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Положения о праве собственности на землю 
урегулированы в ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, реа-
лизация которой является одной из наиболее слож-
ных проблем российского конституционного права 
в силу прежней государственной принадлежности 
земли и переплетенности правоотношений в этой 
сфере. По мнению автора настоящей работы, наи-
более адекватным данной ситуации могло бы стать 
оригинальное решение урегулирования с множе-
ственностью допускаемых законодательством титу-
лов с закрепленными за ними обременениями и воз-
можностью определения титула в судебном порядке 
(наподобие подходов англосаксонской правовой си-
стемы, но не скопированное с нее) и созданием си-
стемы специализированных земельных судов (как 
это было сделано в Новой Зеландии, где столкну-

лись со сложными и запутанными вопросами опре-
деления собственности на землю в силу изменения 
государственной политики в отношении коренных 
народов).

В теории государства и права можно класси-
фицировать несколько моделей (вариантов) регу-
лирования права собственности на землю по сте-
пени сужения круга участников: а) земля может 
находиться в собственности любого из участников 
гражданско-правовых отношений; б) могут быть 
установлены изъятия в отношении определенной 
группы субъектов права собственности – от одной 
группы (например, исключены иностранцы) до ряда 
групп участников; в) единственным собственником 
земли является государство (это крайний вариант 
реализации идеи исключения).
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Первый (наиболее распространенный) вариант 
регулирования собственности на землю заключает-
ся в том, что земля находится в собственности раз-
ных собственников, в числе которых государство, 
муниципальные образования, физические и юриди-
ческие лица. При этом на конституционном уров-
не обычно регулируются права частных земельных 
собственников. Так, согласно ст. 47 Конституции 
Италии «в целях достижения рациональной экс-
плуатации земли и установления справедливых 
социальных отношений закон налагает обязатель-
ства на частную земельную собственность; уста-
навливает предельные размеры этой собственности 
соответственно по областям и сельскохозяйствен-
ным зонам; благоприятствует улучшению земель, 
преобразованию крупных землевладений и ре-
конструкции производственных единиц; поддер-
живает мелкую и среднюю собственность. Закон 
благоприятствует развитию горных местностей»  
[5, c. 128–130]. 

Упоминание только частной земельной соб-
ственности не означает, что государство и другие 
субъекты права собственности не могут приобре-
сти землю, оно указывает на опасения государства 
по поводу нерационального использования земли 
и стремление установить справедливые условия, 
что не относится к государственной земельной 
собственности, поскольку последняя сама по себе 
предназначена для всего общества. Вместе с тем, в 
рамках данной модели объем правомочий частных 
земельных собственников может варьироваться в 
зависимости от установленных государством огра-
ничений [2].

Второй вариант регулирования собственно-
сти – земля находится в государственной и коллек-
тивной собственности, а частная собственность на 
землю национальным законодательством исключа-
ется. Примером такого регулирования может слу-
жить КНР. В этой стране земля может находиться 
только в государственной или коллективной соб-
ственности. Согласно ст. 10 Конституции КНР зем-
ля в городах принадлежит государству, а земельные 
участки в деревнях и пригородах (за исключением 
земельных участков, принадлежащих по закону го-
сударству), а также под жилыми постройками, при-
усадебные земельные и горные участки являются 
коллективной собственностью [7].

Любым организациям или отдельным лицам за-
прещены присвоение, купля-продажа, аренда или 
незаконная передача земли в другой форме. Госу-
дарство может в соответствии с законом реквизиро-
вать земли на общественные нужды. В 2004 г. в Кон-
ституцию КНР были внесены поправки, которыми 
установлен принцип компенсации при конфискации 
государством земли [8, c. 49–50]. Государство мо-
жет в соответствии с законом реквизировать земли 
на общественные нужды. В 2004 г. в Конституцию 
КНР были внесены поправки, которыми установлен 
принцип компенсации при конфискации государ-
ством земли [7]. Следует отметить, что в настоящее 
время изъятие земли государством и реализация 
коммерческих проектов привели к тому, что земля 
и жилье изъяты более чем у 40 млн крестьян и их 
число возрастает ежегодно примерно на 2 млн чело-
век. Таким образом, появление данной нормы отра-
жает важные социально-экономические процессы, 
происходящие в Китае, и должно создать некоторые 
гарантии [11, c. 25–31].

Как отмечается во вьетнамской научной лите-
ратуре, «экономически режим собственности всего 
народа на землю и природные ресурсы при форми-
ровании экономики государством играет ключевую 
роль в социально ориентированной рыночной эко-
номике». Согласно ст. 18 Конституции СРВ «госу-
дарство осуществляет единое управление землями 
в соответствии с законами и общим планом, чтобы 
гарантировать их рациональное и эффективное ис-
пользование [1, p. 11].

Государство предоставляет земли организациям 
и отдельным лицам в долгосрочное пользование». 
Реальное наполнение, в первую очередь правовое, 
данной конституционной нормы за годы экономи-
ческой реформы существенно эволюционировало в 
сторону легализации различных рыночных форм в 
сфере землепользования [6, c. 54–57].

В современном конституционном регулирова-
нии природных ресурсов (воды, нефти, леса, мине-
ральных ресурсов) присутствуют разные историче-
ские пласты. Как уже отмечалось, изначально право 
собственности на определенные природные ресур-
сы на конституционном уровне появилось в связи 
с регулированием государственной собственности 
(в рамках разграничения собственности монарха 
и Короны). Целью такого регулирования было за-
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крепление за государством отдельных объектов, 
которые ему принадлежали по праву. В настоящее 
время регулирование с такой целью сохраняется, 
хотя теперь это происходит в рамках обозначения 
собственности государства по отношению к другим 
субъектам международного права, как, например, в 
положениях о собственности государства на конти-
нентальный шельф (Португалия, Эквадор и др.). 

В начале ХХ в. закрепление за государством 
различных природных ресурсов получило дальней-
шее развитие вследствие расширения вмешатель-
ства государства в экономику и связанного с ним 
стремления государства зарезервировать за собой 
стратегически важные ресурсы. В развивающих-
ся странах данное регулирование было увязано со 
стремлением добиться экономической самостоя-
тельности или сохранить ее. Такое регулирование 
также сохраняется в настоящее время, в том числе, 
в новых конституциях, например, ст. 11 Конститу-
ции Бахрейна устанавливает, что «все естественные 
богатства и ресурсы являются собственностью го-
сударства. Государство должно их охранять и экс-
плуатировать должным образом, соблюдая требова-
ния государственной безопасности и национальной 
экономики» [3].

Провозглашенная в послевоенных конститу-
циях социальная функция собственности повлекла 
перечень объектов собственности, которые пред-
ставляют значительный общественный интерес и 
могут быть в силу этого отчуждены. Статья 43 Кон-
ституции Италии относит к числу таких объектов 
«предприятия или категории предприятий, относя-
щихся... к источникам энергии или к монополиям, 
эксплуатирующим природные ресурсы», а ст. 15 Ос-
новного закона ФРГ 1949 г. – «землю, естественные 
ресурсы и средства производства» [5, c. 128–130].

Современная тенденция отражения в конститу-
ции экологической функции собственности разви-
вает этот подход в плане четкого указания как связи 
с общественными интересами, так и природоох-
ранного аспекта установления собственности госу-
дарства на природные ресурсы. Иначе говоря, если 
раньше собственность государства на природные 
ресурсы обосновывалась национальными экономи-
ческими интересами, то теперь и экологическими, а 
нередко в первую очередь или даже исключительно 
экологическими. Так, в новейшей (2008 г.) Консти-

туции Эквадора экологическая функция собствен-
ности не только упоминается в нескольких статьях 
(ст. 31, п. 26 ст. 66 и др.), но в ней устанавливается 
собственность государства на «естественные не воз-
обновляемые ресурсы», в том числе, на «биологи-
ческое разнообразие и его генетическое достояние» 
(ст. 408), т.е. в этой Конституции законодатель идет 
дальше в вопросах защиты экологии, чем в Консти-
туции Швейцарии, установившей, что Союз «охра-
няет генетическое многообразие видов животных и 
растений» (ст. 120).

В настоящее время права государств в отно-
шении моря ограничены двухсотмильной зоной. 
Режим Мирового океана, Антарктиды, ближайших 
небесных тел регулируется международным пра-
вом. Развитие технологий, позволяющих осваивать 
сосредоточенные в них ресурсы, может потребовать 
принципиально нового регулирования и форм кон-
троля. Так, получение ценных минералов из мор-
ской воды и их переработка могут осуществляться 
на национальной территории, в этом смысле меж-
дународно-правовая защита данного природного 
ресурса от чрезмерного использования будет уже 
менее эффективна. В связи с этим парадоксальное 
положение о праве на атмосферный воздух в ст. 13 
Конституции Украины выглядит не таким стран-
ным, а как вариант возможного развития событий и, 
что не исключено, проявлением предусмотритель-
ности [9, c. 110–122].

На заре конституционализма считалось, что 
лучшей защитой прав создателей интеллектуально-
го продукта является закрепление права собствен-
ности на него, что и отражали формулировки ран-
них конституционных актов [11, c. 25–31].

Идеи защиты интеллектуальной собственности 
отражены в современных конституциях Аргенти-
ны, Литвы, Молдовы, Парагвая, Турции и других 
стран. Так, согласно п. 2 ст. 33 Конституции Мол-
довы 1994 г. «право граждан на интеллектуальную 
собственность, их материальные и моральные ин-
тересы, возникающие в связи с различными вида-
ми интеллектуального творчества, охраняются за-
коном». Позднее теория и практика пошли по пути 
признания за создателями интеллектуального про-
дукта комплекса прав, помимо права собственно-
сти, а также более неопределенных формулировок, 
не конкретизирующих вид этих прав в конституции.
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Право частной собственности может быть оха-
рактеризовано с точки зрения полноты охвата его 
объектов. Существуют разные варианты консти-
туционных формулировок для решения этого во-
проса: от предельно ограниченного государством 
перечня объектов права частной собственности (ха-
рактерный пример социалистические страны в пе-
риод развитого социализма) до предельно широкого 
круга объектов частной собственности (например, 
постсоциалистические страны). Между этими дву-
мя крайними вариантами находится множество ва-
риантов с разнообразными ограничениями частной 
собственности по объектам [10].

Следует отметить, что даже при максимально 
благоприятном отношении государства к частной 
собственности всегда существуют объекты, кото-
рые не могут быть объектами частной собствен-
ности. Это обстоятельство нашло отражение в не-
которых постсоциалистических конституциях, где 
отдается приоритет частной собственности. Само 
по себе существование в конституции положений 
об исключительной собственности государства 
на отдельные виды объектов (землю, воду, радио-
активные материалы и т.д.) исключает их из числа 
объектов частной собственности. Таким образом, 
исключение объектов из сферы частной собствен-
ности конституционно чаще всего оформляется не 
в связи с частной собственностью, а как исключи-
тельная сфера государственной деятельности или 
как упоминание об объекте исключительной госу-
дарственной собственности. Так, согласно ст. 27 
Конституции Мексики «нация... имеет исключи-
тельное право использовать радиоактивное топливо 
для производства ядерной энергии и регулировать 
ее применение в других целях. Ядерная энергия мо-
жет быть использована исключительно в мирных 
целях».

В КНР и некоторых постсоциалистических 
странах при регулировании статуса данных объ-
ектов права частной собственности особый акцент 
сделан на законном характере приобретения иму-
щества. Сложилось два варианта регулирования за-
конности приобретения имущества.

В первом варианте, характерном для социали-
стического периода, содержатся положения только 
о законном характере приобретения имущества без 
каких-либо оговорок. В ст. 13 Конституции КНР 

говорится о «неприкосновенности законного иму-
щества». Близкие по содержанию формулировки 
встречаются и в конституциях ряда постсоциали-
стических стран (для которых они являются на-
следием социалистического периода). Так, ст. 44 
Конституции Беларуси гласит: «Собственность, 
приобретенная законным способом, защищается го-
сударством». 

Если государство признает частную собствен-
ность важной и нормальной составной частью сво-
ей экономической системы, то оно защищает ее от 
посягательств частных физических и юридических 
лиц и от государственных органов, вместе с тем 
устанавливая определенные ограничения в общих 
интересах. Для раннего конституционализма были 
характерны формулировки о священности и непри-
косновенности собственности, позднее появились 
более сдержанные формулировки о том, что она га-
рантируется и защищается, те и другие присутству-
ют в современных конституциях разных стран.

Иной подход наблюдался в странах, которые 
ставили задачу построения сначала социалистиче-
ского, а затем коммунистического общества, т.е. об-
щества с высокой степенью обобществления и без 
частной собственности.

На ранних этапах социалистического строи-
тельства в конституциях социалистических стран 
частная собственность допускалась, но в очень уз-
ких границах. Она скорее рассматривалась как вы-
нужденное исключение, чем как норма, в условиях 
социалистического строительства. Об этом прямо 
говорили и конституционные формулировки, кото-
рые подчеркивали вторичный и преходящий харак-
тер частной собственности. Наследие такого кон-
ституционного регулирования сохраняется в опре-
деленной мере в действующей Конституции Кубы.

Позднее по мере строительства социалистиче-
ских отношений во многих социалистических стра-
нах частная собственность была ликвидирована и 
исчезла вообще из конституций. Такой подход со-
хранился в Конституции КНДР, в которой вообще не 
упоминается о частной собственности. Поскольку 
при этом у граждан сохранялось некоторое имуще-
ство, для его обозначения был использован термин 
«личная собственность». В теории отличие личной 
собственности от частной собственности проводи-
лось по критерию целей использования. В личной 
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собственности могли находиться предметы личного 
обихода, которые использовались для личных нужд 
гражданина [4].

Частной собственностью признавалась соб-
ственность на «средства производства», т.е. на та-
кие предметы, которые могли использоваться для 
создания товаров и извлечения прибыли. Поэтому 
в конституциях социалистических стран появились 
нормы, четко относящие средства производства 
к собственности государства. Однако выделение 
средств производства, используемых для извлече-
ния прибыли, было искусственным и идеалистиче-
ским построением, поскольку на практике многие 
предметы, механизмы и оборудование могут слу-
жить как для собственных нужд гражданина, так и 
для извлечения прибыли, в качестве средств произ-
водства даже в условиях тотального социалистиче-
ского контроля за гражданами.

Характерный пример – Конституция Венгрии 
1949 г. в первоначальной редакции. В ч. 1 § 4 до-
пускалась частная собственность, в ч. 2 говорилось 
о том, что «народ постепенно вытесняет капитали-
стические элементы и последовательно строит со-
циалистическую систему хозяйства». Отметим, что 
аналогичные нормы содержались в Конституции 
Румынии 1952 г., Конституции Польши 1952 г., Кон-
ституции Вьетнама 1980 г. и других актах.

Условия дефицита подстегивали запрещенную 
государством нелегальную частную инициативу, 
поэтому существовали и подпольные производства, 
и частные портные, фотографы и другие предпри-
ниматели, накапливавшие собственность и капитал 
с помощью предметов быта, выступавших в каче-
стве средств производства [3].

Современные редакции конституций КНР и 
СРВ отражают новую политику социалистических 
государств, направленную на создание рыночной 
экономики, поэтому частная собственность в них 
рассматривается как ее важное звено, что отража-
ется и на конституционных формулировках. Так, в 
СРВ в декабре 2001 г. в Конституцию 1992 г. были 
внесены изменения, в соответствии с которыми 
частный сектор был признан одним из ключевых 
секторов вьетнамской экономики. Тем самым на 
конституционном уровне были отражены достигну-
тые успехи в развитии сектора среднего и малого 
предпринимательства. В КНР частный сектор рас-

сматривается как важная составляющая социали-
стической рыночной экономики (ст. 1114 Консти-
туции КНР 1982 г.). Принятые в 2004 г. поправки 
к Конституции КНР расширили конституционные 
гарантии права собственности.

Постсоциалистические конституции для уси-
ления гарантий защиты частной собственности, 
содержащихся в положениях общего характера, 
дополняют их различного рода запретами. Так, в 
п. 1 ст. 21 Конституции Грузии наряду с положе-
нием о защите и гарантиях права собственности 
содержится положение о том, что «запрещается 
отмена всеобщего права на приобретение, отчуж-
дение или наследование собственности». Тем са-
мым законодатель стремился создать препятствие 
для возрождения отношений социалистического  
периода [2].

Следует отметить, что в конституциях повсе-
местно встречаются нормы, защищающие частную 
собственность от незаконной экспроприации в об-
щественных интересах, которые детализируются в 
соответствующих законах об экспроприации. Здесь 
только можно отметить, что, определяя условия, 
при которых является допустимой экспроприация 
частной собственности в общественных интере-
сах, конституционный законодатель создает опре-
деленное правовое пространство, внутри которого 
собственность защищена, даже если в принципе 
допускается ее изъятие в общественных интересах  
[9, c. 110–122].

Особенности защиты частной собственности 
при чрезвычайном положении. Основные разли-
чия в режиме защиты частной собственности свя-
заны с возможностью установления на террито-
рии страны чрезвычайного положения. В обычных 
условиях может быть использован весь арсенал 
средств, предусмотренных конституцией и теку-
щим законодательством для защиты частной соб-
ственности. Иначе обстоит дело в условиях чрез-
вычайного положения. Если говорить о правах и 
свободах в целом, то практика конституционного 
регулирования такова, что в отношении одних прав 
и свобод не допускается ограничение и в условиях 
чрезвычайного положения, в отношении других, 
напротив, при чрезвычайном положении вступа-
ют различного рода ограничения. В отношении 
регулирования права частной собственности в ус-
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ловиях чрезвычайного положения в зарубежных 
странах можно выделить два основных подхода  
[6, c. 54–57].

Первый подход состоит в том, что в условиях 
чрезвычайного положения право собственности не 
ограничивается, т.е. режим частной собственности 
одинаков в обычных условиях и в условиях чрез-
вычайного положения. На конституционном уровне 
это может быть выражено двумя способами: отсут-
ствием упоминания об ограничении данного права 
в условиях чрезвычайного положения или прямым 
указанием на то, что оно не может быть ограничено. 
Так, в Конституции Испании право собственности 
не указано в числе прав, которые могут быть прио-
становлены в случае принятия решения о введении 
чрезвычайного или осадного положения (ст. 55), 
следовательно, оно осуществляется в полном объ-
еме и подлежит защите в полном объеме. Анало-
гично урегулирован данный вопрос в конституциях 
Кипра и Литвы [10].

В Конституции Казахстана содержится выра-
женный в категоричной форме запрет на ограниче-
ния права собственности. В п. 3 ст. 39 установлено, 
что «ни в каких случаях не подлежат ограничению 
права и свободы, предусмотренные... пунктом 2 
статьи 26 Конституции», а указанный пункт со-
держит следующее положение: «Собственность, 
в том числе право наследования, гарантируется  
законом».

Для второго подхода характерно, наоборот, 
ограничение права собственности в условиях чрез-
вычайного положения.

Ограничения могут применяться ко всем правам 
и свободам, включая право собственности. Обычно 
в этом случае оговаривается их временный характер 
(ст. 54 Конституции Македонии, ст. 54 Конституции 
Молдовы, ст. 29 Конституции Мексики, ст. 49 Кон-
ституции Румынии, § 23 Конституции Финляндии 
и др.). Так, согласно ст. 29 Конституции Мексики 
1917 г. «в случаях иностранного вторжения, серьез-
ного нарушения общественного порядка или при 
любом другом событии, ставящих общество перед 
серьезной опасностью или перед угрозой конфлик-
та, только Президент Мексиканских Соединенных 
Штатов с согласия руководителей министерств, ад-
министративных департаментов, Генеральной Про-
куратуры Республики и с одобрения Федерального 

Конгресса, а в период между заседаниями послед-
него – с одобрения Постоянной комиссии может 
приостановить по всей стране или в определенной 
ее части действие гарантий, которые затрудняют 
принятие быстрых и действенных мер, требуемых 
создавшейся ситуацией; однако это приостановле-
ние вводится на ограниченный срок в форме общих 
предварительных мер и ни в коем случае не может 
относиться к отдельному лицу».

Такие ограничения могут относиться к части 
прав и свобод (большей или меньшей), в том числе, 
к праву собственности. Так, в ст. 57 Конституции 
Болгарии 1991 г. говорится о том, что «при объяв-
лении войны, военного или другого чрезвычайного 
положения закон может ограничить осуществление 
отдельных прав граждан», при этом указаны в каче-
стве исключения некоторые права, но не право соб-
ственности. Аналогичный законодательно-техни-
ческий прием применен в конституциях Украины, 
Хорватии и некоторых других стран. Ограничения 
могут также прямо относиться к праву собствен-
ности, как это предусмотрено п. 2 ст. 42 Конститу-
ции Андорры, ст. 139 Конституции Бразилии, ст. 46 
Конституции Грузии и другими актами. Так, п. VII 
абз. 1 ст. 139 Конституции Бразилии «реквизиция 
имущества» предусмотрена в качестве меры, при-
меняемой в условиях чрезвычайного положения.  
В указанных условиях может быть также временно 
установлен иной порядок возмещения имущества, 
отчужденного в общественных интересах [4].

На основании вышеизложенного сделаем следу-
ющие выводы.

Во-первых, право частной собственности мо-
жет быть охарактеризовано с точки зрения полноты 
охвата его объектов. Существуют разные варианты 
конституционных формулировок для решения этого 
вопроса: от предельно ограниченного государством 
перечня объектов права частной собственности 
(характерный пример социалистические страны в 
период развитого социализма) до предельно широ-
кого круга объектов частной собственности (напри-
мер, постсоциалистические страны). Между этими 
двумя крайними вариантами находится множество 
вариантов с разнообразными ограничениями част-
ной собственности по объектам. Даже при макси-
мально благоприятном отношении государства к 
частной собственности всегда существуют объекты,  
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которые не могут быть объектами частной соб-
ственности. 

Во-вторых, право собственности отличается от 
других прав тем, что в статьях конституций, регу-
лирующих его, обычно оговариваются возможность 
обращения в суд и особенности, детали соответ-
ствующей судебной процедуры. Такого рода поло-
жения связаны с конституционным регулированием 
изъятия частной собственности в общественных 
интересах. В конституциях Греции, Кипра, Турции, 
Ямайки, которые особенно подробно регулируют 
процедуру экспроприации, содержатся различные 
положения, относящиеся к судебному разбиратель-
ству по вопросам экспроприации частного имуще-
ства в общественных интересах. В других конститу-
циях этот вопрос урегулирован менее подробно, но 
также нередко упоминается о возможности судеб-
ной защиты в случае экспроприации (конституции 
Албании, Армении, Беларуси, Дании и др.).

В-третьих, административно-правовая защи-
та частной собственности в наименьшей степени 
получает отражение на конституционном уровне. 
При этом считается, в частности, что конституци-
онные положения об экспроприации предъявляют 
определенные требования к административным 
органам, которые должны придерживаться уста-
новленной законодательно административной про-
цедуры. Она базируется на принципах (гласность, 
осуществление на основании специального зако-
на, в установленные законодательством сроки, с 
участием всех лиц, интересы которых затронуты 
экспроприацией, и др.), определяющих поведение 
администрации. В конституциях иногда также со-
держатся положения, указывающие на необходи-
мость соблюдения надлежащей административной  
процедуры. 

В-четвертых, вопрос о собственности на зем-
лю решается в государствах по-разному. Первый 
(наиболее распространенный) вариант регулиро-
вания собственности на землю заключается в том, 
что земля находится в собственности разных соб-
ственников, в числе которых государство, муници-
пальные образования, физические и юридические 
лица. При этом на конституционном уровне обычно 
регулируются права частных земельных собствен-
ников. Второй вариант регулирования собственно-
сти – земля находится в государственной и коллек-

тивной собственности, а частная собственность на 
землю национальным законодательством исключа-
ется. Примером такого регулирования может слу-
жить КНР. В этой стране земля может находиться 
только в государственной или коллективной соб-
ственности.
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Юридическая конструкция «правовая идеоло-
гия» достаточно часто интерпретируется учеными 
в различных аспектах. С аналитической точки зре-
ния, проблематика правосознания исследуется с по-
зиции его структуры, ключевым элементом которой 
является правовая идеология. Как принято в науч-
ном мире, исследование феномена правосознания 
не обошлось без закрепления конкретного опреде-
ления, содержащего набор определенных призна-
ков, характеризующих это юридическое явление. 
Ряд ученых, в том числе Е.С. Зайцева полагает, что 
понятие «правосознание» не столь однозначно, как 
принято считать [3, с. 8].

В русле исследуемой проблемы наибольший 
интерес вызывает состав правосознания, в котором, 
как известно, имеют место два элемента – правовая 
идеология и правовая психология. Данную струк-
туру впервые подверг анализу И.Е. Фарбер в своей 
монографии «Правосознание как форма обществен-

ного сознания» в 1963 году [9]. Данная достаточно 
логичная и стройная научная композиция впослед-
ствии стала крайне популярной в научном мире. 
Исследуя структуру правосознания и разбирая ее 
ключевой элемент «правовую идеологию», можно 
сделать вывод о том, что эта категория отражает ин-
тересы и желания индивидов, которые воплощают-
ся в правовых конструкциях и категориях [2, с. 9].  
В целом правовая идеология трактуется как «си-
стематизированное научное выражение правовых 
взглядов, принципов, требований общества, различ-
ных групп и слоев населения» [5, с. 442]. 

Данный подход к определению правовой идео-
логии в целом достаточно удачен, однако если зао-
стрить внимание на классификации правосознания, 
элементом которого является правовая идеология, 
можно прийти к противоречивым выводам, так как 
правосознание может быть различным, в зависимо-
сти от видов. Мало того, индивидуальное правосо-
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знание может кардинально отличатся от правосо-
знания группового и тем более общественного. В 
связи с этим такое обобщенное определение право-
вой идеологии может бросить тень на тот систем-
ный подход, который доминирует в проблематике 
понимания «правовой идеологии» как юридической 
категории и структурного элемента правосознания. 
Заостряя внимание на том, что структурный метод 
исследования феномена правосознания не учитыва-
ет видовое различие этого понятия, можно сделать 
вывод о необходимости вычленения элементов из 
структуры каждого из видов правосознания. Юри-
дическая композиция, затрагивающая структуру 
правосознания, должна структурировать не только 
правосознание как обобщенную категорию, но учи-
тывать видовое различие этого феномена, подводя 
анализ к тому, что правовая идеология индивиду-
ального правосознания будет слабо коррелировать-
ся с правовой идеологией коллективов. Думается, 
что отказ от учета характеристик правовой идео-
логии индивидуального правосознания сопряжен с 
долгим господством марксистской идеологии в во-
просе понимания правосознания с точки зрения его 
коллективной принадлежности, и пренебрежением 
ко всем индивидуалистским направлениям юриди-
ческой теории, в том числе обоснование различных 
форм собственности, с выведением оправдания сла-
бой защищенности личной собственности индиви-
да, доминированием нормативистской концепции 
правопонимания, замалчиванием проблематики 
естественных прав и свобод личности и т.д. 

Устоявшееся понятие «общественного правосо-
знания» обладает довольно устойчивой аналитиче-
ской основой и обычно трактуется как «исторически 
сложившаяся на основе общности культурно-наци-
ональных особенностей развития система правовых 
идей, взглядов, теорий, чувств, эмоций, настроений 
и переживаний, характерная для данного общества 
в целом» [2, с. 15]. Именно в этом случае примени-
мы аспекты общественных и государственных ин-
тересов и целей, категорирования субъектов, демон-
стрирования особых форм выражения и закрепле-
ния научными доктринами и нормативной базой.

В русле исследуемой проблемы следует об-
ратиться к истокам понятия «идеология» через 
призму массового сознания, воплощенному в си-
стематизированный, теоретически обоснованный 

общественный интерес [11, с. 448]. В этом аспекте 
лапидарным выражением сути термина «идеоло-
гия» выступят научные концепции, параллельно с 
нормативной базой, которая может и не обладать 
должной аналитической четкостью в отличие от 
когнитивных воззрений, оформленных в научные 
доктрины [13, с. 26]. 

Анализируя важнейшие свойства индивиду-
ального правосознания, необходимо понимать, что 
личностное правосознание может оказаться уни-
кальным и абсолютно непохожим на коллектив-
ные взгляды, мысли, эмоции, которые обращены к 
праву и государству в целях оценки их сущности и 
значения [2, с. 18]. По сути устоявшееся определе-
ние феномена индивидуального правосознания не 
коррелируется с термином «правовая идеология» в 
плане системности и нацеленности на разрешение 
общественно значимых проблем [2, с. 9] в образе 
элемента структуры личностного правосознания.

Если вдумчиво анализировать правосознание 
личности, то употребление устоявшегося опреде-
ления «правовая идеология» может вызвать опреде-
ленные трудности в аспекте корректности формули-
ровок, ведь вести речь о теоретических концепциях 
соотнося их с личностным правосознанием логиче-
ски не верно. Исследуя указанную проблематику, 
можно прийти к выводу о том, что выделять пра-
вовую идеологию в структуре личностного право-
сознания в целом не стоит. Примечательно, что 
сущностное значение понятия «идеология» предус-
матривает определенную системность, а, следова-
тельно, это идет вразрез с характеристиками право-
сознания личности, которое не всегда отличается 
системностью взглядов. Тем не менее, принимая во 
внимание то, что «правовая идеология» – это доста-
точно устоявшаяся юридическая категория, пред-
стающая структурным элементом правосознания, 
то пользоваться указанным определением вполне 
оправданно, но с некоторыми оговорками.

В связи с этим назревает вопрос о концептуаль-
ной допустимости вычленения категории «правовая 
идеология» с каждого вида правосознания, по сути 
выстраивая спецификацию указанной юридической 
категории.

В итоге, можно наблюдать то, что правовая иде-
ология, занявшая место структурного элемента пра-
восознания, обладает определенными свойствами 
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при осуществлении классификации правосознания 
по субъектному составу. Однако, необходимо при-
нимать во внимание то, что корреляция типов пра-
восознания не подлежит сомнению, «общественное 
сознание не витает где-то в заоблачных высотах, 
оно существует не вне и помимо индивидуального 
сознания, а в головах отдельных людей. Индиви-
ды – носители индивидуального и общественного 
сознания» [10, с. 15]. При определении свойств пра-
вовой идеологии в структуре общественного право-
сознания необходимо понимать, что правовая идео-
логия обретает свою форму через индивидуальные 
взгляды на проблематику права и государства, а воз-
можная системность есть результат трансформации 
когнитивных процессов в определенные концеп-
ции, воззрения и эмоциональную составляющую, 
так как «…всякое сознание существует как свой-
ство субъекта-человека, а не как самостоятельная 
сущность» [9, с. 43]. 

Вдумчивое исследование юридической катего-
рии «правовая идеология» наталкивает на мысль 
о том, что указанная конструкция не акцентирует 
взгляд на личности, а замыкается в себе, обходя 
вниманием отдельного человека, что в современ-
ных реалиях не совсем оправдано. Тем не менее, как 
структурный элемент правосознания правовая иде-
ология выступает необходимым условием правовой 
активности личности, социума и государства, обла-
дая свойствами системности и целенаправленности 
[7, с. 78]. 

Стоит подчеркнуть, что многоаспектность пра-
восознания не всегда предусматривает системность 
отображения в правовой реальности, к примеру, 
проблематика структуры, типов и уровней правосо-
знания анализируются отдельно и не всегда после-
дующие выводы соотносятся между собой. В част-
ности, Н.Н. Вопленко в правовой идеологии видит 
систематизированные идеи, воззрения, концепции о 
бытийности и социальности права, о способности 
решать посредством права различные социальные 
проблемы [2, с. 9]. Параллельно указанный автор, 
анализируя профессиональное правосознание сме-
шивает понятия «правовая психология» и «правовая 
идеология» [2, с. 23] в аспекте системности воззре-
ний и концепций, что, на наш взгляд, не слишком 
удачный способ анализа. Необходимо отметить, что 
концептуальную значимость «правовой идеологии» 

подчеркивали и советские ученые, не обозначая, 
однако ее место и роль в структуре правосознания  
[4, с. 153; 8, с. 120; 9, с. 9, 74, 101, 123; 12, с. 15, 51, 
63–64]. 

При анализе видовых свойств и уровней право-
сознания также видна недостаточная согласован-
ность и аналитическая четкость. Зачастую правовую 
психологию привязывают к обыденному правосо-
знанию, а правовую идеологию к доктринальному 
правосознанию. Возникает резонный вопрос о кор-
реляции личностного, группового и общественного 
правосознания и о значимости структурных элемен-
тов и уровней в аспекте профессионального право-
сознания. 

Стоит подчеркнуть, что правовую идеологию и 
правовую психологию следует рассматривать в от-
рыве от структурного метода исследования, как от-
дельные, независимые от правосознания категории 
[1, с. 17]. Также будет уместным отметить, что ука-
занные категории можно выделить лишь в аспекте 
общественного правосознания, а применительно к 
индивидуальному правосознания можно вести речь 
лишь о некоторых частных идеологических элемен-
тах. С другой стороны, исследуя проблематику пра-
вовой идеологии, следует принимать во внимание 
уровни правосознания. 

Учитывая то, что концептуальное оформление 
теории структуры правосознания сформировалось 
уже давно и является признанной юридической 
концепцией, полагаем возможным использовать 
термин «правовая идеология» относительно лич-
ностного правосознания, имея в ввиду некую сово-
купность знаний, концепций, воззрений отдельных 
индивидов по вопросам права и государства.

В заключении необходимо отметить, что, за-
нимаясь анализом свойств структуры правосозна-
ния, более оправданным будет применение термина 
«компонент», а не «элемент» [3, с. 9], параллель-
но принимая во внимание виды правосознания, в 
рамках которых исследуется та или иная правовая 
идеология. В настоящее время правовая идеология 
как юридическая конструкция рассматривается че-
рез призму общественного правосознания и слабо 
коррелируется с сущностью правосознания лично-
сти. Анализируя свойства правовой идеологии как 
компонента структуры коллективного правосозна-
ния, стоит вести речь о некой системе воззрений и 
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концепций, которые можно выразить посредством 
научной доктрины, параллельно закрепив в нор-
мативной базе. С другой стороны, юридическую 
конструкцию «правовая идеология» можно рас-
сматривать через призму правосознания личности 
с определенной долей условности, по той причине, 
что полный набор компонентов правовой идеоло-
гии в индивидуальном правосознании отсутствует. 
Вместо правовой идеологии в личностном правосо-
знании присутствуют лишь некоторые ее элементы: 
знание, идеи, представления о действующем и же-
лаемом праве и государстве.
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Центральной проблемой общей теории права и государства и ее 
главной целью, важной и для практики, и для юридического обра-
зования, являются правопонимание и государствопонимание. При 
этом понимание природы и сущности права невозможно без пони-
мания природы и сущности государства, и наоборот.

В предлагаемом курсе лекций правопонимание достигается че-
рез видение природы и сущности как права в целом, так и множества 
его элементов, моментов содержания, взятое в существенном отли-
чии, с одной стороны, от догматического выстраивания действи-
тельного права как регулятора общественных отношений, а с дру-
гой – от философского понимания права как социально-духовного 
феномена.

В контексте правовой теории понимание природы и сущности государства формируется посредством 
выявления многообразия его связей с правом и раскрытия их взаимной противоречивости.

Курс лекций соответствует действующему образовательному стандарту для вузов системы МВД Рос-
сии. Предназначен для студентов (слушателей), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей юридических 
вузов.
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Неотъемлемым атрибутом капиталистического 
хозяйства считается конкуренция. Она, в конечном 
счете, представляет собой борьбу капиталистов за 
клиентуру. При капиталистических экономических 
отношениях участники рынка в большинстве случа-
ев являются независимыми друг от друга, являются 
собственниками своих предприятий. Следователь-
но, ввиду ограниченности ресурсов и недостаточ-
ности спроса на имеющиеся на рынке предложения 
участники рынка воспринимают друг друга как со-
перники, а иногда и враги, в схватке за прибыль.

Иначе ситуация возникает при плановой эконо-
мике. В ее условиях существует уже не рынок ато-
мизированных производителей, а единый народно-
хозяйственный организм, каждая клетка которого 
выполняет возложенную на нее функцию, при этом 
не в борьбе с другими, а в сотрудничестве1. Наличие 

1 Равно как один глаз у человека по своей природе и пред-
назначению априори не может составить «конкуренцию» друго-
му глазу, рука–руке, нога–ноге и т.д.

общего собственника в лице государства, полная 
обеспеченность на несколько лет вперед предпри-
ятий заказами делает бессмысленной конкуренцию, 
но не исключает созидательное соревнование с це-
лью совершенствования единого хозяйственного 
механизма, повышения его эффективности2. Со-
перники становятся сотрудниками3. Капиталисти-

2 В связи с этим вызывают удивление суждения некото-
рых ученых, что в СССР необходима была «нормальная» кон-
куренция, а не его суррогат – социалистическое соревнование 
(См., напр.: Пугинский Б.И. Коммерческое право. М., 2009.  
С. 103–104). Однако такие ученые не отвечают на главный вопрос: 
кто в таком случае должен был составить «конкуренцию» государ-
ству как собственнику госпредприятия? Само же государство?..

3 Советские экономисты справедливо отмечали, что при 
конкуренции происходит «беспощадная борьба за существова-
ние, в которой каждый член общества борется в одиночку про-
тив всего общества в целом». При социалистическом соревно-
вании, наоборот, борьба сменяется сотрудничеством, при кото-
ром от труда каждого зависит благополучие всех. Неслучайно 
в экономике и общественной жизни СССР существовали такие 
явления как «общественный буксир», при котором передовики 
приходили на помощь отстающим, и «договор о социалистиче-
ском сотрудничестве». При конкуренции подобное даже пред-
ставить невозможно. / Струмилин С.Г. Избранные произведения 
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ческая конкуренция сменяется социалистическим 
соревнованием.

Отсутствие конкуренции является чертой не 
только социализма, но и самого капитализма, на-
ходящегося в монополистической стадии. Если 
конкуренция является «естественным» атрибутом 
домонополистического капитализма, то в период 
империализма она становится угрозой существова-
нию и дальнейшему расширению экономического 
господства узкого круга буржуазии. На это обращал 
внимание В.И. Ленин еще в декабре 1917 г.: «Бур-
жуазные писатели исписали и исписывают горы 
бумаги, воспевая конкуренцию, частную предпри-
имчивость и прочие великолепные доблести и пре-
лести капиталистов и капиталистического порядка. 
Социалистам ставили в вину нежелание понять зна-
чение этих доблестей и считаться с «натурой чело-
века». А на самом деле капитализм давно заменил 
мелкое товарное самостоятельное производство, 
при котором конкуренция могла в сколько-нибудь 
широких размерах воспитывать предприимчивость, 
энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим 
фабричным производством, акционерными пред-
приятиями, синдикатами и другими монополиями. 
Конкуренция при таком капитализме означает не-
слыханно зверское подавление предприимчивости, 
энергии, смелого почина массы населения, гигант-
ского большинства его, девяносто девяти сотых 
трудящихся, означает также замену соревнования 
финансовым мошенничеством, непотизмом, при-
служничеством на верху социальной лестницы»1.

Работа В.И. Ленина «Как организовать соревно-
вание?», опубликованная в 1929 г., дала толчок воз-
никновению социалистического соревнования на 
общегосударственном масштабе.

в пяти томах. Т. 4. Очерки социалистической экономики СССР. 
М., 1964. С. 46.

1 Ленин В.И. Как организовать соревнование? // ПСС.  
Т. 35. Изд. 5. М., 1974. С. 195. К сожалению, эти элементарные 
истины, высказанные вождем мирового пролетариата еще в 
начале XX в., видимо, неизвестны многим современным эко-
номистам, которые, игнорируя современный опыт рыночного 
«строительства» и откатываясь к представлениям экономиче-
ской науки конца XVIII – начала XIX вв., слепо и бездоказатель-
но теоретизируют о незаменимости и высокой эффективности 
конкуренции, а также о «провальном» опыте социалистического 
соревнования, который хотя и давал результаты, но все равно 
был неэффективным и заведомо обреченным, поскольку был ин-
струментом социализма, а не капитализма. См., напр.: Горбачева 
В.Ю. Экономические формы состязательности: рыночная кон-
куренция и социалистическое соревнование // Вестник СПбГУ. 
Сер. 5. Экономика. 2008. С. 145–149.

Первоначально социалистическое соревнование 
в СССР было в форме коммунистических суббот-
ников, ударного труда, производственных смотров, 
перекличек и т.д., затем в период индустриализации 
социалистическое соревнование как явление утвер-
дилось непосредственно и в общегосударственном 
масштабе.

C юридической точки зрения, институт «социа-
листического соревнования» имеет комплексную от-
раслевую принадлежность. Он относится как к сфе-
ре трудового права, поскольку затрагивает интересы 
отдельного работника, так и к сфере хозяйственного 
права, поскольку касается плановой экономической 
системы государства. Более того, плановые показате-
ли на будущий период составляются с учетом про-
изводительности труда и иных показателей, достиг-
нутых, в том числе, в процессе социалистического 
соревнования2. То есть правовое регулирование со-
циалистического соревнования предопределяется 
правовым регулированием планирования в государ-
стве, и наоборот – следовательно, между планом и 
соцсоревнованием существует неразрывная связь не 
только как между экономическими явлениями, но и 
как между юридическими институтами.

9 мая 1929 г. было принято Постановление ЦК 
ВКП (б) «О социалистическом соревновании фа-
брик и заводов»3, которое указывало, что «одним из 
важнейших методов социалистического воспитания 
пролетариата и вовлечения самых широких рабо-
чих масс в дело хозяйственного управления должно 
стать дальнейшее и все более широкое развертыва-
ние социалистического соревнования фабрик и за-
водов, шахт и мастерских…». Вопреки распростра-
ненному убеждению, что в СССР стимулирование 
труда осуществлялось исключительно безвозмезд-
но путем вручения грамот, красных знамен и т.д., 
уже в 1929 г. Постановление предусматривало как 
моральные (красный список, почетная грамота, 
переходящее трудовое знамя и т.д.), так и матери-
альные (премии) формы поощрения. Для премиро-
вания создавался особый фонд.

2 Например, хозяйственный план на 1936 г. основывался 
на результатах соцсоревнования за 1935 г. / Струмилин С.Г. Из-
бранный произведения в пяти томах. Т. 4. Очерки социалистиче-
ской экономики СССР. М., 1964. С. 45.

3 Решения партии и правительства по хозяйственным во-
просам. 1917–1967 гг. Сборник документов за 50 лет. М., 1967. 
Т. 2. 1929–1940. С. 53–55.
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Уже через несколько месяцев после издания 
рассматриваемого акта последовало Постановле-
ние СНК СССР от 11.09.1929 г. «О премировании 
за улучшения, достигнутые в порядке социалисти-
ческого соревнования рабочих и служащих»1.

Большевики не только ясно осознавали разницу 
между конкуренцией и социалистическим соревно-
ванием, но и внимательно следили за словоупотре-
блением в общественной жизни. По этому поводу 
И.В. Сталин в свое время писал членам и канди-
датам в члены Политбюро: «Читая наши газеты, 
можно заметить, что пресса вот уже год пытается 
заменить втихомолку выражение «соревнование» 
выражением «конкурс», выражением «конкурс-со-
ревнование». Хотя большевики не раз отмечали 
особое значение понятия «соревнование» в отличие 
от понятия «конкурс», «конкуренция», пресса про-
должает свою работу по подмене одного выражения 
другим… Боюсь, что в недалеком будущем выраже-
ние «соревнование» будет совершенно изгнано из 
обихода и заменено выражением «конкурс», «кон-
курс-соревнование», «соревнование-конкуренция» 
или просто «конкуренция»...»2.

Эффект от социалистического соревнования уже 
в начале его существования был впечатляющим: к 
1937 г. производительность труда по сравнению с 
дореволюционным периодом (1913 г.) повысилась в 
2,5–3,5 раза, а среди передовиков производства, по 
сравнению с установленными плановыми показате-
лями, до 20 и более раз3.

В последующие годы социалистическое сорев-
нование развивалось, совершенствовалось, равно 
как и нормативная база, регулировавшая его4. Но 

1 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1929. № 219. См. также, 
напр.: Постановление СНК СССР от 12.01.1930 «О премирова-
нии за улучшения, достигнутые в порядке социалистического со-
ревнования работников торговых и сельско-хозяйственных пред-
приятий» // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1930. № 39; и т.д.

2 Сталин И.В. Членам и кандидатам Политбюро (письмо) //  
РГАСПИ. Ф. 71. О. 10. Ед. хр. 130. Л. 88-89. 

3 Струмилин С.Г. Избранные произведения в пяти то-
мах. Т. 4. Очерки социалистической экономики СССР. М., 1964.  
С. 49, 53.

4 См., напр.: Постановление Совета Министров СССР, 
ВЦСПС от 30.12.1959 № 1430 «Об условиях премирования по 
социалистическому соревнованию» // СП СССР. 1960. № 1.  
Ст. 4; Постановление Совмина СССР, ВЦСПС от 22.01.1966  
№ 52 «О дальнейшем развитии социалистического соревнова-
ния в связи с перестройкой управления промышленностью» //  
СП СССР. 1966. № 3. Ст. 27; Постановление Президиума 
ВЦСПС от 23.09.1966 «Об улучшении организации социалисти-
ческого соревнования» // Сборник действующих постановлений 

несмотря на все трансформации, соцсоревнование 
оставалось частью советской общественной жизни 
и экономической системы, а институт «социалисти-
ческого соревнования» – частью советского права.

В период перестройки на начальных этапах со-
циалистическое соревнование как механизм стиму-
лирования экономического развития сохранялся и 
развивался.

19 февраля 1988 г. Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР в рамках реализации про-
граммы строительства и реконструкции в нечерно-
земной зоне РСФСР автомобильных дорог были уч-
реждены переходящие Красные знамена ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
дипломами для награждения победителей соцсо-
ревнования (п. 70 Постановления)5.

Однако с постепенным переходом к рыночным 
отношениям социалистическое соревнование стало 
упраздняться.

В официальных выступлениях и нормативных 
актах сначала (до 1988 г.) стали говорить о «соци-
алистической состязательности», «экономическом 
соревновании», «социалистической соревнователь-
ности», «конкурентоспособности»6. Затем, с 1988 г. 
официально стал использоваться термин «конку-
ренция» («социалистическая конкуренция»)7.

В этой связи показателен следующий пример: 
если в 1987 г. в официальном докладе в Верхов-
ном Совете СССР Председателя Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжкова по проекту закона о госпред-
приятии (объединении) термин «конкуренция» не 
встречался ни разу (лишь «экономическое соревно-
вание»), то через год в 1988 г. при аналогичном вы-
ступлении по законопроекту о кооперации в СССР 
термин «конкуренция» («социалистическая конку-
ренция») упоминался как минимум 7 раз8.

ВЦСПС. Т. 2, М., Профиздат, 1981; Постановление Президиума 
ВЦСПС от 16.07.1969 «О мерах по дальнейшему улучшению 
организации социалистического соревнования и движения за 
коммунистический труд» // СПС «КонсультантПлюс» и др.

5 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 
19.02.1988 № 272 «О Государственной программе строительства 
и реконструкции автомобильных дорог в Нечерноземной зоне 
РСФСР» // Свод законов СССР. Т. 8. 1990 г. С. 350-2.

6 Ст. 2 Закона о госпредприятии (объединении); Седь-
мая сессия Верховного Совета СССР (одиннадцатый созыв). 
29–30 июня 1987 г. Стенографический отчет. М., 1987. С. 17, 39.

7 См., напр.: ст. 19 Закона о кооперации в СССР.
8 Девятая сессия Верховного Совета СССР (одиннадца-

тый созыв). 24–26 мая 1988 г. Стенографический отчет. М., 1988. 
С. 24, 26, 31, 32.
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10 апреля 1990 г. был принят Закон СССР  
№ 1421-1 «Об основах экономических отношений 
Союза ССР, союзных и автономных республик»1, 
которым было предусмотрено, что республики са-
мостоятельно устанавливают механизмы экономи-
ческого стимулирования субъектов рынка (ч. 4 ст. 4 
Закона). Во исполнение данных норм на общесо-
юзном уровне было принято решение не подводить 
на уровне ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ итоги Всесоюзного соци-
алистического соревнования за успешной выпол-
нение заданий двенадцатого пятилетнего плана; за 
успешное выполнение плана на 1989 г. допускалось 
на уровне союзных республик произвести награж-
дение отличившихся лиц и коллективов переходя-
щими Красными Знаменами от имени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; 
переходящие Красные Знамена и другие стимули-
рующие награды за 1990 г. – не присуждать, пере-
ходящие Красные Знамена упразднить2. 

Раньше, чем на общесоюзном уровне, отказ от 
социалистического соревнования происходил в не-
которых республиках.

В Эстонии данный процесс протекал поэтапно.
Первоначально отказ от социалистического со-

ревнования происходил в некоторых сферах. На-
пример, 15 ноября 1989 г. было принято решение 
не проводить с III квартала 1989 г. социалистиче-
ское соревнование между районными киносетями 
и городскими кинотеатрами, входящими в госу-
дарственную киносеть3; 29 ноября 1989 г. – не про-
водить с 1990 г. соцсоревнования добровольных 
народных дружин городов и районов Эстонской 
ССР по охране общественного порядка4. 19 февра-
ля 1990 г. Эстонской ССР было принято решение о 

1 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 16. Ст. 270
2 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ от 27.07.1990 № 627 «О внесении изме-
нений в порядок проведения Всесоюзного социалистического 
соревнования за успешное выполнение заданий двенадцатой 
пятилетки» // СП СССР. 1990. № 16. Ст. 83.

3 Постановление Совета Министров Эстонской ССР и 
Эстонского республиканского Совета профсоюзов от 15.11.1989 
№ 376 «О республиканском социалистическом соревновании в 
государственной киносети Эстонской ССР» // Ведомости Верхов-
ного Совета и Правительства Эстонской ССР. 1989. № 35. Ст. 546.

4 Постановление ЦК КП Эстонии и Совета Министров 
Эстонской ССР от 29.11.1989 № 391 «О социалистическом со-
ревновании добровольных народных дружин городов и районов 
Эстонской ССР по охране общественного порядка» // Ведомо-
сти Верховного Совета и Правительства Эстонской ССР. 1989. 
№ 38. Ст. 592.

полном прекращении организации республиканско-
го соцсоревнования и участии республики во Все-
союзном социалистическом соревновании5. Также 
было решено не подводить итоги социалистическо-
го соревнования за 1989 г. Интересно, что мотиви-
ровалось решение об отмене соцсоревнования «об-
ращениями трудовых коллективов».

Оригинально отказ от социалистического сорев-
нования был осуществлен в Латвийской ССР. Фор-
мально соцсоревнование не прекращалось, заявлялось 
только о дальнейшей «нецелесообразности централи-
зованно регламентировать организацию социалисти-
ческого соревнования в Латвийской ССР»6. Однако в 
реальности данная формулировка означала прекраще-
ние организации соцсоревнования не централизован-
но, а вообще, поскольку одновременно рекомендова-
лось «рассмотреть вопрос о совершенствовании мо-
рального и материального стимулирования трудовых 
коллективов за эффективное хозяйствование».

В 1991 г. появляется законодательство о конку-
ренции. Сначала на республиканском уровне, за-
тем – на союзном.

22 марта 1991 г. был принят Закон РСФСР 
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках»7, а 
10 июля 1991 г. – Закон СССР № 2326-1 «Об ограни-
чении монополистической деятельности в СССР»8.

На смену социалистическому соревнованию 
юридически окончательно пришла конкуренция.
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19.02.1990 № 34 «О социалистическом соревновании» // Ве-
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6 Постановление Совета Министров Латвийской ССР и 
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До 1917 года Российская империя являлась 
самодержавным государством, государственное 
управление в его верхушке замыкалось на само-
держце. Во главе всей системы находился царь. 
Высочайшим повелением он единоличным решени-
ем назначал главу Министерства Внутренних дел.  
В ведении МВД и находился политический сыск.

Основной задачей политического сыска явля-
лось выявление отдельных лиц и целых организа-
ций, стремящихся к изменению существующего по-
литического строя, и пресечение их деятельности.

С конца XIX века политический сыск находил-
ся в ведении Департамента полиции МВД. Депар-
тамент был создан 6 августа 1880 г. И уже указом  
от 15 ноября того же года на Департамент полиции 
было возложено руководство как политической ча-
стью, так и общей полицией. Во главе департамента 
находился директор, делился он на три структурных 
подразделения. Сам же Департамент находился под 
юрисдикцией МВД и подчинялся непосредствен-
но министру. В связи со сложностью направления 

министр не мог уделять достаточное внимание 
Департаменту, и уже в 1882 году 25 июня импера-
тором была введена новая должность – товарища 
министра МВД. И 16 июля этого же года была вы-
сочайшим повелением утверждена «Инструкция 
товарищу министра внутренних дел, заведующему 
полицией». Одновременно он являлся также коман-
диром КОРПУСА жандармов. И по новой Инструк-
ции товарищу министра подчинялись как жандар-
мы, так и полиция. 

В сферу деятельности Департамента полиции 
входили различные направления:

1. Предупреждение и пресечение преступлений 
и охрана общественной безопасности и порядка;

2. Ведение дел о преступлениях;
3. Организация и наблюдение за деятельностью 

полицейских;
4. Охрана государственных границ и погранич-

ных сообщений, выдача паспортов российским под-
данным и вида на жительство иностранцам, высыл-
ка иностранцев из Российской империи;
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5. Наблюдение за культурно-просветительской 
деятельностью и утверждение уставов различных 
обществ.

В состав Департамента полиции в 1898 г. вхо-
дило шесть делопроизводств. Самым интересным 
для изучения представляется 3-е делопроизвод-
ство, носившее название секретного. В его веде-
нии и находился непосредственно политический 
сыск. Круг занятий данного делопроизводства был 
очень широк. Оно вело наблюдение за неблагонад-
ежным элементом как в России, так и за границей, 
их личной и служебной перепиской, связями. Ве-
лось постоянное наблюдение за различными по-
литическими организациями и партиями. Также 
в сферу его деятельности входил контроль за вну-
тренними и зарубежными агентами. А также оно 
занималось охраной царя и высокопоставленных 
чинов государства. В 1898 г. 3-е делопроизводство 
в ходе структурных изменений утрачивает свой ис-
ключительный статус, и Особый отдел становится 
самостоятельным подразделением Департамента 
полиции. Первым заведующим Особого отдела ста-
новится Л.А. Ратаев. Под его руководством и при 
непосредственном участии были сформированы 
четыре отдела, которые назывались очень просто  
«столами».

Первый стол занимался вопросами шифровки и 
работал до самой Февральской революции. Второй 
стол был связан с заграничной агентурой. Третий – 
наблюдением за высшими и средними учебными 
заведениями. Четвертый стол – розыском, а также 
наружным наблюдением.

В 1902 г. Л.А. Ратаев был назначен высочайшим 
повелением на должность заведующего загранич-
ной агентурой и отбыл на службу в Париж. В ок-
тябре того же года на освободившееся вакантное 
место назначается начальник Московского охран-
ного отделения С.В. Зубатов. Будучи начальником 
Охранного отделения, он всегда находился в центре 
борьбы с оппозицией. С.В. Зубатова можно назвать 
родоначальником системы политического сыска 
России начала 20-го века. Однако, несмотря на вы-
сокие оценки, данные С.В. Зубатову как професси-
оналу высокого уровня, пребывание его на этом по-
сту было краткосрочным. Менее чем через год он 
был отправлен в отставку, после того как в Мини-
стерстве Внутренних Дел ему было выражено недо-

верие, он был выслан во Владимирскую губернию и 
поставлен под надзор полиции.

С.В. Зубатовым проводилась политика «поли-
цейского социализма», которая впоследствии была 
названа «зубатовщиной». А также у С.В. Зубатова 
не сложились личные отношения с министром вну-
тренних дел В.К. Плеве, который не понимал зуба-
товских кадровых решений и не доверял нововве-
дениям.

С.В. Зубатов полагал, что профессиональные ре-
волюционеры опасны только в союзе с массой, для 
улучшения этой ситуации и разрушения этой цепоч-
ки политическая полиция, создаваемая С.В. Зубато-
вым, должна была разными контрмерами способ-
ствовать улучшению правового положения рабочих 
и помощи в законном урегулировании конфликтов с 
работодателями. Он считал необходимым создавать 
местные легальные сообщества рабочих, которые 
должны были представлять их интересы, то есть 
некое подобие профсоюзов, а также наладить сре-
ди рабочих просветительскую работу. Он предлагал 
внедрять в такие сообщества секретных агентов, ко-
торые могли бы выявлять революционеров в рабо-
чей среде, что значительно упростило бы работу по 
выявлению негативного элемента Особому отделу. 
Чтобы отвлечь еврейское население от перманент-
ного революционного настроения, при содействии 
С.В. Зубатова была создана Еврейская независимая 
рабочая партия (1901) и проведен первый сионист-
кий съезд (1902) в Минске. При прямом участии Зу-
батова было создано «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих Санкт-Петербурга».

Против такого развития ситуации выступили с 
резкой критикой министр финансов С.Ю.Витте, и 
великий князь Александp Михайлович, управляю-
щий морскими и речными портами и торговым мо-
реплаванием. Зарождающиеся рабочие профсоюзы 
стали мешать предпринимательской деятельности, 
что вызвало соответствующую реакцию правящей 
финансовой элиты. 

По инициативе С.В. Зубатова был сменен кадро-
вый состав розыскных работников. Изучив работу 
Департамента, С.В. Зубатов пришел к выводу, что 
юристы, работающие в Особом отделе, не могут 
справиться с политическим сыском, поэтому в Осо-
бый отдел пришли жандармы, в качестве постоян-
ных сотрудников.
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А также, за короткий срок ему удалось усилить 
роль охранных отделений. Отделения были органи-
зованы в местностях, где их не было. Были созда-
ны и усилены новые отделения там, где особенно 
быстро и тревожно набирало силу революционное 
движение. С начала 20-го века главным звеном в 
управлении политическим сыском становится Ох-
ранное отделение. Другими органами, осущест-
вляющими разыскную работу, были губернские 
жандармские управления и областные жандарм-
ские управления. Естественно, с увеличением чис-
ла Охранных отделений возникло соперничество 
между двумя смежными структурами. Деятель-
ность была идентичной, что создавало некоторые 
сложности в работе. Но, несмотря на разногласия, 
политический сыск стал вестись более эффектив-
но. В чем есть немалая заслуга лично С.В. Зуба-

това. Узнав об отречении императора от престола,  
застрелился.

Основной причиной неудач политического сы-
ска, и как следствие дальнейших, весьма трагичных 
для нашей истории событий, нам видится медлен-
ная реакция государственной машины на начавше-
еся революционное движение. А также нежелание 
и сопротивление высших чинов полиции и корпу-
са жандармов начинать коренные преобразования, 
предлагаемые на этапе, когда еще можно было ис-
править политическую ситуацию в стране.
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Методологическое мышление в познании и понимании права. 
Монография. Малахов В.П. 239 с. Гриф НИИ образования и науки. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Рассматриваются существо и содержание методологического 
мышления как мышления о самом мышлении и его форме в примене-
нии к правопониманию.

Раскрывается природа понимания как одного из способов сопри-
косновения ученого с реальностью, в отличие от познания. Опреде-
ляются существо, структура и содержание ряда методологий, кото-
рые могут успешно применяться как в общеправовой теории, так и 
в отраслевых юридических науках. На уровне концептуальных идей 
и принципов демонстрируется построение методологии исследования 
права как социального, культурного и цивилизационного феномена и 
методологии исследования типов права.

Для научных работников, преподавателей и аспирантов юридических вузов, правоведов, а также чи-
тателей, интересующихся проблемами организации философско-правового и теоретико-правового иссле-
дования широкого круга проблем, связанных с выявлением существа и особенностей различных сторон и 
элементов действующего права, правовой жизни общества и личности.
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За всю историю изучения и развития государ-
ства и связанных с ним явлений, да и политической 
мысли в целом, было сформулировано достаточно 
большое количество понятий и определений терми-
на государство. 

Выработанные и сформулированные полити-
ческой мыслью многочисленные определения го-
сударства позволяют нам сделать следующие вы-
воды: – государство – это определенный результат 
функционирования общества в целом; – только в 
развитом обществе, с активно совершенствующей-
ся и противоречивой системой во всех сферах, обла-
стях и уровнях жизнедеятельности общества, может 
существовать государство. 

Государство представляет собой совокупность 
различных институтов власти, государственного 
аппарата, правоохранительной системы, государ-
ственно-властных органов, системы органов обе-
спечения национальной безопасности, вооружен-
ных сил. Также не стоит забывать, для того, чтобы 
вышеуказанная система институтов функциониро-
вала, неотъемлемой частью публичной власти госу-
дарства являются особый контингент лиц, то есть 
государственных служащих, основной задачей ко-
торых как раз и является управление и поддержа-
ние нормального функционирования специально 
созданного государственного механизма, осущест-
вляющих при этом профессионально-властную, 
управленческую, правотворческую, правосудную,  
военную, дипломатическую и другие виды деятель-
ности.

Любое государство всегда реализует свои цели, 
задачи и функции в определенных пространствен-
ных, социальных и территориальных пределах. 
Иначе в мире царил бы хаос или существовало бы 
мировое господство.

В любом обществе, в процессе его жизнеде-
ятельности, происходят различные отношения и 
взаимосвязи между субъектами данного общества 
(нравственные, экономические, религиозные, пси-
холого-эмоциональные, имущественные и многие 
другие.). Соответственно, благодаря именно этим 
связям и отношениям общество функционирует, 
динамично развивается, а следовательно, может 
называться обществом в целом. Но из-за того, что 
в обществе есть государство, то помимо вышеука-
занных отношений, формируются политические, 

управленческие, властные и административно-тер-
риториальные.

Говоря о пространственно-территориальном 
пределе любого государства, стоит более подробно 
рассмотреть такой признак государства, как тер-
ритория и разделение ее на территориальные еди-
ницы. Государство является единой территориаль-
ной организацией политической власти в пределах 
страны. Государственная власть распространяется 
на все население, проживающее в пределах данного 
государства.

Территория государства представляет собой 
фундамент любого государства. Естественно, что 
без территории не может существовать государства. 
Поэтому территория – обязательное условия суще-
ствования и дальнейшего развития и существова-
ния государства. 

Государство на принадлежащей ему территории 
обладает всей полнотой власти и не допускает вме-
шательства со стороны иностранных государств во 
внутреннюю политику страны.

В связи с этим, происходит административно-
территориальное разделение всего государства на 
ряд административно-территориальных единиц, 
функцией которых является – формирование госу-
дарственной власти и осуществление управления и 
координации на занимаемой ими территории.

Таким образом, именно благодаря взаимодей-
ствию и взаимосвязи вышеуказанных компонентов 
государства: власть, население и территория осу-
ществляется динамичное развития и нормальная 
жизнедеятельность всего общества.

Государство является суверенной организацией 
власти. Суверенитет – это политико-правовое явле-
ние, которым обладает государство в целом. Также 
суверенитет устанавливает самостоятельность, вер-
ховенство и независимость государства в обществе 
в целом, тем самым указывая на уникальность и 
специфичность положения, занимаемого государ-
ством в обществе. Иначе государство не имело бы 
возможности в полной мере осуществлять свою де-
ятельность по реализации своих функций, задач и 
назначения в целом. Также стоит отметить зависи-
мость суверенитета от многих внутренних и внеш-
них факторов, таких как: форма государственного 
устройства, форма правления, политические, наци-
ональные, экономические, социальные и духовные 
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процессы и движения внутри страны (развитость 
этих сфер), исторический этап и общая динамика 
развития общества, отношения с другими государ-
ствами и т.д.

Суверенитет государства имеет целью стано-
виться абсолютным, то есть неограниченным. Но 
как показывает практика, часто возникают трудно-
сти, в связи с большим количеством внутренних и 
внешних факторов, ограничивающих суверенитет. 
А именно: международная структура государств, 
политические и экономические правовые нормы, 
нормы морали, нравственность и внутренний мир 
человека (духовный).

Важной составляющей любого государства яв-
ляется фискальная система. Ведь взимая налоги с 
населения, государство имеет возможность содер-
жать публичную власть, армию, полицию и мно-
гие другие государственные органы, помогающие 
поддерживать правопорядок и законность в стране.  
А также государство получает возможность исполь-
зовать средства на развитие социальной сферы об-
щества, то есть проводить различные государствен-
ные программы в области образования, культуры, 
здравоохранения, спорта и т.д. Все это в совокуп-
ности помогает государству и обществу динамично 
развиваться и поддерживать свой авторитет на ми-
ровой арене.

Весьма важным признаком государства являет-
ся то, что государство и право находятся в доста-
точно тесной взаимосвязи. При помощи системы 
права, государство выражает свою волю, волю об-
щества. То есть право представляет собой норма-
тивный государственный регулятор общественных 
отношений. Правотворчество, как известно, явля-
ется исключительным полномочием государства. 
Соответственно, государство имеет монополию 
на создание нормативно-правовых актов, которые 
в свою очередь будут являться обязательными для 
всех граждан и всех людей, проживающих на его  
территории. 

История человечества в разные периоды насчи-
тывает большое число различных государств. Одни 
в процессе процветали и становились сильнее, дру-
гие слабели, им на смену приходили новые. Даже в 
наши дни существует более 200 государств. Право-
веды в этой связи разработали ряд критериев, по ко-
торым можно сравнивать их внутреннее устройство, 

процессы их исторического развития и объединять 
их в определенные группы по схожим признакам. 
Данная классификация, благодаря которой можно 
более подробно и углубленно изучать государства 
и объединять их в группы называется – типология 
государств. Следовательно тип государства – это со-
вокупность признаков, свойственных определенной 
исторически обособленной группе государств [3]. 
Соответственно, типология государств играет важ-
ную роль при изучении самого государство и рас-
крытии его социальной сущности.

Если говорить о сущности государства, то ее 
стоит рассматривать как общественное явление.  
С этой позиции сущность государства представляет 
собой совокупность взаимосвязанных внутренних и 
внешних институтов, отношений и прочих элемен-
тов, благодаря которым государство является каче-
ственной управляющей системой. 

За многовековую историю существования и раз-
вития государства и связанных с ним явлений, было 
выдвинуто множество концепций и теорий о сущ-
ности государства.

Самым популярным и распространенным мне-
нием о сущности государства является – социальная 
и нравственная сущность. Согласно данной теории, 
в основе государства лежит общечеловеческое и об-
щесоциальное начало. Именно поэтому сущность 
государства заключается в выражении и защите 
интересов всего общества, то есть, как бы обязано 
примирять его, улучшении условий жизни для всех, 
достижений общей безопасности, создавать различ-
ные социальные блага для всех членов общества с 
учетом индивидуальных особенностей и возможно-
стей каждого.

Следующей концепцией, на которую стоит об-
ратить внимание и проанализировать, является – 
юридическая и территориальная сущность государ-
ства. Данная концепция подразумевает, что государ-
ство является организацией власти на определенной 
территории, строящейся на соблюдении права.

Далее весьма популярной концепцией являет-
ся концепция, описывающая классовую сущность 
государства. Представители данного движения 
считали, что сущность государства обусловлива-
ется диктатурой одного класса над другим, с со-
путствующим отсутствием единых общественных  
целей.
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Но ключевая необходимость государства в со-
временном обществе заключается в том, что оно, 
обеспечивает и поддерживает целостность всего 
общества, являясь так называемым политическим 
стержнем, с максимальной концентрацией власти. 
Также оно выполняет определенный ряд функций, 
благодаря которым поддерживается нормальная 
жизнедеятельность и функционирование всего об-
щества. 

Функции государства – это ключевые направле-
ния деятельности, которые выражают и конкрети-
зируют его сущность, политическое, социальное и 
духовное назначение в обществе, а также совокуп-
ность присущих ему форм и методов выполнения 
основных целей и задач государства по управлению 
обществом [3].

За многолетний опыт исследования государства, 
сформировались разнообразные критерии, а соот-
ветственно и классификации функций государства. 

Первым критерием является время действия. 
Данный критерий подразумевает деление функ-
ций государства на постоянные и временные. 
Постоянные, в свою очередь, свойственны како-
му-либо государству на протяжении всех этапов 
его существования и развития. Временные же 
функции, напротив, присущи какому-либо госу-
дарству в определенной конкретно-исторической  
обстановке.

Вторым критерием является направленность 
(или сфера направленности). Данный критерий 
подразумевает деление функция государства на 
внутренние и внешние. Внутренние функции опре-
деляют деятельность государства непосредственно 
внутри страны. То есть подразумевают решение на-
сущных проблем в обществе. Внешние же функции 
определяют деятельность государства на междуна-
родной арене (за его пределами). 

Если провести сравнение по значимости между 
внутренними и внешними функциями, то можно аб-
солютно точно утверждать, что наиболее важными 
в данной взаимосвязи являются – внутренние. Так 
как именно внутренняя обстановка государства (со-
стояние сфер жизнедеятельности общества в целом) 
определяет позицию государства на мировой арене 
(взаимоотношения с другими государствами).

Третьим критерием является сфера жизни об-
щества. Соответственно, данный критерий предпо-

лагает деление функций государства в соответствии 
со сферами общественной жизни. То есть также 
как и сферы общественной жизни, выделяют поли-
тические, социальные, экономические и духовные  
функции. 

Экономическая функция определяет роль го-
сударства в поддержании развития и стабильности 
хозяйственной сферы. В нашей стране рыночная 
экономика, для которой являются характерными 
свобода рыночных отношений, защита права соб-
ственности и т.д.

Для экономической функции современного рос-
сийского государства характерны следующие на-
правления деятельности:

– совершенствование российской экономики в 
целом. То есть создание оптимизированной эконо-
мики, при которой в конечном счете будет произво-
диться только продукция, жизненно необходимая 
человеку, государству, мировому рынку;

– оказание определенной поддержки, путем ис-
пользования различных льгот и налоговых посла-
блений, в основном для стратегически и социально 
значимых для развития производственной сферы 
внутри страны, способных оказать высокую конку-
ренцию на международной арене производств;

– активная борьба с монополизацией производ-
ства;

– всесторонняя поддержка производителей 
(предпринимателей), с целью развития производ-
ственной сферы и усиления экономики в целом;

– защита и охрана интересов российских ком-
паний на внутреннем и мировом рынке;

– проведение реформ по совершенствованию 
экономики в аграрном секторе, в которых на первый 
план выходит обеспечение права частной собствен-
ности на землю;

– систематическая и четко спланированная по-
литика, целью которой является снижение темпов 
инфляции и сдерживание роста цен;

– использование различных мер, направленных 
на препятствование спаду и снижению темпов про-
изводства в стране.

Если обратиться к Конституции РФ, то в ста-
тье 7 закреплено, что: «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека».
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Теперь раскроем более подробно содержание 
социальной функции:

– в государстве защищаются и обеспечиваются 
права на труд и здоровье людей;

– официально определяется гарантированный 
и обеспечиваемый государством минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ);

– социальная политика государства по обеспе-
чению активной поддержки семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;

– развивается и совершенствуется система об-
щественных служб;

– определяются государственные пенсии, посо-
бия и иные обязательства общественной защиты.

Социальная функция государства ориентирова-
на на снижение и форсирование таких трудностей 
современного этапа развития государства, как ни-
щета, усиления неравенства, рост безработицы, на 
регулирование уровня жизни населения и более 
равномерное распределение экономических труд-
ностей между различными группами (слоями) на-
селения.

В наше время, согласно Конституции РФ ста-
тьи 44 «Каждому гарантируется свобода литера-
турного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания», охрана 
интеллектуальной собственности», а, следователь-
но, функция развития культуры, науки и образова-
ния основывается на принципах идеологического 
многообразия. В связи, с которым в государстве 
не может устанавливаться какая-либо идеология 
в качестве государственной и обязательной для  
всех.

Содержание этой функции сегодня составляют:
– всесторонняя государственная поддержка 

развития и совершенствования различных направ-
лений и областей культурной сферы жизни обще-
ства;

– оберегание и поддержание должного состо-
яния историко-культурных памятников, историче-
ских комплексов, заповедных территорий, архивов, 
музеев, библиотек;

– государственное финансирование совершен-
ствования науки, ее естественной интеграции в но-
вые рыночные условия;

– организация необходимых условий для твор-
ческой деятельности научных коллективов и для 

свободной состязательности различных школ и на-
правлений;

– содействие развитию фундаментальных те-
оретических знаний и исследований и совершенно 
новых нано-технологий;

– эффективное и целесообразное применение 
образовательного и научного потенциала высшей 
школы;

– развитие интеграции науки и высшего обра-
зования.

Экологическая функция, или функция охраны 
природы и рационального использования природ-
ных ресурсов. Объективной причиной появления 
данной государственной функции, является послед-
ствия научно-технической революции.

Несмотря на то, что для людей научно-техни-
ческая революция создала огромные экономиче-
ские и производственные блага, для окружающей 
среды и мировой экологии она вызвала ряд нега-
тивных последствий, а именно: способствовала 
загрязнению воздуха и водных источников, по-
вышению уровня радиации, созданию угрозы су-
ществования флоры и фауны, здоровью и жизни  
человека.

Как известно, наука и производство не стоят на 
месте. В связи с этим, экологическая функция с каж-
дым годом становится все более и более актуальной 
и важной как внутри страны, так и в глобальном ми-
ровом масштабе. И смело можно сказать, что от ка-
чества принимаемых мер по решению данной про-
блемы, зависит будущее всего человечества.

Основное содержание экологической функ-
ции составляют государственное регулирование и 
координация деятельности в сфере защиты окру-
жающей среды, регулирования пользованием бла-
гами, которые нам дает природа, поддержание и 
совершенствование экологической безопасности, 
оздоровление и улучшение состояния окружающей  
среды.

При помощи законодательства государство соз-
дало систему правового контроля природопользо-
вания, обязуется обеспечивать своим гражданам 
нормальную среду обитания. С помощью законода-
тельства (Конституция РФ и законы РФ «Об охране 
окружающей среды», Лесной кодекс РФ, Водный 
кодекс РФ и др.) государство устанавливает право-
вой режим природопользования, берет на себя обя-
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зательства перед своими гражданами по обеспече-
нию благоприятной среды обитания. 

Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его 
права и свободы признаются высшей ценностью. А 
значит обязанностью государства является защи-
та прав и свобод человека и гражданина. Соответ-
ственно, защита и реализация политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав и свобод 
граждан составляют смысл деятельности всех зако-
нодательных, исполнительных и судебных органов 
государственной власти.

Также, в статье 8 Конституции РФ «признаются 
и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности». Соответственно обязанностью государства 
помимо защиты прав и свобод граждан, является 
правовая защита всех форм собственности в стране.

В настоящее время наметилась тенденция роста 
отдельных видов преступности (в первую очередь, 
экстремистской направленности), которая пред-
ставляет непосредственную угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации. Следователь-
но, возрастает значение охраны общественной без-
опасности и правопорядка, предусматривающей 
обеспечение режима законности, предупреждение 
и сокращение правонарушений, в первую очередь 
посредством применения комплекса профилактиче-
ских мер.

Уголовный кодекс РФ занимает ключевую по-
зицию в правовом обеспечении по борьбе с пре-
ступностью. Также немаловажное значение в этом 
принимают законы «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и другие нормативные акты, обеспечивающие 
правовое обеспечение по борьбе с преступностью. 

За всю историю существования и развития го-
сударств, функции постоянно менялись. Одни пере-
ставали быть целесообразными, а другие, напротив, 
становились более актуальными и даже необходи-
мыми для поддержания развития государства – это 
касается как внутренних, так и внешних функций.

В современный период, основными задачами 
внешней политики Российской Федерации счита-
ются: 

– постепенное выдвижение, развитие, отстаи-
вание интересов Российской Федерации на мировой 
арене;

– всестороннее сотрудничество и открытость 
для переговоров на международной арене;

– создание необходимых условий для беспре-
пятственного развития внутри страны и проведения 
новых реформ (и прочих нововведений);

– защита прав, жизни и достоинства граждан 
России даже за ее пределами.

На протяжении всей истории развития госу-
дарств, существовала необходимость защищать 
свои границы, во избежание захвата территории 
врагом. Хоть и обстановка на международной 
арене относительно улучшилась, по сравнению с 
прошлым, все равно существуют проблемы и кон-
фликты интересов, которые в любой момент могут 
вылиться в открытую конфронтацию с применени-
ем армии и различных видов вооружения. Именно 
поэтому, одной из наиболее актуальных и важных 
внешнеполитических функций остается – функция 
обороны страны. Соответственно этой функции, 
Вооруженные силы РФ имеют следующие ключе-
вые задачи:

– отражение агрессии, направленной против РФ;
– вооруженная защита территориальной це-

лостности и неприкосновенности РФ;
– выполнение задач в соответствии с междуна-

родными договорами.
Согласно функции обеспечения мира и поддер-

жания мирового порядка, можно выделить несколь-
ко основных направлений деятельности Российской 
Федерации по обеспечению реализации данной 
функции:

– предотвращение начала какой-либо войны;
– усиление обязательных для всех стран режи-

мов нераспространения оружия массового унич-
тожения, новейших военных технологий и про-
чего оружия, запрещенного международными до-
говорами и соглашениями, с целью поддержания  
мира;

– усиление и увеличение количества мер и спо-
собов по контролю за международной торговлей 
оружием, учитывая при этом интересы РФ.

Также, стоит отметить, что Россия имеет доста-
точно выгодное геополитическое положение, одну 
из самых сильных и больших по численности ар-
мий мира, высокий авторитет и влияние на миро-
вой арене. Именно поэтому, в силу имеющегося по-
тенциала РФ обязана поддерживать стабильность и 
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порядок в мире и благодаря своему влиянию и силе 
не допускать новых войн или каких-либо вооружен-
ных столкновений.

Все системы (сферы) общественной жизни (по-
литическая, экономическая, социальная, духовная) 
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и 
какие-либо изменения в одной оказывают непо-
средственное влияние на нормальное функциони-
рование других сферы. Но все же именно полити-
ческая деятельность занимается непосредственной 
организацией и выстраиванием нормальной работы 
других сфер общественной жизни (социальной, 
экономической и духовной). Соответственно по-
литика оказывает сильное влияние на функцио-
нирование и жизнедеятельность всего общества  
в целом.

Из всех существующих общественных органи-
заций, политических институтов в политической 
системе общества, самым важным элементом яв-
ляется – государство. Место государства в пер-
вую очередь обусловливается тем, что государство 
представляет собой главное средство реализации 
политической деятельности, направленной на под-
держание целостности и общую организацию 
всего общества. Именно поэтому около государ-
ственной власти всегда наблюдается постоянно воз-
растающее количество разнообразных взаимоот-
ношений между субъектами политической власти, 
основной задачей которых, как правило, является 
захват, удержание и использование государственной  
власти.

Государство представляет собой единственный 
полновластный субъект политической системы, 
обладающий наиболее обширным количеством 
полномочий (законодательные, судебные, управ-
ленческие, контрольные и др.) на территории, ему 
подвластной. В отличие от государства, другие по-
литические организации обладают меньшим чис-
лом полномочий и свойств. Также их юрисдикция 
распространяется исключительно на участников 
данного субъекта политической системы общества, 
различные меры принуждения подобные организа-
ции также могут применять исключительно по от-
ношению к своим участникам. Если государство, 
как указывалось выше, выражает интересы всего 

общества, то другие политические организации 
действуют исключительно в собственных интере-
сах. Если государство обладает монополией на пра-
вотворчество на всей ему подвластной территории, 
то иные субъекты политической системы, могут 
создавать нормативные акты, распространяющие-
ся исключительно на членов данной организации 
(объединения). Также только в исключительную 
компетенцию государства входит принудитель-
ное взимание налогов с населения. Другие орга-
низации имеют право взимать различные платежи 
(к примеру, членские взносы) исключительно со 
своих участников (и то на добровольной основе). 
Только государство характеризуется наличием су-
веренитета, и именно оно выстраивает правовой 
режим, которому обязаны подчиняться и соблюдать 
его остальные субъекты политической системы  
общества.

Соответственно, не взирая на особенности 
определенной политической системы и специфики 
взаимодействия и взаимоотношения субъектов по-
литической власти, государство, определяя право-
вой режим в обществе и направления его развития 
и функционирования в целом, признается централь-
ным элементом политической системы и всего об-
щества в целом.
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Местное самоуправление как одна из форм пу-
бличной власти является одним из важнейших эле-
ментов основ конституционного строя Российской 
Федерации.

Институт местного самоуправления представ-
ляет собой основополагающий принцип организа-
ции и реализации власти на местах. Именно на му-
ниципальном уровне решаются вопросы создания, 
развития и функционирования социальной инфра-
структуры общества, обеспечивается качество жиз-
ни населения.

В рамках реализации установленных законом 
полномочий представители муниципальных орга-
нов власти реализуют важные задачи по решению 
актуальных проблем местного значения, а именно 
обеспечение социально-экономического развития 
муниципального образования и решение других 
острых проблем местного населения.

Благодаря деятельности муниципальных орга-
нов создается обратная связь жителей муниципаль-
ных образований со всеми уровнями государствен-
ной власти для формирования стратегических пла-
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нов развития на местах, что значительно укрепляет 
взаимосвязь институтов муниципальной и государ-
ственной власти.

Со времени своего воссоздания в конце 80-ых – 
начале 90-ых годов система местного самоуправ-
ления в России прошла несколько этапов своего 
реформирования. Очередной такой этап, назван-
ный «малая муниципальная реформа», начался в 
2013–2014 годах после принятия ряда поправок как 
в основной федеральный закон, регулирующий де-
ятельность местного самоуправления – № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» [3], так и в ряд других законов 
(кодексов). Этот пакет законов был разработан и 
принят во исполнение поручения Президента РФ 
В.В. Путина, содержащегося в его Послании Феде-
ральному Собранию 12.12.2013 года [10], в котором 
он поручил уточнить общие принципы организации 
местного самоуправления с целью развития силь-
ной, независимой, финансово самостоятельной вла-
сти на местах.

Основная суть этих преобразований – значи-
тельное повышение роли субъектов РФ в органи-
зации местного самоуправления на своей террито-
рии. То есть Федеральными законами № 136-ФЗ от 
27.05.2014 [5], № 485-ФЗ от 29.12.2014 [6], № 8-ФЗ 
от 03.02.2015 [7] были установлены изменения, ко-
торые затем получили развитие в законах субъектов 
РФ. В соответствии с этими законами многие поло-
жения законодательства о местном самоуправлении 
были дополнены новациями. Так, в области терри-
ториального устройства были введены две новые 
территориальные формы – городские округа с вну-
тригородским делением и внутригородские районы. 
К существовавшим двум способам избрания главы 
муниципального образования были добавлены еще 
три, причем в каждом субъекте с учетом местных 
особенностей закреплялись свои. 

Изменения были внесены также в Бюджетный 
и Налоговый Кодекс, что подчеркивает глубину 
нового этапа реформы местного самоуправления. 
Так, в Налоговом Кодексе был установлен институт 
местных торговых сборов. Как новацию реформы 
можно также отметить перераспределение полно-
мочий между муниципальными образованиями 
разных уровней: с уровня поселений на уровень 
районов перешли 26 из 39 самых затратных полно-

мочий, что позволило снять с них финансовую на-
грузку, с которой они не справлялись, и помогло 
решать местные вопросы путем возможности кон-
солидации средств в больших объемах. Кроме того, 
произошло перераспределение полномочий между 
органами государственной власти и муниципаль-
ными образованиями, часть полномочий ушло в 
муниципалитеты с соответствующим финансиро-
ванием, часть затратных полномочий ушло субъек-
ту, что опять-таки позволило снизить финансовую  
нагрузку. 

В отдельных источниках встречается мнение, 
что произошедшие в 2014–2015 годах изменения 
привели к свертыванию действующей системы 
местного самоуправления. Но это утверждение не-
верно по сути. Изменения – не есть отмена, а лишь 
преобразование. Действительно, та система, кото-
рая существовала до этого, была сильно изменена, 
точнее, был дан вектор изменениям, которые про-
исходят до настоящего времени. Фактически в ходе 
малой муниципальной реформы был начат процесс 
укрупнения муниципалитетов, их объединения, что 
позволило отойти от большого количества мелких 
маломощных городских и сельских поселений, 
существующих на дотации и субвенции, к более 
крупным городским округам и муниципальным 
районам. В результате удалось запустить процесс 
стратегирования, закрепленный в Федеральном за-
коне от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в РФ» [8] на уровне городов 
и районов. Это очень важное достижение, так как 
позволяет использовать метод стратегического пла-
нирования как инструмент развития территорий, и 
дает возможность перевести экономику России на 
инновационный путь развития.

Нельзя сказать, что с принятием этих изменений 
реформа закончилась, она продолжается по всем на-
правлениям, указанным выше в соответствии с име-
ющимися тенденциями.

Оценим, насколько значительными для суще-
ствующей системы органов местного самоуправ-
ления в России стали прошедшие за период после 
начала малой муниципальной реформы изменения 
ее структуры путем объединения муниципалитетов 
в более крупные. И можно ли при таких обстоя-
тельствах говорить о «сворачивании» и даже «крахе 
местного самоуправления» в РФ.
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Согласно статистическим данным отчетов Ми-
нистерства финансов РФ, ежегодно публикующим-
ся на официальном сайте в открытом доступе в 
«Информации о мониторинге исполнения местных 
бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах 
РФ на региональном и муниципальном уровнях» 
[11], можно проследить динамику изменения ко-
личества муниципальных образований за пять лет  
в разрезе по годам и видам муниципальных образо-
ваний (табл. 1).

Как видно из представленной таблицы, за про-
шедшие пять лет произошло уменьшение числа 
городских и сельских поселений, а также муници-
пальных районов. Но это уменьшение составляет в 
зависимости от вида муниципального образования 
10% и менее. При этом количество городских окру-
гов увеличилось чуть более чем на 5%. И это за весь 
период – за пять лет. При такой динамике говорить 
о кризисе системы местного самоуправления не 
корректно. Особенно если учесть, что на момент ре-
формирования системы местного самоуправления 
после принятия федерального закона № 131-ФЗ не 
вся территория нашей страны была территориально 
разделена на муниципальные образования, и в про-
цессе предыдущего реформирования число муни-
ципальных образований с 2003 по 2009 год возросло 
в 2 раза. Такие изменения лишь подтверждают тот 
факт, что оптимальная модель местного самоуправ-
ления в РФ еще не выбрана до конца, идет поиск. 

При принятии двухуровневой модели систе-
мы местного самоуправления законодатель ис-
ходил, в том числе, из соображения максимально 
приблизить местную власть к населению, сделать 
муниципальные услуги доступными для всех без  
исключения.

Но при этом необходимо также учесть фактор, 
невыполнение предполагаемых задач которого сво-
дит на нет все усилия.

В соответствии с частью 1 статьи 130 Консти-
туции РФ [1] местное самоуправление должно 
обеспечивать самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения. Но для решения 
любых проблем необходимо наличие достаточных 
материальных и финансовых ресурсов. Причем это 
должны быть именно собственные средства, в про-
тивном случае муниципалитет превращается из ор-
гана власти в диспетчера, необходимость которого 
сомнительна.

Сельские поселения составляют 80,7% от обще-
го числа муниципалитетов, городские – 6,7%. Но 
при этом их собственные доходы составляют 7,1% 
и 5,2% от общего объема доходов муниципальных 
образований соответственно [11]. Это объясняется 
рядом причин как объективного, так и субъектив-
ного характера, исследование которых не является 
предметом рассмотрения данной статьи. В общих 
чертах, это более высокая деловая активность в 
крупных городах, качественный менеджмент и со-
временный уровень организации хозяйства. Напри-
мер, налог на имущество физических лиц в городах 
собирается более эффективно в связи с полной ин-
вентаризацией и своевременной кадастровой оцен-
кой имущества, чем в сельской местности. С другой 
стороны, для сельских и городских поселений это по-
тенциальный источник повышения благосостояния.

В сложившихся условиях практически все до-
ходы особенно сельских поселений направляются 
на зарплату и покрытие самых минимальных по-
требностей населения. Организация и проведение 
каких-либо проектов, направленных на улучшение 

Типы муниципальных образований На 01.01.2015 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020

Сельские поселения 18654 17772 17380 16821

Городские поселения 1644 1538 1490 1398

Городские округа 535 588 611 635

Муниципальные районы 1823 1758 1731 1673

Муниципальные округа ----- ------- ------- 33

Всего 22656 21656 21212 20560

Таблица 1
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качества жизни, возможны только в случае посту-
пления дополнительных целевых средств из бюдже-
тов других уровней. В этих условиях организация 
финансового обеспечения программ развития воз-
можна только путем консолидации средств и необ-
ходимого имущества путем объединения малых по-
селений, и создания более крупных муниципальных 
образований. 

До 2019 года такие объединения проводились 
путем слияния малых сельских и городских посе-
лений и их объединения в рамках городских окру-
гов. Подразумевалось, что такой объединенный  
городской округ будет представлять город и приго-
роды.

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ 
[4] в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» был включен новый вид муниципаль-
ных образований – муниципальный округ, в ко-
торые в переходный период до 1 января 2025 года 
предписано преобразовать те городские округа, 
менее двух третей населения которых проживает в 
городах и (или) иных городских населенных пун-
ктах, при этом на территории городского округа 
плотность населения должна в 5 и более раз пре-
вышать среднюю плотность населения в РФ. Ав-
торы этого закона отмечали, что он направлен на  
объединение прежде всего слабозаселенных и отда-
ленных сел. 

Так, первым в РФ был создан Весьегонский 
муниципальный округ в Тверской области, образо-
ванный путем объединения всех поселений Весье-
гонского муниципального района. Все население 
округа ненамного превышает 11 тысяч человек, а 
более 75% бывших сельских поселений населяло 
менее 50 человек каждое. О каком развитии инфра-
структуры тут можно говорить? Поэтому укрупне-
ние муниципальных образований стало выходом из 
сложившейся ситуации.

Вопрос о перспективах, целесообразности и 
будущем местного самоуправления широко обсуж-
дается сегодня не только в России, но и во многих 
других странах. По словам Дмитрия Азарова, губер-
натора Самарской области, члена российской деле-
гации Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы, давшего интервью корреспонден-
ту Российской Газеты [18] «на каждой сессии при 

выступлении наших коллег, представляющих реги-
ональную и местную демократию западноевропей-
ских стран, мы слышим об усилении тенденции в 
этих странах – причем я говорю даже не о Восточ-
ной, а именно о Западной Европе – по централиза-
ции не только власти, системы принятия решений, 
но и бюджетных ресурсов. Такая тенденция в ны-
нешних условиях существует во многих странах с 
развитой демократией. Что это: тенденция на дли-
тельную перспективу, которая сегодня есть в Евро-
пе и во многих других странах мира, или опреде-
ленный крутой поворот истории, который требует 
концентрации ресурса для подготовки и реализа-
ции прорывных решений? В истории цивилизаций 
такое бывало, что в сложный период происходила 
концентрация ресурса, концентрация полномочий, 
а в дальнейшем, когда ситуация менялась, вновь 
усиливались тенденции по передаче полномочий на 
уровень местной демократии». 

С начала текущего этапа реформирования систе-
мы местного самоуправления в судах всех уровней 
рассматривалось множество исковых заявлений, 
как от отдельных граждан, так и от групп населе-
ния муниципальных образований о нарушении их 
прав в результате укрупнения муниципальных об-
разований путем ликвидации органов местного са-
моуправления в сельских и городских поселениях, 
в которых они проживают. Имеется даже заявление 
в Европейский Суд по правам человека, поданное  
21 апреля 2019 года бывшим депутатом Борисовско-
го поселения Можайского района Московской обла-
сти Головко В.В., оспаривающим незаконное, по его 
мнению, прекращение статуса муниципального об-
разования поселения Борисовское при преобразова-
нии Можайского района в городской округ. Головко 
обвинил Россию в нарушении ст. 10 и ст. 11 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. 
Ранее Московский областной суд признал упразд-
нение Борисовского поселения законным, Верхов-
ный суд РФ отказался удовлетворить апелляцию на 
это решение. Решение ЕСПЧ по этому делу пока не 
опубликовано.

По аналогичной проблематике неоднократно 
выносилось решение (мнение) Конституционного 
Суда РФ (далее – КС РФ).

Показательным является мнение КС РФ, изло-
женное в Определении от 24.10.2019 «Об отказе в 
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принятии к рассмотрению жалобы гражданки Пав-
ловой Татьяны Михайловны на нарушение ее кон-
ституционных прав частью 3 статьи 13 и частью 4 
статьи 28, а также частью 3 статьи 43 во взаимосвя-
зи с частями 1, 4 и 5 статьи 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [19].

В указанном Определении говорится, что право-
вая позиция суда, основанная на соответствующих 
положениях Конституции Российской Федерации, 
была сформирована ранее и изложена в решениях, 
касающихся территориальной основы местного 
самоуправления и конституционных гарантий его 
самостоятельности, в том числе при законодатель-
ном регулировании вопросов, касающихся измене-
ния границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, в связи с преобразова-
нием или упразднением муниципальных образова-
ний, а именно: постановлениях от 24 января 1997 
года № 1-П, от 16 октября 1997 года № 14-П, от 3 
ноября 1997 года № 15-П, от 30 ноября 2000 года 
№ 15-П, от 11 июня 2003 года № 10-П, от 21 марта 
2007 года № 3-П, от 6 декабря 2018 года № 44-П 
и др.; определениях от 13 июля 2000 года № 195-
О, от 10 июля 2003 года № 289-О, от 3 апреля 2007 
года № 171-О-П, от 6 марта 2008 года № 214-О-П, 
от 18 июля 2019 года № 2176-О и других). Данная 
позиция состоит в том, что существующий поря-
док преобразования муниципальных образований 
не противоречит Конституции РФ и производится в 
соответствии с действующим федеральным законо-
дательством и законодательством соответствующе-
го субъекта РФ. Так же этот порядок не нарушает 
конституционные права заявителя, в связи, с чем 
КС РФ отказывает в принятии к рассмотрению жа-
лобы, поскольку она не отвечает требованиям ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», в соответствии с которыми жалоба в Консти-
туционный Суд Российской Федерации признается  
допустимой.

Данное Определение КС РФ было выбрано для 
иллюстрации сложившейся ситуации еще и пото-
му, что к нему приобщено согласно статье 76 Фе-
дерального конституционного закона от 21.07.1994  
№ 1-ФКЗ особое мнение судьи Кокотова А.Н. В ча-
стях 1 и 2 своего особого мнения он излагает пункты, 
по которым он не согласен с решением остальных 

судей, а в части 3 указав, что действия по укрупне-
нию муниципальных образований являются частью 
реформы, проводимой правительством Московской 
области в целях улучшения социально-экономи-
ческого положения муниципальных образований, 
повышения эффективности их взаимодействия с 
государством, подчеркивает, что достижение этой 
важной цели не должно приводить к отрыву муни-
ципальной власти от граждан, к превращению ее в 
чужую власть для жителей отдаленных населенных 
пунктов или городов, поселков, переставших быть 
муниципальными образованиями. При этом он дает 
предложения в рамках действующего законодатель-
ства по решению данной проблемы. Так, одним из 
способов приближения муниципальной власти к 
гражданам в городских и муниципальных округах 
могут стать их территориальные органы местно-
го самоуправления. Они уже существуют, имеют 
свое правовое регулирование и действуют, являясь 
территориальными филиалами органа управления 
округа. В федеральном законодательстве необходи-
мо четко определить статус таких территориальных 
исполнительных органов и условия, при наличии 
которых они обязательно должны создаваться, на-
пример: определенная численность жителей соот-
ветствующей территории, наличие у нее статуса 
самостоятельного населенного пункта, удален-
ность ее от административного центра округа. воз-
можен также вариант создания территориальных 
представительных органов власти. Их отношения 
с органами власти укрупненного муниципального 
образования могут строиться на принципе демокра-
тического централизма. В данном случае будет по-
лезно использование советского опыта организации 
местной власти. 

Однако, для организации такой модели мест-
ного самоуправления в целях нахождения баланса 
в соотношении централизации и децентрализации 
местного самоуправления необходимо изменение 
федерального законодательства.

Данное мнение судьи Конституционного Суда 
РФ содержит предложения, которые могут быть уч-
тены при дальнейшем законотворчестве.

Говоря о правовом оформлении реформы мест-
ного самоуправления нельзя не сказать о принятых 
поправках в Конституцию РФ, а именно о дополне-
нии статьи 132 пунктом 3:
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«3. Органы местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие для наи-
более эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей  
территории».

Критики реформы утверждают, что данный 
пункт ведет к ликвидации самостоятельности мест-
ного самоуправления и включению ее в вертикаль 
государственной власти. 

Однако в данном случае просто идет подмена 
понятий. Публичная власть – не есть обязатель-
но власть государственная, это более широкое  
понятие.

Местное самоуправление полностью соответ-
ствует всем признакам публичной власти: действует 
от имени народа, направлена на удовлетворение пу-
бличных интересов, деятельность регламентирует-
ся нормативно-правовыми актами и носит публич-
но-властный характер. 

Однако, публичная власть в государстве мо-
жет быть только одна, в противном случае в этом 
государстве двоевластие. Поэтому наличие единой 
системы публичной власти в РФ, включающей го-
сударственную власть и местное самоуправление, 
полностью отвечает современным реалиям.

Фактически, принятые новации совсем не ра-
дикальны, они не вносят в Конституцию почти ни-
чего нового. Данная поправка – это лишь развитие 
базовой конституционной нормы о том, что суве-
ренный народ Российской Федерации осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы МСУ (ч. 2 ст. 3 
Конституции). Органы местного самоуправления 
по-прежнему не входят в структуру органов госу-
дарственной власти. Фактически единственным об-
новлением является компенсация дополнительных 
расходов в результате совместной деятельности 
властей разного уровня, что является положитель-
ным моментом, закрепляя на уровне Конституции 
РФ необходимость компенсации затрат муниципа-
литетов.

На основании вышеуказанного следует отме-
тить, что система местного самоуправления в РФ 
продолжает функционировать в рамках действу-
ющего правового поля. Она не входит в структуру 

органов государственной власти, что гарантируется 
(ст. 12) Конституции РФ.

В то же время продолжается ее реформирова-
ние, начатое в 2015 году в рамках «малой муници-
пальной реформы», связанное с изменением подхо-
дов и представлений о ее функциях и задачах, кото-
рые она должна решать.

При создании муниципальной власти в  
90-ые годы XX века она задумывалась как опреде-
ленная политическая сила, которая в соответствии с 
действовавшей тогда теорией «сдержек и противо-
весов» должна была выступать на стороне слабого 
федерального центра в его противостоянии с реги-
онами. Это подтверждается имевшими место коле-
баниями в отношении к местному самоуправлению, 
связанными с проблемами федерального центра в 
отношениях с субъектами РФ. 

В настоящий момент система государствен-
ной власти в России полностью построена и сба-
лансирована. Большинство имевших ранее место 
противоречий урегулировано либо они решаются в 
рабочем порядке в рамках закона. Поэтому отпала 
необходимость в местной власти как каком-то поли-
тическом противовесе. В современном понимании 
органы местного самоуправления должны выпол-
нять свою основную задачу – своевременно и каче-
ственно решать вопросы местного значения в целях 
создания комфортной среды проживания для жите-
лей данной территории. В этих условиях и требова-
ния к ним выдвигаются совсем иные. Они должны 
в рамках своих полномочий действовать совместно 
с органами государственной власти, обеспечивать 
проведение единой экономической и социальной 
политики.

Для успешного решения стоящих перед ними 
хозяйственных проблем современные муниципали-
теты в России должны иметь квалифицированное 
руководство, твердую экономическую базу и дей-
ствовать в рамках продуманного и согласованного 
законодательства.

В настоящее время требования к органам мест-
ного самоуправления соблюдены не полностью, 
однако процессы, направленные на это, запущены. 
Возможны какие-то ошибки, вызванные как объек-
тивными, так и субъективными факторами, однако 
следует предполагать, что направление выбрано 
верное.
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Продемонстрирована неразрывность методологических и миро-
воззренческих проблем, расширено понятие методологии; теория 
государства и права получила ряд специфических интерпретаций, 
выделено одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
общеправовой теории, выработана матрица постановки методологи-
ческих и мировоззренческих проблем юридической теории на ос-
нове органичного сочетания возможностей общеправовой теории и 
философии права. Рассмотрена проблема типов права, решение ко-
торой призвано быть мировоззренческой и методологической осно-
вой отраслевых наук. 

Для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений юридического профиля, 
а также всех интересующихся философскими и прикладными проблемами правовой жизни общества  
и личности.
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Аннотация. В настоящей статье автор раскрывает значение обеспечения национальной безопасности как важнейшей со-
ставляющей развития любого государства. Анализируется положительная роль принятых поправок в Конституцию РФ в сфере 
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направлений оптимизации механизма обеспечения национальной безопасности, суть которых должна сводиться к поддержа-
нию на должном уровне (соответствующем современным вызовам и угрозам в рассматриваемой сфере) правовых и институци-
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Обеспечение национальной безопасности пред-
полагает государственную политику, нацеленную 
на создание всесторонних гарантий защиты и укре-
пления жизненно важных национальных интере-

сов России, действия государства, его учреждений 
и должностных лиц по достижению этого, а также 
меры, предпринимаемые гражданами страны. Стра-
тегия национальной безопасности России указыва-
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ет, что такие меры должны быть как превентивного, 
так и созидательного характера [1]. Необходимость 
конституционно-правовой защиты российской госу-
дарственности связана с широким спектром реаль-
но существующих внутренних и внешних посяга-
тельств на государственный суверенитет РФ.

Проводимые в современных условиях госу-
дарственно-правовые и конституционные преоб-
разования на основе анализа общей теории права 
обусловливают необходимость переосмысления 
устоявшихся в правовой доктрине общеправовых и 
отраслевых категорий, влекут потребность проведе-
ния межотраслевых и интеграционных изысканий, 
конструирования новых правовых моделей, отрас-
левых и межотраслевых правовых механизмов.

В общем виде основная проблема оптимизации 
механизма обеспечения национальной безопасно-
сти заключается в поддержании на должном уров-
не (соответствующем вызовам и угрозам) «право-
вых и институциональных механизмов, а также 
ресурсных возможностей государства и общества»  
[2, с. 89]. Необходимо отметить, что вопросы, свя-
занные с обеспечением национальной безопасно-
сти, имеют жизненно важный характер. Это предо-
пределяет необходимость надлежащего правового 
регулирования данной сферы общественных отно-
шений, эффективное функционирование механиз-
ма осуществления органами государства соответ-
ствующих полномочий, устранение возникающих и 
имеющихся проблем (коллизии, четкость компетен-
ции и т.д.) [3, c. 31–41].

Термины «стабильность государства», «консти-
туционный порядок», «национальная безопасность» 
входят в разряд ключевых элементов сегодняшней 
отечественной политической лексики. В этой связи 
весьма актуальными являются внесенные в Кон-
ституцию РФ изменения, одобренные в ходе обще-
российского голосования в июле текущего года, о 
закреплении приоритета Конституции в правовом 
пространстве Российской Федерации. Это, в част-
ности, означает, что требования международного 
законодательства и договоров, а также решения 
международных органов могут действовать на тер-
ритории России только в той части, в которой они не 
влекут за собой ограничения прав и свобод челове-
ка и гражданина, не противоречат Конституции РФ  
[4, ст. 79].

Значение данной поправки сложно переоце-
нить, так как в условиях современных тенденций 
военно-политической и социально-экономической 
обстановки в мире, постоянно обостряющихся меж-
дународных геополитических конфликтов, включая 
проявления агрессивной политики ряда западных 
стран в отношении Российской Федерации, защита 
государством национальной безопасности в рамках 
основополагающего конституционно-правового ме-
ханизма воздействия на общественно-политические 
процессы представляется чрезвычайно важной для 
всей нации. Сегодня отчетливо можно наблюдать 
формирование комплекса вызовов и угроз междуна-
родной безопасности, стабильному и независимому 
развитию многих стран. В качестве объекта прямых 
и косвенных посягательств нередко выступают су-
веренитет и конституционный строй государств.

Как отметил Президент России В.В. Путин на 
ежегодном заседании дискуссионного клуба «Вал-
дай», «Изменения в Конституцию <…> направлены 
главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет 
Российской Федерации, обозначить наши перспек-
тивы развития, создать фундаментальные конститу-
ционные базы для развития экономики, социальной 
сферы и укрепления нашего суверенитета» [5]. 

Среди основных угроз национальной безопас-
ности важнейшими можно назвать преступные по-
сягательства, направленные против личности, соб-
ственности, государственной власти, общественной 
и экономической безопасности; коррупция, а также 
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, связан-
ные с глобальным изменением климата, ухудшени-
ем технического состояния объектов инфраструкту-
ры и возникновением пожаров [6, с. 4].

Россия всегда была и остается одной из веду-
щих мировых держав, которая во всей историче-
ской протяженности вынуждена защищать свою 
идентичность и политическую независимость. 
Новые реалии межгосударственных отношений и 
внутриполитических конфликтов, повышение фак-
тора комбинированной (военной и «мягкой») силы, 
трансформация международных норм и институтов 
требуют не только использования традиционных 
экономических, политических, военных методов за-
щиты государственного суверенитета, но и развития 
гибкого конституционно-правового инструмента-
рия и правоприменительной практики его защиты.
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В современных условиях наиболее опасные 
угрозы государственному суверенитету РФ внутри 
страны представляют значительное социальное 
расслоение и формирование дискриминационной 
социальной системы на основе неравенства мате-
риальных возможностей граждан, расширение мас-
штабов коррупции, теневой экономики, ущемление 
законных экономических интересов государства, 
демографическая диспропорция, вызванная тру-
довой миграцией, обострение межнациональных 
и межконфессиональных отношений, сращивание 
криминальных структур с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, террори-
стическая активность бандподполья на террито-
рии Северного Кавказа и других регионов России  
[7, с. 5].

Закрепление основ обеспечения национальной 
безопасности на конституционно-правовом уровне 
является безусловным стабилизирующим фактором 
для утверждения российской государственности, 
охране суверенитета страны. Отражение в Консти-
туции РФ принципов охраны и защиты государ-
ственного суверенитета и внутреннего правопоряд-
ка дают государственной власти мощный легитим-
ный инструмент для реализации указанных задач.

Как следует из новой статьи Конституции 79.1 
Российская Федерация принимает меры по поддер-
жанию и укреплению международного мира и без-
опасности, обеспечению мирного сосуществования 
государств и народов, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства. Таким образом, 
Россия на конституционно-правовом уровне закре-
пляет за собой обязанность строго соблюдать в сво-
их международных отношениях цели и принципы 
Устава ООН, такие как: воздержание государств в 
своих международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения против территориальной непри-
косновенности или политической независимости 
любого государства или каким-либо другим обра-
зом, несовместимым с целями ООН; обязанность 
в соответствии с Уставом не вмешиваться в дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию любого го-
сударства; разрешение государствами своих между-
народных споров мирными средствами таким об-
разом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир и безопасность и справедливость; принцип су-
веренного равенства государств [8].

В отличие от многих зарубежных стран, Россий-
ская Федерация, являющаяся страной-участницей 
ООН, отразила основополагающие гарантии обе-
спечения национальной безопасности, как своей, 
так и других стран в части невмешательства во вну-
тренние дела других государств со своей стороны, 
не голословно, а на уровне Основного закона стра-
ны, тем самым подчеркнув, что государственный 
суверенитет и национальная безопасность являются 
одним из важнейших условий нормальной жизнеде-
ятельности и прогрессивного развития государства. 
Следовательно, нарушение этой гарантии будет яв-
ляться нарушением национального конституцион-
ного правопорядка России. 

Следует отметить, что в конституционно-право-
вом понимании в качестве универсальной сегодня 
предложена упомянутая категория «конституцион-
ный правопорядок», которая постепенно находит 
свое осмысление в широком понимании. Такой 
порядок включает в себя различные проявления, 
которые могут соответствовать и не соответство-
вать законодательству, основой для них являются 
постулаты конституционного права. Разного рода 
нарушения права, антиобщественные проявления 
следует рассматривать как нарушение действую-
щих конституционно-правовых норм, что позво-
ляет рассматривать, по сути, конституционный 
порядок также и в качестве социального порядка  
[9, с. 77–80].

Конституция Российской Федерации разграни-
чивает понятия «государственная» и «обществен-
ная» безопасность. О государственной безопас-
ности говорится применительно к государству в 
целом, и эта функция относится к исключительно-
му ведению Российской Федерации. В совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов на-
ходится обеспечение «законности, правопорядка, 
общественной безопасности» (п. «б» ч. 1 ст. 72). 
Таким образом, обеспечение государственной без-
опасности Российской Федерации возлагается на 
государство в целом.

Обеспечение общественной безопасности, в 
том числе поддержание социального (обществен-
ного) порядка, возложено Конституцией РФ как на 
федеральные, так и на региональные органы вла-
сти. Наряду с общественной моралью, религиоз-
ными нормами, обычаями, традициями и другими 
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социальными регуляторами в качестве важнейшего 
механизма поддержания социального (обществен-
ного) порядка выступают правовые нормы. Именно 
признание в обществе главенствующей роли права 
позволяет говорить о существовании «социального 
правопорядка» как состояния благоустроенности, 
надежности и организованности протекающих в об-
ществе процессов, урегулированного и охраняемого 
нормами права и обеспечиваемого подзаконной ис-
полнительно-распорядительной деятельностью пу-
бличной администрации [10, с. 17–22].

Вместе с тем, исходя из содержания преамбулы 
Конституции РФ, некоторые авторы отождествляют 
категории «общественная безопасность» и «нацио-
нальная безопасность» [11, c. 4–5]. 

Основываясь на нормативном определении без-
опасности, согласно которому национальная без-
опасность включает в себя: безопасность государ-
ства, безопасность общества и безопасность лично-
сти, иные виды безопасности [1; 12, ст. 1], а также на 
указанном выше конституционном разграничении 
гарантов отдельных видов безопасности, отметим, 
что отождествление национальной и общественной 
безопасности не отражает, на наш взгляд, главного – 
что должный уровень общественной безопасности 
выступает в качестве основной цели национальной 
безопасности.

Отражение гарантий обеспечения государством 
национальной безопасности на конституционно-
правовом уровне обусловливает успешную гармо-
ничную интеграцию данного конституционного 
принципа в отраслевом законодательстве в рамках 
единого правового пространства, что позволяет 
укрепить взаимодействие Конституции и общей 
правовой системы, сформировать достаточно проч-
ный и надежный конституционный правопорядок, 
определяющий основные контуры правовой систе-
мы и модель правопорядка [13, с. 9–14].

Вместе с тем, изучение федерального законо-
дательства, регулирующего механизм обеспечения 
национальной безопасности современной России, 
свидетельствует о необходимости его совершен-
ствования, а также принятия новых нормативных 
правовых актов. 

Так, представляется, что наряду с конституци-
онным закреплением обеспечения национальной 
безопасности как важнейшей самостоятельной 

функции государства следует конкретно определить 
и закрепить цели и обязанности всех субъектов на-
циональной безопасности в данном направлении 
деятельности, в особенности – структур, прямо обе-
спечивающих национальную безопасность государ-
ства. Данное предложение обусловлено выводом по 
итогам анализа основной законодательной базы в 
области безопасности, согласно которому очевидно 
ярко выраженное рассредоточение функций по обе-
спечению безопасности по большому количеству 
органов, что зачастую приводит к неэффективности 
предпринимаемых мер в сфере обеспечения без-
опасности государства.

Оптимизация механизма обеспечения нацио-
нальной безопасности также должна включить в 
себя совершенствование законодательства в рас-
сматриваемой области в принципе (устранение кол-
лизий, недоработок, пробелов и т.п.), а также при-
нятие новых законов, в том числе и самого высо-
кого уровня, относительно всего обширного круга 
вопросов, касающихся обеспечения национальной 
безопасности современной России [3, с. 31–41]. 
Внесение изменений в Конституцию РФ должно 
послужить стимулирующим фактором для создания 
единой осмысленной системы как действующих, 
так и предполагаемых к принятию нормативных 
правовых актов в области обеспечения националь-
ной безопасности, в которой отсутствуют пробелы 
и противоречия. 

Повышение эффективности деятельности субъ-
ектов механизма обеспечения национальной без-
опасности также представляется весьма важным 
направлением его оптимизации, так как от усиле-
ния координации и взаимодействия органов и лиц 
соответствующего порядка напрямую зависит про-
дуктивность всех предпринимаемых государством 
мер в сфере защиты безопасности государства и 
общества.

Кроме того, представляется, что целесообразно 
было бы изменить последовательность нормативно-
го перечисления видов безопасности: в настоящее 
время на первое место законодатель ставит без-
опасность государства, что не вполне отвечает кон-
ституционным принципам о приоритете и высшей 
ценности человека, его прав и свобод (ст.ст. 2, 18 
Конституции РФ). В связи с этим следует согласит-
ся с точкой зрения ряда ученых, полагающих, что 
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государственная и общественная безопасность яв-
ляются прямым продолжением безопасности лич-
ности, которая является исходным началом и отно-
сительной конечной целью общественной безопас-
ности и государственной безопасности [14, с. 151;  
15, с. 23–25].

Однако, несмотря на объективно существующие 
предпосылки преобразования нормативно-правовой 
базы в области обеспечения национальной безопас-
ности, нельзя не отметить, что в настоящее время 
в России в полной мере сформирована независимая 
национальная конституционно-правовая система, 
позволяющая осуществлять защиту государствен-
ного суверенитета и национальной безопасности 
внутри страны и за ее пределами, а также обеспе-
чивать конституционные права и свободы граждан 
во всех сферах общественной жизни. Принятые 
поправки в Конституцию РФ закрепили эти про-
цессы на конституционно-правовом уровне, придав 
особую значимость приоритетам обеспечения на-
циональной безопасности нашего государства и его 
многонационального населения.
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По первому из рассматриваемых аспектов
В ходе процесса и итогов последних измене-

ний Конституции Российской Федерации1, у автора 
настоящей статьи возникает вполне логичный во-
прос, – возможно ли изменение основного закона 

1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ.

путем добавления в ее текст новых структурных 
элементов, таких как новые главы в рамках первого 
раздела или даже, например, нового третьего разде-
ла. В процессе законопроектной работы активно об-
суждались предложения по изменению теста преам-
булы основного закона. Изменения преамбулы, как 
и добавление новых структурных элементов, не ре-
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гламентированы в тексте основного закона. Однако 
данное не исключает действия по принципу, – что 
не запрещено, то разрешено. Если исходить из фор-
мально-юридического толкования текста основного 
закона и действия по данному принципу (без учета 
актов о толковании основного закона Конституци-
онным Судом Российской Федерации), то такие из-
менения могут быть внесены Федеральным Собра-
нием Российской Федерации. 

Рассматриваемые гипотетические изменения 
могли бы быть и полезными с точки зрения кон-
ституционной регламентации каких-либо важных 
вопросов. Многие многочисленные дополнения ос-
новного закона, в том числе и предложенные в ходе 
работы по подготовке проекта закона о поправках1, 
могли бы быть отражены рассматриваемым обра-
зом. Здесь следует вспомнить и слова Президента 
Российской Федерации о том, что основной закон 
еще не исчерпал своего потенциала и о том, что для 
обеспечения стабильности, не следует менять ос-
новной закон на новый2. 

Рассматриваемые изменения (добавление но-
вых структурных элементов в текст основного за-
кона) требуют детального изучения и обоснования 
с точки зрения конституционной практики Консти-
туционного Суда Российской Федерации, но при 
должной политической воле, вполне могут быть ре-
ализованы.

По второму из рассматриваемых аспектов
Все большее значение приобретает электрон-

ный документооборот, в том числе с использова-
нием различных каналов связи, баз данных, сети 
Интернет. Электронная форма документов, осо-
бенно со сложной структурой имеет преимущества 
по сравнению с бумажными аналогами. В случае с 
юридическими документами, и в частности, нор-
мативными правовыми актами имеется и дополни-
тельное удобство, проявляющееся прежде всего в 
разных вариантах представления информации. Сле-
дует заметить, что сама информация может быть 
представлена не двухмерно, а в трех и более изме-
рениях. Но и в двухмерном варианте электронного 

1 Часть 1 ст. 135 Конституции Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).

2 Послание Президента Федеральному Собранию 15 янва-
ря 2020 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президен-
та Российской Федерации. Режим доступа: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 12.12.2020).

документа работа с ним более удобна, – ссылки, за-
головки, комментарии к статьям, в том, числе с уче-
том норм правоприменительной практики, возмож-
ность представления разной редакции документа, 
связь с другими документами и т.д. 

В настоящее время есть множество вариантов 
представления нормативных правовых актов в фор-
ме электронного документа в специальных базах 
данных, в сети Интернет и других каналах связи. 
Однако нет единых, четких правил электронного 
документа3. 

Представляется что создание, унификация и по-
степенное совершенствование таких правил элек-
тронных версий нормативных правовых актов явля-
ется актуальной и даже неизбежной. Вопрос лишь в 
том, когда такая потребность станет на столько яв-
ной, что ее нельзя будет проигнорировать. Вопрос 
приобретает еще большую актуальность в настоя-
щее время, когда многие предприятия, учреждения 
и организации, органы власти функционируют в 
дистанционном режиме. К тезисам об актуальности 
можно добавить и различные программы развития 
информационной электронной среды4.

Конституция Российской Федерации как осно-
вополагающий нормативный правовой акт, могла 
бы и здесь сыграть основополагающую и учреж-
дающую роль. Как в ней самой, можно и следует 
заложить принципы электронной формы законов и 
иных нормативных правовых актов, так и с нее са-
мой следует начинать представление электронной 
версии нормативных правовых актов. 

Ввиду обозначенного подлежит всестороннему 
исследованию контент и правила его размещения на 
указанных ресурсах5, их унификация. Может быть 
проведен сравнительный, в том числе правовой ана-
лиз отечественного и зарубежного опыта по рассма-
триваемой проблематике.

Так относительно основного закона, с учетом 
его особенностей (его истории; модели его особой 
охраны, прежде всего Конституционным Судом 
Российской Федерации; особенностей толкования; 
связи с другими нормативными правовыми актами 

3 См. например: Портал правового информирования, офи-
циальный сайт Президента России, официальный сайт Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и т.д.

4 См. например: Программа «Цифровая экономика».
5 Там же.
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и иными источниками права, актами правопримене-
ния и т.д.), можно выделить ряд соответствующих 
параметров отображения информации в электрон-
ном виде, к слову представляющей собой уже нечто 
большее – специфическую систему. При этом функ-
ционирование такой системы должно строиться как 
минимум на принципах: достоверности, надежно-
сти и доступности информации. Данное также по-
требует применения технологий защиты информа-
ции и особых форм контроля, что задает отдельный 
вектор исследований.

По третьему из рассматриваемых аспектов
22 сентября 2020 года, Президент Российской 

Федерации направил в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации ряд 
законопроектов о внесении изменений и допол-
нений в связи с реализацией закона о поправке к 
Конституции Российской Федерации1, в том числе 
проект закона о внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»2. В процессе работы 
над законопроектом заговорили о перспективах из-
менения института «Особого мнения судьи Консти-
туционного Суда Российской Федерации» (далее по 
тексту «особое мнение»). Изначально, проектом за-
кона не предусматривалось изменений по данному 
вопросу. Однако по смыслу последнего абзаца по-
яснительной записки к законопроекту3, могло пред-
полагаться и таковое изменение, направленное на 
«… совершенствование организационных основ 
деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации». 

Основы института особого мнения заложены 
в ст. 76. Федерального конституционного закона  
«О Конституционном Суде Российской Федерации»4. 
Так судья, не согласный с решением суда,  
вправе письменно изложить свое особое мнение. 
Такое мнение приобщается к материалам дела и 

1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ.

2 Законопроект № 1024643-7 О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». (в части приведения в соответствие с 
положениями Конституции Российской Федерации), данные о 
законопроекте на сайте «Система обеспечения законодательной 
деятельности» https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024643-7.

3 Там же.
4 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
ст. 76.

подлежит опубликованию5 вместе с решением суда. 
Также, данной нормой установлено, что судья, го-
лосовавший за принятое постановление или за-
ключение по существу рассматриваемого судом 
вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голо-
совании по какому-либо другому вопросу или по 
мотивировке принятого решения, вправе письменно  
изложить свое мнение о несогласии с большин-
ством судей. Письменное несогласие судьи также 
приобщается к материалам дела и подлежит опу-
бликованию6.

В таблице поправок к законопроекту профиль-
ного комитета Государственной Думы (по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству)7, рекомендуемых к принятию, вме-
сто публикации особого мнения в источнике8 ска-
зано: «Особое мнение или мнение судьи приобща-
ется к протоколу заседания Конституционного Суда 
Российской Федерации и хранится вместе с ним.  
Судья Конституционного Суда Российской Феде-
рации не вправе обнародовать особое мнение или 
мнение в какой-либо форме или публично на него 
ссылаться».

Вопрос вызвал определенный общественный 
резонанс и был отмечен в прессе9. 

Вопрос особого мнения ранее активно исследо-
вался в ученой среде10. Можно констатировать про-
блематику в его правоприменительном аспекте. 

5 Официальным источником опубликования является 
«Вестник Конституционного Суда Российской Федерации».  
См. официальный сайт журнала http://vestnik-ksrf.ru.

6 Там же.
7 Законопроект № 1024643-7 О внесении изменений в Фе-

деральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». (в части приведения в соответствие с 
положениями Конституции Российской Федерации), данные о 
законопроекте на сайте «Система обеспечения законодательной 
деятельности» https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024643-7.

8 Официальным источником опубликования является 
«Вестник Конституционного Суда Российской Федерации».  
См. официальный сайт журнала http://vestnik-ksrf.ru.

9 См. например: Публикация особого мнения судей Кон-
ституционного суда может оказаться под запретом. https://echo.
msk.ru/news/2727124-echo.html (дата обращения: 18.10.2020); 
Комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий судьям 
Конституционного суда делать особые мнения публичными. 
https://zona.media/news/2020/10/17/osoboye-mnenie-ks (дата об-
ращения: 18.10.2020); Комитет Госдумы одобрил поправку о 
запрете публиковать особые мнения судей Конституционного 
суда. https://novayagazeta.ru/news/2020/10/17/164991-komitet-
gosdumy-odobril-popravku-o-zaprete-publikovat-osobye-mneniya-
sudey-konstitutsionnogo-suda (дата обращения: 18.10.2020).

10 Ултургашев П.Ю. Особое мнение судьи Конституци-
онного Суда Российской Федерации: некоторые аспекты ре-
гулирования / П.Ю. Ултургашев // Журнал конституционного  
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Важно учитывать и тот факт, что институт осо-
бого мнения имеет зарубежные, а также междуна-
родные аналоги с более длительной историей суще-
ствования1.

правосудия. 2011. № 4. С. 19–23; Крапивкина О.А. Особое мне-
ние судьи vs. коллегиальное решение или индивидуализм vs. 
конституционализм / О.А. Крапивкина // Вестник иркутского го-
сударственного технического университета. 2012. № 2. С. 231–
236; Маршава Л.А. Особое мнение судьи Конституционного Суда 
РФ как вид неофициального толкования норм основного закона /  
Л.А. Маршава // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. Серия: право. 2012. № 27. С. 27–29; Дикарев И.С. 
Особое мнение судьи: вопрос о правовых последствиях /  
И.С. Дикарев // Журнал: российская юстиция. 2014. № 10.  
С. 56–59; Гребнев А.И. Институт особого мнения судьи Кон-
ституционного Суда РФ / А.И. Гребнев // Аллея науки. 2018. 
№ 5. С. 612–618; Филимонов О.Е. История особого мнения 
судьи в России / О.Е. Филимонов // Интернаука. 2019. № 24-2.  
С. 23–24; Цыгурова Т.А. Особое мнение судьи: проблемы пра-
воприменения / Т.А. Цыгурова // Молодой ученый. 2019. № 23.  
С. 559–561.

1 Исполинов А.С. Особые мнения в международных су-
дах: доктрина и практика / А.С. Илларионов // Журнал: Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 1. С. 218–233;  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что: особое мнение представ-
ляет собой интересный и не бесполезный инсти-
тут; его изменение предполагает существенное  
обоснование.

Павловец Т.А. К вопросу о роли института особого мнения судьи 
в развитии права / Т.А. Павловец // Гуманитарные научные ис-
следования. 2016. № 5. С. 123–125; Качков В.Г. Институт особо-
го мнения судьи в США и Бельгии: аргументы «за» и «против» / 
В.Г. Качков // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 2. 
С. 204–206; Крапивкина О.А. Природа института особого мне-
ния судьи в различных правовых системах / О.А. Крапивкина //  
Вестник иркутского государственного технического универ-
ситета. 2015. № 2. С. 269–273; Денека И.М. Особое мнение: 
особенности института и его виды в англосаксонском праве /  
И.М. Денека // Вестник Федерального арбитражного суда се-
верокавказского округа. 2014. № 3. С. 91–97; Ултургашев П.Ю. 
Особые мнения судей в сравнительно-правовом контексте / 
П.Ю. Ултургашев // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2013. № 6. С. 75–87; Дягтерев К. Краткий обзор особых 
мнений Европейского суда по правам человека Анатолия Ивано-
вича Ковлера / К. Дягтерев // Международное правосудие. 2013. 
№ 5. С. 54–65.

Государственно-правовые основы миграции и миграцион-
ных процессов. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Под 
ред. А.С. Прудникова. 2020 г. 535 с. Гриф МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебное пособие подготовлено с учетом новых теоретических и 
научно-практических подходов к изучению миграции и ее правового 
регулирования, обеспечивающих положительную динамику разви-
тия миграционных процессов. В частности, в нем нашли отражение 
такие понятия, как «миграция и миграционная система», «междуна-
родные стандарты в области регулирования миграции населения», 
«порядок приобретения гражданства», «правовые основы предо-
ставления статуса беженца и временного убежища». 

Дается общая характеристика деятельности государственных 
органов, участвующих в реализации национальной миграционной 
политики.

Для студентов, курсантов, слушателей образовательных учреждений МВД России, преподавателей юри-
дических вузов, а также практических сотрудников подразделений органов внутренних дел по вопросам ми-
грации.
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Человечество с момента своего появления стал-
кивалось с различного рода угрозами, наиболее 
опасными из них являлись болезни, которые в за-
висимости от своих губительных последствий и 
охвата территорий выражались в эпидемиях или 
пандемиях. Не стал исключением XXI век, ознаме-
новавшийся появлением в конце 2019 года новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, охватившей 
все континенты и создавшей для цивилизации ка-
тастрофические последствия, требующие консоли-
дации усилий всего мирового сообщества в борьбе 
с данной болезнью. При этом угроза распростра-
нения коронавируса непосредственно связана с во-
просами обеспечения безопасности. Так, согласно 
статистическим данным на 20 ноября 2020 года в 
мире данной инфекцией заражено более 57 млн чел.  
и погибло больше 1 млн 366 тыс. чел.1, а в Рос-

1 https://coronavirus-monitor.ru/?fb

сийской Федерации COVID-19 поражено свыше  
2 млн чел. и зарегистрировано более 35 тыс. смер-
тей2. В данных условиях, каждая из стран прини-
мает свой комплекс мер, направленных на защиту 
населения и экономики, вовлекая в данную деятель-
ность все государственные и общественные инсти-
туты. Не является исключением Российская Феде-
рация и такой элемент ее Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуации (РСЧС), каким являются органы 
внутренних дел (далее – ОВД), выполняющие госу-
дарственную функцию охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной безопасности [4] 
и оказывающие содействие региональным органам 
исполнительной власти [3], органам здравоохра-

2 По данным Роспотребнадзора. https://yandex.ru/
search/?lr=213&offline_search=1&text=сколько%20заражен-
ных%20коронавирусом%20в%20россии%20на%20сегодня%&c
lid=2242348&from=chromesearch
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нения и санитарно-эпидемиологического надзора. 
При этом необходимо отметить, что в меняющийся 
в условиях пандемии государственный уклад, ока-
зывает воздействие на деятельность всех государ-
ственных органов, в том числе и ОВД, переводя их 
на особый режим функционирования. Негативные 
последствия COVID-19 привели к введению с марта 
2020 года во всех субъектах Российской Федерации 
режима повышенной готовности, а сопровождаю-
щие его ограничения и запреты связывают с каран-
тинными мерами (изоляцией и самоизоляцией).

Функционирование государственного механиз-
ма в период возникновения эпидемий и пандемий 
подвергалось пристальному исследованию ученых, 
которые рассматривали ее, как в целом, так и от-
дельных правоохранительных сегментов (ОВД) в 
историко-правовом [13, c. 89–95; 15, с. 179–183] 
и деятельностном аспекте [14, c. 106–108; 16,  
с. 44–46]. Так М.В. Скоблева отмечает, что органы 
внутренних дел при обеспечении режимно-каран-
тинных мероприятий осуществляют двуединый 
комплекс мер при проведении обсервации и каран-
тина [14, c. 107], а А.Н. Кокорев связывает, при-
меняемые меры с правовым, организационным, 
тактическим и психологическим аспектами дея-
тельности последних [12, c. 250]. Несмотря на раз-
нообразие классифицирующих признаков авторы 
солидарны в совокупности мероприятий, проводи-
мых ОВД при введении режима повышенной готов-
ности. Эти мероприятия, согласно обозначенных 
точек зрения и нормативной регламентации МВД 
России могут быть представлены в следующем  
виде:

– создание временных управленческих струк-
тур (оперативных штабов, рабочих групп по сбору, 
обобщению и анализу информации, ситуационных 
центров), обеспечивающих руководство и коор-
динацию деятельности территориальных подраз-
делений ОВД в условиях карантина. Так с 18 мар-
та 2020 года до особого распоряжения, в составе 
МВД России функционирует Оперативный штаб 
МВД России по предупреждению распространения 
COVID-19 на территории Российской Федерации, 
задачами которого являются: согласование деятель-
ности ОВД на местах в условиях вводимых ограни-
чений, мониторинг ситуации в регионах и осущест-
вление контроля за санитарно-эпидемиологической 

безопасностью и распространением коронавируса 
среди личного состава [6];

– нормативное обеспечение деятельности. Воз-
никновение новой коронавирусной инфекции явив-
шейся одной из современных угроз, как отмечают 
ряд авторов1, в значительной степени повлияло на 
резкий рост нормотворческой деятельности на всех 
уровнях, от законотворчества [1], до издания нор-
мативных правовых актов на уровне Президента2 
и Правительства Российской Федерации3, мини-
стерств и ведомств, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. При этом, 
как справедливо заметил Л.А. Камаровский, иссле-
довавший в XIX веке меры борьбы с эпидемиями, 
ведущая роль в правом регулировании противо-
действия болезням принадлежит управленческим 
нормам, регулируемым административным правом 
и согласованным с указаниями опытной медици-
ны [11, c. 7]. Таким образом, нормативно-правовое 
регулирование сферы противодействия COVID-19 
не должно ограничиваться исключительно мерами 
запретительного характера (введение карантина, 
создание системы пунктов пропуска и другими ад-
министративными запретами), но и должно соче-
таться с мерами санитарно-эпидемиологического 
(выработка соответствующих рекомендаций, как 
для населения, так для органов управления) и эко-
номического характера, сопровождающихся под-
держкой наиболее уязвимых сфер жизнедеятель-
ности общества. Подтверждение данного утвержде-
ния можно наблюдать в нормативных предписаниях 

1 См.: Концепции развития российского законодательства /  
под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 573; 
Черногор Н.Н., Залоило М.В. Метаморфозы права и вызовы 
юридической науке в условиях пандемии коронавируса // Жур-
нал российского права. 2020. № 7. С. 5–26.

2 См.: Указы Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28 апреля 2020 г. 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3 См.: Постановления Правительства РФ от 14 марта 2020 
г. № 285 (ред. от 27.03.2020) «О Координационном совете при 
Правительстве Российской Федерации по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации», от 31 марта 2020 г. № 373 (ред. от 30.10.2020) 
«Об утверждении Временных правил учета информации в це-
лях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и др.
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МВД России, изданных в период с марта по октябрь 
2020 года. Ограничения, содержащиеся в ведом-
ственных приказах, распоряжениях и письмах об-
ращены, как к сотрудникам и работникам органов 
внутренних дел (запреты на пребывание на службе 
с признаками острого респираторного заболевания 
(ОРЗ), выезд в страны с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой, связанной с распростра-
нением COVID-19 и др. [6; 7]), так и к субъектам 
внешнего управленческого воздействия, и связанны 
с контролем за запретами, введенными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по решению Роспотребнадзора на основании 
данных об эпидемиологической обстановке, скла-
дывающейся в конкретном регионе (воспрещение, 
связанное с режимом самоизоляции, соблюдением 
мер личной и общественной гигиены, социальной 
дистанции, посещением мест массового пребыва-
ния людей и пр. [3; 10]);

– оказание содействия органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам здравоохранения и Роспотребнадзора по 
контролю за соблюдением гражданами и организа-
циями карантинных ограничений (временное прио-
становление деятельности досуговых, культурных, 
спортивных организаций, предприятий торговли и 
питания, соблюдение режима самоизоляции граж-
дан по месту проживания, «масочного режима» и 
социального дистанцирования в местах массового 
пребывания людей1). Именно при осуществлении 
данных мероприятий сотрудники полиции сталки-
вались с наибольшим количеством проблем. Это 
противоречия нормативного, технического и пси-
хологического характера. О нормативном несоот-
ветствии между ведомственными нормативными 
правовыми актами свидетельствует процедура про-
верки документов, подтверждающих факт законно-
го нахождения лица в месте массового пребывания 
людей в период самоизоляции или карантина. Так, 
согласно санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирус-

1 Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под местом 
массового пребывания людей понимается территория общего 
пользования поселения или городского округа, либо специаль-
но отведенная территория за их пределами, либо место общего 
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, 
на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек.

ной инфекции (COVID-19)» [9], сотрудник поли-
ции при общении с проверяемым обязан соблюдать 
социальную дистанцию находясь на расстоянии  
1,5–2 м до человека, в то время как статья 178 Уста-
ва патрульно-постовой службы полиции [5] пред-
писывает ему при проверке документов и опросе 
правонарушителя находится вполоборота и в одном 
шаге по отношению к последнему, что явно не соот-
ветствует санитарным нормам. При этом сам факт 
ознакомления с документами требует тактильного 
контакта проверяющего с объектом проверки, и нет 
никакой гарантии, что сотрудник полиции пусть и в 
перчатках не передаст инфекцию с паспорта на дру-
гой документ.

В ряде случает при проверке разрешительных 
документов, содержащих электронный идентифи-
катор (QR-код) обладатели электронных устройств 
и сотрудники контролирующих органов обращали 
внимание на то, что через несколько часов работы 
программа переставала функционировать2.

Кроме того ряд авторов отмечают, что «в усло-
виях эпидемии … среди личного состава, привле-
каемого к проведению и обеспечению режимно-ка-
рантинных мероприятий вырабатывается боязнь и 
в то же время недооценка возможности заражения 
и летального исхода ввиду непосредственного кон-
такта с инфицированными лицами» [16, c. 45]. Дан-
ный факт подтверждается и интервьюированием со-
трудников полиции3;

– выявление и привлечение к ответственно-
сти лиц, нарушивших установленные карантинные 
ограничения и распространяющих заведомо недо-
стоверную информацию о COVID-19. При реализа-
ции мероприятий данной группы сотрудники ОВД 
достаточно свободны в выборе средств администра-
тивного воздействия, руководствуясь, как федераль-
ным, так административно-деликатным законода-
тельством субъектов Российской Федерации. Как 
правило, нарушители карантина привлекаются к 
административной ответственности по статьям 6.3 
КоАП РФ за нарушение законодательства в области 

2 Пользователи пожаловались на сбои в приложении для 
зараженных COVID-19. https://www.rbc.ru/technology_and_medi
a/10/05/2020/5eb83a1c9a79471200098f34.

3 «Через меня проходят тысячи людей. Риск зараже-
ния коронавирусом почти 100%»: будни московских поли-
цейских. https://www.starhit.ru/life/cherez-menya-prohodyat-
tyisyachi-lyudey-risk-zarajeniya-koronavirusom-pochti-100-budni-
moskovskih-politseyskih-208709.
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обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, 20.6.1 КоАП РФ за невыпол-
нение правил поведения при чрезвычайной ситуа-
ции или угрозе ее возникновения и 19.4, 19.5 КоАП 
РФ за неповиновение или невыполнение законного 
распоряжения (предписания) должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор 
(контроль), а за распространение заведомо недо-
стоверной общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений, создающей угрозу 
нарушения общественного порядка и безопасно-
сти – 13.15 КоАП РФ;

– принятие мер по обеспечению жизнедеятель-
ности ОВД и выполнение мероприятий по защите 
личного состава от новой коронавирусной инфек-
ции. Выполнение мероприятий данной группы 
связано с недопущением распространения виру-
са COVID-19 среди сотрудников ОВД и сопряже-
но с оптимизацией численности личного состава 
и уменьшением его количества до требующегося 
для выполнения оперативно-служебных задач в 
условиях пандемии, перевода сотрудников группы 
риска (старше 65 лет, беременных, одиноких мате-
рей, имеющий детей в возрасте до 14 лет или од-
ного из родителей, если они оба являются сотруд-
никами ОВД имеющих малолетнего ребенка, лиц,  
перенесших инфаркт или инсульт) на дистанци-
онную работу [8], а также полный переход от-
дельных подразделений на функционирование в 
онлайн-режиме и даже временную приостановку 
отдельных направлений деятельности1. При этом 
в первом случае требуется волеизъявление само-
го сотрудника, посредством написания рапорта, а 
во втором, императивное управленческое решение 
МВД России. Так с 26 марта 2020 года деятель-
ность подразделений Госавтоинспекции, связная с 
оказанием государственных услуг по регистрации 
транспортных средств, приему экзаменов и вы-
даче водительских удостоверений осуществляет-
ся только по предварительной записи через Еди-

1 Так с 27 марта 2020 года до особого распоряжения в 
МВД России и подразделениях ее системы временно приоста-
навливается личный прием граждан, а заявителям рекомендует-
ся направлять свои обращения письменно, на бумажном носи-
теле через операторов почтовой связи, в электронной форме по-
средством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» 
официального интернет-сайта МВД России и официальных ин-
тернет-сайтов подразделений системы МВД России. https://мвд.
рф/news/item/19862727.

ный портал государственных и муниципальных  
услуг2.

На защиту личного состава ОВД от инфици-
рования также направлены меры связанные с обе-
спечением его медицинскими средствами индиви-
дуальной защиты (резиновые перчатки, защитные 
маски, дезинфицирующие средства), ежедневный 
медицинский контроль состояния здоровья сотруд-
ников перед заступлением на службу, недопущение 
на работу лиц с признаками ОРЗ, вакцинация и те-
кущая дезинфекция мест общего пользования в ад-
министративных зданиях системы МВД России.

К недостаткам в сфере защиты личного мож-
но отнести тот факт, что на начальном этапе рас-
пространения COVID-19, сотрудники ОВД не 
были должным образом обеспечены медицин-
скими средствами индивидуальной защиты или 
их количество не обеспечивало соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических правил (медицин-
ские маски подлежат замене каждые 2–3 часа), о 
чем свидетельствуют средства массовой инфор-
мации3, а вакцинирование личного состава МВД 
России, несмотря на наличие двух зарегистриро-
ванных российских вакцин против коронавируса  
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона»4 до настоящего 
времени не проводилось.

Подводя итог, можно констатировать, что опи-
санные выше недостатки носят временный харак-
тер и не оказывают существенного влияния добро-
совестное отношение к службе сотрудников ОВД, 
которые, вопреки опасности заражения, ни на ми-
нуту не останавливают свою работу, чтобы россий-
ские граждане чувствовали себя защищенными.
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Постановка проблемы. Деятельность социаль-
ного государства, его органов власти часто являются 
предметом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ. О его активности в этой сфере свидетельству-
ют статистические данные, размещенные на офи-
циальном сайте Конституционного Суда РФ: всего 
им рассмотрено 364 дела в тексте которых упомина-
лось социальное государство, а с учетом определе-
ний Конституционного Суда РФ – 2756 дел1. Только 
за неполных три последних года Конституционным 
Судом РФ рассмотрено более двадцати дел, связан-
ных с разными аспектами деятельности социаль-
ного государства (включая 9 определений Консти-

1 Официальный сайт Конституционного Суда РФ. 
URL:http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

туционного Суда РФ, принятых после вступления в 
силу поправок к Конституции РФ 4 июля 2020 года).

Деятельность социального государства является 
также объектом активного научного осмысления2. 
Тем не менее, остается еще много проблем, которые 

2 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России 
в свете конституционного правосудия. М.: Норма. Инфра-М, 
2011; Нарутто С.В. Основы конституционного строя РФ и ее 
субъектов в решениях Конституционного Суда РФ // Актуаль-
ные проблемы российского права. 2013. № 8 (33). С. 947–957; 
Осавелюк А.М., Громов К.Э. Полномочия государственных 
органов по реализации социальной политики в России // Вест-
ник Московского государственного университета МВД Рос-
сии. 2014. № 11. С. 213–216; Социальное государство в зерка-
ле общественных трансформаций / Н.В. Гоффе, И.В. Гришин,  
А.Р. Зенков [и др.]; М., 2020; Эбзеев Б.С. Личность и государ-
ство в России: взаимная ответственность и конституционные 
обязанности. М.: Норма, 2011; Эбзеев Б.С. Конституционное 
право России. Учебник. М.: Проспект, 2019. С. 244–259. 



59Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

требуют не только рассмотрения Конституционным 
Судом РФ, но и научного исследования. Посколь-
ку многие из вступивших 4 июля 2020 г. поправок 
к Конституции России, одобренных всенародным 
голосованием, не только расширили возможности 
социального государства, но и дополнили полномо-
чия Конституционного Суда РФ. Ни те, ни другие 
изменения еще не стали предметом комплексного 
научного исследования.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Например, характеризуя наиболее важные 
черты социального государства, многие авторы от-
мечают в нем многие представления, доставшиеся 
нам от предков, когда главной задачей государства 
являлось достижение такого положения, которое 
основывается на закрепленных правом принципах 
социального равенства, всеобщей солидарности и 
взаимной ответственности1.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Из вышеизложенного видно, что с при-
нятием поправок к Конституции России ситуация 
с содержанием деятельности социального государ-
ства, ее оценкой Конституционным Судом Россий-
ской Федерации существенно изменились и, следо-
вательно, требуют серьезного научного исследова-
ния. 

Формулирование целей статьи. Поэтому ав-
тор поставил задачу проанализировать содержание 
конституционных новелл, касающихся социального 
государства; уточнить правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ в новой правовой действитель-
ности, тенденции их развития, сделать соответству-
ющие выводы.

Изложение основного материала. Поскольку, 
как отмечалось выше, некоторые поправки 2020 г.  
непосредственно касались отдельных положений 
главы 1 Конституции России, то центральное ме-
сто среди решений Конституционного Суда РФ 
по рассматриваемому вопросу, безусловно, за-
нимает Заключение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16.03.2020 № 1-З «О соот-
ветствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не вступивших в силу по-
ложений Закона Российской Федерации «О совер-

1 Конституционное право России. Учебник для студентов 
вузов / Под научн. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. 10-е изд. пере-
раб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 133.

шенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной  
власти»2.

В п. 2 указанного документа Конституционный 
Суд РФ пришел к заключению, что все не вступив-
шие в силу положения  Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федера-
ции «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» соответствуют положениям  
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации3. 

Именно необходимость всестороннего исследо-
вания правовых позиций Конституционного Суда 
РФ о существе и деятельности социального госу-
дарства в рамках основ конституционного строя 
обусловила основную цель и задачи настоящей пу-
бликации. 

Сравнительный анализ решений и сформулиро-
ванных в них правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, принятых до вступления в силу конститу-
ционных новелл и после их вступления в силу по-
зволил автору выявить следующее. 

В зависимости от состояния потребностей об-
щества и государства, состояния социально-эконо-
мических отношений в стране правовые позиции 
Конституционного Суда РФ эволюционировали в 
три этапа. Во-первых, в большей части постанов-
лений Конституционного Суда Российской Федера-
ции (от 26 апреля 2016 года № 13-П4, от 20 декабря  
2018 г. № 46-П5, от 3 июля 2019 г. № 26-П6, от 
8 октября 2019 г. № 31-П7, от 13 ноября 2019 г.  
№ 34-П8 и др.), вынесенных о полномочиях Россий-
ской Федерации как социального государства (ст. 7 
Конституции РФ), полномочия толковались Консти-
туционным Судом РФ буквально, как они понима-
лись в 1993 г., когда Конституция разрабатывалась, 

2  U R L : h t t p s : / / l e g a l a c t s . r u / s u d / z a k l i u c h e n i e -
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-n-1-z/

3 Там же.
4 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_197318/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).
5 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_314138/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).
6 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_328331/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).
7 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_335171/92d969e26a4326c5d02fa79b8f
9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

8 СПС «Гарант». URL:https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/72894212/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).
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была принята на референдуме 12 декабря 1993 г. и 
вступила в силу. 

Причем, буквальное толкование принципа со-
циального государства осуществлялось подобным 
образом в разных сферах социальных отношений 
(образования, здравоохранения, труда и заработной 
платы, пенсионного обеспечения и др.). При бук-
вальном толковании принципа социального госу-
дарства Конституционным Судом РФ получалось, 
что Россия как социальное государство, должна 
проводить политику, которая направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 

Недостаточность буквального толкования ука-
занного конституционного принципа особенно про-
являлась тогда, когда Конституционный Суд РФ, 
как, например, в постановлении от 13 ноября 2019 г.  
№ 34-П (п. 2 постановляющей части) положения  
ст. 7 рассматривал в неразрывной связи со ст. 2 Кон-
ституции РФ согласно которой «человек, его права 
и свободы провозглашаются высшей ценностью, а 
их признание, соблюдение и защита – обязанностью 
Российской Федерации»1. Подобное социальное го-
сударство должно было выполнять ряд обязанно-
стей, а человек мог вести критически-выжидатель-
ный образ жизни. То есть быть пассивным в соци-
ально-экономических отношениях.

Во-вторых, с начала 2000-х годов в правовых 
позициях, сформированных в отдельных постанов-
лениях Конституционного Суда РФ по вопросам 
сущности и полномочий социального государства, 
Суд стал опираться и на международные обязатель-
ства Российской Федерации. Примером таких ре-
шений является постановление Конституционного 
Суда РФ от 28 ноября 2019 г № 37-П в котором он 
ссылается на положения пункта 1 статьи 6 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, а также на положения пункта 1 ста-
тьи 2 Конвенции МОТ № 29 относительно принуди-
тельного или обязательного труда (принята 28 июня  
1930 года, ратифицирована Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июня 1956 года)2.

В других постановлениях Конституционного 
Суда РФ имеются ссылки на другие источники меж-

1 СПС «Гарант». URL:https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/72894212/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

2 СПС «Гарант». URL:https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/72972248/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

дународного права. В частности, в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2019 г.  
№ 40-П имеется ссылка на положения Всеобщей 
декларацией прав человека (статья 23), Между-
народного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах (статья 7), а также Европей-
ской социальной хартии (пересмотренной), приня-
той в городе Страсбурге 3 мая 1996 года (статья 4 
части II)3; в постановлении от 14 января 2020 г.  
№ 2-П – на статью 25 Всеобщей декларации прав 
человека и статью 11 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, 
программы устойчивого социально-экономического 
развития4.

В-третьих, в постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 14 июля 2020 г. № 35-П, принятом 
после вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации 4 июля 2020 г. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации отметил, что 
федеральный законодатель в силу требований ста-
тей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8 (часть 1), 17 (часть 3), 
19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 2), 37 и 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации дол-
жен обеспечивать баланс конституционных прав и 
свобод, справедливое согласование прав и законных 
интересов сторон в трудовом договоре, являющиеся 
необходимым условием гармонизации трудовых от-
ношений в Российской Федерации как социальном 
правовом государстве5.

Подобная правовая позиция Конституционного 
Суда РФ в наибольшей степени соответствует со-
временному пониманию социального государства, 
в котором не только государство, но и граждан-
ское общество, его институты и каждый гражданин 
должны занимать активную социальную позицию и 
солидарно участвовать в строительстве общества и 
государства. 

Кроме того, подобная правовая позиция Консти-
туционного Суда РФ гармонирует с конституцион-
ными новеллами 2020 г. п. 6 ст. 75 в котором речь 
идет о действующих в России принципах всеобщ-
ности, справедливости и солидарности. Особенно 

3 СПС «Гарант». URL:https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/73126881/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

4 СПС «Гарант». URL:https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/73310619/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

5 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_357300/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).
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она гармонирует с положениями новой ст. 75.1 Кон-
ституции, в соответствии с которой в Российской 
Федерации создаются условия для устойчивого 
экономического роста страны и повышения благо-
состояния граждан, для взаимного доверия госу-
дарства и общества, гарантируются защита досто-
инства граждан и уважение человека труда, обеспе-
чиваются сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, экономиче-
ская, политическая и социальная солидарность1.

Следует отметить, что указанная правовая пози-
ция, сформулированная в постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 14 июля 2020 г. № 35-П, не яв-
ляется впервые высказанной им. Конституционный 
Суд Российской Федерации и ранее в некоторых по-
становлениях формулировал аналогичные нормы. В 
частности, в постановлениях от 24 января 2002 года 
№ 3-П2 и от 15 марта 2005 года № 3-П3.

Таким образом, можно сказать, что Конститу-
ционный Суд РФ своими постановлениями посте-
пенно не только сформулировал наиболее полный и 
современный образ социального государства в Рос-
сии, но и во многом подготовил содержание консти-
туционных новелл 2020 г. принципа социального 
государства и не только его.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы дальнейшего развития в этом направлении. 
Проведенное сравнительное исследование эволю-
ции правовых позиций Конституционного Суда РФ 

1 Официальный сайт издания «Ведомости». URL:https://
www.vedomosti . ru/society/ar t ic les/2020/03/10/824662-
konstitutsiya-polniitekstpopravkami?fbclid=IwAR1ToGNhdJyCSrI
84qR5iCJ83Zu1Os9LZPKRcTTrlwhdu1x_X_b-PhfZAM

2 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_35210/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

3 СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_52349/ (дата обращения: 10.12.2020 г.).

и конституционных новелл 2020 года относительно 
социального государства позволило сформулиро-
вать следующие выводы. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
при рассмотрении споров, связанных с социальным 
государством, анализируя содержание ст. 7 Консти-
туции, закрепившей принцип социального государ-
ства, во взаимосвязи с другими статьями Основного 
Закона России, международными договорами в сво-
их правовых позициях постепенно сформулировал 
наиболее полный и соответствующий современным 
реалиям образ социального государства. Сформиро-
ванный таким образом облик социального государ-
ства не мог не получить закрепления в конституци-
онных новеллах 2020 г. 

Можно также сказать, что Конституционный 
Суд РФ в какой-то степени подготовил принятие 
конституционных поправок о социальном государ-
стве. В конечном итоге в новой редакции Консти-
туции Российской Федерации мы имеем вместо со-
циального государства-благодетеля социальное го-
сударство, которое во многом выступает партнером 
гражданскому обществу и его институтам. Государ-
ство, которое на основе тесного взаимодействия и 
социальной солидарности с гражданским обще-
ством, его институтами создает благоприятные ус-
ловия жизни для человека. 

Взаимодействуя с таким социальным государ-
ством и гражданское общество, и конкретный че-
ловек вынуждены будут сменить роль иждивенца 
и пассивного наблюдателя на позицию активно-
го партнера-участника социального государства 
в повышении уровня жизни, собственного благо-
состояния и развития социально-экономической  
сферы.



Вестник экономической безопасности62 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.61
ББК 67.400.6
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-62-69 © И.С. Седой, 2021

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

ИНСТИТУТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
КАК ОСОБЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Илья Сергеевич Седой,

начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОУР МУ МВД России «Люберецкое»
(123298, Москва, ул. Ирины Левченко, д. 1, издательство «Юнити-Дана»)

E-mail: office@unity-dana.ru
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Концептуальный подход к построению системы государственной службы обусловлен тем, что такая система должна быть адек-
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На основании Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения видов государственной службы 
и признании утратившей силу части 19 статьи 323 
Федерального закона «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации»1 термин «правоох-
ранительная служба» был исключен из Федераль-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2015. № 29 (часть I). Ст. 4388. 

ного закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», 
включая иные законодательные акты, в которых 
этот термин использовался. Следует отметить, что 
соответствующий законопроект был разработан во 
исполнение поручения Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 30 апреля 2014 г. № Пр-954.

В связи с этим в научной литературе возникла 
дискуссия по поводу того правильно или это или 
нет. С.Е. Чаннов констатирует, что понимание путей 
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формирования законодательства о службе в право-
охранительных органах у федерального законода-
теля, по-видимому, отсутствует, а четкая концепция 
его развития подменяется лоббированием интере-
сов различных ведомств в этой сфере и точку в исто-
рии существования правоохранительной службы 
как особого вида государственной службы Россий-
ской Федерации ставить пока еще рано [13, c. 70].  
13 июля 2016 г. на сайте Государственной Думы 
Российской Федерации было размещено сообще-
ние, разъясняющее по какой причине из законода-
тельства был исключен и термин «правоохрани-
тельная служба». В частности, законотворцы от-
метили, что система государственной службы будет  
состоять из: 

а) государственной гражданской службы, 
б) военной службы,
в) иных видов государственной службы. 
При этом, Проект федерального закона о госу-

дарственной правоохранительной службе Россий-
ской Федерации так и не был принят, хотя работа 
над ним велась 10 лет. По С.Е. Чаннову, причиной 
тому, лоббирование интересов различными ведом-
ствами. Вместе с тем анализ данного проекта за-
кона показывает, что его положения сконцентриро-
вались на таких правоохранительных органах, как 
полиция, таможенная служба, юстиция, внутренняя 
служба, что явно не достаточно для правового регу-
лирования, которое бы затрагивало и другие органы 
государственной власти, осуществляющие право-
охранительные функции. Законодатель объясняет 
причину исключения термина «правоохранительная 
служба» тем, что его использование в законодатель-
стве создавало существенные проблемы реализа-
ции Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 58). 

Как нам представляется, основная проблема 
состояла в том, что в законодательстве, в статье 7 
данного закона содержалось лишь понятие «право-
охранительной службы» и отсутствовали признаки 
и критерии, которым такая служба должна соответ-
ствовать, поскольку и сам термин правовой охраны 
может включать в себя участие различных субъек-
тов, как государственных, так и негосударственных 
[2, c. 50–58]. Также, причина исключения из зако-
нодательства термина «правоохранительная служ-

ба» была обусловлена тем, что в вышеприведенном 
законе о системе государственной службы не было 
понятно, какие именно органы государственной 
власти включаются в правоохранительную службу1. 

Например, С.Е. Чаннов отмечает, что в результа-
те законодательных изменений такого вида службы, 
как «правоохранительная», больше нет. А служба в 
прокуратуре, в следственном комитете, в органах 
внутренних дел, в таможенных органах и др. оче-
видно относится к иным видам государственной 
службы [6, c. 178–181]. 

Возникает резонный вопрос, как указанные 
изменения законодательства соответствуют кон-
ституционной реформе? В соответствии частью 2  
ст. 2 ФЗ № 58, государственная гражданская служба 
подразделяется на федеральную государственную 
гражданскую службу и государственную граждан-
скую службу субъекта Российской Федерации2. При 
этом согласно п. «т» статьи 71 Конституции Россий-
ской Федерации в ведении Российской Федерации 
находится федеральная государственная служба. 
Получается, что Основной закон государства в ка-
честве стандарта устанавливает федеральную госу-
дарственную службу, а ФЗ № 58 – федеральную го-
сударственную гражданскую службу [9, c. 226–256]. 
Если правоохранительные органы относить к иным 
видам государственной службы, то налицо смешан-
ная модель правового регулирования осуществле-
ния правоохранительной службы. Возможно, это 
обусловлено какими-то государственными интере-
сами по установлению тех или иных должностей 
поименованных в Реестре должностей федеральной 
государственной гражданской службы3.  

Еще 2001 году была утверждена Концепция 
реформирования системы государственной служ-
бы Российской Федерации, это концепция исходи-
ла из констатации «отсутствия целостной системы 

1 Разъяснения Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ от 6 июля 2016 г. «Разъяснение Комитета об исключе-
нии из системы государственной службы «правоохранительной 
службы» и включении в нее «государственной службы иных 
видов». СПС Гарант. 

2 Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» (с изменениями на  
23 мая 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) //  
Собрание законодательства Российской Федерации, № 22, 
02.06.2003, ст. 2063. 

3 Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 № 1574 «О Ре-
естре должностей федеральной государственной гражданской 
службы» (с изменениями на 30 июля 2020 года) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации, N 1, 02.01.2006, ст. 118. 
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государственной службы» [8, c. 93]. Рассмотрим ее 
более подробно, поскольку данная концепция легла 
в основу принятия федерального закона о системе 
государственной службы в Российской Федерации. 
Прежде всего, концептуальный подход к построе-
нию системы государственной службы обусловлен 
тем, что такая система должна быть адекватна вызо-
вам современности [9, c. 226–256]. Это означает, что 
служба в правоохранительных органах должна от-
вечать требованиям и запросам современного пра-
вового, демократического государства и институтов 
гражданского общества. Отвечает ли современное 
законодательство, регулирующее службу в право-
охранительных органах современным реалиям, воз-
растающей роли процесса информатизации, повы-
шению роли институтов гражданского общества, 
активно наблюдающих за деятельностью правоох-
ранительных органов с использованием новейших 
средств беспроводной связи и информационной 
коммуникации [4, c. 75–82]. 

В соответствии с Федеральным законом № 342 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 342) под службой в ор-
ганах внутренних дел – федеральная государствен-
ная служба, представляющая собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации на должностях в органах внутренних 
дел Российской Федерации, а также на должностях, 
не являющихся должностями в органах внутренних 
дел, в случаях и на условиях, которые предусмо-
трены настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и (или) нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федера-
ции1. Таким образом, в данном законе весьма четко 
обозначено определение понятия службы в органах 
внутренних дел. 

Предметом же анализируемого закона является 
не только правоотношения в области прохождения 
службы в органах внутренних дел, но и определе-
ние правового статуса сотрудников ОВД, что имеет 
определенное значение для исследования института 
правоохранительной службы как особого элемента 

1 Федеральный закон «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011  
№ 342-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 49 (ч. I), 05.12.2011, ст. 7020. 

конституционно-правового статуса правоохрани-
тельных органов [3, c. 31–44]. 

Однако, сам статус сотрудников ОВД, как и со-
трудников Следственного Комитета, прокуратуры, 
таможенных органов еще не главное условие раз-
вития правоохранительной службы. Важно другое, 
а именно то, каким новациям подвергается право-
охранительная служба в плане совершенствования 
законодательства, учитывает ли особенности про-
хождения службы в правоохранительных органах 
важнейшие условия развития правового, демокра-
тического государства – возрастание роли права в 
общественных отношениях, модернизация системы 
управления в государстве, эффективное междуна-
родное сотрудничество и повышение требований к 
государственным служащим, охрана и защита кон-
ституционных ценностей и др. [4, c. 75–82]. 

В Федеральном законе № 342 закреплены прин-
ципы службы в органах внутренних дел: единона-
чалие и субординация, профессиональный отбор, 
равный доступ, соблюдение запретов и ограни-
чений и др. Вместе с тем, на наш взгляд служба в 
правоохранительных органах должна отвечать сле-
дующим основным критериям. Во-вторых, служба 
в правоохранительных органах должна быть со-
временной, т.е. она должна учитывать разнообраз-
ные реалии развития государства и общества, вы-
зовы современности, что еще важно особенности 
молодого поколения, уже не воспитанного в духе 
социалистического общества, коммунистической 
морали и нравственности. Что означает современ-
ная (инновационная) служба в правоохранительных  
органах? 

На наш взгляд, современная правоохрани-
тельная служба – это, прежде всего, совокупность 
правоотношений возникающих по поводу осущест-
вления профессиональной деятельности в органах 
внутренних дел в соответствии с нормами, гаранти-
ями и ценностями, утверждаемыми Конституцией 
Российской Федерации, закрепляемыми федераль-
ными и региональными нормативными правовы-
ми актами и принятыми в обществе, с учетом со-
временных форм развития органов публичной вла-
сти и институтов политической системы общества  
[5, c. 230–232]. 

Современная служба в правоохранительных 
органах должна ориентироваться, прежде всего, 



65Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

на профессиональную компетенцию сотрудников 
правоохранительных органов, поскольку постоян-
но изменяющееся законодательство, а также дина-
мично развивающиеся общественные отношения 
обусловливают высокую потребность в умениях и 
навыках применять не только технические и инфор-
мационные средства, используемые правоохрани-
тельными органами, но и знания о реализации прав 
индивидов, прежде всего, конституционных прав и 
свобод граждан на практике. Знают ли, понимают 
смысл и содержание, умеют ли правильно приме-
нять положения Конституции Российской Федера-
ции на практике сотрудники правоохранительных 
органов? Эти вопросы имеют прямое отношение к 
совершенствованию института службы в органах 
внутренних дел и других правоохранительных ор-
ганах Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 342 
сотрудник органа внутренних дел обязан знать и со-
блюдать Конституцию Российской Федерации. Ана-
логичные положения содержаться и в пункте 1 ч. 1 
ст. 27 ФЗ № 3 «О полиции»1. Помимо этого, россий-
ское законодательство устанавливает требования 
об обязательной проверке полицейских на знание 
норм Основного закона. Вместе с тем, порядок и 
условия проверки рядовых полицейских на знание 
норм Конституции Российской Федерации детально 
не регламентируется, тогда, как совершенно нет не-
обходимости проводить специальные исследования 
по поводу общественного запроса на знание сотруд-
никами правоохранительных органов положений 
Конституции Российской Федерации. Такой обще-
ственный запрос, является очевидным. 

На сайте change.org опубликован целый ряд 
петиций, в которых авторы обращений просят 
не «допустить произвола в нашей стране» и оста-
новить принятие законопроекта расширения прав 
полиции2. Исключением в этом вопросе составляет 
правовое регулирование проведения конкурсных 
комиссий на допуск к службе в органах внутренних 
дел. В соответствии с частью 6 ст. 33 ФЗ № 342, для 

1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции» (с изменениями на 6 февраля 2020 года) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации, № 7, 14.02.2011, 
ст. 900. 

2 Россияне требуют остановить принятие закона, 
расширяющего полномочия полицейских, опасаясь, что 
это спровоцирует народные бунты. https://www.rosbalt.ru/
russia/2020/04/24/1840285.html

проведения аттестации сотрудников органов вну-
тренних дел создается аттестационная комиссия, в 
состав которой в обязательном порядке включаются 
сотрудники МВД, а в случаях необходимости могут 
привлекаться члены общественных советов обще-
ственных организаций, представители образова-
тельных и научных организаций – специалисты по 
вопросам деятельности органов внутренних дел. 

Нет сомнений, что, как минимум представите-
ли образовательных организаций – ученые-право-
веды, научные работники, имеющие высокий уро-
вень квалификации, могут проверить на знание 
Конституции Российской Федерации претендентов 
на должности в органах внутренних дел, однако 
перечень должностей на службу в органах внутрен-
них дел регламентируется Приказом МВД России  
от 29 марта 2013 г. № 174, в соответствии с ко-
торым аттестации подлежат, в основном, долж-
ностные лица руководящего состава органов 
внутренних дел3, которые хоть и принимают от-
ветственные решения, все же не так часто кон-
тактируют с простыми людьми в реальном ре-
жиме, требующем соблюдения конституционных 
прав и свобод от рядовых сотрудников органов  
внутренних дел. 

Это означает, что те граждане, которые посту-
пают на службу в органы внутренних дел проходят 
менее тщательный отбор, нежели действующие со-
трудники ОВД, прежде всего, начальствующего со-
става. Те должностные лица правоохранительных 
органов, которые в соответствии с законодатель-
ством и локальными нормативными актами уполно-
мочены проводить устные собеседования, как пра-
вило, не проводить проверку знаний претендентов 
на предмет реализации конституционных положе-
ний в процессе осуществления задач и функций со-
трудниками правоохранительных органов. 

Можно усомниться и в том, обладают ли долж-
ностные лица правоохранительных органов, кото-
рые проводят всевозможные собеседования с пре-
тендентами, поступающими на службу в органы 
внутренних дел, специальными познаниями в обла-

3 Приказ МВД России от 29 марта 2013 г. № 174 «Об ут-
верждении Порядка и условий проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности в органах внутренних дел Российской 
Федерации и Перечня должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации, назначение на которые осуществляется 
по результатам конкурса» (с изменениями и дополнениями) // 
Российская газета. 17 июля 2013 г. № 154. 
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сти конституционного права в общем плане и реа-
лизации конституционных положений на практике, 
в частности, что очень важно для выявление потен-
циальных способностей соблюдать, использовать, 
применять и исполнять права и свободы человека 
и гражданина, правомочия, образованные на основе 
законодательства, регулирующего службу в право-
охранительных органах. 

Следовательно, современная служба в органах 
внутренних дел должна предъявлять самые высокие 
требования к претендентам на должности в органах 
внутренних дел, поскольку от этого зависит степень 
реализации, охраны и защиты прав и свобод граж-
дан, предотвращения и пресечения противоправных 
действий, посягающих на интересы государства и 
общества. Если же говорить о прокуратуре, то ее со-
циальная ответственность в части знаний и умений 
использовать потенциал Конституции Российской 
Федерации является весьма высокой, поскольку од-
ной из основных, ключевых функций прокуратуры 
является надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации, что требует высокого уровня 
профессиональной квалификации работников орга-
нов прокуратуры [10, c. 197–217].  

Вместе с тем, следует обеспечить системную 
взаимосвязь конституционных положений с норма-
ми федеральных законов о прокуратуре и системе 
государственной службы Российской Федерации, 
поскольку служба в органах прокуратуры, является 
федеральной государственной службой и относит-
ся к иным видам государственной службы, что при 
анализе федерального закона о системе государ-
ственной службы требует правовой конкретизации 
механизма ее прохождения. 

С 2013 г. действует Приказ Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, регламентирую-
щий вопросы работы с кадрами в органах проку-
ратуры, дополняющий федеральный закон о про-
куратуре в части прохождения службы в надзорном 
ведомстве. В отличие от органов внутренних дел 
Российской Федерации, прокуратура России не-
сет на себе большой груз ответственности за при-
нимаемые решения, поскольку в основном они ка-
саются судеб многих российских граждан. В этом 
смысле прокуратура выступает не только в роли 
представителя государственного обвинения в суде, 
но и как защитник прав и свобод несовершенно-

летних, неопределенного круга лиц и т.п., поэтому 
в концепцию работы с кадрами в органах проку-
ратуры заложены принципы честности, неподкуп-
ности, высокого профессионализма прокурорских  
работников. 

Прокуроры должны характеризоваться прин-
ципиальностью, беспристрастностью, независимо-
стью1, можно еще добавить порядочностью. Только 
при наличии этих качеств, гражданин Российской 
Федерации может работать в прокуратуре. У всех 
ли прокуроров наличествуют эти качества? Диссер-
танту представляется, что причисленные качества 
есть некий эталон, стандарт, которым должна при-
держиваться система прокуратуры, к достижению 
которых она должна стремиться. Они, эти этало-
ны и стандарты определяют специфику и престиж 
службы в органах прокуратуры Российской Федера-
ции [12].

Поскольку служба в органах прокуратуры яв-
ляется очень престижной, поступление на службу 
в надзорное ведомство сопряжено с различными 
трудностями, прежде всего, связанным с отбором 
претендентов на вакантные должности в прокура-
туре. В этом плане одной из актуальных проблем 
службы в органах прокуратуры остается вопрос 
длительного незаполнения вакантных должно-
стей в районном и городском руководящем звене 
прокуратуры. Основанная причина – выявление 
и оценка личных и профессиональных качеств, 
претендентов на должности прокурора района  
и города. 

Можно взять в пример концептуальное отноше-
ние к построению служебных отношений в органах 
прокуратуры. В частности, в органах прокуратуры 
воспитательная работа2 остается действенным ин-
струментом обеспечения надлежащего исполнения 
служебных обязанностей прокурорскими работни-
ками. А просчеты в такой воспитательной работе 
выделяются, как причина ненадлежащего испол-
нения должностных обязанностей. Кто и кого дол-
жен воспитывать, и какие формы воспитательной 

1 Приказ Генпрокуратуры России от 20 февраля 2013 года 
№ 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» // Закон-
ность. 2013. № 3. 

2 Приказ Генпрокуратуры России от 20 февраля 2013 года 
№ 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в органах 
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» // Закон-
ность. 2013. № 3.
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работы осуществляются в служебной деятельности 
органов прокуратуры? Очевидно, что воспитатель-
ная работа ведется со стороны руководства органов 
прокуратуры в отношении должностных лиц, допу-
скающих неисполнение, либо ненадлежащее испол-
нение служебных обязанностей [1, c. 221–225]. 

Традиционной формой воспитательной работы 
является устная беседа руководителя с подчинен-
ным. При этом следует отметить, что руководители 
органов прокуратуры показывали на личном приме-
ре ответственность и добросовестность при испол-
нении служебных обязанностей. Эффект от такого 
подхода всегда оценивался высоко. Стимулирова-
нию эффективной профессиональной деятельности, 
сокращению оттока квалифицированных кадров, 
формированию позитивной мотивации к службе во 
многом должны способствовать сбалансированная 
дисциплинарная практика, обеспечивающая разум-
ный баланс в применении мер поощрения и дисци-
плинарного воздействия, а также улучшение усло-
вий труда1. 

Психологический критерий по отбору на долж-
ности в органы прокуратуры для граждан впервые 
изъявивших желание работать в надзорном ведом-
стве является одним из основных аспектов по под-
бору кадров на должности прокурорских работни-
ков. Что же касается совершенствования отбора 
кадров в вышестоящие органы прокуратуры, в том 
числе в Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации, то службу в них должны проходить проку-
роры, имеющие достаточный стаж работы, высокие 
качества организаторских способностей, имений и 
знаний в области подготовки и анализа норматив-
ных правовых актов, работы с информационно-ана-
литическими документами и обращениями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления, граждан и юридических лиц. В отношении 
молодых сотрудников, приятых на службу в органы 
прокуратуры следует активно применять институт 
наставничества и привлекать к этой работе про-
курорских работников со стажем работы не менее 
пяти лет. 

Если рассматривать правоохранительную служ-
бу в инновационном формате, то современный со-

1 Концепция воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации, утвержденной приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114.

трудники правоохранительных органов, должны 
обладать высокой правовой культурой, уметь хо-
рошо ориентироваться в вопросах применения за-
конодательства, особенно в случаях производства 
действий, требующих оперативного разрешения 
конфликтных ситуаций, а для этого требуется по-
стоянная работа над своими знаниями, не без помо-
щи высококвалифицированных специалистов в об-
ласти защиты прав и свобод человека и гражданина 
[14, c. 128–131]. 

Вместе с тем, по нашему мнению, проблема 
выдвигаемых квалификационных требований, как 
к претендентам на должности службы в органах 
внутренних дел, так и к действующим сотрудни-
кам осложняется весьма скромной по зарубежным 
меркам оплатой труда, в частности, полицейских. 
Поэтому не случайно, известный правовед, профес-
сор А.А. Гришковец отмечает, что среди наиболее 
значимых для института государственной службы 
направлений, которые необходимо продолжить со-
вершенствовать, прежде всего, следует назвать со-
вершенствование конкурсной системы замещения 
должностей государственной гражданской службы, 
включая проведение дистанционных экзаменов с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей и информационных технологий и 
формирование единой базы вакансий [7, c. 31]. 

К тому же, следует согласиться с этим ученым, в 
том, что нередко к участию в конкурсных комиссиях 
допускаются специалисты, которые не имеют авто-
ритета в экспертных кругах, с «молчаливого согла-
сия», которых одобряются кандидатуры на должно-
сти государственной службы. Также в федеральном 
законе № 342, не предусмотрено право субъектов 
общественного контроля на участие в заседаниях 
конкурсных комиссий по отбору претендентов на 
должности в органы внутренних дел, тогда как в ча-
сти 7 ст. 9 Федерального закона о полиции закрепле-
но право осуществления общественного контроля 
за деятельностью полиции. Однако, важно не это, а 
то, из кого формируются общественные советы при 
управлениях органов внутренних дел. Так, выбо-
рочный анализ составов общественных советов при 
УВД городов, Самары, Саратова, Уфы, показывает, 
что в их составе функционируют около 1/3 бывших 
сотрудников органов правоохранительных орга-
нов [12]. 
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Представляется, что в целях совершенствования 
работы субъектов общественного контроля за дея-
тельностью правоохранительных органов, как и в 
целях совершенствования и развития современной 
службы в правоохранительных органах, нет ника-
кой необходимости принимать в состав обществен-
ных советов тех граждан, которые могут иметь со-
хранившиеся социальные коммуникации с бывши-
ми коллегами по работе, ту или иную субъективную 
заинтересованность, в конечном итоге способных 
повлиять на объективную оценку об эффективно-
сти службы в правоохранительных органах. К тому 
же, неясно чем руководствуются федеральные и 
территориальные органы власти в области внутрен-
них дел при определении критериев отбора в члены 
общественных советов. 

Было бы объективнее включать в состав таких 
совещательных органов граждан, представляющих 
интересы людей, проживающих на тех или иных 
административных территориях, обслуживаемых 
органами внутренних дел. Во-первых, это поможет 
сформировать механизм народного, общественного 
представительства в таких совещательных органах, 
субъектах общественного контроля, во-вторых, по-
зволит обозначать позицию людей, проживающих 
на той или иной обслуживаемой правоохранитель-
ными органами территории с целью совершенство-
вания работы органов правопорядка [11, c. 239–252]. 

А какие интересы представляет бывший ветеран 
органов внутренних дел? Разве народные интере-
сы. Какие интересы представляют в общественном 
совете при органе внутренних дел преподаватели 
юридических факультетов высших учебных заведе-
ний, в которых обучаются или завершили обучение 
сотрудники правоохранительных органов? Другое 
дело, когда в общественных совещательных орга-
нах функционируют представители духовенства, 
гражданского общества, производственных пред-
приятий, работки культуры, словом те люди, кото-
рые представляют, как интересы общества, так и 
относятся в профессиональном смысле к ключевым 
институтам политической системы общества. 

На основании вышеизложенного сделаем следу-
ющие выводы.

Во-первых, современная правоохранительная 
служба – это, прежде всего, совокупность право-
отношений возникающих по поводу осуществле-

ния профессиональной деятельности в органах 
внутренних дел в соответствии с нормами, гаран-
тиями и ценностями, утверждаемыми Консти-
туцией Российской Федерации, закрепляемыми 
федеральными и региональными нормативными 
правовыми актами и принятыми в обществе, с уче-
том современных форм развития органов публич-
ной власти и институтов политической системы  
общества. 

Во-вторых, современная служба в правоохрани-
тельных органах должна ориентироваться, прежде 
всего, на профессиональную компетенцию сотруд-
ников правоохранительных органов, поскольку по-
стоянно изменяющееся законодательство, а также 
динамично развивающиеся общественные отноше-
ния обусловливают высокую потребность в умени-
ях и навыках применять не только технические и 
информационные средства, используемые правоох-
ранительными органами, но и знания о реализации 
прав индивидов, прежде всего, конституционных 
прав и свобод граждан на практике.

В-третьих, служба в правоохранительных ор-
ганах Российской Федерации должна быть модер-
низированной. Это означает, что служба в право-
охранительных органах должна отвечать самым со-
временных представлениям и стандартам качества 
в области охраны и защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. Модернизация службы в право-
охранительных органах предполагает обновление 
основных и факультативных объектов служебных 
отношений, а также самих субъектов, осуществля-
ющих охрану общественного порядка, обеспечения 
безопасности государства и общества, защиты прав 
и свобод граждан [1, c. 221–225]. 

В-четвертых, в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения видов 
государственной службы и признании утратившей 
силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» из перечня видов государственной службы 
была исключена правоохранительная служба как 
отдельный вид государственной службы и предус-
мотрено, что система государственной службы бу-
дет состоять из государственной гражданской служ-
бы, военной службы и иных видов государственной 
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службы, которые устанавливаются федеральными  
законами.

Основная проблема состояла в том, что в за-
конодательстве, в статье 7 Федерального закона  
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» содержалось 
лишь понятие «правоохранительной службы» и от-
сутствовали признаки и критерии, которым такая 
служба должна соответствовать, поскольку и сам 
термин правовой охраны может включать в себя 
участие различных субъектов, как государственных, 
так и негосударственных. Также, причина исклю-
чения из законодательства термина «правоохрани-
тельная служба» была обусловлена тем, что в вы-
шеприведенном законе о системе государственной 
службы не было понятно, какие именно органы го-
сударственной власти включаются в правоохрани-
тельную службу.
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Учитывая общепризнанные нормы и принципы 
международного права [1], Конституция Россий-
ской Федерации как основной закон государства 
признает и гарантирует права и свободы человека 
и гражданина [2]. Права и свободы – составные эле-
менты правового статуса личности, составляющие 
его основу (ядро). Изучая данную проблематику, 
можно прийти к выводу о том, то все исследователи 
также выделяют права и свободы как ключевые эле-
менты правового статуса личности [3, с. 29]. 

Под конституционно-правовым статусом несо-
вершеннолетних следует понимать обусловленные 
социально-экономической сущностью общества и 

мировым сообществом их права, свободы и обязан-
ности, закрепленные нормами права (конституцией, 
законами, международными документами) и обе-
спеченные соответствующими гарантиями [4, с. 8].

Рассматривая правовой статус несовершенно-
летнего, стоит отметить, что права и свободы несо-
вершеннолетнего определяются правовым статусом 
личности. Однако, учитывая тот факт, что несо-
вершеннолетними признаются лица, не достигшие 
совершеннолетия (возраста восемнадцати лет), 
данная категория субъектов права имеет свои осо-
бенности. Социально-психологическая незрелость, 
а также полная или частичная зависимость несовер-
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шеннолетних лиц от других лиц (родителей и лиц, 
их заменяющих) оказывают существенное влияние 
на реализацию их прав и свобод [5].

В теории конституционного права все права и 
свободы несовершеннолетних лиц можно разделить 
на следующие группы: 

1) личные; 
2) политические; 
3) социально-экономические и культурные. 
Из вышеприведенной классификации прав и 

свобод несовершеннолетних лиц, особый интерес 
вызывают некоторые политические, а также со-
циально-экономические права и свободы, в связи 
с тем, что личными правами несовершеннолетние 
лица обладают и пользуются аналогично совершен-
нолетним, в то время как политические и социаль-
но-экономические имеют ряд особенностей [6]. 

В статье 30 Конституции Российской Федера-
ции за несовершеннолетними лицами закрепляется 
право на объединения, в том числе на создание про-
фессиональных союзов [7]. Среди особенностей ре-
ализации данного права можно выделить несколько 
моментов. Во-первых, согласно Федеральному за-
кону «Об общественных объединениях» [8], несо-
вершеннолетние лица не могут быть учредителями 
общественных объединений в силу возрастного 
ограничения, так как согласно данной норме, уч-
редителями могут быть только совершеннолетние 
лица, то есть лица, достигшие возраста восемнад-
цати лет. Во-вторых, для того, чтобы стать членом 
или участником молодежных общественных объе-
динений, несовершеннолетний должен достичь воз-
раста четырнадцати лет. Если речь идет о детских 
общественных объединениях, то здесь возрастной 
критерий – восемь лет. То есть при достижении ука-
занного возраста, несовершеннолетние лица имеют 
право быть участниками и членами такого рода об-
щественных объединений (статья 19).

Что касается права несовершеннолетних лиц на 
создание профессиональных союзов, то тут также 
стоит обговорить несколько моментов. Во-первых, 
для того чтобы создать профсоюзы, вступить в них, 
осуществлять профсоюзную деятельность или вы-
ходить из профсоюзов несовершеннолетние лица 
должны достичь возраста четырнадцати лет. А, во-
вторых, лицо должно осуществлять трудовую (про-
фессиональную) деятельность (часть 2 статьи 2 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности») [9]. 

Таким образом, в связи с тем, что в современ-
ном мире явление осуществления трудовой дея-
тельности несовершеннолетними лицами стано-
вится все более распространенным, законодателю 
необходимо обеспечить дополнительные условия 
реализации прав в данной сфере общественных  
отношений. 

Право на труд, закрепленное в статье 37 Консти-
туции Российской Федерации, и реализуемое несо-
вершеннолетними лицами имеет свои нюансы. Сто-
ит сказать о том, что особенностям регулирования 
трудовых отношений с участием несовершеннолет-
них лиц посвящена глава 42 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации [10]. 

Среди таковых особенностей можно выделить, 
во-первых, определенные виды работ, на которые 
запрещено нанимать несовершеннолетних лиц, а 
также установление предельных норм тяжестей, 
разрешенных для переноски и передвижения несо-
вершеннолетними работниками (статья 265 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации). Во-вторых, 
запрет на направление в служебные командировки 
несовершеннолетних лиц, а также привлечение их 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни (статья 268). 
В-третьих, предоставление несовершеннолетним 
рабочим дополнительных гарантий при расторже-
нии трудового договора (статья 269). И, конечно же, 
установление продолжительности рабочего време-
ни для несовершеннолетних лиц, которая отличает-
ся от продолжительности рабочего времени совер-
шеннолетних лиц (статья 92). Обращаясь к общей 
части Трудового кодекса Российской Федерации, 
так же стоит упомянуть о возрасте, при достижении 
которого несовершеннолетние лица имеет право за-
ключать трудовые договоры. Согласно статье 63, 
трудовой договор может быть заключен с лицами, 
которые достигли возраста шестнадцати лет. Одна-
ко данное право предоставляется при соблюдении 
определенных требований, содержащихся в данной 
статье, и лицам достигших возраста пятнадцати лет, 
четырнадцати лет и даже лицам, не достигшим воз-
раста четырнадцати лет [11]. 

Возвращаясь к политическим правам несовер-
шеннолетних лиц, стоит также упомянуть про за-



Вестник экономической безопасности72 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

крепленное в статье 31 Конституции Российской 
Федерации право на проведение собраний, митин-
гов и демонстраций, шествий и пикетирований. 
Ограничения в данном праве несовершеннолетних 
лиц также связаны с возрастным критерием для ор-
ганизаторов подобного рода публичных мероприя-
тий. Так, Федеральный закон «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
для организаторов демонстраций, шествий и пике-
тирований устанавливает возраст восемнадцать лет, 
а для организаторов собраний и митингов – шест-
надцать лет (статья 5) [12]. К участникам вышеука-
занных публичных мероприятий возрастной крите-
рий не применяется.

Из группы социально-экономических прав вы-
зывает интерес закрепленное в статье 34 Консти-
туции Российской Федерации право на свободное 
использование способностей и имущества для 
осуществления предпринимательской (иной не за-
прещенной законом экономической) деятельности 
[13]. Как отмечают С. С. Казиханова и М.Г. Галах-
тин [14], а также И.В. Джабуа [15] анализ статья 26 
Гражданского кодекса Российской Федерации [16] и 
позволяет прийти к выводу о том, что несовершен-
нолетние лица могут заниматься предприниматель-
ской деятельностью по достижении ими возраста 
четырнадцати лет. Тут же стоит отметить важную 
особенность реализации данного права несовер-
шеннолетними лицами. В полном объеме реализа-
ция данного права предоставляется несовершенно-
летним, обладающим полной дееспособностью, то 
есть тем несовершеннолетним лицам, которые спо-
собным приобретать и осуществлять права, а также 
создавать и исполнять обязанности наравне с со-
вершеннолетними лицами. Анализируя ряд статей 
Гражданского кодекса Российской Федерации, мож-
но выделить два способа достижения несовершен-
нолетними лицами полной дееспособности – всту-
пление в брак и эмансипация. Условия приобрете-
ния полной дееспособности несовершеннолетним 
лицам закреплены в статьях 21 и 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации соответственно. Од-
нако если лицо в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати не обладает полной дееспособностью, 
то для осуществления ими предпринимательской 
деятельности необходимо письменное согласие за-
конных представителей (родителей, усыновителей, 

попечителя) – часть 1 статьи 26 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [17].

Таким образом, рассмотрев лишь ряд консти-
туционных прав и свобод несовершеннолетних 
лиц, можно прийти к выводу об особом правовом 
статусе данной категории граждан, требующая 
особого внимания ввиду не достаточного правово-
го воспитания, жизненного опыта и зачастую от-
сутствие понятий и знаний о правовой культуре. 
В силу своего возраста, несовершеннолетние лица 
имеют свои особенности в реализации тех или 
иных гарантированных им конституционных прав  
и свобод.
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Демографический фактор – термин, который 
используется в научном обороте для определения 
взаимосвязи в общественном развитии государ-
ства и общества, его отдельных частей и элементов. 
Особенно параметры численности населения, воз-
растно-половая структура населения, социальная 
мобильность населения, миграция населения (въезд 
и выезд граждан), структура расселения граждан 

внутри страны, качественно-количественные харак-
теристики населения. 

Анализ демографических факторов дает пред-
ставление о перспективах развития государства и 
общества. Регулирование демографических процес-
сов является направлением политики государства, 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. С целью осуществления 



75Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

прогнозирования и планирования государственной 
политики в направлении стабилизации демогра-
фической ситуации в Российской Федерации была 
утверждена Концепция демографической полити-
ки РФ на период до 2025 года Указом Президен-
та Российской Федерации от 9 октября 2007 года  
№ 1351.

Пункт 1 указанной Концепции содержит общие 
положения. Демографическая политика Российской 
Федерации направлена на увеличение продолжи-
тельности жизни населения, сокращения уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование вну-
тренней и внешней миграции, сохранение и укре-
пление здоровья населения и улучшение на этой 
основе демографической ситуации в стране.

Миграция имеет достаточно высокое значе-
ние для обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Численность страны в на-
стоящее время во многом зависит от миграцион-
ных процессов; въезда в страну потенциальных 
будущих граждан данного государства, их адапта-
ции и расселения, приживаемости и трудоустрой-
ства. Особое значение имеет выработка разумной 
государственной политики, которая бы сочетала в 
себе взаимосвязь демографических, миграцион-
ных, социально-экономических и иных процессов.  
13 июня 2012 года была утверждена Концепция го-
сударственной миграционной политики РФ на пери-
од до 2025 года, в которой указано, что Концепция 
разработана в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации 
во взаимосвязи с Концепцией государственной на-
циональной политики Российской Федерации, Кон-
цепцией демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации и другими до-
кументами стратегического планирования, предус-
матривает разработку плана мероприятий реализа-
ции с контролем со стороны Правительства Россий-
ской Федерации и ежегодный доклад Президенту 
Российской Федерации.

Вышеизложенное доказывает, что демографи-
ческая политика тесно взаимосвязана с различными 

направлениями государственной политики в сочета-
нии с обеспечением в целом национальной безопас-
ности Российской Федерации. 

Нельзя, конечно, не осветить вопросы демо-
графической политики. В последнее время они по-
стоянно присутствуют в центре внимания ученых 
и практиков. Демографические вопросы находят 
свое отражение практически в каждом послании 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. В условиях де-
мографического кризиса в России сложился консен-
сус общественного мнения в понимании того, что 
преодоление демографического кризиса становится 
ключевой для всей страны проблемой. 

Из трех основных составляющих демографи-
ческого положения страны (показателей смертно-
сти, миграции населения и рождаемости) особое 
внимание уделяется программе стимулирования 
рождаемости. Президентом Российской Федера-
ции был предложен, а Правительством Российской 
Федерации реализован комплекс финансовых 
и административных мер поддержки молодых  
семей, женщин, материального стимулирования 
рождения детей. Однако ощутимых изменений в де-
мографической ситуации за истекшие годы не про-
изошло.

Стратегия демографического развития России 
на предстоящие годы, в течение которых произой-
дет уменьшение численности населения страны, а 
также возможное в последующем радикальное из-
менение этнической структуры миграционного при-
роста и географии стран выхода мигрантов, должна 
учитывать эти реалии. В соответствии с ними стра-
тегической целью демографического развития Рос-
сийской Федерации должно оставаться достиже-
ние стабильной численности населения и создание 
предпосылок его роста на основе использования в 
различных пропорциях как воспроизводственных, 
так и миграционных ресурсов. Такая цель в раз-
личные периоды первой половины XXI может быть 
реализована по-разному, в зависимости от динами-
ки рождаемости (влияние волны) и возможностей 
предпочтительного использования миграционного 
потенциала разных стран.

В заключение проведенного исследования  
представляется возможным сделать следующие вы-
воды.
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Проблемы демографического развития страны в 
последнее время стали позиционироваться как наи-
более существенные для поступательного развития 
России. Демографические процессы, которые не-
давно были особо значимыми лишь для специали-
стов, в настоящее время выдвинулись в центр обще-
ственного внимания.

Государством в последние годы предпринима-
ются меры, направленные на изменение негативных 
демографических процессов. Так, анализ основных 
документов долгосрочного социально-экономиче-
ского планирования позволяет прийти к выводу, 
что вопросы демографического развития и демо-
графической безопасности находят определенное 
отражение в нормативной базе государственного 
управления. Рассмотрение современных норматив-
ных документов, имеющих значимость для пер-
спективного социально-экономического развития, 
показывает, что демографические аспекты во мно-
гих из них обозначены. Например, в 2007 году Ука-
зом Президента Российской Федерации утверждена 
Концепция демографической политики на период 
до 2025 года. Правительством Российской Федера-
ции утвержден и реализуется план мероприятий по 
ее осуществлению на первом этапе в течение 2008–
2010 годов. Вполне определенные позиции в части 
демографического развития имеет, в частности, 
Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2020 года. 
Концепция развития здравоохранения также име-
ет определенную демографическую ориентацию.  
В то же время Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации не определяет демо-
графическую безопасность как специфический вид 
безопасности, а демографические аспекты в ней во-
обще отсутствуют.

Такая постановка вопросов демографического 
развития и демографической безопасности указы-
вает на недостаточное внимание к решению демо-
графических проблем в государственном управле- 
нии.

Данный вывод подтверждается и многочислен-
ными исследованиями. Так, доклад о социальном 
и демографическом развитии России за 15 лет1, 

1 См. подр.: Социальное и демографическое развитие Рос-
сии. Каирская программа действий: 15 лет спустя. М.: Изд-во 
«Права человека», 2010.

подготовленный в 2010 году ведущими эксперта-
ми страны под эгидой UNFPA (Фонд ООН в обла-
сти народонаселения), показывает, что политика 
российского государства в демографической сфере 
является непоследовательной и не всегда компе-
тентной. Начиная практически с момента распа-
да СССР, авторы цитируемого доклада выделяют 
три этапа в социально-демографической политике.  
В первой половине 1990-х гг. в России начался де-
мографический кризис, на фоне снижения рожда-
емости резко выросла смертность. Специальных 
мер по преодолению кризиса правительство не 
принимало, что объяснялось экономическим кри-
зисом, появлением новых рыночных отношений и 
институтов, с которыми надо было еще понять, что 
делать. Трудности пытались компенсировать тради-
ционным для индустриального общества группам: 
пенсионерам, инвалидам, безработным. На втором 
этапе – 1995–2005 гг. – социальные вопросы стали 
рассматриваться как фактор экономического раз-
вития, появилось новое трудовое законодательство, 
началась пенсионная реформа. Но в то же время 
ухудшилось качество демографической статистики, 
поддержка семей с детьми сокращалась, из-за изме-
нения форм семейных отношений из поля зрения го-
сударства выпадала все большая доля семей. Третий 
этап – с 2005 г. – характеризуется усилением внима-
ния верховной власти к демографии. Монетизация 
льгот, национальные проекты, «демографическое»  
Послание Президента 2006 г., впервые продекла-
рировавшее мощную поддержку рождаемости,  
некоторая либерализация миграционного законода-
тельства.

Однако, несмотря на определенные позитивные 
изменения в демографическом развитии вследствие 
предпринимаемых государственных мер, уровень 
рождаемости пока не обеспечивает простого вос-
производства населения, остается высоким уровень 
смертности, особенно от предотвратимых причин, 
продолжительность жизни в России существенно 
ниже, чем в развитых странах.

В настоящее время в демографическом развитии 
страны присутствуют такие устойчивые демографи-
ческие угрозы, как общее сокращение численности 
населения, снижение его плотности до параметров 
почти в три раза меньше среднемировых. Демогра-
фический фактор создает опасность для социаль-
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но-экономического развития страны и ее оборон-
ного потенциала. Уменьшение численности детей 
и молодежи предопределяет в дальнейшем потери 
трудового и репродуктивного потенциалов. В усло-
виях перспективной экономической модернизации 
экономики ограничителем может стать уменьшение 
численности населения трудоспособных возрастов, 
дефицит рабочих кадров и общее сокращение тру-
довых ресурсов. 

Для того, чтобы в нашей стране произош-
ли серьезные позитивные сдвиги, прежде все-
го демографическая политика России должна 
строиться на следующих базовых принципах  
и целях:

1) реформирование системы здравоохранения, 
образования, науки, культуры (недопустимо финан-
сирование данных областей по остаточному прин-
ципу);

2) создание государственной семейной полити-
ки, направленной на укрепление института семьи, 
формирование в обществе семейно-брачных отно-
шений, престижности многодетности;

3) разработка новой социальной политики, на-
правленной на действенную защиту семьи, детей, 
ветеранов, инвалидов.

В качестве неотложных мер целесообразно на 
данном этапе осуществить следующее:

1) разработка и принятие Федеральных зако-
нов: «О государственной демографической и семей-
ной политике в Российской Федерации», «О госу-
дарственной поддержке семьи, материнства и дет-
ства в Российской Федерации», «О государственной 
поддержке многодетных семей в Российской Фе-
дерации» (можно предусмотреть возможность  
вынесения указанных законов на всеобщее обсуж-
дение);

2) разработка и совершенствование целевых 
программ, направленных на решение демографи-
ческих проблем (например, «Дошкольное воспита-
ние и образование», «Доступное жилье – семье»), 
полное финансирование за счет федерального  
бюджета;

3) создание Совета по демографической без-
опасности при Президенте Российской Федерации, 

при полномочном представителе Президента в 
округах, при губернаторе в регионах;

4) создание комиссии по выходу из демогра-
фического кризиса, в функции которой будет вхо-
дить оценка всех федеральных и региональных за-
конов с точки зрения их влияния на демографию  
страны;

5) повышение роли регионов в решении демо-
графической проблемы на основе разработки и реа-
лизации антикризисных программ;

6) создание в областных правительствах органа 
исполнительной государственной власти по вопро-
сам социально-демографической и семейной поли-
тики;

7) организация в СМИ целенаправленной про-
паганды в поддержку традиционных ценностей се-
мьи и брака, морали и нравственности.

Выполнение выше обозначенных требований, 
целей и задач – залог нормального демографическо-
го развития страны.
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Аннотация. Рассматриваются положения законодательства, регулирующие на федеральном уровне реализацию сравнительно 
нового механизма обновления городских территории. Делаются выводы о его схожести с уже существующим механизмом ренова-
ции, широко применяемым в городе Москве.

Ключевые слова: комплексное развитие территорий, реновация жилого фонда.

INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
AS A FEDERAL RENOVATION PROGRAM

Pavel I. Zhurilo,
Adjunct of the Department of Civil and Labor Law, Civil Procedure,

Inspector OVR
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. This article examines the provisions of the legislation that regulate at the federal level the implementation of a relatively new 
mechanism for the renewal of urban areas. Conclusions are drawn about its similarity with the existing renovation mechanism widely used 
in the city of Moscow.

Keywords: integrated development of territories, renovation of the housing stock.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Журило П.И. Комплексное развитие территорий как федеральная программа реновации. Вестник экономической 
безопасности. 2021;(1):78-80.

Федеральный закон № 494 от 30 декабря 
2020 года «О внесении изменений в градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий»1 
(далее – Федеральный закон № 494-ФЗ) внес мно-
жество дополнений в ряд основополагающих нор-
мативных актов Российской Федерации. Как уже 
отмечалось ранее2, комплексный институт обновле-

1 О внесении изменений в градостроительный кодекс 
российской федерации и отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий: федер.закон № 494 от 30 декабря 2020 года // СПС 
«КонсультантПлюс»

2 Эриашвили Н.Д., Журило П.И. О реновации недвижи-
мого имущества в городе Москве // Вестник экономической без-
опасности. 2020. № 2. С. 55.

ния жилищного фонда в России требует внесения 
изменений в нормы гражданского и жилищного 
законодательства, что реализовано в рассматривае-
мом федеральном законе.

Объектом исследования стоит считать от-
ношения, возникающие по поводу комплексного 
развития территорий, с учетом положений Закона 
Российской Федерации «О статусе столицы Рос-
сийской Федерации»3 (далее – Закон «О статусе  
столицы»).

Цель настоящей статьи находит свое отраже-
ние в названии и вытекает из исследования положе-

3 О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ 
от 15 апреля 1993 года № 4802-I // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации. 1993. № 19. ст. 683.
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ний программы реновации жилого фонда в городе 
Москва с дальнейшим наложением уже известных 
результатов на положения Федерального закона 
№ 494-ФЗ. 

Полагаем, что программа реновации, действую-
щая на сегодняшний день в городе Москва является 
«пилотным проектом», позволяющим апробировать 
ряд теоретико-правовых приемов, направленных на 
решение следующих задач:

1. Решение вопросов, связанных с планирова-
нием городской среды, оформление строительной 
деятельности;

2. Решение вопросов, связанных с организаци-
онно-правовой формой руководства реновацией, а 
также источников финансирования;

3. Решение правовых вопросов, связанных 
оформлением прав собственности, и иных прав, 
связанных с владением объектом недвижимости. 

Если первые две задачи относятся к сфере адми-
нистрирования, управления средствами производ-
ства, а также организации пространства, то третий 
пункт исключительно рассматривается частно-пра-
вовыми науками.

Изменения, вводимые в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации1 и Градостроительный кодекс 
Российской Федерации2 – создают правовую базу 
для правомерных действий с недвижимостью, а так-
же комплексному развитию территорий.

Как указывалось ранее – реновация в Москве 
показала свою эффективность, не только с точки 
зрения экономической реализации, но и как граж-
данско-правовой механизм, определяющий право-
вой статус участников, порядок реализации, а так 
же способы защиты прав и принуждения к исполне-
нию обязанностей.

При детальном рассмотрении и изучении по-
ложений Федерального закона № 494-ФЗ хорошо 
прослеживается дублирование положений Закона  
«О статусе столицы». В частности, определяет-
ся понятие «равнозначного жилого помещения» 
(пункт 7 статьи 321 ЖК РФ), как жилого помеще-
ния, жилая площадь которого и количество комнат 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации: федер.закон 
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (Ч. I),  
ст. 14.

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации: фе-
дер.закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // СПС «Консультант-
Плюс».

не меньше жилой площади освобождаемого жилого 
помещения и количества комнат в освобождаемом 
жилом помещении, а общая площадь превышает 
общую площадь освобождаемого жилого помеще-
ния, такое помещение соответствует стандартам, 
установленным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации и находится в мно-
гоквартирном доме, который расположен в том же 
поселении, городском округе, в котором располо-
жен многоквартирный дом, включенный в границы  
территории жилой застройки, подлежащей ком-
плексному развитию.

Пункт 10 статьи 321 ЖК РФ предусматрива-
ет наличие такого вида соглашения, как «договор, 
предусматривающий переход права собственности 
на жилое помещение», что, на наш взгляд, являет-
ся самостоятельным видом договора, хоть и бази-
рующимся на договорах купли-продажи (в случае 
предоставления равноценного возмещения в де-
нежной форме) или мены (в случае предоставле-
ния жилого помещения с зачетом его стоимости 
при определении размера возмещения за освобож-
даемое жилое помещение, предоставления равно-
значного жилого помещения), но так или иначе 
указанные положения применяются с учетом осо-
бенностей, предусмотренных статьей 321 ЖК РФ. 
В свою очередь, схожие уточнения находят свое 
отражение и в статье 7.3. Закона «О статусе столи-
цы», определяя особенности реализации договора, 
предусматривающего переход права собственно-
сти на жилые помещения, расположенные в мно-
гоквартирных домах, включенных в программу  
реновации.

Говоря о системности подхода к комплексному 
развитию территорий, как в случае с реновацией 
жилого фонда в городе Москве, нельзя не упомя-
нуть принципы, используемые в процессе реали-
зации. Так, среди основных наиболее наглядным, 
с точки зрения дублирования норм, стоит отметить 
обязательность реализации, что включает судеб-
ный порядок принуждения к заключению догово-
ра. Пунктом 14 статьи 321 ЖК РФ определено, что 
лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории жилой застройки, вправе об-
ратиться в суд с требованием одновременно о по-
нуждении собственника жилого помещения к за-
ключению договора, предусматривающего переход 
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права собственности на жилое помещение и об ос-
вобождении жилого помещения и о передаче его в 
собственность истцу. 

Стоит отметить, что нашел успешное примене-
ние механизм создания органами исполнительной 
власти субъекта, а также местными органами вла-
сти юридических лиц, призванных реализовывать 
программу комплексного развития территорий.

Любопытно, что ключевым различием между 
рассматриваемыми системами развития жилищного 
фонда является перечень лиц, определяющих поря-
док комплексного развития территории, уровень ре-
ализации (местный уровень, уровень субъекта РФ), 
а также нормативно-правовая база, регулирующая 
административные вопросы деятельности.

На основании изложенного можно сделать ряд 
выводов. Во-первых, неизбежность реновации на 
федеральном уровне предполагалась и апробирова-
лась на уровне субъекта федерации – города феде-
рального значения Москвы. Во-вторых, успешность 
правового механизма осуществления реновации 
жилого фонда в городе Москва позволила исполь-
зовать созданный порядок и на федеральном уров-
не. В-третьих, несмотря на успешность проводимой 
программы реновации, известны случаи возникно-
вения правового спора, решаемого в судебном по-
рядке, а учитывая, что комплексное развитие тер-
ритории базируется на уже сформированных нор-
мах – можно ожидать рост судебных споров на всей 
территории России. 

Гражданский процесс. Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амагло-
бели. 9-е изд., перераб. и доп. Учебник. 687 с. Гриф МО РФ. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

На основе современного законодательства системно и комплек-
сно раскрыты основные темы курса: цели, задачи, принципы граж-
данского судопроизводства, сущность и источники гражданского 
процессуального права, гражданские процессуальные правоотноше-
ния, понятие доказательств и доказывания, участники и сроки су-
допроизводства, порядок и особенности его ведения. Рассмотрены 
основные положения арбитражного процесса, нотариата, третейско-
го суда, а также порядок обращения российских граждан в Европей-
ский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных по-
становлений в судах апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станций, особенностям производства по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля 
в отношении третейских судов, а также пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений юри-
дического профиля, а также для всех интересующихся вопросами гражданского процесса.
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На сегодняшний день вопросы наследования яв-
ляются одними из наиболее актуальных и значимых 
для общества. Популярность сферы наследования 
связана с тем, что за последние годы существенно 
был увеличен перечень объектов, которые имеют 
способность переходить в порядке наследственного 
правопреемства, под влиянием развития рыночных 
правоотношений и частной собственности. Соот-
ветственно, нормы права, регламентирующие на-
следование, приобретают особую важность.

Право наследования достаточно тесно связа-
но с правом собственности, а также гарантиро-
вано непосредственно Конституцией Российской 
Федерации. В целом вопросы наследственных 
правоотношений являются особым элементом 
гражданского права, который основан на традици-
ях и культуре, характерен для правовой системы 
любого государства и способствует установле-
нию связи между поколениями при помощи реа-
лизации одной из потребностей человека – пере-
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дачи имущества и имущественных прав своим  
потомкам.

Именно нормы Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) регулируют 
множество вопросов, связанных с наследованием 
различных видов имущества и имущественных  
прав [2]. Гражданским законодательством даны 
также основные понятия, которые используются в 
наследственных правоотношениях. Так, например, 
ГК РФ определяет, что существует две формы на-
следования: 1) наследование по закону, то есть фор-
му наследования, которая предполагает переход 
имущества умершего на таких условиях и в таком 
порядке, которые установлены законом и не были 
отменены волей наследодателя; 2) наследование по 
завещанию, то есть такую форму наследования, при 
которой переход имущества к наследникам реализу-
ется на основе личного распоряжения физического 
лица на случай его смерти относительно вещей, ко-
торые ему принадлежат, с назначением наследников 
в установленной законом форме.

Помимо этого, гражданское законодательство 
закрепляет, что существует восемь очередей на-
следников по закону. При этом наследники после-
дующих очередь приобретают такое право только в 
том случае, когда не имеется наследников предыду-
щих очередей или же когда ими был совершен от-
каз от наследования. Следует отметить, что ГК РФ 
устанавливает также те категории физических лиц, 
которые имеют право на обязательную долю в на-
следстве: 1) несовершеннолетние (нетрудоспособ-
ные) дети наследодателя; 2) нетрудоспособные су-
пруги наследодателя; 3) нетрудоспособные родите-
ли наследодателя; 4) нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя. 

Представляется, что в современном обществе 
приоритетным способом наследования является 
наследование по завещанию, так как позволяет ре-
ализовать интересы физического лица относитель-
но распределения его имущества и имущественных 
прав после смерти. Но в то же время вне зависи-
мости от того, происходит наследование по закону 
или по завещанию, достаточно важно, чтобы пере-
ход вещей и имущественных прав наследодателя к 
наследникам соответствовал таким признакам, как 
справедливость, учет интересов всех возможных 
наследников и соблюдение воли умершего.

В связи с этим достаточно важным является 
создание такой правовой основы для наследствен-
ных правоотношений, которая будет актуальной в 
рамках различного рода тенденций и направлений 
развития общества. То есть перед законодателем 
стоит задача по развитию и модернизации норм 
гражданского законодательства о наследовании, по 
внедрению инноваций и модернизации положений  
ГК РФ, регулирующих наследственные правоотно-
шения.

За период с 2017 года по 2019 год была прове-
дена существенная работа по внедрению новелл в 
наследственное законодательства, которые были 
сформулированы под влиянием: 1) исторического 
развития; 2) возникновения новых формулировок 
и институтов; 3) развития частной собственности. 
Так, например, в гражданском законодательстве 
были закреплены вопросы правового регулирова-
ния совместного завещания, наследственного до-
говора, а также наследственного фонда. При этом 
внедрение новелл в законодательство повлекло за 
собой возникновение вопросов об их сущности и 
особенностях практической реализации, в связи с 
чем целесообразно раскрыть каждую из указанных 
законодательных инноваций.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов 
на сегодняшний день является совместное заве-
щание. Следует отметить, что подобный институт 
наследственного права уже достаточно давно суще-
ствует в гражданском законодательстве множества 
зарубежных государств (например, в ГК Латвии и 
в ГК Великобритании) [7]. Совместное завещание 
предполагает возможность супругов вместе опре-
делить судьбу принадлежащего им имущества до 
того, как один из супругов умрет. При этом, как 
правило нормы права предполагают, что в том слу-
чае, когда один из супругов умрет, второй супруг 
лишается возможности к отмене завещания, к про-
даже или к использованию иной формы отчуждения 
имущества и имущественных прав, составляющих 
наследственную массу. В некоторых случаях также 
совместное завещание предполагает закрепление 
обоюдных обязательств и договоренностей между 
супругами.

В рамках отечественного гражданского законо-
дательства совместное завещание стало попыткой 
унификации, приведения к единому накопленного 
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иностранными государствами опыта в урегулирова-
нии данного вопроса. При этом российскими учены-
ми было отмечено, что введение норм о совместном 
завещании в ГК РФ произошло слишком рано, не 
была проведена тщательная работа, которая сдела-
ла бы институт совместного завещания эффектив-
ным, регламентированным и активно применяемым 
на практике. Фактически совместное завещание в 
российском гражданском праве достаточно близко 
к брачному договору, который вступал бы в силу в 
случае смерти одного из супругов, так как его со-
держание предполагает распределение имущества 
и имущественных прав супругов по двум разным 
наследственным массам, которые не подпадают под 
традиционный порядок совместно нажитого иму-
щества.

Супруги могут включить в совместное завеща-
ние положения по: 1) завещанию общего имуще-
ства кому-либо; 2) завещанию личного имущества 
кому-либо; 3) определению долей наследников в на-
следственных массах; 4) определению имущества и 
имущественных прав, которые составляют наслед-
ственную массу каждого супруга; 5) лишению на-
следства конкретных наследников; 6) иным завеща-
тельным распоряжениям.

Данный институт действительно необходим для 
отечественного гражданского законодательства, но 
в то же время нуждается в определенных доработ-
ках. Одной из наиболее значимых проблем является 
то, что ГК РФ предусматривает возможность от-
мены совместного завещания после смерти одного 
из супругов и (или) составления единоличного за-
вещания. Подобное положение на практике влечет 
за собой утрату смысла института совместного за-
вещания, так как в случае, когда один из супругов 
решит отменить существующее завещание или со-
ставить самостоятельное завещание, наследники 
не будут иметь какой-либо законодательной воз-
можности к защите своих прав. Представляется, 
что для разрешения данной проблемы в ГК РФ 
следовало бы внести положение о сроке, в течение 
которого может быть совершена таким образом от-
мена совместного завещания. С учетом положений 
гражданского законодательства о сроках принятия 
наследства и сроках выдачи свидетельства о праве 
на наследство, можно говорить о том, что срок от-
мены совместного завещания целесообразно уста-

новить в пределах до 6 месяцев со дня открытия  
наследства.

Кроме того, право отмены совместного завеща-
ния после смерти супругов и составления одним из 
супругов единоличного завещания влечет за собой 
возникновение спорного вопроса относительно об-
ратной силы отмены для тех наследников, которые 
уже оформили свои права. Соответственно, пред-
ставляется актуальным включение в текст ГК РФ 
положения о том, что отмена совместного завеща-
ния и составление завещания, которое повлечет за 
собой отмену совместного завещания, не должны 
применяться к имуществу и имущественным пра-
вам, которые уже были приняты и оформлены на-
следниками умершего супруга.

Иным вариантом разрешения указанных про-
блем совместного завещания может стать исключе-
ние из гражданского законодательства положения о 
возможности отмены совместного завещания после 
смерти кого-либо из супругов, так как в целом на-
деление супруга подобным правом влечет за собой 
нарушение воли умершего супруга.

Помимо этого, существующие положения о со-
вместном завещании допускают вероятность злоу-
потребления правами относительно имущества и 
имущественных прав, включенных в завещание. То, 
что указано в совместном завещании, после смер-
ти одного из супругов по желанию другого супруга 
может быть передано иному наследнику, что будет 
противоречить воле умершего. В целях предупреж-
дения и недопущения подобных ситуаций достаточ-
но важно дополнить ГК РФ положением о том, что 
имущество и имущественные права, которые ука-
заны в совместном завещании, находятся в своего 
рода обременении, и их передача допускается толь-
ко тому наследнику, который был назначен таким 
завещанием.

Также с появлением совместного завещания 
не внесены изменения в правовое регулирования 
обязательной доли в наследстве. Гражданским за-
конодательством на данный момент не закреплено 
положение, которое бы определяло порядок рас-
чета обязательной доли при составлении совмест-
ного завещания. Данное обстоятельство может 
повлечь за собой рост числа судебных споров о 
наследовании. Разрешить данную проблему мож-
но путем закрепления положения о том, что выде-
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ление обязательной доли должно быть произведе-
но непосредственно при составлении совместного  
завещания.

Следовательно, имеется ряд изменений, которые 
следовало бы включить в целях совершенствования 
положений о совместном завещании в российском 
гражданском праве.

Иной новеллой гражданского законодательство 
стал наследственный договор. Под наследственным 
договором следует понимать соглашение, которое 
предполагает распоряжение потенциальным на-
следством, между наследодателем, наследниками 
и (или) третьими лицами [6]. Гражданский кодекс 
РФ определяет, что наследственный договор может 
быть заключен между любыми физическими лица-
ми, в том числе между супругами, что предполагает 
возможность использования наследственного дого-
вора в качестве альтернативы совместному завеща-
нию. В содержание наследственного договора мо-
гут быть включены условия о: 1) порядке перехода 
имущества, имущественных прав к каким-либо ли-
цам; 2) возложении обязательств имущественного и 
(или) неимущественного характера на потенциаль-
ных наследников.

Изменение и расторжение наследственного 
договора допускается только при жизни сторон, 
а также влечет за собой компенсацию убытков по 
исполнению договора в том случае, когда они были 
установлены на момент расторжения данного согла-
шения. Следует отметить, что основным отличием 
наследственного договора от завещания является 
то, что действительным признается тот вариант со-
глашения, который был удостоверен самым первым 
(завещание – составленное ближе всего к моменту 
смерти наследодателя). 

Наследственный договор достаточно часто 
сравнивают с договором пожизненной ренты, так 
как они имеют схожую направленность, которая со-
стоит в передаче имущества одной стороной в соб-
ственность другой стороне, а другая сторона обязу-
ется выполнить какие-либо распоряжения, которые 
были закреплены соглашением. Отличие же ука-
занных договоров проявляется в моменте перехода 
права собственности к приобретателю, которым в 
рамках наследственного договора выступает день 
смерти наследодателя, а в договоре ренты – момент 
заключения соглашения.

Введение в гражданское законодательство ин-
ститута наследственного договора также повлекло 
за собой возникновение сложностей в правовом ре-
гулировании наследования.

Прежде всего, необходимо учитывать то, что в 
Гражданском кодексе РФ заключение наследствен-
ного договора влечет за собой полную или частич-
ную ничтожность завещания. Наследственный до-
говор предполагает защиту прав сторон, его заклю-
чивших, и одновременно создает риск оспаривания 
завещаний недобросовестными наследниками на 
основе поддельных наследственных договоров. 
Представляется, что для разрешения указанной 
проблемы необходимо закрепить в гражданском за-
конодательстве более сложный порядок заключения 
наследственных договоров. Так, например, в Герма-
нии наследственный договор может быть заключен 
только в суде при обязательном присутствии сто-
рон, свидетелей и двух нотариусов.

Так же как и совместное завещание не урегу-
лирован вопрос об обязательной доле в наследстве 
при заключении наследственного договора. Но, по-
мимо интересов наследников, которые имеют право 
на обязательную долю в наследстве, в данном слу-
чае необходимо также обеспечить защиту интере-
сов наследодателя от посягательств на имущество 
и имущественные права, которые будут переданы в 
рамках наследственного договора. Для обеспечения 
прав каждой из сторон в рамках данного вида на-
следственных правоотношений представляется це-
лесообразным включить в Гражданский кодекс РФ 
норму, согласно которой предметом наследственно-
го договора сможет стать доля не более 3/4 от обще-
го объема имеющихся у физического лица имуще-
ства и имущественных прав. 

Кроме того, положения о наследственном дого-
воре не регулируют вопросы распределения обяза-
тельств наследодателя, которые не были исполнены 
им при жизни. В данном случае приобретатель по 
наследственному договору не должен отвечать по 
долгам наследодателя, что отличает его от наслед-
ников. Соответственно, в целях предупреждения 
споров, которые могут возникнуть в данной ситу-
ации, необходимо закрепить в гражданском законо-
дательстве положение, согласно которому распреде-
ление обязательств должно быть совершено только 
в их возможной части в рамках обязательной доли 
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наследников, в отношении которой не был заключен 
наследственный договор (с учетом вышеуказанно-
го, обязательная доля будет составлять 1/4 общего 
объема имущества и имущественных прав наследо-
дателя).

Одновременно проблемным остается вопрос 
относительно формирования и изменения объема 
наследственной массы при жизни наследодателя. 
Сегодня гражданское законодательство не устанав-
ливает запрет на совершение наследодателем сде-
лок, которые могут повлечь приобретение им но-
вого имущества и (или) имущественных прав или 
же их отчуждение. Напротив, Гражданский кодекс 
РФ предусматривает, что любое соглашение, кото-
рое запрещает лицу распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом и имущественными правами сво-
ей волей и в своем интересе, является ничтожным. 
Поэтому следует дополнить гражданское законода-
тельство специальной нормой, которая будет уста-
навливать запрет на отчуждение того имущества, 
которое стало предметом наследственного догово-
ра, а совершение с таким имуществом сделок долж-
но стать основанием для их признания недействи-
тельными.

Таким образом, правовое регулирование на-
следственного договора не является достаточным 
и эффективным для применения данного института 
на практике.

Наследственный фонд, также ставший иннова-
цией в отечественном гражданском праве, по своей 
сути является новой формой юридического лица, 
которое может быть создано в целях исполнения 
завещания и управления наследственной массой 
после смерти завещателя. Наследственный фонд 
осуществляет свою деятельность с учетом прин-
ципа неразделенности и принципа статичности 
наследственной массы. Так, например, в рамках 
наследственного фонда может быть осуществлена 
передача предприятия по наследству без разделения 
такого бизнеса на активы по числу наследников. 
Создание наследственного фонда предполагает:  
1) разработку устава организации; 2) определение 
условий оформления; 3) составление и нотариаль-
ное заверение собственной воли наследодателем. 

Создание наследственных фондов, несомненно, 
на практике должно обеспечить упрощение проце-
дуры распоряжения имуществом и имущественны-

ми правами после смерти наследодателя, но в то же 
время учреждение наследственных фондов в рам-
ках действующего законодательства связано с неко-
торыми проблемами.

В качестве основной проблемы следует выде-
лить то, что создание наследственного фонда осу-
ществляется уже после смерти наследодателя, а, 
значит, влечет за собой различные риски, так как 
лицо уже не может ни оказать влияния на управ-
ление наследственным фондом, ни осуществлять 
контроль за деятельностью данного фонда. Как 
правило, гражданское законодательство зарубеж-
ных государств предполагает, что наследственный 
фонд может быть создан при жизни наследодате-
ля, что обеспечивает возможность вмешательства 
в его деятельность при выявлении каких-либо не-
правомерных решений [5]. Поэтому аналогичную 
норму следовало бы включить в Гражданский  
кодекс РФ.

Помимо этого, гражданское законодательство 
не содержит указания на имущественный ценз при 
создании наследственного фонда. Данный пробел 
в законодательстве влечет за собой возможность 
создания наследственного фонда для любых кате-
горий лиц, что не представляется целесообразным. 
Подобная ситуация может привести к существен-
ному увеличению нагрузки на нотариусов, которые 
обязаны направлять в уполномоченные органы го-
сударственной власти документы для регистрации 
наследственных фондов, а также к росту числа на-
рушений при осуществлении деятельности наслед-
ственными фондами. В связи с этим представляется 
актуальным включение в Гражданский кодекс РФ 
норму, согласно которой создание наследственного 
фонда будет допускаться в том случае, когда наслед-
ственная масса составляет более 1 000 000 рублей. 

Также достаточно важно учитывать то, что на-
следственный фонд является юридическим лицом 
и, следовательно, несет обязанность по уплате на-
логов. Гражданское законодательство предполагает, 
что наследственный фонд – некоммерческая орга-
низация, но целью его создания закреплено управ-
ление имуществом и имущественными правами, 
которые были получены в порядке наследования, 
что предполагает увеличение объема наследства в 
пользу выгодоприобретателей. При этом безвоз-
мездная передача имущества и имущественных 
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прав в наследственный фонд иными лицами не 
допускается, а, следовательно, основная деятель-
ность данного фонда состоит в извлечении дохо-
да от того имущества и тех имущественных прав, 
которые были переданы наследодателем. Но в то 
же время ни гражданское законодательство, ни на-
логовое законодательство не содержат положений, 
регулирующих налогообложение доходов наслед-
ников, которые являются выгодоприобретателя-
ми и получают средства от деятельности наслед-
ственных фондов. В связи с тем обстоятельством, 
что передаваемое наследство в рамках иных видов 
наследственных правоотношений не облагается 
какими-либо налогами, целесообразно закрепить 
в гражданском и налоговом законодательстве по-
ложения о том, что деятельность наследственно-
го фонда и доходы, получаемые от его деятель-
ности, также не должны облагаться какими-либо  
налогами.

Соответственно, до тех пор, пока указанные 
проблемы не будут разрешены, наследственные 
фонды не будут эффективными на практике.

Таким образом, реформирование и внесение из-
менений в правовое регулирование наследования 
являются необходимостью в связи с изменением 
условий общественной жизни и экономическими 
изменениями. Несомненно, новеллы о наследствен-
ных правоотношениях и институтах наследования, 
которые были введены в Гражданский кодекс РФ в 
последние годы, являются достаточно привлекатель-
ными и актуальными, но требуют существенной до-
работки по причине наличия множества правовых 
пробелов и спорных вопросов, влекущих за собой 

проблемы при фактическом применении положений 
гражданского законодательства. Поэтому сегодня 
перед законодателем стоит задача по обеспечению 
эффективности, соответствия интересам общества, 
стабильности, защиты интересов субъектов и упро-
щению наследственных правоотношений.
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О том, как изобретения промышленного дизай-
на меняют жизнь больших городов и когда это бу-
дет доступно в России, рассказал в своем интервью 
Михаил Крапивной, основатель конструкторского 
бюро Man & Technologies1. Умные остановки для 
общественного транспорта в Сеуле не бросаются в 
глаза. Первой особенностью изделий промышлен-
ного дизайна является лаконичная форма, будь то 
самолет или городской микрорайон, главной будет 
«начинка». Задача промышленного дизайна – упро-
стить использование и максимально улучшить пер-
воначальный функционал предмета.

В помещениях корейских остановок воздух 
внутри очищается от вирусов, есть зарядка для мо-
бильных телефонов, столики, бесплатный Wi-Fi, 
интерактивная карта с возможностью проложить 
маршрут, а главное – отсутствие потенциальных 
переносчиков вируса рядом. Двери тем, у кого тем-

1 Журнал Сноб интервью от 13.10.20 www.opinion@snob.ru.

пература выше нормы, умная остановка из стекла не 
откроет. А данные после сканирования будут пере-
даны в органы здравоохранения.

Объем мирового рынка умных городов в 
2019 году оценивался в $83,9 миллиарда, и ожида-
ется, что совокупный среднегодовой темп роста с 
2020 по 2027 год составит 24,7%. Профильная до-
рожная карта, утвержденная правительством Ми-
хаила Мишустина, которая станет первым шагом к 
распространению умных городов в России, предпо-
лагает рост внутреннего рынка инжиниринга и про-
мышленного дизайна к 2025 году с 2,8 до 3,9 трил-
лиона рублей2.

На что способен городской промышленный ди-
зайн, демонстрирует всему миру Сингапур – город 
напоминает выставку лучших достижений отрасли 
под открытым небом. Ежегодно на развитие про-

2 Распоряжение Правительства от 11 июня 2020 года 
№ 1546-р.
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мышленного дизайна Сингапур выделяет милли-
арды долларов – одних только профильных вузов 
в городе-государстве целых шесть. На выходе – об-
разцовая эргономика городской среды: торговые 
центры с умной системой вентиляции без единого 
кондиционера, парки с искусственными деревьями, 
оснащенные установками по сбору дождевой воды 
для перераспределения ее на полив растений и на-
полнение фонтанов1.

Основную долю рынка массмаркет-изделий 
промышленного дизайна делят между собой Корея, 
Япония, США и Китай. Так, рынок креативной ин-
дустрии в Китае оценивается в $509 миллиардов. Из 
них $168,5 миллиарда приходятся на экспорт. Кон-
структорские бюро в этих странах – штатная едини-
ца и концерна-производителя, и стартапа. Плотная 
конкурентная среда заставляет создателей продукта 
постоянно улучшать функционал без увеличения 
конечной стоимости. Поэтому соковыжималка-ось-
миног из нержавеющей стали как арт-объект для 
интерьера и одновременно востребованный кухон-
ный аксессуар становится самым обычным делом. 
В одной Финляндии оборот сектора дизайна состав-
ляет €3,23 миллиарда. Из них €2,95 миллиарда при-
ходятся на дизайн-ориентированные производства.

В США несколько тысяч компаний занимаются 
промышленным дизайном, в России их не более 35. 
При этом 80% рынка делят буквально десять ком-
паний. В России пока промышленный дизайн пред-
ставлен внешними конструкторскими бюро и, соот-
ветственно, отличается очень низкой конкуренцией. 
При этом нам в буквальном смысле приходится хо-
дить за заказчиком. Чтобы промышленники выстра-
ивались в очередь в конструкторское бюро – такого 
нет.

Сейчас активно работают госсекторы Мини-
стерства обороны и МЧС. Один из последних за-
казов – очки виртуальной реальности для обучения 
военных и беспилотные дроны. Но здесь участие 
промышленного дизайна обусловлено конкуренци-
ей между государствами.

Ведомственный проект Минстроя «Умный го-
род» стартовал в России в 2018 году. Цель – авто-
матизировать процессы, например сбор данных о 
состоянии коммунальной среды, и создать эффек-
тивные решения в городском пространстве, на-

1 www.novate.ru.

пример умные светофоры2. В последние внедряют 
контроллеры дорожной сигнализации, датчики для 
определения подъезжающих к перекрестку транс-
портных средств, устройства для передачи данных 
о нарушениях и т.д. После появления умных свето-
форов на 40 перекрестках в Воронеже пропускная 
способность дороги выросла на 18%.

В Екатеринбурге установлены интеллектуаль-
ные светофоры от Уральского оптико-механическо-
го завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ). Эти устройства 
могут быть дополнены камерами видеонаблюдения, 
экологическими датчиками, базовыми станциями 
сотовой связи. В итоге у администрации города под 
рукой готовое решение для развития инфраструкту-
ры и контроля дорожной ситуации в городе3.

 Недавно на российском рынке появились умные 
мусорные ведра, в том числе российского производ-
ства: открываются без касания благодаря датчику, за-
паивают полные мешки и меняют их самостоятельно 
на новые, но мусор пока не выносят. Гаджет доступен 
по цене от 3 тысяч рублей. Упрощающие жизнь пред-
меты промышленного дизайна имеют огромный по-
тенциал на российском рынке, вопрос в том, кто его 
захватит. Пока что реальная емкость рынка промыш-
ленного дизайна России составляет 900 миллиардов 
рублей, в то время как потенциальная – 1,2 триллиона.

В России промышленный дизайн для конечного 
потребителя доступен уже сейчас. Каждый может 
сделать свой дом умным или заказать отдельные 
предметы, например то же самое мусорное ведро. 
Но сказать о том, что промышленный дизайн изме-
нил российскую урбанистику, пока не представля-
ется возможным.

Помимо городского промышленного дизайна, в 
объектах инфраструктуры (от люка канализации до 
светофора), которые призваны быть максимально 
комфортными для жителей города, безопасными и 
улучшать жизнь мегаполиса, должен работать так 
называемый дизайн процессов, систем и серви-
сов – продакт-дизайн (продуктовый дизайн). Мало 
установить умный светофор, нужно, чтобы он соот-
носился со всеми системами городского хозяйства, 
улучшал и упрощал их работу, и его функционал не 
был бы загадкой для коммунальщиков. Кроме пря-

2 Концепция проекта цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» утверждена приказом Минстроя от 25 декабря 
2020 года

3 www.pr@n1.ru.
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мого применения принципов дизайна к предмет-
ной среде, есть еще применение тех же принципов 
к процессам, для городов это даже важнее. В этом 
смысле хорошая работа градостроителя, планиров-
щика – прикладное дизайн-мышление, даже если 
оно так не названо.

По-настоящему качественный и интересный 
массовому потребителю продукт получается только 
в том случае, когда дизайнер и инженер работают 
как одна команда. По данным Innovate UK – госу-
дарственной компании Великобритании, которая 
отвечает за внедрение инноваций в стране, – каж-
дый фунт, инвестированный компанией в дизайн, 
может принести £20 дохода1.

В России же повсеместному появлению про-
мышленного дизайна в городах как единой системы 
мешают кумовство, распилы, личный вкус началь-
ника, нежелание развивать урбанистику и система 

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/404743/Digital_Economy_Strategy_2018-20_
Web_Final2.pdf

тендеров в целом, направленная на выбор самого 
дешевого решения вместо сбалансированного.
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Настоящее учебное пособие призвано сформировать квалифици-
рованное представление о круге общественных отношений, входящих 
в предмет современного наследственного права, приемах и способах 
регулирования указанных отношений, принципах и источниках дан-
ного правового образования. Неотъемлемыми элементами системы 
знаний сферы наследственного права должны стать теоретические и 
нормативные положения об основаниях наследования, об условиях 
и порядке перехода имущества к наследникам, особенностях право-
вого регулирования реализации, оформления и охраны наследства.

На основе анализа научных положений, сравнения ранее дей-
ствовавшего и нового законодательства, с привлечением судебной и 
нотариальной практики наряду с освещением традиционных вопро-

сов наследственного права раскрыты содержание и сущность новелл наследственного законодательства, 
предусматривающих появление частных фондов, совместных завещаний, наследственных договоров, со-
глашений супругов о распределении имущества на случай смерти и др. Кроме того, период времени, про-
шедший с момента вступления в силу части третьей ГК РФ, позволил выявить и ряд недостатков действу-
ющего наследственного законодательства, что также нашло отражение в издании.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД России, практикующих юристов и всех тех, кто интересуется вопро-
сами наследственного права.
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Новое устройство мира в условиях мирового 
экономического кризиса, спровоцированного «не-
фтяными» войнами, пандемией вируса и следстви-
ем перманентной турбулентности валютных и фон-
довых площадок, вовлекает все больше субъектов 
экономической деятельности в теневую экономику. 
По оценкам ряда международных организаций, Рос-

сия входит в число стран с наивысшим уровнем те-
невой экономики.

В Российской Федерации достаточно четко про-
слеживается присутствие субъектов теневой эконо-
мики и легального бизнеса, что создает необходи-
мость перевода неформальных финансов в катего-
рию формальных. С 1984 года этот процесс принято 
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называть «отмыванием денежных средств», данный 
термин был введён Президентской комиссией США 
по организованной преступности для борьбы с ле-
гализацией доходов от наркобизнеса [1, c. 266–273]. 

Понятие легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, законодатель опреде-
лил в двух нормах – в Федеральном законе 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма»1 и в Уголов-
ном кодексе РФ. 

В соответствии с указанным ФЗ «легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным 
путем», − придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению денежными сред-
ствами или иным имуществом, полученными в ре-
зультате совершения преступления. 

Согласно УК РФ «легализация (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем», − со-
вершение финансовых операций и других сделок 
с денежными средствами или иным имуществом, 
заведомо приобретенными другими лицами пре-
ступным путем, в целях придания правомерного  
вида владению, пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами или иным имуще-
ством.

Финансирование терроризма − предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 
осознанием того, что они предназначены для финан-
сирования организации, подготовки и совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования или преступного сообщества (пре-
ступной организации), созданных или создаваемых 
для совершения хотя бы одного из указанных пре-
ступлений.

Законодатель ограничивается тремя действиями 
по финансированию терроризма: предоставление 
средств, сбор средств и оказание финансовых ус-
луг, каждое из которых преследует установленную 
цель. Указанное понятие является результатом им-

1 Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» от 7.08.2001 № 115-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
23.12.2020).

плементации Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма. В соответствии с 
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»2, терроризм − это 
идеология насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий [4, c. 31–46].

Концепция развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации 30 мая 2018 года3. 

Ключевой категорией в документе является по-
нятие национальной системы ПОД/ФТ − совокуп-
ность федеральных органов исполнительной власти, 
других государственных органов и организаций, 
реализующих государственную политику в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма во взаимодействии с организа-
циями, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, индивидуаль-
ными предпринимателями, являющимися страхо-
выми брокерами, индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими скупку, куплю-продажу 
драгоценных металлов и драгоценных камней, юве-
лирных изделий из них и лома таких изделий, инди-
видуальными предпринимателями, оказывающими 
посреднические услуги при осуществлении сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, адвоката-
ми, нотариусами, лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических и бухгалтерских услуг, аудиторскими 
организациями, индивидуальными аудиторами, ли-
цами, оказывающими услуги по проведению орга-
низованных торгов на товарном и(или) финансовом 
рынках на основании лицензии биржи или лицензии 
торговой системы, и лицами, имеющими право осу-

2 Федеральный закон «О противодействии терроризму»от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тант Плюс» (дата обращения: 23.12.2020).

3 Концепция развития национальной системы противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма от 30.05.2018 
[Электронный ресурс] //СПС «Консультант Плюс» (дата обра-
щения: 23.12.2020).
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ществлять клиринговую деятельность на основании 
лицензии на осуществление клиринговой деятель-
ности (далее – органы, организации и специалисты, 
входящие в национальную систему), посредством 
принятия мер организационного, координацион-
ного, аналитического, оперативного, нормативно-
правового и информационного характера. Данное 
определение является довольно громоздкой лингви-
стической конструкцией.

Также определена дефиниция «угроза нацио-
нальной безопасности» как совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным ин-
тересам Российской Федерации путем совершения 
незаконных финансовых операций в целях лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансирования терроризма и фи-
нансирования распространения оружия массового 
уничтожения. Но, к сожалению, в российском зако-
нодательстве отсутствует определение «незаконные 
финансовые операции». 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» определяет финансовую 
услугу как банковскую услугу, страховую услугу, 
услугу на рынке ценных бумаг, услугу по договору 
лизинга, а также услугу, оказываемую финансовой 
организацией и связанную с привлечением и (или) 

размещением денежных средств юридических и 
физических лиц, однако с экономической точки 
зрения оказание услуг и выполнение операций не 
является торжественными понятиями. В то же вре-
мя ФЗ № 115 «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» дает определение 
операции с денежными средствами или иным иму-
ществом − действия физических и юридических 
лиц с денежными средствами или иным имуще-
ством независимо от формы и способа их осущест-
вления, направленные на установление, изменение 
или прекращение связанных с ними гражданских 
прав и обязанностей. 

Так, на взгляд авторов, для четкого понимания 
дефиниции «угроза национальной безопасности», 
необходимо ввести в юридический оборот опреде-
ление понятия «финансовая операция» − действия 
физических и юридических лиц с денежными сред-
ствами при осуществлении и потреблении банков-
ской услуги, страховой услуги, услуги на рынке 
ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а так-
же услуги, оказываемая финансовой организацией 
и связанная с привлечением и (или) размещени-
ем денежных средств юридических и физических 
лиц, и определить круг незаконных финансовых  
операций.

Рис. 1. Основным признакам легализации преступных доходов
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По мнению Е.А. Кондратьевой, противодей-
ствие отмыванию преступных доходов – это сово-
купность мер правового и организационного харак-
тера, а также деятельность федеральных органов 
государственной власти, организаций и физических 
лиц по предупреждению легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступных путем, и финан-
сирования терроризма, по выявлению, предупреж-
дению, пресечению, раскрытию и расследованию 
правонарушений, связанных с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступных путем, 
и финансированием терроризма. К основным при-
знакам легализации преступных доходов представ-
лены на рисунке 1.

В современных условиях проблема противо-
действия ОТ/ФТ, является достаточно острой в 
бизнес-среде, в финансово-кредитном секторе, а 
также для представителей правоохранительных 
и иных органов государственной власти. Так, со-
гласно сведениям, опубликованным компанией 
PricewaterliouseCoopers (далее − PwC) в докладе о 
глобальной экономической преступности в 2016 г., 
«moneylaundering», или «легализация доходов», со-
ставляет 11% от общего количества преступлений, 
совершенных в сфере экономики. В то же время по 
оценкам Управления ООН по наркотикам и преступ-
ности, ежегодный объем «отмываемых доходов» со-
ставляет от 2 до 5% мирового ВВП или от 800 млрд 
до 2 трлн долларов США.

Оффшорные юрисдикции с льготным налогоо-
бложением достаточно часто связаны с использова-

нием компаниями и банками «налоговых гаваней» 
и отмыванием денежных средств. Так, согласно 
данным, представленным на рисунке 2, за период 
с 2006 по 2019 гг. из России за рубеж было вывезено 
более 746 млрд долларов США.

Диаграмма показывает размеры оттока капитала 
после кризиса 2008 г., в отличие от притока капита-
ла, который был у нас в 2006–2007 гг. в довольно 
значительных размерах. В платежном балансе Рос-
сии по методологии Банка России доля сомнитель-
ных операций внешнего инвестирования с каждым 
годом сокращается, но это говорит не о прозрачно-
сти бизнес-инвестирования, а виртуозной маски-
ровке серых схем вывода капитала за рубеж. 

Совокупность консолидированный бюджет и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
вдвое меньше, чем вовлечено денежных ресурсов 
в российскую банковскую систему. При этом, на-
блюдается дисбаланс распределения средств между 
банками с государственным участием, банками с 
иностранным капиталом, банками с низкой капи-
тализацией активов (в том числе, региональными 
банками). Именно поэтому, коммерческие банки как 
субъекты системы ПОД/ФТ находятся под особым 
контролем и надзором при осуществлении своей 
деятельности со стороны Банка России и Росфимо-
ниторинга.

Преступления в финансово-кредитной сфере 
имеют различный характер проявления, начиная 
от незаконного получения кредитов, страховок, за-
канчивая обналичиванием и изготовлением, сбыт 

Рис. 2. Приток и отток капитала из России в 2006–2019 гг., млрд долл. США
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поддельных купюр и пластиковых расчетных карт. 
Так, исходя из данных Главного информационно-
аналитического центра МВД России, наибольшее 
количество преступлений совершено в области из-
готовления и сбыта поддельных денег или ценных 
бумаг, наибольший рост пришелся на 2015 год, ког-
да очередной раз произошло манипулирование рос-
сийским рублем, завершившееся его обвалом. 

Большее количество преступлений, предусмо-
тренных ст. 174.1 УК РФ, выявляется следователями 
в ходе расследования уголовных дел о предшество-
вавших легализацации преступлениях. Так, в ходе 
расследования уголовного дела, возбужденного по 
ч. 3 ст. 180 УК РФ в отношении гражданина М. было 
установлено, что в период с февраля 2017 года по ок-
тябрь 2020 года он совместно с другими граждана-
ми организовали и осуществили незаконную скупку 
икры рыб осетровых пород, ее хранение, перера-
ботку, изготовление (расфасовку) в товарную тару, 
имеющую товарный знак и фирменное наименова-
ние изготовителя икры – ОАО «ХХХ». Изготовлен-
ная таким образом икра, массой не менее 174,225 кг,  
была реализована, а полученные денежные сред-
ства в сумме 1 913 687 рублей легализованы путем 
их вовлечения в экономический оборот по закупке 
компонентов для изготовления икры, оплаты транс-
портных услуг и т.п. Действия даны граждан допол-
нительно квалифицированы по ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Так же, в отношении трех граждан в 2020 году 
возбуждены уголовные дела за совершение двух 
преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «б» 
ст. 172 и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 174-1 УК РФ. Непосредственная преступная де-
ятельность по занятию незаконной банковской де-
ятельностью указанных лиц сводилась к тому, что 
реально действующие компании «Х» желая обнали-
чить часть своих денежных активов, обращались за 
подобными услугами к указанным лицам, которые 
в свою очередь, посредством разработанного пре-
ступного механизма с использованием значительно-
го числа фиктивных фирм обналичивали требуемую 
сумму денежных средств. Денежные средства в на-
личной форме возвращали своим «клиентам» за вы-
четом процента за оказанные услуги. Общий ущерб, 
причиненный в результате указанной преступной 
деятельности составил свыше 2 500 000 000 рублей. 
Аналогичная практика выявления в ходе расследо-

вания уголовных дел преступлений, предусмотрен-
ных ст. 174.1 УК РФ усматривается в деятельности 
других региональных управлений МВД России.

Так, в ходе расследования уголовного дела, по 
признакам составов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 234 (26 преступных эпизодов), выявлено 
3 эпизода по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. В качестве обви-
няемых привлечено 11 лиц, которые в составе ОПТ, 
занимались сбытом сильнодействующих веществ. 
Полученные от реализации сильнодействующих ве-
ществ преступные доходы в размере 672 080 рублей 
были ими легализованы (использованы на оплату 
коммунальных услуг и обучение).

В ходе изучения состоявшихся судебных реше-
ний по уголовным делам о преступлениях, предус-
мотренных ст. 174.1 УК РФ установлено, что прак-
тика привлечения к уголовной ответственности по 
указанной статье в связи с отсутствием единой пра-
вовой позиции в вопросе квалификации, по- преж-
нему, является неоднородной.

Как правило, практика предъявления обвинения 
по ст. 174.1 УК РФ лицам, совершившим кражи, 
грабежи и хищения имущества в иных формах, а 
затем это имущество реализовавшим, отсутствует. 
Действия виновных квалифицируются лишь по со-
ответствующим статьям УК РФ. предусматриваю-
щим ответственность за хищение. Подобная прак-
тика применяется в единичных случаях при реали-
зации недвижимости, приобретенной в результате 
преступных действий либо совершении сделок с 
похищенными деньгами.

В случае предъявления обвинения в легализации 
доходов, полученных преступным путем, лицам, со-
вершившим хищение, при рассмотрении уголовных 
дел в обычном порядке более чем в трети случаев 
(39%) выносятся оправдательные приговоры, либо 
постановления о прекращении уголовных дел в ча-
сти обвинения по ст. 174.1 УК РФ (АППГ – 80%), 
при этом, в большинстве случаев (54%) реабилити-
рующие решения выносятся по инициативе госу-
дарственных обвинителей (АППГ – 64%). Следует 
отметить, что отказ от обвинения в этой части, как 
правило, обусловлен не отсутствием доказательств 
совершения сделок с похищенным имуществом, а 
правовой позицией обвинителей, согласно которой 
реализация похищенного имущества не образует 
преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.
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В связи с отказом от обвинения прекращено уго-
ловное дело в отношении граждан В. и Т. купивших 
на деньги, полученные от реализации наркотиков, 
ряд товаров. Так, отказ от обвинения по ст. 174-1 
УК РФ был связан с отказом от обвинения по ряду 
эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 158 
ч. 2 п. «б» УК РФ, в связи с совершением которых 
вменялась и ст. 174.1 УК РФ. Постановлением суда 
в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, прекращено на основании ст. 24  
ч. 1 п. 2 УПК РФ в связи с отказом государственно-
го обвинителя от обвинения. Свой отказ обвинитель 
мотивировал тем, что В. и Т., переводя на счета в 
Сбербанке денежные средства, полученные от про-
дажи наркотиков, тем самым рассчитывались с по-
ставщиками наркотиков по их просьбе о передаче 
денег не лично, а через банк. Однако, следует от-
метить, что существует практика вынесения обви-
нительных приговоров в случаях реализации недви-
жимости, приобретенной в результате преступных 
действий либо совершении сделок с похищенными 
деньгами.

Выявление преступлений, предусмотренных  
ст.ст. 174, 174.1 УК РФ при проведении оперативно-
розыскных мероприятий носит единичный харак-
тер и свидетельствует о недостаточной организации 
работы оперативных подразделений на данном на-
правлении.

В результате анализа практики борьбы с иссле-
дуемым видом преступности можно выделить сле-
дующие основные формы мошенничества: 

– распространено получение кредитов физиче-
скими лицами при предоставлении заведомо лож-
ных документов, удостоверяющих личность, под-
тверждающих наличие дохода с места работы, или 
документов, подтверждающих право собственности 
на недвижимое имущество;

– получение кредита через подставное лицо, 
как правило, злоупотребляющее спиртными напит-
ками, без постоянного источника дохода, имеюще-
го паспорт с отметкой о постоянной регистрации  
[3, c. 91–98];

– получение кредита путём использования чу-
жих паспортов;

– кредит может быть получен настоящим вла-
дельцем паспорта, который впоследствии отказыва-
ется от факта получения кредита якобы по причине 

того, что паспорт был похищен и с его помощью 
кредит был получен другим лицом.
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Состояние окружающей среды в Российской 
Федерации в последние десятилетия вызывает се-
рьезную озабоченность в обществе. В этой связи 
охрана природных ресурсов в современный период 
приобретает все большее значение. Для того чтобы 
осуществлять жесткий контроль со стороны госу-
дарства и специально уполномоченных органов – 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
МВД РФ, Прокуратуры РФ, Следственного коми-
тета РФ, Таможенных органов, Местных органов 
самоуправления за состоянием окружающей среды, 
необходимы современные меры воздействия на пра-
вонарушителей. Помимо государственного контро-
ля, улучшение экологической ситуации возможно 
только с учетом сознательного отношения к природ-
ным ресурсам всех граждан страны. Посягательство 
на природу, экологическую безопасность общества 
предполагает различные меры ответственности и 
виды санкций, которые определяются в зависимо-
сти от их общественной опасности [1]. 

Все экологические правонарушения в сфере 
окружающей среды, имеют свою правовую спец-
ифику и являются разновидностью противоправной 
направленности. Нанесение экологического вреда, 
ущерба, противоправного действия экологическому 
правопорядку – объектам природы, является осно-
ванием для привлечения к юридической ответствен-
ности и применения мер воздействия (санкций) к 
правонарушителям, закрепленных в нормах рос-
сийского права. Ответственность за экологические 
правонарушения – это предусмотренные законода-
тельством меры принуждения государственно-пра-
вового характера, вызванные совершением эколо-
гического правонарушения личностью или группой 
лиц. Как определяет юридическая практика, от-
ветственность за нанесенный ущерб окружающей 
среде рассматривается как необходимое условие за 
виновное противоправное действие, нарушающие 
природоохранительное законодательство и причи-
няющее вред окружающей среде и здоровью чело-
века [2, с. 138–139, 349]. В первую очередь, необ-
ходима налаженная система природоохранительной 
деятельности и эффективность принимаемых мер к 
правонарушителям, наносящим ущерб природным 
ресурсам и гражданскому обществу России, кото-
рые должны нести ответственность. Условием на-
ступления ответственности и обязательным призна-

ком объективной стороны каждого экологического 
правонарушения является наличие причинной свя-
зи между противоправным поведением (деянием) 
и наступившими последствиями (вредом либо его 
реальной угрозы), противоправность деяния, при-
чинение вреда, (реальная угроза вреда), вина, при-
чинная связь. Во многих случаях нанесенный вред 
окружающей среде, как правило, приобретает соци-
ально опасный характер и угрожает национальной 
безопасности. В этой связи, действующие россий-
ские законы должны быть ориентированы на защи-
ту и охрану природы, жизни и здоровья человека 
(граждан РФ). Их главная задача – определение в 
нормативных актах действенных и справедливых 
мер воздействия на правонарушителей и обеспече-
ние законности [3]. 

История развития законодательства об эколо-
гической ответственности на протяжении веков 
рассматривает алгоритм действий власти, направ-
ленный на предотвращение нанесения ущерба при-
родной среде путем применения мер воздействия за 
преступления и правонарушения. Так еще в «Рус-
ской правде» (1016 г.) предусматривалась охрана 
общиной собственности, или собственности князя, 
объектом которой, к примеру, был лес. В русском 
законодательстве Средних веков предусматривал-
ся довольно широкий набор санкций за нарушение 
правил, касающихся природных объектов: штраф, 
битие батогами нещадно, отсечение кисти левой 
руки и т.д. В законах XVII–XVIII вв. наметилась 
тенденция на ограничение частнособственниче-
ских интересов в отношении природных ресурсов в 
пользу государства. Природные объекты начинают 
рассматривать как стратегические объекты. Эколо-
гические интересы в качестве объекта уголовно-
правовой охраны сложились в России к XIX веку. 
В 1844 г. был опубликован «Проект общих правил 
рыболовства и рыбоводства», состоявший из 59 ста-
тей. В нем предусмотрены санкции штрафы, со-
держание в тюрьме до 1 года. Уголовное уложение 
1903 г. ввело категоризацию уголовно-наказуемых 
деяний за тяжкие преступления и проступки [4].  
Гл. 11 Уложения определила санкции за нанесение 
вреда природе. В XX веке научный прогресс зна-
чительно усилил давление человека на природную 
среду. В России в период (1917–1924 гг.) были соз-
даны декреты и законы «О земле», «О социализации 
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земли», Лесной кодекс, Земельный кодекс, закон  
«Об охране рыбных и звериных угодий» и т.д. [5]. 
Законы об ответственности в области природополь-
зования были учреждены в первые дни после рево-
люции 1917 года. Ответственность за нанесенный 
ущерб природным ресурсам рассматривалась как 
контрреволюционная деятельность – вплоть до рас-
стрела. Постепенно меняются действующие законы. 
В последующие десятилетия за основу берутся кон-
венции и нормы международного уголовного права. 
Вводятся новые квалифицирующие признаки: «не-
однократность», «неосторожность». Смягчаются 
меры ответственности. Так в гл. 6 «Хозяйственные 
преступления» (статья 99 ст. 160, ст. 169) Уголовно-
го Кодекса РСФСР 1960 года, за нанесенный ущерб 
природным объектам было определено наказание в 
виде лишения свободы на срок до трех лет или ис-
правительными работами на срок до одного года, 
т.е. были прописаны более мягкие деликты, чем в 
предыдущих законах (из кодекса исключена статья 
о высшей мере наказания). Статьи УК РСФСР от 
25 июля 1962 года, введенного в действие 1 августа 
1962 года, предусматривающие уголовное наказа-
ние за экологические преступления «Советского пе-
риода», не отличались особой строгостью, срок на-
казания устанавливался 2,3 года лишения свободы 
[6]. Непредусмотрительность руководства страны 
и специально уполномоченных органов в ужесто-
чении действующих законов негативно сказалось 
в дальнейшем на состояние охраны окружающей 
среды. 

Важным, комплексным законом, определяю-
щим природоохранную деятельность государства, 
стал Закон «Об охране окружающей природной 
среды» от 19.12.1991 № 2061, который определил 
правовые основы государственной политики в об-
ласти охраны окружающей среды. Федеральный за-
кон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» дополнил и расширил полномочия специ-
ально уполномоченных органов в области природо-
охранительной деятельности, определил гарантии 
для граждан с учетом надлежащих условий жиз-
ни и права на благоприятную окружающую среду. 
Большой вклад в законодательную основу того пе-
риода времени внесли Постановления Верховного 
Суда РФ от 05.09.1998 года № 14, и последующих 
Пленумов «О практике применения судами зако-

нодательства об ответственности за экологические 
правонарушения», от 18 октября 2012 года № 21, 
от 31.10.2017 № 41 и др. которые, рекомендовали 
судам в случае нанесения большого ущерба природ-
ной среде и здоровью человека – руководствоваться 
действующими Законами и Кодексами, и другими 
нормативными актами отраслевого законодатель-
ства в области охраны окружающей среды при вы-
несении приговоров. Однако введенные УК РФ от 
13.01.1996 года № 6-ФЗ, и впоследствии законы – 
в редакции от 29.02.2020 года и Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ ред. от 01.03.2020) существенных мер 
ответственности за экологические преступления 
не установили [7]. В этой связи виновные в обще-
ственно опасном деянии не несут всей строгости 
наказания. Правонарушители, чувствуя свою безна-
казанность, совершают противоправные действия, 
наносящие большой ущерб окружающей среде. В 
стране процветает браконьерство: незаконная охо-
та, расхищение и уничтожение лесных массивов, 
уничтожение рыбных запасов. К сожалению, ста-
тистические данные о преступлениях и правона-
рушениях в области охраны окружающей среды в 
РФ определяют то, что криминогенная ситуация 
ухудшается из года в год [8]. Так количество за-
регистрированных экологических преступлений 
с каждым годом увеличивается. В 2017 году было 
зарегистрировано свыше 22 тысяч преступлений, с 
2000 г. по 2010 гг. количество преступлений возрос-
ло в три раза с 14 818 до 46 607. Ежегодный прирост 
преступлений превышает десятки процентов. Толь-
ко в январе 2020 года зарегистрировано 24,4 тысячи 
экологических преступлений, что на 2,9 процен-
тов больше чем за аналогичный период 2019 года. 
Борьба с экологическими преступлениями и право-
нарушениями на фоне ухудшающейся из года в год 
криминогенной ситуации во всех регионах страны, 
правоохранительными органами до сих пор не счи-
тается приоритетной, несмотря на то, что нередко 
экологические преступления являются одновремен-
но экономическими и совершаются по корыстным 
мотивам. В этой связи необходимо применять бо-
лее жесткие меры к преступникам, взяв за основу 
практику международных организаций и стран [9]. 
В Европейском Союзе руководствуются Нормами 
Директивы ЕС (Европейского Союза) 2008/99/ЕС 



99Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

от 19 ноября 2008 г. «Об уголовно-правовой охра-
не окружающей среды», которые устанавливают 
уголовное наказания за нанесение серьезного вреда 
объектам природы и здоровью человека на террито-
рии Европейских стран. А во Франции предусмо-
трена даже высшая мера наказания как за геноцид, 
если нанесен большой ущерб фауне и флоре. Толь-
ко согласованные усилия государства и общества 
в области охраны окружающей среды, ужесточе-
ние меры ответственности преступников и право-
нарушителей позволило бы достичь цели наказа-
ния, тем самым обеспечивая интересы общества. 
Для чего необходимо установить такие санкции, 
которые бы обязывали виновных непосредствен-
но устранять причиненный вред своими силами и 
средствами, т.е. загладить нанесенный ущерб окру-
жающей среде в натуре [10, с. 5]. Кроме того, для 
улучшения экологической ситуации необходимо 
сознательное отношение к природным объектам 
со стороны всех граждан страны. Разумное рас-
ходование природных и энергетических ресурсов, 
правильная утилизация мусора, расчистка земель  
позволяют избежать усугубления состояния окру-
жающей среды. В России противостоять право-
нарушениям в области охраны окружающей сре-
ды можно лишь на основе согласованных усилий 
всех ветвей власти. А определенный вклад для 
предупреждения преступлений и правонарушений 
должна внести законодательная и судебная систе-
ма государства путем ужесточения меры ответ-
ственности.

В этой связи, обеспечение экологической без-
опасности и реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на здоровую окру-
жающую среду, защита природных объектов от 
посягательств – это те основные задачи, которые 
должны быть решены государством и специально 
уполномоченными органами в процессе реформи-
рования Российского природоохранительного зако-
нодательства. 

Литература 
1. Саркисов О.Р., Сафонов Э.Е. Эколого-пра-

вовая ответственность: понятие, содержание, осо-
бенности // Вестник экономики, социологии и пра-
ва. 2015, № 4. С. 230–233. 

2. Казанцева Л.А., Саркисов О.Р., Любар-
ский Е.Л. Основы экологического права, курс 
лекций: учебник для студентов высшего, средне-
го профессионального образования. М., Берлин,  
2017. 

3. Саркисов О.Р. Ответственность за экологи-
ческие преступления и правонарушения по россий-
скому законодательству, проблемы его совершен-
ствования // Вестник экономики, права и социоло-
гии, 2018, № 4. С. 163–166. 

4. Таганцев Н.С. «Уложение о наказании уго-
ловных и исправительных 1886 года»(изд. 4-е, доп.) 
(сост. Н.С. Таганцев ). СПб., типография М.М. Ста-
сюлевича,1882 г. 

5. Бакуменко А.А., Соболь И.А. Истори-
ческая эволюция правового механизма противо-
действия незаконной охоте в России. Вестник 
Санкт-Петербургского Университета МВД России.  
№ 2 (54). 2012. С. 35–37. 

6. Артамонова М.А. Некоторые вопросы 
ответственности за экологические правонару-
шения по уголовному и административному со-
ветскому законодательству. Вестник Самарской 
гуманитарной академии. Серия «Право». 2013.  
№ 1 (13). 

7. Жадан В.Н., Лебедев А.А. Об уголовно-пра-
вовом анализе экологических преступлений // Во-
просы российского и международного права. 2017. 
Т. 7. № 2B. С. 247–260. 

8. Состояние преступности в России за 9 ме-
сяцев 2017 года: краткая характеристика По мате-
риалам: МВД. РФ Информация ФКУ «ГИАЦ МВД 
России» 14.10.2017 «Источник: /©Тюремный пор-
тал России». http://prisonlife.pu. 

9. Кремер Л., Винтер Г. Экологическое право 
Европейского союза / Отв. ред. О.Л. Дубовик. М.: 
Городец, 2007. 144 с. 

10. Воздвиженская А., Зубков И. Прези-
дентская дюжина // Российская газета. 2018.  
№ 105 (7568).

11. Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. 
Уголовно-правовые проблемы эффективности при-
менения норм об ответственности за экологические 
преступления. Вестник Тамбовского университета. 
2016. Т. 2. Вып. 3 (7) Серия Политические науки и 
право. С. 58–62. 



Вестник экономической безопасности100 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-100-102 © В.Е. Батюкова, 2021

Научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Вера Евгеньевна Батюкова,
доцент Департамента международного и публичного права Юридического факультета, 

кандидат юридических наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (125993, Москва, Ленинградский проспект, д. 49)

Е-mail: Batuykova@yandex.ru

Аннотация. Дается некоторая характеристика мошеннических действий, совершаемых в банковской сфере. Устанавливаются 
причины роста этого вида преступлений. Определяются направления деятельности по противодействию кибермошенничества в 
банковской сфере.

Ключевые слова: мошенничество, банковская сфера, противодействие, расследование, мошеннические схемы, направления, 
предотвращение.

ON THE CHARACTERIZATION OF CYBERCRIME  
IN THE BANKING SECTOR

Vera E. Batyukova,
Associate Professor of the Department of International and Public Law, Faculty of Law, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation (125993, Moscow, Leningradsky prospect, d. 49)

Abstract. Provided some characteristics of the fraudulent activities in the banking sector. The reasons for the growth of this type of 
crime are being established. The directions of activities to counter cyber fraud in the banking sector are determined.

Keywords: fraud, banking, counteraction, investigation, fraudulent schemes, referrals, prevention.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Батюкова В.Е. К вопросу о характеристике киберпреступлений в банковской сфере. Вестник экономической без-
опасности. 2021;(1):100-2.

Совершенствование способов совершения ки-
берпреступлений получило новый виток в своем 
развитии. Этому способствовала, в том числе и пан-
демия COVID-19, когда население всего мира стало 
совершать все больше операций, сделок, не выходя 
из дома, с использованием современных компью-
терных технологий.

С развитием IT-технологий опасность совер-
шения преступлений в банковской сфере много-
кратно увеличилась, несмотря на предприни-
маемые меры со стороны систем безопасности. 
Данное обстоятельство объясняется не только 
тем, что развитие новых способов совершения ки-
берпреступлений много превышает развитие не 
только мер, направленных на предупреждение та-
кого вида преступлений, но и отсутствием специ-
алистов, способных понимать механизмы и спо-
собы совершения преступлений с использованием  
IT-технологий.

Кроме этого, на наш взгляд, необходимо обе-
спечивать постоянное сотрудничество, обмен опы-
том на международном уровне для обеспечения 
систем безопасности именно в банковской сфере, 
поскольку через кредитные организации ежеднев-
но проходит и осуществляется огромное количе-
ство операций, в том числе и на международном  
уровне [1].

Расследование преступлений в сфере высоких 
технологий в настоящее время является наиболее 
острой проблемой в информационной среде. Угро-
за возникновения киберпреступности возрастает с 
увеличением количества пользователей информа-
ционных технологий. 

Развитие сети Интернет, IT-технологий повлек-
ло за собой и развитие преступлений, совершаемых 
в этой среде, поскольку все операции, совершаемые 
в финансово-экономической сфере стали совер-
шаться с использованием электронных систем.
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Проведенный нами социологический опрос со-
трудников правоохранительных органов, проводя-
щих раскрытие и расследование киберпреступле-
ний, выявил, что из числа всех опрошенных всего 
лишь 5% представляют весь механизм совершения 
такого рода преступлений, при этом они имеют выс-
шее образование, связанное с IT-безопасностью. 
Остальные полагались на заключение экспертов, 
которые дадут разъяснения о всем механизме совер-
шения киберпреступления. В этом случае, правоох-
ранителям были понятны наступившие последствия 
в виде ущерба.

Из чего можно сделать вывод, что большин-
ство киберпреступлений совершаются с корыст-
ной целью, с целью получения собственной выго-
ды – как правило, финансовой, хотя и практически 
треть из них совершается по совершенно иным  
мотивам. 

Особенность преступлений, совершаемых с ис-
пользованием IT-технологий, заключается в том, 
что такие лица обладают не только колоссальными 
знаниями цифровых технологий, но и понимают 
весь механизм совершения преступлений, направ-
ленных на причинение ущерба собственнику.

На наш взгляд, именно поэтому злоумышленни-
ками выбрана банковская сфера. Анализ судебной 
статистики свидетельствует об этом. Количество 
преступлений, совершенных с использованием та-
ких технологий выросло в несколько раз.

По данным международной компании Group-IB, 
которая занимается расследованием и предотвраще-
нием киберпреступлений, в среднем в России каж-
дый месяц успешно взламывают 1–2 банка: средний 
ущерб такого киберограбления составляет 132 млн 
рублей (примерно, 2 млн долларов) [3].

Специалисты Group-IB постоянно представля-
ют отчеты по неправомерной деятельности таких 
организаций. Так, в июле 2016 г. весь мир узнал об 
атаках на банкоматы Тайваня, а работа крупнейшего 
банка First Bank была полностью парализована [3]. 
В результате этих противоправных действий злоу-
мышленники похитили около 2 млн долларов. Суть 
этих действий заключается в том, что киберпреступ-
ники получают доступ к локальной сети конкретно-
го банка, в результате чего устанавливают контроль 
над работой банкоматов и получают удаленный до-
ступ к выдаче денежных средств.

В июне 2016 г. впервые на мировой арене по-
явились следы хакерской группы, получившей на-
звание Silence. Свои силы указанная преступная 
группа попробовала на одном из банков России, по-
сле чего они надолго легли «на дно». Позже было 
установлено, что это является одной из черт, харак-
теризующих Silence. Объем хищений менее чем за 
год вырос в пять раз.

В последующем их преступные действия выра-
жались в следующем:

● в октябре 2017 года – атаковали банкоматы. 
За одну ночь им удалось похитить 7 млн рублей. В 
этом же году они проводили DDoS-атаки с помо-
щью Perl IRC бота, используя публичные IRC чаты 
для управления троянами;

● в феврале 2018 года – успешная атака через 
карточный процессинг: за выходные им удалось 
снять с карточек через банкоматы партнера банка  
35 млн рублей. 

● в апреле 2018 года – выводит деньги через 
банкоматы. Им удается за одну ночь «вынести» по-
рядка 10 млн рублей [4].

Объем хищений денежных средств у юридиче-
ских лиц, а также у банковских организаций с по-
мощью вредоносных программ для ПК, ежегодно 
продолжит снижаться на российском рынке, так как 
большинство профессиональных хакерских групп 
переориентировались на страны с более слабой 
информационной безопасностью, да и в целом ос-
новной целью киберпреступников станут физиче-
ские лица, как наиболее слабое звено финансовой  
системы.

Отмечается, что за отчетный период было за-
фиксировано более 360 тысяч несанкционирован-
ных операций против 238 тысяч операций годом 
ранее. Число заблокированных по инициативе Бан-
ка России мошеннических телефонных номеров 
за первое полугодие выросло в 4 раза и превысило 
9,7 тысячи, следует из обзора отчетности об ин-
цидентах в сфере информационной безопасности 
при переводе денежных средств, подготовленного 
ЦБ. Порядка 80% злоумышленников звонили людям 
якобы от лица различных финансовых организаций, 
при этом использовались технологии подмены теле-
фонных номеров [5].

В условиях пандемии количество преступлений 
в сфере компьютерных информационных техноло-
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гий увеличилось в разы, но в то же время и про-
гресс защиты не стоит на месте. Разрабатываются 
новые программы, обеспечивающие защиту данных 
от проникновения нежелательных пользователей, а 
также специальные серверы, позволяющие выявить 
субъекта преступления и предотвратить дальней-
шую преступную деятельность.
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дежного удаления данных и т.д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты информации в ком-
пьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоохра-
нительная деятельность».



103Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.3/.7
ББК 67.408.1
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-103-108 © Д.А. Бронников, 2021

Научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ЕАЭС  
В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ IT-ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Дмитрий Алексеевич Бронников, 

аспирант кафедры уголовного права и процесса 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (392000, Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33)

E-mail: dmitrij.dmitriev2015@yandex.ru
Научный руководитель: Р.Б. Осокин, начальник факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор  

Аннотация. В настоящее время развивается интеграция среди пяти стран – участниц ЕАЭС. Развитие и поддержание партнер-
ских отношений в рамках ассоциации, обуславливает высокий интерес к сравнительному исследованию законодательства данных 
стран. Значительный теоретический и практический потенциал имеет исследование законодательства стран ЕАЭС в части престу-
плений в сфере экономики с использованием информационно-телекоммуникационных средств. 

Интерес к этой теме обусловлен активным техническим прогрессом, благодаря которому, в настоящее время, все больше вза-
имоотношений в сфере экономики происходит с использованием информационно-телекоммуникационных средств. Параллельно 
этому процессу возникают новые способы покушений на общественные отношения в сфере экономики при использовании инфор-
мационных технологий.

В данном исследовании будет рассмотрено, как в странах – участницах ЕАЭС реализованы правовые механизмы противодей-
ствия преступлениям в сфере экономики с использованием информационно-телекоммуникационных средств.

Исследование основывается на применении сравнительно-правового метода. Также используются общенаучные и специаль-
ные методы.

Ключевые слова: уголовное право, преступления с использованием информационно-телекоммуникационных средств, IT-
преступления, уголовное законодательство стран ЕАЭС.

COMPARATIVE STUDY OF THE LEGISLATION OF THE EAEU COUNTRIES  
IN TERMS OF COUNTERING IT CRIMES IN THE ECONOMY

Dmitriy A. Bronnikov, 
Graduate Student of the Department of Criminal Law and Process 

Tambov State University named after G.R. Derzhavin (392000, Tambov, ul. Internatsionalnaya, d. 33)

Abstract. Currently developing integration among the five countries participating in the EEU. The development and maintenance of 
partnership relations within the Association leads to a high interest in comparative research of the legislation of these countries. The study 
of the legislation of the EAEU countries in terms of economic crimes using information and telecommunications means has significant 
theoretical and practical potential.

Interest in this topic is due to the active technological progress due to which currently involves more and more mutual relations in the 
field of economy occurs with the use of information and telecommunications tools. In parallel to this process, new ways of attacking public 
relations in the economic sphere and using information technologies are emerging.

This study will examine how the EAEU member States have implemented legal mechanisms to counter economic crimes using 
information and telecommunications tools.

The research is based on the application of the comparative legal method. General scientific and special methods are also used.
Keywords: criminal law, computer crimes, IT crimes, criminal law of the EAEU countries.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Бронников Д.А. Сравнительное исследование законодательства стран ЕАЭС в части противодействия  
IT-преступлениям в сфере экономики. Вестник экономической безопасности. 2021;(1):103-8.

Начиная с последней четверти ХХ века обще-
ство проживает процесс стремительного развития 
технологий, который ряд ученых относит к очеред-
ной «технической революции» [6, c. 10]. Техниче-
ский прогресс активно влияет на процессы в со-
циуме, изменяя существующие и порождая новые 
общественные отношения. Одним из негативных 

явлений, с которым общество столкнулось в про-
цессе технического прогресса, явились обществен-
но опасные деяния, совершаемые с использованием 
информационно-телекоммуникационных средств. 
Данные явления, совершаемые поначалу индивиду-
ально и не организованно, в настоящее время разви-
лись и, во многом, совершаются организованными 
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и специализированными группами. К настоящему 
времени с помощью сети «интернет» и других ин-
формационных технологий совершается множество 
преступлений: распространение наркотиков, пере-
дача запрещенных информационных материалов, 
продажа контрафакта и контрабанда [1, c. 248]. По 
мере того, как информационные технологии начали 
вовлекаться в процессы финансовых и банковских 
отношений, возник интерес преступности к неза-
конному обогащению посредством использования 
информационно-телекоммуникационных средств. 
В настоящее время фиксируется активный рост IT-
преступлений, преимущественно совершаемых в 
сфере экономики1.

В 2020 году МВД РФ зафиксировало рост пре-
ступлений за первые восемь месяцев 2020 года на 
0,9%, при этом количество IT-преступлений в анало-
гичный период увеличилось на 76,7%. Наибольший 
рост по IT-преступлениям отмечается в следующих 
областях: преступления с использованием сети Ин-
тернет – рост на 90,2%; преступления с использова-
нием расчетных(пластиковых карт) – рост на 505,8%, 
преступления с использованием мобильной связи – 
рост на 100,5%2. Общее количество подобных заре-
гистрированных правонарушений за восемь месяцев 
2020 года составило 318 417. Следует заметить, что 
подобного рода правонарушения являются высокими 
не только по частоте случаев, но и обладают крайне 
высокой латентностью. Так, ЦБ в своем докладе фик-
сирует, что в 2019 году количество неправомерных 
транзакций составляло 576 566, на общую сумму  
6 426 500 000 рублей3, за этот период регистриру-
ется 294 409 преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий4. Высокую латентность подтверждают 
и слова заместителя председателя правления «Сбер-
банка» Станислава Кузнецова, который сообща-
ет, что, в среднем, на начало 2019 года мониторинг 
банка еженедельно фиксировал 7–8 тысяч попыток 

1 URL: мвд.рф/reports/item/21244698/ Краткая характери-
стика состояния преступности в Российской Федерации за ян-
варь – август 2020 года (дата обращения: 30.09.2020).

2 Там же.
3 URL: cbr.ru/Content/Document/File/103609/Review_of_

transactions_2019.pdf Доклад ЦБ «Обзор операций, совершенных 
без согласия клиентов финансовых организаций за 2019 год» 
(дата обращения: 30.09.2020).

4 URL: мвд.рф/reports/item/19412450/ Доклад «Краткая ха-
рактеристика состояния преступности в Российской Федерации 
за январь – декабрь 2019 года» (дата обращения 30.09.2020).

получения банковских персональных данных у кли-
ентов, получение которых дает возможность доступа 
к средствам клиента через систему дистанционного 
банковского обслуживания. К началу 2020 года эта 
цифра увеличилась до 12 тысяч случаев в неделю5. 
Суммируя эти значения, мы получаем цифру в раз-
мере 450–500 тысяч случаев в 2019 году, зафиксиро-
ванных исключительно Сбербанком. Все это говорит 
о значительном превышении фактического количества 
правонарушений, против зафиксированного, подтверж-
дая высокую латентность данного вида преступлений.

Для исследования способов, которые законода-
тель использует для борьбы с этим негативным яв-
лением, нами будет рассмотрен ряд законодательств 
стран – участниц Евразийского Экономического Со-
юза (далее – ЕАЭС). Применяя сравнительно-пра-
вовой метод и дополняя его общенаучными и специ-
альными методами, нами будет проанализировано 
текущее состояние законодательства стран участниц 
ЕАЭС, и указаны рекомендации для отечественного 
законодателя, в части совершенствования законода-
тельства по части противодействия преступлениям 
в сфере экономики с использованием информацион-
но-телекоммуникационных средств. 

ЕАЭС в настоящее время состоит из пяти стран 
членов, это: Российская Федерация, Республика Ар-
мения (далее – РА), Республика Беларусь (далее – БА), 
Республика Казахстан (далее – РК) и Кыргызской Ре-
спублики (далее – КР). Страны объединяет «Договор 
о евразийском экономическом союзе» и ряд других 
правовых актов6. Данные правовые акты обеспечива-
ют свободу движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы7. Ценность анализа законодательства стран 
ЕАЭС подчеркивается тем, что страны, входящие в 
союз, стремятся проводить согласованную политику 
и сближение законодательства в отраслях экономи-
ки8. В результате проведения согласованной полити-

5 URL: ria.ru/20200121/1563657634.html Интервью заме-
стителя председателя правления «Сбербанка» Станислава Куз-
нецова РИА Новости (дата обращения: 30.09.2020).

6 URL: http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.
pdf «Договор о евразийском экономическом союзе» (дата обра-
щения: 30.09.2020).

7 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/
internal_market/Documents/Forms/AllItems.aspx Доклад «Барье-
ры, изъятия и ограничения евразийского экономического союза» 
от 31.03.2020 (дата обращения: 30.09.2020).

8 URL: http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.
pdf «Договор о евразийском экономическом союзе» (дата обра-
щения: 30.09.2020.
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ки страны сталкиваются со схожими проблемами, в 
частности с противоправными действиями. В теку-
щем исследовании будет рассмотрено, как в стра-
нах – участницах ЕАЭС реализованы правовые ме-
ханизмы противодействия преступлениям в сфере 
экономики с использованием информационно-теле-
коммуникационных средств. Следует отметить, что, 
проводя сравнительно-правовое исследование зару-
бежного опыта стран ЕАЭС в части противодействия 
IT-преступлениям в сфере экономики, можем вы-
делить общие и отличительные признаки регламен-
тации ответственности за эти преступления. Кроме 
того, к подобному опыту обращаются многие иссле-
дователи в рамках сфер своих научных интересов, что 
позволяет им в целом сделать вывод о положитель-
ных и отрицательных сторонах как отечественного, 
так и зарубежного законодательства, а также предло-
жить авторские рекомендации о возможности заим-
ствования позитивного опыта технико-юридического 
конструирования норм УК [2, c. 305–308; 3, с. 89–96;  
4, с. 66–71; 5, с. 213–220]. 

Первым рассмотрим российское законодатель-
ство. В отечественном законодательстве обществен-
но опасные деяния в сфере экономики с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
средств регулируются по УК РФ ст. 159.3 «Мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежа», ст. 159.6 «Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации» и ст. 158 «Кража» ч. 3  
п. «г»1. При этом ст. 159.3 и 159.6 являются специ-
альными правовыми нормами, конкретизиро-
ванным по способам совершения преступления,  
а ст. 158, имеет классифицирующий признак, фик-
сирующий повышенную общественную опасность 
в случае, если объект преступления является сред-
ствами на банковском счете, или электронными 
денежными средствами. Рассмотрим санкции, ко-
торые предусматривают указанные выше уголовно-
правовые нормы. Так как в дальнейшем мы будем 
рассматривать правовые нормы иных государств, 
оперирование суммами штрафов при сравнитель-
ном анализе проблематично, поэтому для нагляд-
ности и лаконичности преимущественно будет рас-
сматриваться один вид санкции – лишение свободы 

1 URL: http://www.consultant.ru/ Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020). 
(дата обращения: 30.09.2020).

(далее – л.с.), за исключением случаев когда состав 
не предусматривает данного типа санкции. Для 
основной диспозиции ст. 158 «Кража», предусмо-
трена санкция в виде л.с. на срок до двух лет, при 
наличии квалифицирующего признака ч. 3 п. «г», 
санкция предусматривает до шести лет л.с. Санк-
ции ст. 159.3 предусматривает наказание до трех 
лет лишения свободы по основному составу, при 
наличии различных квалифицирующих признаков 
предусмотрено наказание в виде л.с. до 5–10 лет. По 
основному составу ст. 159.6 предусмотрено наказа-
ние в виде ареста до четырех месяцев, при наличии 
квалифицирующих признаков наказание, наказание 
в виде лишения свободы возрастает до 5–10 лет. 

Далее, проанализируем законы стран – участ-
ниц ЕАЭС, изучив правотворческую мысль, в части 
преступлений в сфере экономики с использованием 
информационных телекоммуникационных средств. 

Законодательство Кыргызской Республики в на-
стоящее время не содержит отдельные статьи или 
классифицирующие признаки для преступлений 
против собственности с использованием инфор-
мационных систем. При этом, на данный момент, 
проникновение сети Интернет среди граждан со-
ставляет более 80%2. Данные текущего состоя-
ния, приведенный в концепции «информационной 
безопасности Кыргызской Республики на 2019–
2023 годы», говорят о недостаточной эффективно-
сти и противоречивости правовых норм в области 
информационной сферы, т.е. сферы деятельности 
человека связанной с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных средств3. Этим же 
документом обозначена необходимость совершен-
ствование правового поля, в целях криминализа-
ции и противодействия действиям компьютерной 
преступности и обеспечения информационной без-
опасности КР4. Таким образом, в ближайшее время 
можно ожидать изменений и дополнений в законо-
дательстве КР, в части преступлений в сфере эконо-
мики, с использованием информационных средств.

Законодательство Республики Армения пошло 
по пути выделения данного вида правонарушений 

2 Приложение (к постановлению Правительства Кыр-
гызской Республики от 3 мая 2019 года № 209) КОНЦЕПЦИЯ 
информационной безопасности Кыргызской Республики на 
2019–2023 годы. п. 18.

3 Там же п. 25.
4 Там же п. 45.
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в специальную статью уголовного кодекса. Дис-
позиция ст. 181 УК РА «Хищение, совершенное с 
использованием компьютерной техники» указыва-
ет: «Хищение чужого имущества в значительных 
размерах, совершенное с использованием компью-
терной техники …»1. Можно увидеть, что в дис-
позиции определяющим является исключительно 
способ совершения правонарушения, относящийся 
к объективной стороне преступления. Противо-
правное действие формулируется общим терми-
ном – хищение. Статья включает в себя три части 
и содержит четыре квалифицирующих признака. 
Максимальный вид наказания для общей части – 
до двух лет лишения свободы со штрафом до 50-ти 
МРОТ (или без такового), для квалифицированных 
частей, наказание составляет от трех до восьми лет 
лишения свободы с возможностью конфискации  
имущества.

В законодательстве Республики Беларусь, право-
нарушение против собственности с использованием 
информационных средств регламентирует УК РБ 
ст. 212 «Хищение путем использование компьютер-
ной техники». Диспозиция следующая: «Хищение 
имущества путем изменения информации, обраба-
тываемой в компьютерной системе, хранящейся на 
машинных носителях или передаваемой по сетям 
передачи данных, либо путем введения в компью-
терную систему ложной информации»2. Диспози-
ция детально описывает способ совершения престу-
пления. Противоправное действие формулируется 
общим термином хищение. Статья включает четыре 
части, содержащие шесть квалифицирующих при-
знаков. Основная часть предусматривает наказание 
до трех лет л.с., при наличии квалифицирующих 
признаков – наказание в виде л.с. составляет от 2 
до 12 лет лишения свободы. Отдельного внимания 
заслуживает основная и дополнительная санкция, 
предусматривающая лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенны-

1 URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show& 
ID=1349&lang=rus Официальный сайт Национального Собра-
ния Республики Армения. Уголовный Кодекс Республики Ар-
мения принят 18.04.2003 с последними правками от 22.01.2020 
(дата обращения: 30.09.2020).

2 URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь. Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. 
№ 275-З с последними правками от 11.11.2019 (дата обращения: 
30.09.2020).

ми видами деятельности. Учитывая узконаправлен-
ные навыки, которые требуются для совершения 
ряда противоправных действий с использованием 
информационных технологий, наличие данной нор-
мы может предотвратить совершение и случаи ре-
цидива подобных правонарушений.

В законодательстве Республики Казахстан дан-
ные преступления не выделены в отдельные нор-
мы, а регламентируются квалифицированными 
пунктами в следующих правовых нормах УК РК:  
ст. 188 «кража» ч. 2 п. 4 «Кража совершенная путем 
незаконного доступа в информационную систему 
либо изменения информации, передаваемой по се-
тям телекоммуникаций»; ст. 190 «мошенничество» 
ч. 2 п. 4 «Мошенничество, совершенное путем об-
мана или злоупотребления доверием пользователя 
информационной системы» и ст. 195 «Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием» ч. 3 п. 3 причинение <…> 
«путем незаконного доступа в информационную си-
стему либо изменения информации, передаваемой 
по сетям телекоммуникаций»3. Преступления пред-
усмотренные ст. 190 и 195 УК РК могут быть пере-
квалифицированы на более тяжкие при совершении 
преступной группой (ст. 190 ч. 4 п. 1, ст. 195 ч. 4 
п. 1), или в случае причинения крупного ущерба  
(ст. 195 ч. 4 п. 2) или совершенного в особо крупном 
размере(ст. 190 ч. 4 п. 2). Максимальное наказание 
предусмотренное правонарушениями: ст. 188 ч. 2 
до пяти лет л.с. с конфискацией; ст. 190 ч. 2 до че-
тырех лет л.с. в случае отягчающих признаков по 
части четвертой от 5 до 10 лет л.с. с конфискацией; 
ст. 195 предусматривает до 2 лет лишения свободы 
в случае отягчающих признаков части четвертой 
предусматривает до 5 лет с конфискацией (или без 
таковой). Следует так же отметить, что в УК КР, 
раскрыто определение информационной системы, 
что является плюсом при применении правовых 
норм включающих это понятие.

Проанализировав по отдельности законодатель-
ства стран – участниц ЕАЭС, мы можем обобщить 
результаты, и провести их сравнительный правовой 
анализ.

3 URL: https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 
Информационная система «ПАРАГРАФ». Уголовный кодекс Ре-
спублики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменени-
ями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) (дата об-
ращения: 30.09.2020).
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Для наглядности сравнительно-правового ана-
лиза санкций, предусмотренных законодательства-
ми стран – членов ЕАЭС, сведем в одну таблицу 
данные по наказаниям, в виде лишения свободы.

Сравнение показывает, что законодатели стран – 
участниц ЕАЭС, схоже оценивают общественную 
опасность подобного рода преступлений. Этот вы-
вод можно сделать, исходя из незначительного раз-
броса в максимально предусмотренных наказаниях. 
Наименьшую ответственность предусматривает 
законодательство Республики Армения, а наиболь-
шие наказания предусмотрены законодательством 
Республики Беларусь.

В законодательствах РБ и РА данные правона-
рушения выделены в отдельные уголовно-правовые 
нормы. В законодательстве РК данные правонару-
шения квалифицируются отдельными признаками, 
в существующие правовых нормах. В законодатель-
стве России есть как специальные правовые нормы, 
так и квалифицирующие признаки в составе более 
общих норм. Перспективным видится выделение 
данных правонарушений в отдельные уголовно-
правовые нормы, так как это позволяет эффектив-
нее реализовать направленную политику противо-

действия правонарушениям в сфере экономики с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных средств.

В законодательстве РА, РБ и РК признаком, 
ограничивающим данные уголовно-правовые нор-
мы, от иных преступлений против собственности, 
является способ совершения как-то: использование 
компьютерной техники, незаконного доступа к ин-
формационной системе, изменения информации и 
так далее. В свою очередь в российском законода-
тельстве данные преступления разграничиваются 
как по способу совершения преступления 159.3 и 
159.6, так и предметом преступления 158 ч. 3 п. «г». 
Выбор каждого из этих признаков имеет свои поло-
жительные стороны в текущем времени и перспек-
тивном право применении. С развитием современ-
ных технологий, могут появится как новые способы 
совершения общественно опасных действий, так и 
новые предметы посягательств, которые не будут 
попадать под квалификацию действующих диспо-
зиций уголовно-правовых норм. Ввиду этого Рос-
сийские законодатели выбрали эффективный путь, 
фиксируя различные признаки в диспозициях пре-
ступлений.

УК РФ УК РБ УК РА РК

ст. 158 ст. 159.3 ст. 159.6 ст. 212 ст. 181 ст. 188 ст. 190 ст. 195

Основная диспозиция до 3 лет 
л.с.

до 3 лет 
л.с.

до 4мес. 
ареста

до 3 лет 
л.с.

до 2 лет 
л.с.

до 3 лет 
л.с.

до 2 лет 
л.с.*

40 дней 
ареста

Квалифицирующие  
признаки

Использование  
инф. технологий

до 6 лет 
л.с.

5 лет 
л.с.*

до 4 лет 
л.с.*

до 2 лет 
л.с.

Совершение  
группой лиц 5 лет л.с. 5 лет л.с. 5 лет л.с. 3-6 лет 

л.с.

Значительный ущерб  
гражданину 6 лет л.с. 6 лет л.с.

Использование  
служебного положения 6 лет л.с. 6 лет л.с.

Крупный размер  
хищения 6 лет л.с. 6 лет л.с. 2–7 лет 

л.с.
3–6 лет 

л.с.

Совершение  
организованной группой

10 лет 
л.с.

10 лет 
л.с.

5–12 лет 
л.с.

4–8 лет 
л.с.**

5–10 лет 
л.с*.

5 лет 
л.с.**

Хищение  
в особо крупном размере

10 лет 
л.с.

10 лет 
л.с.

5–12 лет 
л.с.

4–8 лет 
л.с.**

5–10 лет 
л.с.*

5 лет 
л.с.**

*     – Наказание в виде лишения свободы дополняется конфискацией имущества
Курсивом выделены основные диспозиции уголовно-правовых нормы,  

без упоминания информационных технологий как объекта или способа совершения преступления.



Вестник экономической безопасности108 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В целом законодательства рассматриваемых 
стран схожи в рассматриваемых вопросах, этому 
способствует единый исторический правовой базис 
и наличие общего экономического пространства. 

Подводя общий итог, можно сделать следующие 
выводы.

1. В настоящее время фиксируется значи-
тельный рост преступлений в сфере экономики,  
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных средств. Данный рост обуславливается 
технологическим прогрессом информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющим 
совершенствовать и развивать текущие экономи-
ческие отношения при использовании результатов 
данного прогресса. Также рост преступлений обу-
славливается увеличением вовлеченности граждан 
в процессы сферы экономики, использующие ин-
формационно-телекоммуникационные средства.

2. Из пяти государств – членов ЕАЭС четыре 
государства обладают законодательством, содержа-
щим правовые нормы отдельно регламентирующие 
правонарушения в сфере экономики с использова-
нием информационных средств, это: Россия, Респу-
блика Армения, Республика Беларусь и Республика 
Казахстан.

3. Законодательства стран ЕАЭС предусматри-
вают схожие наказания по преступлениям против 
собственности, с использованием информационных 
средств. 

4. В процессе развития технологий могут по-
явиться новые способы совершения противоправ-
ных действий, так и новые предметы преступлений, 
которые не зафиксированы в текущих диспозициях 
уголовно-правовых норм. Ввиду этого, позиция от-
ечественных законодателей, закрепивших в диспо-
зициях преступлений предмет преступления (158 
ч. 3 п. «г»), и способ совершения правонарушения 
(159.3, 159.6), является более устойчивой в случае 
появления новых общественных отношений, вы-
званных развитием технологий. 

5. Российским законодателям можно рекомен-
довать держать в фокусе новинки информационных 
и телекоммуникационных технологий и оперативно 
реагировать на появление, вследствие этого новых 
общественных отношений, для уголовно-правовой 
регламентации параллельно возникающих новых 
общественно опасных деяний.

6. Российским законодателям можно рекомен-
довать рассмотреть опыт коллег из Республики Бе-
ларусь, в части включения в санкцию статей 159.3, 
159.6 наказаний в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.
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Для достижения целей странами – участницами 
ЕАЭС в области создания базы единообразия мер 
правового характера, направленных на пресечение 
преступной деятельности в области контрабанды 
алкогольной продукции и табачных изделий, осо-
бенного внимания заслуживает проведение сравни-
тельно-правового изучения и анализа имеющихся 
средств, созданных для противодействия контра-
банде, которая является одной из более крупных 

проблем, создающих проблемы национальным 
экономикам участниц ЕАЭС. Рассматривается во-
прос о некотором разногласии действий, предпри-
нимаемых указанными странами к созданию едино-
образного правового механизма, а также неимение 
действенной системы борьбы с рассматриваемым 
преступным деянием.

Следует отметить, что, изучая зарубежный опыт 
стран ЕАЭС относительно специфики назначения 



Вестник экономической безопасности110 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

наказаний за совершение контрабанды алкоголь-
ной продукции и табачных изделий, представляет-
ся целесообразным рассмотреть общие и отличи-
тельные признаки регламентации ответственности 
за эти преступления. Зарубежный опыт изучали 
многие исследователи в сфере своих научных ин-
тересов, что позволило сформулировать вывод о 
положительных и отрицательных аспектах как от-
ечественного, так и зарубежного законодательства, 
а также предложить авторские рекомендации о 
возможности заимствования позитивного опыта 
технико-юридического конструирования норм УК  
[1, с. 305–308; 2, с. 89–96; 3, с. 66–71; 4, с. 213–220].

Основываясь на данных при проведении срав-
нительного анализа норм уголовной ответствен-
ности за контрабанду алкогольной продукции и 
табачных изделий в Российской Федерации, Респу-
бликах Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии 
выявлены различия при установлении определения 
понятия данного преступления, указывающие как 
на содержание диспозиции, так и на различия санк-
ций, что является неукоснительной причиной стаг-
нации в области борьбы с контрабандой указанных  
товаров.

Преступная деятельность на постсоветском 
пространстве достигла колоссальных масштабов. 
При проведении правового анализа и выявлении 
проблем в области экономической безопасности 
все большее количество ученых приходит к едино-
му мнению о всплеске уровня теневой экономики и 
росту преступных посягательств на экономические 
отношения ЕАЭС [7, c. 205–215].

В связи с этим, для достижения общенацио-
нальных целей участникам ЕАЭС крайне необходи-
мо принять ряд исчерпывающих мер, направленных 
на создание и принятие единообразного правового 
документа, который послужит регулятором повы-
шения эффективности борьбы с проявлением кон-
трабанды алкогольной продукции и табачных изде-
лий на пространстве ЕАЭС. Подвергаются анализу 
нормы уголовного законодательства, указанной эко-
номической и союзнической организации.

Истоком к данному обстоятельству послужили 
процессы экономической интеграции стран – быв-
ших республик СССР и создание единой таможен-
ной территории Белоруссии, России, Казахстана, к 
которым в 2015 году примкнули и Киргизия с Арме-

нией. В рамках союза, была создана унифицирован-
ная организация, регулирующая взаимовыгодную 
торговлю с отсутствием таможенных пошлин, эко-
номических ограничений, за исключением специ-
альных мер. Наряду с данным условием, союзники 
пришли к проявлению преступной деятельности 
на своем пространстве в области контрабанды, 
вытекающей из отработанных схем к реализации  
данного преступления, так и к его совершенствова-
нию [6].

Контрабандой по смыслу отечественного за-
кона, как и в союзных государствах, принято по-
нимать перемещение товаров через границу ЕАЭС, 
без прохождения таможенного контроля, равно 
как с сокрытием товаров от него, или же предъяв-
ление поддельных документов при прохождении 
таможенного контроля, либо при неправильном 
декларировании [5, c. 47–51]. Субъектом контра-
банды алкогольной продукции и табачных изделий 
в Российской Федерации признается физическое 
лицо, достигшее возраста на момент совершения  
преступления шестнадцати лет, и являющееся де-
кларантом.

31 декабря 2014 года Федеральным законом  
№ 530-ФЗ, была внесена в УК РФ статья 200.2 
«Контрабанда алкогольной продукции и (или) та-
бачных изделий», предусматривающая установ-
ление наказания за контрабанду вышеуказанных 
товаров в крупном размере, которым признается 
цена табачных изделий и (или) алкогольной продук-
ции, которая превышает 250 000 рублей. Для целей 
данной статьи законодателем понижен «крупный 
размер» по сравнению с другими статьями эко-
номического характера, отведенными в УК РФ, а 
именно в статьях главы 22, где «крупный размер» 
в большинстве преступлений данной направлен-
ности составляет свыше 1 500 000 рублей. Данное 
условие фактически указывает на снижение доход-
ности в области теневой экономики от совершения 
контрабанды алкогольной продукции и табачных  
изделий1.

В статье 200.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации видны разграничения наказания за со-
вершение данного преступления. Так в ч. 1 ст. 200.2 
УК РФ – наказание за совершение контрабанды ука-

1 h t t p : / /www.consu l t an t . ru /documen t / cons_doc_
LAW_173188/
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занных выше товаров в крупном размере выглядит в 
виде взыскания на сумму от 300 000 рублей до одного 
миллиона рублей или составляет заработную плату, 
как и другой доход осужденного от одного года до 
трех лет. Также могут быть назначены принудитель-
ные работы сроком до пяти лет или на аналогичный 
срок лишением свободы. Часть вторая гласит о на-
казании за контрабанду, которая совершена группой 
лиц по предварительному сговору, или лицом при 
использовании служебного положения и наказа-
ние предусмотрено – лишение свободы сроком от 
трех лет до семи, а также штраф, суммой до одного 
миллиона рублей или в виде размера дохода за три 
года или без него. В части третьей статьи указано 
наказание за контрабанду организованной группой 
в виде лишения свободы сроком от семи лет до две-
надцати со штрафом до двух миллионов рублей или 
в размере официального дохода за пять лет или без 
него, с ограничением свободы до двух лет или без 
него1. В Уголовном законодательстве Казахстана в 
рамках рассматриваемого вопроса можно выделить 
следующую норму – это ст. 234 – «Экономическая 
контрабанда», согласно которой признано считать 
перемещение отдельных товаров/других предме-
тов в крупном размере через границу союзной ор-
ганизации, как и ограниченных или запрещенных 
к перемещению через границу предметов, которые 
должны перемещаться по определенным правилам, 
и, если оно сокрыто контроля таможни или пере-
мещено без него, либо с использованием обмана 
и предоставляя поддельные средства таможенной 
идентификации или же с неправомерным деклари-
рованием, либо с предоставлением заведомо лож-
ных сведений о совершении операции при переме-
щении через границу ЕАЭС предметов и ценностей. 
Часть первая указанной статьи регламентирует на-
казание за совершение экономической контрабанды 
и представляет собой наложение штрафа в размере 
до восьмидесяти минимальных размеров оплаты 
труда либо исправительными работами, либо при-
влечением лица к обязательным общественным ра-
ботам на срок до 80 часов, или арестом на срок до 
20 суток, с конфискацией имущества или без. Часть 
второй предусматривает неоднократность, с ис-
пользованием служебного положения, применения 

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699
/9cee3e08a76317a88adbddab280b65fcb45a54c8/

насилие в отношении лица, пограничного или та-
моженного органа, или же в особо крупном размере, 
или группой лиц по предварительному сговору. На-
казание за совершение данного преступления, если 
присутствуют квалифицирующие признаки, пред-
ставлено в виде штрафа размером до трех тысяч 
расчетных показателей за месяц или в виде испра-
вительных работ в таком же размере, либо назначе-
ние общественных работ до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы сроком до трех лет, либо же 
реальным лишением свободы также на три года, с 
полной конфискацией имущества. В части третьей 
указаны условия контрабанды совершенной лицом, 
выполняющим государственные функции, либо ли-
цом, выполняющим данные функции, либо долж-
ностным лицом, или находящимся на ответственной 
государственной работе, если они связаны исполне-
нием служебной работы, либо преступной группой 
и наказание предусматривается в виде лишения сво-
боды на срок от трех дет до восьми с обязательной 
конфискацией имущества, а если она совершена 
лицом, выполняется представителем государства, 
либо лицом выполняющим таковые функции, либо 
лицом, находящимся на ответственной государ-
ственной работе, если они связаны с выполнением 
служебного долга – с пожизненным лишением пра-
ва находиться на ответственных должностях или 
выполнять некоторые функции2. В уголовном зако-
не Республики Киргизия экономическая контрабан-
да представляет собой незаконную транспортиров-
ку через границу союза в крупном размере товаров 
или предметов, которая совершена без сокрытия от 
органов таможенного контроля либо с сокрытием 
или же предъявлением поддельных документов или 
средств связанных с таможенной идентификацией 
или связана с недостоверным декларированием, то 
наказывается исправительными работами четвер-
той категории или же штрафом пятой категории, 
или лишением свободы первой категории с полным 
лишением права занимать заниматься определен-
ной деятельностью или состоять в определенной 
должности сроком до двух лет со штрафом первой 
категории. Контрабанда, которая совершена в особо 
крупном размере, а также должностным лицом при 
исполнении им служебных обязанностей, а равно 
как с применением насилия, не создающего опас-

2 https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/234.htm
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ности для жизни или здоровья работнику органов 
таможенного контроля. Вторая часть статьи указы-
вает на санкцию за совершение контрабанды в осо-
бо крупном размере, либо с использованием своего 
служебного положения или же применяя не опасное 
для жизни и здоровья насилия в отношении сотруд-
ника органов таможенного контроля, либо же груп-
пой лиц по предварительному сговору, и, наказание 
за данную особенность контрабанды назначается в 
виде штрафа шестой категории, либо же реальным 
лишением свободы второй категории с обязатель-
ным лишением права выполнять определенную ра-
боту сроком до двух лет и с обязательным штрафом 
второй категории1. 

Примечание настоящей статьи гласит об эконо-
мической контрабанде, которой признается данное 
преступление, совершенное исключительно в круп-
ном размере, с учетом стоимости товаров, пересе-
каемых через границу, и, если стоимость таковых 
существенно выше установленного законами Ре-
спублики Киргизия принципами расчетных показа-
телей на момент совершенного преступления в пять 
тысяч раз. Особо крупным размером принято счи-
тать стоимость, превышающую в десять тысяч раз.

Также, если данное преступление совершено 
впервые, либо же в добровольном порядке уплаче-
ны все таможенные платежи, в том числе штрафы 
и пени, а товары и ценности, оформлены должным 
образом в таможенном отношении, то лицо ответ-
ственности не подлежит. Рассматривая вопрос об 
уголовной ответственности за контрабанду эконо-
мической направленности в Республике Беларусь, 
отсутствует норма, предусматривающая ответствен-
ность за контрабанду алкогольной и табачной про-
дукции. Однако ответственность за данное престу-
пление наступает по общим основаниям, предусмо-
тренным ст. 228 УК Республики Беларусь. Часть 1  
ст. 228 УК Беларуси, излагает понятие контрабан-
ды – это незаконное перемещение через границу 
союза товаров в крупном размере, которые запре-
щены или ограничены к перемещению. Наказание 
законом Беларуси предусмотрено за контрабанду 
выглядит в виде штрафа или же ограничения свобо-
ды сроком до трех лет или же реальным лишением 
свободы на такой же срок. Часть третья настоящей 

1  h t t p s : / / o n l i n e . z a k o n . k z / m / d o c u m e n t ? d o c _
id=34350840#sub_id=2230000

статьи представляет наказание, за совершение кон-
трабанды группой лиц по предварительному сго-
вору или же если она совершена повторно или же 
лицом, совершавшим преступления в данной обла-
сти либо е лицом, которое воспользовалось своим 
служебным положением либо же применяя насилие 
в отношении лица, работающего от имени государ-
ства в области таможенного или пограничного кон-
троля и наказывается реальным лишением свободы 
сроком от пяти лет до десяти с наложением штрафа 
или без него. За совершение контрабанды по части 
четвертой статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком от семи лет до двенадцати 
со штрафом или без, и, в случае если данная контра-
банда совершена организованной преступной груп-
пой2. В уголовном законодательстве Республики 
Армения также отсутствует специализированный 
состав контрабанды, поэтому ответственность на-
ступает на общих условиях ст. 215 УК Республики 
Армения, где контрабандой признается перемеще-
ние через таможенные посты Республики Армения 
товаров, культурных и других ценностей и если оно 
совершено в крупных размерах и наказывается на-
ложением штрафа размер которого начинается от  
50 до 1000 кратного размера МРОТ либо лишением 
свободы на срок не свыше пяти лет. Также в частях 
третьей и четвертой, наказание предусмотрено за 
контрабанду, которая совершена лицом с использо-
ванием своих должностных полномочий, либо же 
лицом которое на момент совершения преступления 
было освобождено от работы в области таможенно-
го или пограничного контроля, либо в случае при-
менения насилия к сотруднику таможенных органов 
и представляет собой лишение свободы сроком от 
шести лет до десяти с применением конфискаци-
онных мер или без них, либо же в составе органи-
зованной группы – наказание на срок от восьми до 
двенадцати лет лишения свободы с конфискацией 
имущества или без таковой. В части пятой указыва-
ется изложение понятия крупного размера, которым 
необходимо считать стоимость товаров превышаю-
щую 2000 размер МРОТ3.

Таким образом, подвергнув сравнительному 
анализу нормы уголовного законодательства на 
примере вышеуказанных стран, а также исследуя 

2 https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/228.htm
3 https://textarchive.ru/c-1116992-p9.html
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вопрос унификации мер уголовно-правового харак-
тера между ними в области контрабанды алкоголь-
ной продукции и табачных изделий, неотъемлемым 
негативным показателем является искусственная 
дестабилизация рынков указанных стран и вмеша-
тельство теневого сектора экономики в развитие 
межгосударственных, торговых отношений, заклю-
чающегося в реализации контрафактных и контра-
бандных данных изделий, исключающих возмож-
ность регулирования доходов государств от закон-
ной деятельности организаций и предпринимателей. 
Отсутствие единого представления уголовно-пра-
вовой нормы борьбы с отдельным видом контра-
банды, заключающейся в незаконном перемещении 
через границы указанных стран создает явную ви-
димость проблемы при регистрации отдельных ви-
дов преступлений экономической направленности, 
а в частности, при совершении контрабанды алко-
гольной продукции и табачных изделий, что не дает 
конкретной возможности на пространстве ЕАЭС 
своевременно анализировать количество совершен-
ных преступлений указанной категории и создавать 
платформу для борьбы с ней при планировании ко-
ординационной деятельности правоохранительных 
органов, направленной на минимизацию случаев 
перемещения через государственные границы неза-
конным путем алкогольной продукции и табачных 
изделий. Очевидной остается необходимость при 
назначении наказания за вышеуказанную форму 
контрабанды такой меры как штраф, в связи с тем, 
что наложение его влечет за собой дополнительные 
доходы в бюджет государства, оставаясь при этом 
гуманной санкцией за совершение указанного пре-
ступления и носит в себе характер предупреждения 
экономической преступности, а конфискация алко-
гольной продукции и табачных изделий служит не-
допущению контрабанды изъятого, сыграет ключе-
вую роль в предотвращении прироста негативных 
условий для развития национальных рынков стран 
– участниц ЕАЭС в представленной области.
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Известно, что сам термин «криминология» про-
изошел от слияния двух самостоятельных по содер-
жанию слов: лат. crimen – «преступление» и греч. 
logos – «учение». Следовательно, буквальный пере-
вод словосочетания «криминология» – учение о пре-
ступлении. Однако смысл этого термина не тожде-
ственен понятию криминологии как науки. Поэтому, 
как представляется, давно назрела необходимость 
проанализировать различные толкования науки «кри-
минология», представляющей собой, по мнению ав-
торов, отрасль специальных знаний о преступности 
и ее детерминант как социальных явлений. Но если 
это так, то тут может возникнуть сомнение: действи-

тельно ли для нас – теоретиков и тем более для прак-
тических работников органов внутренних дел (ОВД) 
в первую очередь важны знания о следствии – пре-
ступности, а не об источнике, ее породившем? Ведь, 
как ни говори, преступность своим существованием 
обязана деятельности отдельных групп людей, ее 
производящих. Давайте, читатель, вместе и разбе-
ремся в этом непростом вопросе: почему преступ-
ность, а не личность преступника в первую очередь 
интересовала советских криминологов?

В первых учебниках по криминологии, из-
данных в 60-е годы прошлого столетия, эта наука 
определялась весьма просто и лаконично, перечис-
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лением элементов, которые составляли предмет ее 
познания. В то время определения этой науки зву-
чали так: «Советская криминология – это наука о 
состоянии, динамике, причинах преступности и о 
мерах ее предупреждения в социалистическом об-
ществе» [1, c. 8].

В следующем издании в определение науки 
криминологии вводятся некоторые дополнение: 
«Советская социалистическая криминология – это 
наука о состоянии, динамике, причинах преступно-
сти, методах изучения, путях и средствах ее преду-
преждения в социалистическом обществе» [2, c. 7].

Как видим, в дефиниции отмечено, что эта наука 
не только советская, но и социалистическая, и автор 
в предмет ее познания включил дополнительный 
элемент – методы изучения преступности. Действи-
тельно криминология, как и любая другая наука, в 
качестве средства познания элементов своего пред-
мета применяет и философские, и социологические, 
и статистические методы. Однако указывать в дефи-
ниции любой науки методы и средства исследова-
ния не принято, ибо они не являются элементами 
предмета познания, их только используют.

Но возникает все тот же вопрос: почему авто-
ры с первых учебников в качестве главного эле-
мента предмета изучения определили аморфную  
(т.е. бесформенную), не имеющую ни начало, ни 
конца воображаемое сущее под названием преступ-
ность, объявленную неким социальным явлением? 
Один из авторов первого учебника даже откровенно 
признавал это направление главным. Они писал, что 
если буржуазная криминология концентрирует свое 
внимание на преступной личности, то советская 
криминология изучает преступность, ее причины и 
условия как социальные явления [1, c. 4].

Второй автор данного издания изложил элемен-
ты предмета, изучающиеся советской криминоло-
гией, в следующей последовательности: на первом 
месте расположил преступность, затем ее причины 
и в третью очередь назвал меры ее предупреждения. 
Как видим, в данном реестре для личности преступ-
ника мета не нашлось, ее, без которой не было бы 
преступности и, пожалуй, самой науки криминоло-
гии, как будто вообще не существует.

Это «упущение», конечно же, объяснимо, и 
оно связано с внутренней политикой государства 
СССР. В этой связи нужно вспомнить, что в 1961 г.  

(октябрь) прошел очередной съезд КПСС, на кото-
ром была принята Программа – партийный доку-
мент, содержащий поставленные задачи и цель – по-
строение коммунизма. В этом документе было отме-
чено: «В обществе, строящем коммунизм, не должно 
быть места правонарушениям и преступности»  
[9, c. 106]. По сути, эта фраза в то время звучала как 
партийное задание. Самой науки криминологии, как 
и вузовской дисциплины, не было, им еще только 
предстояло возродиться после известных гонений и 
запрета 30-х годов.

А когда «сверху» дали команду ученым-юристам 
обосновать преходящий характер преступности при 
развитом социализме и ее постепенном искорене-
нии и отмирании при строительстве коммунистиче-
ского общества, они взяли «под козырек» этот заказ 
и стали формировать совершенно новую советскую 
социалистическую криминологию. Кстати сказать, 
что ни одна из других наук того идеологизирован-
ного времени себя так не обозначала. Ведь не было 
ни советской антропологии, ни советской биологии, 
ни советской психологии, и тем более советской 
физики. Не случайно же до конца советской эпохи 
А.Б. Сахаров продолжал повторять, что проблема 
преступности и ее причин в значительной мере про-
блема политическая. В этой связи авторы учебни-
ков по криминологии приписывали этой науке даже 
идеологическую функцию.

Назвав преступность социальным явлением, 
развивающимся в силу собственных социальных 
причин, возведя ее на авансцену науки криминоло-
гии, этих авторов совсем не смущало, что преступ-
ность ни как явление, ни как система, ни как про-
цесс, ни в каких-либо других надуманных формах 
не существует и, следовательно, развиваться не мо-
жет. Потому что реально преступность можно пред-
ставить только совокупностью зарегистрированных 
преступлений и выявленных лиц, их совершивших. 
Никакой другой преступности в окружающей дей-
ствительности нет. В других формах существовать 
она просто не может в принципе, ну если только 
в воображениях отдельных криминологов, не ото-
шедших от идеологического гипноза и продолжаю-
щих насаждать свою фантасмагорию.

Правда, преступность, если использовать во-
ображение, можно представить и в виде киношной 
ленты, которая беспрерывно, постоянно движется, 
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отмечая каждым кадром на экране жизни общества 
преступление. И эта лента имеет только начало – 
убийство Каином своего брата Авеля, заложившее 
основу криминальному насилию одной малой части 
людей над бóльшей, но не имеет конца. Эта вооб-
ражаемая лента может гипотетически закончиться 
только с человеком, совершившим последнее пре-
ступление на земле. Иным путем преступность не 
остановить.

Теперь, как полагаю, стало ясным, откуда со-
ветские криминологи получили политический за-
каз, связанный с требованием хотя бы теоретически 
обосновать, что социализму как передовой обще-
ственной системе органически чужда преступность. 
Потому что она своими корнями уходит в прошлые 
далекие эпохи и в этой связи досталась социализму 
как бы по наследству.

Поэтому дистанцирование от западной кри-
минологии было необходимым решением, ибо она 
изучала и продолжает изучать единственный ис-
точник криминала – личность преступников, про-
являющая в противоправных действиях различные 
страстные пороки, именуемые мотивами. Нужно 
было избавиться от личности и от психических по-
будительных причин, делающих преступления эле-
ментами социальной жизни, формой поведения лю-
дей независимо от их классовой принадлежности и 
государственного устройства. На замену личности – 
причины как раз подошло обобщенное криминоло-
гическое образование под названием преступность, 
отражающая совокупность преступлений и лиц, их 
совершивших. Однако ее истинную сущность при-
шлось изменить и представить неким социальным 
явлением, развивающимся в силу собственных со-
циальных причин. Теперь уже с этим надуманным 
явлением можно было манипулировать как угодно: 
и назвать чуждым элементом развитого социализма, 
и приписать преступности преходящий, т.е. времен-
ный характер, которая, путем кардинальных изме-
нений условий жизни людей при коммунизме, сама 
отомрет. С личностью преступника, являющейся 
истинным продуцентом преступления, подобное 
умозаключение было бы не корректным. В этой свя-
зи отечественная криминология была вынуждена 
пойти своим социалистическим путем.

Есть и вторая сторона этого вопроса. Если допу-
стить, что советская криминологи в качестве глав-

ного элемента своего предмета научного познания 
все же оставила личность преступников, то тогда бы 
она ничем не отличалась от западной криминологии 
и не выделялась прилагательным «советская». Кро-
ме того, заявив об отмирании преступности в СССР, 
тогда нужно было бы иметь в виду коренную пере-
делку всей человеческой сущности. Ведь советский 
человек, совершивший преступление, ничем не от-
личался в принципиальном отношении от западного 
преступника, криминальное поведение которых по-
рождается аналогичными страстными пороками: ме-
стью, жадностью, завистью, сребролюбием – край-
ней формой корысти, эгоизмом, злобой, коварством 
и другими негативными мотивами. А раз эти пороки 
присущи всему человечеству, независимо от соци-
ально-политического устройства государства, то и за-
являть о ликвидации преступности не было никаких 
оснований, ибо каков человек, таково и общество, и 
таковы пресловутые общественные отношения.

Правда, в Программе КПСС одной из задач пар-
тия как раз и определила «формирование нового 
человека». В этой связи приведу общее мнение за-
рубежных оппонентов по отношению к этой задаче. 
Например, вот что писала в то время французская 
газета «Le Monde»: «Еще задолго до них (имеется 
в виду коммунистов – пояснение Е. Ж.) на протяже-
нии многих тысяч лет истории человечества другие 
философы, другие вожди думали о возможности 
переделки человеческого сознания... одним словом, 
создать «нового человека, гармонично сочетающего 
в себе интеллектуальное богатство, моральную чи-
стоту и физическое совершенство» (взято из Про-
граммы КПСС – ремарка Е. Ж.). Но все это невоз-
можно осуществить [8, c. 9]. Если коммунистам, 
говорили они, и удастся изменить материальные 
условия существования людей, то изменить челове-
ческую природу невозможно никакими средствами.

Подобный радикализм, а может и крайний пес-
симизм, объясняется практикой развития истории 
человечества, которая не знает ни одного факта, что-
бы было возможным вот так скопом, т.е. всех сразу 
людей перевоспитать и заставить их изжить свои 
греховные пороки. Ибо человек, ощущая давление 
на свою личность, всегда противится. Потому что, 
и это тоже нельзя исключать, он в определенном 
смысле индивидуалист. Поэтому может самолично 
принять решение о своем духовно-нравственном 
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совершенстве, не ориентируясь ни на соседа, ни 
даже на близких ему людей.

Кроме того, чтобы общество приняло всеобщую 
программу перестройки психики каждого его чле-
на, которую пытались внедрить в сознание людей 
КПСС, они по крайней мере должны иметь перед 
собой ориентир, пример, на который смогли бы рав-
няться. Однако вожди и лидеры Политбюро и ЦК 
КПСС были далеко не безупречны в нравственном 
отношении, поэтому никто из них не обладал мо-
ральным правом требовать нравственного совер-
шенства от всего народа СССР.

Кстати, в истории человечества был такой ори-
ентир. Однажды по воле Отца – Бога на земле по-
явился духовно-нравственно совершенный человек. 
Его звали Иисус Христос, Который Своими пропо-
ведями призывал людей именно к этому – к пере-
формированию своей греховной, порочной натуры. 
И что они сделали с Ним? Казнили, распяв на Кре-
сте. Коммунисты впоследствии сочинили Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма, взяв многие по-
ложения и общий характер их изложения из учения 
Иисуса Христа. Сам Геннадий Зюганов неоднократ-
но обращал внимание на этот факт, при этом назы-
вал Иисуса Христа первым коммунистом на земле.

А в это время советские криминологи про-
должали сочинять разнообразные и в то же время 
схожие по основному элементу предмета познания 
дефиниции науки криминологии. Вот и Н.Ф. Кузне-
цова – соавтор учебников «Криминология» (1976 и 
1979 гг.) ни на йоту не отошла от главного предмета 
этой науки. Ее дефиниция звучит так: «Советская 
криминология, основываясь на марксистско-ленин-
ской теории, изучает преступность, ее причины, 
особенности личности преступника, меры пред-
упреждения преступности» [3, c. 3]. С этого опре-
деления науки криминологии наконец-то в качестве 
элемента предмета познания стали указывать и лич-
ность преступника, которая фигурирует во всех по-
следующих дефинициях, но по-прежнему оставаясь 
на третьих ролях.

С развитием криминологической теории трак-
товка понятия этой науки стала все более услож-
няться. Например, в Курсе советской криминологии 
(1985 г.) она была определена «как общетеорети-
ческая наука о преступности, исследующая с по-
зиций диалектического и исторического матери-

ализма сущность и формы проявления преступно-
сти, причины и закономерности ее возникновения, 
существования, изменения и отмирания, личность 
субъектов, совершающих преступления, а также 
закономерности и формы социального воздействия 
на причины и условия преступности в целях пред-
упреждения и преодоления этого негативного явле-
ния» [6, c. 3–4].

Автор этого сложного определения науки кри-
минологии включил, как представляется, противо-
речивые новеллы. Например, утверждение о том, что 
преступность возникла, существует, изменяется за-
кономерно, т.е. согласно определенным объективным 
законам, но она в то же время и закономерно отомрет 
и тоже в связи с объективными законами. Этот тезис 
вызывает вопрос: если существуют объективные за-
коны отмирания преступности, тогда почему она не 
проявляет никаких подобных признаков, а наоборот 
не только растет, но и меняет в худшую сторону свой 
характер и качественные показатели?

Действительно преступность отомрет, но только 
в одном случае, когда в социуме уйдет в мир иной 
последний преступник. Но такого момента даже 
трудно себе представить, такой исход для преступ-
ности просто невозможен. Поэтому оставим на со-
вести этого автора подобный антинаучный вывод.

Второе упоминание о некоей закономерности 
автор этой дефиниции связал с воздействием на 
причины и условия преступности, полагая, что не-
кие социальные законы подрубят ее корни, и она, 
почившая, умрет естественной смертью. Автор, вы-
ражая странное отношение к преступности, считал, 
что она имеет собственные источники существова-
ния и развития, что в принципе звучит абсурдно. 
Однако данная дефиниция науки криминологии, 
представленная весьма авторитетным ученым, де-
зориентировала (т.е. вводила в заблуждение) чита-
теля (студентов и молодых ученых-криминологов) 
и сбивала с правильного курса развитие этой науки.

Сейчас в одном из учебников постсоветского 
образца, выдержавшего шесть изданий, рекомен-
дованных Министерством образования Российской 
Федерации для студентов высших учебных заве-
дений юридического профиля, авторы пишут, что 
криминология представляет собой систему одно-
родных и разнородных по своей предметной сути 
знаний и методик, образующих специфическую 
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целостность, систему особой междисциплинарной 
научно-исследовательской деятельности, направ-
ленной на изучение преступности [5, c. 47].

Приведенная дефиниция криминологии, сфор-
мулированная авторами этого учебника, нужно при-
знать, звучит чересчур замысловато. Поэтому слож-
но понять, что конкретно имели в виду эти кримино-
логи. Однако главный и единственный предмет этой 
науки они определили ясно и конкретно – «изуче-
ние преступности». В этой связи возникает вопрос: 
почему в нынешнее неидеологизированное время, 
когда конституционно гарантирована свобода выра-
жения научной мысли, авторы продолжают стоять 
на позиции заплесневелого учения диалектического 
материализма, объективировавшего личность чело-
века, сделавшего сознание продуктом общественно-
го развития, объявившего свободу фикцией, рассма-
тривающего психику продуктом материи.

Ведь только в силу материалистического метода 
личность была определена и представлена в каче-
стве объекта, на который воздействуют всеобщие 
диалектические законы. Классики марксизма и апо-
логеты этого учения сами утверждали, что деятель-
ность субъекта объективно обусловлена, сам субъ-
ект подчиняется объективным закономерностям 
[10, c. 439]. По сути, от субъекта остается только 
фраза, завуалировано прикрывающая лживость мо-
нистического марксизма, который утверждает, что 
в мире нет ничего кроме материи, т.е. объектов, а 
иную, не материальную существующую субстан-
цию это философское учение отвергает.

Вдохновленные явно сомнительной теорией, 
некоторые из этих криминологов стали заявлять, 
что преступность саморазвивается и самодетерми-
нируется как самоуправляемая система. В связи с 
этим автор предметом науки криминологии объяв-
ляет закономерности преступности во всех ее про-
явлениях [4, c. 21].

Разумеется, эта нелепица должна прекратить 
отвлекать внимание молодых ученых-криминоло-
гов. Потому что преступность всего-навсего стати-
стическое образование, анализируемое статистиче-
скими методами и приемами. Но они не могут быть 
применимы в познании личности преступников, 
являющиеся единственными продуцентами кри-
минальных актов. Познавая личность, криминолог 
устанавливает мотивы – побудительные причины 

противоправных действий и их сложный психиче-
ский механизм, на который воздействуют не только 
внешние факторы, а главное внутренние, потому и 
скрыты эти духовно-нравственные моменты.

В этой связи нужно раз и навсегда определиться 
и признать, что теория криминологии является от-
раслью человековедческих наук и в первую очередь 
антропологии, психологии как светских изданий, 
так и церковных, как материалистического содер-
жания, так и метафизического уклона. Например, 
метафизическая антропология учит, что человек 
гораздо сложное существо, чем он представлен в 
учениях материалистов. Самая таинственная и за-
гадочная его часть – это душа. В метафизической 
антропологии нет общепринятого определения по-
нятия человеческой души. Такое определение едва 
ли возможно, ибо большинство наших изложений 
посвящены материальным вещам и явлениям, т.е. 
обращены к видимому миру, а душа имеет принци-
пиально иную тварную природу. Поэтому понятие 
об этой таинственной духовной субстанции усколь-
зает от конкретных словесных формулировок. Для 
криминологов доступны лишь ее проявления.

Святые отцы в своих сочинениях пытаются вы-
делить существенные черты человеческой души и 
описать их, но эти суждения все-таки нельзя счи-
тать определениями. Приведу одно из них, принад-
лежащее прп. Иоанну Дамаскину: «Душа есть сущ-
ность живая, простая и бестелесная, невидимая по 
своей природе телесными очами, бессмертная, ода-
ренная разумом и умом, не имеющая определенной 
фигуры (формы). Она действует при помощи тела 
и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу 
рождения. Душа есть существо свободное, облада-
ющее способностью хотения и действования. Она 
доступна изменению со стороны воли» [7, c. 48].

Конечно, подобная трактовка души отражает 
лишь мизерную часть ее способностей. Но, согласи-
тесь, способности не раскрывают (не обнажают) са-
мой носительницы этих способностей. Криминолог 
может только удивляться криминальному таланту и 
незаурядной одаренности души человека, совершив-
шего преступление. Но воочию восхититься этому 
человеческому органу криминолог не может, потому 
что этот орган невидим из-за своей метафизичности.

Взаимодействие души и тела проявляется в 
том, что определенные силы души (разумная, раз-
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дражительная и желательная) реализуют себя через 
определенные органы тела, но утверждать, что вне 
этих телесных органов душа становится бессиль-
ной, бездейственной, или говорить, что телесные 
органы человека являются источником либо при-
чиной душевных сил, некорректно и недопустимо. 
Многовековой религиозный опыт свидетельствует, 
что душа и вне тела способна мыслить, чувствовать, 
осознавать себя, но тело без души ни одну из этих 
функций выполнить не может.

Человек, согласно метафизической антрополо-
гии, существо трихотомичное, состоящее из трех 
субстанций: тела, души и духа. В словаре русского 
языка С.И. Ожегова термин «дух» отождествляется 
и с сознанием, и с мышлением, и с психическими 
способностями действовать, и с внутренней мо-
ральной силой.

Метафизическая антропология чаще всего трак-
тует человеческий дух как высшую часть души, 
соединяющий человека со сверхчувственным ми-
ром и позволяющий ему находиться в благодатном 
единстве с Богом. К этому не способна душа, если 
бездействует дух. В связи со сказанным четко вы-
рисовывается содержание понятий «духовность» 
и «духовная жизнь». Подобная жизнь возможна, 
если человек подчинит свои душевные и телесные 
потребности руководству духа – основного органа 
богообщения человеческой души.

Это положение значимо при организации ин-
дивидуального профилактического воздействия на 
личность преступника: перевоспитание будет гораз-
до успешнее, если этот процесс связать с выполне-
нием христианских заповедей. Но в таком случае и 
воспитатель – сотрудник ОВД должен быть верую-
щим человеком.

Все люди, об этом должны знать криминологи, 
имеют общую природу, они единосущные друг с дру-
гом, но при этом каждый человек уникален во все-
ленной. Значит, в человеке помимо общего естества, 
принадлежащего всем людям, есть и таинственное 
метафизическое начало, определяющее неповтори-
мость каждого из нас. Первое телесное объединяет, 
а второе метафизическое, неповторимое различает 
людей, не разрушая при этом их природного есте-
ства. Именно об этой метафизической сфере нашего 
бытия, личностного бытия, выделяющего каждого 
человека из общей массы, и пойдет далее речь.

В разные исторические периоды степень соот-
ветствия между понятием «личность» и терминами 
«лицо», «ипостась» менялась. В современной ме-
тафизической антропологии эти слова чаще всего 
употребляются как синонимы. Но наука криминоло-
гия привержена к термину «личность», относящей-
ся к лицам, совершившим преступления. Эти лица 
отличаются друг от друга не только совершенными 
криминальными деяниями, но главное их отличие 
заключается в личности, которая неповторима, ин-
дивидуальна. В этой связи отметим основные ха-
рактеристики человеческой личности, изложенные 
в метафизической антропологии.

Во-первых, личность не является элементом 
тварного человеческого естества, его тела. Ее невоз-
можно описать в естественных категориях природы, 
ибо она за-природна, т.е. категория метафизическая. 
Личностный и социальный аспекты бытия человека 
взаимосвязаны, но никогда не сливаются. Можно 
сказать, что человек функционирует во внешнем 
мире, а проживает свою жизнь во внутреннем лич-
ностном мире.

Во-вторых, личность не существует сама по 
себе, т.е. изолированно, а получает бытие вместе 
с душой и телом человека. Вот тут я не могу со-
гласиться с мнением автора этого тезиса, который 
видит личность самостоятельной субстанцией, от-
дельной от души человека. Следовательно, В. Ле-
онов отождествляет личность с духом, с третьей 
субстанцией, присущей только человеку. Ведь и жи-
вотные имеют душу, но личность – нет. Этот факт 
подтверждается библейским изречением: «И вду-
нул в лице его (говориться о творении человека – 
пояснение Е.Ж.) дыхание жизни». Но о животных, 
при их создании, об этом акте не говорится. И в то 
же время можно со всей определенностью считать 
душу человека одухотворенной, этим она отлича-
ется от душ животных (об этом свидетельствует 
описание души прп. И. Дамаскина). Следовательно, 
одухотворенная душа и есть человеческая личность.

В-третьих, человеческая личность проявля-
ет душевные качества человека, но в то же время 
обнаруживает его внешние особенности – почерк, 
походку, и, несмотря на постоянные природные его 
изменения, возрастание и старение.

В-четвертых, личность может поработиться 
природе человека, постепенно переключаясь на 
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обеспечение его потребностей, связанных с физио-
биологией, не реализовав своего божественного 
предназначения. В этой связи человеческая лич-
ность способна как к развитию, так и к деградации. 
Криминологическая наука посвящает себя изуче-
нию только этой личности, имеющей криминаль-
ный опыт своего действования.

В-пятых, личность нуждается в общении с дру-
гими личностями, ибо она раскрывается (есть такое 
выражение «излить душу»), изменяется и обога-
щается в диалоге. Диалог – неотъемлемый атрибут 
личности. Личность жаждет слышать и быть услы-
шанной. Поскольку все личности неповторимы, их 
общение – это всегда открытие чего-то нового в дру-
гом и вместе с тем осознание особенностей своего 
«я», которое отличается от «я» другого. Но в этом 
случае можно усвоить и греховные личностные по-
веденческие установки, что еще в древности отме-
чал пророк Давид: «С преподобным преподобным 
будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, 
и со избранным избран будеши, и со строптивым 
развратишися» (Пс. 17:26-27).

В-шестых, по причине метафизичности поня-
тие личности не подлежит формальному определе-
нию. Поэтому, если криминолог захотел осознать 
личностную основу в человеке, то должен как бы не 
различать в нем общие для всех людей природные 
характеристики и увидеть (почувствовать) в нем то 
начало, которое отличает его от других людей, что 
делает его неповторимым.

В-седьмых, криминолог обязан помнить непре-
ложную истину, что любая форма поведения, в том 
числе и криминальная, определяется исключитель-
но личностным свободным выбором, тем самым в 
поступке человека актуализируется его личностное 
содержание.

В-восьмых, именно в личности воплощаются, т.е. 
получают вещественное выражение, способности и 
таланты, которыми распоряжается человек. Форми-
руя личности, Создатель имеет к каждой из них Свой 
неповторимый замысел, который, тем не менее, не 
является предопределением, т.е. судьбой (роком). В 
его реализации каждая личность абсолютно свобод-
на и в то же время ответственна перед Богом.

Если согласиться, что основным предметом по-
знания все же является личность преступника, ибо 
она единственный продуцент (причинность) крими-

нальных деяний, тогда понятие этого учения может 
быть сформулировано в следующей редакции: Кри-
минология есть отрасль человековедческих наук, 
основным предметом познания которой является 
личность преступника в двух ее ипостасях – био-
социального объекта и духовно-нравственного объ-
екта.

Данное понятие науки криминологии, по срав-
нению с другими приведенными дефинициями, вы-
держано в духе требований краткости, определен-
ности и однозначности смысла термина «кримино-
логия». В нем обозначен главный предмет, познание 
которого происходит по двум направлениям: как 
объекта и как субъекта. Поэтому и способы изуче-
ния должны быть применены в комплексе: рацио-
нальный, интуитивный и эмпирический. И даже в 
таком взаимодействии полученные научные сведе-
ния считаются относительно верными, ибо абсо-
лютно достоверных знаний о личности преступника 
получить невозможно. Потому что из-за своей мета-
физичности личность человека, по слову русского 
философа Н.Н. Страхова, есть величайшая загадка, 
труднейшая задача, тайна между всеми тайнами.
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Уголовным кодексом РФ предусмотрена от-
ветственность за неправомерные действия при 
банкротстве, преднамеренное и фиктивное бан-
кротство, причинившие крупный ущерб. Следует 
отметить, что из практики применения указанных 
уголовно-правовых норм усматривается достаточно 
большое количество противоречий и белых пятен 
в рамках законодательного урегулирования данной 
сферы, для разрешения которых возникает необхо-
димость комплексного анализа составов неправо-
мерных банкротств.

Так, в рамках классического анализа состава 
преступлений определение родового объекта пре-
ступлений в сфере несостоятельности не вызыва-
ет затруднений, так как его возможно выделить из 
раздела Уголовного кодекса, где размещены соот-

ветствующие статьи – им выступают отношения 
в сфере экономики. Определить же видовой и не-
посредственный объекты в данной области не так 
очевидно, в связи с чем возник ряд представлений 
классиков теории уголовного права на этот счет. 
К примеру, Б.В. Волженкин в качестве непосред-
ственного объекта криминальных банкротств ус-
матривает общественные отношения, возникшие из 
неправомерных действий в рамках банкротства, в 
результате которых существенно ущемляются пра-
ва и законные интересы кредиторов [4, с. 77]. Также 
имеет место быть мнение, что непосредственный 
объект неправомерных банкротств следует вос-
принимать более укрупненным – как отношения, 
вызванные осуществлением предпринимательской 
деятельности [5, с. 84, 105, 123]. Иное мнение вы-
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ражается в восприятии непосредственного объекта 
преступлений через призму отношений, возникаю-
щих в рамках реализации процедуры банкротства.

Не менее дискуссионным является вопрос соот-
ношения основного и дополнительного непосред-
ственного объектов преступления. Мнение ученых-
теоретиков, в данном случае, разделилось в части 
определения места в системе интересов кредиторов 
и прав работников. Ряд исследователей полагает, 
что данные отношения следует отнести к дополни-
тельному объекту преступлений [6, с. 13], в то вре-
мя как иные полагают целесообразным отнести их 
к основному непосредственному объекту. Данный 
вывод мотивирован тем, что преступлениями в сфе-
ре банкротства основной вред наносится именно 
кредиторам, при этом работники также выступают 
кредиторами по отношению к должнику в рамках 
выплаты заработной платы и пособий [1, с. 29]. Фа-
культативными же объектами несостоятельности 
следует воспринимать правоотношения, связанные 
налогообложением и учетом, ведением экономиче-
ской деятельности субъекта.

 Элементом объекта преступления выступает 
предмет, посредством влияния на который осущест-
вляется негативное воздействие на общественные 
отношения. Предмет преступления в ч. 1 ст. 195 
УК РФ четко закреплен и перечислен в данной ста-
тье – им выступают имущество, имущественные 
права или обязанности, сведения об имуществе 
и о его размере, местонахождении либо иная ин-
формация об имуществе, имущественных правах 
или имущественных обязанностях,  бухгалтерские 
и иные учетные документы (ст. 195 УК РФ). При 
этом для понимания существа указанных понятий 
следует прибегнуть к нормам гражданского законо-
дательства. Необходимо учесть, что законодателем 
не сформулировано четкое определение некоторых 
основополагающих понятий, таких как, к примеру, 
«имущество» или «вещь», а перечислены лишь их 
структурные элементы. Как следует из ст. 128 ГК 
РФ к объектам гражданских прав относятся вещи 
(включая наличные деньги и документарные цен-
ные бумаги), иное имущество, в том числе имуще-
ственные права (включая безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, циф-
ровые права); результаты работ и оказание услуг; 
охраняемые результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации (интеллектуальная собственность); немате-
риальные блага (ст. 128 ГК РФ). 

Тут, в свою очередь, необходимо обратить-
ся к классификации, изложенной в ст. 130 ГК РФ, 
в которой перечислены объекты, формирующие 
структуру понятия «вещь», как движимой, так и 
недвижимой. Недвижимыми вещами выступают 
земельные участки, участки недр и все, что проч-
но связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства, воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания, жилые 
и нежилые помещения, а также предназначенные 
для размещения транспортных средств части зда-
ний или сооружений (машино-места), если грани-
цы таких помещений, частей зданий или сооруже-
ний описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке, иное 
имущество (ст. 130 ГК РФ). Под иным имуществом 
законодатель подразумевает предприятие и единый 
недвижимый комплекс. Перечень движимых вещей 
является открытым, так как помимо денег и ценных 
бумаг, к ним отнесены вещи, не являющиеся недви-
жимыми.

Следует обратить внимание на такой предмет 
состава преступления как деньги и ценные бума-
ги. Деньги, в данном случае, рассматриваются как 
право требования, а, к примеру, ценные бумаги и 
деньги, изъятые из оборота, предметом такого пре-
ступления не являются. 

Объем и состав вещей, имущества, имуще-
ственных прав и обязанностей формируют актив и 
пассив субъекта, существенное нарушение баланса 
которых приводит к возникновению отношений, в 
том числе, в рамках банкротства. Исходя из толко-
вания ч. 1 ст. 195 УК РФ, следует сказать, что иму-
щество, имущественные права и имущественные 
обязанности выступают самостоятельными предме-
тами состава, таким образом, последние не являют-
ся структурными элементами имущества. Так под 
имущественными правами подразумеваются обяза-
тельственные отношения, в рамках которых у долж-
ника возникает право требования, а имущественные 
обязательства представляют собой договорные и 
внедоговорные обязательства должника.
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Следует также обратить внимание на такой 
специфический предмет состава преступления как 
«сведения об имуществе, его размере, местона-
хождении, иная информация об имуществе, иму-
щественных правах или имущественных обязан-
ностях». Ни гражданское, ни уголовное законода-
тельство также не раскрывает суть и форму данных 
понятий. Ряд исследователей полагает, что в данном 
случае информация представляет собой совокуп-
ность значимых данных, не выраженных докумен-
тально [2, c. 145]. 

Иная группа ученых придерживается противо-
положной точки зрения и рассматривает сведения 
в качестве информации, выраженной посредством 
любой из видов – как документированной, так и 
бездокументарной. Важным условием тут является 
соблюдение определенной формы документа, если 
таковая установлена соответствующим норматив-
ным актом. Так, к примеру, в рамках Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации»1 установлен такой вид документа как 
электронный документ, однако, условием его ус-
ловием его действительности служит электронная 
цифровая подпись. Что же касается предмета, пред-
ставляющего собой бухгалтерскую отчетность, то 
тут следует руководствоваться нормами, указанны-
ми в Федеральном законе от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» и рядом специальных нор-
мативных актов, таких как Приказ Минфина России 
№ 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 
(с изм. от 19.06.2017 г.) «Об утверждении Порядка 
учета доходов и расходов и хозяйственных опера-
ций для индивидуальных предпринимателей, ко-
торыми установлены требования к определенным 
специфическим видам документов. Следует от-
метить, что определение предмета ч. 2 и 3 ст. 195 
УК РФ не вызывает особых затруднений. Так, в 
рамках части 2 ст. 195 УК РФ им выступает иму-
щество должника – юридического лица, а в рамках 
ч. 3, помимо имущества, документы, представляю-
щие собой информацию о деятельности должника, 
необходимую арбитражному управляющему либо 
временной администрации кредитной или иной 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» // СЗ РФ. 2006 г. № 31 (часть I). Ст. 3448.

финансовой организации для осуществления своих  
полномочий.

Предмет состава преступления ст. 196 УК РФ 
тождественен предмету ст. 195 УК РФ и представ-
ляет собой имущество, имущественные права и ин-
формацию, рассмотренные автором ранее. В рамках 
фиктивного банкротства предмет преступления – 
это ложные сведения о банкротстве должника. 

Объективная сторона состава криминальных 
банкротств состоит из неправомерного действия 
либо бездействия субъектов банкротства, послед-
ствий, представляющих собой крупный ущерб, а 
также установления причинно-следственной свя-
зи между действиями и последствиями, при этом  
обязательным элементом выступает обстановка со-
вершения преступления – наличие признаков бан-
кротства. 

В рамках ст. 195 УК РФ деяния, являющиеся 
элементом объективной стороны, представляют со-
бой сокрытие (имущества, имущественных прав 
либо обязанностей, а также информации о них, бух-
галтерской документации), передачу во владение 
иным лицам и отчуждение, а также уничтожение 
имущества, уничтожение и фальсификацию до-
кументов, бухгалтерской и учетной информации. 
При этом данные деяния могут быть осуществлены 
как в форме действия, так и в форме бездействия. 
В форме действия сокрытие может выражаться в 
перемещении важной документации в иное от при-
вычного место хранения, либо сообщение ложных 
сведений, к примеру, об имуществе должника, его 
имущественных правах и обязанностях. Деяние в 
форме бездействия представляет собой несообще-
ние информации, намеренное ее утаивание от субъ-
ектов банкротства о месте расположения имуще-
ства должника, а также о его объеме и количестве. 

Также следует отметить, что деяния, предусмо-
тренные ч.ч. 1 и 3 ст. 195 УК РФ, могут быть вы-
ражены как в форме действия, так и форме бездей-
ствия, в то время как деяния ч. 2 данной статьи – 
только в форме действия.

Передача имущества во владение представляет 
собой переход фактического владения имуществом 
с целью невключения его в конкурсную массу, либо 
создания препятствий в реализации имущества от 
должника иным лицам как путем заключения сде-
лок, например, договора аренды или передачи иму-
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щества для осуществления ремонта, представляю-
щий собой легальную форму, так и нелегальным 
путем, когда имущество передается скрыто, без 
заключения соответствующей сделки. Также выде-
ляют завуалированную форму передачи имущества, 
которая выражается в заключении притворных сде-
лок. При этом передача имущества должника в ле-
гальной форме, как правило, не является деянием, 
рассматриваемым в рамках уголовного законода-
тельства, в то время как последние две формы явля-
ются способом уменьшения конкурсной массы, что 
влечет существенное нарушение прав и законных 
интересов кредиторов, либо выступает механизмом 
уклонения от уплаты налогов. 

Следующим видом неправомерных действий 
выступает отчуждение имущества, представляю-
щее собой в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, переход права собственности на 
определенное имущество от должника иному лицу, 
зачастую, на основании сделок, как возмездных, 
так и безвозмездных. Некоторые ученые, такие как 
Михалев И.Ю. и Волженкин Б.В., полагают, что 
возмездное отчуждение имущества должника не 
ведет к уменьшению конкурсной массы, в связи с 
чем ущемление прав кредиторов не происходит  
[3, с. 91]. Согласиться с данным подходом в полной 
мере, по мнению автора, не представляется возмож-
ным, так как даже возмездная сделка по отчужде-
нию имущества может не соответствовать требова-
ниям как гражданского законодательства, так и спе-
циального закона о несостоятельности. К примеру, 
может быть создана только видимость возмездной 
сделки, так как встречное предоставление может 
быть либо не существенным, либо отсутствовать 
вовсе, прикрытое рядом последовательных дей-
ствий. Как показывает анализ судебной практики, 
использование института формально возмездных 
сделок крайне распространено в рамках неправо-
мерных банкротств.

Под уничтожением имущества следует пони-
мать приведение имущества должника в такое со-
стояние, когда его качества и свойства утрачены, 
причем восстановить их не представляется возмож-
ным, ввиду чего фактическая стоимость имущества 
ничтожно мала.

Следующим неправомерным деянием высту-
пает «фальсификация бухгалтерских и иных учет-

ных документов». Шаталов А.С. и Ваксян А.З. 
указывают, что фальсификация документов может 
быть выражена как во внешнем искажении доку-
мента, так и изменении его сути. Первый вариант 
может выражаться в изменении отдельных элемен-
тов как всего документа, так и его части, второй 
же вариант предполагает изменение содержания  
документа [7, с. 5].

Следует отметить, что Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)» пред-
усмотрен институт подозрительной сделки. Так,  
сделка может быть признана недействительной в 
случаях:

– если она заключена в течение одного года до 
или после принятия заявления о признании должни-
ка банкротом, при этом имеет место быть неравно-
ценное встречное исполнение обязательств, либо 
цена и условия данной подозрительной сделки су-
щественно в худшую сторону отличаются от анало-
гичных сделок на рынке. Неравноценное встречное 
предоставление приставляет собой существенный 
дисбаланс между рыночной стоимостью передан-
ного должником имущества или исполненного им 
обязательства и полученного встречного предостав-
ления, если таковое вообще возникло; 

– если она заключена в течение трех лет до или 
после принятия заявления о признании должника 
банкротом с лицом, осведомленным о цели заклю-
чения подозрительной сделки – ущемления имуще-
ственных прав кредиторов, либо о факте неплате-
жеспособности должника или недостаточности его 
имущества для удовлетворения требований креди-
торов. При этом условие неплатежеспособности и 
недостаточности имущества на момент ее совер-
шения, либо в результате ее совершения, является 
существенным, при этом также должно выполнять 
одно из следующих условий: 

– осуществлена безвозмездно;
– осуществлена в отношении заинтересованно-

го лица; 
– связана с выплатой вышедшему из состава уч-

редителей или участников должника лицу его доли;
– стоимость переданного имущества или не-

обходимого к исполнению должником по договору 
(взаимосвязанным договорам) обязательства пре-
вышает 20 и более процентов балансовой стоимо-
сти активов должника;
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– если незадолго перед или после совершения 
подозрительной сделки должник осуществил дей-
ствия по сокрытию от кредиторов информации его 
местонахождения, имуществе, а также произвел 
уничтожение, изменение, искажение правоустанав-
ливающих, бухгалтерских и иных значимых учет-
ных документов;

– если собственник продолжает фактически 
пользоваться, владеть и распоряжаться имуще-
ством, переданным иному лицу по подозрительной 
сделке1. 

Следует также рассмотреть такой обязатель-
ный признак объективной стороны как обстановка 
совершения преступления. В соответствии с ч. 1  
ст. 195 УК РФ она определена как «при наличии 
признаков банкротства». При этом признаки несо-
стоятельности определены Федеральным законом  
«О несостоятельности (банкротстве)». Так, физи-
ческое лицо является несостоятельным, если сум-
ма обязательств перед его кредиторами превышает 
совокупную стоимость принадлежащего должнику 
на праве собственности имущества, при этом обя-
зательства перед кредиторами не исполняются в 
течение трех месяцев с момента необходимости 
их исполнения. Юридическое лицо может быть 
признано банкротом, если оно в течение трех ме-
сяцев с момента необходимости исполнения обя-
зательств перед кредиторами их не исполняет. 
При этом законодателем не установлено условие 
необходимости превышения размера неисполнен-
ных перед кредиторами обязательств над стоимо-
стью имущества юридического лица. По общему 
правилу при определении признаков банкротства 
арбитражный суд исходит из неисполнения обяза-
тельств денежного характера, пи этом на практике 
возникали случаи, когда судами не учитывались так 
называемые «трансформируемые обязательства» – 
неденежные обязательства впоследствии преоб-
разующиеся в денежные, например, возникающие 
вследствие расторжения договора и возникающей 
из-за этого необходимости возмещения убытков, 
вследствие неосновательного обогащения, либо 
необходимости возврата предварительной опла-
ты или передачи товара по договору купли-прода-
жи. Следует учитывать, что специальным законом 

1 Статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

о несостоятельности установлен один из самых 
важных признаков банкротства – невозможность 
удовлетворения требований кредиторов в полном  
объеме. 

К данному признаку ученые-цивилисты отнес-
лись неоднозначно. Некоторые полагали, что если 
должник хоть в какой-то степени исполнил перед 
кредиторами свои обязательства, даже при наличии 
иных необходимых условий, процедура банкротства 
не должна быть возбуждена. Иные ученые придер-
живались противоположной позиции – должником 
должны быть погашены все обязательства перед 
кредиторами, ввиду чего частичное их исполнение 
не является основанием для отказа в возбуждении 
процедуры банкротства. При этом законом о несо-
стоятельности установлен совокупный минималь-
ный размер требований кредиторов для иницииро-
вания банкротства: для юридических лиц порого-
вое значение составляет – 300 тысяч рублей, а для 
физического лица – 500 тысяч рублей. Требования 
об уплате платежей, налогов и сборов в бюджет и 
внебюджетные фонды лишь принимаются во вни-
мание.

Следует также учесть, что для некоторых катего-
рий юридических лиц установлены иные признаки 
банкротства. Например, для сельскохозяйственных, 
финансовых кредитных организаций, стратегиче-
ских организаций и предприятий, естественных 
монополий. 

Таким образом, из положений ст. 195 УК РФ 
следует, что при возбуждении уголовного дела, не-
маловажным является определение признаков несо-
стоятельности, указанных в специальном законе о 
банкротстве. 

Обстановка, установленная ч. 1 ст. 195 УК РФ 
как признак объективной стороны, существует с 
момента возможности признания лица банкро-
том и до вынесения решения суда о признании его  
таковым.

Объективную сторону преступления по ч. 2  
ст. 195 УК РФ следует рассматривать после уста-
новления очередности погашения требований кре-
диторов, предусмотренной законом о банкротстве, 
так как уголовная ответственность в рамках данной 
статьи возникает ввиду удовлетворения требований 
некоторой привилегированной категории кредито-
ров за счет имущества должника, при наличии при-
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знаков банкротства, вследствие чего страдают права 
и законные интересы иных кредиторов.

В соответствии с нормами ст. 71 специального 
закона о банкротстве, после введения процедуры 
наблюдения кредиторы обращаются в суд с требо-
ваниями к должнику в тридцатидневный срок для 
включения их в реестр требований кредиторов. 
Если по итогу первого собрания кредиторов при-
нято решение о введении процедуры финансового 
оздоровления, судом, в том числе, утверждается 
график погашения задолженности. После чего тре-
бования кредиторов к должнику могут быть заявле-
ны только в соответствии с порядком предъявления 
требований. Исключение составляют требования по 
текущим платежам. Погашение задолженности про-
исходит в соответствии с установленным графиком 
и порядком в первую очередь по обязательствам, 
срок погашения которых настал до введения про-
цедуры оздоровления. При этом может быть уста-
новлено пропорциональное удовлетворение требо-
ваний кредиторов.

На стадии внешнего управления вводится мо-
раторий на удовлетворение требований кредиторов. 
Целью данной процедуры является аккумулиро-
вание денежных средств в размере, позволяющем 
удовлетворить требования всех кредиторов. После 
вынесения решения судом о прекращении внешнего 
управления начинается непосредственный расчет с 
кредиторами в соответствии с очередностью удов-
летворения требований.

Если же должник признан банкротом, от-
крывается конкурсное производство, вследствие 
чего удовлетворение требований происходит за 
счет его имущества. При этом очередность по-
гашения требований представлена следующим  
образом:

1. Вне очереди осуществляется:
– погашение требований по текущим платежам 

по требованиям, возникшим до принятия заявления 
о признании должника банкротом;

– погашение расходов, возникших вследствие 
осуществления действий по предупреждению воз-
никновения техногенных и экологических ката-
строф, гибели людей, если прекращение деятельно-
сти должника может их вызвать;

2. По текущим платежам требования кредито-
ров погашаются в следующем порядке:

– в первую очередь по платежам, связанным с 
судебными расходами по делу о банкротстве, вы-
платой вознаграждения арбитражному управляю-
щему;

– во вторую очередь по оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудовому договору,  
а также о выплате выходных пособий;

– в третью очередь по оплате деятельности лиц, 
привлеченных арбитражным управляющим, 

– в четвертую очередь по эксплуатационным 
платежам в порядке календарной очередности;

– в пятую очередь по иным текущим платежам.
3. Для удовлетворения требований кредиторов 

установлена следующая очередность по требова-
ниям:

– в первую очередь по требованиям граждан  
за причинение должником вреда жизни или здоро-
вью, 

– во вторую очередь по выплате выходных по-
собий и оплате труда лиц, работающих или работав-
ших по трудовому договору, выплате вознагражде-
ний авторам результатов интеллектуальной деятель-
ности;

– в третью очередь с другими кредиторами,  
в том числе кредиторами по нетто-обязательствам.

– в четвертую очередь осуществляются расче-
ты по сделкам, признанным недействительными.

4. Требования по обязательствам, обеспечен-
ным залогом имущества должника, удовлетворяют-
ся за счет стоимости предмета залога.

5. Требования по облигациям без срока погаше-
ния удовлетворяются после удовлетворения требо-
ваний всех иных кредиторов.

Таким образом, неправомерным является по-
гашение требований кредиторов вне установлен-
ной законом очереди погашения задолженности, 
при этом оно может быть осуществлено до введе-
ния процедуры банкротства в отношении должни-
ка. Так, должник, который осознает, что обладает 
признаками неплатежеспособности, принимает ре-
шение о преимущественном удовлетворении тре-
бований конкретных кредиторов, что влечет ущем-
ление прав и законных интересов иных кредиторов  
должника.

Обстановка совершения преступления для ч. 1  
и ч. 2 ст. 195 УК РФ является идентичной и была ра-
нее проанализирована автором. Следует также об-
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ратить внимание, что в соответствии с нормами за-
кона о несостоятельности, сделка обеспечивающая 
предпочтение определенным кредиторам, признает-
ся недействительной в случае наличия следующих 
оснований:

а) если она направлена на исполнение обяза-
тельств перед определенным кредитором, возник-
ших до заключения данной сделки;

б) если последствием заключения сделки  
является изменение очередности погашения требо-
ваний по обязательствам, возникшим до ее заклю-
чения;

в) если последствием заключения сделки яв-
ляется удовлетворение требований кредиторов, 
срок исполнения которых не наступил, при на-
личии неисполненных требований перед другими 
кредиторами, срок исполнения которых наступает  
ранее;

г) если последствием заключения сделки явля-
ется оказание предпочтения конкретному кредито-
ру в отношении требований, возникшим до ее за-
ключения, чем было бы оказано в случае расчетов 
в соответствии с очередностью, предусмотренной 
законом о банкротстве. Объективная сторона ч. 2  
ст. 195 УК РФ, выраженная в виде деяния – удовлет-
ворения преимущественного требования конкрет-

ного кредитора, влечет наступление последствия в 
виде крупного ущерба и наличия между ними при-
чинно-следственной связи.
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Информационно-коммуникационные техноло-
гии стремительно развиваются и все прочнее входят 
в нашу повседневную жизнь. В современном мире 
вряд ли осталась хоть одна сфера человеческой де-
ятельности, в которую цифровизация не принесла 
бы значимых изменений. Мы уже привыкли к тому, 
что обмениваться личными и деловыми письмами 
удобнее по электронной почте, приобретать това-
ры комфортнее, а в условиях пандемии COVID-19 
и безопаснее, дистанционно через онлайн-магази-
ны. Электронные средства платежа медленно, но 
уверенно вытесняют их «материальных» соседей. 

Управление личными финансами (открытие вкла-
дов, оформление кредитов и т.п.) уже не требует 
непосредственного посещения кредитной орга-
низации и без затруднений осуществляется через 
мобильное приложение. Цифровизация изменила 
наши дома – появилась «умные» бытовые приборы, 
которые «знают» наши предпочтения, следят за на-
шей безопасностью, уведомляют о необходимости 
совершения платежей и т.п. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что 
Российская Федерация вступила в постиндустри-
альную фазу развития рыночных отношений, кото-
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рая включает в себя зарождение и развитие новых 
институтов, благодаря которым происходит поэтап-
ная интеграция страны в современную «диджитали-
зированную» экономическую систему XXI в.

Реалии убедительно свидетельствуют о том, что 
по-настоящему развитая экономика все в большей 
мере базируется на компьютерных технологиях, кото-
рые присутствуют практически во всех странах мира, 
объединяя их в единое «информационное целое».

Цифровизация привела не только к положитель-
ным изменениям, но и к ряду негативных тенденций 
и явлений, суммарно получивших свое выражение в 
последовательном росте статистических показателей 
совершения так называемых «киберпреступлений».

Наиболее активное развитие в последние годы 
приобрела цифровизация бумажных денег и носи-
телей информации, которые медленно, но уверенно 
стали вытеснять их «материальных» соседей. Так, 
по информации департамента Национальной пла-
тежной системы Банка России, по итогам первого 
полугодия 2020 г. количество безналичных плате-
жей составило почти 69%, а за год регулятор про-
гнозирует, что данный показатель превысит 70%. 
Россия по этому показателю находится в мировых 
лидерах [1]. Не стоит на месте и нормативное регу-
лирование данной сферы. Так, в 2011 году был при-
нят Федеральный закон «О национальной платеж-
ной системе» № 161-ФЗ [2].

Недостаточное (во многом фрагментарное) ре-
гулирование данной сферы и отсутствие единого 
толкования законодательных конструкций на уров-
не правоприменения приводят к многочисленным 
проблемам при квалификации преступлений по от-
ечественному уголовному закону.

Федеральным законом «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 23 апре-
ля 2018 г. № 111-ФЗ [3] была скорректирована дис-
позиция ст. 159.3 УК РФ, а также дифференцирова-
на ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

29 сентября 2020 г. вышло знаковое определе-
ние Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РФ по делу Ю.Ю. Кактана, во многом 
изменившее сложившийся подход к разграничению 
ст. 159.3 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [4].

До принятия Верховным Судом Российской Фе-
дерации указанного решения в судебно-следствен-
ной практике хищение безналичных денег с исполь-

зованием электронных средств платежа оценива-
лось неоднозначно. Так, по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ и ч. 2 ст. 159.3 УК РФ были квалифицированы 
действия лиц, которые, похитив из салона автомо-
биля кошелек, впоследствии воспользовались нахо-
дившейся там банковской картой потерпевшего для 
оплаты товара в магазине на общую сумму 1585 ру-
блей 68 копеек [5].

Здесь судебно-следственные органы в целом 
демонстрируют приверженность той позиции, что, 
если лицо не изымало соответствующие денежные 
средства в банкомате, не осуществляло их перевод 
на другой (подконтрольный ему) банковский счет, 
а, завладев электронным средством платежа, при-
обрело товары в магазине, содеянное необходимо 
квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ.

С другой стороны, можно обнаружить значи-
тельное количество примеров квалификации похо-
жий ситуаций по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [6].

В теории, как и на практике, высказывались раз-
личные мнения касательно данной проблемы квалифи-
кации. Одни специалисты утверждают, что при совер-
шении хищения безналичных денег с использованием 
электронных средств платежа необходимо приме-
нять п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [7], другие склоняются 
к оценке подобных действий по ст. 159.3 УК РФ [8].

13 мая 2019 года Ю.Ю. Кактан нашел банков-
скую карту. Используя функцию бесконтактной 
оплаты, Ю.Ю. Кактан приобрел товары в различ-
ных магазинах на общую сумму 3026 рублей 54 ко-
пейки. Свои действия он не смог довести до конца 
вследствие того, что банковская карта была забло-
кирована ее владельцем. 

Шестой кассационный суд общей юрисдикции 
изменил квалификацию действий Ю.Ю. Кактана с 
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 30  
ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. Анализ принятого решения по-
зволяет заключить, что суд истолковал содержание 
«карточного мошенничества» в традиционном его 
понимании. Поскольку Ю.Ю. Кактан не просто по-
хитил деньги с банковской карты, а использовал ее 
как средство оплаты товаров в магазинах, его дей-
ствия выявляют признаки обмана работников этих 
организаций, которые полагали, что он распоряжа-
ется средствами на карте законно. 

Верховный Суд Российской Федерации, не со-
гласившись с таким решением, также указал, что 
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для мошенничества с использованием электронных 
средств платежа обязательным выступает способ 
совершения преступления – изъятие денег должно 
быть осуществлено путем обмана или злоупотре-
бления доверием их владельца или иного уполно-
моченного лица. Вместе с тем в деле Ю.Ю. Кактана 
виновный оплачивал товары в присутствии работ-
ников торговли, которые какого-либо участия в осу-
ществлении транзакций не принимали. Соответ-
ственно Ю.Ю. Кактан в заблуждение никого не вво-
дил, совершил хищение не путем обмана, а тайно.

Наука живо отреагировала на принятое решение 
по данному делу. Профессор И.А. Клепицкий не со-
глашаясь с предлагаемой квалификацией, ссылает-
ся на то, что безналичные деньги вообще не могут 
выступать предметом кражи [9]. В свою очередь 
профессор С.В. Скляров, напротив, поддерживает 
позицию Верховного Суда РФ [10].

Анализируя мнения теоретиков и судебно-след-
ственную практику, следует сделать вывод, что 
решение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ по делу Ю.Ю. Кактана в со-
временных условиях является, пожалуй, обоснован-
ным. Исходя из обстоятельств преступления, совер-
шенного Ю.Ю. Кактаном, понятно, что работники 
торговой организации, другие покупатели и иные 
лица хотя и присутствовали при совершении им 
преступления, но не осознавали противоправность 
его действий, а значит в его деянии присутствует 
та форма тайности, о которой нам говорит Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации.

Другой вопрос, который еще не нашел своего 
однозначного разрешения, – какие в сложивших-
ся условиях действия следует квалифицировать по  
ст. 159.3 УК РФ? В этой части практика пока не 
может продемонстрировать соответствующих при-
меров, а в теории нет однозначных рекомендаций и 
предложений. Высказываются суждения, что дан-
ная норма пополнит список так называемых «мерт-
вых» норм, исключенных из области фактического 
правоприменения. Полагаем, что модернизация 
диспозиции ст. 159.3 УК РФ, а также анализируемое 
решение по делу Ю.Ю. Кактана кардинально изме-
нят сложившуюся правоприменительную практику. 
Современные формы дистанционного мошенниче-
ства с использованием электронных средств плате-
жа (без признаков деструктивного вмешательства 

в их функционирование) с высокой долей вероят-
ности будут получать оценку по ст. 159.3 УК РФ. 
Таким образом, хищения, совершаемые с исполь-
зованием сайтов-ловушек популярных интернет-
магазинов благотворительных организаций и т.п., 
будут получать оценку не в рамках общеуголовного 
мошенничества (как указывает о том Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в постановле-
нии от 30.11.2017 г. № 48), а как мошенничество с 
использованием электронных средств платежа [11]. 
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Лесные ресурсы России оцениваются почти 
в 4 трлн долларов, и это на 28% превышает стои-
мость всех запасов нефти страны. Занимая около 
67% территории России, лесной фонд влияет на 
экономику более 40 регионов, в которых продукция 
лесной отрасли составляет до 50% общего объема 
промпроизводства. По данным Росстата, в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. индекс деревообработки вырос 
на 5,3%, целлюлозно-бумажной отрасли – на 3,6%. 
Показатели могли бы быть двузначными, если бы 

не незаконные рубки, оборот древесины и вывоз ее 
из страны [1]. Таким преступлениям свойственен 
серийный характер и черты преступной деятельно-
сти, что придает экономике теневой характер, спо-
собствует развитию организованной преступности 
и коррупции [14, c. 215–218].

На основании Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 277-ФЗ Глава 22 «Преступления в сфе-
ре экономической деятельности» Уголовного кодек-
са РФ была дополнена статьей 191.1, закрепившей 
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ответственность за оборот заведомо незаконно за-
готовленной древесины. Таким образом, законода-
тель дифференцировал ответственность за приоб-
ретение, хранение, перевозку, переработку в целях 
сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины. 

Действительно, деятельность государства по 
криминализации и декриминализации деяний яв-
ляется крайне важной и ответственной. По мнению 
А.Д. Антонова, «процесс криминализации должен 
быть ориентирован на социальную реальность и, 
прежде всего, на учет социально-психологических 
издержек» [2]. Изменение законодательства должно 
служить средством «опережающего воздействия» 
на общественные процессы, на совершенствование 
мер противодействия соответствующему виду пре-
ступлений. 

В рамках реализации правительственного плана 
мероприятий и политики государства, направлен-
ных на решение проблем в сфере борьбы с незакон-
ной заготовкой и оборотом древесины действующая 
регламентация ответственности за оборот заведомо 
незаконно изготовленной древесины, видеться не-
достаточной для реализации комплекса мер по его 
предупреждению, осуществлению правильной ква-
лификации и формированию устойчивой судебной 
практики применения соответствующей уголовно-
правовой нормы. 

Как справедливо отмечают ученые, занимаю-
щиеся исследованием модернизации уголовного 
закона, этот процесс приобрел определенную акту-
альность, но основной ее вектор так и не был наме-
чен [3, c. 70–79].

Очевидно, что законодатель при введении в 
УК РФ нормы о приобретении, хранении, перевоз-
ке, переработке в целях сбыта или сбыте заведомо 
незаконно заготовленной древесины руководство-
вался необходимостью усовершенствовать обще-
ственные отношения по вопросам охраны лесов и 
их пользованию. И авторы, занимающиеся исследо-
ванием проблем борьбы с рассматриваемым видом 
преступления, отмечают намеченную цель законо-
дателя бороться с нецелевым использованием дре-
весины [5].

Нужно сказать, что отношение общества к кри-
минализации и декриминализации в конкретный 
исторический этап не было столь однозначным. В 

этой связи в начале ХХ века профессор М.П. Чу-
бинский подчеркивал, что при построении уго-
ловного законодательства приходится решать име-
ющий «громадную важность вопрос о том, как 
должна быть в данную историческую эпоху про-
ведена демаркационная линия между преступным 
и непреступным» [5]. Этот вопрос лежит в основе 
карательной деятельности государства. И перво-
начальное его решение позволит нам говорить о 
предупреждении преступлений раньше, чем мы 
будем рассуждать о применении наказаний за их  
совершение. 

Ряд авторов, занимающихся исследованием 
уголовно-правовой характеристики рассматривае-
мого состава преступления, отмечают специфиче-
ские особенности объекта и предмета преступного 
деяния, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ [6, c. 
101–105]. И подчеркивают необходимость упоря-
дочить уголовное законодательство в зависимости 
от его объекта [6, c. 101]. И с этим мнением, без-
условно, нельзя не согласиться. Но в свою очередь, 
хотелось бы добавить, что в условиях современного 
мира необходимо совершенствовать уголовное за-
конодательство и с учетом развития информаци-
онных технологий. Так как на сегодняшний день с 
их использованием совершаются не только престу-
пления, связанные с компьютерной информацией 
[7, c. 56–60]. Примером законодательной инициа-
тивы противодействия преступности в информа-
ционных сетях является, получившая закрепление 
в 2018 году в уголовном законе регламентация та-
кого способа совершения преступления как неза-
конное приобретение или продажа красно книжных 
животных и водных биологических ресурсов, осу-
ществляемые с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» [8].

На рост преступности, «ушедшей» на просторы 
информационных сетей большое влияние, оказала 
и пандемия COVID-19. В условиях кризиса, в кото-
ром оказался весь мир, проявилось много проблем 
и в том числе, возможность преступников адапти-
ровать способы совершения различных видов пре-
ступлений.

Важнейшие положения об изменениях в кри-
минальной деятельности в период пандемии содер-
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жит доклад (март 2020) Европола «Пандемический 
спекулянт: как преступники эксплуатируют кризис 
COVID-19 [9]. Аналитики Европола отмечают, что 
преступники быстро воспользовались возможно-
стями, чтобы использовать кризис, адаптируя свои 
способы действий или участвуя в новых преступ-
ных действиях. И российские ученые отмечают, 
что кризис, связанный с пандемией COVID-19, 
является беспрецедентным в истории стран Евро-
пейского Союза. Но не только, за несколько меся-
цев вирус изменил жизнь социума по всему миру  
[10, c. 19–22].

Эти факторы могут значительно усилить уро-
вень теневого оборота древесины. А значит требу-
ется новый подход к предпринимаемым мерам, на-
правленным на усиление не только уголовной, но и 
административной ответственности в исследуемой 
сфере. 

Содержание объективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, характери-
зуется совершением ряда альтернативных действий 
с древесиной: приобретение, хранение, перевоз-
ка, переработка или сбыт, совершенные в крупном  
размере. 

Приобретение – это получение древесины в лю-
бой форме; хранение – владение древесиной; пере-
возка – перемещение с использованием транспорта; 
переработка древесины – изготовление из нее стро-
ительных материалов, целлюлозы, бумаги и иных 
изделий, и продукции; сбыт – любая форма отчуж-
дения древесины [11, c. 862]. 

Очень важным является тот факт, что сделки по 
купле-продаже древесины считаются законными и 
только в тех случаях, когда нарушаются правила ее 
заготовки мы можем говорить о незаконности таких 
сделок. При этом сами нарушения могут быть как 
правовыми, так и техническими. 

В своем исследовании Р.С. Зайнутдинов отмеча-
ет, что для правильного толкования вышеуказанных 
деяний необходимо обращаться не только к теории 
уголовного права, но и к правоприменительной 
практике [12, c. 246–249]. 

Таким образом, можно сказать, что предметом 
посягательства помимо самой древесины выступа-
ют действия, связанные с ее оборотом. 

Состав же рассматриваемого преступления бу-
дет считается оконченным с момента совершения 

хотя бы одного из перечисленных действий, совер-
шенных в крупном размере.

А значит, исходя из того, что приобретение дре-
весины ничто иное как гражданско-правовая сдел-
ка, которой присущи не только простая письменная 
форма, но устная. Можно предположить соверше-
ние таких незаконных сделок в устной форме, в 
том числе, при помощи средств информационных 
коммуникаций. При этом сам факт ее совершения 
в этом случае будет считаться оконченным с момен-
та ее заключения. Что в свою очередь делает такие 
сделки латентными.

В этой связи, соглашаясь с авторами, рекомен-
дующими внесение изменений и дополнений в 
уголовное, административное [4, c. 33], граждан-
ское и лесное законодательство РФ [12, c. 247], ка-
сающихся вопросов оптимизации регулирования 
правоотношений в сфере оборота древесины, не 
подвергая сомнению правильность основных по-
ложений таких рекомендаций. В свою очередь, 
используя аналогичную конструкцию объектив-
ной стороны преступления, предусмотренного  
ст. 258.1 УК РФ, характеризующегося рядом аль-
тернативных действий, которые законодатель ука-
зал как оборот, закрепив его в названии статьи и 
перечислив эти действия в диспозиции. Видеться 
целесообразным использовать подход законодате-
ля к регламентации ответственности за оборот за-
ведомо незаконно заготовленной древесины анало-
гично ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ. А именно, дополнить  
ст. 191.1 УК РФ нормами, устанавливающими от-
ветственность за приобретение в целях сбыта или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины 
осуществляемые с использованием средств массо-
вой информации либо электронных или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», закрепив их в ч. 1.1. рассматрива-
емой статьи. И на основании этих изменений скор-
ректировать объем и содержание дифференциации 
уголовной ответственности за квалифицированные 
виды оборота заведомо незаконно заготовленной 
древесины, сформулированные в действующем  
УК РФ. 

Современные тенденции законодательного под-
хода к конструированию уголовно-правовой нор-
мы, предусматривающей ответственность за обо-
рот заведомо незаконно заготовленной древесины, 
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на сегодняшний день нуждается в трансформации 
и определении его места в системе преступлений 
с учетом теоретических осмыслений и серьезных 
корректировок. Как видится, действующая регла-
ментация ответственности за рассматриваемый 
вид преступления является недостаточной для ре-
ализации мер по их предупреждению, осущест-
влению правильной квалификации и формирова-
нию устойчивой судебной практики применения  
рассматриваемой нормы уголовного законодатель-
ства. 

Для ликвидации правовых пробелов и «лазеек», 
создающих непрозрачную систему отношений вну-
три лесного комплекса требуется самый серьезный 
подход к унификации и гармонизации принимае-
мых важнейших нормативных правовых актов и 
согласованности проводимых организационных ме-
роприятий. Для чего целесообразно предусмотреть 
ответственность за рассматриваемый вид престу-
плений с учетом способов их совершения в услови-
ях меняющегося мира.
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Торговля людьми согласно содержащемуся в Па-
лермском протоколе определению – это есть вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение людей, осуществляемые в целях их эксплуата-
ции, которые совершаются посредством применения 
силы или угрозы ее применения, либо других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью, или уязвимостью положе-
ния, либо путем подкупа, в виде платежей, или вы-
год, для получения согласия лица, контролируемого 
другим лицом. Эксплуатация включает в себя, по 
меньшей мере, эксплуатацию проституции других 
лиц, или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд, или услуги, рабство, или обы-

чаи, сходные с рабством, подневольное состояние, 
или извлечение органов (ст. 3 Протокола). 

Таким образом, торговля людьми в соответ-
ствии с данным определением, которое является 
определением, официально признанным между-
народным сообществом государств, имеет в своем 
составе три обязательных элемента: деяние, способ 
воздействия и цель. При этом не имеет значения для 
признания торговли людьми преступным деянием 
использование или неиспользование запрещенных  
средств.

Определение торговли людьми, которое дается 
в статье 127.1 УК РФ с небольшими отступления-
ми практически всецело повторяет определение, 
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содержащееся в Палермском протоколе. Согласно 
статье 127.1 УК РФ торговля людьми – это есть  
«…купля-продажа человека, иные сделки в от-
ношении человека, а равно совершенные в целях 
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение». Сравнивая дан-
ные определения, нельзя не заметить наличие в них 
определенных отличий. 

Первое отличие – УК РФ не содержит указания 
на связь торговли людьми с применением средств 
воздействия при всем том, что такое указание в 
определении Палермского протокола, имеется. При 
этом отдельные из обстоятельств, указанных в Про-
токоле, являются обстоятельствами, отягчающими 
ответственность по части 2 статьи 127.1 УК РФ. 
Например, с применением насилия или угрозой 
его применения. Второе отличие – согласно ста-
тье 127.1 УК РФ торговля людьми может совер-
шаться в форме сделки в отношении физического 
лица, не предусматривающей в качестве обязатель-
ного признака ни применения принуждения, ни 
эксплуатации в качестве цели. Третье отличие – в 
статье 127.1 УК РФ эксплуатация понимается как 
присвоение доходов от занятия проституцией лиц, 
занимающихся ею, и другие проявления сексуаль-
ной эксплуатации, а также принуждение к раб-
скому труду, обращение человека в подневольное 
состоянии и содержание его в нем. Палермский 
протокол в качестве цели эксплуатации называет 
также извлечение органов, а вот в УК РФ такое дей-
ствие рассматривается не как проявление эксплу-
атации, а как квалифицирующий признак состава  
преступления. 

Кроме того, Палермский протокол называет в 
качестве цели эксплуатации принудительный труд и 
обычаи, сходные с рабством, а УК РФ о таких целях 
умалчивает [3, c. 56–73].

Приведенные отличия не могут рассматри-
ваться как несоблюдение Российской Федерацией 
предписаний международного договора, посколь-
ку внутригосударственное законодательство долж-
но выражать смысловое содержание Палермско-
го протокола, а не автоматически включать в свои 
нормативные акты формулировки, используемые 
в нем. Также Конвенция против транснациональ-
ной организованной преступности предусма-
тривает наличие у государств-участников права 

принимать более строгие или более суровые на-
казания, чем те меры, которые предусмотренные 
в ней самой. Указываются эти меры в пункте 3 
статьи 34 этой Конвенции. Данное положение от-
носится также непосредственно и к самому Про-
токолу. Вместе с тем, определение торговли людь-
ми, сформулированное во внутригосударственном 
законодательстве, должно оцениваться судами 
не иначе как полностью соответствующее смыс-
лу Протокола и целям, которые преследовали его  
создатели. 

При этом гражданско-правовой термин «купля-
продажа», используемый в статье 127.1 УК РФ для 
раскрытия объективной стороны торговли людьми, 
переиначивает ее содержание, порождает опреде-
ленные сложности при квалификации преступле-
ний [9, c. 18].

Таким образом, по уголовному законодатель-
ству Российской Федерации объективная сторо-
на состава торговли людьми включает в себя две 
в какой-то мере самостоятельных группы деяний. 
Одну группу составляют сделки, совершаемые в 
отношении человека, в первую очередь купля-про-
дажа, другу – вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство или получение человека, совершаемые с 
целью эксплуатации.

Любая сделка, совершаемая в отношении чело-
века в качестве ее предмета, является преступной, 
несмотря на декларируемую цель ее заключения. 
Трудно представить, что целью купли-продажи че-
ловека, другой сделки, совершаемой в отношении 
его, может быть что-нибудь иное как не эксплуата-
ция. Если же предметом сделки, имеющей преступ-
ный характер, является лицо малолетнего возраста, 
то цель эксплуатации может вообще не стоять, на-
пример, ребенок передан материально обеспечен-
ным супругам, не имеющим своих детей, на вос-
питание, однако от этого такая сделка не перестает 
быть общественно-опасной.

Следует сказать, что Факультативный протокол, 
касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии1 к Конвенции ООН о правах 

1 См.: Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии (Принят резолюцией 54/263 Генеральной 
Ассамблеи от 25 мая 2000 года) [Электронный ресурс] / Путь 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
rightschild_protocol2.shtml (дата обращения: 01.02.2020).
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ребенка1 определяет торговлю людьми без указания 
эксплуатации как ее цели. Вместе с тем Факульта-
тивный протокол предписывает государствам, его 
ратифицировавшим, установить уголовную ответ-
ственность за совершение торговли детьми с целью 
сексуальной эксплуатации ребенка, передачи за 
плату его органов, использования ребенка на при-
нудительных работах, противоправное убеждение 
дать согласия на свое усыновление (удочерение).  
Из сказанного вытекает, что авторы Факультативно-
го протокола считают необходимым при кримина-
лизации торговли людьми учитывать цель, с кото-
рой она совершается. В этой связи, чтобы соблюсти 
требование соответствия национального уголовно-
го законодательства смыслу Палермского протокола 
и Факультативного протокола к Конвенции ООН о 
правах ребенка, следует восстановить в УК РФ от-
дельную статью, предусматривающую уголовную 
ответственность за торговлю детьми. При этом со-
гласно данным международно-правовым актам ука-
зание в ней на применение средств физического или 
психического насилия не является обязательным. 
Кроме того, законодательный орган государства 
вправе как вовсе не указывать цели совершения 
торговли людьми, так и сделать их перечень от-
крытым, закончив его формулировкой «и другое».  
Открытость перечня целей торговли людьми позво-
лит относить к нему, пока еще редко встречающе-
еся, но все-таки имеющее место быть, незаконное 
усыновление. 

Торговля людьми, осуществляемая в форме вер-
бовки, перевозки, передачи, укрывательства, полу-
чения человека, в отличие от сделок, предметом ко-
торых есть человек, предполагает, что целью совер-
шения таких действий является его эксплуатация. 
Преследование такой цели является обязательным 
условием для привлечения лиц, совершивших, хотя 
бы одно из таких действий, к уголовной ответствен-
ности по статье 127.1 УК РФ.

Вербовка – это термин, который объединяет в 
себе множество разнообразных действий. Напри-
мер, рекламирование в средствах массовой инфор-
мации предлагаемой работы, поиск и отбор потен-

1 См.: Конвенция о правах ребенка (одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР, вы-
пуск XLVI, 1993.

циальных жертв торговли людьми, рассмотрения 
вопроса о размере вознаграждения. 

По сути, вербовка представляет собой действия, 
связанные с заключением соглашения, согласно ко-
торого вербовщик обязуется предоставить вербуе-
мому им лицу работу, которую он рекламирует, а за-
вербованное лицо принимает на себя обязательство 
выполнять соответствующие ей обязанности, упла-
тив вербовщику оговоренное ими вознаграждение. 

Имеется точка зрения, что привлечение вербу-
емого лица путем обмана, совершенным вербов-
щиком, к выполнению им работ, предусмотренных 
целью эксплуатации, под контролем и к выгоде са-
мого вербовщика, признаков торговли людьми не 
содержит. Такую свою точку зрения они объясняют 
тем, что состав преступления, предусмотренного 
статье 127.1 УК РФ, предполагает заключение сде-
лок, предметом которых является человек, а при 
вербовке предмета сделки нет. Поскольку при вер-
бовке есть только два лица, а именно вербовщик и 
вербуемое им лицо, то вербовка не является разно-
видностью сделки. Завербованное лицо просто не 
может выступать предметом сделки, в которой оно 
участвует в качестве отдельного субъекта (стороны, 
участника сделки). По нашему мнению, такая пози-
ция противоречит смыслу Палермского протокола. 
Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой 
вербовка может осуществляться как лицом, которое 
будет потом лично эксплуатировать завербованное 
им лицо, так и членом организованного преступ-
ного формирования, которое может как принимать, 
так и не принимать участия в эксплуатации жертвы 
торговли людьми [8, c. 15].

Перевозка жертвы торговли людьми представ-
ляет собой ее перемещение из одного места в дру-
гое. Осуществляться перевозка человека, ставшего 
жертвой торговли людьми, может как без пересече-
ния, так и с пересечением государственной границы 
государства, на территории которой произошла его 
вербовка, а также государственных границ других 
государств, через территорию которых перевозка 
осуществляется. 

Перевозка жертвы торговли людьми будет счи-
таться формой торговли людьми только в том слу-
чае, если перевозимое лицо следовало вместе с ли-
цом, его перевозящим. При этом перевозчик должен 
знать, что осуществляет перевозку в интересах тре-
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тьих лиц, которые будут эксплуатировать перевоз-
имого им человека [6, c. 48].

Справедливость данного решения суда трудно 
не признать. Вместе с тем представляется правиль-
ным то, что существительное «transportation» следу-
ет переводить на русский язык не существительным 
«перевозка», а словом «транспортировка». Именно 
в таком значении «transportation» используется в 
Палермском протоколе. 

В одном из своих основных значений «транпор-
тировать» – значит «отправлять»1. 

Таким образом, приведенная точка зрения и ре-
шение суда идут вразрез со смыслом Палермского 
протокола. 

Укрывательство – это есть утаивание потерпев-
шего (в нашем случае жертвы торговли людьми) 
от органов внутренних дел, лиц, осуществляющих 
его розыск по своей инициативе, лиц, близких ему. 
Осуществляться укрывательство может как в виде 
удержания жертвы торговли людьми в потайном ме-
сте, так и в виде совершения действий, создающих 
трудности для ее обнаружения. Например, посред-
ством переклеивания фотографии в документах, 
удостоверяющих личность потерпевшего. Лицо, 
укрывающее конкретного человека, будет признано 
виновным в совершении торговли людьми в форме 
укрывательства только в том случае, если знало, что 
он является жертвой торговли людьми. 

Передача и получение человека – это есть вза-
имосвязанные между собой действия, результатом 
которых является перевод жертвы торговли людьми 
из-под контроля одного лица под контроль другого. 
Факт того, что передача и получение человека про-
исходят с одним и тем же лицом, создает сложности 
для однозначного понимания значения данных тер-
минов. В части 1 статьи 127.1 УК РФ в перечне форм 
осуществления торговли людьми передача и полу-
чение человека не стоят рядом, что обусловливает 
их понимание в виде двух самостоятельных пре-
ступных деяний. Таким образом, они могут совер-
шаться одним и тем же лицом согласно уголовному 
закону Российской Федерации. Данное положение 
противоречит смыслу Палермского протокола, в 

1 См.: Большой толково-фразеологический словарь Ми-
хельсона [Электронный ресурс]: в 3 т.: 216 тысяч русских  
слов, 44 тысячи иностранных слов / [М.И. Михельсон]. Элек-
трон. текстовые дан. и прогр. М.: Си Этс, 2004. 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

котором под передачей и получением понимаются 
действия противоположных сторон преступного со-
глашения. Например, непосредственного продавца 
и непосредственного покупателя жертвы торговли 
людьми.

Понятия «использование занятия проституцией 
другими лицами» и «иные формы сексуальной экс-
плуатации», используемые в примечании 2 статьи 
127.1 УК РФ, в Палермском протоколе не определе-
ны с той целью, чтобы дать государствам, в которых 
она проституция официально признается легаль-
ным видом трудовой деятельности, его ратифици-
ровать2. 

Под использованием занятия проституцией 
других лиц традиционно понимается противоправ-
ное извлечение имущественной выгоды лицом, по-
ставившим под свой контроль лицо, занимающее-
ся проституцией, которую приносит ему занятие 
данной деятельностью. В указанном примечании к 
статье 127.1 УК РФ использование занятия прости-
туцией других лиц определяется как одна из форм 
сексуальной эксплуатации. Иными ее формами, яв-
ляются, например, участие в изготовлении порно-
графии, передача лица другому лицу для использо-
вания его в качестве сексуального партнера.

Подневольное состояние представляет собой 
нахождение лица в таком состоянии, будучи в ко-
тором ему поневоле приходится по требованию 
другого лица выполнять определенные им работы 
и оказывать навязываемые им услуги. При этом от-
казать от исполнения чужой воли у лица, находяще-
гося в подневольном состоянии, возможности нет 
никакой3.

Однозначного определения того, что обознача-
ется термином «подневольное состояние» нет ни 
в одном из международно-правовых актов. Впер-
вые данный термин был использован во Всеобщей 

2 См.: Анализ ключевых понятий Протокола о торговле 
людьми. Рабочая группа по торговле людьми. Вена, 27–29 ян-
варя 2010 г. Предложения Секретариата в отношении ключевых 
концепций Протокола о торговле людьми [Электронный ре-
сурс]: Сайт Управления ООН по наркотикам и преступности: /  
Путь доступа: URL: http: www.unodc.org/documents/ treaties/
organized_crime/2010_CT0C_C0P_WG4/WG4_2010_2_R.pdf

3 См.: Борьба с торговлей людьми. Руководство для пар-
ламентариев. С. 20 [Электронный ресурс]: Сайт Управления 
ООН по наркотикам и преступности: / Путь доступа: URL: 
http: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_
for_Parliamentarians_Russian_ V0983316.pdf (дата обращения – 
01.02.2020).
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декларации прав человека1 с целью показать, что 
условие использование рабского труда является 
понятием, имеющим узкое и широкое значения. В 
первом из них, т.е. в узком значении, использование 
рабского труда означает, что человек, труд которого 
в данном случае используется, пребывает в состоя-
нии раба, в состоянии классического рабства. Такое 
состояние характеризуется тем, что человек, пребы-
вающий в нем, является наравне с любой вещью ма-
териального мира объектом гражданского оборота. 
Во втором, т.е. в широком значении, проявлениями 
рабства являются не только нахождение в состоянии 
классического рабства, но и в подневольном состо-
янии и в состоянии применения обычаев, сходных 
с рабством. Общим для них является эксплуата-
ция жертвы торговли людьми, лишение ее возмож-
ности выйти из таких отношений по своей воле, 
по причине нахождения в положении зависимом  
от других лиц. 

Жертва торговли людьми, пребывающая в под-
невольном состоянии, в отличии от классического 
рабства теоретически имеет определенную вероят-
ность выйти из такого состояния, однако практиче-
ски осуществить такую возможность чрезвычайно 
сложно и чревато существенными для нее негатив-
ными последствиями. Сам факт заявления такого 
желания может, например, повлечь за собой раз-
глашение информации, порочащей лицо, высказав-
шего намерение освободиться из-под незаконного 
контроля лиц, осуществляющих его эксплуатацию. 
Таким образом, подневольное состояние менее же-
стокая форма эксплуатации физического труда, ин-
теллектуальных способностей человека и его сексу-
альных возможностей. 

В научной и учебной литературе присутству-
ет точка зрения, что в качестве подневольного со-
стояния следует рассматривать также пребыва-
ние под действием обычаев, сходных с рабством  
[5, c. 83–84]. 

В этой связи, по мнению Е.Б. Мизулиной, нет 
никакого логического обоснования тому, чтобы по 
примеру Палермского протокола ставить рядом тер-
мины «подневольное состояние» и «обычаи, сход-
ные с рабством» [4, c. 90–91]. 

1 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 
10.12.1998.

Обычаи, сходные с рабством, предусмотрены 
Дополнительной конвенцией об упразднении раб-
ства, работорговли и обычаев, сходных с рабством2. 
Ими являются следующие обычаи:

 – долговая кабала (нахождение должника в со-
стоянии, обязывающем его выполнять работу, ре-
зультаты которой в погашение долга не идут); 

 – крепостное состояние (состояние лица, поль-
зующегося земельным участком, принадлежащим 
другому лицу, нахождение в котором обязывает 
безвозмездно выполнять работу в пользу землев-
ладельца и по его усмотрению, при этом лицо, 
которое пребывает в крепостном положении, пра-
ва самостоятельного выхода из такого состояния  
лишено); 

 – народные или сословные обычаи, позволяю-
щие выдавать женщину вопреки ее воле;

 – социальные институты, дающие родителям 
право передавать своего несовершенного ребенка 
другим лицам с целью его эксплуатации.

Таким образом, между подневольным состоя-
нием, пребыванием в состоянии рабства и нахож-
дение в условиях применения обычаев, сходных 
с рабством, знак равенства ставить нельзя, по-
скольку они в той или иной мере отличаются друг  
от друга.

Относительно не упоминающегося в примеча-
нии 2 к статье 127.1 УК РФ принудительном тру-
де, то он является наиболее бесчеловечной формой 
рабского труда. Вместе с тем не любой труд, вы-
полняемый под принуждением, является рабским 
[1, c. 31]. В статье 2 Конвенции Международной 
организации труда «Относительно принудительно-
го и обязательного труда»3 принудительный труд 
определяется как «…работа или служба, требуемая 
от какого-либо лица под угрозой какого-либо на-
казания, для которой это лицо не предложило до-

2 См.: Дополнительная Конвенция об упразднении раб-
ства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с раб-
ством (Принята Конференцией полномочных представителей, 
созванной в соответствии срезолюцией 608 (XXI) Экономиче-
ского и Социального Совета от 30 апреля 1956 года, и состав-
лена в Женеве 7 сентября 1956 года) [Электронный ресурс] /  
Путь доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/supplementconvention_slavery.shtml (дата обраще-
ния: 29.01.2020).

3 См.: Конвенция N 29 Международной организации тру-
да (с изм. от 11.06.2014) «Относительно принудительного или 
обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой 
сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 
2 июля 1956 г. № 13. Ст. 279.
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бровольных услуг». В соответствии со статьей 4 
(Запрещение принудительного труда) Трудового 
кодекса Российской Федерации1 принудительный 
труд – это «…выполнение работы под угрозой при-
менения какого-либо наказания (насильственного  
воздействия). 

Данные определения, безусловно, похожи меж-
ду собой. Вместе с тем при принудительном труде 
в отличие от рабского труда человек не рассматри-
вается стороной, принуждающей его к выполнению 
требуемой работы, как объект гражданского оборо-
та. Поскольку человек не может выступать в каче-
стве вещи, то согласно данной статье ТК РФ «при-
нудительный труд запрещен». При принудительном 
труде, к которому относится выполнение служеб-
ных или трудовых обязанностей «…в условиях на-
рушения установленных сроков выплаты заработ-
ной платы или выплатой ее не в полном размере», 
работник вправе от их исполнения в дальнейшем 
отказаться. Таким образом, при принудительном 
труде работник вправе пользоваться основополага-
ющими правами и свободами [2, c. 146]. Лишение 
его такого права делает принудительный труд фор-
мой эксплуатации работника.

Подводя итоги данному небольшому по объ-
ему исследованию состояния имплементации 
международно-правовых норм о торговле людьми 
в статью 127.1 (Торговля людьми) УК РФ, пред-
ставляется обоснованным утверждать, что понятие 
эксплуатации, приводимое в УК РФ, не в полной 
мере соответствует ее международно-правовому 
определению. В связи с этим содержание приме-
чания 2 статьи 127.1 УК РФ подлежит изменению 
с целью приведения его в соответствие с между-
народно-правовым определением эксплуатации. 
Целесообразно будет это делать только, если Рос-
сия продолжит придерживаться принципа приори-

1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законода-
тельства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.

тета норм международного права над националь-
ным правом при регулировании отношений, свя-
занных с торговлей людьми с целью сексуальной  
эксплуатации.
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Управлению деятельностью по предупрежде-
нию экономических преступлений, совершаемых 
в организованной форме лицами, имеющими кор-
рупционные связи, предшествует его организация, 
обеспечивающая реализацию решений, принима-
емых на основе мониторинга состояния названной 
деятельности. Сегодня такая форма работы велика 
как никогда, поскольку ранее правоохранительные 
органы страны еще не столкнулись с такими опас-
ными проявлениями организованной экономиче-
ской преступности, как сращивание власти с кри-
миналом. Вот почему названное явление возведено 
в разряд первостепенных проблем. 

Борьба с организованной преступностью и 
коррупцией остается для полиции одним из при-
оритетных направлений деятельности. Выстраивать 

наиболее оптимальную структуру для того чтобы 
успешно решать указанную задачу – это решение, 
принимаемое в рамках процесса управления. 

Управление в сфере предупреждения организо-
ванной экономической преступности, сопряженной 
с коррупцией, нами понимается как непрекращаю-
щийся процесс, состоящий из трех взаимосвязан-
ных этапов (стадий). Сюда мы относим:

1) изучение и анализ состояния деятельности 
по предупреждению данных видов преступлений 
(информационно-аналитическая работа);

2) криминологическое прогнозирование [1; 8], 
планирование и моделирование рассматриваемой 
деятельности;

3) комплексное использование сил и средств 
посредством организации взаимодействия служб  
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и подразделений ОВД и координации их деятель-
ности.

Из названных видов деятельности изучение и 
анализ состояния деятельности по предупрежде-
нию экономических преступлений, совершаемых в 
организованной форме лицами, имеющими корруп-
ционные связи, занимает важное место, ибо изуче-
ние и анализ как начальная стадия призвана созда-
вать предпосылки для работы других взаимосвязан-
ных этапов этой деятельности. На этой стадии на 
основе анализа должны выявляться субъективные и 
объективные причины, мешающие реализации при-
нятых норм уголовного закона. На это обстоятель-
ство указывалось и в Справке о неотложных мерах 
по противодействию преступности, усилению охра-
ны общественного порядка, активизации профилак-
тики противоправного поведения, подготовленной 
Генеральной прокуратурой РФ к Всероссийскому 
координационному совещанию руководителей пра-
воохранительных органов. 

Остановимся на трех наиболее существующих 
на сегодня объективных причинах.

Первое. После внесения Федеральным законом 
от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ изменений, в частно-
сти, когда в ч. 4 ст. 35 УК РФ были включены такие 
признаки преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) как структурированность, действие под 
единым руководством, а также цель функциониро-
вания преступного сообщества – получение прямо 
или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды, повсеместно стали возникать на практике 
проблемы, связанные с квалификацией совершенных 
в составе такого сообщества преступлений, а также 
процессом доказывания. Все это в конечном итоге 
отрицательно сказалось на привлечении к уголовной 
ответственности лиц, создавших организованные 
группы или преступные сообщества. Так, осужда-
ется в среднем около 35–40% от общего числа лиц, 
совершивших преступления в составе организован-
ной группы, а за создание преступного сообщества 
(преступной организации), руководство таким сооб-
ществом, либо участие в его деятельности – поряд-
ка 20–30% случаев. Естественно, все это вызывает 
серьезное беспокойство, ибо тратятся на изобличе-
ние особо опасных преступников большие государ-
ственные средства, а осуждается менее половины из 
них. Основная тут причина – несовершенство уго-

ловного законодательства. Еще имеются «лазейки», 
позволяющие уйти от ответственности.

Как уже отмечали, сложная конструкция приве-
денной нами уголовно-правовой нормы – вот одна 
из таких. Существует на сегодня объективная по-
требность в ее пересмотре.

Второе. Не секрет, в последнее время лидеры 
и активные члены криминальных структур все свои 
основные усилия пытаются сконцентрировать на со-
вершении преступлений, приносящих финансовую 
или иную материальную выгоду, и вложении полу-
ченных преступных доходов в криминальный либо 
легальный бизнес. Отсюда казалось бы наглядно 
видны уязвимые места, куда бы следовало нанести 
превентивный «удар». Как нам представляется, за-
конодатель несколько поспешил, внеся изменение в 
уголовное законодательство, устанавливающего за-
прет на совершение финансовых операций и другие 
сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными в результате совершения 
преступления, на сумму свыше 6 млн. рублей. По-
сле того как сумма крупного размера стала превы-
шать с одного миллиона рублей на сумму свыше 
шести миллионов, в корне изменилась правопри-
менительная практика, причем в худшую сторону. 
Об этом наглядно свидетельствует уголовная стати-
стика. Так, в прошлом году количество выявленных 
преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК 
РФ, сократилось аж на 80%. На наш взгляд, такое 
положение дел, естественно, не способствует под-
рыву экономических и финансовых основ организо-
ванной экономической преступности. Думается, что 
есть на чем подумать законодателю.

Третье. Руководители правоохранительных орга-
нов прекрасно понимают, что на сегодня серьезным 
препятствием деятельности, органов осуществляю-
щих оперативно-разыскную деятельность, своевре-
менному выявлению, предупреждению и расследо-
ванию преступлений являются ограничения, связан-
ные с банковской, налоговой и другими видами тайн. 

Как показывает проведенный анализ современ-
ного состояния деятельности по предупреждению 
экономических преступлений, совершаемых в орга-
низованных формах лицами из числа криминальных 
структур, имеющими коррупционные связи среди 
руководителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, эффективность этой де-
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ятельности немыслимо без определения системы 
мер их предупреждению.

Развернутая теоретико-методологическая си-
стема предупреждения преступности на сегодня 
разработана достаточно глубоко. Ее обоснование 
мы находим в трудах следующих ученых: Г.А. Ава-
несова, А.И. Алексеева, М.М. Бабаева, С.В. Ванюш-
кина, А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.Э. Жалин-
ского, В.К. Звирбуля, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца,  
В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева, 
Г.М. Миньковского, В.Е. Эминова, А.М. Яковлева 
и многих других известных ученых. Разработан-
ные ими общетеоретические положения (в основ-
ном они посвящены профилактике преступлений), 
безусловно, способствуют комплексному исследо-
ванию проблем, связанных с предупредительной 
деятельностью экономических преступлений, со-
вершаемых в организованных формах лицами из 
числа криминальных структур, имеющими корруп-
ционные связи, которое до настоящего времени не 
изучено на монографическом уровне.

Лишь в последние годы стали появляться отдель-
ные работы, посвященные предупреждению престу-
плений в сфере экономики [2; 6]. Однако их авторы 
не ставили перед собой цель специального изучения 
указанных проблем, они в своих трудах фрагментар-
но затронули отдельные их аспекты. К сожалению, 
проблемы, связанных с предупредительной деятель-
ностью экономических преступлений, совершаемых 
в организованных формах лицами из числа крими-
нальных структур, имеющими коррупционные связи, 
не подвергались ими комплексному исследованию, 
хотя потребность в этом на сегодня стоит весьма 
остро. Общепризнанно понимание предупрежде-
ния преступности как состоящего из мер общесоци-
ального и специального характера. Следовательно, 
предупреждение – базовый (исходный) термин, и 
неслучайно существует даже криминологическое 
учение о предупреждении преступности, представ-
ляющее как целостную совокупность знаний, вклю-
чая оставленных предшественниками нынешнему 
поколению криминологов. Как представляется, уче-
ние разрабатывалось не на «голом» месте [11].

Современный этап развития экономических от-
ношений в Российской Федерации характеризуется 
определенной свободой, которой наделены хозяйству-
ющие субъекты при осуществлении ими предприни-

мательской деятельности. Экономическую безопас-
ность в системе национальной безопасности Россий-
ской Федерации можно определить взаимодействием 
внешних и внутренних факторов развития Макро- и 
микро- экономических показателей, финансовой 
устойчивостью государства, темпами роста ВВП, 
уровнем социальной защищенности населения, гра-
мотным проведением в жизнь экономической стра-
тегии и тактики, иными направлениями экономиче-
ской политики в своей совокупности [7, c. 108–109].

Однако, наличие теневого фактора в сфере эко-
номической деятельности коммерческих организа-
ций является важнейшим показателем, указываю-
щим на наличие проблем в системе экономической 
безопасности страны. Поступательное развитие 
экономических отношений в России характеризу-
ется необходимостью обеспечения экономической 
безопасности в целях обеспечения развития и бес-
перебойного функционирования реального сектора 
экономики [9, c. 84].

Представляется, что усилия специалистов дру-
гих областей знаний (особенно уголовно-правово-
го и криминалистического циклов) в исследовании 
понятия, сущности и содержания организованной 
преступности в сфере экономики (в том числе, 
нами рассматриваемой разновидности) пока что 
несколько разобщены [5, c. 221–222]. Отчасти по 
этой причине, на наш взгляд, до сего времени не 
удалось сформулировать общепринятое (наиболее 
приемлемое в научном плане) понятие «организо-
ванная экономическая преступность, сопряженная с 
коррупцией» [6]. Во многом, учитывая это обстоя-
тельство, автор настоящей монографии предпринял 
попытку, в том числе на основе анализа существу-
ющих смежных определений, сформулировать это 
понятие. Разумеется, в этом вопросе немало «белых 
пятен». Ведь на сегодня остается не вполне ясным 
базовый понятийный аппарат по проблемам орга-
низованной экономической преступности, сопря-
женной с коррупцией.

Следует отметить, что даже в советскую эпоху 
существовали некоторые предпосылки для возник-
новения и развития рассматриваемого нами явления.

Проблемы расследования преступлений, совер-
шенных организованными преступными группами. 
За последнее время мир существенно и кардинально 
изменился. На современном этапе развития обще-
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ства происходит процесс усиления интеграционных 
связей между отдельными народами и государства-
ми. Интеграция настойчиво набирает силу и стала 
доминантным вектором современного развития 
мира и человеческой цивилизации [4, c. 341–342].

Возрастает тесное международное сотрудниче-
ство в социальных и экономических процессах, на-
мечается тенденция взаимозависимости государств, 
народов, наций, что сопровождается размыванием 
государственных границ и расширения свободы пере-
движения товаров, услуг, денежных капиталов, людей.

Латентность преступлений должностных лиц в 
целом многократно превышает латентность обще-
уголовных преступлений. По оценкам некоторых 
специалистов, угроза попасть коррупционеру за 
решетку не превосходит индекса вероятности 0,08. 
По своему характеру коррупция как социально- 
правовое явление имеет скрытый и согласительный 
характер. Коррупционные сделки совершаются в 
конфиденциальных условиях, действия должност-
ных лиц достаточно сложны в правовой оценке, не-
редко носят внешне легитимный характер, широко 
используется так называемый административный 
ресурс при противодействии и сокрытии корыстных 
злоупотреблений.

Говоря о предупреждении экономических пре-
ступлений в сфере бюджетного финансирования, 
нельзя не отметить и то, что в последнее время все 
чаще стали говорить о виктимологической профилак-
тике преступлений [3]. Невольно возникают вопро-
сы: что из себя представляет данный вид профилак-
тики; уместно ли вести речь о нем применительно к 
оперативно-разыскной профилактике; в чем находит 
свое выражение виктимологическая профилактика 
преступлений в сфере бюджетного финансирования?

Виктимологическая профилактика, на наш 
взгляд, может выступать в качестве составной ча-
сти так называемой традиционной профилакти-
ки и не более. При этом, как нам представляется, 
не нарушается общая логика построения системы 
профилактики. Вот почему недопустимо безоснова-
тельное «дробление» профилактики, «вкрапления» 
зачастую выдаются за «ноу-хау». Подобный подход, 
по нашему мнению, не несет сколько-нибудь значи-
мой теоретической нагрузки. 

Наряду со многими другими объектами опера-
тивно-разыскной профилактики к их числу отно-

сятся и жертвы преступлений, включая потенциаль-
ные. Юридические лица как жертвы преступлений в 
сфере бюджетного финансирования встречаются на 
практике чаще других. В связи с этим принимаемые 
в рамках оперативно-разыскной профилактики меры, 
в первую очередь, направлены на снижение у физи-
ческих и юридических лиц риска стать жертвами 
преступных посягательств. Особо следует отметить, 
что собственнику (жертве) в рассматриваемой сфере 
чаще всего материальный ущерб причиняется в ре-
зультате совершения хищений бюджетных средств. 

Как показывает многолетняя судебно-следствен-
ная практика, нередко сами руководители, напри-
мер, бюджетных организаций, устраивая «заказные» 
конкурсы, проявляют определенную заинтересован-
ность в заключении контракта с конкретной коммер-
ческой структурой, хотя последняя может и не распо-
лагать реальными возможностями выполнить взятые 
на себя обязательства в полном объеме. Заключив 
контракт, криминально активные лица всячески 
стремятся завладеть бюджетными денежными сред-
ствами с целью последующего их присвоения.

В последнее время все чаще предметом пре-
ступного посягательства становятся средства терри-
ториальных подразделений Пенсионного фонда РФ 
(отделений, управлений). Преступники, располагая 
компьютерной базой данных, где аккумулируются 
сведения о пенсионерах, в том числе умерших, в сго-
воре со специалистами этого фонда производят начис-
ление средств на их лицевые счета, а затем их обнали-
чивают, используя для этого подложные документы. В 
подавляющем большинстве случаев физические лица 
от этих преступлений становятся пассивной жертвой. 
Эти лица прежде всего в силу физических недостат-
ков не способны защитить себя и свое имущество.

Оценив реалии сегодняшнего дня, можно кон-
статировать тот факт, что по уровню криминализа-
ции отношений сфера бюджетного финансирования 
вызывает особую тревогу. Для стабилизации ситуа-
ции используются наряду с другими и оперативно-
разыскные возможности. 

К числу форм обеспечения криминальной без-
опасности относят борьбу с преступностью, пред-
упреждение потенциальных преступных посяга-
тельств (воздействие на преступность) [12, c. 115–
116]. Мы полагаем, что в условиях, когда среди 
ученых нет единства во мнении по вопросу о пред-
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упреждении преступлений, естественно, приведен-
ная точка зрения также имеет право на существова-
ние. В то же время, на наш взгляд, она не бесспорна. 

Некоторые государственные деятели уже стали 
высказывать свое мнение о том, что мол пора за-
менить лишение свободы на крупные суммы штра-
фов (причем предлагают вести кратность к сумме 
причиненного ущерба) по «беловоротничковым» 
преступлениям. Как нам представляется, прежде 
чем «ломать» устоявшуюся практику необходимо 
взвесить «за» и «против». Ведь помимо достоинств 
(преимуществ) есть и недостатки. Например, нель-
зя сбрасывать со счета реальное исполнение наказа-
ния. В связи с этим возникает вопрос: способен ли 
каждый осужденный по таким составам преступле-
ний заплатить крупный штраф? Думается, нет.

Некоторые отечественные юристы предлагают 
идти по другому пути. Как известно, в настоящее 
время весьма актуальным является противодействие 
коррупции. В связи с этим приведем высказывание 
одного из сторонников этой позиции юристов при-
менительно к коррупции [10, c. 57–58]. Думается, 
что приведенные доводы весьма убедительны. Ведь 
одними лишь мерами по ужесточению ответствен-
ности за коррупцию, невзирая на лица (их должно-
сти, звания и чины), вряд ли можно добиться мини-
мизации последствий коррупционных правонару-
шений, если даже принятые до недавнего времени 
нормы должным образом «не работали», особенно в 
отношении высокопоставленных должностных лиц. 
В результате мы имеем то, что имеем.

Выход из создавшегося положения, на наш 
взгляд, видится в создании прозрачной системы 
мер, суть которой заключается в известном положе-
нии: перед законом все равны. Отрадно, наконец-то 
создается действенный механизм реализации этого 
принципа. Не мешало бы его подкрепить ресурс-
ным обеспечением. На фоне предпринимаемых в 
общегосударственном масштабе серьезных мер 
предупредительная функция должна занять свое до-
стойное место. По нашему мнению, наиболее убе-
дительной является позиция тех авторов, которые 
предупреждение относят к числу приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных 
органов. При этом концептуально важным являет-
ся на сегодня то, что «главная задача государства 
в предупреждении экономической преступности – 

недопущение криминализации всей экономической 
системы страны [7, c. 108–109].
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Сегодня мы живем во время становления и 
развития виртуального мира, который в перспек-
тиве будет так же насыщен событиями, как и мир 
материальный. Человечество доверяет все больше 
информации (а значит, и секретов) и передает все 
больше функций (в том числе управления и контро-
ля) информационным системам. 

Информационные технологии активно развива-
ются, становятся все более доступными и удобными 
для широкого круга пользователей, что приводит к 
их внедрению во все сферы общественной и госу-
дарственной жизни. Цифровые сервисы поменяли 
государственные услуги, образовательные и меди-
цинские возможности. Чем более развитым явля-
ется государство, тем активнее в нем идет процесс 
цифровизации, использования мобильной связи и 
развития электронных услуг, а стоимость этих услуг 
дешевеет. Однако цифровизация, бурный рост тех-
нологий, инновационные достижения, как известно, 
создают риски и угрозы. Лица, имеющие противо-
правные намерения также используют информаци-
онные технологии как средства совершения престу-
плений. 

Преступники быстрее легитимных структур 
адаптируются к меняющимся условиям, быстрее 
осваивают новые технологии и используют их в 
противоправных целях. Преступный мир всегда на 
шаг впереди правоохранительной системы, а стре-
мительный прогресс и процессы глобализации еще 
больше усложняют проблемы, связанные с противо-
действием преступности. 

Число преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных 
технологий, и размер причиняемого ими вреда, к со-
жалению, неуклонно растут и в перспективе будут 
увеличиваться. 

Так, в 2019 году в РФ зафиксировано 294,4 тыс. 
преступных посягательств, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (+68,5%). Прирост таких преступлений 
отмечается на территории всех федеральных окру-
гов и субъектов Российской Федерации.

По сравнению с 2015 годом число IT-
преступлений в прошедшем году выросло более 
чем в 6,7 раза (2015 г.: 43,8 тыс.), а с 2002 – почти в 
50 раз (2002 г.: 6 тыс.).
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Удельный вес криминальных деяний данной ка-
тегории в общем массиве преступлений составил 
14,5% (2018 г.: 8,8%; 2017 г.: 4,4%; 2016 г.: 3,1%; 
2015 г.: 1,8%; 2014 г.: 0,5%; 2013 г.: 0,5%; 2012 г.: 
0,4%).

По итогам 2019 года около половины (48,5%) за-
регистрированных киберпреступлений относятся к 
тяжким и особо тяжким (142,7 тыс.; +149%).

Наиболее широкое распространение получи-
ли преступные деяния с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(157 036; 53,3%), средств мобильной связи (116 154; 
39,4%), расчетных (пластиковых) карт (34 383; 
11,7%) и компьютерной техники (18 261; 6,2%).

В структуре киберпреступлений преобладают 
мошенничества (46,4%), кражи (33,5%) и деяния в 
сфере незаконного оборота наркотиков (8,4%) [1].

Для совершения преступлений используются 
ресурсы Интернета и других средств анонимно-
го общения. Весь Интернет можно разделить на: 
surface web (видимый, индексируемый), deep web 
(доступный, не индексируемый) и dark web (не до-
ступный, не индексируемый).

«Surface web» – это часть интернета, которой 
пользуется абсолютное большинство пользовате-
лей, на нем зарегистрированы официальные сайты 
государственных органов, легальных коммерческих 
организаций, он составляет примерно 4% от общего 
пространства. Все запросы и материалы индекси-
руются и доступны через Yandex, Yahoo, Google и 
другие поисковые системы.

«Deep web» – это «невидимая» часть сети «Ин-
тернет», информация не поддается индексации по 
причине шифрования и особого строения IP адре-
сов, которые постоянно меняются. Зайти на подоб-
ные ресурсы можно только с использованием специ-
альных поисковых систем таких как: PIPL, MyLife, 
Yippy. Тут можно найти личные данные и контакты 
человека, данные юридического характера, научные 
работы, исследования и пиратский контент которые 
недоступны широкому кругу лиц. Занимает при-
мерно 90% всей информации. 

«Dark web» – темная сторона Интернета, ко-
торая занимает 6% от общей массы и недоступна 
большому кругу лиц. Чтобы попасть на них, необхо-
димо иметь разрешение и пароль. Большая часть ки-
берпреступлений организуется именно в этой части 

Интернета: незаконный оборот оружия, наркотиков, 
порнографии, общение участников международных 
организованных террористических групп и многое 
другое – все это происходит в «темном интернете». 
В ней действует принцип соблюдения анонимности. 

Интернет до сих пор не имеет четко закреплен-
ного правового статуса, действия и процессы про-
исходящих во Всемирной паутине практически не 
регулируются законодательством. Отсутствие гра-
ниц в киберпространстве обусловливает междуна-
родный характер киберпреступности. Кроме того, 
отсутствие единых для всего мирового сообщества 
подходов к определению круга преступных дея-
ний и доступность компьютерных сетей, средств 
телекоммуникационной связи приводит к тому, что 
преступники могут беспрепятственно выбирать 
правовую среду того государства, которая наиболее 
соответствует их преступным целям и сводит к ми-
нимуму риски привлечения к ответственности. 

Также при совершении киберпреступлений ак-
тивно используются мессенджеры – программы 
для мгновенного обмена сообщениями через «Ин-
тернет». Самыми распространенными являются: 
Telegram, Jabber. 

Telegram – кроссплатформенный мессенджер, 
позволяющий обмен многих медиа форматов, кото-
рый работает на мощностях серверов США и Гер-
мании. Для мессенджера был создан уникальный 
протокол MTProto. Он позволяет использовать не-
сколько протоколов шифрования одновременно. 
При передаче сообщения в сеть, оно шифруется 
AES-256 ключом (Secret Chat), который известен 
только клиенту и получателю, после получения 
сообщение удаляется через установленное пользо-
вателями время. Такой принцип работы позволяет 
преступникам быстро скрывать свои следы. 

Jabber – это свободный протокол обмена мгно-
венными сообщениями XMPP, который использу-
ют как основу для построения собственных соци-
альных связей путем изменения алгоритмов рабо-
ты XMPP. Многие киберпреступники используют 
Jabber для связи между собой, так как хоть протокол 
XMPP открытый, его можно сгенерировать в лю-
бой момент и тем самым обеспечить максимальное 
шифрование данных.

Отсутствие нормативной базы и анонимность 
пользователей порождают правовой нигилизм с 
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одной стороны, а с другой – говорят об отсутствии 
гарантий безопасности для граждан и государства 
в целом. Уголовное и уголовно-процессуальное за-
конодательства все еще слабо адаптированы к со-
временным информационно-телекоммуникацион-
ным технологиям, что делает процесс выявления, 
пресечение и расследования киберпреступлений 
сложным, позволяет преступникам уходить от от-
ветственности, рождает у них чувство вседозволен-
ности и безнаказанности. 

Сегодня, когда продукты научно-технического 
прогресса, к которым относятся в том числе и ис-
точники повышенной опасности, контролируются 
и поддерживаются в надлежащем техническое со-
стоянии, обеспечивающим безопасный режим их 
функционирования, с помощь информационных 
технологий, повышаются риски возникновения 
общественно опасных последствий в результате не-
санкционированного вмешательства в их деятель-
ность. 

Кибератаки становятся все более продвинуты-
ми и сложными для определения. Киберпреступни-
ки могут месяцами находиться в IT-инфраструктуре 
объекта (коммерческой или общественной органи-
зации, государственного органа или предприятия), 
на который они посягают, и оставаться незамечен-
ными. Такие действия имеют колоссальную по-
тенциальную угрозу, особенно когда речь идет об 
объектах критической инфраструктуры: успешная 
кибератака на ее объекты может пошатнуть эконо-
мическую стабильность в стране и заметно ухуд-
шить уровень жизни населения, нанести гораздо 
более серьезный ущерб, чем физические действия, 
природные и техногенные катастрофы, поэтому ки-
бербезопасность становится стратегически важным 
фактором благополучия государства. 

Постепенно человечество приходит к состо-
янию, когда практически любое посягательство 
можно совершить, используя эти технологии: от-
ключить систему жизнеобеспечения; совершить 
хищение с банковских счетов; изменить курс воз-
душного судна; сфальсифицировать результаты вы-
боров; осуществить сделки с предметами и веще-
ствами, изъятыми из законного оборота; с помощью 
социальной инженерии организовывать массовые 
беспорядки; скомпрометировать политического или 
общественного деятеля; вовлечь в асоциальную и 

противоправную деятельность; влиять на между-
народную ситуацию и т.д. Поэтому, рассматривая 
причины и условия преступлений, совершаемых с 
использованием телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий, заметим, что наряду с об-
щими причинами конкретного вида преступности, 
зависящими от непосредственного объекта посяга-
тельства, эти преступления имеют присущие только 
им специфические причины. 

Сегодня в детерминации киберпреступлений 
особенно значимы следующие факторы:

 – все большее развитие высоких технологий и 
их активное повсеместное внедрение во все сферы 
жизнедеятельности, в результате чего происходит 
постепенное стирание границ между онлайн- и оф-
лайн-миром;

 – свободный доступ к информационным систе-
мам огромного количества пользователей и их по-
стоянное увеличение;

 – постоянное расширение возможностей пре-
доставления услуг через Интернет и мобильную 
связь, особенно это касается электронной торговли 
и кредитно-банковской сферы;

 – предоставление возможности совершения 
различных действий и получения услуг онлайн, без 
обязательного личного присутствия;

 – неравномерность экономического развития 
и уровня жизни населения в различных странах  
мира;

 – геополитическая нестабильность, которая ос-
ложняет процесс взаимодействия отдельных стран 
и препятствует организации успешной борьбы с ки-
берпреступностью; 

 – глобализации мировой экономики;
 – бедность, безработица и низкий уровень со-

циальной защищенности населения;
 – криминализация экономической деятельно-

сти, наличие коррупции в государственном секторе 
экономики, усиление позиций организованной пре-
ступности;

 – стремление преступников уйти от ответствен-
ности предопределяет выбор способа совершения 
преступлений, позволяющего скрыться от пресле-
дования, а именно – применения информационных 
технологий; 

 – Интернет и сотовая связь позволяют совер-
шать преступления везде, где есть к ним доступ, 
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даже в условиях лишения свободы и физической 
немощи; 

 – невостребованность на рынке труда специ-
алистов в сфере информационных технологий, 
экономики, кредитно-банковского обслуживания, 
социальной инженерии, политтехнологии, обуслов-
ливающая их вовлечение в криминальную деятель-
ность;

 – популярность социальных сетей, а также сер-
висов по определению местонахождения, удаленно-
му контролю;

 – наличие уязвимостей в программном обе-
спечении компьютерной техники и мобильных 
устройств;

 – отсутствие возможности обеспечения абсо-
лютной защищенности каналов передачи информа-
ции;

 – невозможность установления контроля за ин-
формацией, которая размещается глобальных ин-
формационных сетях, и источниками ее поступле-
ния; 

 – опережающее развитие и совершенствование 
способов совершения киберпреступлений, которо-
му уступают возможности защиты информацион-
ных систем и сетей; 

 – неоправданная экономия средств на своевре-
менное обновление средств защиты информации и 
обеспечение информационной безопасности, а так-
же использование устаревшего оборудования (это 
касается как отдельных граждан, так и различных 
организаций);

 – низкая подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов к борьбе с киберпреступностью;

 – отсутствие в правоохранительных органах 
квалифицированных специалистов в сфере компью-
терных технологий;

 – низкий уровень технической обеспеченности 
органов внутренних дел, препятствующий установ-
лению виновных, а также сбору и закреплению до-
казательств по уголовным делам о киберпреступле-
ниях;

 – отсутствие методических рекомендаций по 
вопросам раскрытия и расследования киберпресту-
плений;

 – отсутствие стандартов оценки электронных 
доказательств в уголовном судопроизводстве и 
борьбы с их фальсификацией;

 – недостаток комплексных научных исследо-
ваний, касающихся вопросов установления ответ-
ственности за совершение киберпреступлений, осо-
бенностей их раскрытия и расследования, а также 
противодействия им;

 – отсутствие устоявшейся следственной и су-
дебной практики по уголовным делам о совершении 
киберпреступлений;

 – активное использование организованной пре-
ступностью новых технических, организационных 
и финансовых технологий, ее быстрая адаптация 
к меняющимся условиям и способам противодей-
ствия противоправной деятельности в киберпро-
странстве;

 – развивающиеся международные связи между 
лицами, совершающими киберпреступления;

 – возможность быстрого получения инфоро-
мации в глобальных информационных сетях, в том 
числе, касающейся возможностей и способов совер-
шения киберпреступлений; 

 – отсутствие у населения достаточной право-
вой грамотности и знаний, касающихся обеспече-
ния информационной безопасности; 

 – распространение использования криптовалют 
с одновременным отсутствием четкого закрепления 
их правового статуса, а также правил и порядка ор-
ганизации и контроля их оборота; 

 – существование и активное использование в 
преступных целях «Dark web», обеспечивающего 
анонимность пользователей с одновременной слож-
ностью их обнаружения и блокирования;

 – виктимное поведение жертв киберпреступле-
ний;

 – интернациональность киберкультуры, то есть 
ее формирование на основе смешения и взаимопро-
никновение национальных культур при одновре-
менной автономии от каждой из них, что делает ки-
беркультуру универсальной для всего человечества 
и позволяет быстро устанавливать контакты пред-
ставителям различных государств, религий, нацио-
нальностей; 

 – стирание социальных границ в киберпро-
странстве;

 – возможность принимать решения и совер-
шать различные действия в киберпространстве со-
вместно, но без привязки к определенному времени, 
а также месту;
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 – возможность быстро менять «маски», созда-
вать «клонов» в киберпространстве; 

 – операторы связи сегодня одновременно рабо-
тают с сетями 2G, 3G, 4G и 5G, что делает невоз-
можной выработку единых требований по их безо-
пасности и значительно усложняет процесс защиты 
каждого типа сети;

 – распространение в обществе психологии по-
требительства и ориентации на сиюминутное удов-
летворение желаний, что приводит к деформации 
общечеловеческой системы ценностей; 

 – анонимность и автономность пользователей 
киберпространства снижают возможности социаль-
ного контроля и создают условия безнаказанного 
совершения действий, причиняющих вред лично-
сти, обществу и государству.

Итак, киберпреступность является одной из 
наиболее серьезных угроз нашего века. Только по-
нимая общественную опасность и учитывая осо-
бенности детерминации киберпреступности можно 
предложить эффективные меры противодействия 
ей. Необходимо совершенствование организации 
деятельности российских правоохранительных 
органов, а также объединение усилий всех участ-

ников, заинтересованных в противодействии ки-
беругрозам: правоохранительных органов, пред-
принимательской среды, общественных органи-
заций, исследовательских структур и граждан  
не только на национальном уровне, но и на между-
народном.
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Рассматриваются преступность как социально-правовое явле-
ние, причины и условия ее возникновения, особенности личности 
преступника, а также механизмы совершения конкретных престу-
плений.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в це-
лом, подробно изложены криминологические особенности и меры 
предупреждения корыстной, насильственной, организованной, ре-
цидивной, профессиональной, неосторожной преступности, пре-
ступности в сфере экономической деятельности, преступности не-
совершеннолетних и женщин.

Пособие в значительной степени может облегчить процесс ус-
воения основополагающих знаний по дисциплине. В предельно сжатые сроки студенты могут проверить 
свои знания по наиболее важным учебным вопросам благодаря тесту, представленному в конце пособия, и, 
воспользовавшись словарем криминологических терминов и понятий, расширить свой собственный кри-
минологический тезаурус.
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Большинству практикующих сотрудников пра-
воохранительных органов хорошо известно, что в 
ходе предварительного следствия следователь не-
редко подвергается информационным атакам. Впол-
не очевидно, что такого рода ситуации имеют место 
далеко не по всем уголовным делам. Это, как прави-
ло, так называемые резонансные дела, которые по 
своим «фоновым» последствиям вызывают опреде-
ленный ажиотаж в обществе, подогреваемый мно-
гочисленными публикациями в средствах массовой 
информации. Однако именно такие поводы для мас-
сированных публикаций в правовом демократиче-
ском обществе вполне естественны и требуют при-
нять себя как некую константу, как данность. По-
скольку субъекты таких сообщений, по своей сути, 
лишь реализуют свои профессиональные функции, 
а именно – информируют население. 

Врядли можно отрицать справедливость того, 
что работа независимых СМИ и глобальной сети 
Интернет дает вполне ощутимый позитивный эф-
фект работе органов власти. Нередко эта работа 
обеспечивает действенную защиту граждан от про-
извола чиновников. Не является секретом, что от-
дельные сотрудники правоохранительных органов в 
своей деятельности могут быть мотивированы сугу-
бо личными и даже корыстными интересами. Ино-
гда руководство представителей названных органов 
либо не знает об этом, либо просто закрывает на это 
глаза. 

В связи с отмеченным существенное значение 
имеет нацеленность публикуемой информации. Для 
сравнения – как некоторые адепты магии, исполь-
зуя одни и те же средства, могут относиться к «чер-
ным» или «белым» магам, так и информация может 
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служить созиданию, а может способствовать разру-
шению (причем больного и гнилого, либо здорового 
и социально полезного).

При всем отмеченном имеют место и совершен-
но иные по своей природе ситуации, когда опреде-
ленная группа заинтересованных лиц пытается соз-
дать в медиа пространстве общественный резонанс, 
способный по их замыслу повлиять на органы пред-
варительного следствия и отдельных его сотруд-
ников, деморализовав их работу. Иногда такие ин-
формационные атаки можно смело отнести к неким 
информационным войнам, в которых следователь 
и его профессиональная деятельность становится 
крайне уязвимой. 

К большому сожалению, стало уже традицией, 
что по отдельным резонансным уголовным делам, 
еще до завершения их расследования, в СМИ и Ин-
тернет вбрасывается множество публикаций. При 
всей известности любому юристу сути такого право-
вого института как «тайна следствия», результаты 
расследования весьма широко обсуждаются на раз-
личных форумах. «Потребителю» такой информации 
для ознакомления предлагается широкий спектр ви-
деороликов с собственной интерпретацией соответ-
ствующего события и хода его расследования. 

В указанных случаях следователь уже не может 
в полной мере оставаться свободным в принятии 
процессуальных решений. Хочет этого названный 
следователь или нет, но за его профессиональной 
деятельностью и жизнью осуществляется некий со-
циальный круглосуточный «мониторинг».

Вместе с тем, главное отличие двух вышеназ-
ванных ситуаций заключается в том, что во втором 
случае попытка «раздувания» ажиотажа вокруг 
определенного уголовного дела, по своей сути, но-
сит явно «искусственный» характер. Поскольку та-
кой ажиотаж в полной мере направлен на создание, 
во-первых, тех или иных преград и психологических 
барьеров в работе следствия, а, во-вторых, благо-
датной почвы для обвиняемого при рассмотрения 
его дела в суде. 

Инициатором и вдохновителем таких атак явля-
ется сторона защиты. Она в данном случае и опла-
чивает деятельность лиц, позиционирующих себя 
как представители прессы. 

Отмеченное происходит несмотря на все гаран-
тии законодателя, касающиеся самостоятельности 

и независимости указанных субъектов уголовного 
судопроизводства. 

Вполне очевидно, что сотрудник следственно-
го подразделения в безвоздушном пространстве не 
находится. При этом, упомянутым атакам могут 
подвергаться также и ближайшие родственники 
следователя. Помимо отмеченного в зависимости 
от целей развязанной «информационной войны»  
ее жертвами могут становиться: вышестоящие ру-
ководители следственных подразделений, проку-
рор, судья, общественные правозащитные органи-
зации и пр. 

Как показывает исследование, существующая в 
настоящее время система защиты интересов право-
судия от такого рода атак и манипуляций, как пра-
вило, не отвечает современным требованиям. Такая 
система не в состоянии обеспечить нормальную ра-
боту органов предварительного следствия в целом 
и отдельным представителям соответствующих ор-
ганов. 

Спецификой информационных атак является 
то, что в указанном случае никто даже пытается на-
зывать вещи своими именами. При этом безуслов-
ная сложность защиты от таких информационных 
атак заключается в том, чтобы переубедить выше-
стоящего руководителя или население в истинном 
характере произошедшего. Поскольку информация 
полученная из СМИ уже сформировало определен-
ное мнение по тому или иному вопросу. 

Здесь же следует обратить внимание на то, что 
ошибочно выстроенные тактика и стратегия защи-
ты от такого рода информационно-психологических 
атак и манипуляций следователем или соответству-
ющим органом очень часто приводит к прямо про-
тивоположному эффекту. Вместо нейтрализации 
вредного воздействия от такого рода атак, ее эффект 
может значительно усиливаться. Вполне очевидно, 
что такие ошибки в попытках их нейтрализации ис-
ходят от непонимания психологической природы 
упомянутых атак, когда не принимается в расчет 
специфика социальной коммуникации. 

Наиболее наглядной иллюстрацией подобного 
рода ошибок является хорошо известный в соци-
альной психологии Эффект, названный по имени 
известной Голливудской актрисы Барбары Стрей-
зенд. Данный эффект описан в 2003 году после того 
как упомянутая актриса обратилась в суд с иском. 
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Ответчиком по указанному иску выступал неиз-
вестный до этого времени широкой общественно-
сти фотограф Кеннет Адельман, осуществлявший 
в соответствии с распоряжением правительства 
изучение почв по побережью. В ходе выполнения 
своих профессиональных обязанностей ему при-
шлось сделать множество снимком. По воле случая 
на один из сделанных им кадров попал дом, принад-
лежащий упомянутой актрисе. Самой Стрейзанд об 
этом стало известно из опубликованных в интер-
нете фотографий, на одной из которых она узнала  
свой дом. 

 В соответствии с упомянутым иском истец тре-
бовал моральной компенсации в виде возмещения 
денежных средств в размере 50 миллионов долла-
ров США. Вместе с тем, в ходе судебного слуша-
ния адвокатам фотографа удалось доказать, что 
Адельман не интересовался личной жизнью, либо 
недвижимостью Барбары Стрейзанд. При этом важ-
но обратить внимание на то, что до обращения в 
суд фотография с запечатленным домом Стрейзанд 
была загружена с ресурса шесть раз, причем две 
загрузки осуществлялись адвокатами. Требования 
звезды были отклонены судом 10 мая 2004 года, и 
боле того, суд обязал Барбару вернуть фотографу 
все судебные затраты, размер которых составлял  
154 тысячи долларов.

После судебного разбирательства фото указан-
ного дома посмотрело 420 тысяч человек. А сам 
Адельман, благодаря актрисе, стал наиболее вос-
требован. Его веб-сайтом заинтересовались милли-
оны пользователей. 

 Как можно заметить, Эффект Барбары Стрей-
занд следует признать отражением социальной ре-
альности, который выражается в попытке изъятия 
нужных данных из всеобщего доступа, приводя тем 
самым к еще большей популярности. Например, 
при попытке закрыть просмотр к документам, тек-
сту, видео происходит копирование всех данных на 
сторонних серверах с их дальнейшим распростра-
нением и публикацией1.

 При всем отмеченном следователю необходимо 
иметь представления о том, какие методы и сред-
ства могут быть использованы его оппонентами 
при осуществлении информационных атак лично 

1 https://ermoshka.com/interesnoe/5243-chto-takoe-effekt-
barbary-strejzand-istoriya-poyavleniya-termina

на него либо на его «родное» ведомство и какие 
для этого возможны поводы. Необходимо также об-
ладать специальными знаниями и навыками, спо-
собными обеспечить достойный отпор любым ма-
нипуляционным воздействиям и информационным  
атакам. 

Каждая информационная атака, как правило, 
имеет свои особенности. В связи с этим обстоя-
тельством можно найти целый ряд оснований для 
классификации приемов противодействия рассле-
дованию преступлений. Вместе с тем, примени-
тельно к противодействиям таким атакам, видимо, 
столь детальная классификация не имеет прагма-
тического значения. Поэтому наиболее оправдан-
но все информационные атаки разделить на две  
группы: 

1. Профессиональная информационная атака.
2. Непрофессиональная атака.
Важным условием нейтрализации информаци-

онной атаки является то, что никогда не следует 
сразу же вступать в «перепалку» с противоборству-
ющей стороной, стараясь опровергнуть распро-
страняемую информацию. Такого рода шаги только 
усиливают негативный эффект от соответствующей 
атаки. Данное базовое правило распространяется на 
все случаи без исключений, даже на те, когда рас-
пространяемая информация по своей сути является 
абсурдной. 

Широкий спектр названных возможных спосо-
бов и приемов информационных атак предполага-
ет и столь же широкий арсенал средств противо-
действия данным атакам. Безусловно, что любые 
ответные меры, которые может предпринять след-
ственное ведомство, не могут дать мгновенный по-
зитивный результат. Нет никаких сомнений в том, 
что в различных социальных процессах обязатель-
но присутствует элемент определенной временной 
задержки (инерции) на раздражитель. Однако и ин-
формационная атака не способна мгновенно дать 
разрушительный эффект. Всегда необходимо время. 
Важно другое, для осуществления эффективной за-
щиты от такого рода атак необходимо подобрать не 
только правильную тактику защиты, но и методы, 
способные этой тактике придать необходимую эф-
фективность. 

Среди названных методов защиты, которые мо-
гут хорошо «работать» применительно к рассматри-
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ваемой нами специфике деятельности следователя 
и/или органа предварительного расследования, наи-
более интересными являются следующие: 

Метод превенции конфликта. Как представ-
ляется автору, наиболее эффективной защитой в 
названном ключе стала бы превенция информаци-
онных атак. Под этим, очевидно, следует понимать 
неукоснительное соблюдение всех предписаний за-
кона, а также подчеркнуто уважительное отноше-
ние следователя ко всем участникам уголовного су-
допроизводства, включая адвоката и его подзащит-
ного. Кроме отмеченного, существенное значение 
в предупреждении любых возможных конфликтов 
между сторонами обвинения и защиты, а следова-
тельно, и предупреждении информационных атак 
имеет открытость следователя, допустимая в рам-
ках соблюдения тайны следствия.

Из практики хорошо известно, что в случаях, 
когда следствие действительно располагает до-
стоверными сведениями о виновности лица, при-
влекаемого к уголовной ответственности, сторона 
защиты крайне редко прибегает к каким-либо экс-
траординарным способам в виде информационных 
атак. Еще большим профилактическим эффектом 
обладает такая позиция следователя, когда он про-
являет искренний интерес к обстоятельствам, смяг-
чающим вину обвиняемого по соответствующему  
делу.

Метод переключения внимания. Данный ме-
тод основан на хорошо известной особенности пси-
хологии малых и больших социальных групп, кото-
рая предполагает, что более «яркие» события легко 
«гасят» интерес к событиям менее «ярким». Необ-
ходимо лишь в СМИ активно «засветить» это со-
бытие. Данный метод переключает внимание насе-
ления и переводит общественный резонанс в иную 
плоскость. Тем самым интерес социума поддается 
«управлению». 

Для того чтобы от этого метода был получен 
максимальный эффект, необходимо, во-первых, ис-
пользовать для названных целей совершенно иное 
событие, чем то, интерес к которому необходимо 
свести на нет; во-вторых, данное событие долж-
но быть рассчитано на ту же самую аудиторию, на 
которую была направлена информационная атака; 
в-третьих, избранное для названных целей собы-
тие аудиторию должно по-настоящему «ослепить»; 

в-четвертых, упомянутые события не должны меж-
ду собой каким-то образом пересекаться. 

Соответственно, если та или иная информаци-
онная атака на следственный орган представляет 
определенную угрозу, то по инициативе руководи-
теля данного органа может быть организована рас-
ширенная пресс-конференция по тому или иному 
громкому резонансному делу. 

Как представляется автору, данный метод про-
тивоборства с инициаторами информационной ата-
ки намного действенней, чем, к примеру, подача в 
суд заявления на соответствующее лицо (лиц). По 
неписанным правилам, должностное лицо не долж-
но прибегать к такого рода защите своей репута-
ции. В противном случае у вышестоящего началь-
ства складывается не самое лучшее мнение о своем 
подчиненном, и это может негативно сказаться на 
карьерном росте данного лица. Следует, видимо, 
обратить внимание также на то, что победа долж-
ностного лица в суде вряд ли позволит избавиться 
от сомнений со стороны целевой аудитории.

В отдельных случаях следственному ведомству, 
если имел место очевидный «прокол» сотрудника 
этого ведомства или сотрудником совершено какое-
то правонарушение, необходимо лучше сообщить 
общественности правду. Информация все равно уже 
стала достоянием этой общественности. Информа-
ция, поступающая в СМИ из официальных «уст», в 
разы быстрее «снимает» у населения ажиотаж. 

Метод компромиссного варианта. Данный ме-
тод защиты от информационных атак на следовате-
ля и его профессиональную деятельность во многом 
пересекается с предыдущим. Однако упор в данном 
случае делается на поиск компромиссов, устраива-
ющих обе стороны – обвинения и защиты. В ука-
занном контексте – это установление соглашения со 
следствием о сотрудничестве. Как правило, данный 
компромисс дает эффект при расследовании пре-
ступления, совершенного группой лиц либо орга-
низованной группой. Иногда таким компромиссом 
является отказ установления и расследования опре-
деленных эпизодов преступления, которые по тем 
или иным причинам представляются нежелатель-
ными для обвиняемого и на квалификацию деяния 
никак не влияют. 

Чтобы в ходе расследования разработать тот 
или иной компромиссный вариант, необходимо де-
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тальным образом изучить ситуацию с точки зрения 
интересов стороны защиты. Чем больше следова-
тель будет осведомлен о личности подозреваемого 
(обвиняемого), тем будет легче найти компромисс и 
предупредить конфликт со стороной защиты. 

Метод контратаки на инициатора информа-
ционной атаки. Как уже отмечалось ранее, когда 
при расследовании уголовного дела следователь 
или следственный орган сталкивается с информаци-
онной атакой, налицо ответные ходы лиц, стоящих 
за подозреваемым (обвиняемым). Для того чтобы 
вывести из строя инициатора данной атаки, иногда 
бывает действенным метод контратаки, заключа-
ющийся в дискредитации соответствующего лица 
или лиц. При этом совершенно очевидно, что кон-
тринформация не должна каким-то образом пересе-
каться с расследуемым уголовным делом. Дискре-
дитация инициатора информационной атаки долж-
на, вероятно, осуществляться через аудиторию,  

которую будет представлять возмущенная обще-
ственность. 

Метод дискредитации «борцов» за справед-
ливость. Снизить разрушительный потенциал от-
дельных представителей общественности, с помо-
щью которых инициаторы информационных атак 
стараются оказать противодействие на орган рас-
следования, можно, видимо, используя эффект дис-
кредитации наиболее активных «борцов» с «произ-
волом» правоохранительных органов. Самым уязви-
мым местом («ахиллесовой пятой») таких «борцов» 
являются сведения о получении ими определенного 
материального вознаграждения от инициаторов раз-
личного рода акций протеста, выступлений и ми-
тингов. При этом наибольший эффект достигается 
не когда об этом объявляется напрямую, а когда эта 
информация подается корректно и рассчитана она 
на то, чтобы вызвать определенные сомнения у це-
левой аудитории. 

Современные проблемы предварительного следствия. Исто-
рия и вектор развития. Монография. Полищук Д.А. 327 с. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации ра-
боты следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, 
как правило, остаются «за кадром» исследований, среди них: фило-
софско-правовые основания работы следователя; защита от противо-
действия расследованию преступлений, которое возможно со сторо-
ны адвокатов-защитников; преодоление конфликтных ситуаций в 
следственной практике и др. Уделено внимание вопросам работы 
следователя с логическими диаграммами, а также возможности ис-
пользования в уголовном судопроизводстве нетрадиционных мето-
дов криминалистических исследований.  

В ходе подготовки издания были подробно изучены материа-
лы значительного количества уголовных дел, вследствие чего представлен детальный анализ типичных 
ошибок, допускаемых следователями при расследовании преступлений. В частности, на базе изученного 
материала рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации преступлений, предписаний уголовно-
процессуального законодательства и пр. Рассмотрены пределы допустимости использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также препо-
давателей и студентов юридических образовательных учреждений.
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Любые сведения о конкретных фактах объек-
тивной действительности могут быть доказатель-
ствами по уголовному делу. Утверждения, предпо-
ложения, догадки, общие заявления, что преступле-
ние совершил тот или иной человек, без приведения 
конкретных фактических данных, не могут служить 
доказательствами.

Доказательствами являются фактические дан-
ные, собираемые органами расследования, судом в 
окружающей их действительности. Эти данные су-
ществуют независимо от сознания лиц, осуществля-
ющих доказывание, аккумулируясь в памяти участ-
ников уголовного судопроизводства (подозревае-
мый, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, 

свидетель и др.) или фиксируясь в той или иной 
форме в виде следов преступления на предметах, 
в различных документах и иных объектах. В про-
цессе доказывания по уголовному делу эти факти-
ческие данные становятся достоянием следователя, 
судей и используются в интересах установления ис-
тины по делу.

Действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство определяет, что доказательствами по  
уголовному делу являются любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, до-
знаватель в порядке, определенном действующим 
уголовно-процессуальным законом, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-
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щих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).

Иными словами, доказательство – это наличие 
определенных фактов, материалов, которые вно-
сят ясность и коррективы в существующее мнение, 
дело.

Если рассматривать именно законодательную 
структуру, то здесь факты, доказывающие, либо 
опровергающие ту или иную теорию имеют свой 
значительный вес. Поскольку дела, которые пере-
даются в судебную инстанцию, должны быть под-
креплены только достоверными источниками и ма-
териалами.

Для приобщения к рассматриваемому делу мож-
но представить любые материалы и факты, которые 
имеют какое-либо отношение к процессу.

Значение вещественных доказательств по уго-
ловным делам колоссально: порой, они являются 
основным подтверждением вины или наоборот, 
опровергают причастность лица к деянию. С изъ-
ятых объектов считывается информация, берутся 
и исследуются отпечатки пальцев, по похищен-
ным предметам проводят оценочную экспертизу, 
по остаткам крови делают выводы о расположении 
участников преступления и т.д.

Однако существует ряд факторов, когда доказа-
тельства не могут быть приняты судом:

– если сведения были получены противозакон-
ным путем;

– если отсутствует источник, от которого были 
получена интересующая информация;

– если при слушании дела отсутствует защит-
ник обвиняемого, а его присутствие является обяза-
тельным условием, тогда, согласно ст. 51 УПК РФ, 
данные показания считаются недействительными.

Для предоставления в суде неопровержимых 
фактов, необходимо собрать качественную доказа-
тельственную базу, поэтому стоит определить ряд 
лиц, которые будут заниматься этим напрямую.  
В первую очередь, это участники самого процесса, 
которые заинтересованы в исходе рассматриваемого 
дела. Ко второй категории можно отнести стороны 
ответчика и истца, то есть представителей государ-
ственных структур.

Суд не может принимать участие в сборе улик 
и материалов, в его обязанности входит только рас-

смотрение полученных фактов и приобщение их к 
делу.

Вместе с тем на практике возникают случаи, 
когда показания могут быть потеряны. При этом не-
обходимо выделить несколько фактов.

Первый вариант, при котором, улики были 
каким-то образом испорчены либо уничтожены. 
В таком случае их относят к варианту утерянных. 
Когда из материалов рассматриваемого дела пропа-
дает какое-либо вещественное доказательство и его 
поиски не дают результатов, тогда ответственность 
за произошедшую ситуацию берет на себя следова-
тель, либо другое ответственное лицо. Также, о сло-
жившейся ситуации докладывают руководству, для 
дальнейшего разбирательства.

Разобравшись с ситуацией, когда представлен-
ные доказательства, были утеряны, стоит рассмо-
треть вариант, при котором улики, факты несут лож-
ный характер и влияют на рассматриваемое дело, 
полностью искажая сведения.

Данный вариант фальсификации доказательств 
чаще всего несет выгоду для одной из сторон, по-
ворачивая дело на свою сторону. К таким наруше-
ниям относятся: подделка подписи на документах, 
вызов свидетеля, который даст заведомо ложные 
показания, сфабрикованные видео-, фотоматериа-
лы, изменение результатов экспертизы путем под-
купа ответственного лица, сокрытие информации 
об участниках процесса, а также о фактах, которые 
имеют отношение к делу.

Согласно законодательству, предоставление 
ложных данных, показаний, фальсификация сведе-
ний карается уголовной ответственностью. 

В УПК РФ закреплен порядок признания и 
приобщения вещественных доказательств на раз-
ных стадиях: расследование, рассмотрение в суде 
в первой инстанции и в последующих (апелляци-
онная, кассационная, надзорная). На стадии след-
ствия вещественные доказательства могут быть 
изъяты в результате следственных действий. К при-
меру, при осмотре места происшествия по делу об 
убийстве осматривают нож как орудие совершения 
преступления и упаковывают его при понятых в 
отдельный пакет, который скрепляется веревками 
и биркой. На бирке ставится подпись следователя 
и присутствующих лиц. Процедура изъятия очень 
важна: в том случае, если упаковка будет открыта 
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и об изъятии ножа не указано в протоколе места 
происшествия, данное доказательство может быть 
признано недопустимым на основании ст. 75 УПК 
РФ. Не обязательно, чтобы вещь была изъята при-
нудительно. Ее могут добровольно выдать: к при-
меру, если виновный решил сознаться в ограблении 
и пришел в отделение полиции с повинной, добро-
вольно выдал похищенные деньги. изъятое следо-
ватель осматривает, о чем составляется протокол 
осмотра предметов. В протоколе фиксируется, что 
из себя представляет вещь, ее параметры, состо-
яние и т.д. Если это техника, то переписывают се-
рийный номер, модель, если это оружие со следами 
крови – о них делают пометку. Если осматривает-
ся изъятый телефон и содержимое переписки, то в 
протоколе записывается дата и число сообщения, 
наименование абонента и т.д. Часто к протоколу 
осмотра приобщают фототаблицу с пояснениями. 
Если осматриваются предметы, требующие специ-
альных познаний, то следователь вправе привлекать 
специалиста – к примеру, при осмотре изделий из 
драгоценных металлов ювелир может обратить 
внимание на индивидуальные признаки украше-
ния, эти пояснения фиксируются в протоколе, если 
изъятый и осмотренный предмет имеет доказатель-
ственное значение для дела, следователь выносит  
постановление.

Следователь обязан предпринять меры к со-
хранности вещественных доказательств, особенно 
тех, что представляют ценность. Все качества и 
признаки вещи, ее целостность и следы преступле-
ния должны быть максимально сохранены. В право-
охранительных органах разного уровня оборудуют-
ся специальные комнаты – камеры хранения. В них 
предусмотрены стеллажи, сигнализация, действует 
пропускной режим. Назначается ответственное 
лицо, в обязанности которого входит строгий учет 
и контроль за сохранностью вещей. Если веще-
ственное доказательство невозможно поместить в 
камеру хранения (к примеру, автомобиль), закон по-
зволяет отдать его на хранение по постановлению 
следователя. Ответственным лицом в таких ситуа-
циях является тот, кому было передано имущество –  
к примеру, родственник потерпевшего. Местом хра-
нения доказательств особого характера – к примеру, 
медикаментов, скоропортящихся продуктов и т.д. 
могут быть специальные камеры в медицинских и 

иных учреждениях, в адрес которых следователем 
направляется поручение.

Если же вещественным доказательством являет-
ся документ, лазерный диск и т.д., местом хранения 
может быть само уголовное дело. 

В этом случае документы вшиваются в материа-
лы, а диск запечатывается в бумажный конверт, под-
клеивается на лист А4, который также вшивается. 
На таких дисках обычно содержатся детализация 
телефонных соединений, аудио- или видеозапись 
и т.д. в электронном виде. Обвиняемый, его за-
щитник, а также потерпевший при ознакомлении 
с уголовным делом вправе ознакомиться с каж-
дым вещественным доказательством. Это не лиша-
ет права каждого из участников повторно сделать 
это в судебном заседании при рассмотрении дела  
по существу.

При направлении дела в суд следователь, на 
свое усмотрение, может направить и вещественные 
доказательства, приобщенные к материалам. Если 
какие-то вещественные доказательства не направ-
ляются в суд, сообщается о месте хранения их хра-
нения, чтобы при необходимости можно было бы их 
истребовать и представить в заседание. При рассмо-
трении дела суд повторно исследует все веществен-
ные доказательства, если об этом заявляют стороны. 
Иногда государственный обвинитель и защитник 
исследуют материалы дела, в том числе протоколы 
осмотра вещественных доказательств, без непо-
средственного осмотра самих вещей. Если сторона 
желает обратить внимание на что-то важное именно 
в предмете, ею заявляется ходатайство об осмотре 
вещественного доказательства. Оно может быть вы-
ражено устно или письменно.

В соответствии со ст. 244 УПК РФ стороны об-
винения и защиты пользуются равными правами на 
заявление ходатайств, представление доказательств, 
участии в их исследовании. В соответствии с ч. 1  
ст. 284 УПК РФ осмотр вещественных доказательств 
в суде проводится в любой момент по ходатайству 
сторон. Лица, которым предъявлены вещественные 
доказательства, вправе обращать внимание суда на 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела.

Бывает, что в судебном заседании возникает 
необходимость в осмотре вещественного доказа-
тельства, которое невозможно представить в суд.  
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К примеру, громоздкий предмет, который невозмож-
но приобщить в буквальном смысле к делу. Тогда 
закон позволяет организовать выездное заседание и 
провести исследование по месту нахождения такого 
предмета. Если сторона желает исследовать такие 
доказательства, которых не было представлено сле-
дователю, и которые появились они уже после того, 
как дело поступило в суд, для начала их нужно при-
общить к делу. Об этом также нужно подать хода-
тайство.

По окончании рассмотрения уголовного дела 
суд обязан решить вопрос о судьбе вещественных 
доказательств, признанных таковыми как на след-
ствии, так и в судебном процессе. В приговоре или 
постановлении, которыми окончено рассмотрение 
дела, должно быть указано, как поступить с веще-
ственными доказательствами: орудие преступле-
ния (к примеру, палка, нож) подлежит конфискации 
или уничтожается. Некоторые экземпляры разре-
шается передавать в кабинет криминалистики или 
музеи органов внутренних дел, ФСБ России. Если 
вещественным доказательством признавалось ог-
нестрельное оружие, то оно передается в органы 
внутренних дел, запрещенные к обороту вещи под-
лежат уничтожению (к примеру, наркотические и 
психотропные вещества). Процедура уничтожения 
строго регламентируется законодательством: созда-
ются специальные комиссии из сотрудников право-
охранительных органов, ведется бланковая отчет-
ность. Не представляющие ценности вещи могут 
быть уничтожены или выданы владельцам по их 
заявлению; ценные вещи возвращаются владельцам 
(к примеру, похищенное золото возвращается потер-
певшему); деньги, полученные в результате совер-
шения преступления (к примеру, в результате полу-
чения взятки) подлежат конфискации; документы, 
которые имеются в деле в качестве вещественных 
доказательств (к примеру, декларации по налого-
вым преступлениям) остаются в деле или выдаются 
налоговым органам по их заявлению. Такие доказа-
тельства, как заключения экспертов или исследова-
ния специалистов, выдаче не подлежат и остаются в 
деле; остальные вещи возвращаются владельцам, а 
если таковые отсутствуют, то обращаются в пользу 
государства. Носители (флешки, диски) информа-
ции остаются в деле, но суд вправе решить вопрос 
о возвращении владельцу по его заявлению. Лю-

бое из перечисленных вариантов решений, которое 
должно быть отражено в приговоре, исполняется 
после вступления судебного акта в силу. В том слу-
чае, если по каким-то причинам вопрос о судьбе 
вещественных доказательств не решен в приговоре 
(постановлении), то можно составить заявление в 
порядке п. 15 ст. 397 УПК РФ. Данная норма позво-
ляет обращаться в суд, постановивший приговор, с 
просьбой о разрешении сомнений и неясностей, в 
том числе и связанных с судьбой вещественных до-
казательств.

Таким образом, можно сделать вывод, что любое 
представленное сторонами доказательство должно 
отвечать требованиям относимости, допустимости 
и достаточности, иначе оно может быть не принято 
судом.

Относимость означает, что представленные све-
дения относятся непосредственно к предмету спора 
или обвинению в уголовном деле. 

К примеру, как обращал внимание Верховный 
суд Российской Федерации в своем Постановле-
нии Пленума от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотре-
нии арбитражными судами дел по экономическим 
спорам, возникающим из отношений, осложнен-
ных иностранным элементом», заключение экс-
перта не может быть признано относимым доказа-
тельством, если в нем проведен анализ отношений  
сторон. Данный вывод основан на том, что в экс-
пертизе не может быть выводов о правомерности 
или неправомерности позиции стороны, это – пре-
рогатива суда. 

Допустимость – еще один важный критерий, 
который позволяет использовать доказательство в 
качестве основы для решения или приговора. До-
пустимость означает соответствие доказательств 
требованиям закона.

Только в этом случае суд принимает во внима-
ние представленное государственным обвинением 
доказательство, в противном случае оно признается 
недопустимым и не имеющим юридической силы. 
Это влечет невозможность ссылки на него в реше-
нии или приговоре.

Рассмотрев все возможные варианты подачи до-
казательств, их типы, значимость в судебном разби-
рательстве, можно прийти к выводу, что собранная 
база улик и фактов – это неотъемлемая часть рас-
смотрения дела.
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Благодаря вовремя поданным документам, сви-
детельским показаниям создается ряд причин, по 
которым суд определяет виновность человека. Ис-
ходя из доказательственной базы, решается судьба 
задержанного и его дальнейшее наказание.

Таким образом, вещественные доказательства 
способны отражать в себе обстоятельства совер-
шенного преступления, посредством их сбора, тща-
тельного исследования и приобщения к уголовному 
делу, следователь, дознаватель в процессе производ-
ства предварительного расследования, а суд (судья) 
в ходе рассмотрения дела по существу познает ис-
тинную картину произошедшего события и может 
принять обоснованное, мотивированное и законное 
решение.
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упреждения, факторный анализ преступности.
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Общие условия предварительного расследова-
ния давно и систематично находится под присталь-
ным вниманием ученых-процессуалистов, посколь-
ку именно общие условия играют важнейшую роль 
в упорядочении деятельности должностных лиц, 
ведущих предварительное расследование, фиксиру-
ют требования и правила производства по уголов-
ным делам. 

Процессуальные проблемы системы общих ус-
ловий предварительного расследования нашли свое 
отражение в трудах В.Н. Григорьева, К.И. Мигуши-
на, О.В. Мичуриной, В.Т. Томина, О.В. Химичевой, 

М.А. Чельцова, Р.Р. Шайхулова и других. Однако до 
настоящего времени не выработано единого мне-
ния о понятии общих условий предварительного 
расследования, не определена их система в целом. 
Несмотря на наличие в УПК РФ отдельной главы, 
посвященной общим условиям предварительного 
расследования, которая и содержит их систему, со-
стоящую из 14 элементов, в теории установленная 
конструкция вызывает массу споров. 

Прежде всего, возникает вопрос: необходимо 
ли выделение в отдельный институт специальных 
норм, выступающих «общими условиями» в рамках 



Вестник экономической безопасности162 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

стадии предварительного расследования или же та-
кое обособление усложняет структуру уголовного 
процесса, утяжеляя ее? По мнению Л.В. Головко, 
такое выделение «является способом кодификаци-
онной техники, способствующей обобщению от-
дельных институтов, являющихся общими по от-
ношению к другим институтам (специальным)»  
[1, c. 67], с чем мы безусловно согласны. По-нашему 
мнению, стадия предварительного расследования 
крайне значима и содержательна: в ходе расследо-
вания уголовного дела выясняются все необходи-
мые обстоятельства, исследуются доказательства, 
принимаются ключевые процессуальные решения, 
которые, безусловно, должны быть урегулированы, 
то есть регламентированы специальными нормами, 
которые мы именуем общими условиями. 

С целью детекции имеющихся проблем системы 
общих условий предварительного расследования, 
мы попытаемся выяснить, по каким именно крите-
риям законодатель систематизировал их, объединив 
в одну главу, то есть в систему, поскольку, по наше-
му мнению, некоторые нормативные положения под 
эти критерии не подпадают. 

В первую очередь, на наш взгляд, нормы, от-
носящиеся к общим условиям, должны быть при-
менимы исключительно на стадии предваритель-
ного расследования, независимо от его формы, они 
должны быть уникальны и неповторимы: например, 
в рамках других стадий уголовного процесса нет та-
ких понятий как формы предварительного рассле-
дования, подследственность и так далее. 

Кроме того, нормативные положения, именуе-
мые общими условиями, должны представлять со-
бой не концептуальные идеи, как было принято в 
УПК РСФСР, а конкретные правила и требования, 
которые подлежат неукоснительному соблюдению 
должностными лицами. Мы являемся сторонни-
ками теории о том, что общие условия являются 
некими предписаниями, устанавливающими по-
рядок расследования уголовных дел, то есть это не 
какие-то идеи или представления о том, как должно 
производиться расследование уголовного дела, а 
работающие конкретные установления. Не все со-
временные общие условия, на наш взгляд, под этот 
критерий подпадают. 

Вызывает сомнение обоснованность включения 
в систему общих условий предварительного рассле-

дования норм, регламентирующих восстановление 
уголовных дел, обязательность рассмотрения хода-
тайства, меры попечения о детях, об иждивенцах 
подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспе-
чению сохранности его имущества, меры по обеспе-
чению гражданского иска. 

К данному выводу мы пришли на основании 
следующих умозаключений. К примеру, процеду-
ра восстановления утраченного уголовного дела, 
на наш взгляд, не может являться общим условием 
предварительного расследования, хотя бы потому, 
что такая процедура предусмотрена и в ходе судеб-
ного производства, то есть должна быть вынесена за 
пределы раздела, посвященному предварительному 
расследованию. Кроме того, восстановление утра-
ченного уголовного дела – это разве общее условие, 
присущее стадии предварительного расследования? 
Это скорее исключение из правил, которое никаким 
образом не отражает специфику и отличительные 
особенности отдельной стадии. 

Такое нормативное положение, как обязатель-
ность рассмотрения ходатайства, предписывает 
следователю (дознавателю) в неукоснительном по-
рядке рассматривать каждое заявленное ходатай-
ство. Нам непонятна такая конкретика, поскольку 
ходатайства могут заявляться участниками уголов-
ного процесса на протяжении всего судопроизвод-
ства, но ведь это не означает, что их обязательное 
рассмотрение необходимо только на стадии пред-
варительного расследования. В УПК наличествует 
отдельный раздел «Ходатайства и жалобы», нормы 
которого распространяют свое действие на все ста-
дии уголовного процесса, соответственно, на наш 
взгляд, было бы логичным именно в этом разделе 
закрепить положения об обязательности рассмо-
трения ходатайства должностными лицами. К тому 
же, по-нашему мнению, формулировка «обязатель-
ность рассмотрения ходатайства» напоминает прин-
цип или концептуальную идею, заключающуюся в 
обязывании должностного лица соблюдать права 
подозреваемого (обвиняемого) на защиту (или же 
потерпевшего или его представителей на доступ 
к правосудию), поэтому, такое нормативное по-
ложение мы не можем отнести к системе общих  
условий. 

Рассматривая нормы, регламентирующие обя-
занность следователя (дознавателя) принимать 



163Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

меры попечения о детях, об иждивенцах подозре-
ваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 
сохранности его имущества, мы также пришли к 
выводу о том, что данные нормативные предписа-
ния – не правила, регламентирующие производство 
расследования по уголовным делам, а попытка за-
конодательного закрепления способа защиты го-
сударством института семьи и детства, права соб-
ственности лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступления, или находящихся под 
стражей. Мы говорим «попытка», потому что со-
временная интерпретация данной нормы на прак-
тике не дает должного эффекта и требует дальней-
шего совершенствования. На наш взгляд, в данном 
случае важно не на какой стадии предварительного 
расследования такие меры необходимо принимать, 
а за какими процессуальными действиями они сле-
дуют: после задержания лица в порядке ст.ст. 91–92 
УПК или при избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Соответственно, по-нашему 
мнению, нормы, регламентирующие меры попече-
ния о детях, об иждивенцах подозреваемого или об-
виняемого и меры по обеспечению сохранности его 
имущества, необходимо закрепить в разделе, посвя-
щенному мерам процессуального принуждения, что  
совпадает с позицией некоторых зарубежных зако-
нодателей [4].

Аналогичного мнения мы придерживаемся от-
носительно нормативных предписаний, регламен-
тирующих обязанность следователя (дознавателя) 
принимать меры по обеспечению гражданского 
иска. Полагаем, что эту обязанность необходи-
мо закрепить в перечне полномочий следователя  
(дознавателя), поместив ее в зону его ответственно-
сти, а не расценивать такие меры в качестве общих 
условий предварительного расследования.

Проведенный анализ норм, регламентирующих 
систему общих условий предварительного рассле-
дования, показал нам некоторые пробелы в ее зако-
нодательной регламентации, что продиктовано, на 
наш взгляд, историческим аспектом, так как многие 
положения были переняты из УПК РСФСР – уго-
ловно-процессуального кодекса совершенно друго-
го времени. 

На наш взгляд, таким элементам современ-
ной системы общих условий, как восстановление 
уголовных дел, обязательность рассмотрения хо-
датайства, меры попечения о детях, об иждивен-
цах подозреваемого или обвиняемого и меры по 
обеспечению сохранности его имущества, меры 
по обеспечению гражданского иска не место  
в системе общих условий, так как они не являются 
правилами (требованиями), выражающими сущ-
ность и природу стадии предварительного рассле-
дования. 
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Как отмечал первый Президент Республики 
Узбекистан: «ХХI век, очевидно, будет веком гло-
бализации в международных отношениях. В этих 
условиях процесс интеграции, расширения участия 
суверенных государств в международных институ-
тах и организациях необходимо рассматривать не 
только как историческую неизбежность, но и как 
мощный фактор устойчивости, стабилизации как 
отдельных регионов, так и в целом – в масштабе 

всей планеты» [1, c. 289]. Следует помнить, что ре-
гиональное сотрудничество государств – это еще не 
шаг к региональному обособлению, а все лишь ис-
пользование новых возможностей по вхождению в 
мировое сотрудничество в рамках экономических 
сообществ, союзов. 

В мире с наступлением XXI века идут актив-
ные процессы сближения национальных экономик 
с целью создания единого экономического про-
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странства, при чем эти процессы ведут к внедрению 
новых изменений во всех сферах жизни общества: 
будь – то экономика, или социальная сфера. На се-
годняшний день практически в мире не осталось ни 
одного государства, которого не коснулись все эти 
изменения по включению во взаимодействие или в 
какой-либо форме сотрудничества.

Республика Узбекистан сегодня является чле-
ном той или иной международной организации, 
например, ООН, а кроме этого изучаются вопросы 
вступления в какую-либо организацию, например, 
ВТО. Но, безусловно, на первом плане стоит раз-
витие и укрепление сотрудничества со странами в 
рамках СНГ, которые имеют много общего: истори-
ческие и культурные связи между собой. Но каждый 
процесс, например, вступление в международную 
организацию, дает стране, вступающей в междуна-
родную организацию как положительные, напри-
мер, новые возможности выхода на неосвоенные 
рынки, так и отрицательные стороны, например, 
вместе с освоением новых рынков распространя-
ются такие явления как коррупция или торговля  
людьми.

Сотрудничество в рамках международных ор-
ганизаций, интеграционных объединений на про-
странстве СНГ, содержит два вектора. С одной сто-
роны имеется много плюсов, например, расширение 
участия государств в международных объединени-
ях, организациях, с другой стороны – каждое го-
сударство стремится защитить свои национальные 
интересы, свое национальное законодательство, на-
ходящееся под влиянием институтов, норм и прин-
ципов международного права, а также порождает 
проблемы, касающиеся процессов правотворчества 
и правоприменения.

Анализируя существующие и существовавшие 
формы межгосударственного регионального со-
трудничества, мы пришли к следующим выводам по 
сотрудничеству Республики Узбекистан с междуна-
родными региональными организациями:

1) Узбекистан с первых дней независимости 
активный сторонник развития как многосторонне-
го, так и двустороннего сотрудничества, например, 
в начале 1992 года вместе с соседями по региону 
был принят в Организацию Экономического Со-
трудничества, а через два года стал инициатором 
по созданию сотрудничества в рамках ОЦАС – Ор-

ганизации Центрально-Азиатского сотрудничества  
(сегодня эта международная организация не суще-
ствует).

2) Страны СНГ, имея много общего в прошлом, 
после обретения независимости пытались укре-
пить свой суверенитет, а вместе с этим и свою го-
сударственность – это находилось в приоритете, а 
с другой стороны – существовали вопросы эконо-
мической целесообразности сохранения прошлых 
связей. Но вопросы суверенитета имели первосте-
пенное значение, поэтому создание или вступление 
в международные организации с целью интеграции 
рассматривались как один из шагов к ограничению 
суверенитета, в связи с тем, что процесс интегра-
ции в первую очередь подразумевает, что государ-
ство, вступающее в это объединение, добровольно 
ограничит свой суверенитет в определенных сферах 
деятельности, передав часть объема прав органам 
интеграционного объединения.

3) Запад не одобрял любые интеграционные 
инициативы на пространстве бывшего Советского 
Союза, рассматривая эти инициативы как стремле-
ние по «воссозданию СССР». Они активно пыта-
лись противодействовать в скрытой форме, а затем 
уже и в открытой форме в любом виде интеграции 
на просторах СНГ. 

4) Готовность самих новых независимых стран 
быть интегрированными была различна – зачастую 
здесь превалировала политическая точка зрения, а 
не экономическая. Большая часть стран СНГ, рас-
сматривая Содружество как механизм «цивилизо-
ванного развода», пыталась укрепить собственную 
государственность и при этом избежать потери от 
нарушившегося процесса сложившихся связей. По-
этому, отодвигая вопросы сближения стран-членов 
Содружества на более дальний план, в реальности 
принятые решения выполнялись неудовлетвори-
тельно. 

5) Проведя анализ, мы убедились, что роль 
международных организаций в процессах регио-
нального сотрудничества оказалась различной. Так, 
если одна группа международных организаций за-
нята развитием международного сотрудничества аб-
солютно во всех формах, и далее стремятся к новым 
формам многосторонних отношений; другая группа 
занята превращаем международной организации в 
площадку по противостоянию государств-членов; 
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третья группа, дойдя до определенного уровня со-
трудничества, не расширяют далее сотрудничество 
в других сферах и на этом останавливаются, не ис-
пользуя до конца свой потенциал.

6) Как подтверждает практика становления 
и развития многих интеграционных группировок 
(ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и др.), процесс эконо-
мической интеграции имеет как определенные по-
ложительные, так и отрицательные эффекты и ре-
зультаты для участников интеграции, так как идет 
наращивание экономического потенциала интегра-
ционных образований, расширяются как коопера-
ционно-производственные отношения, так и това-
рооборот.

7) Защищая в определенной степени фирмы 
государств – членов региональных организаций 
от конкуренции со стороны фирм третьих стран, в 
региональных организациях при экономическом 
сближении стран создаются комфортные условия 
для фирм государств – членов экономической инте-
грации.

8) Члены международных интеграционных 
объединений решают наиболее острые проблемы 
в социальной сфере, например, практика стран-
членов ЕС показывает, что решаются вопросы по 
проведению научно-технической политики, по 
смягчению положения на рынке труда, по созда-
нию условий развития отсталых регионов, по до-
стижению положительного эффекта во взаимо-
действии национальных хозяйств, происходящего  
в различных масштабах и с различной интенсивно-
стью. 

9) Являясь наиболее эффективной формой 
международной интеграции, ЕС периодически 
сталкивается с противоречиями интересов среди 
государств-членов, примером может служить во-
прос введения единой денежной единицы – евро в 
ЕС. Страны ЕС разделились на противников этой 
акции (Великобритания, Швеция, Дания) и на сто-
ронников.

Касаясь дискуссии о том, что должна ли Ре-
спублика Узбекистан вступить в Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС), считаем необходимым 
привести слова Президента Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиеева, который выступая в Сенате в 
июне 2019 года, отметил: «…Мы должны улучшить 
качество нашей продукции, так как 70% торговли 

приходится на страны ЕАЭС», но подчеркивая при 
этом, «наши соседи ушли далеко вперед. Скоро они 
перейдут на маркировку продукции. Мы проиграем 
с нашими товарами на этом рынке» [2].

Считаем необходимым привести следующие до-
воды, обосновывая их предпочтительность для Ре-
спублики Узбекистан: 

1) вхождение в единый рынок стран ЕАЭС – это 
возможность реализации четырех свобод: а) еди-
ный рынок товаров, предоставляющий свободное 
передвижение товаров путем снятия таможенного 
контроля на внутренних границах между страна-
ми, б) единый рынок, предоставляющий свободное 
движение услуг, в) общий рынок труда [3], т.е сво-
бодное перемещение трудовых ресурсов, г) общий 
рынок капитала, гарантирующий свободное движе-
ние капитала; так как рынок ЕАЭС для Узбекиста-
на – это фактически треть всего товарооборота. На-
пример, РФ и Казахстан входят в пятерку главных 
торговых партнеров Республики Узбекистан; конеч-
но, вхождение в пространство ЕАЭС снимет не все, 
но многие барьеры для проникновения продукции, 
услуг, капитала, трудовых ресурсов Республики Уз-
бекистана на рынки ЕАЭС;

2) использование благоприятных условий и цен 
для стран – членов ЕАЭС при вывозе товаров на 
экспорт через страны – члены ЕАЭС;

3) возможность сотрудничества банков стран 
ЕАЭС с банками Республики Узбекистан на льгот-
ных условиях;

4) снижение цен и смягчение инфляции за счет 
насыщения рынка в Республике Узбекистан, т.е. 
поддержка макроэкономической стабильности;

5) вступление в ЕАЭС – это новые возможно-
сти в привлечении прямых инвестиций для осво-
ения богатейших ресурсов полезных ископаемых 
Республики Узбекистан, это создание на основе их 
глубокой переработки продукции с добавленной 
стоимостью;

6) открытие новых возможности для инвесто-
ров, т.е. льготное инвестирование странами-члена-
ми ЕАЭС;

7) возможность создания совместных произ-
водственных предприятий на основе ноу-хау;

8) рост туристического потенциала;
9) интеграция в общий энергетический рынок, 

где для импорта энергетических ресурсов Респу-
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блики Узбекистан из стран – членов ЕАЭС будут 
привилегированные условия и цены;

10) создание единых транспортных коридо-
ров, возможность поставки отечественных това-
ров на мировой рынок через территории стран  
ЕАЭС;

11) стимул для развития науки и образования, 
возможность обмениваться современными метода-
ми и методиками обучения;

12) создание благоприятных возможностей для 
улучшения условий жизнедеятельности населения, 
для решения насущных социально-экономических 
проблем;

13) в стратегическом плане подключение к 
тому или иному геоэкономическому блоку открыва-
ет стране шансы на модернизацию, но это уже во-
прос средне- и долгосрочной перспективы;

14) для самого ЕАЭС и его членов плюсы от 
вступления Республики Узбекистан носят как эко-
номический, так и политический характер:

● экономические плюсы – возможности облег-
ченного доступа товаров, капитала, услуг, но уже на 
рынок Республики Узбекистан;

● политические плюсы – присоединение Ре-
спублики Узбекистан к ЕАЭС повысит авторитет 
объединения у третьих стран и подтвердит эффек-
тивность его работы.

Перечислив все плюсы моменты от вступления 
в ЕАЭС, можно указать и на негативные моменты:

● необходимо тщательно проанализировать все 
технические механизмы и подготовиться к конку-
ренции на рынке Узбекистана, например, в произ-
водстве мяса, яиц, завоза зерна;

● «после вступления в союз Узбекистану при-
дется открыть границы, но некоторые отечествен-
ные предприятия могут закрыться, не успев адапти-
роваться к требованиям ЕАЭС» [2];

● нужен тщательный анализ условий, на ко-
торых может вступить Республика Узбекистан в 
ЕАЭС, выяснение не нанесет ли это вред эконо-
мике республики, например, не повлияет ли это 
на сокращение рабочих мест и другие риски и  
опасения;

● в странах ЕАЭС, например, в РФ многие 
требования и нормы внешней торговли, ведения  
бизнеса более либеральны, чем в Республике Узбе-
кистан.

Остановимся на задачах, стоящих перед страна-
ми ЕАЭС:

● формирование новых транспортных коридо-
ров, соединяющих Центральную Азию с Европой, 
странами Тихоокеанского региона и Южной Азии, 
создание современных центров логистики;

● подготовка условий для рассмотрения меж-
дународными инвесторами ЦА в качестве единого 
перспективного рынка;

● Центральная Азия, в частности Узбекистан, 
трансформировалась в эффективную платформу 
для выработки действенных подходов и решений 
по ключевым вопросам развития, поэтому важ-
но расширять деятельность по привлечению ино-
странных инвестиций в экономику стран региона, 
имеющего огромный потенциал развития и емкий  
рынок.

Таким образом, вступление Республики Узбе-
кистан в ЕАЭС имеет свои плюсы и свои минусы, 
их сопоставление важно для детального анализа и 
проработки условий вступления в ЕАЭС для вы-
яснения уровня готовности нашей страны к этому  
процессу.

Рассмотрев эти проблемы, необходимо от-
метить, что возникает множество других вопро-
сов, например, процесс развития межгосудар-
ственного регионального сотрудничества требует  
некоторых определенных шагов со стороны госу-
дарств, принимающих участие в таком сотрудниче-
стве:

Являются ли государства главным элементом в 
устройстве современного мира или другие институ-
ты постепенно вытесняются их? 

Остаются ли межгосударственные отношения 
первичными и определяющими черты существую-
щего мира, или их замещают информационные, то-
варные и другие потоки?

Исчерпало ли себя государство и нужен ли госу-
дарственный суверенитет?

Раньше все, что относилось к прерогативе го-
сударств и считалось только их монополией, в том 
числе и внутренняя политика – сегодня превраща-
ется в проблему международного уровня. Из-за по-
явления целого ряда международных организаций с 
различными функциями и полномочиями, а также 
повышения мобильности капитала, активной де-
ятельности ТНК, повсеместного присутствия Ин-
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тернета сужается поле деятельности государства в 
экономической сфере.

Вместо заключения.
1. Территориальная целостность, независи-

мость и самостоятельность государственной вла-
сти, собственная правовая система и юрисдикция – 
это те признаки, которые должно иметь каждое су-
веренное государство. Отсутствие или ограничение 
этих признаков говорят об ослаблении суверенитета 
государства и народа, давшего ему свое девизное 
наименование, то есть государство может считать-
ся суверенным лишь тогда, когда через свои органы 
реализует только волю народа. 

2. Зачастую государства добровольно, исходя 
из политических, экономических, социальных при-
чин, связывают себя международными обязатель-
ствами. Некоторые из них становятся «…зависи-
мыми в политическом отношении, в экономическом 
отношении, в духовном плане (мощное влияние той 
или иной идеологии и т.п.), третьи – как частично 
аннексированные (наличие чужих военных баз, кон-
тингентов, прямое давление на национальное пра-
вительство и т.п.)» [4].

3. Динамика интеграционного сотрудничества 
в Центральной Азии определяется тенденциями 
развития постсоветского пространства.

4. Узбекистан стоит на позиции развития со-
трудничества как многосторонней, так и двусторон-
ней основе с соседними государствами. Узбекистан 
вместе с соседними бывшими советскими респу-
бликами был принят в ряд международных регио-
нальных организаций.

5. Страны СНГ, имея много общего в прошлом, 
в первые годы независимости делали попытки по 
укреплению своего недавно полученного сувере-
нитета, своей государственности – это находилось 
в приоритете, но при этом существовали вопросы 
экономической целесообразности. СНГ для его чле-
нов, стремившихся к укреплению собственной госу-
дарственности, было своего рода механизмом «ци-
вилизованного развода» с наименьшими потерями 
от нарушения сложившихся связей. 

6. Как у любого процесса, у процесса развития 
экономической интеграции есть свои положитель-
ные и отрицательные эффекты для участников ин-
теграции. Члены международных интеграционных 
объединений совместно решают наиболее актуаль-

ные проблемы в различных сфер, в том числе и со-
циальной сферы. Но на практике взаимодействие 
секторов национальных хозяйств происходит в 
разных масштабах, с различной интенсивностью, 
с различной степенью эффективности в отдельных 
регионах.

7. Проведя анализ положительных и отрица-
тельных моментов вступления для Республики Уз-
бекистан в ЕАЭС надо отметить, что плюсы пре-
валируют в сторону возможности торговать без 
таможенных пошлин и ограничений, снимет не 
все, но многие барьеры для проникновения продук-
ции и капитала Республики Узбекистана на рынки 
ЕАЭС, это более комфортные и выгодные условия 
для работы трудовых мигрантов из Узбекистана, 
возможность сотрудничества банков стран ЕАЭС с 
банками Республики Узбекистан на льготных усло-
виях, насыщение рынка в Республике Узбекистан, 
снижение цен и смягчение инфляции, новые воз-
можности в привлечении прямых инвестиций для 
освоения богатейших ресурсов полезных ископа-
емых Республики Узбекистан и производства про-
дукции с добавленной стоимостью, возможность 
создания совместных производственных предпри-
ятий на основе ноу-хау, рост туристического по-
тенциала, интеграция в общий энергетический ры-
нок, благоприятные возможности для улучшения 
условий жизнедеятельности населения и решения 
насущных социально-экономических проблем  
региона.
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Практическим аспектом адвокатского институ-
та в Российской Федерации и Германии считается 
«организация деятельности адвокатов», т.е. право-
вое и организационное объединение адвокатов в 
определенную структуру для эффективного и дей-
ственного осуществления своих прямых задач. При 
помощи организационных форм адвокатского ин-
ститута осуществляется как непосредственно сама 
адвокатская деятельность, так и в определенной 
степени обеспечиваются конкретные юридические, 

социальные, а также иные гарантии данной деятель-
ности, в их числе и защита самих адвокатов от ка-
ких-либо неправомерных действий или вмешатель-
ства в их деятельность со стороны государственных  
органов. 

В Российской Федерации деятельность адво-
катов организуется только в соответствии с одной 
из четырех возможных организационно-правовых 
форм адвокатских объединений, которые предус-
мотрены Федеральным законом «Об адвокатской  
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деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции»: 

1) Адвокатский кабинет
2) Коллегия адвокатов 
3) Адвокатское бюро 
4) Юридическая консультация
Адвокаты имеют право самостоятельно выби-

рать форму адвокатского объединения и место осу-
ществления своей деятельности, об избрании кото-
рой адвокаты обязаны уведомить верховный совет 
адвокатской палаты. Главной целью адвокатского 
образования является существенная помощь адво-
катам в законной организации их профессиональ-
ной деятельности. 

Адвокатский кабинет является в определенной 
степени новой формой адвокатских образований в 
Российской Федерации. Адвокатские кабинеты уч-
реждаются адвокатами для осуществления адвокат-
ской деятельности в индивидуальном порядке. Адво-
катские кабинеты не являются юридическим лицом. 
Порядок создания и основополагающие принципы 
организации адвокатских кабинетов определены в 
статье 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» [1].

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
могут иметь счета в банках, свои печати и штам-
пы, а также бланки с адресом и наименованием их 
адвокатских кабинетов, содержащими указания на 
субъекты Российской Федерации, на территории ко-
торых учреждены адвокатские кабинеты. Соглаше-
ние об оказании юридических услуг в адвокатских 
кабинетах заключаются между адвокатом и его до-
верителем, а после регистрируются в документации 
данного адвокатского кабинета. 

Коллегии адвокатов, это организации, основан-
ные на членстве двух и более адвокатов, которые 
действуют на основании уставов, утверждаемых их 
учредителями и заключаемых ими учредительных 
договоров. Адвокаты, которые учредили адвокат-

ское бюро, заключают партнерское соглашение в 
письменной форме. По данному соглашению, они 
берут на себя обязательство соединить усилия во-
едино для оказания юридических услуг от имени 
всех партнеров коллегии. 

Адвокатское бюро способно решать как ком-
плексные, так и узко правовые проблемы заказчи-
ков, требующие значительных временных или ор-
ганизационных затрат. Клиенты адвокатских бюро 
могут получить любые квалифицированные юриди-
ческие услуги. Адвокаты-партнеры есть адвокаты, 
обладающие высокой квалификацией, способные 
самостоятельно привлекать клиентуру в коллегию 
или бюро.

Учредить коллегию адвокатов или адвокатское 
бюро могут адвокаты, сведения о которых занесе-
ны в один региональный реестр. Адвокаты, которые 
учредили адвокатское бюро, в их партнерском со-
глашении определяют срок действия данного со-
глашения, порядок принятия каких-либо решений, 
порядок прямого избрания управляющего партнера, 
также его компетенцию и другие существенные усло-
вия. Коллегии адвокатов и адвокатские бюро счита-
ются учрежденными с того момента, как они прохо-
дят государственную регистрацию. Государственная 
регистрация коллегии или бюро и внесение данных 
в единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), записей о прекращении их деятельности 
осуществляются по установленному порядку. 

Адвокатские бюро это более устойчивые адво-
катские образования, чем коллегии адвокатов, по 
причине того, что адвокаты бюро наделены куда 
большей финансовой и имущественной ответствен-
ностью по всем обязательствам бюро перед его кре-
диторами, которые имеют право требовать исполне-
ния договора, как от всех адвокатов бюро вместе, 
так и от каждого из них по отдельности, при чем 
как полностью, так и частично. Отличительная чер-
та адвокатского бюро заключается в возможности 

Российская Федерация Германия

Адвокатские кабинеты Коллегия адвокатов

Коллегии адвокатов

Адвокатские бюро

Юридические консультации

Таблица 1
Формы адвокатских образований в Российской Федерации и Германии
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коллективной работы по проектам, отсутствии се-
кретов в отношениях между коллегами-адвокатами 
в «правовых технологиях», которые были ими на-
работаны при выполнении конкретных правовых 
задач, а также выработка «своего имени» или же 
«торговой марки» адвокатского объединения, до-
статочно высокий уровень взаимопомощи между 
участниками. 

Юридические консультации учреждаются адво-
катскими палатами по представлению органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 
в том случае, если на территории одного судебного 
участка общее число действующих адвокатов во всех 
адвокатских объединениях, которые расположены на 
территории данного судебного участка, составляет 
менее двух человек на одного федерального судью. 
Правовой режим их деятельности устанавливается в 
статье 24 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» [1].

Юридические консультации являются неком-
мерческими организациями, которые существуют 
в форме учреждения. На собрании (конференции) 
адвокатов палаты, каждый год определяется размер 
вознаграждения, которое выплачивается адвокатам, 
направленным для работы в юридические консуль-
тации, а также полная смета расходов на содержа-
ние данного учреждения.

В Германии же адвокатские коллегии образуют-
ся по территориальному принципу и объединяют 
между собой адвокатов [2], которые приписаны к 
одному суду. Министерством (управлением) юсти-
ции земли может быть дано согласие на образование 
и второй коллегии на территории конкретного окру-
га, но лишь в тех случаях, когда количество практи-
кующих там юристов превышает 500 человек.

Все без исключения, существующие на терри-
тории Германии коллегии адвокатов, объединены в 
единой «Федеральной палате адвокатов». Наивыс-
шим органом коллегий является всеобщее собрание 
ее членов. Данное собрание избирает правление, 
которое будет управлять коллегией, а также уста-
навливает конкретный размер членских взносов, 
общий порядок их уплаты, решает важные вопросы 
социального обеспечения адвокатов членов колле-
гии и их семьи, вопросы стажировки по профессии, 
выделения финансов на коллегиальные нужды ад-
вокатов, возмещения финансовых расходов членов 

правления совета, а также членов суда адвокатской 
чести.

Исполнительный орган коллегии, т.е. ее прав-
ление, обычно состоит из 7 человек. Но далеко не 
все немецкие адвокаты объединяются в коллегии. В 
немецком законодательстве адвокатские коллегии, 
относятся к такой категории как «корпорация пу-
бличного права», что в принципе, должно означать 
то, что вхождение в них, дело сугубо добровольное. 
Но в том случае, если адвокат не является членом 
коллегии, то он в принципе имеет право работать в 
Федеральном верховном суде. Все дело в том, что 
абсолютно любое лицо, которое допущено к адво-
катской профессии, должно открыть свою собствен-
ную канцелярию при суде, к которому конкретный 
адвокат приписан.

Касательно построения адвокатского само-
управления Закон «Об адвокатуре в Российской Фе-
дерации» определяет следующее. Главным звеном 
организационного строения института адвокатуры 
являются адвокатские палаты. Во всех субъектах 
Российской Федерации создаются адвокатские па-
латы, которые являются негосударственными не-
коммерческими организациями, основанными на 
обязательном членстве адвокатов, только одного 
субъекта Российской Федерации. В пределах одно-
го субъекта Российской Федерации может быть об-
разована лишь одна адвокатская палата, которая при 
этом не имеет права образовывать какие-либо свои 
структурные подразделения или филиалы и предста-
вительства, выходя за территорию своего субъекта. 
Адвокатские палаты не имеют права также занимать-
ся предпринимательской деятельностью. Самым 
главным органом адвокатской палаты признается со-
брание адвокатов или же конференция палаты.

Коллегиальным исполнительным органом ад-
вокатских палат являются их советы со сроком 
полномочий 4 года. Совет адвокатов принимает все 
решения по созданию юридической консультации 
по представлению органов государственной вла-
сти конкретного субъекта Российской Федерации 
и направляет выбранных адвокатов для работы в 
юридических консультациях. Президенты советов 
представляют адвокатские палаты в органах госу-
дарственной власти.

Обязательное членство в адвокатской палате яв-
ляется основой для общероссийской негосударствен-
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ной некоммерческой организации «Федеральная 
палата адвокатов Российской Федерации». Она об-
разуется съездом адвокатов и создается как единый 
орган адвокатского самоуправления в Российской 
Федерации для представления интересов и защиты 
прав адвокатов в государственных органах и органах 
местного самоуправления, а также для прямой ко-
ординации деятельности адвокатских объединений, 
и обеспечения высокого профессионального уровня 
оказываемых адвокатами юридических услуг.

Исполнительным органом «Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации» служит 
«Совет Федеральной палаты», избираемый «Все-
российским съездом адвокатов» на тайном голосо-
вании в количестве 36 человек. Главенствующим 
органом «Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации» является «Всероссийский съезд 
адвокатов». Он созывается не реже одного раза в 
два года и считается правомочным, в случае если в 
его работе принимает участие не менее 70 процен-
тов делегатов съезда.

Коллегии адвокатов, существующие в Герма-
нии, также объединены в «Федеральную палату 
адвокатов Германии». Федеральная палата адвока-
тов Германии была создана еще в прошлом веке и 
включает на сегодняшний день 28 региональных 
адвокатских палат. Создана она как корпорация пу-
бличного права, и каждый практикующий адвокат 
Германии обязан в ней состоять. Ее органами управ-
ления считаются «Общее собрание» и «Президиум 
Палаты», которые принимают непосредственное 
участие в законотворческом процессе, внося пред-
ложения и рекомендации в парламент, а также зани-
маются проведением юридических консультаций. 
Еще в 1994 году в Федеральной палате адвокатов 
Германии было образовано «Уставное собрание», 
являющееся ее представительным органом. Состо-
ит оно из представителей от каждой региональной 
адвокатской палаты и представителей от каждой 
1000 адвокатов. Ее задачами является регулирова-
ние отношений среди адвокатов, между адвокатами 
и гражданами, а также государственными органа-
ми. Кроме этого, оно занимается общими вопро-
сами повышения профессиональной квалификации 
адвокатов, и представительством адвокатских объ-
единений Германии перед организациями других  
стран мира.

Также в Германии существует «Объединение 
адвокатов Германии», которое является организа-
цией с добровольным участием. Из 102 тысяч адво-
катов ФРГ членство в данном объединении имеют  
51 тысяча, т.е. половина всех адвокатов страны. 
Объединение адвокатов Германии включает в себя 
235 региональных объединений. Его основная за-
дача заключается в законном представительстве 
интересов адвокатских объединений перед госу-
дарственными органами, правительством и обще-
ственностью, а также в непосредственном уча-
стии в законотворческом процессе. В течении года 
объединение адвокатов Германии проводит около  
500 мероприятий для 30–35 тысяч слушателей [3].

Объединение адвокатов Германии является чле-
ном многих международных организаций, пред-
ставляя в них интересы адвокатов, работающих в 
Германии, например, в «Международном союзе ад-
вокатов» и «Международной ассоциация юристов» 
и других.

В понятие практического аспекта деятельности 
адвокатов входит и вопрос об их профессиональной 
ответственности. Более 10 лет назад вступила в силу 
норма об обязательном страховании адвокатами ри-
сков из профессиональной ответственности, которая 
была закреплена в статье 19 Федерального Закона 
«Об адвокатуре Российской Федерации [1]. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-
их профессиональных обязанностей адвокаты несут 
ответственность, которая предусмотрена данным 
законом. Данная ответственность может быть как 
корпоративной, так и гражданско-правовой [1].

Все вопросы касаемо дисциплинарной ответ-
ственности перед адвокатскими палатами регули-
руются «Кодексом профессиональной этики адво-
катов» [4]. Данный документ является не столько 
правовым, сколько корпоративным документом, а 
следовательно, нарушение его норм влечет за собой 
только дисциплинарную ответственность. Но в не-
которых особых случаях, отдельные нормы данного 
кодекса могут быть применены и как обычаи дело-
вого оборота.

Все вопросы гражданско-правовой ответствен-
ности адвокатов регулируются Гражданским кодек-
сом Российской Федерации [5]. Сегодня законом 
не ограничен размер ответственности адвокатов 
за нарушение их обязательств по договорам, адво-
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каты несут ответственность в полном объеме при-
чиненного ущерба. В Евросоюзе и, в частности, в 
Германии дела, связанные с нарушением адвокат-
ской этики и наложением неких дисциплинарных 
взысканий, рассматривают так называемые суды  
чести [6].

Дела рассматриваются коллегией в составе 
председательствующего судьи и двух членов суда. 
В высшем суде каждой земли работает судебная па-
лата, которая является апелляционной инстанцией 
для нижестоящих судов чести. Рассмотрение дел в 
данной палате осуществляют как профессиональ-
ные судьи, так и сами адвокаты. Надзорной инстан-
цией является «Сенат по делам адвокатов», который 
функционирует в составе Федерального верховного 
суда. Он имеет право пересматривать дела, рассмо-
тренные судами чести или же земельными палатами 
по делам адвокатов в высшем суде соответствую-
щей конкретной земли.

Установлены следующие виды ответственности 
адвокатов:

– предупреждение;
– выговор;

– штраф в размере до 25 тысяч евро;
– запрет на занятие адвокатской деятельностью 

на срок от 1 до 5 лет;
– полное исключение из адвокатуры.
Существенным элементом практического аспек-

та деятельности адвокатов как в Российской Феде-
рации, так и в Германии, является установленный 
порядок приобретения, а также приостановления 
или прекращения статуса адвоката. На территории 
Российской Федерации этот порядок закрепляется в 
ст. 9–17 Федерального Закона «Об адвокатуре в Рос-
сийской Федерации».

Так, согласно статье 9 данного закона, претен-
денты на получение статуса адвокатов должны: 
быть дееспособными; не иметь непогашенной или 
же неснятой судимости; иметь высшее юридиче-
ское образование, которое было получено в имею-
щем аккредитацию и лицензию образовательном 
учреждении, или ученую степень по юридиче-
ской специальности; иметь стаж работы не менее 
2 лет по юридической специальности или пройти 
стажировку в адвокатском объединении сроком  
от 1 до 2 лет.

Приостановление статуса адвоката Прекращение статуса адвоката

– избрание адвоката в орган гос. власти 
или органы местного самоуправления на 
работу на постоянной основе

– личное, письменное заявление адвоката о прекращении статуса

– неспособность адвоката более полугода 
исполнять его профессиональные  
обязанности

– вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина (адвоката) 
недееспособным или же ограниченно дееспособным

– призыв на службу в армии – отсутствие в адвокатской палате в течение полугода со дня получения  
адвокатского статуса, или внесения сведений об адвокате в региональный реестр 
после изменения им членства в адвокатской палате, или возобновление  
адвокатского статуса, сведений об избрании адвокатом формы адвокатского  
образования, а также сведений о том адвокатском образовании,  
учредителем (членом) которого является адвокат

– признание на основании решения  
безвестно отсутствующим

– смерть или вступление в законную силу решения суда об объявлении умершим

– принятие судом решения о применении 
принудительных мер медицинского  
характера

– совершение поступка, который порочит честь и достоинство адвоката лично  
или умаляющего авторитет адвокатуры в целом

– неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом личных  
профессиональных обязанностей перед доверителями, а также неисполнение  
решения органов адвокатской палаты, которые были приняты в пределах  
их профессиональной компетенции
– вступление в законную силу приговора суда о признании гражданина виновным 
в совершении умышленного преступления
– установление недостоверности сведений, которые были  представлены  
в квалификационную комиссию в соответствии с требованиями к претендентам 
на получение статуса адвоката, или выявление обстоятельств о недееспособности, 
ограниченной дееспособности претендентов, наличие непогашенной  
или неснятой судимости за совершение умышленных преступлений

Таблица 2
Основания приостановления или прекращения статуса адвоката
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Статус адвоката присваивается квалификацион-
ной комиссией при адвокатской палате конкретного 
субъекта РФ. Претенденты должны сдать квали-
фикационные экзамены, состоящие из письменной 
и устной частей. Не сдавшие экзамены претенден-
ты допускается к их повторной сдаче не ранее чем 
через 1 год. Адвокатский статус, присваивается на 
неопределенный срок. В течении месяца данные 
сведения вносятся в региональный реестр уполно-
моченным территориальным органом юстиции, а 
адвокату выдают удостоверение, которое является 
единственным документом, который подтверждает 
его статус.

Законом предусмотрены следующие основания 
для приостановления или же прекращения статуса 
адвоката (табл. 2).

Решение о приостановлении или прекращении 
адвокатского статуса принимается советом адво-
катской палаты того субъекта РФ, в региональный 
реестр которого внесена информация об этом ад-
вокате. При совершении адвокатом поступка, кото-
рый порочит честь и достоинство адвоката или же 
умаляет авторитет адвокатуры, а также неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение адвокатом его 
профессиональных обязанностей перед доверите-
лями, как и неисполнение адвокатом решения ор-
гана адвокатской палаты, решение о прекращении 
адвокатского статуса принимается советом на осно-
вании письменного заключения квалификационной 
комиссии. 

В Германии к адвокатской деятельности на се-
годняшний день допускаются только те кандидаты, 
которые могут быть признаны пригодными к испол-
нению обязанностей судей. В виду чего, для адво-
катов и судей законодатель установил одинаковые 
требования [7].

Срок обучения составляет от 5 до 9 лет, с по-
следующей сдачей двух обязательных экзаменов, 
значительно отличающихся от тех экзаменов, ко-
торые сдают российские студенты, ввиду того, что 
само юридическое образование в ФРГ строится по 
совершенно другому принципу. Там готовят так на-
зываемого «унитарного юриста», изучающего ис-
ключительно теоретические дисциплины, ни на чем 
не специализирующегося. Его специализация появ-
ляется только после второго выпускного экзамена, 
тогда выпускник и начинает работу в какой-либо ор-

ганизации. Другими словами, «унитарный юрист» 
способен работать в любой юридической области и 
выполнять абсолютно любую работу, как судьи, так 
и адвоката, нотариуса или же государственного слу-
жащего.

Профессиональное юридическое образование в 
Германии, строится следующим образом: студенты 
на протяжении пяти лет изучают гражданское, уго-
ловное и публичное право, пишут 8 контрольных 
работ и сдают первый выпускной экзамен [7]. При 
успешной сдаче студенты проходят референдариат, 
т.е. два года практического изучения разных юри-
дических профессий: шесть месяцев в суде, четыре 
месяца в прокуратуре, четыре месяца в социальной 
сфере и т.д. 

По окончанию всей программы стажировки сту-
денты снова пишут 8 контрольных работ и сдают 
второй выпускной экзамен. После его сдачи студен-
ты могут работать в совершенно любой юридиче-
ской сфере. Но и без стажировки, как и без экзамена, 
адвокатами могут стать юристы, имеющие ученую 
степень «доктор права». Программа «последнего 
экзамена», т.е. экзаменационные билеты, разрабо-
танные министерством юстиции каждой отдельной 
федеральной земли, решает вопрос о допуске соис-
кателей к адвокатской практике, учитывая мнение 
территориальной адвокатской коллегии того округа, 
где заявители собираются практиковать [8].

Адвокаты имеют право практиковать только в 
тех судах, к которым они приписаны. Разрешение 
на работу в иных судах может предоставляться 
только лишь в интересах правосудия или же в виде 
исключения. Адвокаты, допущенные к работе в 
«Федеральном Верховном суде Германии», не име-
ют права работать в любом нижестоящем суде, без 
каких-либо исключений.

Основания для отказа в допущении к адвокат-
ской практике представлены в таблице 3.

Таким образом, понятие «международно-право-
вые стандарты адвокатской деятельности» несет 
в себе нормы и правила, которые признаются ми-
ровым сообществом и относятся к организации и 
осуществлению профессиональной деятельности 
по оказанию адвокатских услуг. Данные нормы и 
правила отражены в различного рода официальной 
документации, принятой непосредственно адвокат-
ским сообществом государств (их профессиональ-
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ными объединениями), но также и в законах и ко-
дексах, действующих постановлениях международ-
ных или национальных судов, межгосударственных 
соглашениях и конвенциях. 

Профессиональные стандарты по сути являют-
ся одними из обязательных в адвокатской профес-
сии и определяют права и обязанности адвокатов. 
Практическим аспектом адвокатского института в 
Российской Федерации и Германии считается «ор-
ганизация деятельности адвокатов», т.е. правовое и 
организационное объединение адвокатов в опреде-
ленную структуру для эффективного и действенно-
го осуществления своих прямых задач. При помощи 
организационных форм адвокатского института, как 
в России, так и в ФРГ осуществляется сама адвокат-
ская деятельность. В определенной степени обеспе-
чиваются конкретные юридические, социальные, 
а также иные гарантии данной деятельности, в их 
числе и защита самих адвокатов от каких-либо не-
правомерных действий или вмешательства в их дея-
тельность со стороны государственных органов.
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Россия ФРГ

подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката  
в совет адвокатской палаты

лишение гражданина основных гражданских прав  
по решению Федерального конституционного суда

вступление в законную силу решения суда о признании  
адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным

лишение гражданина права занимать публичные должности  
по решению суда

вступление в законную силу приговора суда о признании  
адвоката виновным в совершении умышленного преступления

увольнение гражданина из органов правосудия  
по решению дисциплинарного суда

нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной  
этики адвоката

обвинение в совершении поступка, недостойного адвокатского 
звания

незаконное использование и (или) разглашение информации, 
связанной с оказанием адвокатом квалифицированной  
юридической помощи своему доверителю, либо систематиче-
ском несоблюдении установленных законодательством  
Российской Федерации требований к адвокатскому запросу

участие в борьбе против существующего в Германии  
общественного строя противозаконным способом

неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом  
решений органов адвокатской палаты, принятых  
в пределах их компетенции

осуществление деятельности, несовместимой с профессией  
и репутацией адвоката

установление недостоверности сведений, представленных  
в квалификационную комиссию 

ограничение гражданина в праве распоряжаться своей  
собственностью по решению суда

отсутствие в адвокатской палате в течение четырех месяцев 
сведений об избрании адвокатом формы адвокатского  
образования

гражданин является судьей или государственным служащим 
(только если эти функции выполняются не на общественных 
началах)

неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом  
своих профессиональных обязанностей перед доверителем

Таблица 3
Основания для отказа в допущении к адвокатской практике
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Описание объекта должно содержать: располо-
жение; климатические и природные условия, рельеф 
местности; удаленность объекта от других объектов  
(в том числе критически важных и потенциально 
опасных); производственный режим работы, чис-
ленность работников (в том числе численность 
смен); характеристику критических элементов объ-
екта; описание охраны; характеристику инженер-
ных и технических средств охраны, которыми ос-
нащен объект.

Характеристика террористов должна содержать:
 – численность террористической группы;
 – общие и персональные характеристики тер-

рористов;
 – описание применяемого вооружения и техни-

ческого оснащения. 
Общие и персональные характеристики терро-

ристов должны отражать:
 – физические данные, выражаемые средней 

скоростью передвижения по объекту во время со-
вершения террористической акции и массой пере-
носимого вооружения и снаряжения;

 – техническую квалификацию и подготовлен-
ность террористов.

Технологические, конструктивные, географиче-
ские и иные свойства объекта, а также потенциаль-
ные возможности террористов определяют способы 
их действий на объекте. Данные способы действий 
террористов характеризуются:

 – целями террористической акции;
 – способами достижения целей акции.

Цель террористической акции описывается:
 – выбранным уязвимым элементом объекта;
 – задачей по выбранному уязвимому элементу 

объекта (уничтожить, повредить и т.п.);
 – временем решения задачи по уязвимому эле-

менту (время, затрачиваемое на движение до уязви-
мого элемента, его подрыв, поджог или слом и т.п.).

До недавнего времени не уделялось должно-
го внимания такой серьезной причине аварий, как 
погрешности в традиционных методах расчета 
при проектировании объектов. Проверка (ревизия) 
большинства традиционных вычислительных алго-
ритмов позволяет сделать следующие заключения.
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Во-первых, эквивалентные (равносильные) пре-
образования, которые широчайшим образом ис-
пользуются почти во всех вычислениях и расчетах, 
совсем не так «безобидны», как это ранее столетия-
ми считалось. Да, они не изменяют решений преоб-
разуемых систем. 

Во-вторых, существуют «особые» технические 
системы, для которых привычные методы расчета, 
не учитывающие новых научных результатов, полу-
ченных в области эквивалентных преобразований, 
могут давать совершенно ошибочные выводы и 
стать причиной аварий и катастроф.

Сценарии террористических воздействий  
на объекты основано на использовании счетных мно-
жеств:

Ум = (Умъ Умъ ••• Умк) – множество крити-
ческих элементов объекта. Каждый критический 
элемент объекта, элемент множества Ум, характе-
ризуется местоположением и приоритетом с точки 
зрения влияния выхода его из строя (уничтожения) 
на функционирование объекта в целом;

Тохр – множество, содержащее характеристику 
охраны объекта. Каждый элемент данного множе-
ства описывает вид охраны, численность персонала 
охраны, используемое вооружение и специальные 
средства, способ и особенности охраны объекта;

Митсо – множество, характеризующее инженер-
ные и технические средства охраны, объекта;

Н – множество персональных характеристик 
террористов;

В = /отсутствует, холодное, гладкоствольное, 
нарезное, нарезное автоматическое, гранатомет, 
гранаты, взрывчатые вещества, горючие вещества, 
любое подмножество указанного выше вооруже-
ния/ – множество типов вооружения;

Т = /отсутствует, ручной сборный, термический 
режущий сварочный, дополнительные инструменты 
и материалы, вспомогательное оборудование и при-
боры, любое подмножество указанного выше инстру-
мента/ – множество типов технического оснащения;

Ц – множество целей акции. В свою очередь, 
каждый элемент множества целей описывает вы-
бранный для акции критический элемент объекта, 
задачу террориста, по этому, уязвимому элементу и 
время ее решения;

Тд = /скрытная, обманная, насильственная так-
тика преодоления персонала охраны;

Произвольный (i-й) сценарий террористических 
воздействий на объект Smeppi представляет из себя 
последовательность из п компонент – характеристик 
объекта, нарушителя и его действий, в которой первая 
компонента – элемент множества Ум, вторая – мно-
жества Тохр и так далее, а последняя – множества Спер.

Формирование характерных сценариев терро-
ристических воздействий на объекты осуществля-
ется в три этапа.

1. На первом этапе формируются множества ка-
чественных и количественных характеристик объ-
екта, нарушителя и его действий.

2. На втором этапе выполняется синтез полного 
множества сценариев Smepp = {Smepph Smeppi, – , 
SmeppД террористических воздействий путем пол-
ного перебора (декартового произведения) всех воз-
можных комбинаций элементов сформированных 
множеств:

Smepp Уд Тохр Митсо Ц Н В ТдП Д Спе (1)
Количество формируемых таким образом сце-

нариев оценивается с использованием выражения:
M(Smepp) = М(Ум) *М(Тохр) *ф1иТСо) * Ц(Ц) 

* Ц(Щ * Ц(В) * Ц(Тд) */2(П) *ц(Д) * ^(Сперим), (2)
где ц(*) ~ мощность (количество элементов) со-

ответствующего множества.
3. На третьем этапе с использованием методи-

ки оценки вероятности реализации характерных 
сценариев террористических воздействий из полно-
го множества сценариев Smepp, количество которых 
равно формируются наиболее вероятные или, ина-
че, характерные сценарии террористических воз-
действий на объекты.
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В конце ХХ века все мировое сообщество стол-
кнулось c ростом экстремистских проявлений, за-
хлестнувшими как отдельные города, так и страны. 
И многие государства оказались совершенно не 
готовыми к организации адекватного противодей-
ствия данному явлению ни с точки зрения разработ-
ки приемов практической борьбы, ни с точки зрения 
теоретического анализа и осмысления указанного 
явления. При этом следует указать и на то обстоя-
тельство, что изменениям также подверглись и лич-
нокачественные характеристики экстремистов.

Именно поэтому так важен и интересен для 
изучения правоохранителями России опыт стран,  
которые вынуждены ежечасно задействовать ком-
плекс мер противодействия экстремизму, к приме-
ру, опыт государства Израиль (фактически с самого 

начала своего существования – 1948 года, являвше-
гося объектом для экстремизма во всех его прояв-
лениях). 

Экстремизм, как одно из присущих любому 
государству выражений объективной реальности, 
сопровождает человечество на протяжении опреде-
ленной ступени его существования в фазе обостре-
ния противостояния интересов. И в последнее вре-
мя это явление принимает все более угрожающие 
стабильности существования мира формы. 

В связи с чем, руководство государства Изра-
иль было вынуждено разработать стратегию и кон-
цепции, направленные на защиту граждан, а также 
непрестанно совершенствовать методику противо-
экстремистской деятельности (крайней степенью 
которой является терроризм).
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Было систематизировано и принято в качестве 
основообразующих определений, к примеру, опре-
деление терроризма (проЭкстремизма), т.е. «экстре-
мист/террорист – противник, не признающий обще-
принятых норм, правил поведения и жизни» [1] в 
связи с чем, государству (в лице его органов) было 
вменено в обязанность ведение целенаправленной 
и жесткой борьбы с применением при этом любых 
средств для снижения уровня либо уничтожения 
данного вида угрозы. 

Кроме того, государству было вменено в обязан-
ность прилагать максимум усилий для налаживания 
отношений с другими государствами по вопросам 
борьбы с экстремизмом, а также создавать и совер-
шенствовать нормативную базу, позволяющую эф-
фективно противодействовать угрозам террористи-
ческой направленности. 

Во главу угла в противоэкстремистской борь-
бе правительство Израиля поставило защиту прав 
граждан, особо при этом подчеркивая, что имен-
но защиту и именно мирных граждан. Да, с пре-
ступниками ведутся переговоры, но только в целях 
обеспечения необходимого времени для плани-
рования действий специалистов и минимизации 
угрозы. При этом они (преступники), безусловно, 
подлежат ликвидации, но разрешение на подобного 
рода операции дает Правительство или Премьер- 
министр.

Следует отметить – по словам бывшего дирек-
тора «Моссада» Дани Ятома в основном террор и 
экстремизм предотвращает разведка, причем еще на 
стадии подготовки: «Преступники, посягающие на 
устои государственности, должны ощущать посто-
янное присутствие спецслужб, зная, что каждое их 
действие повлечет серьезную реакцию. Девять из 
десяти террористов и экстремистов мы задержива-
ем еще до того, как они выходят «на дело». Остав-
шегося одного должны нейтрализовать силовые 
структуры. Но это уже крайний случай. Если шахид 
со взрывчаткой проник в центр города, это считает-
ся недоработкой спецслужб» [3].

Как именно это происходит. Информация, со-
бранная с помощью маштапим и технических 
средств, анализируется («Шабаком» и военными). 
После чего составляются списки противоправных 
лидеров на которых объявляется охота + планиру-
ются противоэкстремистские рейды.

Используются (одновременно с агентурой, вне-
дренной в арабскую среду) и подразделения спец-
наза («Ямас» – «замаскированные под арабов»), 
которые выслеживают лиц, причастных к…, про-
водят ликвидации и внезапные захваты, затеряв-
шись в среде арабов и даже в качестве маскировки 
участвуют в стычках с полицией. Солдаты данного 
подразделения внешне неотличимы от палестинцев, 
проходят 15-месячную подготовку по рукопашному 
бою, арабскому языку и диалектам, религиозным 
обычаям арабов, их обучают говорить и даже ду-
мать на арабском языке, вести себя в точности, как 
арабы. 

Следует также отметить, что в связи с серией 
кровавых террористических актов 1974 года в Из-
раиле была создана общественная гражданская 
дружина – «Мишмар Эзрахи». Это самое много-
численное добровольческое формирование, кото-
рое делится на два отдела: особые части и охран-
ное подразделение – охранная дружина, состоящая 
из добровольцев, занимается предотвращением  
всякого рода экстремистких актов во всех обще-
ственных местах. А особые специальные части 
дружины помогают полиции Израиля во всей ее де-
ятельности, являясь отличным универсальным под-
креплением. 

Результатом указанного комплекса действий как 
государства, так и израильских силовых структур 
является общеизвестный факт – несмотря на враж-
дебное окружение, Израиль сегодня является одной 
из самых защищенных от экстремизма стран в мире, 
в которой обществу гарантирован высокий уровень 
безопасности.

Как положительный момент практики организа-
ции противодействия экстремизму изучающие сей 
предмет отмечают, что в своей политике противо-
воэкстемистской деятельности правительство Из-
раиля использует принцип «сделать так, чтобы за-
ниматься экстремизмом/терроризмом было невы-
годно». Так израильские правила сноса домов (как 
вариант борьбы или противодействия) родствен-
ников террориста имеют специфику, вытекающую 
из особенностей правовой системы Израиля, вклю-
чающей в себя элементы традиционализма (Гала-
ха – свод религиозных правил, который является 
основным источником права) и судебного преце-
дента (решения Верховного суда Израиля также яв-
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ляются источником права, выступая прецедентом) –  
т.е. снос домов и уничтожение собственности семей 
экстремистов-террористов в Израиле воспринима-
ются как законное право на месть [2].

Анализируя опыт Израиля в организации про-
тиводействия экстремисткой и террористической 
угрозы нельзя не упомянуть и о Центре полити-
ческих исследований МИД Израиля («Мамад»), 
который занимается сбором и анализом политиче-
ской информации, полученной из открытых источ-
ников. И хотя центр находится в структуре мини-
стерства иностранных дел, он зависит от «Моссад»,  
т.к. сотрудники этой спецслужбы Израиля составля-
ют в Центре политических исследований большин-
ство. Кроме того Центр активно сотрудничает и с 
«Шабак».

Израильская система мер безопасности и проти-
водействия экстремизму и террору общепризнанна 
и является одной из самых развитых и эффектив-
ных. В этой сфере опыт профессиональных дей-
ствий спецслужб Израиля в обеспечении противо-
действия экстремизму бесценен и уникален, в связи 
с чем представляется целесообразным его харак-
терные методы и способы взять на вооружение для 
применения в практической оперативно-служебной 
деятельности российских служб правоохраны, за-

действованных в борьбе с проявлениями экстремиз-
ма, в т.ч. молодежного. 
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Последние годы характеризуются нарастаю-
щей тенденцией распространения различных ви-
дов экстремизма, формирования устойчивых оча-
гов экстремистской угрозы в регионах со сложной 
социально-политической, экономической и воен-
ной обстановкой. Экстремизм приобрел черты ин-
тернационального характера и создал серьезную 

угрозу международной стабильности. Основные 
тенденции мирового развития в конце ХХ и нача-
ле XXI века связаны со значительным усилением 
влияния ислама на политические, общественные и 
социальные процессы большой группы стран Ближ-
него и Среднего Востока с преобладающим мусуль-
манским населением, а также государств с крупны-
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ми диаспорами и землячествами мусульман и его 
воздействия на военно-политическую обстановку в 
мире и отдельных регионах [1].

Современный экстремизм и терроризм стано-
вятся важнейшими факторами международной по-
литики, инструментом сфер влияния, захватом вла-
сти, геополитического доминирования. Отмечается 
возрастание в целом значения религиозного факто-
ра в формировании многих процессов, происходя-
щих в современном мире [2].

 В первую очередь это относится к исламу, кото-
рый проявил себя не только в качестве великой ми-
ровой религии с большим нравственным потенци-
алом, значительным количеством его последовате-
лей в различных странах, но и как деструктивный и 
дестабилизирующий элемент, проявившийся в воз-
никновении угроз для безопасности многих стран 
со стороны группировок и организаций, действую-
щих под лозунгами исламского экстремизма [3].

Согласно Указу Президента РФ от 29 мая 2020 г. 
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года» [4] одним из основных источников угроз 
национальной безопасности Российской Федерации 
является экстремистская деятельность, осуществля-
емая националистическими, радикальными обще-
ственными, религиозными, этническими и иными 
организациями и объединениями, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, дестабилизацию вну-
триполитической и социальной обстановки в стра-
не [5].

Пандемия замедлила экономику и увеличила 
безработицу у большого количества государств. Од-
нако финансово-экономический кризис не затронул 
международный экстремизм. Экономические по-
следствия кризиса увеличили ненависть, радикаль-
ные взгляды, протесты и экстремистские проявле-
ния. Экономический спад, вызванный COVID-19, 
безработица, миграция, расслоение на богатых и 
бедных может привести к дальнейшему росту экс-
тремизма, терроризма и киберпреступности [6].

Кибертерроризм и экстремизм являются ор-
ганизованной преступностью. Эти преступления 
совершаются по политическим и идеологическим 
мотивам. Киберпреступники стали самыми успеш-
ными в криминальном мире. Рост киберпреступно-

сти оказывает существенной влияние на кримино-
генную ситуацию в целом [7].

Прогнозируя на настоящий момент проявления 
свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 и 
меры по ее сдерживанию повлияют на экстремист-
ские проявления, киберпреступность и миграцию. В 
настоящее время в целях сохранения стабильности 
миграционной ситуации, предотвращения рисков в 
области обеспечения правопорядка, возникновения 
межнациональных конфликтов, предупреждения 
правонарушений и преступлений, в том числе экс-
тремистской и террористической направленности, 
вызванные глобальными ограниченными на пере-
мещения и другие меры, принятые в результате пан-
демии COVID-19, а также для решения вопросов 
оказания содействия в приобретении проездных до-
кументов иностранными гражданами, содержащи-
мися в специальных учреждениях и подлежащим 
административному выдворению, депортации или 
реадмиссии, органами внутренних дел и местными 
органами власти проводятся встречи с представи-
телями образовательных организаций, землячеств, 
национальных диаспор, национальных культурных, 
религиозных объединений и духовенства [8].

Миграционные процессы ухудшают социаль-
ную обстановку, создают базу для формирования 
общеуголовных, экстремистских и террористиче-
ских организаций, являющихся угрозой националь-
ной безопасности России. Основные факторы, спо-
собствующие формированию экстремистских угроз 
и радикальных взглядов со стороны мигрантов, – 
это безвизовый и упрощенный порядок въезда в 
Российскую Федерацию [9].

Сегодня едут уже не те мигранты, которые при-
езжали 10–15 лет назад, а те, для которых русско-
европейская культура является почти чуждой, не-
которые из них подвержены радикальным идеям 
терроризма и экстремизма [10].

Исламский экстремизм представляет угрозу не 
только для отдельных граждан, но и для безопас-
ности Российской Федерации. Ни одна мировая ре-
лигия в наши дни не привлекает такого внимания, 
как ислам. Ни в одной другой религии нет такого 
процента верующих, страстно и самозабвенно пре-
данных исламу. Эта религия привлекает все боль-
ше сторонников. Проблема религиозного, в первую 
очередь исламского, экстремизма в настоящее вре-
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мя приобретает все более актуальное значение для 
обеспечения безопасности не только в конкретных 
странах и Регинах, но также и в мировом масштабе. 
Это связано с тем, что организации экстремистского 
толка в исламе в ряде стран и регионов оказались 
тесно связанными с международным и националь-
ным терроризмом [11].

Исламские группировки возникли путем навя-
зывания и одурачивания народных масс, которые 
стали использовать религию как идеологию и ин-
струмент для насилия. Исламский экстремизм при-
обрел трансграничный и транснациональный ха-
рактер, сращивается с транснациональной органи-
зованной преступностью, использует современные 
информационные системы и технологии для своей 
разрушительной деятельности. Одним из самых 
успешных проектов исламистов в информацион-
ной области является медиа-центр «Аль-Хайят». На 
его базе производятся видео- и аудиоматериалы, в 
том числе на русском языке. Интенсивность экстре-
мистское деятельности напрямую зависит от уров-
ня ее финансирования и материально-технической 
оснащенности [12].

Финансирование организации осуществляется 
как из внешних, так и из внутренних источников. К 
внешним относятся зарубежные исламские группи-
ровки, в первую очередь находящиеся на Ближнем 
Востоке. Внутренние источники, которые в настоя-
щее время становятся основными, представляют из 
себя «дань» на местный бизнес и официальных лиц 
практически во всех северокавказских республиках. 
Эта деятельность оправдывается нормами шариата 
(в условиях войны применяется так называемый 
«военный закят»)1.

Исламских экстремистов привлекает крипто-
валюта, так как пожертвования предусмотрены в 
исламе. Это «закят». Правоохранительные и фи-
нансовые структуры еще не выработали механизмы 
противодействия финансирования экстремизма при 
использовании криптовалюты.

Международное сообщество пытается задей-
ствовать правоохранительные и контрольно-над-
зорные министерства и ведомства по проблемам 
легализации (отмыванию) денежных средств и 
финансированию экстремизма при использовании 

1 «Закят» – отчисления мусульман в пользу малоимущих, 
неимущих единоверцев и на «священную войну».

финансовых средств, в том числе криптовалюты. 
Криптовалюта активно используется в исламских 
странах, но за отсутствием законодательства пре-
ступный мир использует криптовалюту в своих це-
лях [13].

Стремление международных экстремистско-
религиозных организаций создать в России, про-
поведующих мусульманство, очаги религиозного 
напряжения радикального толка за счет вербовки и 
финансирования международных экстремистских 
организаций и некоторых государств [14].

На территории России в основном практикуются 
джамааты. В субъектах Российской Федерации су-
ществуют зарытые джамааты, вербующие граждан 
на совершение джихада на территории Сирии, Рос-
сии и других стран. Сегодня эти течения в основном 
основываются на исламских режимах, которые счи-
таются самыми не гуманными в мировой практике. 
И поэтому важнейшей задачей национально-куль-
турных и религиозных организаций, землячеств и 
диаспор является профилактика и противодействие 
идеологии экстремизма [15].

Землячества и диаспоры – это совокупность лю-
дей, которые приехали в какой-то регион не только 
спокойно жить и работать, но и совершать престу-
пления. Авторитетные люди диаспор и землячеств 
совершенно не заинтересованы в том, чтобы их на-
цию или представителей какой-то религиозной кон-
фессии ассоциировали с экстремистами. Диаспоры 
и землячества в борьбе с экстремистами помочь мо-
гут, и это реальная сила в борьбе с экстремизмом 
и терроризмом. Но, они не всегда могут иметь на 
земляков или единоверцев достаточное влияние. 
Экстремисты и террористы прекрасно понимают, 
как работают правоохранительные органы, и далеко 
не всегда поддерживают контакты со своими зем-
ляками. Тем более вряд ли оповещают их о своих 
планах. К тому же надо понимать, что внутри зем-
лячеств и диаспор есть разные течения, группы и 
возраст, это не однородная среда. При этом надо по-
нимать, что при работе с радикально настроенной 
молодежью диаспорам и землячествам не хватает 
грамотных богословов, религиозных просветителей 
и миссионеров [16].

Профилактика экстремизма должна вестись 
не только правоохранительными органами, но и в 
средствах массовой информации (СМИ), интерне-



Вестник экономической безопасности184 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

те, то есть комплексно. Необходимо использовать 
представителей традиционного ислама в борьбе с 
исламским экстремизмом и изучать те направле-
ния ислама, которые противостоят экстремизму и 
терроризму. В последние годы отмечается активи-
зация ряда экстремистских организаций, которые 
вовлекают в свою деятельность молодых людей, 
таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций. 
Молодежный экстремизм касается наиболее неза-
щищенных слоев населения – детей школьного воз-
раста и студентов. Более сильные морально, физи-
чески и психологически участники принуждают бо-
лее слабых по духу к противоправным действиям,  
управляя им [17].

Вовлечение молодежи в экстремизм и терроризм 
вызывает озабоченность, где проявляются тревож-
ные симптомы утраты национальной культурной 
идентичности, девиантного поведения воинствую-
щего национализма и экстремизма. Интернет – это 
сегодня главное орудие радикализации молодежи и 
организации противоправных акций. Экстремизм в 
России «молодеет» – все чаще преступления экстре-
мистской направленности совершаются молодыми 
людьми в возрасте 15–25 лет. В настоящее время 
пандемия, экономический кризис создают предпо-
сылки к вовлечению молодежи в экстремистскую 
деятельность [18].

Наибольшая опасность исходит от исламист-
ских сайтов, на которых представлены информация 
о знакомствах и предложения о получении образо-
вания. Опасность также исходит от «хаджа», в ко-
тором ежегодно участвуют 25–30 тысяч россиян, и 
во время которого не избежать знакомства с радика-
лами. С нашей точки зрения идеология экстремизма 
и терроризма в сети Интернет непобедима. Иногда 
получается, что у молодежи, наслушавшейся из-
вестных радикальных проповедников, имамов из 
Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Тур-
ции возникают конкретные вопросы по толкованию 
Корана, сунь и предписаний шариата. Но предста-
вители землячеств и диаспор часто не могут дать 
глубокого разъяснения относительно заблуждений 
зарубежных исламских проповедников, а может у 
них стоит другая цель. Молодежи нужны подроб-
ные ответы, основанные на глубоком толковании 
Корана. Необходимо совместными усилиями оказы-

вать противодействие любым попыткам обострить 
межнациональные отношения [19].

Первоочередная задача всех правоохранитель-
ных органов, национально-культурных и религи-
озных организаций, землячеств и диаспор не до-
пустить конфликтов, возникающих в обществе на 
национальной или религиозной почве в России. И 
в связи с этим необходимо сохранить духовно-нрав-
ственные ценности народов России, а также раз-
вивать межнациональный и межрелигиозный диа-
лог [20].

Спецслужбы всего мира используют диаспо-
ры и землячества, чтобы получить информацию о 
радикально настроенных гражданах. Экстремизм 
как болезнь, которой уже заражено человечество и 
от которой ему не удастся излечится, в обозримом 
будущем и будет приобретать все новые и новые 
формы. Формы экстремизма предугадать практиче-
ски невозможно, так как западные спонсоры и США 
поддерживают их во всех уголках планеты, а имен-
но исламский экстремизм. Прикрываясь лозунгами 
об обеспечении благополучия населения, лидеры 
и активисты деструктивных объединений активно 
насаждают идеи межнациональной и религиозной 
ненависти и осуществляют деятельность, направ-
ленную на эскалацию напряженности, ведут пропа-
гандисткую работу по дискредитации государствен-
ных деятелей и органов власти и управления, фор-
мируют в отношении них негативное общественное 
мнение [21].

Но каждое способно вызывать повышенный 
общественный резонанс и дестабилизировать об-
становку как в отдельном субъекте, так и в стране 
в целом. Если терроризм, бесспорно, отвергается 
обществом, то экстремизм – ключевой элемент раз-
решения основ конституционного строя все еще 
воспринимается гражданами, как вполне допусти-
мый инструмент политического, идеологического, 
религиозного противостояния и решения социаль-
но-экономических и духовных вопросов. И это один 
из способов дестабилизации обстановки в стране, 
как привлечение различных групп населения к уча-
стию в несогласованных протестных акциях, ко-
торые умышленно трансформируются в массовые 
беспорядки [22].

Молодежная среда является наиболее воспри-
имчивой к радикальным идеям и в этом отношении 
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всегда выступала, и будет выступать крайне благо-
приятной почвой к культивированию идей экстре-
мизма различной направленности. Особое внима-
ние уделяется идеологической обработке девушек 
(молодых женщин) в силу их более высокой эмо-
циональности и внушаемости или молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и не 
находящиеся ответов на свои вопросы [23].

Готовят молодых людей и подростков, наби-
раемых из среды малограмотных и неимущих му-
сульман. В результате интенсивной идеологической 
и психологической обработки они становятся по-
слушным орудием в руках руководителей экстре-
мизма и терроризма и готовы исполнить любой ис-
ходящий от них приказ. Молодежный исламский 
экстремизм характеризуется быстрым развитием, 
сплоченностью, тесной взаимосвязью целей и идей, 
усилением мер конспирации, использованием но-
вейших технологий и особенно социальных сетей. 
Важнейшим обстоятельством является то, что для 
молодежи экстремистские действия – это всегда 
групповой характер [24].

В молодежной среде России последних лет 
наиболее распространены националистический 
(расовый), политический и религиозный (ислам-
ский) виды экстремизма. В современном мире не-
возможно победить экстремизм, опираясь только 
на государственные структуры и силовые методы. 
Найти надежные способы защиты от экстремист-
ской агрессии – насущная задача наших дней, ибо 
слишком великой становится цена, которую платит 
человечество за экстремистские действия отдель-
ных личностей, групп и организаций. Исламские 
экстремистские группировки часто меняют свои 
названия, чтобы избежать уничтожения, во многих 
случаях действуют подпольно или при нелегальных 
условиях, приспосабливаясь к текущей обстанов-
ке в своих странах, но никогда не отказываются от 
своих целей. Списки наиболее опасных экстремист-
ских и террористических группировок исламского 
толка постоянно уточняются в ведущих странах 
мира с учетом исходящих от них угроз [25].

Министерство юстиции Российской Федерации 
на основании решений федеральных судов форми-
руется список экстремистких материалов (опубли-
кован в открытом доступе сети Интернет на офици-
альном портале ведомства.

В различных регионах мира отмечается дея-
тельность различных группировок радикального 
толка. Всего по оценкам в свыше 100 стран мира 
активно действуют около 50 крупных исламских 
экстремистских организаций, которые призывают 
к применению силы для достижения своих целей и 
используют террористические методы борьбы про-
тив «врагов ислама». Радикальные мусульманские 
вооруженные движения не имеют ничего общего с 
чистым вероисповеданием ислама, где не идет речи 
о насилии и доминировании над другими нациями и 
культурами [26].

И еще одна из проблем – лица, отбывающие 
наказания в исправительных учреждениях ФСИН 
России, осужденные за совершение преступлений 
экстремистской и террористической направленно-
сти, являются носителями идеологии экстремизма 
и терроризма и предпринимающие попытки ее рас-
пространения в среде осужденных, а также, отбыв 
наказания, они зачастую не отказываются от своих 
радикальных взглядов и продолжают придержи-
ваться экстремистской и террористической идеоло-
гии [27].

Экстремизм носит глобальный характер, нуж-
но расширить сотрудничество с международными 
организациями по противодействию этой угрозе. 
Международный экстремизм будет маскировать под 
различные «гражданские» движения, благотвори-
тельные фонды и псевдорелигиозные концепции. 
Религиозная мотивация террористической деятель-
ности на основе идей исламского экстремизма стала 
опасным феноменом, охватившим многие регионы. 
Боевик-моджахеды, прошедшие специальную иде-
ологическую обработку, широко использовали суи-
цидальные действия, самоподрывы, стремясь унич-
тожить как можно больше «врагов ислама», в том 
числе мирных жителей. Терроризм и экстремизм, 
действующие под исламскими лозунгами, оказыва-
ет негативное влияние и на национальную безопас-
ность Российской Федерации [28].

В мире уже не остается зон спокойствия, под-
тверждениям этого является не только Африка 
(Мали, Мозамбик, Нигерия), Ближний Восток, но и 
возрождение экстремизма в Белоруссии, на Украи-
не, восстания «желтых жилетов» во Франции, но и 
наконец, попытка взорвать бомбу в Нагорном Кара-
бахе, и ее взорвали [29].
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Еще в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР «Об объявлении чрезвычайного положения 
в Нагорно-Карабахской автономной области и не-
которых других районах» от 15.01.1990 г. указыва-
лось: «экстремистски настроенные группировки ор-
ганизуют массовые беспорядки, провоцируют заба-
стовки, разжигают национальную рознь и вражду», 
и это будет продолжаться достаточно долго. Война 
в Нагорном Карабахе имеет религиозный подтекст.  
И в этом конфликте и его остановке должны сыграть 
религиозные лидеры. Войну против терроризма и 
экстремизма нельзя выиграть в одиночку заявляют 
Москва и Пекин.

Борьба с экстремизмом и терроризмом – дело 
достаточно непростое, длительное и требующее 
значительных материальных и финансовых затрат. 
Угрозам экстремизма и терроризма необходимо 
противопоставить эффект вне гласные и негласные 
методы оперативно-разыскной деятельности [30].

Оперативно-разыскная деятельность была и 
остается наиболее эффективным инструментом вы-
явления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений экстремистской и террористической 
направленности [31]. Составление долгосрочных 
прогнозов тенденций экстремистской и террори-
стической деятельности является непременным 
условием планирования борьбы с экстремизмом и 
терроризмом.

Можно сделать вывод, что в это непростое вре-
мя лучшей профилактикой экстремизма и террориз-
ма будет всеобщая воздержанность в своих словах, 
поступках и действиях.
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Оперативно-разыскное противодействие – это 
совокупность мер оперативно-разыскной профи-
лактики, комплекса оперативно-разыскных мер по 
выявлению, пресечению раскрытию и, несомнен-
но, расследованию преступлений с использовани-
ем оперативно-разыскных сил и средств. В свою 
очередь, оперативно-разыскное противодействие, 
которое осуществляется с использованием сил и 
методов оперативно-разыскной деятельности, на-
правлено на преодоление различного криминально-
го противодействия [1, c. 47].

Оперативно-разыскные меры противодействия 
преступлениям, связанным с незаконной миграции 
иностранных граждан, несомненно, требуют объем-

ного комплекса чрезвычайно эффективных и, без-
условно, своевременных мер, которые выступают 
в качестве основного барьерного элемента на пути 
распространения различных отрицательных соци-
ально ориентированных явлений в этой среде.

В системной структуре мер предупреждения не-
законной миграции иностранных граждан ключевая 
роль, по нашему мнению, принадлежит специаль-
ному предупреждению. При этом общесоциальные 
меры предупреждения незаконной миграции явля-
ются регулятором внешних условий стабильного 
развития общества и государства.

Одной из таких мер является совершенствова-
ние правовых механизмов, регулирующих противо-
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действие незаконной миграции, которое включает 
в себя мероприятия, направленные на подготовку и 
принятие необходимых нормативных актов, внесе-
ние изменений и дополнений в действующие нор-
мативные правовые акты, регламентирующие про-
тиводействие незаконной миграции.

К основным направлениям совершенствования 
правовых механизмов противодействия незаконной 
миграции относятся:

 – формирование эффективных правовых ба-
рьеров, затрагивающих организаторов незаконной 
миграции, занимающихся трафиком незаконных 
мигрантов;

 – современные меры правового регулирова-
ния в сфере противодействия незаконной миграции 
иностранных граждан должны быть взаимосвязаны 
с федеральными и, несомненно, региональными 
программами по предупреждению негативного раз-
вития миграционных процессов;

 – противодействие незаконной трудовой дея-
тельности незаконных мигрантов.

Важнейшей общесоциальной мерой пред-
упреждения незаконной миграции иностранных 
граждан является формирование механизмов меж-
государственного сотрудничества и взаимодействия 
в области осуществления режимных мероприятий 
правоохранительного характера.

Стоит сказать, что одной из основных форм 
противодействия незаконной миграции иностран-
ных граждан является осуществление федерального 
государственного контроля в сфере миграции.

С нашей точки зрения, целесообразно прорабо-
тать вопрос о внесении изменений в Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. 28.11.2015) 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации». Необхо-
димо закрепить в статье 9 «Перечень сведений, фик-
сируемых при осуществлении миграционного уче-
та» в качестве обязательных сведений – информаци-
онной составляющей о лицах, которые привлечены 
в зарубежном государстве к уголовной или админи-
стративной ответственности. Новация, несомненно, 
позволит своевременно и грамотно отреагировать 
на попытку проникновения в страну данной катего-
рии лиц, позволит предпринять различные необхо-
димые меры в случае их нахождения на территории 
России. Также стоит внести изменение в Соглаше-

ния стран участников СНГ о сотрудничестве госу-
дарств-участников в борьбе с незаконной мигра-
цией, закрепив в статье 6 необходимость создания 
централизованного учета банка данных, который 
будет содержать сведения об иностранных гражда-
нах осуществляющих миграционную активность, 
либо осуществлять передачу данной информации 
миграционным подразделениям стран СНГ. Кроме 
того, в статье 5 Соглашения о сотрудничестве в об-
ласти трудовой миграции и социальной защиты тру-
дящихся закрепить, что при осуществлении въезда 
работников на территорию Страны трудоустройства 
иностранный гражданин или представляющие его 
компетентные органы должны предоставить сведе-
ния о привлечении в иностранном государстве к уго-
ловной и (или) административной ответственности, 
данные изменения в соглашениях положительным 
образом скажутся на противодействии незаконной  
миграции.

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном суде России, за год за фиктивную регистра-
цию приезжих на своей жилплощади были осужде-
ны 1200 граждан (хозяева «резиновых» квартир и 
родственники). Пленум Верховного суда указал, что 
гражданин может быть освобожден от уголовной 
ответственности по статье 322.2 УК РФ, если он 
способствовал раскрытию этого преступления и в 
его действиях нет иного состава преступления (ор-
ганизация каналов перевозки нелегалов через гра-
ницу, подделка документов и др.) При этом Пленум 
Верховного суда пояснил, что «Под способствова-
нием раскрытию преступления следует понимать 
действия лица, совершенные как до возбуждения 
уголовного дела, так и после возбуждения уголов-
ного дела в отношении конкретного лица либо по 
факту совершения преступления и направленные 
на оказание содействия в установлении органами 
предварительного расследования времени, места, 
способа и других обстоятельств совершения пре-
ступления, участия в нем самого лица, а также в 
изобличении соучастников преступления. Вопрос 
о наличии либо об отсутствии основания для ос-
вобождения лица от уголовной ответственности 
по каждому уголовному делу решается судом в 
зависимости от характера, содержания и объема 
совершенных лицом действий, а также их значе-
ния для установления обстоятельств преступле-
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ния и изобличения лиц, его совершивших, с при-
ведением в судебном решении мотивов принятого  
решения» [2].

Пленум Верховного суда дает возможность опе-
ративному сотруднику наиболее грамотно осущест-
влять свою деятельность в рамках пресечения ука-
занной противоправной деятельности. Интересным 
представляется то, что при различной помощи, ока-
занной оперативному сотруднику, лицо, осущест-
вляющее ранее преступные действия, связанные с 
фиктивной регистрации приезжих на своей жил-
площади, может быть освобождено от уголовной 
ответственности. При этом, оперативный сотруд-
ник может получить достаточно значимую инфор-
мацию, не только затрагивающую рассмотренный 
нами выше состав преступления, но и иные сведе-
ния, представляющие интерес для противодействия 
незаконной миграции.

Системный анализ правовых основ позволяют 
утверждать, что ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» (далее так-
же ФЗ об ОРД), допуская осуществление ОРД толь-
ко для достижения целей и задач, предусмотренных 
законодательством, определяет и содержание задач 
ОРД в сфере противодействия незаконной мигра-
ции и организации незаконной миграции иностран-
ных граждан, а именно:

– выявление, пресечение и раскрытие престу-
плений, связанных с незаконной миграцией, а так-
же лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших;

– осуществление розыска лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания;

– сбор и анализ информации об преступлениях, 
связанных с незаконной миграцией иностранных 
граждан.

В структурном отношении меры противодей-
ствия преступлениям, связанным с незаконной ми-
грации иностранных граждан, можно рассмотреть 
с позиции системно-структурного деления ОРД на 
уровни. 

На организационно-управленческом уровне 
используются меры организационного и психоло-
гического характера и ресурсного обеспечения ра-
боты оперативно-разыскных служб и подразделе-
ний, управления оперативно-разыскными силами и 

средствами, обеспечения законности и конспирации 
в оперативно-разыскном процессе:

– изучение и оценка оперативной обстановки, 
связанной с незаконной миграцией иностранных 
граждан (информационно-аналитическая работа);

– оптимальное организационно-структурное и 
функциональное построение оперативно-разыск-
ных подразделений, занимающимся противодей-
ствием преступлениям, связанным с незаконной 
миграцией иностранных граждан;

– планирование использования сил, средств и 
методов оперативно-разыскной деятельности на 
управленческом уровне;

– организация координации и взаимодействия 
оперативно-разыскных подразделений и иных 
служб органов внутренних дел;

– организация межведомственной координации 
и взаимодействия оперативно-разыскных подразде-
лений субъектов ОРД и международного сотрудни-
чества;

– организация информационного обеспечения 
деятельности оперативно-разыскных подразделе-
ний, занятых в сфере противодействия незаконной 
миграции иностранных граждан.

Организационно-тактический уровень ОРД 
включает в себя такие оперативно-разыскные дей-
ствия как:

– неотложное реагирование на информацию о 
преступлениях, связанных с незаконной миграцией 
иностранных граждан и лицах, причастных к их со-
вершению;

– выявление лиц и фактов, связанных с неза-
конной миграцией иностранных граждан, представ-
ляющих оперативный интерес для оперативных 
подразделений, занимающихся проблемой незакон-
ной миграции;

– производство оперативной проверки инфор-
мации, касающейся незаконной миграции;

– проведение профилактических мероприятий 
в целях выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и пра-
вонарушений, связанных с незаконной миграцией 
иностранных граждан;

– проверка конкретных лиц по оперативно-
справочным и разыскным учетам;

– реализация различного профилактического 
воздействия на лиц, состоящих на учетах ОВД в 
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связи с имеющимися признаками их противоправ-
ного поведения.

Содержание оперативно-тактического уровня 
ОРД определяется оперативно-разыскной тактикой 
осуществления оперативно-разыскных мероприя-
тий, исчерпывающий перечень которых содержится 
в законе «Об оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации».

Тактические приемы оперативной работы фор-
мируются с учетом криминогенной ситуации и, 
несомненно, с учетом тенденций и факторов, вли-
яющих на распространение незаконной миграции 
и организации незаконной миграции иностранных 
граждан.

В рамках противодействия преступлениям, 
связанным с незаконной миграцией иностранных 
граждан, следует продумать создание автоматизиро-
ванной системы, определяющей «шкалу доверия» к 
мигранту в балльных значениях. Для установления 
социального ранга мигранта предлагается пред-
усмотреть создание цифрового профиля мигранта, 
содержащего наиболее полную информацию, ко-
торая касается его социально-правового статуса, 
биометрические данные, в том числе сведения об 
отсутствии опасных инфекционных заболеваний, 
социально-криминологическую характеристику – 
криминальное правовое досье о ранее совершенных 
преступлениях, административных правонаруше-
ниях, склонности к деструктивному поведению. 
Это касается всех иностранцев, совершивших ад-
министративные правонарушения или преступле-
ния, находящихся под административным надзо-
ром, склонных к совершению особо опасных по-
сягательств или иных действий, создающих угрозу 
безопасности Российской Федерации, находящихся 
на ее территории с нарушением установленного по-
рядка пребывания и уклоняющихся от процедуры 

легализации, урегулирования своего социально-
правового статуса.

Безусловно, предложенный цифровой монито-
ринг будет существенным образом способствовать 
противодействию незаконной миграции, так как у 
сотрудников ОВД будет в наличие достаточно пол-
ная информация о мигранте, а самое главное – воз-
можность осуществлять необходимый контроль за 
потенциально опасной категорией лиц. Данная но-
вация повлияет и на организацию незаконной ми-
грации, существенно упростив работу сотрудникам 
оперативных служб.

Приведенные меры противодействия престу-
плениям, связанным с незаконной миграцией ино-
странцев, позволяют активизировать деятельность 
оперативных подразделений ОВД в сфере органи-
зационно-управленческих и организационно-такти-
ческом уровне ОРД.

Предложенные оперативно-разыскные меры 
противодействия преступлениям, связанным с неза-
конной миграцией иностранных граждан, являются 
достаточно важными. Стоит сказать, что аспекты, 
прописанные в статье, требуют особого внимания 
ученого сообщества в связи с тем, что проблема не-
законной миграции и разработки качественной си-
стемы противодействия ей фундаментальна и гло-
бальна.

Литература
1. Никитин А.В. Оперативно-розыскное про-

тиводействие преступности: понятие, сущность. 
Вестник Восточно-сибирского института МВД Рос-
сии. 2010.

2. Поймают на жильца // Российская Газета – 
Федеральный выпуск от 09.07.2020 № 150 (8204) 
[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2020/07/09/
verhovnyj-sud-prestupleniya-sfera-migracii.html.



Вестник экономической безопасности192 № 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-192-198 © Ю.Г. Клещенко, 2021

Научная специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ  

И ЭКСПЕРТНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Юрий Григорьевич Клещенко, 
заместитель председателя «Центра профилактики молодежного экстремизма»,

кандидат экономических наук  
Институт общественных наук и массовых коммуникаций  

Белгородского государственного национального исследовательского университета (ИОНиМК НИУ «БелГУ»)
(308000, Белгород, ул. Преображенская, д. 78)

E-mail: y.kleshcenko@pkv-tv.ru

Аннотация. Раскрыты основы межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений в бюджетно-финансовой 
сфере. В статье подробно освещены формы и тенденции межведомственного взаимодействия органов предварительного следствия 
с оперативными и экспертными подразделениями при расследовании преступлений в бюджетно-финансовой сфере. В статье автор 
выделяет виды следственно-оперативных групп, а также дифференцирует стадии экспертного исследования на предварительное 
исследование; раздельное исследование; сравнительное исследование; анализ результатов и формулирование выводов. С учетом 
теоретических положений и практического опыта в данной сфере предложена методика экспертного исследования, назначаемого 
в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автором статьи обоснована 
необходимость межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюд-
жетных средств.

Ключевые слова: взаимодействие, межведомственное взаимодействие, органы предварительного расследования, нецелевое 
расходование бюджетных средств, процессуальная форма, организационная форма, следственно-оперативная группа, экспертное 
исследование.

INTERDEPARTMENTAL INTERACTION OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
BODIES WITH OPERATIONAL AND EXPERT UNITS IN THE INVESTIGATION 

OF CRIMES IN THE BUDGETARY AND FINANCIAL SPHERE
Yuriy G. Kleshchenko, 

Deputy Chairman of the Center for the Prevention of Youth Extremism, 
Candidate of Economic Sciences

Institute of Social Sciences and Mass Communications 
Belgorod State National Research University (IONiMK NRU «BelGU») 

(308000, Belgorod, ul. Preobrazhenskaya, d. 78)

Abstract. In the article, the author revealed the foundations of interdepartmental cooperation in the investigation of crimes in the 
budgetary and financial sphere. The article details the forms and trends of interdepartmental interaction of preliminary investigation bodies 
with operational and expert units in the investigation of crimes in the budgetary and financial sphere. In the article, the author identifies the 
types of investigative-operational groups, as well as differentiates the stages of expert research into preliminary research; a separate study; a 
comparative study; analysis of results and formulation of conclusions. Taking into account theoretical provisions and practical experience in 
this area, a methodology of expert research appointed in the framework of criminal cases initiated under article 285.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation is proposed. The author of the article substantiated the need for interdepartmental cooperation in the investigation 
of crimes related to misuse of budget funds.

Keywords: interaction, interagency interaction, preliminary investigation bodies, misuse of budget funds, procedural form, organizational 
form, investigative-operational group, expert study.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Клещенко Ю.Г. Межведомственное взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными  
и экспертными подразделениями при расследовании преступлений в бюджетно-финансовой сфере. Вестник экономической безопасности. 
2021;(1):192-8.

В настоящее время важную роль в правоохра-
нительной деятельности занимает совместная и 
согласованная деятельность правоохранительных 
и контрольно-ревизионных органов в Российской 

Федерации, которая ориентирована на противодей-
ствие преступным посягательствам в бюджетно-фи-
нансовой сфере. Так, особое внимание уделяется 
практике раскрытия и расследования преступлений, 
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связанных с нецелевым расходованием бюджетных 
средств, вследствие этого для эффективного про-
тиводействия преступным посягательствам в вы-
шеуказанной сфере необходимо, чтобы со стороны 
государственных органов различного уровня в этом 
направлении велась продуктивная совместная рабо-
та. В связи с этим особенную важность и интерес 
приобретает проблема межведомственного взаимо-
действия государственных органов [11, c. 134].

Понятие «взаимодействие», с точки зрения 
философской терминологии, понимается как взаи-
модействие материальных объектов и их влияние 
друг на друга, их взаимосвязь, которая характери-
зуется их обоюдным и двусторонним изменением  
[17, c. 93]. Если рассматривать данное понятие с 
точки зрения социального управления, то понятие 
«взаимодействие» рассматривается как обязатель-
ное совместное участие и взаимодействие в процес-
се осуществления служебной (трудовой) деятель-
ности различных органов, организаций и сотруд-
ников, которые формируются на основе взаимных 
обязательств сторон, независимой самостоятельной 
компетенции (полномочий) субъектов отношений и 
выполняемых ими кругом обязанностей (функций) 
[21, c. 31].

Проблемы взаимодействия субъектов уголов-
ного процесса рассматривались в работах разных 
ученых, например, Р.С. Белкина, Н.М. Букаева, 
Б.В. Волженкина, А.Ф. Волынского, Л.Я. Драпкина, 
Е.А. Ефремовой, С.Ю. Журавлева, А.И. Кривенко, 
А.В. Плеханова, А.А. Чувилева, В.Ф. Щербакова и 
других [1; 3, c. 166–170; 5; 6, с. 144–152; 7; 8; 10;  
13, с. 204–208; 19, с. 77; 20, с. 25]. 

Так, следует указать мнение А. Р. Ратинова, с ко-
торым нельзя не согласиться, который под понятием 
взаимодействие понимает согласованную, основан-
ную на строгом соблюдении закона, деятельность 
следственных органов и органов дознания, харак-
теризующаяся самостоятельностью, обособленно-
стью друг от друга, которая направлена на проти-
водействие совершению преступлений [4, c. 4–5].  
В.Ф. Щербакова, предлагает понимать под взаимо-
действием основанную на законе и иных норматив-
но-правовых актах совместную либо согласован-
ную деятельность органов государственной власти, 
а также должностных лиц, ориентированную на ре-
шение единой задачи [20, с. 25].

Стоит отметить, что информация о совершении 
нецелевого расходования бюджетных средств в по-
давляющем большинстве фактов (примерно 89,3% 
изученных дел) выявляется контрольно-ревизи-
онными органами в процессе осуществления ими 
проверок и ревизий финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемого субъекта, то есть перво-
начальные данные о преступлении поступают из 
контрольно-ревизионных органов, в связи с чем 
возникает необходимость проведения первоначаль-
ных следственных действий с прямым участием со-
трудника контрольно-ревизионного органа, выявив-
шего преступление, такого как специалист-ревизор 
и сотрудника оперативного подразделения.

В рамках межведомственного взаимодействия 
необходимо выделить сотрудничество следствен-
ных органов с иными органами государственной вла-
сти по противодействию преступных посягательств в 
бюджетно-финансовом секторе, в частности, с:

– государственными органами финансового 
контроля (например, со Счетной палатой Россий-
ской Федерации, контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации);

– правоохранительными органами (например, с 
органами прокуратуры, органами внутренних дел, 
органами Федеральной службы безопасности);

– иными органами (например, Федеральная на-
логовая служба Российской Федерации и ее терри-
ториальные органы).

В числе важных тенденций межведомственного 
взаимодействия стоит указать:

1. Совместное планирование и проведение ме-
роприятий, ориентированных на противодействие 
преступным посягательствам в области нецелевого 
расходования бюджетных средств (например, про-
изводство согласованных следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий, осуществле-
ние контрольных проверок (ревизий). 

В рамках межведомственного взаимодействия 
необходимо отметить сотрудничество следствен-
ных органов с оперативными подразделениями в 
процессе осуществления совместной деятельности 
на первоначальном этапе расследования, которое 
выражается во взаимообмене сведениями различно-
го содержания, в том числе о фигурантах, ранее со-
вершавшие такого рода преступления или о лицах, 
склонные к их совершению, способах и методах 
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совершения, о возможном местонахождении иму-
щества, которое получено вследствие совершения 
преступления, собирание и изучение вещественных 
доказательств для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, и другое [11, c. 143].

Исходя из анализа изученных уголовных дел 
данной категории можно сделать вывод, что участие 
сотрудников оперативных подразделений по пору-
чению следователя имело место в преобладающем 
большинстве случаев (примерно 62% изученных 
дел) при производстве отдельных следственных 
действий, которое заключалось, с одной стороны, в 
совместном производстве следственных действий, в 
частности, при производстве обысков (выемок), ос-
мотров мест происшествий, с другой стороны, при 
исполнении письменных поручений о производстве 
отдельных следственных действий, в основном, 
осуществление допросов свидетелей.

Выделяют две основополагающие формы взаи-
модействий следователя с органом дознания: про-
цессуальную и организационную. 

Процессуальные формы взаимодействия следо-
вателя и органа дознания по уголовному делу – спо-
собы, методы, средства взаимодействия, которые 
регулируются уголовно-процессуальным законом. 

К процессуальным формам взаимодействия по 
уголовному делу относят: 

1) письменные поручения следователя органу 
дознания о производстве отдельных следственных, 
иных процессуальных или оперативно-разыскных 
действий; 

2) сообщение органом дознания следователю о 
полученных результатах оперативно-разыскных ме-
роприятий по уголовным делам, по которым лица, 
совершившие преступления, не установлены;

3) содействие органом дознания следователю 
при производстве отдельных следственных дей-
ствий (например, при производстве обысков (вы-
емок), осмотров мест происшествий и т.д.); 

4) информирование следователем органа до-
знания о наличии у него значимой информации по 
уголовному делу с целью проведения оперативно-
разыскных мероприятий; 

5) производство органом дознания по пору-
чению следователя следственного действия – кон-
троль и запись переговоров на основании судебного 
решения; 

6) поручение органу дознания о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, направлен-
ные на розыск лица, совершившего преступление 
либо имущества, утраченного в результате совер-
шения преступления; 

7) использование результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности в качестве доказательств по 
уголовному делу; 

8) возбуждение уголовного дела следователем 
на основе результатов оперативно-разыскной дея-
тельности, предоставленные органом дознания;

9) передача уголовного дела руководителю 
следственного подразделения для организации 
предварительного следствия после производства 
органом дознания неотложных следственных дей-
ствий и другие формы взаимодействий.

Организационные формы взаимодействия 
следователя и органа дознания по уголовному 
делу – способы, методы, средства взаимодействия, 
которые регулируются подзаконными норматив-
ными актами соответствующих государственных  
органов.

Организационными формами взаимодействия 
по уголовному делу о преступлении в финансово-
бюджетной сфере являются: 

1) направление следователю органом дознания 
результатов оперативно-разыскной деятельности и 
материалов проверки сообщений о преступлениях 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела; 

2) ознакомление следователя органом дознания 
с результатами оперативно-разыскной деятельно-
сти по находящемуся в производстве уголовному  
делу; 

3) совместное планирование следователем и 
органом дознания производства следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий по 
уголовному делу; 

4) уведомление следователя органом дознания, 
обслуживающего данный участок, о совершенном 
преступлении либо следователя, имеющего специ-
ализацию по расследованию определенной катего-
рии уголовных дел, о начале производства дознания 
и осуществлению неотложных следственных дей-
ствий; 

5) совместное обсуждение следователем и со-
трудником оперативного подразделения доказа-
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тельств, добытых по уголовному делу, а также их 
анализ; 

6) формирование следственно-оперативных 
групп с обязательным включением сотрудников 
оперативных подразделений для организации наибо-
лее эффективного раскрытия преступлений «по горя-
чим следам», а также для расследования особо слож-
ных и многоэпизодных (серийных) уголовных дел; 

7) создание следственных групп с привлече-
нием сотрудников оперативных подразделений для 
осуществления незамедлительного выезда на место 
совершения преступления; 

8) обоюдное информирование сторонами об 
обнаружении в ходе расследования новых доказа-
тельств и результатов оперативно-разыскной дея-
тельности по уголовному делу; 

9) осуществление организационного контроля 
со стороны вышестоящего руководства за процес-
сом взаимодействия сотрудника органа дознания и 
следователя; 

10) совместное обсуждение методов и спосо-
бов приданию результатам оперативно-разыскных 
мероприятий легитимного статуса доказательств по 
уголовному делу.

В целом можно констатировать, что действу-
ющие в настоящее время формы взаимодействия 
следственных органов и органа дознания в целом 
обеспечивают достижение высоких результатов в 
оперативно-служебной деятельности правоохрани-
тельных органов и решение задач уголовного судо-
производства [18].

Однако, для повышения результативности вза-
имодействия следственных органов и органа до-
знания, а также более обширного применения ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности в 
процессе доказывания, представляется, что следует 
предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации строго определенный ре-
гламентированный процесс проверки результатов 
оперативно-разыскной деятельности на всех ста-
диях, начиная с момента возбуждения уголовного 
дела о преступлении в финансово-бюджетной сфе-
ре и заканчивая судебным разбирательством в суде 
по имеющейся аналогии, которая уже существует 
в большинстве иностранных государств, с при-
менением существующих современных высоких  
технологий.

2. Совершенствование совместной оперативно-
служебной деятельности при расследовании пре-
ступлений в финансово-бюджетной сфере.

Проблемы совершенствования являются одними 
из самых актуальных, так как субъекты взаимодей-
ствия находятся в постоянном поиске максимально 
эффективных методов и способов регламентации 
своей совместной деятельности, направленной на 
противодействие преступным посягательствам в 
бюджетно-финансовой сфере [16, c. 121].

Одной из главных форм межведомственного 
взаимодействия является деятельность следствен-
но-оперативной группы (СОГ). СОГ формирует-
ся на постоянной или временной основе в составе 
следователей, оперативных подразделений, экспер-
тно-криминалистических подразделений и иных 
специалистов и действует на основе дифференци-
ации труда, выполняют общую задачу по противо-
действию преступности при главенствующей роли 
следователя.

Следственно-оперативные группы можно разде-
лить на несколько видов: 

1) дежурная группа является одной из самых 
распространенных следственных групп, которая 
создаются на основе графика дежурств в территори-
альном органе внутренних дел, включающая в себя 
сотрудников из числа следователей, работников опе-
ративных подразделений, криминалистов и прочих;

2) межрегиональная группа, создаваемая для 
расследования преступлений, совершаемых орга-
низованными преступными группами либо пре-
ступными сообществами.

3) группа, создаваемая для раскрытия и рассле-
дования серии (эпизодов) однотипных преступлений; 

4) группа, созданная для раскрытия одного или 
ряда тяжких преступлений;

Далее перейдем к рассмотрению вопроса о вза-
имодействии следователя с экспертно-криминали-
стическими подразделениями при расследовании 
преступлений в бюджетно-финансовой сфере.

Анализ практики деятельности ревизионных ор-
ганов, органов предварительного расследования по-
казывает, что одним из наиболее распространенных 
преступлений в бюджетно-финансовой сфере явля-
ется нецелевое расходование бюджетных средств. 
Специфика совершения данного вида преступле-
ния предполагает необходимость применения спе-
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циальных экономических знаний, в частности, в 
форме судебно-экспертного исследования, с целью 
выявления, расследования и предупреждения пре-
ступлений в финансово-бюджетной сфере. С учетом 
теоретических положений и практического опыта в 
данной сфере предложена методика экспертного ис-
следования, назначаемого в рамках уголовных дел, 
возбужденных по статье 285.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Следует также отметить, что механизм совер-
шения любых экономических преступлений посто-
янно изменяется, как правило, это связано с измене-
нием внешних и внутренних факторов, к которым, 
в частности, относятся повышение аналитического 
коэффициента субъектов преступления, постоянное 
усложнение способов и схем преступления, вклю-
чение в механизм совершения преступления со-
временных компьютерных технологий и программ, 
глобальной сети Интернет и прочие факторы. В 
связи с этим в настоящее время не существует еди-
ной стандартизированной методики для всех типов 
судебно-экономических (финансовых) экспертиз. 
Также на отсутствие единой методики оказывает 
значительное влияние весьма большое количество 
классификаций (разновидностей) судебно-экономи-
ческих (финансовых) экспертиз.

Экспертная задача – это деятельность специ-
алиста, ориентированная на преобразование по-
тенциальной доказательственной информации  
[15, c. 111–114], содержащейся в представленных 
на экспертизу в качестве исходных данных дела, в 
актуальную доказательственную информацию, ко-
торая может быть использована в процессе рассле-
дования. Экспертные задачи принято классифици-
ровать на идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи связаны с решени-
ем «установления единичного конкретного тожде-
ства объекта» [2, c. 205]. В свою очередь, диагно-
стические задачи направлены на решение «опре-
деления природы, свойств и состояний объекта 
(простые), их изменения, произошедшие в резуль-
тате совершения преступления, установление меха-
низма события (сложные)» [2, c. 261].

При проведении судебно-экономических (фи-
нансовых) экспертиз, назначаемых в рамках рас-
следования уголовных дел, связанных с нецелевым 
расходованием бюджетных средств, решается очень 

сложная диагностическая экспертная задача, кото-
рая связана с деятельностью эксперта по установле-
нию правомерности выделения бюджетных средств, 
соответствию использования бюджетных средств 
их целевому назначению, выявлению факта совер-
шения расчетных операций, нарушающих состо-
яние финансовой дисциплины путем применения 
специальных методов экспертного исследования.

Для решения экспертной задачи проводится экс-
пертное исследование, которое представляет собой 
последовательное исследование объекта, в плоско-
сти решения экспертом в процессе своего исследо-
вания поочередных, логически взаимосвязанных и 
взаимозависимых стадий. 

Выделяют четыре стадии экспертного исследо-
вания: 

1) предварительное исследование; 
2) раздельное исследование; 
3) сравнительное исследование; 
4) анализ результатов и формулирование выво-

дов.
1. Предварительное исследование. Это первая 

стадия экспертного исследования, на которой проис-
ходит ознакомление с постановлением о назначении 
экспертизы, эксперт анализируются вопросы, кото-
рые перед ним поставлены, осуществляет внешний 
осмотр представленных на экспертизу объектов, 
решается вопрос о полноте представленных на экс-
пертизу документов (материалов), составляет план 
исследования. 

2. Раздельное исследование. На данной стадии 
решается задача, связанная с установлением право-
мерности выделения бюджетных средств, соответ-
ствию использования бюджетных средств их целе-
вому назначению и размера выделенных бюджет-
ных средств. 

На этом этапе эксперт создает определенную 
правильную модель использования выделенных 
бюджетных средств, т.е. определяет в соответствии 
с документом, на основании которого выделены 
бюджетные средства, каким именно образом долж-
ны быть израсходованы бюджетные средства, пре-
доставленные бюджетополучателю.

3. Сравнительное исследование. На данной 
стадии решается вторая экспертная подзадача, на 
которой экспертом сопоставляются полученные им 
результаты на стадии раздельного исследования о 



197Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

правильном использовании выделенных бюджет-
ных средств с информацией, содержащейся в пред-
ставленных на экспертизу документах, в которых 
отражаются сведения о фактическом использовании 
бюджетных средств.

Вместе с тем на стадии сравнительного иссле-
дования решается третья экспертная подзадача, ко-
торая связана с установлением правильности и пол-
ноты данных в акте ревизии путем сравнения дан-
ных, содержащихся в данном акте, с фактическими 
данными, полученными на предыдущих стадиях.

4. Анализ результатов и формулирование выво-
дов. Это завершающая стадия, на которой эксперт 
формулирует свои выводы с точки зрения объектив-
ности, полноты и всесторонности [9, c. 64–65]. 

По результатам проведенного экспертного ис-
следования, при наличии выявленных противоре-
чий, в выводах эксперта будет содержаться инфор-
мация о том, что бюджетные средства, выделенные 
бюджетополучателю, израсходованы на иные цели, 
которые не предусмотрены документом, на основа-
нии которого предоставлены бюджетные средства.

В случае отсутствия противоречий, в выводах 
эксперта будет содержаться информация о том, что 
бюджетные средства, выделенные бюджетополуча-
телю, израсходованы в соответствии с документом, 
на основании которого предоставлены бюджетные 
средства.

При выявлении экспертом в ходе проведения 
экспертизы противоречий в предоставленном акте 
ревизии, при наличии перед экспертом в постанов-
лении о назначении экспертизы соответствующих 
вопросов о правильности и полноте проведенной 
ревизии, то экспертом в своем заключении указыва-
ется сведения о характере и сущности данных про-
тиворечий, а также указываются причины, которые 
повлияли на вывод специалиста-ревизора [9, c. 65].

Подводя итог настоящему исследованию, 
представляется необходимым сделать следующие  
выводы.

1. Оперативность выявления и процессуально-
го оформления случаев совершения преступлений 
в финансово-бюджетной сфере, в том числе свя-
занных с нецелевым расходованием бюджетных 
средств, требует высокой степени скоординирован-
ной работы следователей и сотрудников оператив-
ных служб. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что исполнители данных преступлений успе-
вают своевременно избавиться от вещественных 
доказательств либо невозможностью привлечь к 
уголовной ответственности других соучастников 
преступной группы при задержании одного из по-
дельников с поличным в связи с недостаточностью 
доказательств их соучастия в совершении престу-
пления в группе.

2. В числе важных тенденций межведомствен-
ного взаимодействия при расследовании престу-
плений в финансово-бюджетной сфере необходимо 
отметить совместное планирование и производство 
согласованных следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий, осуществление кон-
трольных проверок (ревизий); совершенствование 
совместной оперативно-служебной деятельности.

3. В свете проведенного исследования представ-
ляется целесообразным создать межведомственные 
следственно-оперативные группы (МСОГ), включа-
ющие в себя следователей Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, имеющие опреде-
ленную подготовку и специализацию по расследо-
ванию данной категории дел, а также сотрудников 
из числа оперативных служб Федеральной службы 
безопасности России, отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной таможенной службы России, Федеральной 
налоговой службы России.

4. Необходимость создания межведомственных 
следственно-оперативных групп определяется сле-
дующими обстоятельствами:

– значительная пространственность (географи-
ческая отдаленность) совершения такого рода пре-
ступлений;

– преступления в данной сфере характеризуют-
ся многоэпизодностью (серийностью);

– необходимостью производства следственных 
действий одномоментно и параллельно в двух и бо-
лее местах, иногда в разных частях страны, и даже 
за рубежом;

– необходимостью производства значительного 
объема следственных действий с большими ресур-
созатратами времени, сил и средств; 

– значительное количество подозреваемых и 
обвиняемых по уголовным делам о преступлениях 
в бюджетно-финансовой сфере.
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В настоящее время в мире высоких технологий 
стремительно происходит процесс информатизации 
общества, где главную роль играет обмен инфор-
мацией. Увеличивается количество пользователей 
всевозможных гаджетов, подключающихся к гло-

бальным компьютерным сетям и, соответственно,  
растет угроза совершения различных видов престу-
плений. 

Затрагивая фактически все сферы деятельности 
человека, интеграция информационных техноло-
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гий привела к тому, что с помощью них соверша-
ется множество видов преступлений: присвоение,  
фальшивомонетничество, лжепредпринимательство,  
фальсификация платежных документов, хищение 
наличных и безналичных денежных средств путем 
перечисления на фиктивные счета, отмывание де-
нег, вторичное получение уже произведенных вы-
плат, совершение покупок с использованием фаль-
сифицированных или похищенных электронных 
платежных средств, продажа секретной информа-
ции и множество других.

Для раскрытия и расследования подобных пре-
ступлений следователь должен использовать как 
специальные знания, так и специальные познания в 
сфере компьютерных технологий. 

Как отмечают зарубежные исследователи про-
блем расследования компьютерных преступлений, 
следователи должны уметь обращаться с компьюте-
рами, не причиняя вреда материальным ценностям, 
средствам к существованию и правам свидетелей и 
подозреваемых пользователей при расследовании. 
Опыт уже показал, как легко нанести ущерб при 
расследовании компьютерного преступления и как 
важны, соответствующие навыки и знания для про-
ведения эффективного расследования [1].

Наличие у следователя необходимых сведений 
из области компьютерных технологий может быть 
применено при выдвижении версий, планирова-
нии и организации расследования преступлений, 
предусмотренных гл. 28 УК РФ, отыскании доказа-
тельств и их оценке [2].

Несомненно, можно самостоятельно произ-
вести осмотр персонального компьютера, посред-
ством которого совершалось преступление, но не 
исключена возможность использования преступни-
ком программного средства защиты информации, 
которая при попытке просмотра, будет уничтожена, 
либо имеется парольная защита, для снятия кото-
рой потребуются познания в области криптографии 
и шифрования. Для указанных целей необходимо 
взаимодействие со специалистами, имеющими спе-
циальные знания, являющееся одним из важных 
условий успеха в раскрытии и расследовании пре-
ступлений.

Низкая раскрываемость преступлений и не-
удовлетворительное качество расследования уго-
ловных дел в основном обусловлено отсутствием, 

либо недостаточностью количества специалистов 
в правоохранительных органах, способных вы-
явить виртуальные и электронно-цифровые сле-
ды преступлений, а также специальных знаний 
у лиц, расследующих рассматриваемую катего-
рию преступлений, которые призваны направлять 
ход расследования и принимать решения о про-
изводстве следственных и иных процессуальных  
действий.

Данный фактор не может не осложнять работу 
сотрудников. К сожалению, взаимодействие между 
подразделениями также не налажено должным об-
разом. В ходе анкетирования следователей и дозна-
вателей, последними отмечено, что они не облада-
ют познаниями о технических возможностях, видах 
мероприятий и инструментах сбора информации, 
не носящих гриф «секретно» сотрудников опера-
тивных подразделений, сотрудников отдела «К», 
и Бюро специальных технических мероприятий в 
целом, хотя именно они ходатайствуют перед судом 
о разрешении проведения различных мероприятий, 
направляют запросы и поручения. Так же в ходе ан-
кетирования сотрудники отмечают, что им известно 
о возможности получения детализации соединений 
абонентских номеров, но о других видах детализа-
ций они ничего не знают.

Кроме того, имеется небольшое количество 
методических рекомендаций и иной материальной 
базы, которая используется при расследовании. 
Разработанные алгоритмы расследования, приме-
нимые к отдельным следственным ситуациям уста-
ревают, что обусловлено стремительным развитием 
технологий и появлением новых видов преступле-
ний. Если до недавнего времени основным видом 
хищения информации с банкоматов посредством 
использования специального считающего устрой-
ства являлся так называемый «скимминг» [3], то в 
настоящее время в связи с установкой банкоматов 
«нового поколения» с биометрической идентифика-
цией человека, не исключено появление новых ви-
дов хищения с применением более усовершенство-
ванных технологий. Как это было в 2014–2016 г., 
когда мошенниками производилась рассылка sms-
сообщений, информирующих о блокировании сче-
та карты с предложением передачи данных для его 
разблокирования, что в последующем приводило к 
снятию денежных средств граждан. Спустя корот-
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кий промежуток времени, после огромной профи-
лактической работы, проведенной сотрудниками 
подразделений правоохранительных органов, дей-
ствительно, лиц, пострадавших от данного престу-
пления стало меньше, но активно стал развиваться 
«фишинг» [4], мошенниками стали приобретаться 
списки клиентов банковских организаций с персо-
нальными данными посредством интернет-ресур-
сов, работающих в теневом пространстве интерне-
та, в результате чего действовать преступники стали 
более открыто и дерзко, а установление их лично-
сти существенно усложнилось. 

Одним из направлений повышения эффектив-
ности взаимодействия подразделений правоохрани-
тельных служб и негосударственных организаций 
является использование систем электронного до-
кументооборота, а также заключение соглашений 
об информационном обмене с кредитно-финансо-
выми организациями и организациями связи во ис-
полнение п. 1.1 решения коллегии МВД России от  
24 октября 2017 г. № 3км «О мерах по совершен-
ствованию организации раскрытия и расследования 
мошенничеств».

Подобный механизм востребован не только с 
финансово-кредитными учреждениями и операто-
рами сотовой связи. Некоторые территориальные 
органы дополнительно заключают соглашения об 
электронном обмене информацией с КИВИ Банк 
(АО), которые позволяют получить в срок до трех 
суток необходимые сведения о владельце QIWI-
кошелька и произведенных им транзакциях за инте-
ресующий период [5], а также интернет-провайдера-
ми и администрацией социальных сетей. Подобное 
взаимодействие делает расследование оперативным 
и сокращает срок предварительного расследования, 
ведь сведения о производимых по банковским кар-
там транзакциях предоставляются на основании  
ст. 26 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» без получения судебного ре-
шения. Что касается средств сотовой связи, то 
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве применяются 
возможности, предоставленные заключенным Со-
глашением, о получении конкретным сотрудником 
доступа к автоматизированной системе обработ-
ки запросов ОАО «Мегафон». Указанная система 
предоставляет возможность направления электрон-
ных запросов (с приложением соответствующих 

разрешительных документов) по находящимся в 
производстве следователей ГСУ уголовным делам 
о получении различных сведений об абонентах 
Сети и получения ответов на них. Ответ на запрос 
инициатора поступает в виде сопроводительного 
письма в формате PDF, подписанного электронной 
подписью уполномоченного сотрудника ОАО «Ме-
гафон», с приложением запрашиваемых данных в 
формате XlS с указанием имени и точного размера  
файла [5]. 

Следует отметить, что службы безопасности 
кредитно-финансовых учреждений старались опе-
ративно предоставлять информацию и активно осу-
ществлять взаимодействие с правоохранительными 
органами при раскрытии преступлений и расследо-
вании уголовных дел и до заключения соглашений 
и прямых предписаний закона. Но не всегда сотруд-
ники правоохранительных органов в силу серьез-
ной загруженности уголовными делами и материа-
лами проверки сообщений о преступлениях готовы 
оказывать эффективное взаимодействие.

Как показывает практика, со службами без-
опасности у сотрудников правоохранительных ор-
ганов информационное взаимодействие не всегда 
осуществляется на должном уровне. Сотрудники 
органов дознания, предварительного следствия, 
совершают ошибки при проведении осмотра ме-
ста происшествия в случае, когда речь идет о взло-
ме преступниками банкоматов и иных устройств, 
что приводит к уничтожению следов, изъятию 
предметов, которые на месте происшествия не 
следует изымать и игнорированию посторонних  
объектов, являющихся средствами совершения пре-
ступления. 

Для недопущения подобных ситуаций, полагаю, 
целесообразным является системное приглашение 
сотрудников служб безопасности финансово-кре-
дитных учреждений, отдела «К» и представителей 
БСТМ в подразделения органов внутренних дел 
для информирования сотрудников о появляющих-
ся видах преступлений, используемых преступни-
ками инструментах и методике их распознавания, 
возможных мероприятиях, проводимых с целью 
установления лиц, причастных к совершению пре-
ступления и формирования доказательственной 
базы, разновидностях запрашиваемой информации, 
алгоритме проводимых следственных действий, их 
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тактике и вопросах, подлежащих выяснению в ходе 
раскрытия преступлений и расследования уголов-
ных дел.

Преступления в сфере высоких технологий 
сложны и зачастую являются латентными. Поиск 
следов противоправной деятельности лица, фор-
мирование доказательственной базы невозможны 
без обмена информацией, опытом, знаниями и осу-
ществлением эффективного взаимодействия, следо-
вателя, оперуполномоченного и сотрудников специ-
ализированных подразделений, а при совершении 
преступлений, затрагивающих интересы финансо-
во-кредитного учреждения – с сотрудниками служ-
бы безопасности, поскольку именно они обладают 
глубокими знаниями в области электронной техни-
ки и информационных технологий. Без осущест-
вления тесного взаимодействия, привлечение лица, 
совершившего преступление, может стать пробле-
матичным.

Эффективность расследования преступлений в 
сфере высоких технологий зависит во многом и от 
высокой профессиональной подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов.
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В настоящее время в России происходит модер-
низация действующего административного законода-
тельства: от сферы государственного управления до 
административно-юрисдикционной деятельности. В 

связи с этим определенного внимания заслуживают 
вопросы, затрагивающие институты юридической 
ответственности и профилактики девиантного и де-
линквентного поведения несовершеннолетних.
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Правонарушения, совершаемые несовершенно-
летними, безусловно, относятся к числу наиболее 
важных проблем, вызывающих особую озабочен-
ность общества и государства.

Своевременно принятые меры, направленные 
на предупреждение противоправного поведения не-
совершеннолетних, показали свою значимость.

За последние 3 года отмечается значительный 
спад преступлений, совершенных несовершенно-
летними (или в соучастии с ними).

Согласно данным правовой статистики, пред-
ставленным официальным сайтом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации1, в 2017 году 
было выявлено 42 504 преступления, совершен-
ных несовершеннолетними, что составляло 7,5% 
от общего количества совершенных преступлений 
по России, основная доля которых приходилась на 
подростков в возрасте 16–17 лет – 25 103, для не-
совершеннолетних 14–15 лет показатели составили 
13 233 преступления. 

В 2018 году количество совершенных несо-
вершеннолетними преступлений уже составляло 
40 860 (7,5%). Возрастные показатели преступно-
сти также заметно сократились – среди несовер-
шеннолетних, достигших возраста 14–15 лет они 
составили 13 169, а в возрастной группе 16–17 лет – 
23 580 преступлений.

В 2019 году уровень преступности среди не-
совершеннолетних продолжил свое снижение и 
составил 37 953 преступления (7,3%). Количество 
преступлений, совершенных подростками в возрас-
те 14–15 лет, сократилось до 12 215, а 16–17 лет – 
упало до 21 892.

Общее снижение показателей криминологиче-
ской статистики наблюдается и в 2020 году. Так, за 
11 месяцев 2020 года данный показатель составил 
29 763 факта совершения противоправных действий 
несовершеннолетними (–11,3% к показателям ана-
логичного периода 2019 года).

При этом, несовершеннолетними, в основном, 
совершаются общественно противоправные дей-
ствия, посягающие на общественный порядок (ху-
лиганство, вандализм, причинение вреда здоровью 
различной степени тяжести, побои), а также пре-

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации (вкладка «Правовая статистика»). [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 
15.12.2020).

ступления против собственности (кража, грабеж), 
однако, наиболее распространенными среди несо-
вершеннолетних до сих пор остаются администра-
тивные деликты в сфере безопасности дорожного 
движения, связанные с употреблением алкоголя, нар-
котических средств, мелким хулиганством, повреж-
дением или мелким хищением чужого имущества. 

Одним из основных субъектов административ-
ной юрисдикции и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних выступают органы вну-
тренних дел. 

Профилактикой правонарушений несовершен-
нолетних, прежде всего, занимаются сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних. 
Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об ут-
верждении Инструкции по организации деятельно-
сти подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» 
определены задачи, направленные на профилакти-
ку безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, среди которых: 

– предупреждение среди несовершеннолетних 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий; 

– выявление и исключение условий, которые 
способствуют безнадзорности, беспризорности и ан-
тиобщественным действиям со стороны последних;

– обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая работа и непосред-
ственно реабилитация несовершеннолетних лиц, ко-
торые находятся в социально опасном положении; 

– выявление и пресечение как возможности, 
так и случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и иных антиобщественных 
действий. 

Объектами подобной профилактики выступают 
не только несовершеннолетние, но и их родители  
и (или) законные представители.

Немаловажная роль в осуществлении профи-
лактики девиантного поведения несовершеннолет-
них отводится и подразделениям участковых упол-
номоченных полиции.

Наибольший профилактический эффект дости-
гается совместной деятельностью указанных под-
разделений полиции в процессе осуществления ин-
дивидуальной профилактики несовершеннолетних. 
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В содержание профилактики входит совместное 
посещение несовершеннолетних по месту житель-
ства и учебы, принятия к ним широкого арсенала 
форм профилактического воздействия, включаю-
щих правовое информирование, профилактические 
беседы и профилактический учет.

Для надлежащего осуществления комплексной 
профилактики правонарушений несовершенно-
летних участковым уполномоченным полиции со-
вместно с инспекторами по делам несовершенно-
летних на закрепленной территории целесообразно 
обращать внимание на ряд немаловажных сегментов, 
характеризующих степень криминогенности населе-
ния, не достигшего возраста совершеннолетия:

1) анализ уровня уличной преступности. 
В осуществляемый анализ входит:
– определение наиболее криминогенных райо-

нов обслуживаемой органом внутренних дел терри-
тории; 

– характер и степень общественной опасности 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

– фактическая приближенность криминогенно-
активных участков к жилому сектору, образователь-
ным учреждениям, местам с массовым пребывани-
ем граждан и местам скопления молодежи;

2) непосредственный систематический кон-
троль за лицами, допускающими нарушения в се-
мейно-бытовой сфере, на иждивении которых име-
ются несовершеннолетние. 

Следует отметить, что участковый уполномо-
ченный полиции должен посещать указанных лиц 
не реже одного раза в квартал. 

Своевременное выявление противоправных дея-
ний лиц, допускающих правонарушения в семейно-
бытовой сфере, и их постановка на профилактический 
учет позволяют своевременно предупреждать обще-
ственно-опасные действия против семьи (включая та-
кие превентивные составы, как побои, истязания, при-
чинение вреда здоровью различной степени тяжести, 
угрозу убийством и причинения тяжких телесных по-
вреждений) и целый ряд административных право-
нарушений, свойственных жилому сектору (мелкое 
хулиганство, побои, неисполнение родителями воз-
ложенных обязанностей по воспитанию детей).

Предупредительно-разъяснительная работа с 
такими лицами должна осуществляться регулярно. 
Немаловажным аспектом здесь также является вза-

имодействие, осуществляемое между участковым 
уполномоченным полиции, инспектором по делам 
несовершеннолетних, иными субъектами профи-
лактики, а также представителями общественности, 
гражданами (соседями, старшими по домам, подъ-
ездам, представителями управляющих компаний, 
уборщиками, дворниками и др.);

3) непосредственное взаимодействие с образо-
вательными, культурными и спортивными органи-
зациями в целях своевременного выявления несо-
вершеннолетних с отклонениями в развитии, име-
ющих низкий уровень социальной адаптации, или 
в силу возрастных, социальных и наследственных 
критериев, предрасположенных к девиантному или 
делинквентному поведению;

4) проведение мероприятий общей профилак-
тики среди населения;

5) индивидуально-профилактические меропри-
ятия с несовершеннолетними правонарушителями 
и подростками, склонными к бродяжничеству;

6) участие в культурно-просветительских меро-
приятиях по пропаганде здорового образа жизни и 
недопущения правонарушений молодежью.

Участковый уполномоченный полиции, без 
преувеличения, исполняет очень важную функцию 
в предупреждении возможного противоправного 
поведения несовершеннолетних и их родителей  
(законных представителей).

При этом, следует учитывать, что ведомственны-
ми нормативно-правовыми актами [2] подобный вид 
профилактики предусмотрен в полном объеме, когда 
как участковый уполномоченный полиции в качестве 
индивидуального субъекта профилактики в феде-
ральном законодательстве [1] попросту отсутствует. 

Указанные обстоятельства приводят к тому, что 
весь объем работы участкового уполномоченного 
полиции, правоустанавливается лишь ведомствен-
ными нормативно-правовыми актами, когда как фе-
деральным законодательством остается фактически 
неучтенным, приравнивая контрольные функции 
участкового уполномоченного полиции к профи-
лактике, осуществляемой «остальными органами 
внутренних дел», и лишая его тем самым полномо-
чий полноправного субъекта профилактики наравне 
с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Участковый уполномоченный полиции, исполняя 
обязанности на своем административном участке, в 
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процессе осуществления индивидуально-профилак-
тических мероприятий с лицами, нуждающимся в 
повышенном превентивном внимании, и профилак-
тического обхода административного участка, спо-
собен более своевременно выявлять любые откло-
нения в поведении несовершеннолетних и членов их 
семей, и, соответственно, незамедлительно на них 
реагировать. Участковый уполномоченный полиции 
непосредственно взаимодействует с населением, 
осуществляет профилактику на закрепленном за ним 
административном участке в ежедневном режиме.

Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, несмотря на спе-
циализированный вид учета, осуществляемого в 
отношении них (и) или их родителей (или законных 
представителей) участковым уполномоченным по-
лиции, не относится к задачам, стоящим перед ним, 
являясь лишь, по сути, дополнительным мероприя-
тием в его оперативно-служебной деятельности на 
административном участке. 

Как результат – указанная деятельность не подле-
жит рассмотрению в качестве соответствующей на-
грузки на участкового уполномоченного полиции и 
в полной мере не расценивается в качестве критери-
ального показателя его профессиональной деятель-
ности, что по существу является несправедливым.

Таким образом, в рамках оценки деятельности 
участкового уполномоченного полиции по пред-
упреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних, учитывается лишь ко-
личество указанных лиц, состоящих на его учете, 
когда как фактический комплекс мероприятий, осу-
ществляемых ими, имеет крайне важное значение 
для контроля за оперативной обстановкой на адми-
нистративном участке.

В оценку деятельности участкового уполномо-
ченного полиции включается индивидуально-про-
филактическая работа, осуществляемая последним 
только с лицами, допускающими правонарушения 
в сфере семейно-бытовых отношений, при этом, в 
качестве отдельного критерия, правонарушения, со-
вершенные в отношении несовершеннолетних, при-
ведших к их безнадзорности, не категоризируются.

Таким образом, мы полагаем, данные статисти-
ки органов внутренних дел в области безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, не 
отражают реального положения вещей. Более точная 

статистика, требуемая для анализа состояния право-
нарушений среди несовершеннолетних, семейно-бы-
тового насилия, действий, приведших к безнадзорно-
сти подростков, невозможна без непосредственного 
участия в ее формировании со стороны подразделе-
ний участковых уполномоченных полиции. 

Выход из возникшего правового разногласия ви-
дится в необходимости модернизации законодатель-
ства и ведомственных нормативно-правовых актов, 
охватывающего сферу профилактики правонаруше-
ний и безнадзорности среди несовершеннолетних, 
и соответствующем внесении участкового уполно-
моченного полиции в список полноправных субъек-
тов, осуществляющих профилактику девиантного и 
делинквентного поведения несовершеннолетних.
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Порядок предоставления каникулярного отпу-
ска для курсантов, слушателей и адъюнктов очной 
формы обучения определен ст. 60 Федерального за-
кона «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации»)1, в который были внесены 

1 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменения, касающиеся особенностей предостав-
ления отпуска адъюнктам очной формы обучения2. 
Для оценки обоснованности принятого решения 
следует проанализировать нормативные правовые 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2019. 
№ 31, ст. 4477.

2 Федеральный закон от 02.08.2019 № 318-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Со-
брание законодательства Рос. Федерации. 2019. № 31, ст. 4477.
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подходы для понимания роли адъюнктов образова-
тельных организаций МВД России в служебной де-
ятельности органов внутренних дел.

Анализ контрактов о службе свидетельствует, 
что в соответствии с контрактом о прохождении 
службы в органах внутренних дел, заключенным 
между начальником вуза МВД России и адъюнктом, 
начальник образовательной организации обязуется 
обеспечить сотруднику прохождение службы в со-
ответствии с положениями ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации». Контракт 
о прохождении службы имеет положение о том, что 
сотрудник наделен правами, установленными ст. 11 
вышеуказанного федерального закона, где отдель-
ным пунктом является право на отдых, которое пре-
доставляется в соответствии с законодательством. 
Данная статья является отсылочной и отправляет 
нас к ведомственному нормативному правовому 
акту, который регламентирует организацию предо-
ставления отпуска в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей1.

Административно-правовой статус сотрудника 
органов внутренних дел определяется ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции», где содержатся его основные права, обязанно-
сти, требования, запреты и ограничения как сотруд-
ника органов внутренних дел.

Перечень видов отпусков, предоставляемых со-
трудникам органов внутренних дел, установлен ч. 1 
ст. 56 Федерального закона. Согласно данной статье 
сотрудникам предоставляются основной и допол-
нительный отпуск, отпуск по личным обстоятель-
ствам, отпуск в связи с окончанием образовательно-
го учреждения высшего образования системы Ми-
нистерства внутренних дел России, каникулярный 
отпуск, а также иной вид оплачиваемого отпуска, в 
число которых входи отпуск по уходу за ребенком 
и учебный отпуск, связанный с обучением в обра-
зовательной организации заочной формы обучения.

Согласно ст. 57 Федерального закона сотруднику 
органов внутренних дел каждый год предоставляет-
ся основной отпуск сроком 30 календарных дней, в 
который входят рабочие, нерабочие и праздничные 

1 Приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 «Об утверж-
дении Порядка организации прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
23.03.2018.

дни, при чем доля нерабочих дней должна состав-
лять не более 10, приходящихся на период отпуска.

Изменения, касающееся порядка проведения 
отпусков у адъюнктов очной формы обучения, ре-
гламентированы ст. 60 ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации». Особен-
ностью является, то что предоставление каникуляр-
ного отпуска разбито на два части, а именно зимний 
сроком 14 календарных дней и летний сроком 30 ка-
лендарных дней, в том числе включаются выходные 
и праздничные дни и время проезда к месту прове-
дения отпуска. 

Правовой статус адъюнктов определяется также 
Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а именно согласно пп. 4 п. 1 ст. 33 
под адъюнктом понимается лицо, которое проходит 
обучение по программе подготовки научно-педаго-
гических кадров, а также лицо, проходящее военную 
или приравненную к ней службу, а также службу в 
органах внутренних дел. Курсант, согласно данному 
федеральному закону, является лицом, осваиваю-
щим образовательные программы среднего профес-
сионального образования, программы бакалавриа-
та, программы специалитета или программы маги-
стратуры. Необходимо отметить, что в отношении 
адъюнктов сделан акцент именно на прохождении 
службы, а не на освоении образовательной програм-
мы. Кроме того, определение курсантов и слушате-
лей, данное в статье 33 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», предполагает 
возможность их обучения в любых формах (очной, 
заочной, очно-заочной). Таким образом, формули-
ровка «обучающимися по очной форме», используе-
мая в ст. 60 ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации» определяет форму обучения 
курсантов и слушателей, а не предполагает наличие 
третьего субъекта – «обучающийся» – примени-
тельно к адъюнкту. 

При этом курсанты, слушатели и адъюнкты яв-
ляются разными субъектами с разным правовым 
статусом, и смешивать данные понятия недопусти-
мо. Помимо Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» данных субъектов раз-
личают и нормативно-правовые акты МВД России. 
Так, например в пп. 173.3.2. Приказа МВД России 
от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Поряд-
ка организации подготовки кадров для замещения 
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должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации» указано: «по огневой и физической 
подготовкам – не менее 30% списочного состава 
сотрудников из числа постоянного состава, адъюн-
ктов очной формы обучения, прошедших профес-
сиональную подготовку по должности служащего 
«Полицейский», не менее 50% списочного соста-
ва курсантов, слушателей, каждого года обучения  
3–5 курсов»1.

Таким образом, de jure и de facto положения  
ст. 60 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» представляют собой специаль-
ную норму о предоставлении отпусков адъюнктов, 
однако, по сути, отпуск адъюнктам, как это было 
и до введения в действие федерального закона от 
02.08.2019 № 318-ФЗ, предоставляется на общих 
для сотрудников внутренних дел основаниях.

Учитывая это, видится целесообразным исклю-
чить категорию адъюнктов из числа должностных 
лиц, которым на основании ст. 60 ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации» 
предоставляются каникулярный отпуск.

Относительно предоставления отпуска в поряд-
ке, предусмотренном учебным планом, здесь право-
вое регулирование заключается в следующем. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» учеб-
ный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установле-
но федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Таким образом, исходя 
из понятия учебного плана, данного в законе, им 
не определяется и не может определяться порядок 
предоставления отпусков сотрудникам органов вну-
тренних дел.

В соответствии с п. 30 Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259  
«Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» перечень, тру-
доемкость и распределение по периодам обучения 

1 Российская  газета. 2018. 30 июня.

дисциплин (модулей), практик, научно-исследова-
тельской работы, промежуточной аттестации обу-
чающихся и итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся определяются учебным 
планом программы аспирантуры (адъюнктуры)2. 
В соответствии с утвержденным учебным планом 
адъюнктом составляется индивидуальный учебный 
план, в соответствии с которым освоение учебной 
программы адъюнктом происходит в полном объ-
еме. 

Таким образом, действующие нормативно-пра-
вовые акты предусматривают возможность состав-
ления индивидуального учебного плана для каж-
дого обучающегося по программе адъюнктуры с 
учетом имеющихся у него отпусков, в зависимости 
от выслуги и звания. Согласно п. 32 того же при-
каза Минобрнауки России научный руководитель 
осуществляет контроль над реализацией и выпол-
нением индивидуального плана, а не кадровое под-
разделение образовательной организации.

Более того, в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
предметом нормативно-правового регулирования 
являются общественные отношения, связанные с 
реализацией конституционного права на образова-
ние. Таким образом, федеральное законодательство 
об образовании и ведомственные нормативные пра-
вовые акты не могут регулировать правоотношения, 
связанные с осуществлением служебных обязан-
ностей, а также с прохождением службы в органах 
внутренних дел, в частности с порядком предостав-
ления отпусков. 

Таким образом, учебный план не является осно-
ванием предоставления отпуска, не может устанав-
ливать обязанность адъюнкта уйти в отпуск. 

Исчерпывающие основания предоставления от-
пуска изложены в Приказе МВД России «Об утверж-
дении Порядка организации прохождения службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации»3. 
В соответствии с п. 298 указанного приказа в каче-
стве основания для получения отпуска являются, 
во-первых, график отпусков, во-вторых, рапорт со-
трудника органов внутренних дел. Иные условия в 
приказе не предусмотрены.

2 Российская газета. 2014. 12 февраля.
3 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2018.
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Однако, как у обучающегося, у адъюнкта име-
ются обязанности, предусмотренные ст. 43 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»,такими обязанностями являются, сво-
евременно и добросовестно осваивать программу, 
посещение занятий и выполнение индивидуального 
плана. В связи с этим уход в отпуск адъюнкта в пе-
риод проведения учебных занятий является невы-
полнением его обязанностей, а значит, предоставле-
ние отпуска в период проведения учебных занятий 
не допускается. 

Таким образом, с учетом анализа действующего 
законодательства, а также контракта о прохождении 
службы в органах внутренних дел, заключенного 
между начальником образовательной организации 
и адъюнктом, порядок предоставления отпусков 
адъюнктам никак не отличается от общего поряд-
ка предоставления отпусков сотрудникам органов 
внутренних дел, за исключением невозможности 
предоставления отпуска в период учебных занятий. 

Что касается компенсации за отпуск, то соглас-
но ст. 56 ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации» она осуществляется по же-
ланию сотрудника.

Положения п.п. 81–83 Приказа МВД России 
«Об утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации»1 дают юридическое тол-
кование федеральному законодательству, в части, 
касающейся выплаты денежной компенсации. Ос-
нованием получения денежной компенсации для 
сотрудников является рапорт сотрудника органов 
внутренних дел, предоставленный в кадровое под-
разделение. 

Что касается предоставления дополнительных 
отпусков, то положения ст. 58 ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации», как и 
иные нормативно-правовые акты (после их анализа 
можно с уверенностью это констатировать), не со-
держат ограничений для адъюнктов. 

Так, для сотрудников органов внутренних дел 
предусмотрены следующие виды дополнительных 
отпусков:

1) за стаж службы в органах внутренних дел.
Данный вид дополнительного отпуска устанав-

ливается в зависимости от срока выслуги сотрудни-

1 Российская газета. 2013. 17 мая.

ка органов внутренних дел. Если срок выслуги со-
ставляет от 10 до 15 лет, то дополнительный отпуск 
предоставляется в количестве 5 календарных дней, 
15–20 лет службы, дополнительный отпуск предо-
ставляется в количестве 10 дней, срок службы более 
20 лет предоставляет сотруднику право дополни-
тельного отпуска сроком 15 календарных дней;

2) за выполнение служебных обязанностей во 
вредных условиях;

3) за выполнение служебных обязанностей в 
особых условиях;

4) за ненормированный служебный день.
Необходимо отметить, что воспользоваться до-

полнительным отпуском сотрудник может в любое 
время в следующем календарном году. Положения 
вышеуказанной правовой нормы являются импера-
тивными и являются обязательными к исполнению 
кадровыми подразделения структурного подразде-
ления органов внутренних дел.

Подводя итог проведенному исследованию 
специфики правового регулирования предостав-
ления отпусков и выплаты компенсации за неис-
пользованные отпуска адъюнктам образовательных 
учреждений МВД России, необходимо сформулиро-
вать ряд выводов.

1) Учитывая результаты проведенного анали-
за особенностей прохождения службы адъюнктом 
образовательной организации МВД России, пред-
ставляется необходимым исключить категорию 
адъюнктов из числа должностных лиц, которым на 
основании ст. 60 ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» предоставляются 
зимний и летний каникулярные отпуска.

2) С учетом действующего законодательства 
нет оснований для отказа в компенсации за отпуск, 
предоставления дополнительных отпусков, а так-
же предоставления основного отпуска по желанию 
адъюнкта в соответствии с графиком отпусков в 
свободное от учебных занятий время (в настоящее 
время это каникулярный отпуск согласно ст. 60 ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел  Российской 
Федерации»). Отказ в реализации выше указанных 
прав может привести к существенному ограниче-
нию прав лиц, обучающихся по программам очной 
адъюнктуры, повлечь грубое нарушение законода-
тельства, условий контракта, а впоследствии на-
правление обращений в государственные органы.
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После прихода к власти большевиков в октя-
бре 1917 года перед правительством молодой со-
ветской республики встал вопрос о необходимости 
реформирования финансовой системы государства. 
Данная реформа проходила в достаточно сложных 
экономических и политических условиях, в усло-
виях участия России в первой мировой войне. Пра-
вительство большевиков, в условиях начавшейся 
гражданской войны, интервенции стран Антанты 
и общей экономической разрухи, в спешке прини-
мали первые нормативные акты в сфере налогоо-
бложения, которые были достаточно противоречи-
вы и, как правило, не достигали предполагаемого 
результата. Это признавал и лидер молодой совет-
ской республики В.И. Ленин в своем выступлении 
на заседании Совета Народных Комиссаров 5 июля 
1918 года. По его словам, принятые правительством 

России нормативно-правовые акты не соответству-
ют тем требованиям, которые стоят перед страной 
[11, c. 499].

В целях оптимизации налогового законода-
тельства советской России 10 ноября 1918 года 
решением правительства принимается Положение  
«Об организации финансовых отделов Губернских 
и Уездных исполнительных комитетов Советов Де-
путатов». В соответствии с данным Положением 
сбор налогов возлагался на созданные финансовые 
отделы губернских и уездных исполкомов. Таким 
образом, фискальные функции государства были от-
несены к полномочиям местных органов советской 
власти в целях «объединять и поправлять налоговое 
дело» [9].

Руководящие работники новых финансовых 
органов назначались декретами Народного Комис-
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сара Финансов советской республики с учетом их 
классовой принадлежности и преданности делу 
революции, и в первую очередь из числа пролета-
риев – членов партии большевиков. Многие быв-
шие специалисты в финансовой сфере государства 
были уволены как «враждебный элемент». Все 
это вполне соответствовало проводимой государ-
ством политики военного коммунизма в условиях 
гражданской войны. Вместе с тем, экономика тре-
бовала регулярного пополнения государственного 
и местного бюджетов, а для обеспечения решения 
этих задач – ведение учета лиц, подлежащих обло-
жению налогами. В городах эти задачи возлагались 
на финансовые отделы губернских и уездных ис-
полкомов. В сельской местности вопросы практи-
ческого решения реализации продовольственной 
повинности находился в компетенции местных ор-
ганов советской власти. Что касается решения этих 
вопросов в сельской местности, то там зачастую 
проведение в жизнь этих государственных задач не 
обходилось без разнообразных «огрехов», лишнего 
рвения местных финансовых чиновников [6]. Все 
это требовало от советского правительства учесть 
те негативные явления, которые имели место в де-
ятельности вновь созданных финансовых органов 
молодой республики. 

Как не парадоксально, власть большевиков в 
целях пополнения государственного бюджета при-
шла к выводу о необходимости взыскать с налого-
плательщиков все недоимки, которые образовались 
в этот неспокойный период развития страны – как 
в царский период Российской государственности, 
так и в период власти Временного правительства  
[15, c. 23]. В период гражданской войны, в июне 
1918 года, Советом Народных Комиссаров мо-
лодой советской республики был принят декрет  
«О продлении на 1918 г. взимания некоторых нало-
гов и пошлин в повышенном размере» [7]. Данный 
акт советской республики пролангировал действие 
законов царской России в сфере налогообложения в 
период военного времени. 

По предложению вождя советской республики 
были внесены определенные новации и в задачи на-
логового законодательства государства – была при-
знана необходимость замены «косвенных налогов 
прогрессивным подоходным и поимущественным 
налогами...» [11, c. 76], которые в первую очередь 

были направлены против класса собственников, 
класса российской буржуазии и дворянства. В этих 
целях был введен налог на крупное наследование, 
который составлял 100% от его наследственной 
массы [2]. 

Один из постулатов идей коммунизма – это по-
стулат отрицания налогов и самой финансовой си-
стемы государства, исключающий денежный обо-
рот и переход к натуральному обмену продукции 
хозяйственной деятельности человечества. По-
этому сразу же после революции были отменены 
и таможенные сборы. Но финансовая деятельность 
государства требовала революционной «оптимиза-
ции» и данной сферы общественных отношений. 
Поэтому власть большевиков была вынуждена от-
ступить от ряда утопических идей коммунизма и в 
интересах пополнения бюджета советского государ-
ства было принято решение о точном установлении 
«общего количества выделываемых монопольных 
продуктов» предназначенных для экспорта, сфор-
мировав для этого аппарат управления в сфере та-
моженных правоотношений [19]. 

Как показала последующая практика строи-
тельства молодого советского государства, власть 
большевиков и в дальнейшем нуждалась в созда-
нии четкой государственной налоговой системы. 
Поэтому большевики были очень далеки от идеи 
отказа от взимания государственных налогов. Это 
нашло свое закрепление в Конституции РСФСР от 
10 июля 1918 года. В данном акте на Конституци-
онном уровне была закреплена система, структура 
и полномочия советских органов государственной 
власти, в том числе и в сфере финансово-бюджет-
ных отношений. Конституция РСФСР закрепляла 
правовую норму, согласно которой общее управле-
ние текущими делами государства возлагалось на 
Совет Народных Комиссаров. В целях реализации 
данной задачи, он имел право принимать декреты, 
распоряжения, инструкции, в том числе и в сфере 
финансово – бюджетных отношений. Было созда-
но 17 Народных комиссариатов, в том числе фи-
нансов, торговли и промышленности, продоволь-
ствия, а также Высший Совет Народного Хозяйства  
(ВСНХ). 

Данная Конституция (пятый раздел) так же 
регулировала и бюджетные правоотношения в го-
сударстве, закрепляя в статья 79 следующие клас-
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совые цели финансово – бюджетной политики го-
сударства: «Финансовая политика РСФСР в насто-
ящий переходный момент диктатуры трудящихся 
способствует основной цели экспроприации буржу-
азии и подготовки условий для всеобщего равенства 
граждан Республики в области производства и рас-
пределения богатств. В этих целях она ставит себе 
задачей предоставить в распоряжение органов Со-
ветской власти все необходимые средства дли удов-
летворения местных и общегосударственных нужд 
Советской Республики не останавливаясь перед 
вторжением в право частной собственности» [1]. 

Что касается принятие новых видов налогов и 
сборов в государстве, то это входило в полномочия 
Всероссийского съезда Советов или ВЦИК. На дан-
ные органы государственной власти также возлага-
лась обязанность по распределению налоговых до-
ходов между бюджетами органов государственной 
и местной власти. Конституция РСФСР закрепляла 
за местными советами достаточно широкие права 
в сфере финансово-хозяйственного управления – 
за ними на Конституционном уровне закреплялось 
право установления местных налогов и сборов [1]. 
Это давало возможность местным органом власти 
неограниченные возможности в сфере налогообло-
жения. 

Итак, следует сделать вывод о том, что прово-
димая политика военного коммунизма в молодом 
советском государстве с одной стороны характери-
зовалась отказом от практики взимания традици-
онных налогов, а с другой стороны мы наблюдаем 
жесткую государственную политику, которая харак-
теризуется разнообразными чрезвычайными изъ-
ятиями имущества и денежных средств у зажиточ-
ных слоев населения России. Вследствии этого мы 
можем выделить следующие особенности налого-
вой системы РСФСР в период проведения политики 
военного коммунизма в стране:

1. В период реализации в государстве политики 
военного коммунизма была полностью уничтожена 
традиционная налоговая система. Основным источ-
ником бюджета государства стала проводимая про-
дразверстка и эмиссии денежных знаков. 

2. Налог в государстве стал носить конфиска-
ционный характер. Подоходный налог, вместо про-
порционального, становится прогрессивным, кото-
рый постоянно повышался [14, c. 164].

3. Практика регулярного введения новых госу-
дарственных и местных налогов, сборов и плате-
жей. 

4. Местные органы советской власти облагали 
широкими правами введения налогов, сборов и пла-
тежей для решения вопросов местного значения. 

5. Широкое использование революционного 
правосознания народных масс в качестве источника 
налогового права советского государства.

6. Зачастую вопросами взимания налогов воз-
лагалось на создаваемые государством чрезвычай-
ные органы революционной власти. 

7. Как правило, налоги взимались в натураль-
ном виде, а не в денежном эквиваленте.

8. Налоговая политика государства в данный 
период характеризовалась грубым нарушением 
прав и свобод человека и гражданина.

9. В деревне данные особенности кроме этого 
были усложнены необходимостью выполнения го-
сударственных продовольственных заданий, за ис-
полнением которых достаточно жестко следили ор-
ганы государственной власти.

10. Налоговая политика государства в период 
проведения политики военного коммунизма нель-
зя относить как к фискальным, так и к правовым. 
Она преследовала другие цели – уничтожение анти-
большевистской оппозиции, разрушение института 
частной собственности и повсеместное распростра-
нение террора.

Таким образом, после Октябрьской революции 
1917 года была полностью разрушена налоговая 
система государства, а ее место заняла классово-
конфискационная политика. В этот период налог 
в советской России, как правовая и экономическая 
категория, перестал отвечать своим целям и зада-
чам. Уж в ноябре 1917 года был принят Декрет СНК 
РСФСР «О порядке утверждения и опубликования 
законов», который возлагал на Правительство моло-
дой республики нормотворческие полномочия [3]. 
Установление общегосударственных налогов и 
сборов Конституцией РСФСР 1918 года возлага-
лось на Всероссийский съезд Советов и Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов [1]. Вместе с тем, реализация налогового 
законодательства молодой советской республики 
было невозможно в виду начавшейся гражданской 
войны, проводимой политики военного коммуниз-
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ма и полной стагнации экономики Российского го-
сударства. В ходе исполнения предлагаемых боль-
шевиками налоговых новелл сразу же возникали 
проблемы по вопросам административно-правового 
механизма их реализации. Поэтому в период про-
ведения в стране политики военного коммунизма 
наиболее приемлемым для большевиков способом 
пополнения государственного бюджета было госу-
дарственное принуждение и террор. Данный пери-
од становления и развития советского государства 
характеризовался определенным дуализмом, при 
котором мы видим максимально раздельное функ-
ционирование государственного права и законода-
тельства. При этом законы советской России явля-
лись источником идей в сфере налогообложения, а 
правоприменители самостоятельно ее развивали и 
реализовывали не столько в духе конкретного за-
кона, а с учетом революционного правосознания 
и психоэмоциональным состоянием конкретной 
личности и советского общества в целом. Следует 
отметить, что правосознание в период реализации 
советским государством политики военного ком-
мунизма и в условиях гражданской войны, стало 
таким же реальным источником налогового права, 
как и сам закон, что существенно способствовало 
пополнению государственного бюджета. Для про-
водимой советским государством политики военно-
го коммунизма (1918–1921 годы) была характерна 
введенная жесткая продовольственная диктатура с 
карточной системой распределения основных про-
дуктов питания для населения России, национа-
лизация объектов промышленности и транспорта, 
ограничение торговли и денежного обращения, вве-
дение института всеобщей трудовой повинности и, 
как результат, милитаризация народного хозяйства 
страны в условиях гражданской войны. Поэтому 
вполне естественно, что в период экономического 
кризиса и гражданской войны реализация налогово-
го законодательства молодой советской республик 
было не возможно [12]. Вместе с тем, несмотря на 
все неблагоприятные экономические, политические 
и военные условия, в которых находилась советская 
России, правительство государства пыталось все же 
вводить государственные налоги и каким то обра-
зом их взимать. Однако эта деятельность народных 
комиссаров была малоэффективна в силу натурали-
зации всей государственной экономики.

Одной из первых попыток узаконить револю-
ционные нововведения в налоговой сфере следует 
считать принятие 30 ноября 1917 года Советом На-
родных Комиссаров РСФСР декрета «О взимании 
прямых налогов». Данный акт управления в сфере 
налогообложения, подписанный руководством со-
ветской республики, устанавливал обязанность 
всех налогоплательщиков государства уплатить все 
налоги, установленных еще Временным правитель-
ством, до 15 декабря 1917 года. Всякие отсрочки, 
которые были ранее установлены, этим декретом 
были отменены [4]. Таким образом, следует сделать 
вывод о том, что данный декрет советского прави-
тельства был более жестким актом управления в 
финансово – бюджетной сфере, чем аналогичные 
акты царского правительства России. Он содержал 
не только сам механизм сбора налогов с налого-
плательщиков, но и меры государственного воздей-
ствия с тех налогоплательщиков, которые применя-
лись к ним в случае неуплаты ими установленных 
налогов. В последствии правительством советской 
России, для пополнения государственного бюджета, 
принимались решения о введении новых налогов и 
сборов как правило в виде декретов [5]. 

С учетом достаточно широких полномочий у 
местных органов власти в сфере налогообложе-
ния и формирования местного бюджета, одним из 
важнейших источников их бюджетных поступле-
ний являлся разовый сбор. Он взимался с лиц, за-
нятых подвижной торговлей (продажа товаров 
в разнос или в развоз) а также продажей скота на 
рынке. Данный сбор был установлен 23 декабря 
1918 года Положением о денежных средствах и 
расходах местных Советов [10]. Особый сбор, как 
разновидность налогообложения по обороту, был 
установлен декретом Совета Народных Комисса-
ров РСФСР 31 августа 1918 года. Он предусматри-
вал обложение 5% налогом торговых предприятий, 
снабжающих население предметами личного потре-
бления и домашнего обиход и взимался с частного 
бизнеса со всей суммы выручки ежемесячно. Но в 
связи с запрещением частной торговли уже в марте 
1919 года данный сбор был упразднен [13, c. 199]. 
Также только до марта 1919 года просуществовал 
единовременный сбор с граждан молодой советской 
республики, предназначенный для государственно-
го обеспечения текущих нужд семей красноармей-
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цев. По большому счету данный сбор был в каком 
то роде разновидностью целевого государственного 
налога, который взимался с граждан советской ре-
спублики в замен контрибуции. Его плательщиками 
так же являлись чуждые советской власти элементы 
(как правило, ими были владельцы частных торго-
во-промышленных предприятий, которые исполь-
зовали в своих целях наемный труд). Не смотря на 
то, что данный декрет предусматривал достаточно 
суровое наказание, которое применялось государ-
ством в отношении налогоплательщика в случае не 
правильного определения им суммы сбора и за не 
своевременность его уплаты, он не достиг ожидае-
мых результатов. 

Вместе с тем, следует отметить, что кроме на-
логов и сборов, пополняющих государственный 
бюджет республики, правительством советского 
государства применялись и иные меры пополне-
ния государственного бюджета. К ним следует от-
нести денежные эмиссии и принудительные сбо-
ры на уровне местных органов советской власти  
(т.е. контрибуции). Что касается контрибуций, то 
ими достаточно активно злоупотребляли местные 
органы советской власти для пополнения своих 
бюджетов [16, c. 77]. В целях укрепления государ-
ственной власти победившего пролетариата и бед-
нейшего крестьянства местные органы советской 
власти стали применять единовременные сборы 
уже с весны 1918 года с целью обеспечения жите-
лей городов и военнослужащих красной армии про-
довольственными продуктами и подавления высту-
плений и саботажа со стороны чуждых классовых 
элементов [14, c. 156]. В своей работе «Очередные 
задачи советской власти» В.И. Ленин отмечал, что 
наложение контрибуций на низверженную буржу-
азию – это мера достаточно приемлемая и заслу-
живающая одобрения победившего пролетариата. 
Вместе с тем, в своей работе он делал вывод о том, 
что контрибуции ближе к «приемам отвоевания, 
чем к приемам управления» [11, c. 178].

Решения о наложении контрибуций органами 
местной советской власти принимались в достаточ-
но произвольной форме, в зависимости от текущих 
финансовых необходимостей и общего настроения 
среди советских чиновников. Поэтому, в зависимо-
сти от желания местных органов советских властей, 
контрибуции могли налагаться на любые предметы, 

находящиеся в частной собственности буржуазных 
элементов (например, на граммофоны, бобровые 
шапки и воротники, драгоценности, лошадей, эки-
пажи, пользование прислугой, квартиры, на холо-
стяков и т. д. [11, c. 156]. Поэтому убедившись в 
действенности подобных контрибуций на предста-
вителей буржуазии, в ноябре 1918 года декретом 
ВЦИК было признано целесообразным введения 
единовременного чрезвычайного десятимиллиард-
ного революционного налога. По большому счету 
это была все та же пресловутая контрибуция, но 
под иным наименованием – революционный налог, 
вводимый на всей подконтрольной большевикам 
территории России на представителей буржуазии. 
По своей сути, данный налог являлся явно конфи-
скационным. Но как показала практика его реали-
зации, органы советской власти полностью собрать 
запланированную налогом сумму так и не смогли: к 
этому времени предполагаемые налогоплательщи-
ки были уже далеко неплатежеспособны. И как ре-
зультат, вместо десяти миллиардов рублей данный 
налог смог взыскать с представителей враждебных 
пролетариату классов не более полутора миллиар-
дов рублей [13, c. 198].

На местном уровне органов советской власти, 
практика деятельности представителей победив-
шего пролетариата по тотальной экспроприации 
имущества чуждых советской власти классов была 
закреплена декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР 10 ноября 1918 года. Он санкционировал 
введения единовременных чрезвычайных револю-
ционных налогов депутатами местных советов в 
отношении лиц, принадлежащих к буржуазному 
классу [9]. В закрытом циркуляре центрального ко-
митета партии большевиков от 4 марта 1919 года 
подчеркивалось, что данный декрет имеет принци-
пиальное значение для победившей пролетарской 
революции. Он не менее важен для пролетариата, 
чем декрет о продовольственной диктатуре госу-
дарства и об организации деревенской бедноты для 
борьбы с кулаками [14, c. 158]. При этом данный де-
крет советской власти предоставлял право советам 
на местах сами определяли сумму вводимого налога 
на представителей буржуазии для сбалансирован-
ности своего бюджета [17, c. 30]. Это предоставляло 
право губернским и уездным советским властям на 
местах проводить финансовую «интервенцию» про-
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тив представителей буржуазии, не освобождая при 
этом их от уплаты иных общегосударственный на-
логов и контрибуций [14, c. 158]. При этом данный 
декрет не описывал административно – правовой 
механизм реализации принятого органами местной 
советской власти единовременных чрезвычайных 
революционных налогов. Это было сделано пред-
намеренно, возлагая разработку и реализацию дан-
ного механизма на органы местной советской вла-
сти [14, c. 158].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что даже в 
условиях проведения советским государством поли-
тики военного коммунизма, сущность контрибуции 
существенно отличается от сущности налога как в 
правовом, так и в экономическом их олицетворе-
нии. Следует сделать вывод о том, что в обстановке 
гражданской войны и иностранной военной интер-
венции, общей экономической разрухи, всеобщей 
классовой ненависти, крахе всех государственных, 
общественных и нравственных устоев российского 
общества, понятие института налога, как и других 
юридических дефиниций, стало настолько размы-
тым, что они по методу своей реализации органами 
советской власти мало чем отличались от контри-
буций, реквизиций и конфискаций. Специфичным 
было то обстоятельство, что органы государствен-
ной советской власти, принимающие решение об 
очередном чрезвычайном налоге, определяли взи-
маемую сумму не в отношении конкретного граж-
данина, а в отношении административной единицы 
(кстати, данный принцип налогообложения приме-
нялся золотоордынскими баскаками в отношении 
русских княжеств) [14, c. 155].

Итак, во время проведения государством поли-
тики военного коммунизма принципиальное раз-
личие между конфискацией и налогом практически 
исчезла. Институт конфискации сам превратился в 
универсальную, революционную государственную 
налоговую систему, которая особенно рьяно при-
менялась в период становления советской власти 
на местах и именовалась контрибуций. Анализ на-
логового законодательства РСФСР первых лет со-
ветской власти показывает, что пополнение бюд-
жета государства не исчерпывалось только лишь 
введением одних чрезвычайных налогов. Лидеры 
большевиков хорошо понимали, что грабительская 
конфискационная политика государства не способ-

ствует укреплению советской власти и развитию 
экономических отношений в советском государстве, 
что она является тупиковым путем развития нового, 
советского общества [11, c. 278].

При этом необходимо учитывать тот факт, что 
формирование нового, советского налогового права 
пролетарской республики проходило в ходе нацио-
нализации средств производства у буржуазии и за-
житочного крестьянства. Дальнейшее направление 
экономического развития советского государства 
было достаточно туманным, не ясным и запутан-
ным. В такой обстановке установление объектов 
государственного налогообложения было практи-
чески невозможным. Поэтому налоговое законо-
дательство РСФСР в период проведения политики 
военного коммунизма изначально было ориентиро-
вано на некие прошлые накопления у буржуазии и 
кулачества, имело чисто политический, антибуржу-
азный подтекст.

И в заключении следует сделать вывод о том, 
что налоговое законодательство РСФСР первых 
трех лет советской власти представляло собой бес-
системный свод документов, в основном декретов, 
пробелы в которых вполне устраивали органы госу-
дарственной власти. Для них было характерно соче-
тание в одном акте и порядка исчисления налогов, 
и политическая агитация, и установление мер от-
ветственности за неуплату налогов. Этому периоду 
была свойственна расплывчатость формулировок в 
законах, принимаемых в сфере налогообложения, 
что приводило к неограниченно расширительному 
толкованию: «все излишки», «по всей строгости», 
«во имя», «с целью уничтожения» и т.п. Все это 
накладывало определенный негативный отпечаток 
на административно – юрисдикционные действия 
органов исполнительной власти РСФСР по созда-
нию налоговой системы в первые годы Советской  
власти.
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in the Code of Administrative Offences of the Russian Federation; All other federal laws of the Russian Federation concerning environmental 
protection may not conflict with the Code of Administrative Offences of the Russian Federation.
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Предметом данной статьи является администра-
тивно-правовая охрана окружающей среды в Рос-
сийской Федерации.

Так, авторы – единомышленники (Н.Г. Жаво-
ронкова и В.Б. Агафонов) провели «комплексное ис-
следование правовых проблем экономического ре-
гулирования охраны окружающей среды, на основе 
которого с учетом теоретического и эмпирического 
изучения правовых норм, устанавливающих эконо-
мические механизмы охраны окружающей среды 
в свете происходящих интеграционных процессов, 
выделяются основные положения государственной 
политики в данной сфере» («Таким образом, право-
вое регулирование охраны окружающей среды тес-

но связано с экономическим регулированием про-
цесса модернизации страны, в связи с чем правовые 
методы регулирования экономики, отраженные в 
нормативных правовых актах, оказывают опосредо-
ванное правовое воздействие и на состояние окру-
жающей среды в целом») [1, c. 421–428].

Т.Н. Москалькова утверждает следующее: 
«Обеспечение права на благоприятную окружаю-
щую среду в условиях глобальных климатических 
изменений, повсеместного загрязнения территорий 
и многочисленных нарушений правил пользова-
ния природными ресурсами затрагивает интересы 
буквально всех и каждого. Эта проблема встает в 
полный рост в каждой строчке обращений граждан, 
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ежедневно поступающих в адрес уполномоченных 
по правам человека всех уровней» [4, c. 4–9].

В.Н. Харьков обосновал следующий вывод:  
«В основе стратегии правового обеспечения эко-
логического развития (в равной мере социально-
экономического и иного развития) не может на-
ходиться задача поиска баланса, а должна быть 
строгая иерархия экологических конституционных 
ценностей, в ряду которых приоритет имеют бла-
гоприятная окружающая среда, качественные ха-
рактеристики которой способствуют максимально 
длительному периоду здоровой жизнедеятельности 
граждан России, а также обеспечение рациональ-
ного и эффективного использования и охраны при-
родных ресурсов, что в совокупности является не 
только важнейшими составляющими государствен-
ной экологической политики, но и фундаментом 
экономического роста и обеспечения материально-
го благосостояния народов Российской Федерации 
как в настоящем, так и в будущем. Такая парадиг-
ма, как отмечалось выше, не игнорирует законный 
частный экологический интерес, а обеспечивает его 
признание и гарантирует защиту в общем контек-
сте стратегических целей экологического развития 
и обеспечения экологического благополучия всех 
граждан России» [5, c. 193–199].

А.А. Кирилловых представил «содержательный 
анализ современных проблем реализации экологи-
ческого контроля и надзора в Российской Федера-
ции на современном этапе» («Учитывая сложность 
и важность рассматриваемых вопросов, было бы це-
лесообразно принять Федеральный закон «Об эко-
логическом аудите» (соответствующий законопро-
ект находится на рассмотрении в Государственной 
Думе РФ), в котором, в первую очередь, следовало 
бы дать определение «базовым» категориям, обо-
значить статус субъектов аудиторской деятельности, 
формы ее реализации, а также механизм взаимодей-
ствия с органами государственного экологического 
контроля и надзора, а также решить ряд иных прин-
ципиальных вопросов») [2, c. 72–78].

Н.В. Кичигин и Н.И. Хлуденева провели анализ 
«полномочий органов местного самоуправления в 
области охраны окружающей среды» («Каким же 
способом можно оптимизировать полномочия ор-
ганов местного самоуправления, чтобы сделать их 
эффективными, учитывающими существующие 

различия муниципалитетов? Во-первых, необхо-
димо определить на федеральном и региональном 
уровнях перечень природоохранных мероприятий, 
чтобы унифицировать перечень таких мероприя-
тий, установить рамки деятельности органов мест-
ного самоуправления. Во-вторых, необходимо раз-
работать механизм, при котором органы местного 
самоуправления смогут получать дополнительные 
полномочия в области охраны окружающей среды. 
Смысл предлагаемого механизма заключается в 
следующем») [3, c. 27–31].

Научные рекомендации ученых, несомненно, 
должны учитываться и в законодательстве Россий-
ской Федерации1.

В первую очередь обращаемся к Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г.2 («1. Граждане и их объеди-
нения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и 
другими природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-
конных интересов иных лиц. 3. Условия и порядок 
пользования землей определяются на основе феде-
рального закона» – ст. 36; «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением» – ст. 42).

Положения Конституции РФ от 12 декабря 
1993 г. детализированы в нормативных правовых 
актах с меньшей юридической силой.

Так, в Федеральном законе РФ «Об охране окру-
жающей среды» от 20 декабря 2001 г.3 в преамбуле 
закреплены следующие положения: «В соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным 

1 Мы поддерживаем предложения об использовании с 
25.12.1991 г. для названия государства исключительно этого тер-
мина (подробнее об этом см., например Галузо В.Н. Конститу-
ционно-правовой статус России: проблема именования государ-
ства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. 
№ 5. С. 119–123).

2 РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опублико-
вания Конституции РФ в официальных источниках опубликования 
подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли обеспечение единообраз-
ного исполнения законодательства при отсутствии его системати-
зации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98–102.

3 См.: СЗ РФ. 2002. № 2. ст. 133; …; 2021. № 1 (Ч. I). Ст. 33.
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богатствам, которые являются основой устойчивого 
развития, жизни и деятельности народов, прожива-
ющих на территории Российской Федерации. На-
стоящий Федеральный закон определяет правовые 
основы государственной политики в области охра-
ны окружающей среды, обеспечивающие сбалан-
сированное решение социально-экономических за-
дач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресур-
сов в целях удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений, укрепления правопо-
рядка в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности. Настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, возникающие 
при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности, связанной с воздействием на природную 
среду как важнейшую составляющую окружающей 
среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пре-
делах территории Российской Федерации, а также 
на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации».

Меры административно-правовой охраны окру-
жающей среды предусмотрены в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях от 20 декабря 2001 г.1 (введен в действие с 
1 июля 2002 г.2). Так, в соответствии со ст. 1.2 КоАП 
РФ3 охрана окружающей среды является одной из 
«задач» законодательства об административных пра-
вонарушениях: «Задачами законодательства об адми-
нистративных правонарушениях являются защита 
личности, охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, защита 
общественной нравственности, охрана окружаю-
щей среды, установленного порядка осуществления 
государственной власти, общественного порядка и 
общественной безопасности, собственности, защи-
та законных экономических интересов физических 
и юридических лиц, общества и государства от ад-

1 См.: СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 1; …; РГ. 2021. 8 фев.
2 См.: Федеральный закон РФ «О введении в действие Ко-

декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» от 20.12.2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 2.

3 Некоторые ученые предлагают использовать иную аб-
бревиатуру для данного кодифицированного нормативного пра-
вового акта – «КРФоАП» (см. об этом, например: Доказывание 
при правоприменении в Российской Федерации: Монография / 
Под ред. В.Н. Галузо. 4-е изд., испр. и доп. М.: ТЕИС, 2018).

министративных правонарушений, а также пред-
упреждение административных правонарушений».  
А глава 8 КоАП РФ названа как «административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования» (ст.ст. 8.1–8-49).

Таким образом, научные изыскания относительно 
административно-правовой охраны окружающей сре-
ды в Российской Федерации должны продолжаться.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, во всяком государстве окружающая 
среда подвергается негативному воздействию от ан-
тропологической деятельности,

Во-вторых, одним из направлений политики 
всякого государства должна быть охрана окружаю-
щей среды.

В-третьих, действенным механизмом обеспече-
ния охраны окружающей среды являются админи-
стративно-правовые меры.

В-четвертых, административно-правовые меры 
охраны окружающей среды в Российской Федера-
ции предусмотрены в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

В-пятых, все иные федеральные законы РФ отно-
сительно охраны окружающей среды не могут всту-
пать в противоречие с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
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Реализация правоохранительной деятельности, 
направленной на поддержание должного уровня об-
щественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, требует от органов государственной 
власти изучения истоков и природы совершения 
противоправных деяний, которые позволяют вы-
явить причины девиантного поведения правонару-
шителей. Системность в вопросе противодействия 

административной деликтности основывается на 
комплексном использовании мер убеждения и при-
нуждения. Карательная функция, будучи превали-
рующим методом государственного управления в 
правоохранительной сфере, основывается на прин-
ципе неотвратимости наказания и является сред-
ством общей и частной превенции. Эффективность 
санкций, независимо от характера правонаруше-
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ния, определяется фактом повторного совершения 
лицом, ранее привлеченным к юридической ответ-
ственности, новых деликтов, в основе которых ле-
жит нарушение той же нормы, а равно других норм, 
имеющих единый родовой объект.

Законодательный подход, выражающийся в 
ужесточении ответственности за повторно совер-
шаемые деяния, прослеживается еще в правовой 
системе дореволюционной России. Как отмечают 
А.С. Телегин и Н.В. Тиунова, с принятием Соборно-
го уложения в 1649 году впервые было закреплено 
понятие рецидива, а сам «признак повторности со-
вершения деяния был воспринят при квалификации 
дисциплинарных и административных проступков, 
заняв укрепительные позиции в распространении 
административно-преюдициальных норм в со-
временном уголовном законодательстве России»  
[8, с. 626–628].

В послереволюционной России вопрос повы-
шенной юридической ответственности за соверше-
ние повторных правонарушений нередко находил 
отражение в декретах высших органов исполни-
тельной власти, которые предусматривали возмож-
ность наложения как дисциплинарных взысканий, 
так и судебных наказаний [4–6].

Дальнейшее развитие административно-де-
ликтного законодательства привело к принятию в  
1984 году первого кодифицированного закона – Ко-
декса РСФСР об административных правонару-
шениях, в котором повторность, как элемент, уси-
ливающий санкционное воздействие на правона-
рушителя, закрепляется в качестве юридического 
факта, отягчающего ответственность. Законодатели 
того времени определили рассматриваемый аспект, 
как повторное совершение в течение одного года 
однородного административного правонарушения, 
за которое лицо было подвергнуто административ-
ному наказанию1. Следует отметить, что уже в ходе 
работы над первой кодификацией административ-
но-деликтного законодательства его разработчика-
ми повторность рассматривалась в двух плоскостях 
правоприменения:

1. Как обстоятельство, отягчающее ответствен-
ность за совершение однородных правонарушений.

1 См. ст. 35 Кодекса РСФСР об административных  
правонарушениях (принят ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 
25.04.1991).

2. Как обстоятельство, образующее квалифици-
рованный состав правонарушения.

Во втором случае Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях содержал 14 составов2,  
4 из которых посягали на общественных порядок, 
а 7 на установленный порядок управления в обла-
сти воинского учета и военной службы. Достаточно 
интересным, по нашему мнению, являлся факт пол-
ного отсутствия в советском административном за-
конодательстве повышенной ответственности за со-
вершение деликтов в области дорожного движения 
связанных, например, с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения, что являлось от-
ражением существовавших на тот момент приори-
тетов в правоохранительной деятельности органов 
государственной власти.

Вторая кодификация, проведенная в 2001 году, 
внесла существенные изменения в администра-
тивно-деликтное законодательство, подтверждая 
высказанное А.П. Шергиным мнение о том, что 
«общественные отношения, регулируемые адми-
нистративным правом, не являются застывшей 
константой» [9, с. 175–182] и требуют не только по-
стоянного изучения, но и систематической коррек-
тировки, как отражение государственной политики 
в рассматриваемой сфере управления. Отмеченное 
развитие административного права затронуло и ин-
ститут повторности совершения правонарушений. 
Количество административных проступков, со-
держащих квалифицированные составы на основе 
критерия повторности, существенно возросло. Не 
стали исключением и деликты в области дорожно-
го движения, что, по справедливому утверждению 
А.П. Калюжного наглядно показывает значимость 
для государства вопроса регулирования данной 
сферы общественных отношений, установления по-
вышенной ответственности за их повторное совер-
шение, в целях предупреждения наиболее опасных 
правонарушений [10], снижения количества дорож-
но-транспортных происшествий (далее – ДТП) и 
тяжести их последствий. 

Развитие института повторности совершения 
деликтов в рассматриваемой сфере позволяет выде-
лить два основных вектора: предупреждение право-

2 См. ст.ст. 96, 138, 153, 162, 164.2, 164.3, 166.1, 190.2, 
190.3, 190.4, 190.5, 190.6, 191, 192 Кодекса РСФСР об админи-
стративных правонарушениях (принят ВС РСФСР 20.06.1984) 
(ред. от 25.04.1991).
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нарушений в сфере учета и эксплуатации транс-
портных средств (ч. 1.1. ст. 12.1, ч. 3. ст. 12.21.3) 
и существенно повышающих риск возникновения 
ДТП, получения травм и гибели участников дорож-
ного движения (ч.ч. 5–6 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.10, ч. 3 
ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16). Отдельно 
следует упомянуть реализацию института повтор-
ности для борьбы с наиболее «грубыми» наруше-
ниями правил дорожного движения: управлением 
транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 
12.8) и отказом от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения (ст. 12.26), 
которая с 01 июля 2015 года привела к криминали-
зации данных деяний, наделив их признаками уго-
ловного преступления (ст. 264.1 УК РФ). Усиление 
юридической ответственности за совершение отме-
ченных деликтов вызвало неоднозначную реакцию 
как среди ученых, так и в обществе в целом, что до 
настоящего времени делает использование админи-
стративной преюдиции в уголовном законодатель-
стве достаточно дискуссионным вопросом, требую-
щим дальнейшего обсуждения.

Процесс создания третьей кодификации адми-
нистративно-деликтного законодательства, нахо-
дящийся в настоящее время на этапе разработки и 
обсуждения, сохранил вектор развития института 
повторности правонарушений в области дорожного 
движения, что является примером попытки решения 
существующих проблем в правоприменительной 
практике. Его авторами отмечается целесообраз-
ность сохранения в КоАП подхода, предусматрива-
ющего выделение в некоторых деликтах повторных 
нарушений [7], как необходимый элемент профи-
лактики наиболее грубых административных про-
ступков. Так, разработчиками, помимо уже отмечен-
ных составов административных правонарушений, 
предлагается усилить ответственность водителей, 
совершивших повторное управление транспортным 
средством с нарушением правил тонировки стекол 
(ч. 6 ст. 21.5) и при отсутствии специального права 
на данный вид деятельности (ч. 2 ст. 21.7). Выра-
зим мнение, что ужесточение мер государственно-
го принуждения к лицам, допускающим повторное 
управление транспортным средством в условиях 
отсутствия необходимых навыков, подтвержденных 
наличием соответствующей категории в водитель-
ском удостоверении, представляет несомненную 

опасность для охраняемых государством обще-
ственных отношений в области дорожного движе-
ния. Вполне логичным видится и предлагаемое зна-
чительное увеличение административного штрафа 
(от 20 до 30 тысяч рублей), а также возможность 
назначения наказания в виде обязательных работ. В 
это же время концепция усиления административ-
ной ответственности за управление транспортным 
средством, светопропускание стекол которого не со-
ответствует требованиям технического регламента, 
предложенная в проекте нового КоАП, представля-
ется не столь очевидной. Во-первых, не является 
бесспорным отнесение данного правонарушения к 
категории деликтов, находящихся в прямой причин-
но-следственной связи с ДТП или существенно уве-
личивающими риск его возникновения. Во-вторых, 
санкция за его первичное нарушение, предусмо-
тренная как действующим законодательством, так 
и проектом нового КоАП, составляет минимально 
возможный денежный штраф в размере пятисот 
рублей, что ставит под сомнение вопрос отнесения 
его к категории «грубых» проступков, повторное со-
вершение которых требует повышенного санкцион-
ного воздействия на правонарушителя. В-третьих, 
если разработчики третьей кодификации полагают 
необходимым усилить борьбу с данными проступ-
ками, не является ли более эффективной мерой уве-
личение суммы денежного штрафа за его первичное 
совершение (например, до размера, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 21.5)? В-четвертых, введение института 
повторности может помешать реализации достаточ-
но эффективной практики выдачи водителям тре-
бования1 об устранении нарушений действующего 
законодательства (в части приведения светопропу-
скаемости стекол транспортного средства в соот-
ветствии с положениями технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств), не-
выполнение которого влечет возможность привле-
чения нарушителя по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назна-
чение наказания в виде административного ареста. 
Приведенная точка зрения соответствует положени-
ям, отраженным разработчиками в концепции, где 
«совершенствование института административной 
ответственности требует трансформации его из пре-
имущественно карательно-фискального инструмен-

1 См. ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ «О полиции».
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та в институт назначения наказания, подлежащего 
дифференцированному применению с учетом риск-
ориентированного подхода в случае, если профи-
лактические и принудительно-профилактические 
меры не имели должного воздействия» [7].

Следует отметить, что позитивным предложе-
нием, в части развития института повторности, 
видится внесение в новый КоАП РФ статьи 21.29, 
предусматривающей назначение наказания в виде 
лишение специального права на управление транс-
портными средствами за систематическое (три и 
более раза) совершение однородных администра-
тивных правонарушений в области дорожного дви-
жения, предусмотренных ч.ч. 3–4 ст. 21.9, ч.ч. 2–3 
ст. 21.10, ч.ч. 1–3 ст. 21.12, ч. 2 ст. 21.13, ч.ч. 3–4 
ст. 21.14, ч.ч. 5–6 ст. 21.15, ч. 2 ст. 21.16, ст. 21.18. 
Отмеченные правонарушения представляют значи-
тельную общественную опасность, увеличивают 
риск возникновения ДТП, получения травм и ги-
бели участников дорожного движения. В этой свя-
зи, по нашему мнению, введение рассматриваемой 
нормы является своевременным и необходимым 
шагом, направленным на обеспечение безопасно-
сти рассматриваемой сферы отношений. Вместе с 
тем, диспозиция ст. 21.29 вызывает определенные 
вопросы. Во-первых, разработчики проекта не кон-
кретизируют временной период, в течение которого 
систематическое совершение однородных админи-
стративных правонарушений образует объективную 
сторону данного деликта. По общему правилу, уста-
навливаемому в ст. 3.32 проекта КоАП, лицо счита-
ется подвергнутым административному наказанию 
со дня вступления в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении до 
истечения одного года со дня окончания исполне-
ния этого постановления. Таким образом, объектив-
ную сторону ст. 21.29 образует совершение одного 
из указанных правонарушений лицом, которое явля-
ется административно наказанным и несет юриди-
ческие обременения за ранее дважды совершенные 
однородные деликты. В связи с изложенным, по-
лагаем, что рассматриваемой норме целесообразно 
восполнить отмеченный пробел в целях исключения 
возможности ее двоякого толкования в правоприме-
нительной и судебной практике. Во-вторых, пере-
чень составов административных правонарушений, 
указанных в ст. 21.29 не является исчерпывающим 

и может быть расширен путем включения ряда де-
ликтов, предусматривающих ответственность за 
управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, не имеющим 
соответствующего права и других.

Подводя итог рассмотренному вопросу отме-
тим, что наиболее существенный толчок в развитии 
институт повторности административных правона-
рушений в области дорожного движения получил в 
период формирования и действия второй кодифика-
ции административно-деликтного законодательства. 
Аварийность на дорогах, обусловленная существен-
ным приростом количества транспортных средств и 
увеличением числа нарушений ПДД, сопряженная 
с возрастающим материальным ущербом и гибелью 
участников дорожного движения, требовала от го-
сударства принятия комплекса неотложных мер, на-
правленных на стабилизацию ситуации. Одной из 
них следует считать применение института повтор-
ности, устанавливающего повышенную юридиче-
скую ответственность за совершение однородных 
правонарушений, как средство профилактики ДТП 
и снижения тяжести их последствий. На сегодняш-
нем этапе возможно выделить следующие векторы 
его развития:

1. Криминализация отдельных деликтов и ис-
пользование административной преюдиции, как 
основание для уголовного преследования лиц, по-
вторно совершивших однородные правонарушения.

2. Введение квалифицированных составов, со-
держащих признак повторности, в существующих 
правонарушениях и усиление административной 
ответственности.

3. Расширение действия института повторно-
сти (неоднократности) в целях формирования но-
вых составов административных правонарушений 
(например, опасное вождение, систематическое со-
вершение однородных административных правона-
рушений).

Выразим мнение, что усиление юридической 
ответственности за правонарушения в области до-
рожного движения зачастую сталкивается с  не-
однозначной реакцией как простых граждан, так 
и ученых-правоведов. В этой связи, применение 
института повторности должно быть основано на 
взвешенной оценке степени опасности того или 
иного деяния создаваемой охраняемым государ-
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ством общественным отношениям и применяться 
в исключительных случаях при невозможности ис-
пользования других административно-правовых 
средств.
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таким малоизученным вопросам административного права, как 
особенности административно-правового статуса организаций  
(в том числе государственных учреждений, должностных лиц), ос-
новы правоохранительной службы, административно-правовые дей-
ствия, методы осуществления административной деятельности, осно-

вы теории административно-публичного обеспечения безопасности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.
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Теоретические аспекты, давшие возможность 
для понимания сущности миграционных процес-
сов, видятся особенно значимыми в целях опреде-
ления методологических подходов к разработке ми-
грационной политики. Так, в соответствии с ними, 

реализация миграции происходит посредством трех 
этапов, а именно:

– стартовый или предварительный этап, заклю-
чается в формировании миграционной подвижно-
сти населения;
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– ключевой этап или фактическая миграцион-
ная мобильность населения;

– финальный или итоговый этап, действую-
щий, как проживание переселенца по новому месту 
жительства» [4, c. 199].

Нормативно-правовая база, регламентирующая 
процесс миграционной политики постоянно обнов-
ляется, а также часто меняется система федераль-
ных миграционных органов. Поэтому некоторые 
аспекты проблемы не были затронуты в научных ис-
следованиях по правовому регулированию в сфере 
миграционной политики в Российской Федерации.

Миграционную политику необходимо рассма-
тривать как комплекс социальных мер, регламенти-
руемых различными нормативными актами, в том 
числе международными соглашениями, направ-
ленных на регулирование миграционных потоков,  
с целью противостояния первопричинам, провоци-
рующим миграцию в избытке [1, c. 8].

Важно отметить, что существуют различные 
подходы к таким понятиям как «миграционные про-
цессы» и «политика», которые создают основание 
для образования различных друг от друга точек зре-
ния на реализацию миграционной политики. В су-
ществующих определениях рассматриваемого тер-
мина прослеживается узконаправленный характер в 
толковании.

Реализация права на свободу передвижения и 
выбора места проживания является процессом, ко-
торый положительно принят законодательством 
многих стран. Это является неотъемлемым и есте-
ственным правам. Этот процесс существенно вли-
яет на экономические, политические, социальные, 
культурные и духовные права в стране проживания 
мигрантов, а также затрагивает права и интересы ее 
граждан. По этой причине государство, в котором 
проживает значительное число беженцев и мигран-
тов, не может быть просто наблюдателем за мигра-
ционными процессами и сталкивается с необходи-
мостью их правового регулирования.

Российская Федерация сталкивается с пробле-
мами регулирования миграции с конца 20-го века, 
когда распад СССР вызвал определенные негатив-
ные последствия. Прежде всего, это рост нелегаль-
ной и неконтролируемой миграции населения – бе-
женцев, трудовых мигрантов, вынужденных пере-
селенцев и нелегальных мигрантов. Внутренняя 

миграция из отдаленных регионов в промышленно 
развитый центр страны сформировала значитель-
ный объем миграционных потоков. 

В настоящее время из-за сложной миграции сло-
жилась крайне сложная демографическая, социаль-
но-политическая и криминальная ситуация в неко-
торых регионах и крупных городах России.

Новые социально-экономические отношения тре-
буют существенного изменения законодательства, ре-
гулирующего проблему миграции населения. В связи 
с этим регулирование основных миграционных про-
цессов (как внутренних, так и внешних) в Российской 
Федерации относится к основным приоритетным за-
дачам, что отражено в концептуальных основах госу-
дарственной миграционной политики [9].

Проблема миграции – это не только проблема 
российского государства. Все страны, так или ина-
че, сталкиваются с одинаковыми процессами. В си-
туации глобализации и кардинальных изменений в 
характере миграционных процессов в мире и в Ев-
ропе необходимо учитывать и использовать между-
народный опыт, а также развивать международное 
сотрудничество в этой области [10].

Ответственность за регулирование миграцион-
ных отношений является одним из приоритетных 
направлений деятельности во многих странах, в том 
числе и в Российской Федерации. Недавние собы-
тия в Европе, США и Российской Федерации указы-
вают на то, что миграционные процессы выходят на 
первый план и влияют на безопасность государства, 
динамику преступности, а также формы и методы 
противодействия. Мировая практика показывает, 
что ни одно государство не смогло обеспечить адек-
ватную правовую поддержку миграционной дея-
тельности. В России это дополняется отсутствием 
опыта регулирования таких процессов.

Одним из проблемных аспектов в действующем 
законодательстве, регламентирующим миграцион-
ные отношения выступает отсутствие в Кодексе об 
административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ), комплексного пра-
вового регулирования порядка применения достав-
ления [5, c. 33].

Полагаем, что в настоящее время существует 
необходимость исследования следующих вопросов:

– порядка действий должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять доставление;
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– порядка действий лица, к которому применя-
ется указанная мера;

– прав и обязанностей данных лиц в момент 
осуществления доставления.

Должностные лица, которые в силу своих слу-
жебных полномочий используют в качестве меры 
обеспечения административного производства та-
кой меры, как доставление, должны иметь точные 
ответы на вопросы представленные на рисунке 1.

Вместе с тем, также необходимо сделать акцент 
на том, что значимым представляется также сам 
перечень субъектов, которые имеют право примене-
ния меры – доставление. В соответствии с КоАП РФ 
данный перечень лиц представляет собой исчерпы-
вающий список (ч. 2 ст. 27.2). В то же время, стоит 
отметить подход В.А. Тюрина, который высказал 
мнение о том, что «нельзя ограничиваться только 
данным перечнем и предложил расширить состав 
правоохранительных органов с предоставлением 
соответствующих полномочий неправительствен-
ным организациям, в том числе национальным 
дружинам, общественным инспекторам по охране 
окружающей среды, сотрудникам ЧОП и детектив-
ных агенств» [6, c. 99].

Данное предложение также было положи-
тельно воспринято А.Ю. Соколовым, который, 
в свою очередь, заявил о том, что «необходимо 
предоставить дополнительные полномочия для 
доставления лиц, независимым государственным 
инспекторам Федерального агенства по рыболов-
ству и сотрудникам неправительственных групп»  
[5, c. 35].

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ до-
ставление осуществляется: «…должностными ли-
цами пограничных органов, военнослужащими, 
должностными лицами органов внутренних дел (по-
лиции), а также другими лицами, исполняющими 
обязанности по охране Государственной границы 
РФ, при выявлении административных правонару-
шений в области защиты и охраны Государственно-
го границы РФ в служебное помещение погранич-
ного органа внутренних дел (полиции), служебное 
помещение воинской части или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения».

Анализ Федерального закона от 05.12.2005 г.  
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества», Постановления Правительства РФ «О 
Порядке привлечения граждан к защите Государ-
ственной границы РФ» [7], а также приказа ФСБ 
России от 17.11.2010 г. № 566 «Об организации 
работы пограничных органов с добровольными на-
родными дружинами по защите государственной 
границы РФ» [8] позволяет сделать вывод о том, что 
членам добровольных народных дружин (далее – 
ДНД) и внештатным сотрудникам пограничных 
органов ФСБ России не дано право осуществлять 
доставление самостоятельно. Перечисленные лица 
могут лишь «оказывать содействие пограничным 
нарядам в задержании лиц, подозреваемых в на-
рушении режима государственной границы РФ, 
пограничного режима, режима в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ, и доставке за-
держанных в расположение соответствующих под-
разделений пограничных органов» [2, c. 50].

Рис. 1. Обязанности лица, уполномоченного на осуществление доставления
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По нашему мнению, для более эффективного 
привлечения к ответственности правонарушителей 
необходимо наделить членов ДНД и внештатных со-
трудников пограничных органов ФСБ России возмож-
ностью самостоятельно доставлять лиц, нарушающих 
правила, установленные на Государственной границе. 

Полагаем, что существует объективная необхо-
димость изложить п. 7 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ в сле-
дующий редакции: «должностными лицами погра-
ничных органов, военнослужащими, должностными 
лицами органов внутренних дел (полиции), а также 
другими лицами, исполняющими обязанности по 
охране Государственной границы Российской Феде-
рации, при выявлении административных правона-
рушений в области защиты и охраны Государствен-
ной границы Российской Федерации – в служебное 
помещение пограничного органа, служебное поме-
щение органа внутренних дел (полиции), служебное 
помещение воинской части или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения».

Важно отметить, что существенной проблемой 
для эффективной реализации пограничного контро-
ля являются существующие коллизии.

Например, на данный момент существуют про-
тиворечия между нормами административного за-
конодательства, регулирующими сроки применения 
административного задержания, в частности п. 2 
ст. 27.5 КоАП РФ, и п. 4 ст. 30 Закона РФ «О Госу-
дарственной границе РФ». КоАП РФ устанавливает 
срок административного задержания не более 48 ча-
сов, в тот же момент в Законе «О Государственной 
границе РФ» установлены другие сроки. Согласно 
п. 4 ст. 30 разрешено задержание на срок до 3 часов 
для составления протокола, а в необходимых случа-
ях для установления личности и выяснения обстоя-
тельств правонарушения до 3 суток с сообщением 
об этом письменно прокурору в течение 24 часов 
с момента задержания или на срок до 10 суток –  
с санкции прокурора.

Исходя, из вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что у подразделений пограничного 
контроля возникают затруднения в определении 
приоритета нормы закона. Однако, норма, предус-
мотренная Законом «О государственной границе 
РФ», представляется наиболее логичной и уместной 
при реализации должностным лицом возложенных 
на него обязанностей. 

Соглашаясь с мнением Гапон Ю.П., представ-
ляется необходимым п. 4 ст. 30 Закона РФ «О Госу-
дарственной границе РФ» изложить в следующей 
редакции:

«осуществлять административное задержание 
лиц, совершивших нарушения режима Государ-
ственной границы, пограничного режима или ре-
жима в пунктах пропуска через Государственную 
границу, на срок до трех часов для составления про-
токола, а в необходимых случаях для установления 
личности и выяснения обстоятельств правонару-
шения – до 48 часов или на срок до десяти суток 
по судебному решению, если правонарушители не 
имеют документов, удостоверяющих их личность и 
установление личности правонарушителей за пери-
од до 48 часов по объективным причинам не пред-
ставляется возможным» и далее по тексту [2, c. 50]. 

А также необходимо дополнить п. 2 ст. 27.5 
КоАП РФ после слов: «на срок не более 48 часов» 
следующим содержанием: «или на срок до десяти су-
ток по судебному решению, если установление лич-
ности правонарушителя за период 48 часов по объек-
тивным причинам не представляется возможным».

Анализ правоприменительной практики в во-
просах миграции показал неоднозначный подход 
сотрудников полиции к мигрантам, в частности, 
различия между «нарушением закона должностны-
ми лицами в целях получения частных финансовых 
выгод (т.е. коррупция) и нацеленностью конкретных 
лиц на дифференцированное обращение по призна-
ку этнического происхождения (т.е. этническая дис-
криминация)». 

На данном этапе миграционная политика в РФ 
стоит на «перекрестке», где нужно будет решить: 
как должна регулироваться миграция, и сколько  
(и какого рода) мигрантов нужно России. Сложив-
шаяся в мире обстановка – пандемия короновирус-
ной инфекции значительно снижает миграционные 
потоки в РФ. На данный момент на российском 
рынке произошло значительное снижение рабочих 
мест. Работу не могут найти не только трудовые ми-
гранты, которые не успели выехать за пределы РФ, 
но и граждане РФ. Важно отметить, что мигранты 
потеряли источник дохода, у многих отсутствует ре-
альная возможность вернуться домой, также у боль-
шинства иностранных граждан отсутствуют нако-
пления, так как они в основном направляют зарабо-
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танные денежные средства домой. Следовательно, 
из-за отсутствия возможности легально заработать 
у них нет средств оплатить свой миграционный па-
тент или/и арендовать жилье для самоизоляции во 
время карантина. Трудовые мигранты сейчас нахо-
дятся в сложной ситуации и остается только пред-
полагать, когда данные граждане начнут совершать 
административные правонарушения и преступле-
ния для того, чтобы «прокормить» себя. 

Поэтому следует уделить особое внимание пра-
воохранительной деятельности в сфере миграции. 
КоАП РФ включает в себя достаточно объемный 
перечень норм, регулирующих правонарушения в 
сфере защиты государственной границы РФ и обе-
спечения режима пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Значительный вклад в 
поддержание миграционных правил вносит участ-
ковый уполномоченный полиции. Основной задачей 
участкового уполномоченного это введение списоч-
ного учета. Данный учет введется в отношении про-
живающих на административном участке иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. В обязанности 
участкового уполномоченного также относится 
осуществление ежемесячной проверки фактическо-
го проживания установленной категории лиц. О ре-
зультатах проверки докладывается руководству тер-
риториального органа внутренних дел рапортом. В 
данном рапорте отражаются следующие сведения: 
дата проверки, с кем она проведена, фамилия, имя и 
отчество проверяемого, адрес его проживания, но-
мер и срок действия его вида на жительство.

Подводя итог, следует отметить, что нами были 
рассмотрены не все, а лишь наиболее актуальные 
проблемные вопросы применения некоторых мер 
обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Между тем представляется, что «устранение от-
меченных недостатков позволит существенно повы-
сить уровень организации по подготовке и осущест-
влению мер, направленных на устранение причин и 
условий, способствующих нарушению законности» 
[3, c. 12].
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Введение
Федеральный бюджет является важной частью 

финансовой системы каждой страны, в том числе 
и Российской Федерации. С помощью него обеспе-
чивается поступление средств и их перераспреде-
ление для обеспечения функций, возложенных на 
Российскую Федерацию. 

Решение поставленных задач обеспечива-
ется за счет доходов, поступлений и накопле-
ний, поступающих в федеральный бюджет. В то 
же время именно доходы федерального бюдже-
та можно назвать его важнейшим элементом, ко-
торый и позволяет государству выполнять его  
функции. 

В настоящее время одним из негативных факто-
ров, влияющих на формирование доходов федераль-
ного бюджета, является пандемия коронавируса и 
меры, принятые для замедления ее распростране-
ния. Изменения внешней и внутренней конъюн-
ктуры могут привести в итоге к снижению доходов 
федерального бюджета и общему спаду экономики, 
начиная со второго квартала 2020 года [1].

Проблемы формирования доходов федерально-
го бюджета в условиях пандемии являются важны-
ми как для экономики страны в целом [2], так и для 
каждого человека, проживающего в ней [3]. Необхо-
димо рассмотреть факторы, влияющие на формиро-
вание доходов федерального бюджета, выделить те, 
чье влияние в настоящих условиях может оказаться 
негативным, оценить их и предложить возможные 
пути минимизации и ликвидации неблагоприятных 
последствий.

Материалы и методы исследования
Федеральный бюджет (далее – ФБ) – одно из 

важнейших звеньев, входящих в состав сферы госу-
дарственных финансов.

Роль ФБ состоит в том, что с его помощью 
формируется финансовая основа, необходимая для 
того, чтобы осуществлять финансовое обеспечение 
деятельности государственного аппарата, судеб-
ных и правоохранительных органов, проведение 
мероприятий в области культуры и в социальной 
сфере, поддержание обороноспособности страны  
и т.д.

Согласно статье шестой Бюджетного кодек-
са под доходами бюджета понимаются денеж-
ные средства, аккумулируемые в бюджете, кро-

ме средств, служащих для покрытия бюджетного  
дефицита1.

В Российской Федерации доходы подразделяют 
на нефтегазовые и ненефтегазовые.

Нефтегазовые доходы используются для фи-
нансового обеспечения нефтегазового трансферта 
и формирования Фонда национального благососто-
яния. Согласно статье 96.6 Бюджетного кодекса2, к 
нефтегазовым доходам относятся:

– НДПИ по добыче углеводородного сырья;
– налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья;
– акциз на направляемое на переработку нефтя-

ное сырье;
– вывозные пошлины на сырую нефть;
– вывозные пошлины на природный газ;
– вывозные пошлины на товары, выработанные 

из нефти.
К ненефтегазовым относят следующие доходы:
– ННП;
– НДС:
– акцизы на спирт, табак и т.д.;
– госпошлина;
– доходы от использования государственного 

имущества;
– доходы от продажи государственного имуще-

ства и т.д.
Так как на величину нефтегазовых поступлений 

влияют различные факторы, с помощью экономи-
ческого моделирования [4] необходимо определить 
какие из них оказывают влияние на поступление вы-
возной пошлины и НДПИ и какие из них могут ока-
зать негативное влияние в условиях пандемии [5].

В качестве результативного фактора был выбран 
объем нефтегазовых доходов: Y – Нефтегазовые до-
ходы, всего.

Факторы, оказывающие влияние:
X1 – Физический объем экспорта нефти, млн т.
X2 – Средняя экспортная цена на нефть, долл. 

США за т.
X3 – Средняя экспортная цена на газ, долл. 

США за куб. м.
X4 – Цена на нефть марки «Юралс», долл. США 

за барр.
1 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019).
2 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019).
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X5 – Объем добычи нефти, млн т.
X6 – Объем добычи газа, млн т.
Данные были отобраны за период с 2000 г по 

2019 г. для того, чтобы результаты были более до-
стоверными.

Подобранные данные представлены в табл. 1.
Эконометрический анализ был проведен с по-

мощью табличного процессора Excel с применени-
ем программ «Регрессия», «Описательная статисти-
ка» функции ЛИНЕЙН и других функций.

Сначала данные были проанализированы на на-
личие выбросов.

Они были сглажены с помощью формулы 
скользящей средней (табл. 2).

yt сгл =
yt−1 + yt + yt+1

3
 , где (1)

yt сгл – текущее значение скользящей средней;
yt-1 – значение исследуемой характеристики в 

предыдущем периоде;
yt – значение исследуемой характеристики в те-

кущем периоде;
yt+1 – значение исследуемой характеристики в 

будущем периоде;
3 – количество наблюдений в скользящем сред-

нем.
Далее была отобрана контролирующая выборка 

(2018 и 2019 гг.).
Далее был произведен отбор регрессоров с по-

мощью метода последовательного присоединения 
регрессоров.

Последовательность действий при применении 
данного метода является следующей: 

– необходимо построить модель между пере-
менной Y и различными факторами с помощью 
функции ЛИНЕЙН и фиксируются значения коэф-
фициента детерминации (R2) для всех уравнений 
отдельно. В спецификацию модели включается тот 
фактор, чье значение R2 максимальное, т.к. он явля-
ется самым информативным;

– далее необходимо рассмотреть модели с дву-
мя факторами, один из которых был выбран ранее 
(назовем это шагом один). Снова сравниваются зна-
чения R2 и выбирается пара, где коэффициент мак-
симален;

– по аналогии рассматриваются модели с тремя 
и более факторами;

– процесс завершается тогда, когда R2 пере-
стает увеличиваться по сравнению с предыдущим 
шагом. Это означает, что дальнейшее включение в 
модель факторов не сможет повлиять нарост инфор-
мативности уже имеющихся факторов. 

В табл. 3 приведены пошаговые результаты при-
менения рассмотренного метода.

Процедура завершилась на пятом шаге. На пер-
вом шаге наиболее информативным регрессором 
оказался х5, который отобран для последующего 
присоединения к нему оставшихся регрессоров. На 
втором – наилучшем набором регрессоров оказался 
набор (х5, х1). На третьем – (х5, х1, х2). На четвер-
том – (х5, х1, х2, х6). На пятом – (х5, х1, х2, х6, х4). 
Однако на шестом шаге коэффициент детермина-
ции снизился по сравнению с предыдущим. Следо-
вательно, можно на этом остановиться.

Далее была записана получившаяся спецификация:
y = a0 + a1 ∗ x1 + a2 ∗ x2+ а4 ∗ х4 + a5 ∗ x5 + а6 ∗ х6 + εt , где (2)
у – зависимая переменная; 
х – независимая переменная; 
а – постоянные неизвестные коэффициенты; 
ε – случайное возмущение.
Запишем оцененную модель в стандартной фор-

ме (с применением функции ЛИНЕЙН):
y = −835,49 − 38,77 ∗ x1 + 3,325 ∗ x2 + 7,71 ∗ х4 + 42,47 ∗ x5 − 14,06 ∗ x6 + εt  (3)
(2684,86) (6,34) (7,73) (53,20) (2,93) (5,33) (293,93)
Нормальность остатков была проверена путем 

применения критерия Дэвида-Хартли-Пирсона:
u =

Макс.−Мин.
Станд. отклон.

  (4)

u = (457,355 − (−621,532))/246,947 = 4,36  (5)

u1 = 3,10 < u = 4,36 <  u2 = 4.37 , значит, остатки 
признаются нормальными. Значения u1 и u2 взяты из 
таблицы критериев Дэвида-Хартли-Пирсона.

Далее было проверено значение коэффициента 
детерминации:

R2 = ESS/TSS, где (6)
R2 – коэффициент детерминации;
ESS – объясненная регрессией сумма квадратов;
TSS – общая сумма квадратов.

R2 =
99477070,01
100513776,6

= 0,989  (7)

p − value = 2 ∗ 10−7 < α = 0,05 , значит R2 призна-
ется значимым.

Коэффициент детерминации признается значи-
мым, и вся модель в целом признается значимой.
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Далее была проведена проверка значимости па-
раметров модели и самой модели в целом с помо-
щью критерия Стьюдента: 

tкрит = (α; df), где (8)
t – критерий Стьюдента;
α – уровень значимости модели;
df – число степеней свободы.
tкрит = (0,05; 12) = 2,179 (9)
Далее рассчитываем tрасч для каждого коэффици-

ента а;

�𝑡𝑡𝑡𝑡расч� =  
|𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖|
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖

 , где (10)

tрасч – расчетное значение t – критерия;
ai – коэффициент;
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑖𝑖𝑖𝑖  – стандартная ошибка.
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎0~ | = �−835,491

2684,859� � = 0,31  (11)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎1~ | = �−38,77

6,31� � = 6,14  (12)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎2~ | = �3,32

7,73� � = 0,43  (13)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎4~ | = �7,71

53,20� � = 0,14  (14)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎5~ | = �42,47

2,93� � = 14,5  (15)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎6~ | = �−14,06

5,33� � = 2,64  (16)
Коэффициенты признаются значимыми, если 

t > tкрит. Можно сделать вывод о том, что значимы-
ми признаются только а1~ , а5~  и а6~ .

С помощью теста Дарбина-Уотсона на наличие ав-
токорреляции необходимо проверить, зависят ли остат-
ки друг от друга и имеется ли их тенденция во времени:

DW =
∑(ut − ut−1)^2

∑(ut )^2
 , где (17)

ut – остатки уравнения регрессии;
t – число наблюдений.

DW =
2103577
1036707

  = 2,029 (18)

du = 2,06
dl = 0,57
4 – du = 1,94 
4 – dl = 3,29 
Так как DW=2.029ϵ(1,94;2,06), то автокорреля-

ция остатков отсутствует.
Необходимо проверить нормальность случай-

ных ошибок модели с помощью теста Голдфелда-
Кванта:

GQ =
RSS1
RSS3

 , где (19)

GQ – тестовая статистика;
RSS1 – сумма квадратов остатков 1;
RSS2 – сумма квадратов остатков 2.

Fкрит = F.ОБР.ПХ (α; df1; df2), где (20)
α – уровень значимости модели;
df1 – число степеней свободы 1;
df2 – число степеней свободы 2.
Fкрит = F.ОБР.ПХ (0,05; 3; 3) (21)
Выполняя сортировку по всем значениям х по-

следовательно, был делан вывод о том, что остатки 
признаются гомоскедастичными, т.к. значения GQ и 
GQ-1 не превышают Fкрит. 

Можно сделать вывод о том, что модель адекват-
на. Значит, отобранные факторы (физический объем 
экспорта нефти, средняя экспортная цена на нефть, 
цена на нефть марки «Юралс», объем добычи нефти, 
объем добычи газа) оказывают влияние на формиро-
вание нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Для проведения эконометрического анализа [4] 
влияния факторов на ненефтегазовые доходы необ-
ходимо обратить внимание на такие факторы, как: 
объем инвестиций, численность и благосостояние 
населения, объем импорта и т.д. [5].

В качестве результативного фактора был выбран 
объем ненефтегазовых доходов: Y – Ненефтегазо-
вые доходы, всего.

Факторы, оказывающие влияние:
X1 – ВВП, млрд руб.
X2 – Объем инвестиций в основной капитал, 

млн руб.
X3 – Численность населения, тыс. чел.
X4 – Среднедушевые денежные доходы населе-

ния, руб.
X5 – Объем импорта, млн долл. США
X6 – Прямые инвестиции РФ в Россию, млн 

долл. США
Данные были отобраны за период с 2000 г по 

2019 г. для того, чтобы результаты были более до-
стоверными.

Подобранные данные представлены в табл. 4.
Сначала данные были проанализированы на на-

личие выбросов, которые не были обнаружены. Зна-
чит, сглаживание осуществлять не нужно.

Далее была отобрана контролирующая выборка 
(2018 и 2019 гг.) 

В табл. 5 приведены пошаговые результаты при-
менения рассмотренного выше метода.

Процедура завершилась на четвертом шаге. На 
первом шаге наиболее информативным регрессо-
ром оказался х2, который отобран для последующе-
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го присоединения к нему оставшихся регрессоров. 
На втором – наилучшем набором регрессоров ока-
зался набор (х2, х3). На третьем – (х2, х3, х5). Одна-
ко на четвертом шаге коэффициент детерминации в 
случае снизился по сравнению с предыдущим. Сле-
довательно, можно на этом остановиться.

Далее была записана получившаяся специфика-
ция:

y = a0 + a2 ∗ x2 + a3 ∗ x3+ a5 ∗ x5 + εt  (22)
Запишем оцененную модель в стандартной фор-

ме (с применением функции ЛИНЕЙН):
y = 85380,2 + 0,0006 ∗ x2 − 0,58 ∗ x3 − 0,008 ∗ x5 + εt  (23)
(25858,4)    (0,000009)    (0,18)   (0,006) (787,83)
Нормальность остатков была проверена путем 

применения критерия Дэвида-Хартли-Пирсона:
u = (998,315 – (–1818,68))/714,944 = 3,94 (24)
u1 = 3,10 < u = 3,94 < u2 = 4,37, значит, остатки 

признаются нормальными.
Далее необходимо проверить значение коэффи-

циента детерминации:

R2 =
119191034,8
127880497,8

= 0,932  (25)

p − value = 32,04 ∗ 10−8 < α = 0,05 , значит R2 
признается значимым.

Коэффициент детерминации признается значи-
мым, и вся модель в целом признается значимой.

Далее была проведена проверка значимости па-
раметров модели и самой модели в целом: 

tкрит = (0,05; 14) = 2,14 (26)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎0~ | = �85380,2

25858,4� � = 3.30  (27)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎2~ | = �0,0006

0,000009� � = 6,48  (28)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎3~ | = �−0,58

0,18� � = 3,26  (29)
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎5~ | = �−0,008

0,06� � = 1,45  (30)
Коэффициенты признаются значимыми, если 

t > tкрит. Можно сделать вывод о том, что значимы-
ми признаются только а0~ , а2~  и а3~ .

С помощью теста Дарбина-Уотсона необходимо 
проверить, зависят ли остатки друг от друга, и име-
ется ли их тенденция во времени:

DW =
14838343
8689463

 = 1,708 (31)

du = 1,69
dl = 0,93
4 – du = 2,31 
4 – dl = 3,07 
Так как DW=1.707ϵ(1,69;2,31), то автокорреля-

ция остатков отсутствует.

Тест Голдфелда-Кванта на нормальность слу-
чайных ошибок:

Fкрит = F.ОБР.ПХ (0,05; 4; 5) (32)
Выполняя сортировку по всем значениям х по-

следовательно, был сделан вывод о том, что остатки 
признаются гомоскедастичными, т.к. значения GQ и 
GQ-1 не превышают Fкрит. 

Можно сделать вывод о том, что модель адек-
ватна. Значит, такие факторы, как объем инвестиций 
в основной капитал, численность населения, сред-
недушевые денежные доходы населения оказывают 
влияние на формирование ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета.

Результаты
В настоящих условиях было принято решение 

о сокращении добычи нефти в рамках соглашения 
ОПЕК+. В мае–июне для России снижение добычи 
нефти будет составлять 11 млн.барр./сутки, во вто-
ром полугодии – на 8,6 млн барр./сутки, в дальней-
шем (до конца 2022 года) будет ожидаться снижение 
до 6,7 млн барр./сутки1. 

Оценим, какие потери понесет ФБ при соблю-
дении условий соглашения. В первом квартале 
2020 года среднесуточный объем добычи составил 
11,31 млн барр./сутки, т.е. около 1029,21 млн т. Т.е. 
за три месяца было добыто 140,41 млн т. принимая 
во внимание, что 1 тонна нефти составляет 7,33 бар-
реля. В апреле было добыто 340,5 млн барр. нефти, 
что равно 46,45 млн т. за май–июнь должно быть 
добыто 671 млн барр. или 91,54 млн т. Объем даль-
нейшей добычи до конца года составит 1582,4 млн 
барр. или 215,88 млн т. В общей сложности объем 
добычи за год должен составить 494,28 млн т., что 
на 69,72 млн т. ниже объема, заложенного при пла-
нировании федерального бюджета. Потери составят 
около 23 млрд руб.2

Существуют риски сохранения низких цен на 
нефть марки «Юралс». 

Согласно прогнозу Центрального банка сред-
негодовая цена на 2020 год составит 27 долл./
барр., в 2021 году – 35 долл./барр., а в 2022 году –  
45 долл./барр.3 В итоге, по данным Минфи-
на, недополучение доходов от нефтегазово-

1 https://ria.ru/20200501/1570726794.html
2 Рассчитано авторами по формуле НДПИ в отношении 

нефти с учетом того, что налоговая ставка с учетом коэффици-
ента составила в апреле 333,78 руб.т.

3 https://1prime.ru/energy/20200506/831390395.html
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го сектора может составить за 3 года около  
4,1% ВВП1.

Минэкономразвития предлагает два различных 
прогноза: в 2020 году снижение цены на нефть до  
57 долл./барр., к 2024 году – до 53 долл./барр., что 
не приведет к недополучению нефтегазовых дохо-
дов; 42,5 долл./барр. в 2020 году и увеличение до 
45,9 долл./барр. К 2024 году, что также не должно 
привести к потерям бюджета2.

Ожидается также снижение поступлений от не-
нефтегазовых доходов.

В первую очередь это связано со снижением 
объемов инвестиций в основной капитал, умень-
шением числа малых и средних предприятий, сни-
жением заработных плат, реально располагаемых 
доходов граждан, несмотря на принятые правитель-
ством меры поддержки населения и бизнеса, сниже-
нию потребительского спроса.

Согласно аналитическому отчета ЦБ РФ, объем 
инвестиций в основной капитал по итогам первого 
квартала 2020 г составил 0% по отношению к анало-
гичному периоду предыдущего года. В дальнейшем 
объем инвестиций может снижаться в связи с небла-
гоприятным состоянием организаций и замедлени-
ем вследствие этого кредитования предприятий, т.к. 
большое количество средств, взятых в кредит, было 
инвестировано.

Необходимо также отметить, что наблюдается 
снижение реально располагаемых доходов граж-
дан. Это связано с закрытием многих организаций 
табл.6, занятых в сферах гостиничного, туристиче-
ского бизнеса, оказания услуг населению и обще-
ственного питания. Согласно исследованию3, по 
реально располагаемым доходам граждан ожида-
ется существенное снижение во втором квартале 
2020 года, однако к концу четвертого квартала объ-
ем должен достичь почти того же значения, что на-
блюдалось на начало года.

Выводы
Для поддержки населения необходимо осуще-

ствить принятие мер по минимизации безработи-

1  h t t p s : / / i z . r u / 9 2 8 3 9 4 / d m i t r i i - g r i n k e v i c h / s h o k -
ukhodi-minfin-rasschital-uron-ot-padeniia-nefti-do-10-za-
barrel?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

2 https://www.rbc.ru/economics/04/10/2019/5d96a6a39a7947
545952a6fb

3 http://www.inveb.ru/attachments/article/247/%20и%20ан-
тикризисные%20мер~.pdf

цы, поддержку незащищенных и мало защищенных 
слоев населения, обеспечение всех граждан товара-
ми первой необходимости.

В сложившихся условиях я считаю целесообраз-
ным для поддержки малого и среднего предприни-
мательства увеличение количества временных и по-
стоянных льгот для малого и среднего бизнеса, ак-
тивизацию и улучшение работы Фондов поддержки 
предпринимательства и Фондов поддержки малого 
и среднего бизнеса. 

Для пострадавших в условиях пандемии пред-
приятий предлагается предоставление отсрочки по 
налоговым и коммунальным платежам, снижение 
для пострадавших предприятий налогового бреме-
ни, предоставление финансовой помощи, кредито-
вание на льготных условиях.

Необходимо повышать эффективность осущест-
вления государственных закупок российских това-
ров для поддержки национального производителя, 
особенно на начальных этапах их деятельности в це-
лях повышения их конкурентоспособности и роста 
спроса на их продукцию, а также содействию осу-
ществления научно-исследовательских разработок.

Необходимо осуществление цифровизации 
экономики, что приведет не только к росту госу-
дарственных затрат на ее осуществление, но и по-
влияет на повышение производительности труда, а 
это в свою очередь приведет к возрастанию темпов 
экономического роста, защите российского рынка.

Необходимо, чтобы повышение уровня нало-
говых ДФБ осуществлялось за счет увеличения 
прибыли организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в ненефтегазовом секторе. В настоящих 
условиях, с учетом наложенных на РФ санкций, 
появилась благоприятная среда для развития отече-
ственных организаций во многих отраслях эконо-
мики. Это в свою очередь приведет к росту их кон-
курентоспособности и увеличению объемов реали-
зуемых товаров и услуг. Все это приведет к росту 
доходов от НДС и ННП.

На увеличение доходов можно повлиять с помо-
щью инновационного развития. Предприятия будут 
выпускать более качественную продукцию, чья до-
бавленная стоимость будет выше. Для увеличения 
роста инноваций надо увеличивать число организа-
ций, занимающихся наукой, увеличить число предо-
ставляемых им грантов.
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Увеличение поступлений средств в ФБ за счет 
повышения доходов от нефтегазовой отрасли явля-
ется нецелесообразным в связи с тем, что на объемы 
поступающих средств оказывают влияние не только 
внутренние, но внешние факторы, такие как цена на 
нефть. Увеличение доли нефтегазовых доходов по-
влечет за собой еще большее увеличение зависимо-
сти от продажи энергоресурсов.

Однако считаем, что увеличение бюджетных до-
ходов нельзя производить за счет повышения ставок 
имеющихся налогов или введения новых налогов, 
ведь нагрузка на население и бизнес и сейчас уже 
является большой, из-за чего уровень жизни насе-
ления не становится лучше, а организации не име-
ют возможности развиваться или вовсе прекращают 
свою деятельность.

Таким образом, реализация данных рекоменда-
ций позволит увеличить объем ДФБ.
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Таблица 1 
Подобранные данные. Нефтегазовые доходы

Год
Нефтегазовые 

доходы,  
всего

Физический 
объем  

экспорта 
нефти, млн т.

Средняя  
экспортная 

цена на 
нефть, долл. 
США за т.

Средняя  
экспортная 
цена на газ, 
долл. США  

за куб. м

Цена на 
нефть марки 

«Юралс», 
долл. США 

за барр.

Объем  
добычи  
нефти,  
млн т.

Объем  
добычи газа,  
млрд куб. м

y x1 X2 X3 X4 X5 X6

2000 177,9 144,4 175 0,09 26,8 327 584

2001 243,6 164,5 151,9 0,1 23 352 581

2002 399,5 189,5 153,5 0,09 23,7 384 595

2003 541,7 228 173,8 0,11 27,2 426 620

2004 1072,6 260,3 226,3 0,11 34,4 463 633

2005 2162 252,5 330,5 0,15 50,6 475 641

2006 2943,5 248,4 411,7 0,22 61 486 656

2007 2897,4 258,6 469,9 0,23 69,4 497 653

2008 4389,4 243,1 662,9 0,36 94 494 666

2009 2984 247,5 406,5 0,25 60,7 501 683

2010 3830,7 250,7 545,5 0,28 78 512 651

2011 5641,8 244,5 733,2 0,34 109,6 519 671

2012 6383,9 240 754 0,35 110,6 527 655

2013 6534 236,6 734 0,34 108 532 668

2014 7433,8 223,5 688,7 0,31 97,7 535 642

2015 5862,6 244,5 366,4 0,23 51,2 542 634

2016 4844 254,9 289,2 0,16 41,9 556 641

2017 5971,9 252,8 369,4 0,18 53 554 604

2018 9017,7 260,6 495,9 0,22 70 563 625

2019 8228 267,5 454,9 0,19 63,6 561 738

Источник: данные Росстата, ЦБ РФ, Министерства экономического развития,  
ЕМИСС, ФЗ «Об исполнении федерального бюджета» с 2000 по 2019 гг.
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Таблица 2
Сглаженные данные. Нефтегазовые доходы

Год
Нефтегазовые 

доходы,  
всего

Физический 
объем  

экспорта 
нефти, млн т.

Средняя  
экспортная 

цена на 
нефть, долл. 
США за т.

Средняя  
экспортная 
цена на газ, 
долл. США 

за куб. м

Цена на 
нефть марки 

«Юралс», 
долл. США 

за барр.

Объем  
добычи  

нефти, млн т.

Объем  
добычи газа, 
млрд куб. м

y x1 x2 x3 x4 x5 x6

2000 177,9 166,0 175,0 0,09 26,8 354 584

2001 243,6 173,0 151,9 0,10 23,0 363 581

2002 399,5 197,0 153,5 0,09 23,7 384 595

2003 541,7 228,0 173,8 0,11 27,2 426 620

2004 1072,6 260,3 226,3 0,11 34,4 463 633

2005 2162 252,5 330,5 0,15 50,6 475 641

2006 2943,5 248,4 411,7 0,22 61,0 486 656

2007 2897,4 258,6 469,9 0,23 69,4 497 653

2008 4389,4 243,1 662,9 0,36 94,0 494 666

2009 2984,0 247,5 406,5 0,25 60,7 501 683

2010 3830,7 250,7 545,5 0,28 78,0 512 651

2011 5641,8 244,5 733,2 0,34 109,6 519 671

2012 6383,9 240,0 754,0 0,35 110,6 527 655

2013 6534,0 236,6 734,0 0,34 108 532 668

2014 7433,8 223,5 688,7 0,31 97,7 535 642

2015 5862,6 244,5 366,4 0,23 51,2 542 634

2016 4844,0 254,9 289,2 0,16 41,9 556 641

2017 5971,9 252,8 369,4 0,18 53,0 554 604

2018 9017,7 260,6 495,9 0,22 70,0 563 625

2019 8228,0 267,5 454,9 0,19 63,6 561 656

Источник: данные Росстата, ЦБ РФ, Министерства экономического развития,  
ЕМИСС, ФЗ «Об исполнении федерального бюджета» с 2000 по 2019 гг.

Таблица 3 
Метод последовательного присоединения регрессоров. Нефтегазовые доходы

R2dj R2dj
Шаг 1

x1 0,184329 x4 0,61995
x2 0,64754 x5 0,77356
x3 0,6264 x6 0,25929

Шаг 2
х5+х1 0,93796 х5+х4 0,8563
х5+х2 0,86331 х5+х6 0,76503
х5+х3 0,84467

Шаг 3
х5+х1+х2 0,98003 х5+х1+х6 0,94346
х5+х1+х3 0,9702
х5+х1+х4 0,97951

Шаг 4
х5+х1+х2+х3 0,98092
х5+х1+х2+х4 0,9787
х5+х1+х2+х6 0,98524

Шаг 5
х5+х1+х2+х6+х3 0,98536
х5+х1+х2+х6+х4 0,98539

Шаг 6
х5+х1+х2+х6+х4+х3 0,98409

Источник: авторская разработка
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Таблица 4
Подобранные данные. Ненефтегазовые доходы

Год Ненефтегазовые ВВП,  
млрд руб.

Объем  
инвестиций  
в основной  
капитал,  
млн руб.

Численность  
населения,  
тыс. чел.

Среднедушевые 
денежные  

доходы  
населения, руб.

Объем  
импорта,  

млн долл. США

Прямые  
инвестиции РФ 

в Россию,  
млн долл.  

США

y x1 x2 x3 x4 x5 x6

2000 861,6 7305,6 1165234,2 146890,1 2281,1 33880 2678

2001 1332,7 8943,5 1504712,1 146303,6 3062 41883 2847

2002 1449,7 10830,5 1762407,3 145649,3 3947,2 46177 3474

2003 1664,6 13208,2 2186365,2 144963,6 5170,4 57347 7929

2004 2306,3 17027,1 2865013,9 144333,6 6410,3 75569 15403

2005 4615,7 21609,7 3611109 143801 8111,9 98708 15508

2006 5223,5 26917,2 4730022,9 143236,6 10196 137807 37595

2007 6252 33247,5 6716222,4 142862,7 12602,7 199746 55874

2008 6380,3 41276,8 8781616,4 142747,5 14940,6 267101 74783

2009 5732,7 38807,2 7976012,8 142737,2 16856,9 167348 36583

2010 6458,4 46308,5 9152096 142833,5 18958,4 228912 43168

2011 7707,2 55967,2 11035652 142865,4 20780 205760 55084

2012 8409,9 68163,8 12586090, 143056,4 23221,1 317263 50588

2013 6398,9 73133,9 13450238, 143347,1 25684,4 315298 69219

2014 7063,1 79058,4 13902645, 146200 27412,4 287063 22031

2015 7796,7 83094,3 13897187, 146267,3 30254,2 182902 6853

2016 8616 86014,2 14748846, 146544,7 30865 182448 32539

2017 9117 92101,3 16027302 146804,4 31896,5 227464 28557

2018 10436,5 103875, 17782012 146880,4 33178,1 238151 8785

2019 11943,5 109361, 19318812 146780,7 35249,3 243781 31783

Источник: данные Росстата, ЦБ РФ, Министерства экономического развития,  
ЕМИСС, ФЗ «Об исполнении федерального бюджета» с 2000 по 2019 гг.

Таблица 5 
Метод последовательного присоединения регрессоров. Ненефтегазовые доходы

R2dj R2dj

Шаг 1

x1 0,810902 x4 0,836777
x2 0,860867 x5 0,693938
x3 -0,01781 x6 0,320252

Шаг 2

x2+x1 0,876931 x2+x5 0,864626
x2+x3 0,911407 x2+x6 0,885617
x2+x4 0,854008

Шаг 3

x2+x3+х1 0,909583 x2+x3+х6 0,907134
x2+x3+х4 0,909448
x2+x3+х5 0,917489

Шаг 4

x2+x5+х3+х1 0,91245
x2+x5+х3+х4 0,91146
x2+x5+х3+х6 0,91117

Источник: авторская разработка
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Таблица 6
Число микропредприятий, малых и средних предприятий в России в период с 10 января по 10 мая 2020 года

10.01.2020 10.03.2020 10.05.2020 изменение на 10.03.2020  
по отношению к 10.01.2020

изменение на 10.05.2020  
по отношению к 01.03.2020

Микро 5675756 5720459 5795906 44703 75447
из них:

ИП 3361628 3385278 3434270 23650 48992
Юр.л. 2314128 2335181 2361636 21053 26455

из них:
Вновь созданные:
ИП 756421 843009 894686 86588 51677

Юр.л. 305711 342718 372599 37007 29881
Малые 224105 222899 222087 -1206 -812
из них:

ИП 26263 26008 25811 -255 -197
Юр.л. 197842 196891 1996276 -951 1799385

Средние 17045 16998 17042 -47 44
из них:

ИП 304 300 297 -4 -3
Юр.л. 16741 16698 16745 -43 47

Источник: данные ФНС
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Аннотация. Исследуются концептуальные основы развития мирового кризиса. При этом предлагаются механизмы противо-
действия ему на национальном уровне. Рассматриваются модели и финансово-экономические инструменты макроэкономического 
прогнозирования. Особое внимание уделено методике обратного прогнозирования, ибо она более корректна и существенно расши-
ряет круг практических задач, которые могут быть решены и эффективно использованы при корректировке развития национальной 
экономики в условиях кризисных проявлений. Для прогнозирования динамики макропоказателей целесообразно использовать сто-
хастическое моделирование и, соответственно, модели и алгоритмы, построенные на его основе. В результате внедрения в практику 
управления экономикой страны алгоритма оценки, анализа и прогнозирования, разработанного на основе методики обратного про-
гнозирования, могут быть определены особенности и начальные точки дисбалансов в национальной (региональной, глобальной) 
экономике, определены условия внешнеэкономического равновесия, факторы равновесия. Исследована трансформация экономи-
ческой системы России в посткризисный период. Предложены подходы к реформе финансовой системы и банковского сектора, 
которые будут способствовать расширению возможностей кредитования реального сектора экономики. 

Ключевые слова: макроэкономика, мировые кризисы, экономическая политика, математические модели, финансовые инстру-
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attention is paid to a technique of the return forecasting because it is more correct and significantly expands a circle of practical tasks which 
can be solved and effectively used at correction of development of national economy in conditions crisis manifestations. For forecasting 
of dynamics of macroindicators it is expedient to use stochastic modeling and, respectively, the models and algorithms constructed on its 
basis. As a result of introduction in practice of management of national economy of an algorithm of assessment, the analysis and forecasting 
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Математические методы предвидения миро-
вых кризисов. В настоящее время, когда на первый 
план выходят проблемы преодоления последствий 
дисбалансов в мировой экономике, а также разра-
ботки и реализации долгосрочного стратегического 
плана, ощущается острый дефицит в новых мето-
диках, алгоритмах и систем их ранней диагностики 
проявления кризисных явлений [1; 2, с. 222–268; 3, 
с. 5–36; 4]. Из сказанного возникает необходимость 
методических рекомендаций по проведению ком-
плексной диагностики, результатом которой может 
являться формирование научно обоснованной оцен-
ки основных макроэкономических показателей эко-
номической ситуации в стране (регионе, мире). При 
отсутствии прогноза или его ошибочности могут 
быть приняты решения, которые не только не дадут 
желаемых результатов, но и приведут к диспропор-
циям в экономике, к нежелательным последствиям 
и потерям. Необходимость макроэкономического 
прогнозирования диктуется также рядом других об-
стоятельств, связанных со сменой технологических 
укладов, постоянной сменой продолжительности 
циклов экономического развития, неритмичностью 
экономических процессов, возможных структурных 
сдвигов (нежелательных или наоборот) в нацио-
нальной экономике [5, р. 1−48; 6; 7, с. 23–33]. 

Интеграция национальной экономики в миро-
вую обуславливает неизбежность синхронизации 
цикличных колебаний с общемировыми тенденция-
ми. Без выбора правильной стратегии стабилизаций, 
своевременных и адекватных мер противодействия 
негативным последствиям кризиса, он будет осо-
бенно болезненно отражаться на экономике страны, 
примером чему служит период 2008–2009 гг. и нега-
тивный опыт ряда стран. Признание неизбежности 
кризиса и понимание его характера, природы, пери-
одичности делают возможным и необходимым про-
гнозирование кризисов, диагностика которых, как 
показывает проведенное нами исследование, может 
включать в себя несколько этапов. 

При прогнозировании наиболее сложным и от-
ветственным элементом теории предвидения по 
методологии макроэкономического прогнозирова-
ния является прогноз процессов нестабильности 
с циклической динамикой исследуемых объектов. 
При определении и прогнозировании дисбалансов 
главной целью является определение возможных 

сроков его наступления исходя из закономерностей 
и тенденций цикличной динамики, его характера, 
факторов и возможных последствий, механизма и 
инструментов, мер и мероприятий его преодоления, 
с тем, чтобы пройти этот период в возможно корот-
кий срок и с минимальными потерями в экономике.

Механизм противодействия мировому кризису 
на национальном уровне правомерно рассматривать 
через призму, прежде всего, инструментов денеж-
но-кредитной и бюджетно-налоговой составляю-
щих, торговли и инвестирования, которые наиболее 
полно отражают тенденции развития и состояние 
национальной экономики. Они обуславливают со-
отношение политики внутри страны и за рубежом. 
Связующими элементами всех этих процессов вы-
ступают курс национальной платежной единицы, 
процентные ставки и платежный баланс. С точки 
зрения классической денежной теории при реали-
зации экономического механизма с целью регули-
рования деятельности экономики страны оптималь-
ной считается схема макроэкономического регули-
рования, сочетающая процессы: 

денежная масса – норма процента –  
капиталовложения – национальный доход (ВВП) – 

внешний долг
Стабилизация денежного обращения и оп-

тимизация факторов производства ставятся в за-
висимость, как от внутренних, так и от внешних 
факторов и, прежде всего, от разумного сочетания 
ограничительной денежно-кредитной и рациональ-
ной бюджетной политики. Предполагается, что фи-
нансовые инструменты и финансовые гарантии бу-
дут при этом обеспечивать надежность и доверие, 
как со стороны субъектов хозяйствования, так и со 
стороны иностранных кредиторов к проводимой 
государством экономической политике во внешней 
и внутренней сфере [8]. В современной литературе 
предложено ряд методологий (методик) прогнози-
рования кризисов и путей выхода из них, в том чис-
ле авторские [9]. 

Нобелевский лауреат в области экономики  
Л. Клейн предложил модель макроэкономики США, 
которая состоит из шести уравнений и трех балан-
совых тождеств [10]. В модели используются сле-
дующие обозначения переменных: М1 – денежная 
масса (кассовые остатки); N1 – население страны; 
Gt – государственные расходы в период t. 
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Данная модель позволяет получать прогнозные 
значения 9 эндогенных переменных: Y1 – валовой 
национальный доход; K1 – валовой объем основ-
ных капитальных фондов; L1 – численность рабочей 
силы; I1 – объем валовых инвестиций; C1 – объем ва-
лового потребления; U1 – численность безработных; 
w1 – уровень заработной платы; r1 – уровень ставки 
процента; p1 – уровень цен.

Шесть уравнений поведения макроэкономики, 
описываются следующими функциями, содержа-
щими случайную переменную (поправка на стати-
стические ошибки)ε :

Функция потребительская:

1 0 1 1 ( ),iC a a Cε= + Υ +  10 1<<a  
(1)

Функция инвестиционная:

)(113121101 IKbrbbbI t ε+++Υ+= −
 (2)

Функция монетарная:

)(113121101 MKbrccñM t ε+++Υ+= −  (3)

Функция производственная:

)(11101
21 YLKd dd ε=Υ

 
(4)

Функция инфляционная:

1 1
0 1

1 11
( )dp dwk k pp w ε= + +  (5)

Функция динамики заработной платы:

1 1 1
0 1

1 1 11 2 13

1 ( )dw dp dYl l l l ww p Y U
ε= + + + +  (6)

Балансовые тождества имели вид:

111 LNU −=  (7)

1111 GIC ++=Υ  (8)

111 IKK t += −  (9)

Впоследствии эти уравнения были модифици-
рованы и сформированы в виде бруклинской мо-
дели, состоящих из 115 уравнений поведения ма-
кроэкономических показателей и 88 балансовых 
тождеств. Полученные прогнозные значения эн-
догенных переменных обеспечивали возможность 
оценить информацию для ее использования при 
проведении государством рациональной стабили-
зационной экономической политики. Однако, как 
показала практика, даже при использовании моди-
фикационной модели прогнозирования правитель-

ство США не избежало кризиса в своей экономике. 
Конечно, США – большая страна с открытой эко-
номикой, Российская Федерация – средняя страна 
(по макроэкономическим показателям) с открытой 
экономикой. В силу этой особенности требуются 
другие подходы для упреждения мирового кризиса 
и прогнозирования основных макроэкономических 
показателей, выработки комплекса мероприятий по 
выходу из кризиса [11, с. 48–68].

Правительство страны определяет экономиче-
скую политику, которая моделируется как набор 
ряда функций, зависящих от вектора реально-
го состояния экономики России. В каждый мо-
мент времени t  фирмы-резиденты, домашние 
хозяйства и иностранные резиденты максимизи-
руют свою ожидаемую полезность, которая за-
висит от доходности собственного капитала (для 
фирм), от портфеля активов (для иностранных 
резидентов) и от конечного потребления (для до-
машних хозяйств). Уровень цен в национальной 
валюте, реальная заработная плата в националь-
ной экономике и доходности заемного капитала 
устанавливаются в каждый момент времени t   
таким образом, чтобы обеспечить равновесие на 
рынках труда, заемного капитала и на рынке на-
циональной валюты. При этом также должно 
выполняться условие равенства ожидаемых эко-
номическими агентами уровня инфляции и доход-
ности собственного капитала реальным значени-
ям этих переменных в каждый текущий момент  
времени. 

Заметим, что равновесие устанавливается толь-
ко в текущий момент времени t . При этом ожидае-
мые (в текущий момент времени t ) фирмами, до-
машними хозяйствами и иностранными инвестора-
ми значения соответствующих переменных в 
будущем (т.е. в моменты времени tτ > ), вообще 
говоря, не находятся в равновесии, т.е. в состоянии 
нестабильности. Следовательно, становятся извест-
ными (равновесные) решения, принимаемые (в те-
кущий момент времени t ) фирмами, домашними 
хозяйствами, иностранными резидентами и госу-
дарством. Эти решения и определяют динамику 
экономической системы страны.

Для моделирования возможных дефолтов уров-
ня цен (т.е. гиперинфляции), собственного и заемно-
го капитала используется случайная пуассоновская 
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мера ν(dx, dt) (где x = (x1, …, xn)) (в соответствии 
с общепринятым подходом для моделирования 
случайных скачков в непрерывном времени). От-
метим, что случайная пуассоновская мера ν(dx, dt) 
характеризуется, во-первых, параметром λ, равным 
ожидаемому числу ее скачков за единицу времени, 
и, во-вторых, вероятностным распределением P(dx) 
скачков. В такой методике комплексно производит-
ся оценка параметров, что очень важно для эффек-
тивного использования обратного прогнозирования. 
Особенность методики обратного прогнозирования 
состоит в том, что она позволяет подобрать такой 
набор значений параметров экономической полити-
ки, при котором обеспечивается достижение опре-
деленных значений макроэкономических показате-
лей [12, р. 813–828; 13]. 

И чтобы удостоверится в этом, поступим сле-
дующем образом: пусть ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑  равно разности между 

желаемым значением макропоказателя (в некото-
рый момент времени в будущем) и прогнозным 
значением этого показателя при использовании ис-
ходного варианта экономической политики (описы-
ваемого набором исходных значений параметров 
экономической политики), а j∆α  – разность между 
рассматриваемым и исходным значением параметра 
экономической политики. В дальнейшем использу-
ем функцию Лагранжа для минимизации выраже-
ния b a−  при условии (10):

( ) ( ) ( ), ;L a b b a F b F aλ = − − λ µ + − µ − −ρ    (10)
В соответствии с равенством (10) для того, что-

бы достичь (в некотором приближении) желаемых 
значений целесообразно решить относительно пе-
ременных ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑  систему линейных уравнений:

,ij j i
j

a xα⋅∆ = ∆∑   (11)

где i – индекс принимает значения, соответ-
ствующие видам исследуемых макропоказателей; 
j – индекс суммирования принимает значения, 
соответствующие видам параметров экономиче-
ской политики, значения которых могут меняться; 

,ij
j

ij xa ∆=α∆⋅∑  – разность заданных значений макроэкономи-
ческого показателя (в некоторый момент времени в 
будущем) и прогнозного значения этого показателя 
при использовании исходного варианта экономиче-
ской политики (описываемого набором исходных 
значений параметров экономической политики); 

j∆α  – разность между рассматриваемым и исход-

ным значением параметра экономической политики  
страны.

Экономическая политика правительства страны 
в отношении государственных активов моделирует-
ся как набор экзогенно заданных функций, описы-
вающих зависимость желаемого (для государства) 
размера государственных активов от вектора состо-
яния экономики, и должна удовлетворять следую-
щему условию:

GL(S) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )d f d f
G G G G GM S M S B S B S E S G S+ + + + + =  (12)

где значение G(S) определяется естественным 
образом с помощью соответствующих компонент 
вектора XG, входящего в состав вектора S (т.е. 

( ) d f d f
G G G G GG S GL M M B B E= + + + + + ); GL – монетарное зо-

лото и СДР Центрально (Национального банка) го-
сударства; f

GM  – государственные запасы наличной 
иностранной валюты (Центральный банк, органы 
государственного управления); d

GB  – чистый заем-
ный капитал (активы минус пассивы по переводным 
депозитам, прочим депозитам, долговым ценным 
бумагам, кредитам и займам и другой кредиторской 
и дебиторской задолженности) государства (Цен-
тральный банк, органы государственного управле-
ния) в национальной валюте; d

GB  – чистый заемный 
капитал (активы минус пассивы по переводным де-
позитам, прочим депозитам, долговым ценным бу-
магам, кредитам и займам и другой кредиторской и 
дебиторской задолженности) государства в ино-
странной валюте.

Если среди параметров экономической полити-
ки в системе уравнений (11) имеются доли отдельно 
взятых активов государства в суммарных активах 
государства, к этой системе уравнений следует так-
же добавить условие равенства нулю для суммы из-
менений таких параметров (считая, в соответствии 
с формулой (12), что для исходного набора параме-
тров выполняется условие равенства единице для 
суммы долей активов государства). Например, если 
в системе (13) присутствуют доли всех активов го-
сударства, то такое условие имеет вид:

0f d f
GL M B B Eα α α α α∆ +∆ +∆ +∆ +∆ =  (13)

Для того чтобы получить набор новых значений 
параметров экономической политики, нужно при-
бавить к исходным значениям найденные значения 

j∆α .
С помощью системы уравнений (11) (возмож-

но дополненной уравнением вида (13) мы получим 
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всего лишь приближенное решение задачи обратно-
го прогнозирования. Для получения более точного 
решения следует взять новый набор параметров j∆α  
в качестве исходного, получить для него новые про-
гнозные значения параметров ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑ , рассчитать новые 

значения ,ij
j

ij xa ∆=α∆⋅∑ , получить новую матрицу коэффици-
ентов iiα  и заново решить систему уравнений (11) 
(уже при новых значениях iiα  и ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑ ). 

Данную процедуру следует повторять до тех 
пор, пока новые прогнозные значения макропока-
зателей ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑  не станут достаточно близкими к жела-

емым значениям (или, что тоже самое, пока новые 
значения ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑  не станут достаточно близкими к 

нулю). В системе уравнений (11) (возможно допол-
ненной уравнением вида (13)) число переменных  

iα∆  может не совпадать с числом уравнений. В 
этом случае точное решение может не существовать 
либо решение может быть не единственное. Внача-
ле рассмотрим случай, когда в системе уравнений 
(11) (возможно дополненной уравнением вида (13)) 
число переменных iα∆  совпадает с числом уравне-
ний. Запишем эту систему в матричном виде:

xA ∆=∆⋅ α  (14)
где A – матрица коэффициентов левых частей 

уравнений (которая состоит из коэффициентов iiα , 
и, возможно, из единиц); x∆  – вектор-столбец пра-
вых частей уравнений (состоящий из значений ,ij

j
ij xa ∆=α∆⋅∑  

и, возможно, из нуля); iα∆  – вектор-столбец пере-
менных iα∆ .

В случае, когда в системе уравнений (11) (воз-
можно дополненной уравнением вида (13)) число 
переменных iα∆  совпадает с числом уравнений, 
матрица A – квадратная. Предположим, что эта ма-
трица не вырождена. Тогда решение матричного 
уравнения (14) имеет вид:

x∆⋅Β=∆α  (15)
где 

1−Α=Β  (16)
т.е. B – это обратная матрица для матрицы A.
Обозначив через ijb  элемент матрицы B, нахо-

дящийся на пересечении строки i и столбца j, матрич-
ную формулу (11) можно записать в скалярном виде: 

j
j

iji xb ∆⋅=∆ ∑α  (17)

Из соотношения (15) несложно понять эконо-
мический смысл коэффициентов ijb . Коэффициент  

ijb  показывает, насколько нужно изменить значение 

параметра iα∆  экономической политики в расчете 
на единичное изменение макропоказателя ix  (так, 
чтобы при этом значения других макропоказателей 
остались прежними). Важно отметить, что для до-
стижения такого результата (т.е. увеличения зна-
чения jx  на единицу при неизменности значений 
других макропоказателей) должны одновременно 
измениться (на ijb ) значения всех параметров эко-
номической политики страны. 

В процессе прогноза может возникнуть ситу-
ация, когда количество макропоказателей ix , для 
которой строится обратный прогноз, больше числа 
параметров jα  экономической политики, исполь-
зуемых для достижения поставленной цели. Тогда 
в уравнении (17) число переменных jα∆  меньше 
числа уравнений, и, следовательно, такая система 
уравнений (в подавляющем большинстве случаев) 
не будет иметь точного решения: 

,0)(1 =−′−− aF µλ 0)(1 =+′− bF µλ  (18)
В таких случаях затруднительно построение 

точного прогноза с помощью методов обратного 
прогнозирования. Однако здесь можно решать за-
дачу обратного прогнозирования приближенно. Для 
этого нужно минимизировать взвешенную сумму 
квадратов отклонений прогнозных значений макро-
показателей от желаемых значений:

[ ] ,),...,( 2
1 imi

i
i xaaxw −∑   (19)

где wi – весовые коэффициенты; ),...,( 1 mi aax  – 
прогнозное значение i-го макропоказателя, завися-
щее от значений параметров экономической поли-
тики jα ; ix  – желаемое значение i-го макропока-
зателя.

Задача минимизации выражения (19) происхо-
дит по переменным jα . В качестве весовых коэф-
фициентов wi можно, например, взять значения 2

1

ix
. 

В этом случае выражение (19) примет вид: 

,),...,(
2

1∑ 






 −

i i

imi

x
xaax  (20)

т.е. минимизироваться будет сумма квадратов 
относительных отклонений прогнозных значений 
макропоказателей от желаемых значений. Чтобы 
задачи обратного прогнозирования решались точно 
для макропоказателей, при решении задачи мини-
мизации выражения (19) следует использовать сле-
дующее условие:
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imi xaax =),...,( 1
  (21)

Оно корректно для заданных макропоказателей 
(при этом исключив из суммы (19) соответствую-
щие отклонения). Если необходимо решить задачу 
численным методом, то для минимизации выраже-
ния (19) удобно использовать приближенные фор-
мулы: 

( ) ( ) ,j
j

jii aaaxax ∆∗+≈ ∑  (22)

где ),...,( 1 maaa =  – некоторый вектор зна-
чений параметров экономической политики;  
ā1 = (ā1, …,ām) – исходный (на некоторой итерации) 
вектор a ; imi xaax =),...,( 1

 (α) и imi xaax =),...,( 1
 (ᾱ) – прогнозные значения i-го 

макропоказателя, соответственно, при векторах a и 
ᾱ значений параметров экономической политики; 

ija  – частные производные в точке ᾱ; jα∆  – изме-
нение значения соответствующего параметра, т.е.

jjj aa −=∆α  (23)
Подставив формулы (22) в выражение (23), по-

лучим:
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(24)

Итак, при достаточно малых значениях jα∆ , 
выражение (24) приблизительно равно выражению 
(19). Следовательно, вместо достаточно сложной 
задачи минимизации выражения (20) можно решать 
относительно более простую задачу минимизации 
(24). Задача минимизации выражения (24) (при опи-
санных выше линейных ограничениях) представля-
ет собой задачу квадратического программирования 
относительно переменных jα∆ . Численные мето-
ды решения задач квадратического программирова-
ния уже достаточно разработаны, а также создано 
в достаточном количестве соответствующее про-
граммное обеспечение. После того, как решим за-
дачу минимизации выражения (24) (при описанных 
выше линейных ограничениях), мы получим при-
ближенное решение задачи обратного прогнозиро-
вания. Для получения более точного решения сле-
дует взять новый набор параметров ja  в качестве 
исходного, получить для него новые прогнозные 
значения параметров imi xaax =),...,( 1



, а затем рассчитаем новую 
матрицу коэффициентов ija  и заново решим зада-
чу минимизации выражения (24) (уже при новых 
значениях ija  и imi xaax =),...,( 1

 (α). Данную процедуру следует 
повторять до тех пор, пока новые прогнозные зна-

чения макропоказателей imi xaax =),...,( 1


 не станут достаточно 
близкими к исходным (на данной итерации) значе-
ниям.

Для достижения поставленной цели могут при-
меняться следующие варианты экономической по-
литики России: для сокращения внешнего долга 
уполномоченным банкам Российской Федерации 
необходимо активно начать использовать финансо-
вые инструменты по привлечению от нерезидентов 
не только за счет заемных долгосрочных средств 
европейских финансово-кредитных организаций; 
приоритетным направлением должна стать рабо-
та с Международным валютным фондом, другими 
международными финансово-кредитными органи-
зациями, которые могут предоставить относитель-
но дешевые кредитные ресурсы; при освоении за-
рубежных кредитных ресурсов в странах Азии не-
обходимо учитывать и ту объективную реальность, 
что китайские банки могут стать стратегическими 
партнерами банковской системы России; необходи-
мо активизировать работу органов валютного регу-
лирования и контроля по унификации валютного 
законодательства со странами, входящими в Евра-
зийский экономический союз, в первую очередь с 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
[14, с. 87–102; 15, с. 75–81; 16, р. 291–308]. 

В результате внедрения в практику управления 
экономикой алгоритм оценки, анализа и прогнози-
рования с использованием методики обратного про-
гнозирования могут быть определены особенности 
и начальные точки дисбалансов в национальной 
(региональной, глобальной) экономике, определе-
ны условия внешнеэкономического равновесия, 
факторы равновесия. Комплексное развитие и ис-
пользование методических подходов данной статьи 
могут позволить выявить дисбалансы в экономике, 
а также направления и механизмы стабилизации со-
циально-экономического развития страны.

Механизмы развития экономики России в 
посткризисный период. Несмотря на масштаб-
ные меры поддержки экономики, направленные на 
ее стимулирование в условиях пандемии, страна 
столкнулись с серьезными вызовами, требующими 
серьезной трансформации экономической систе-
мы. Экономика оказалась перед двойным ударом – 
сокращение использования трудовых ресурсов и 
снижение производства приводят к уменьшению 
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спроса. Одновременно происходит корректировка 
сложившейся ранее структуры цен, что может вести 
к структурной инфляции. Бюджетно-налоговая по-
литика, проводимая в текущей ситуации, нацелена 
на поддержание спроса (через различные выплаты 
населению из бюджета, поддержку занятости) и 
предложения (поддержка предприятий и введение 
отсрочек по уплате налогов). Большее значение 
приобретает поддержка менее обеспеченных слоев 
населения (за счет дополнительных выплат из бюд-
жета, введение ипотечных каникул в ряде развитых 
стран). 

Новые вызовы вряд ли можно преодолеть стан-
дартными инструментами экономической полити-
ки, и, скорее всего, приведут к трансформации эко-
номической и финансовой политики в России. Для 
лучшего понимания этого следует рассматривать не 
только вопросы денежно-кредитной и бюджетной 
политики, но и более общие вопросы экономиче-
ской политики. Современная экономика характе-
ризуется ростом влияния крупнейших корпораций. 
Значительная часть корпоративного контроля и 
власти принадлежит лишь 147 транснациональным 
корпорациям, активы и владельцы которых пересе-
каются [17]. По сути, эти компании контролирова-
ли около 40% экономической стоимости всех ТНК 
мира. При этом деятельность около ¾ из этих кор-
пораций связана с финансовыми рынками. Учиты-
вая, что в современном мире вопросам стабильно-
сти развития придается первостепенное значение, 
такой контроль активов у ограниченного числа соб-
ственников может создавать угрозу экономической 
и финансовой стабильности. Более того, в послед-
нее десятилетие лидирующую роль начинает играть 
новая форма бизнеса, так называемые платформы 
(Google, Microsoft, Alibaba, Tencent и др.). Эти плат-
формы обладают наиболее высокой капитализацией 
на финансовых рынках (в первую очередь речь идет 
о рынках США и Китая, поскольку большая часть 
платформ основана в этих стран) и, несмотря на 
то, что эти активы имеют нематериальную форму, 
платформы контролируют все большее число ком-
паний реального сектора экономики [18]. 

Однако, и в данном случае, государство может 
и должно играть более значимую роль – особенно 
в том случае, если крупные платформы поглощают 
своих конкурентов, скупают перспективные компа-

нии, диктуют условия своим партнерам, используя 
свое монопольное положение (которое в данном 
случае связано с доступом к рынкам посредством 
обладания особыми правами на информацию о по-
требителях, их предпочтениях). А что происходит 
в нашей стране? Прежде всего, борьба с экономи-
ческим кризисом осуществляется с использованием 
стандартного инструментария – бюджетно-налого-
вой и финансовой политики. Такой подход является 
несколько зауженным и важно проводить более ши-
рокие преобразования в экономической политике, 
менять взаимоотношения государства с бизнесом. В 
частности, ЦБ утверждает, что низкие темпы роста 
экономики объясняются слабой динамикой внешне-
го спроса и, прежде всего, сохранением низких тем-
пов прироста физического объема экспорта. 

Таким образом, развитие экономики, по сути, 
определяется внешнеэкономической конъюнкту-
рой. Представленный основной сценарий действи-
тельно представлялся реалистичным в условиях 
отсутствия какой-либо активной политики стиму-
лирования экономики и проведения реформ по вы-
ходу из стагнации. Внешние шоки незамедлительно 
проявляются на финансовом и валютных рынках 
России, а впоследствии – и на всей экономике. 

Меры, предпринятые Правительством России 
по максимальному ускорению импорта отдель-
ных видов продукции, были весьма своевременны 
и позволили не допустить ажиотажа в продоволь-
ственном секторе. Одновременно следует продол-
жить борьбу с необлагаемым налогами импортом, 
который приводит к несправедливой конкуренции. 
Чтобы российские потребители выбирали отече-
ственные торговые площадки, следует рассмотреть 
возможность введения дополнительных пошлин 
на импорт товаров, заказываемых на AliExpress и 
других зарубежных площадках (такие шаги уже по-
этапно принимаются), одновременно обеспечивая 
прозрачные условия для легального импорта това-
ров. Сейчас речь идет о выживании значительного 
числа компаний частного сектора экономики, сфе-
ры услуг и торговли. Государство не имеет ресурсов 
для оказания поддержки всем, но принципы такой 
поддержки должны носить максимально транспа-
рентный характер. 

Макроэкономическая стабильность, достигну-
тая в предыдущие годы, постепенно свелась к око-
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ло-нулевому росту и до текущего кризиса. Слабый 
рост в какой-то мере основывался либо на улуч-
шении внешнеэкономической конъюнктуры, либо 
на государственных программах, в то время как 
частный бизнес, по сути, еще до текущего кризи-
са вошел в стагнацию. Сейчас многие экономисты 
обсуждают, по какому сценарию будет происходить 
восстановление экономики, обосновывая V, U, W 
или иные формы восстановления. Часть экспертов 
считают, что восстановление экономики потребует 
значительно большего времени, в частности об этом 
говорит и Г. Греф [19]. Восстановление экономики 
в значительной мере будет зависеть от уровня ин-
теграции в мировую хозяйственную систему. По-
сле кризиса многие компании стали выбирать более 
близких поставщиков. В этой связи, учитывая вы-
сокую встроенность России в мировую экономику, 
по сути, в качестве «сырьевого придатка», можно 
предположить, что для роста российской экономи-
ки потребуются настоящие структурные реформы, 
новый менеджмент, готовый принимать неординар-
ные решения, пользующийся доверием сотрудников 
и общества. Макроэкономическая политика, кото-
рая до настоящего времени сводилась к бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политике, должна 
дополняться стратегией структурных реформ, на-
целенных на поддержку внутренних секторов эко-
номики, обеспечивающих производство товаров 
для внутреннего потребления – от продовольствия 
и фармацевтической продукции до станкостроения. 
Однако основная уязвимость производственных 
предприятий, да и всей логистической цепочки и 
сферы услуг – недостаток финансовых ресурсов, 
проще говоря, денежных средств на оплату текущих 
расходов, выплату заработной платы работников и 
т.п.

Правительством России подготовлен общена-
циональный план по восстановлению экономики, 
включающий три этапа. На первом этапе (до конца 
третьего квартала 2020 г.) предусматривается стаби-
лизировать ситуацию, а основная задача – не допу-
стить дальнейшего падения доходов людей. Второй 
этап (до второго квартала 2021 г.) – завершение про-
цесса восстановления экономики, снижение уровня 
безработицы, рост доходов населения до предкри-
зисного уровня. Третий этап (третий-четвертый 
кварталы 2021 г.) – выход на траекторию устойчивого 

долгосрочного экономического роста, сокращение 
уровня бедности, рост занятости в малом и среднем 
бизнесе. Общенациональный план содержит око-
ло 500 конкретных мероприятий, а стоимость его 
реализации за два года составит около пяти трил-
лионов рублей [20]. Однако можно предположить, 
что значительная часть мероприятий фактически 
предполагает реализацию мер бюджетно-налоговой 
политики, что связано с тем, что именно эти вопро-
сы относятся к компетенции правительства. В то же 
время инструменты денежно-кредитной политики, 
по-видимому, будут использоваться не столь актив-
но. Денежно-кредитная политика, определяющая 
процентные ставки в экономике и влияющая на курс 
национальной валюты, влияет на всю экономику и 
в этой связи не может использоваться для адресной 
поддержки наиболее нуждающихся граждан, отрас-
лей экономики, в отличие от инструментов бюджет-
ной политики. Устранение структурных дисбалан-
сов и барьеров для развития и до кризиса являлось 
одним из приоритетов бюджетной политики [21]. 

Новая роль денежно-кредитной политики могла 
бы быть нацелена не столько на низкую инфляцию, 
сколько на поддержание текущей платежеспособно-
сти экономики и последующее проведение реформ 
в финансовом секторе, позволяющих и банковской 
системе, и финансовому рынку превратится из над-
стройки, существующей независимо от основных 
отраслей экономики, в настоящих проводников фи-
нансовых ресурсов. По мнению ряда ученых, сле-
дует рассмотреть возможность введения налога на 
спот операции с иностранной валютой, так назы-
ваемый налог Тобина (Джеймс Тобин (1918–2002), 
американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономике (1981)), который рассматри-
вается как инструмент борьбы со спекулятивными 
операциями. Налог Тобина (при установлении его 
на уровне 0,1–0,25%) не представляется такой уж 
крайней мерой и вряд ли сам по себе изменит пове-
дение игроков на финансовом рынке. Здесь важно, 
чтобы впоследствии не возникло искушение повы-
сить ставку налога до больших уровней, что может 
приостановить движение капитала. Налог Тобина 
не отменяет плавающий валютный курс, который 
также продолжит меняться в зависимости от внеш-
неэкономической конъюнктуры. Использование на-
лога только на операции по покупке иностранной 
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валюты создает более справедливые условия для 
российских резидентов. 

Мы согласны с мнением академика РАН Неки-
пелова А.Д. [22], что для поддержания относитель-
ной финансовой стабильности необходимо принять 
меры, ограничивающие влияние на российскую эко-
номику трансграничного движения спекулятивного 
капитала. Несмотря на то, что напрямую использо-
вать опыт Китая для регулирования движения капи-
тала в нашей стране вряд ли возможно, и о созда-
нии оффшорного и оншорного рубля речь не идет, 
некоторые разумные ограничения для финансового 
рынка вполне можно использовать. Китай сумел 
создать независимую систему по собственной мо-
дели, радикально отличающейся от существующего 
подхода к финансовым рынкам. Конечно, использо-
вать эту модель в российских условиях вряд ли воз-
можно, но установить отдельные ограничения для 
иностранных инвесторов на спекулятивные опера-
ции – это рациональная мера, отвечающая стратеги-
ческим интересам страны. Расширение кредитова-
ния может быть недостаточно в условиях разыграв-
шегося кризиса, поскольку пока не ясно, какой из 
экономических шоков сильнее – со стороны спроса, 
или со стороны предложения. Кризис не должен 
делать кредит более доступным для бизнеса и до-
мохозяйств, поскольку нехватка ликвидности – это 
естественное ограничение, которое необходимо для 
реализации рационального выбора (при условии на-
личия минимального уровня дохода). 

Обращаясь к основным направлениям разви-
тия финансового рынка Российской Федерации на 
период 2019–2021 годов [21] следует обратить вни-
мание на следующие новации, которые сформиро-
вали принципиальные отличия от действующих 
ранее стратегий. Предыдущая стратегия развития 
на 2016–2018 годы среди основных приоритетов 
имела совершенствование инструментов регули-
рования финансового рынка и продолжение реа-
лизации принятых Банком России международных 
обязательств, в том числе по участию в «Группе 
двадцати», Совете по финансовой стабильности, 
Базельском комитете по банковскому надзору, Ко-
митете по платежам и рыночным инфраструктурам, 
введение пропорционального регулирования и над-
зора. Продолжилось снятие барьеров для доступа 
иностранного капитала на российский финансовый 

рынок, а также российских участников на новые 
долговые рынки азиатского региона. Стратегия за-
вершала выстраивание институциональной среды и 
регулирования, которые позволили увеличить при-
влекательность финансового рынка и преодолеть 
существенное доминирование банков над небанков-
скими финансовыми институтами. Однако, несмотря 
на трансформации экономической политики в ус-
ловиях кризиса 2020 г теоретическую корректность 
подобного подхода, нацеленного на смелую реали-
зацию реформы финансового рынка, на практике он 
остается нереализованным. В стратегии развития на 
2019–2021 годы, несмотря на преемственность с пре-
дыдущей стратегией, усилены акценты на поведение 
рыночных субъектов и формирование конкурентной 
среды. Важно не столько ужесточать регулирование и 
надзор в условиях сокращающего числа банков, осо-
бенно в регионах, сколько поддерживать действитель-
но транспарентные правила – как для банков, так и для 
других компаний финансового сектора, оказывающих 
смежные услуги (так называемые shadow banking). 

Современная экономика характеризуется высо-
ким темпом цифровизации [23; 24, с. 66–80]. Биз-
нес, построенный на основе платформ, составляет 
все большую конкуренцию традиционному бизнесу 
и классическим банкам. Учитывая, что Яндекс объя-
вил о независимом развитии бизнеса со Сбербанком 
[25], появляется надежда на некоторые ограниче-
ния в монополизации цифровых платформ в нашей 
стране. Следовательно, необходимы структурные 
изменения в экономике нашего государства, связан-
ные, в первую очередь, с новыми трендами в виде 
развития цифровых платформ, прозрачной конку-
ренцией крупных компаний, а также независимость 
крупного бизнеса от политических решений. 

В заключение статьи приведем авторское при-
менение коэффициента Тобина к исследованию 
двух крупнейших компаний России, так как в круп-
ных компаниях регулярно осуществляется анализ 
капитала. Капитал и основные финансовые показа-
тели компании (предприятия) отражают в количе-
ственной характеристике качество ее работы. Нами 
произведено сравнение величин капитала крупней-
ших компаний России: «Газпрома» и «Роснефти», 
у обеих компаний присутствуют крупные суммы, 
выделенные собственниками для хозяйственной 
деятельности. Компании «Газпром» и «Роснефть» 
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располагают самыми большими активами в Россий-
ской Федерации. Здесь преимущество «Газпрома» 
очень значительное. После балансовых показате-
лей, проанализированы такие финансовые показате-
ли, как рентабельность, оборачиваемость, уровень 
финансового левериджа и коэффициент Тобина, для 
того, чтобы исследовать взаимосвязь между финан-
совым состоянием компании с ее стадией жизнен-
ного цикла. Коэффициент Тобина – аналитический 
коэффициент, характеризующий инвестиционную 
привлекательность фирмы. Его формулой является:  
«q = P / C», где: Р – рыночная стоимость активов 
фирмы (рыночная капитализация); С – восстанови-
тельная стоимость активов компании, равная сумме 
расходов, необходимых для приобретения всех ак-
тивов фирмы по текущим ценам.

Как видим, данный коэффициент равен 0,326 
у «Газпрома» и 0,409 у «Роснефти». Если q < 1, то 
рыночная стоимость активов компании меньше, чем 
их балансовая стоимость, что может говорить о нео-
цененности рынком компаний и/или проблемах ме-
неджмента и организационной структуры. Но также 
нужно иметь ввиду, что компании, в большей степе-
ни, являются государственными. Известно, что кон-
центрация корпоративной собственности в частных 
или государственных руках негативно влияет на ко-
эффициент Тобина. Борьба за контроль между ак-
ционерными группами делает эффективное управ-
ление предприятием затруднительным. Снижение 
доли институциональных инвесторов и понижение 
ликвидности акций в свободном обращении сни-
жает цены. Поскольку издержки на замещение ка-
питала остаются достаточно стабильными, сниже-
ние цен на акции, как правило, означает снижение 
величины коэффициента. «Газпром» и «Роснефть» 
имеют низкий коэффициент Тобина из-за низкой 
информационной прозрачности и эффективности 
корпоративного управления. Следовательно, уров-
ни коэффициента ниже для компаний и в целом для 
экономик с низким уровнем корпоративной культу-
ры, что характерно для российских компаний. 

Исследуемые компании находятся на стадии 
зрелости. На этапе зрелости компания достигает 

стабильности в развитии, она стремится поддер-
живать достигнутые рыночные позиции и упро-
чить положение, к которому стремилась в течение 
предыдущих периодов. Основная цель финансовой 
политики на данной стадии – поддержание достиг-
нутого уровня прибыли [26, с. 37–46; 27, с. 16–26]. 
В то время как «Роснефть» старается поддерживать 
показатели прибыли в стабильном состоянии, «Газ-
пром» теряет прибыль, но сокращение показателей 
происходит за счет девальвации рубля, повлекшей 
переоценку обязательств в иностранной валюте, 
а также по причине появления убытков из-за не-
реализованных проектов. Компании увеличивают 
оборачиваемость собственного капитала, что харак-
теризует положение фирмы как стабильное. Также 
у компаний наблюдается относительно низкое зна-
чение коэффициента финансового левериджа, что 
также относит их к стадии зрелости. Что касается 
рентабельности, то, в основном, увеличение либо 
уменьшение показателей не было значительным, 
что характеризует стадию жизненного цикла ком-
паний как «зрелость». Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что обе компании находятся сейчас 
не в самом выгодном положении. Произошло очень 
крупное снижение важного показателя – размера 
чистой прибыли, одной из самых важных причин 
является падение цены на нефть. «Роснефть» уве-
личивает добычу, а «Газпром», напротив сокращает. 

В 2020 году состояние компаний ухудшилось, 
хоть пока и остается стабильным в целом, но на это 
повлияла не только пандемия коронавируса, но и их 
организационная структура, ее несоответствие со 
стадией развития, так как для зрелых компаний ха-
рактерна матричная структура [28, с. 66–73].
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На современном этапе идет формирование циф-
ровой среды и новой экосистемы, постоянно по-
являются новые бизнес-модели и субъекты рынка. 
Это меняет общество, экономику и потребности.

Быстрая и гибкая реакция на происходящие из-
менения позволит сохранить действующие рынки и 
приспособить их к современной действительности 
[1]. Но такая реакция невозможна без участия лю-
дей и, в первую очередь, необходимо понять, что бо-
гатство государства – люди, человеческие ресурсы 
и человеческий потенциал, управление которыми 

лежит в основе социально-экономического роста и 
безопасности государства.

В России проблема развития человеческого 
потенциала – это одно из направлений Стратегии 
экономической безопасности Российской Феде-
рации до 2030 года [2]. В Стратегии определено, 
что человеческий потенциал – это потребность 
страны и национальный интерес, удовлетворение 
которого позволит реализовать национальные при-
оритеты России. Развитие человеческого потенци-
ала не только улучшает кадровый потенциал [3],  
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но и делает его инновационным и конкурентоспо-
собным [4].

Стратегия как базовый документ стратегиче-
ского планирования, формулирует национальные 
приоритеты и цели, а также меры по их достиже-
нию, направленные на устойчивое развитие стра-
ны и обеспечение ее безопасности. Некоторыми из 
таких целей являются: обеспечение экономической 
безопасности, развитие экономики, создание усло-
вий для развития личности, переход экономики на 
новый уровень технологического развития, дости-
жение лидирующих позиций по объему валового 
внутреннего продукта, а также противостояние вну-
тренним и внешним угрозам [5].

Актуальные проблемы экономической безопас-
ности – комплексные, и решить их возможно ис-
ключительно такими же комплексными мерами, а 
комплексное управление не может носить однона-
правленный экономический характер и узковедом-
ственный подход. Такие проблемы по своей при-
роде носят стратегический и общенациональный 
характер [6], отличающийся многоуровневой струк-
турой, долгосрочными периодами и непосредствен-
ным вовлечением институтов власти. 

Решение проблемы развития человеческого 
потенциала возможно через влияние на его струк-
турные компоненты. Компоненты развития чело-
веческого потенциала включают в себя трудовую 
компоненту, компоненту доходов и имущества, 
компоненту образования и культуры, компоненту 
здравоохранения, компоненту демографии и мигра-
ции, научно-инновационную компоненту, экологи-
ческую компоненту. Каждая из выделенных компо-
нент является основным условием существования и 
равновесия общественных систем, формирующих 
потенциал человека [7]. Наравне с экономическими 
аспектами, компоненты человеческого потенциала 
актуализируют исследование социальных аспектов 
экономической безопасности. Компоненты челове-
ческого потенциала не только включают в себя эти 
аспекты, но и указывают на их синергию, взаимос-
вязь и равнозначность.

Так, человеческий потенциал, а именно его раз-
витие, представляя собой комплексную проблему и 
одно из стратегических направлений в обеспечении 
экономической безопасности, выносит на повестку 
дня вопрос доли «социального блока» в экономиче-

ской безопасности, а именно расширяет концепцию 
экономической безопасности до социально-эконо-
мической. Это формирует более полный, комплекс-
ный подход к управлению экономической безопас-
ностью и ее ключевыми направлениями, в частно-
сти, по развитию человеческого потенциала. 

Это говорит о том, что применительно к пробле-
мам многокомпонентных систем, в частности, про-
блемы развития человеческого потенциала, в каче-
стве базовой категории, соединяющей, как экономи-
ческие, так и социальные факторы, целесообразно 
использование понятие «социально-экономическая 
безопасность». 

Под социально-экономической безопасностью 
предлагается понимать состояние защищенности 
экономической и социальной сфер деятельности 
государства, общества и личности, при котором воз-
можно их взаимное сосуществование и сохранение 
устойчивости к внешним и внутренним угрозам, а 
также обеспечена возможность равномерного раз-
вития каждого элемента социально-экономической 
системы. 

Процесс формирования системы потребностей, 
способностей, умений и навыков имеет сложную 
структуру. На результаты этого процесса влияет сам 
индивид – как носитель потенциала, также влияние 
на результат оказывает его окружение на макро и 
микроуровнях – среда. Общество и его внутренняя 
структура на всех уровнях выступает главным за-
казчиками потенциала и через систему управления 
оказывает воздействие на его формирование и ре-
ализацию. Уровень развития социальной и эконо-
мической сферы общества отражается на его реаль-
ной способности сформировать потенциал внутри  
себя.

При проведении анализа показателей состояния 
экономической безопасности, описывающих среду 
для развития человеческого потенциала, как части 
научного исследования, можно сделать вывод о том, 
что среда оказывает влияние не только на формиро-
вание, но и на развитие человеческого потенциала 
(табл. 1).

Для описания среды развития человеческого 
потенциала нами были отобраны показатели со-
стояния экономической безопасности из пункта 27 
IV раздела «Оценка состояния экономической без-
опасности» вышеупомянутой Стратегии, а также 
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собраны официальные статистические данные за 
период с 2013 по 2019 год по этим показателем и 
изучена их динамика.

Кроме экономических факторов немаловажную 
роль играют социальные. Таким образом, челове-
ческий потенциал формируются под влиянием эко-
номической и социальной среды и с их взаимодей-
ствием.

Уровень развития социальной и экономиче-
ской сферы общества отражается на его реальной 
способности сформировать потенциал внутри себя. 
Следовательно, развитие человеческого потенциала 
зависит от:

 – уровня развития каждого элемента социаль-
но-экономической сферы, 

 – состояния защищенности элементов и спо-
собности противостоять внутренним и внешним 
угрозам,

 – открытости и взаимосвязанности этих эле-
ментов,

 –  способности к дальнейшему развитию эле-
ментов системы,

 –  способности развития человека внутри этой 
системы, как минимальной и основной единицы.

По созданию среды для развития человеческо-
го потенциала проводится работа государственного 
аппарата в виде глобальных программ и пилотных 
проектов. Среда и компоненты развития должны от-
личаться высокой степенью согласованности и вза-
имосвязи между друг другом. 

Показатель

п/п В п. 27  
Раздела IV  

Стратегии ЭБ РФ 
на период  

до 2030 года

Измерение 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВВП по ППС 2 Доллар США 26074 25762 24085 24125 26006 28764 29175

Индекс произв. 
труда

7 Процент 106,5 105,4 104,0 102,2 105,3 102,8 103,7

Коэф. напряж.  
на рынке труда

14 Единица 2,4 2,1 3,3 3,3 2,7 2,3 2,1

Доля населения 
трудосп. возр.  
в общей числ.  
населения

26 Процент 60,1 59,3 58,4 57,4 56,7 56,0 55,4

Доля населения  
с денежн. доходами 
ниже велич.  
прожит. мин.

27 В процентах  
от общей числ. 

населения

10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3

Распр. числ.
занятых в экономи-
ке по уровню обра-
зования (высшее)

37 В процентах  
от общей числ. 

занятых

31,7 32,2 33,0 33,5 34,2 34,2 34,2

Децильный коэф. 
(соотношение  
доходов)

38 Раз 16,1 15,8 15,5 15,5 15,4 15,6 15,4

Доля работн. с з/п 
ниже величины
прожит. мин.  
трудоспособн.  
населения

39 Процент 7,8 10,7 7,3 3,3

Уровень  
преступности  
в сфере экономики

40 Число зарег. 
прест. в расчете 
на 100 000 чел. 

населения

141,2 107,8 112,4 108,8 105,1 109,5 104,9

Таблица 1
Показатели экономической безопасности, описывающие среду для развития человеческого потенциала 
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Такая среда позволяет сформировать и реализо-
вать в человеке потенциал, отличающийся высоки-
ми конкурентными и инновационными качествами, 
управленческими и предпринимательскими способ-
ностями, профессионально-значимыми знаниями, 
умениями и навыками. 
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Введение
Произошедшие в России изменения тридцати-

летней давности спровоцировали резкий переход 
от плановой экономики к рыночной, и, несмотря на 
относительную давность этих событий, их влияние 
на сегодняшнее состояние преступности сложно 
переоценить. Высокий уровень криминализации 
в экономической сфере рассматривается как угро-

за экономической безопасности [10], и в этой свя-
зи изучение динамики и структуры экономической 
преступности приобретают особую актуальность. 
Многие исследования данного направления сводят 
анализ структуры преступности к расчету доли тех 
или иных преступлений в их общей совокупности 
и представлению первичных и расчетных показате-
лей в виде графиков [6; 7], в то время, как существу-
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ет математический аппарат, который позволяет оце-
нить качество изменений структуры преступности. 
Изучение структур, так называемый структурализм, 
представляется куда более сложным направлением 
научного анализа, при котором изучаются взаимо-
действия между отдельными элементами системы 
[1, с. 104]. Сегодня структурный анализ стал своео-
бразным методологическим ядром экономического 
анализа [9, с. 14], а его применение является объ-
ективной необходимостью для оценки и управления 
эффективностью функционирования национальной 
экономики [11, с. 13].

Используемые показатели и данные
Для исследования структуры изучаемого яв-

ления теория статистики предлагает широкое раз-
нообразие показателей, например, достаточно 
полное описание статистических методов изуче-
ния структуры приведено в работе Агаповой Т.Н.  
[2, с. 140–141]. К сожалению, современной наукой 
не выработан универсальный показатель, харак-
теризующий структурные сдвиги, в связи с чем в 
работе использованы три обобщающих показателя 
структурных сдвигов, позволяющих, по мнению ав-
торов, наиболее точно оценить изменения структу-
ры экономической преступности в Российской Фе-
дерации за последние два десятилетия:

1. Нормированный квадратический коэффици-
ент абсолютных структурных сдвигов (Kнорм), кото-
рый показывает среднее изменение удельных весов 
за изучаемый промежуток времени и восприимчив 
к слабым изменениям структуры [4].

2. Среднее относительное линейное изменение 
(темп прироста) по модулю (Lизм), которое показы-
вает среднее относительное изменение долей, т.е. на 
сколько в среднем отклоняются друг от друга удель-
ные веса сопоставляемых структур [3].

3. Индекс различия двух структур (индекс Ряб-
цева, Iр), который не зависит от числа градаций ста-
тистической совокупности [5].

Анализ структурных сдвигов построим на ис-
пользовании годовых данных выявленных престу-
плений экономической направленности с 2003 по 
2019 гг. В составе преступлений экономической 
направленности Министерством внутренних дел 
России (далее – МВД России) выделяются четыре 
группы – преступления против собственности, пре-
ступления в сфере экономической деятельности, 
преступления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях и преступления против го-
сударственной власти, интересов госслужбы и служ-
бы в органах местного самоуправления (далее – 
преступления против государственной власти) [8].

Анализ структурных сдвигов
В связи с тем, что ежегодные изменения струк-

туры экономической преступности, как выяснили 
авторы в ходе исследования, носят незначитель-
ный характер, рассмотрим краткие итоги расчетов 
структурных сдвигов экономической преступности 
по отношению к базисному 2003 г. в таблице 1.

Так как схожесть изменений различных показа-
телей структурных сдвигов прослеживается доста-
точно отчетливо, то для дальнейшей интерпретации 

Группа преступлений
Kнорм Lизм Iр

2010–2003 2019–2003 2010–2003 2019–2003 2010–2003 2019–2003

Преступления экономической направленности 16,96 31,89 0,56 0,86 0,21 0,43

Преступления против собственности 19,71 28,25 0,52 0,55 0,21 0,29

Преступления в сфере экономической  
деятельности

4,68 25,45 0,49 0,74 0,05 0,27

Преступления против интересов службы  
в коммерческих и иных организациях

7,89 18,73 0,16 0,39 0,19 0,08

Преступления против государственной власти 3,51 31,91 0,09 0,78 0,03 0,32

Таблица 1
Коэффициенты структурных сдвигов в целом по экономическим преступлениям за 2003–2019 гг.
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результатов остановимся на одном показателе – ин-
дексе Рябцева (Iр), в силу наличия у него шкалы 
оценки меры существенности структурных разли-
чий (табл. 2).

Отметим, что в структуре преступлений эко-
номической направленности наблюдается суще-
ственный уровень различий в 2010 г. по отноше-
нию к 2003 г., а к 2019 г. этот уровень становится 
уже значительным (Iр = 0,43). Для анализа данных 
структурных сдвигов необходимо рассмотреть из-

менения, произошедшие в анализируемый период 
в указанных выше группах преступлений, которые 
отражены на рисунке 1.

В состав рисунка 1 не вошли преступления про-
тив интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях, так как их доля составляет, в среднем, 
менее двух процентов. Тем не менее, структура пре-
ступлений этой группы будет описана далее. Кроме 
того, авторами выделена группа «Иные преступле-
ния». Связано это с тем, что МВД России в своей 

Интервал значений Характеристика меры структурных различий

0,000–0,030 тождественность структур

0,031–0,070 весьма низкий уровень различий структур

0,071–0,150 низкий уровень различий структур

0,151–0,300 существенный уровень различий структур

0,301–0,500 значительный уровень различий структур

0,501–0,700 весьма значительный уровень различий структур

0,701–0,900 противоположный тип структур

0,901 и выше полная противоположность структур

Таблица 2
Шкала оценки меры существенности структурных различий по индексу Рябцева

Рис. 1. Динамика абсолютных и относительных изменений  
выявленных преступлений экономической направленности
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статистике разделяет преступления экономической 
направленности на группы преступлений, при этом 
сумма выявленных преступлений по всем группам 
меньше, чем количество преступлений экономиче-
ской направленности. Оставшиеся преступления, 
входящие в состав экономических преступлений, 
авторы обозначили как «Иные преступления». Ана-
логичный подход применяется авторами и далее 
при описании отдельных групп преступности.

По данным рисунка 1 видно, что доли престу-
плений против собственности не претерпели види-
мых изменений, однако их общее количество снизи-
лось почти в четыре раза за рассматриваемый пери-
од. Более чем в три с половиной раза выросла доля 
преступлений в сфере экономической деятельности 
(с 10% до 36%), и почти в два раза – доля престу-
плений против государственной власти. Увеличение 
доли двух указанных групп преступлений произо-
шло за счет трехкратного уменьшения доли иных 
преступлений (с 54% до 18%). 

Чтобы выяснить причины структурных сдвигов, 
проведем детальный анализ групп преступлений 
и начнем с преступлений против собственности, 
структура которых отражена на рисунке 2.

На протяжении рассматриваемого периода пре-
ступления против собственности стабильно занима-
ют третью часть от общего количества преступле-
ний экономической направленности. Существенный 
уровень различий в данной группе начался прояв-
ляться с 2009 г. (Iр = 0,154), достигнув максималь-
ных значений в 2019 г. (Iр = 0,29). При этом, доля 
краж фактически не изменилась с 2003 г., несмотря 
на их значительное количественное уменьшение. 
Доля мошенничества существенно увеличилась  
(с 46,4% в 2003 г. до 77,2% в 2019 г.), а доля престу-
плений «присвоение и растрата» снизилась (с 43,7% 
до 18,9%). 

Далее рассмотрим вторую группу – преступле-
ния в сфере экономической деятельности, структу-
ра которых представлена в таблице 3.

Рис. 2. Динамика выявленных преступлений против собственности

Таблица 3
Структура преступлений в сфере экономической деятельности

Группа преступлений

2003 г. 2010 г. 2019 г.

ед
ин

иц

%

ед
ин

иц

%

ед
ин

иц

%

Незаконное предпринимательство 1496 3,9 791 1,4 298 0,8

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 26033 67,7 38572 67,5 17692 46,8

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 620 1,6 1762 3,1 946 2,5

Иные преступления 7704 20,0 14332 25,1 18430 48,8
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Обратим внимание на значительные структур-
ные сдвиги преступности в сфере экономической 
деятельности (Iр=0,27) в 2019 г. Наибольшую долю 
в структуре рассматриваемой группы преступлений 
вплоть до 2019 г. занимало изготовление или сбыт 
поддельных денег и ценных бумаг, однако к 2019 г. 
доля иных преступлений увеличилась более чем в 
два раза по сравнению с 2003 г., составив практи-
чески половину от всех выявленных преступлений 
этой группы. Помимо этого, наблюдается снижение 
доли незаконного предпринимательства и незакон-
ного оборота драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. 

Структуру третьей и четвертой групп – престу-
плений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях и преступлений против государ-
ственной власти представим на рисунке 3.

Преступления против государственной власти 
претерпели наибольшее изменение структуры сре-
ди остальных групп, о чем свидетельствует соот-
ветствующее значение индекса Рябцева (Iр = 0,32 в 
2019 г.). В 2003 г. доля взяточничество составляла 
29% от всех преступлений этой группы, а в 2019 г. – 
уже 61%. 

Такой же паттерн, правда менее выраженный, 
носит изменение долей в составе преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях в аналогичный период. При этом, 
структура преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях в исследуе-
мый период изменилась незначительно (Iр = 0,08), 
а их динамика носила устойчивый понижающийся 
характер. 

Выводы
Анализ структурных сдвигов экономической 

преступности в России за период 2003–2019 гг. по-
казал, что структура выявленных преступлений эко-
номической направленности претерпела значитель-
ные изменения. При общем снижении количества 
выявленных преступлений наблюдается повышение 
доли преступлений в сфере экономической деятель-
ности и преступлений против собственности при 
резком сокращении иных преступлений. Детальные 
изменения структуры выделены по каждой группе 
преступлений, что представляется необходимым 
условием исследования при наличии существенных 
структурных сдвигов в каждой группе.

Методологический вывод состоит в том, что 
приведенные в статье показатели изменения струк-
туры позволяют не ограничиваться анализом ди-
намики абсолютных значений экономической пре-
ступности, а перейти к исследованию качественных 
оценок структурных сдвигов. Более того, исполь-
зуя такой показатель как индекс Рябцева, при рас-
смотрении доли различных видов преступлений за 
длительный период (не менее десяти лет), можно 
не просто выяснить, как изменилась структура пре-
ступности, но и определить, в какие периоды и в 

Рис. 3. Динамика выявленных преступлений против государственной власти  
и против интересов службы (единиц)
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каких группах преступности произошли наиболее 
значимые изменения. 
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В России в течение многих лет были предприня-
ты попытки разработать целостную программу ре-
гионального развития. Однако целостная системная 
программа развития регионов, которая содержала 
бы комплекс эффективных мероприятий по обе-
спечению стабильного и эффективного социально-
экономического развития субъектов страны, отсут-
ствует. Сложность решения поставленной задачи 
обусловлена высокой степенью дифференциации 
развития регионов, которая в значительной степе-
ни возникает не столько по объективным причинам 
(исторические и природно-климатические разли-
чия), сколько по степени накопившихся проблем в 
каждом отдельном субъекте.

Дифференциация социально-экономического 
развития субъектов страны – это явление, которое 
влияет на структуру и эффективность функциони-

рования региональной экономики, характер прово-
димых мероприятий и преобразований внутри реги-
онов, а также в ведении социально-экономической 
политики.

Данное явление наиболее часто характеризуется 
следующими факторами:

● Несовпадение направлений и целей развития 
в регионах и стране в целом;

● Высокий темп усугубления процесса нерав-
номерности муниципалитетов;

● Существенный разрыв значений социально-
экономических показателей по субъектам Россий-
ской Федерации;

● Рост внутрирегиональной периферийности.
Политика выравнивания социально-экономиче-

ского развития регионов является составной частью 
региональной политики. Она направлена на преодо-



263Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ление сложившейся угрозы неравномерности вну-
три субъектов страны.

Региональная политика представляет собой 
комплекс законодательных, административных и 
экономических мер, позволяющих наиболее рацио-
нально размещать производственные силы и вырав-
нивать качество и уровень жизни населения. Она 
является частью политики государства, направлен-
ной на организацию национального пространства 
в соответствии с избранной стратегией развития. 
Степень самостоятельности регионов различается и 
зависит от степени их социального и экономическо-
го развития. Между центром и регионами часто воз-
никают противоречия, которые разрешаются, пре-
имущественно, компромиссным путем. Следова-
тельно, разработка региональной политики и выбор 
стратегии являются актуальным и эффективным 
средством по устранению угрозы неравномерного 
развития субъектов страны. Решение поставленной 
проблемы строится на принципах федерализма, со-
циально-экономической самостоятельности субъек-
тов РФ и развития форм местного самоуправления.

Элементами региональной политики являются:
1. Налоговая политика – это система правитель-

ственных мер в области налогов и сборов, заключа-
ется в установлении налоговых платежей и льгот;

2. Бюджетная политика – это процесс форми-
рования и использования государственных финан-
совых ресурсов с целью обеспечения государства и 
его субъектов средствами для функционирования и 
образования ВВП;

3. Ценовая политика – это механизм государ-
ственного регулирования цен и тарифов;

4. Инвестиционная политика – это комплекс 
государственных мер, направленный на создание 
благоприятных условий для субъектов с целью под-
держания и оживления инвестиционной деятельно-
сти, стимулирования экономики, повышения про-
изводительности и решения проблем социального 
характера;

5. Структурная политика – это процесс обра-
зования необходимых общегосударственных, от-
раслевых и региональных пропорций в целях обе-
спечения сбалансированного развития экономики, 
технического совершенствования производства, 
социальной защиты населения и роста уровня  
жизни;

6. Социальная политика – действия, направлен-
ные на улучшение общественного благосостояния, 
удовлетворение различного рода потребностей на-
селения, создание стабильного развития.

Основные направления государственного регу-
лирования экономики в долгосрочной перспективе:

1. Обеспечение эффективного использования 
государственной собственности на природные ре-
сурсы и средства производства;

2. Государственная поддержка и повышение 
эффективности деятельности хозяйствующих субъ-
ектов отдельных отраслей промышленности;

3. Проведение государственной политики в об-
ласти инноваций;

4. Регулирование регионального развития и 
рынков, в частности, товарных, ресурсных, финан-
совых рынков.

Государственное регулирование регионального 
развития может осуществляться прямым методом 
(использование административных средств, ос-
нованных на силе государственной власти: меры 
разрешения, запрета и принуждения) и косвенным 
(применение различных мер в области экономиче-
ской политики).

Помимо федеральных целевых программ раз-
вития регионов и отраслей с долевым финансиро-
ванием государства, политика государства должна 
реализовываться в следующих направлениях:

● Проведение конкурса на государственное 
участие в эффективных инвестиционных проектах;

● Размещение федеральных заказов на про-
изводство и поставку товаров для удовлетворения 
общегосударственных нужд;

● Содействие развитию науки и передовых тех-
нологий;

● Поддержка регионов Российской Федерации 
в установлении и поддержании международных 
экономических связей;

● Формирование условий для создания свобод-
ных экономических зон в регионах с высоким на-
учным и кадровым потенциалом и развитой инфра-
структурой;

● Создание комфортных условий для малого и 
среднего бизнеса.

На законодательном уровне политика регули-
рования социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
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образований, отраслей экономики, а также обеспе-
чения национальной безопасности страны, регули-
руется Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании»1.

Данным законом установлены основные задачи 
стратегического планирования:

1. Координирование стратегического управле-
ния и мер бюджетной политики на государственном 
и муниципальном уровнях;

2. Определение внутренних и внешних усло-
вий, перспектив, ограничений, диспропорций, а 
также возможностей, в том числе финансовых, со-
циально-экономического развития как страны в це-
лом, так и ее субъектов;

3. Установление приоритетов и векторов соци-
ально-экономической политики, а также целей и за-
дач социально-экономического развития России, ее 
субъектов, а также отдельных отраслей экономики;

4. Отбор путей и способов для достижения по-
ставленных целей и решения задач социально-эко-
номического развития России, ее субъектов, а также 
отдельных отраслей экономики, обеспечивающих 
наибольшую эффективность использования необхо-
димых ресурсов;

5. Формирование мероприятий и проведение 
комплекса мер, позволяющих обеспечить достиже-
ние поставленных целей и решение задач социаль-
но-экономического развития России, ее субъектов, а 
также отдельных отраслей экономики;

6. Поиск ресурсов для получения результатов 
по поставленным целям и задачам социально-эко-
номического развития России, ее субъектов, а также 
обеспечения национальной безопасности и эконо-
мической на мега- и макроуровнях;

7. Установка контроля и мониторинга произво-
димых действий участников стратегического плани-
рования, а также координирование разработанных 
мероприятий соответственно срокам их реализа-
ции, прогнозируемым результатам и необходимым 
ресурсам (научно-техническое, кадровое, информа-
ционное обеспечение);

8. Вовлечение населения и хозяйствующих 
субъектов в процесс стратегического планирования 
путем создания привлекательных условий.

1 О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции: ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ – Гл. 3 Ст. 8. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_164841/ (Дата обращения 10.03.2021).

В данном документе сформулирована приори-
тетная цель пространственного развития страны: 
весомое увеличение показателей эффективности 
использования пространственного фактора в целях 
усиления конкурентных позиций Российской Феде-
рации в мировой экономике, при этом сохранив и 
укрепив основы национальной безопасности стра-
ны в динамическом мире.

Следовательно, выделяются следующие направ-
ления проведения региональной политики:

● Усовершенствование системы расселения;
● Стимулирование развития инновационного 

потенциала субъектов;
● Развитие инфраструктуры (промышленной, 

энергетической, транспортной, информацион- 
ной);

● Развитие особых экономических зон, терри-
торий опережающего развития и т.п.;

● Соблюдение баланса в развитии экономик 
субъектов России;

● Обеспечение охраны окружающей среды 
субъектов.

В указе «Об утверждении Основ государствен-
ной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года» установлены 
цели развития субъектов Российской Федерации2:

● Обеспечение равных возможностей для ре-
ализации социальных, экономических и политиче-
ских прав граждан на всей территории страны, уста-
новленных Конституцией РФ и нормативно-право-
выми актами, а также повышение качества жизни 
населения;

● Построение эффективной системы экономи-
ческой безопасности в целях обеспечения устой-
чивого экономического роста, а также обеспечение 
научно-технического, промышленного, транспорт-
ного, социального развития регионов;

● Усиление конкурентных преимуществ эко-
номики страны в мировом пространстве на основе 
равномерного и устойчивого социально-экономиче-
ского развития субъектов РФ;

● Стимулирование населения в решениях реги-
ональных и местных задач.

2 Об утверждении Основ государственной политики ре-
гионального развития Российской Федерации на период до 
2025 года: указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_210967/ (Дата обращения 09.03.2021).
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С учетом поставленных целей поставлены век-
торы региональной политики:

● Совершенствование инфраструктуры;
● Поощрение внутренних и внешних потоков 

миграции;
● Создание привлекательного инвестиционно-

го климата в региональных экономиках;
● Поддержка в развитии экономического по-

тенциала субъектов;
● Модернизация системы государственного и 

муниципального управления.
Стоит выделить особенность региональной по-

литики с точки зрения государственного устрой-
ства: полное покрытие дефицитов территориальных 
бюджетов осуществляется за счет средств федераль-
ного центра. О такой практике свидетельствует по-
становление Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. 
№ 607 «О распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации», которое регулирует распределение и 
предоставление межбюджетных трансфертов реги-
онам на основе показателей налогового потенциала 
и индекса бюджетных расходов. Межбюджетные 

отношения в России регулируются Бюджетным ко-
дексом РФ. Осуществление данного направления 
региональной политики имеет свои положительные 
стороны:

● Развитие территорий, неспособных функцио-
нировать самостоятельно по объективным причинам;

● Поддержка возникновения и функционирова-
ния свободных экономических зон;

● Содействие в выполнении отдельными тер-
риториями общегосударственных функций, таких 
как содержание объектов федерального значения, 
финансирование закрытых административно-тер-
риториальных единиц и т.д.;

● Формирование и поддержка специфических 
организационно-правовых режимов на территориях 
особого экономического и геополитического значе-
ния.

Несмотря на сложившуюся государственную 
систему проведения региональной политики, на-
блюдается увеличение социально-экономической не-
равномерности регионального развития по многим 
рассмотренным ранее объективным и субъективным 
причинам. Сложившийся существенный разрыв 

Таблица
 Классификация инструментов проведения выравнивания  

социально-экономического развития регионов России

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Административные

Документы програмно-целевого развития:
● Долгосрочные: государственная программа, стратегия,  

генеральная схема развития и размещения  
производственных сил

● Среднесрочные: программа социально-экономического  
развития, ведомственная программа

● Краткосрочные: прогноз социально-экономического  
развития

Нормативно-правовые акты:
● Законодательные НПА
● Положения и регламенты
● Лицензирование и акредитация
● Методика и рекомендации

Инфраструктурные
● Государственно-частное партнерство (ГЧП) и муниципально-частное партнерство (МЧП)
● Инфраструктура для бизнеса и населения, социальная инфраструктура, жилищное строительство

Территориальные
● Кластеры, технопарки, индустриальные парки, ОЭЗ, инновационно-технологические центры и иные коммерческие  

структуры

Коммуникаационные
● Информация с СМИ, краудсорсинг, социальная реклама, семинары, конференции, форумы, фестивали,  

ярмарки социальных проектов и общественных инициатив
● Государственно-некомерческое партнерство (ГНП), создание народных предприятий, ассоциаций и кооперативов,  

создание управляющей компании
● Институты общественного взаимодействия в форме рабочих групп и экспертных советов
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между регионами с каждым годом все труднее пре-
одолеть, поскольку данная угроза находится в дина-
мическом состоянии и постоянно прогрессирует. 

В сложившихся обстоятельствах региональная 
политика, в частности политика выравнивания, 
является одним из приоритетных направлений де-
ятельности государства. Необходимо остановить 
прогрессирование регионального неравенства и, 
желательно, сделать динамику отрицательной, по-
скольку данная угроза влечет за собой множество 
негативных последствий, таких как обострение со-
циальной напряженности, возникновение полити-
ческого и экономического кризисов, усиление меж-
региональных конфликтов.

У государства имеется возможность для форми-
рования эффективной политики регионального вы-
равнивания, однако при построении стратегии важ-
но учитывать временной фактор: существующие 
региональные экономические системы, формиро-
вавшиеся в течение нескольких десятков лет, отно-
сительно стабильны и развиваются по инерции, что 
позволяет говорить о положительных изменениях 
лишь в долгосрочной перспективе.

Ключевая позиция в системе мер и мероприятий 
по устранению угрозы неравномерного социально-
экономического развития субъектов России отведе-
на региональной политике выравнивания. Данная 
политика на сегодняшний день основывается на вы-
явлении приоритетного направления развития каж-
дого субъекта с упором на ресурсы, заключенные на 
территории данного субъекта, а также на его потен-
циальные возможности эффективного и устойчиво-
го развития.

В таблице представлена классификация инстру-
ментов региональной политики выравнивания.

В целях обеспечения экономической безопас-
ности регионов и страны в целом, необходимо на-
править усилия на сокращение разрыва в соци-
ально-экономическом развитии субъектов России. 
Данная проблема решается комплексно, и успех 
зависит от действий каждого игрока на рынке. 
Основным инструментом по устранению данной 
угрозы выступает региональная политика вырав-
нивания. Действия, направленные на сокраще-
ние дифференциации регионального развития, 
проводит только государство, поскольку лишь 
оно полномочно задать вектор и условия всем  
участникам.
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an integral indicator of the effectiveness of material support units, in which the weight coefficients are justified by hierarchical synthesis and 
reflect the maximizing nature of the achieved level of implementation of the main activities of material support units; the cost of operating 
material support units of the coalition group of troops on the territory of the CSTO member state.

Keywords: resource provision, indicators, coalition grouping of troops, coefficient, parameters, assessment, methodology, management, 
process.
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Проблематика ресурсного обеспечения коали-
ционной группировки войск (сил) на территории 
государства-участника Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) определяется 
в значительной мере сложностью организации по-

ставок и создания инфраструктуры в местах дисло-
кации отдельных подразделений. В ситуации воен-
ного конфликта данные обстоятельства многократ-
но отягощаются и определяют потребность более 
эффективного расходования существующих ресур-



Вестник экономической безопасности268 № 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

сов. Дефицитность большинства из товаров и видов 
сырья для оказания услуг определяется значитель-
ной стоимостью международных перевозок, а так-
же транспортировки по территории государства – 
участника ОДКБ, где размещается контингент во-
йск [1]. Отдельно следует отметить существенные 
военные и политические риски. Таким образом, 
подавляющее большинство материальных ресур-
сов обеспечения коалиционной группировки войск 
(сил) являются дефицитными. Соответственно, про-
блематика оценки и управления эффективностью 
процессов ресурсного обеспечения коалиционной 
группировки войск (сил) на территории государ-
ства – члена ОДКБ является актуальной и требует  
развития.

Связь результатов деятельности всех структур-
ных элементов системы материального обеспечения 
с эффективностью использования ресурсов являет-
ся тесной и ощутимой. Следует также учитывать 
и экономические параметры пребывания коали-
ционной группировки войск (сил) на территории 
государства – участника ОДКБ, которые касаются 
общего военного бюджета. Рациональность расхо-
дования ограниченных бюджетных ресурсов в зна-
чительной мере определяет их достаточность для 
выполнения всех поставленных задач [3].

Учитывая это, возрастает роль военно-экономи-
ческого анализа процессов ресурсного обеспечения 
коалиционной группировки войск (сил) на терри-
тории государства – члена ОДКБ, который направ-
лен на изучение специфических экономических от-
ношений, возникающих в сфере поиска наиболее 
эффективных путей использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов для выполнения 
задач, поставленных перед подразделениями мате-
риального обеспечения. На основе теории военно-
экономического анализа предполагается обеспечить 
практическую деятельность руководителей и специ-
алистов подразделений материального обеспечения 
методами количественного анализа и обоснования 
решений с учетом как экономических, так и воен-
ных факторов [6].

Методология военно-экономического анализа 
по обеспечению войск (сил) различными видами 
довольствия, услугами, товарами и ресурсами опре-
деляет своеобразие постановки задач и комплекс-
ный характер показателя, учитывающего финан-

совый и ресурсный аспекты процессов ресурсного 
обеспечения [2]. Процесс расчета комплексного 
показателя военно-экономической оценки деятель-
ности подразделений материального обеспечения 
предполагается осуществить в следующей последо-
вательности:

1. Расчет показателя эффекта деятельности под-
разделений материального обеспечения коалицион-
ной группировки войск в анализируемом периоде.

2. Расчет затрат функционирования подразде-
лений материального обеспечения коалиционной 
группировки войск в анализируемом периоде.

3. Расчет комплексного показателя военно-эко-
номической оценки деятельности подразделений 
материального обеспечения коалиционной группи-
ровки войск в анализируемом периоде.

Военный аспект деятельности подразделений 
материального обеспечения коалиционной груп-
пировки войск на территории государства – члена 
ОДКБ определяет цель ее деятельности. В качестве 
цели деятельности обеспечивающих подразделений 
следует определить обеспечение личного состава 
коалиционной группировки войск качественным 
питанием, товарами и бытовыми услугами, потре-
бительские свойства которых позволяют поддер-
живать физические силы, выносливость и здоровье 
военнослужащих, а также создают комфортные ус-
ловия несения службы (в т.ч. и пребывания вдалеке 
от дома), приближая их характеристики к лучшей 
практике организации всех видов обеспечения в ме-
стах постоянной дислокации [4].

В целях повышения эффективности деятельно-
сти подразделений материального обеспечения коа-
лиционной группировки войск на территории госу-
дарства – участника ОДКБ предлагается использо-
вать показатель эффекта данной деятельности. При 
этом следует определить, что степень достижения 
цели должна измеряться количественно, что повы-
шает потенциал анализа получаемых результатов. 
Учитывая динамический характер процесса ресурс-
ного обеспечения коалиционной группировки войск 
в условиях пребывания на территории государства-
участника ОДКБ (в т.ч. и в ситуации военного кон-
фликта) [5], осуществление оценок военно-эконо-
мической эффективности целесообразно проводить 
на основе двух комплексных показателей, каждый 
из которых охватывал бы значительное число фак-



269Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

торов влияния и показателей функционирования со-
ответствующих подразделений. 

Алгоритм методики оценки военно-экономиче-
ской эффективности системы ресурсного обеспе-
чения коалиционной группировки войск (сил) на 
территории государства-участника ОДКБ показан 
на рисунке 1.

Комплексный показатель военно-экономиче-
ской оценки деятельности подразделений матери-
ального обеспечения коалиционной группировки 

войск в анализируемом периоде (Емо) предлагается 
рассчитывать по формуле (1)

Емо = (1 – Kэфф) × Змо , (1)
где Кэфф – показатель эффекта деятельности 

подразделе материального обеспечения коалицион-
ной группировки войск в анализируемом периоде 
(1 этап расчетов);

Змо – показатель затрат функционирования под-
разделений материального обеспечения коалицион-
ной группировки войск в анализируемом периоде.

Рис. 1. Алгоритм методики оценки военно-экономической эффективности ресурсного обеспечения  
коалиционной группировки войск (сил) на территории государства – участника ОДКБ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Затраты на содержание персонала подразделений 
материального обеспечения коалиционной 
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Расчет затрат на содержание объектов капитального 

строительства и временных объектов  
торгово-сервисной инфраструктуры (Зинфра) 

Этап 3. Оценка комплексного показателя военно-экономической эффективности 
деятельности подразделений материального обеспечения коалиционной  

группировки войск (сил) ОДКБ 
ЕМО = (1 ‒ Кэфф)·ПЗМО, ЕМО → min 

Этап 2. Расчет приведенных затрат на функционирование  
подразделений материального обеспечения коалиционной группировки войск  

в анализируемом периоде 
ПЗмо = (Здов + Зтех + Зинфра + Зсоц)/Клс 

Приемлемый  
уровень  

Емо  

да Мониторинг и анализ 
процессов ресурсного 

обеспечения коалиционной 
группировки войск (сил)  

на территории ОДКБ 

нет 

Этап 1. Расчет интегрального показателя эффективности деятельности 
подразделений материального обеспечения коалиционной  

группировки войск (сил) ОДКБ на основе применения метода анализа иерархий 
(индекс согласованности модели Is = 0,049): 

Кэфф = 0,271К1 + 0,177К2 + 0,1К3 + 0,124К4 + 0,051К5 + 0,0736 + 0,204К7 
К1 – коэффициент обновления ассортимента товаров и услуг подразделений материального обеспечения; 
К2 – коэффициент широты ассортимента товаров и услуг подразделений материального обеспечения; 
К3 – коэффициент готовности полевой техники и стационарного оборудования (технологическое, торговое  
и холодильное оборудование) продовольственных подразделений системы торгово-бытового обслуживания 
группировки; 
К4 – коэффициент своевременности и полноты выполнения торговых заказов личного состава; 
К5 – коэффициент достаточности, своевременности и качества обеспечения личного состава банно-прачечным 
обслуживанием; 
К6 – коэффициент качества хранения запасов продовольствия и сырья для оказания бытовых услуг; 
К7 – коэффициент качества ресурсного обеспечения и лояльности потребителей 
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Данный показатель является абсолютной оцен-
кой минимизурующего характера, в которой соот-
носятся результаты деятельности материального 
обеспечения коалиционной группировки войск и 
полной калькуляции затрат функционирования дан-
ных подразделений, обеспечивающих группировку.

Отметим, что такого рода подход позволяет 
вести расчеты и оценки как в разрезе отдельных 
подразделений, так и в разрезе отдельных штат-
ных единиц, что дает возможность гибкой адапта-
ции предлагаемого методического инструментария 
к различным условиям его использования. Логика 
расчета состоит в определении части затрат на орга-
низацию материального обеспечения (Змо), которая 
была осуществлена неэффективно. Таким образом, 
эффективная с точки зрения военно-экономическо-
го анализа система ресурсного обеспечения коали-
ционной группировки войск (сил) выполняет следу-
ющее условие:

Емо → min. (2)
Кэфф – коэффициент, значения которого изменя-

ются в диапазоне (0; 1). 
Данный показатель имеет максимизирующий 

характер и направлен на оценку достигнутого уров-
ня (эффекта) реализации основных видов деятель-
ности подразделений торгово-бытового обслужива-
ния. Кэфф рассчитывается следующим образом:

77665544332211

8

1
эффК KQ+KQ+KQ+KQ+KQ+KQ+KQKQ=

i
ii =∑

=
 , (3)

где К1 – коэффициент обновления ассортимента 
товаров и услуг подразделений материального обе-
спечения в анализируемом периоде;

К2 – коэффициент широты ассортимента това-
ров и услуг подразделений материального обеспе-
чения в анализируемом периоде;

К3 – коэффициент готовности полевой техники 
и стационарного оборудования (технологическое, 
торговое и холодильное оборудование) продоволь-
ственных подразделений системы ресурсного обе-
спечения коалиционной группировки в анализиру-
емом периоде;

К4 – коэффициент своевременности и полноты 
выполнения торговых заказов личного состава в 
анализируемом периоде;

К5 – коэффициент достаточности, своевремен-
ности и качества обеспечения личного состава бан-
но-прачечным обслуживанием в анализируемом 
периоде;

К6 – коэффициент качества хранения запасов 
продовольствия и сырья для оказания бытовых ус-
луг в анализируемом периоде;

К7 – коэффициент качества ресурсного обеспе-
чения и лояльности потребителей в анализируемом 
периоде;

Qi – весовой коэффициент (4).
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Коэффициент обновления ассортимента то-
варов и услуг подразделений материального обе-
спечения в анализируемом периоде рассчитывается 
следующим образом:

общ

нов

А
А

=К1  
, (5)

где Анов – количество новых товаров и услуг, 
дополнивших ассортимент подразделений матери-
ального обеспечения в анализируемом периоде, ед. 
наименований;

Аобщ – общее количество товаров и услуг в дей-
ствующем ассортименте подразделений матери-
ального обеспечения в анализируемом периоде,  
ед. наименований.

Коэффициент широты ассортимента товаров 
и услуг подразделений материального обеспечения 
в анализируемом периоде рассчитывается следую-
щим образом:

,2
баз

факт

А
А

=К  

 
, (6)

где Афакт – фактический ассортимент товаров и 
услуг подразделений материального обеспечения в 
анализируемом периоде, ед. наименований;

Абаз – базовый сортимент товаров и услуг под-
разделений материального обеспечения в анализи-
руемом периоде, ед. наименований.

Коэффициент готовности полевой техни-
ки и стационарного оборудования (технологи-
ческое, торговое и холодильное оборудование) 
продовольственных подразделений системы ре-
сурсного обеспечения коалиционной группировки в 
анализируемом периоде рассчитывается следующим  
образом:

ВС
ВС

=К ни−13  
, (7)
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где ВСни – общее время неисправности полевой 
и стационарной техники продовольственных под-
разделений в анализируемом периоде, часов;

ВС – общий фонд времени работы полевой и 
стационарной техники продовольственных подраз-
делений в анализируемом периоде, часов.

Коэффициент своевременности и полноты вы-
полнения торговых заказов личного состава в ана-
лизируемом периоде рассчитывается следующим 
образом:

∑
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=i
фактii

ЧМ

ЧМ
=К

1
_

1
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4  , (8)

где Мi – цена товара i-го наименования, заказан-
ного военнослужащими по каталогу (определяется 
на момент заказа по данным учета в финансовой 
службе подразделения материального обеспечения);

Чi_факт – фактическое количество товаров i-го 
наименования, которые получены, оплачены и вы-
даны личному составу или находятся на хранении в 
подразделении материального обеспечения в тече-
ние периода;

Чi_заказ – заказанное количество товаров i-го наи-
менования, которые планировалось доставить и ре-
ализовать личному составу в течение периода.

Коэффициент достаточности, своевременно-
сти и качества обеспечения личного состава бан-
но-прачечным обслуживанием в анализируемом пе-
риоде рассчитывается следующим образом:
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В

уну

у=К
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где Ву – количество банно-прачечных обслужи-
ваний, заслуживающих оценки «удовлетворитель-
но», «хорошо» и «отлично»;

Вн/у – количество банно-прачечных обслуживаний, 
заслуживающих оценки «неудовлетворительно».

Коэффициент качества хранения запасов про-
довольствия и сырья для оказания бытовых услуг 
в анализируемом периоде рассчитывается следую-
щим образом:
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где Сi – цена i-го наименования продовольствия 
или сырья для оказания бытовых услуг;

Зi_факт – фактически израсходованное количе-
ство запасов продовольствия и сырья для оказания 
бытовых услуг i-го наименования;

Зi_запас – фактически находящееся на хранении 
количество запасов продовольствия и сырья для 
оказания бытовых услуг i-го наименования;

Зi_форм – поставленное в подразделения количе-
ство запасов продовольствия и сырья для оказания 
бытовых услуг i-го наименования;

n – количество наименований продовольствия и 
сырья для оказания бытовых услуг (перечень наи-
менований определяется в соответствии с норма-
тивными требованиями руководящих документов 
по поддержанию надлежащего уровня боевой го-
товности, а также спросом военнослужащих на те 
или иные виды товаров, продуктов и бытовых ус-
луг).

Коэффициент качества ресурсного обеспечения 
и лояльности потребителей в анализируемом пери-
оде рассчитывается следующим образом:

общ

уст

А
А

=К7  
, (11)

где Ауст – количество наименований товаров и 
услуг, пользующихся устойчивым спросом в анали-
зируемом периоде, ед. 

Расчет весовых коэффициентов Qi (i = 1,7) был 
осуществлен методом анализа иерархий. Осущест-
вление расчетов проводилось на основе построения 
дерева индикаторов, которое в свою очередь осно-
вывалось на декомпозиции основной цели аналити-
ческой работы. В результате была сформирована ие-
рархическая структура частных показателей (рис. 2),  
которая при помощи математического инструмен-
тария метода анализа иерархий позволила осуще-
ствить расчеты весовых коэффициентов Qi.

Данная иерархическая схема является некото-
рой абстракцией структуры системы, предложен-
ной для изучения взаимодействия ее компонентов и 
их влияния на систему в целом. Система представ-
лена совокупностью показателей, которые группи-
руются в несвязанные множества (уровни), находя-
щихся между собой в соответствующих отношени-
ях. Элементарная структура иерархии представлена 
вершиной (цель аналитической работы), которая 
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декомпозируется на 2-й уровень (промежуточный) 
и раскрывается в множестве показателей 3-го уров-
ня (Qi).

В результате формирования представленной 
иерархической структуры возникает набор альтер-
натив, формирующий задачу для лица, принима-
ющего решение (ЛПР). В дальнейшем показатели 
сравниваются попарно по соответствующей шкале 
относительно их влияния на общую для них ха-
рактеристику. Значения, отражающие иерархиче-
ские соотношения, размещают в матрицу суждений  
(на основе оценок ЛПР).

После заполнения этих матриц осуществляется 
расчет множества собственных векторов матриц, 
который проводится путем добывания корня степе-
ни n, где n – количество элементов в соответствую-
щей строке (матрицы) из произведения указанных 
выше элементов строки. В дальнейшем необходимо 
нормализовать полученный таким образом столбец 
чисел к единице путем разделения каждого из них 
на общую сумму. Собственный нормализованный 
вектор и будет вектором приоритетов соответству-
ющего уровня иерархии. 

Общая оценка альтернативы определяется 
путем иерархического синтеза, где предлагается 
взвешивать собственные нормированные векторы 
весом тех показателей уровня иерархии, которые 
находятся выше, и рассчитывать суммы по всем 
соответствующим взвешенным компонентам соб-
ственных нормированных векторов. Учитывая ука-

занное выше, становится возможным использова-
ние метода анализа иерархий для количественного 
определения сравнительной важности показателей  
Qi (i = 1,7) в зависимости от ситуации, в условиях 
которой действует служба материально-техническо-
го снабжения. В результате проведения расчетов в 
вышеописанной последовательности были рассчи-
таны весовые коэффициенты Qi (i = 1,7), которые 
представлены в таблице 1.

Отметим, что интегральный показатель эффек-
та деятельности подразделений материального обе-
спечения коалиционной группировки войск (Кэфф) 
не является натуральным или стоимостным индика-
тором. Это относительный показатель, значения ко-
торого показывают уровень организации и качества 
функционирования подразделений материального 
обеспечения коалиционной группировки войск в 

Рис. 2. Иерархическая схема построения показателей для применения метода анализа иерархий при вычислении 
весовых коэффициентов частных индикаторов Qi (i = 1,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель аналитической работы 
(оценка эффективности процессов ресурсного 
обеспечения коалиционной группировки войск 
на территории государства – участника ОДКБ) 

В условиях отсутствия боевых 
действий 

В условиях участия в военном 
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Таблица 1
Значения весовых коэффициентов (Qi),  

рассчитанных на основе метода анализа иерархий

Весовой коэффициент показателей оценки 
эффекта деятельности подразделений  

материального обеспечения коалиционной 
группировки войск (Qi)

Значение 
Qi

Q1 0,26975

Q2 0,17725

Q3 0,10025

Q4 0,12425

Q5 0,05088

Q6 0,07313

Q7 0,204



273Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

определенный момент времени, в отчетном периоде 
или в прогнозируемых условиях в ходе реализации 
определенных планов. Отметим, что подобные от-
носительные расчеты могут также проводиться в 
отношении различных подразделений, частей и со-
единений с учетом вышеперечисленных временных 
рамок оценки. В данной ситуации следует говорить 
о возможностях сравнения отдельных подразде-
лений материального обеспечения коалиционной 
группировки войск и об оценке их возможностей 
выполнять те или иные задачи в определенных ус-
ловиях с учетом установленного горизонта плани-
рования.

Оценка показателя военно-экономической эф-
фективности ресурсного обеспечения коалици-
онной группировки войск (сил) на территории 
государства-участника ОДКБ (Емо) предполагает 
также и расчет относительного показателя затрат 
функционирования подразделений материального 
обеспечения коалиционной группировки войск в 
анализируемом периоде (Змо). Расчет данного по-
казателя основывается на положениях теории каль-
кулирования материальных затрат. В случае оценки 
военно-экономической эффективности ресурсно-
го обеспечения коалиционной группировки войск 
(сил) особую актуальность приобретают вопросы 
оценки прогнозных значений затрат, а также воз-
можность постоянного мониторинга затратной ча-
сти осуществления той или иной операции, в т.ч. 
и отдельных кампаний. Расчет показателя затрат 
функционирования подразделений материально-
го обеспечения коалиционной группировки войск 
в анализируемом периоде (Змо) осуществляется на 
основе полной калькуляции стоимости организации 
ресурсного обеспечения коалиционной группиров-
ки войск (сил).

В ходе анализа деятельности подразделений 
торгово-бытового обеспечения группировки войск 
в анализируемом периоде нами были выделены сле-
дующие статьи затрат, анализ которых является ак-
туальным с точки зрения оценки итоговых значений 
показателя военно-экономической эффективности:

1. Затраты на содержание персонала подразде-
лений материального обеспечения (Ззп).

2. Затраты на содержание и обслуживание тех-
ники и оборудования подразделений материального 
обеспечения (Зтех).

3. Затраты на содержание объектов капиталь-
ного строительства и временных объектов торгово-
сервисной инфраструктуры (Зинфра).

4. Затраты на медицинское и жилищное обеспе-
чение личного состава подразделений материально-
го обеспечения (Зсоц).

Отметим, что все вышеперечисленные статьи 
затрат являются прямыми. В расчетах сознательно 
не использованы значения косвенных затрат с точки 
зрения обеспечения возможностей осуществления 
калькуляции в разрезе соединения, подразделения, 
отдельной организационно-штатной единицы или 
их группы. 

Расчет показателя затрат функционирования 
подразделений материального обеспечения коали-
ционной группировки войск в анализируемом пери-
оде осуществляется по формуле:

Змо = Ззп + Зтех + Зинфра + Зсоц , (12)
Отметим, что каждая из статей расходов, пред-

ставленных в формуле (8), также требует конкре-
тизации и указания порядка расчета. Это связано 
с привлечением разнородных средств и ресурсов в 
ходе организации процессов ресурсного обеспече-
ния коалиционной группировки войск (сил). Таким 
образом, расчет затрат по каждой статье требует 
детального анализа мероприятий с целью обеспече-
ния полноты охвата ресурсов, затрачиваемых в ходе 
организации материального обеспечения коалици-
онной группировки войск на территории государ-
ства – члена ОДКБ.

Затраты на содержание персонала подразде-
лений материального обеспечения коалиционной 
группировки войск на территории государства – 
участника ОДКБ (Ззп) рассчитываются следующим 
образом:

Ззп = Зден + Зком + Звещ , (13)
где Зден – затраты на оплату труда, руб.;
Зком – командировочные расходы, руб.;
Звещ – затраты на вещевое обеспечение (унифор-

ма и индивидуальные средства защиты) персонала, 
руб.

 J

n

j
Jвещ OКЗ ×=∑

=1
, (14)

где Kj – численность персонала подразделений 
торгово-бытового обеспечения группировки, чел.

Oj – стоимость j-го комплекта униформы и ин-
дивидуальных средств защиты, руб
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Расчет затрат на содержание и обслуживание 
техники и оборудования подразделений материаль-
ного обеспечения (Зтех) основывается на использова-
нии данных плана ремонта и обслуживания техники 
подразделений торгово-бытового обеспечения. Сто-
имость затрат на ремонт и обслуживание техники 
может калькулироваться из актов выполненных ра-
бот или плановых показателей ремонта и/или мо-
дернизации.

Расчет затрат на содержание объектов капи-
тального строительства и временных объектов 
торгово-сервисной инфраструктуры (Зинфра) осу-
ществляется следующим образом:

Зинфра = Зрес + Зрем + Знов , (15)
где Зрес – затраты на содержание объектов капи-

тального строительства и временные объекты, в т. ч. 
и коммунальные платежи, руб.;

Зрем – затраты на проведение плановых ремонт-
ных работ и модернизацию объектов капитального 
строительства и временных объектов, руб.;

Знов – затраты на строительство новых объектов 
капитального строительства и временных объектов, 
руб.

Калькулирование затрат на содержание объ-
ектов капитального строительства и времен-
ные объекты (Зрес) происходит на основе данных 
первичной отчетности, а также на основе расчета 
пропорции затрат на содержание объектов под-
разделений материального обеспечения коалици-
онной группировки войск в общем фонде затрат  
на содержание объектов системы ресурсного обе-
спечения.

Расчет затрат на медицинское и жилищное обе-
спечение персонала (Зсоц) осуществляется следую-
щим образом:

Зсоц = (Ззп + Зком) × 0,05 + Зжил , (16)
где Зжил – затраты на обеспечение персонала 

подразделений материального обеспечения коали-
ционной группировки войск жильем, руб.

Отметим, что калькулирование затрат на меди-
цинское обслуживание осуществляется из расчета 
5% суммы расходов на оплату труда и командиро-
вочные.

Предлагаемая методика обоснования показа-
телей и критериев оценки военно-экономической 
эффективности ресурсного обеспечения коалици-
онной группировки войск (сил) на территории го-

сударства – участника ОДКБ позволяет оперативно 
осуществлять мониторинг и диагностику процессов 
обеспечения частей и подразделений коалиционной 
группировки войск (сил) всеми видами материаль-
ных средств и бытовых услуг как в условиях осу-
ществления повседневной деятельности, так и в про-
цессе их участия в кампаниях различного масшта-
ба. Возможность декомпозиции результатов оценки 
на част и подразделения различной численности 
дает возможность отслеживать эффективность рас-
ходования существующих ресурсов с выделением 
центров затрат и источников необоснованных по-
терь ресурсов. Отдельного внимания заслуживают 
возможности планирования процессов ресурсного 
обеспечения частей и подразделений коалиционной 
группировки войск (сил) заданными параметрами 
военно-экономической эффективности в ходе под-
готовки операций различной территориальной рас-
пределенности.

Решение вопросов оценки военно-экономиче-
ской эффективности системы ресурсного обеспе-
чения коалиционной группировки войск (сил) на 
территории государства – участника ОДКБ также 
требует разработки методического аппарата оцен-
ки уровня качества военного управления данной 
системой. Отметим, что актуальность данного во-
проса во многом определяется не только пробле-
матикой экономии финансовых ресурсов, а также 
повышения качества управления материальными 
и трудовыми ресурсами, но и проблематикой по-
вышения уровня сервиса и удовлетворенности 
потребителей товаров услуг системы ресурсного  
обеспечения.

Таким образом, новизна методики оценки во-
енно-экономической эффективности ресурсного 
обеспечения коалиционной группировки войск 
(сил) на территории государства – участника ОДКБ  
отличается расчетом: интегрального показателя 
эффективности деятельности подразделений мате-
риального обеспечения, в котором весовые коэф-
фициенты обоснованы посредством иерархическо-
го синтеза (метод анализа иерархий) и отражают 
максимизирующий характер достигнутого уровня 
(эффекта) реализации основных видов деятель-
ности подразделений материального обеспечения; 
приведенных затрат на функционирование подраз-
делений материального обеспечения коалиционной 
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группировки войск на территории государства – 
участника ОДКБ (содержание персонала; содер-
жание и обслуживание техники и оборудования; 
содержание объектов капитального строительства 
и временные объекты, затраты на медицинское и 
жилищное обеспечение личного состава подраз-
делений материального обеспечения). Методика 
позволяет ценить уровень военно-экономической 
эффективности деятельности подразделений ма-
териального обеспечения коалиционной группи-
ровки войск (сил), отслеживать эффективность 
расходования ограниченных бюджетных средств с 
выделением центров затрат и источников необосно-
ванных потерь ресурсов, повысить качество плани-
рования процессов ресурсного обеспечения частей  
и подразделений с заданными параметрами военно-
экономической эффективности в ходе подготовки 
операций различной территориальной распределен-
ности.
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В последнее время одной из самых главных от-
ечественных экономических проблем, находящихся 
в тренде обсуждений, стал рост необеспеченного 
потребительского кредитования в России. Данная 
тема озвучивалась в ряде публичных выступлений 
на различных экономических форумах, а также ак-
тивно освещалась в разного рода СМИ, привлекая к 
себе внимание не только профессионалов, но и обы-
вателей. В связи с этим, в данной статье хотелось 
бы рассмотреть причины такого роста необеспечен-
ного кредитования, риски и угрозы для российской 
экономики, а также возможные меры по предотвра-
щению негативных тенденций. 

После преодоления недавнего валютного кри-
зиса в России постоянное увеличение выдачи по-
требительских кредитов (в т.ч. и необеспеченных) 
способствовало текущему потреблению населения 
и оказывало благоприятный эффект на экономиче-

ский рост. По данным Банка России 1 мая 2019 года 
задолженность по необеспеченным потребитель-
ским кредитам составляла 7,9 трлн рублей (полови-
на выданных потребительских кредитов), при этом 
рост задолженности за календарный год превысил 
25%. Ключевым опасным моментом в данной свя-
зи является факт роста доли кредитов, предостав-
ляемых заемщикам на рефинансирование прошлой 
задолженности, которая в течение 2018–2019 годов 
увеличилась в два раза – с 10 до 20%, что уже на 
данном этапе формирует предпосылки к росту ри-
сков [1].

Каковы же причины, которые определяют уве-
личение объема кредитной нагрузки в России?

Со стороны банков потребительское кредито-
вание является более привлекательным из-за высо-
кой степени доходности данного сегмента, по срав-
нению с работой с другими сегментами (табл. 1),  
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даже несмотря на необходимость увеличения соб-
ственных резервов для защиты от риска. При этом, 
снижение процентной ставки, происходившее в по-
следние два года, явно способствовало расширению 
клиентуры банков в данном направлении.

Но со стороны населения, одной из основных 
причин является длительный спад реальных дохо-
дов населения и стагнация их в годовом периоде, 
при общем росте налоговой нагрузки и увеличении 
инфляции.

По данным Росстата, медианный и модальный 
среднедушевые доходы населения равны 24831,1 
и 13629,7 соответственно [8]. Если взять, для при-
мера, обычную семью, состоящую из трех человек, 
наиболее распространенную. Затем учесть необхо-
димость уплаты различных налогов и иных плате-
жей, то оставшийся доход на члена семьи вполне 
вероятно может опуститься ниже отметки прожи-
точного минимума. Для того, чтобы купить товары 
длительного пользования, им придется взять кредит.

Становится вполне очевидным, что имеется се-
рьезная тенденция к тому, что категория населения, 
имеющая кредитные долги, будет возрастать. Кроме 
того, проблемы с доходами отражает и оценка фи-
нансового положения домашних хозяйств [5]. Так, 
около половины домашних хозяйств могут обеспе-
чить себя лишь едой и одеждой, но не могут по-
зволить покупку товаров длительного пользования. 
Около четверти домохозяйств испытывают финан-
совые трудности, которые не позволяют им внести 
установленные платежи за некоторые виды расхо-
дов. Скорее всего, если продолжится дальнейшее 
падение доходов населения, то домохозяйства будут 
вынуждены в большем масштабе постоянно при-

бегать к кредитам, чтобы хоть как-то поддерживать 
свое текущее потребление и совершать минимально 
обязательные платежи. 

Косвенной причиной, которая может оказывать 
влияние на рассматриваемую проблему, являет-
ся высокая степень экономического неравенства в 
российском обществе. Так, довольно высок коэф-
фициент Джинни, особенно в сравнении и с раз-
витыми странами, и с соседними в списке стран 
ООН по уровню жизни с поправкой на неравенство 
[3]. Кроме того, процент населения, находящего за 
чертой бедности, растет и сейчас составляет 13,5%  
(19,8 млн) [4]. Чтобы поддерживать свой уровень 
жизни хотя бы в краткосрочном периоде, эти люди 
вынуждены будут также брать кредиты. 

Чем же грозит текущая ситуация, связанная с 
ростом необеспеченного потребительского креди-
тования? 

Данный уровень закредитованности россиян – 
это прежде всего серьезная социально-экономиче-
ская проблема, особенно для той части населения, 
которая использует новые кредиты для погашения 
старых задолженностей. В случае, если эта часть 
населения, имея уже высокую долговую нагрузку, 
начнет получать отказы, она перестанет платить 
по своим кредитам, что приведет к тому, что банки 
начнут опасаться увеличения просроченных долгов. 
Поэтому, новые кредиты они уже не выдадут, что 
приведет к дальнейшему росту просроченной за-
долженности, и дальше по цепной реакции. В итоге, 
это приведет к двум вещам в нашем ВВП: 

 – во-первых, произойдет однозначное сниже-
ние потребительских расходов, которые составляют 
главную часть нашего валового продукта;

Сегмент кредитования Кредитная ставка, % Стоимость риска  
по кредитам в рублях, %

Доходность  
на капитал, %

Потребительские кредиты 15,5 -3,0 17,9

Ипотека 10,5 -0,3 46,7

Операции с недвижимым имуществом 10,2 -1,9 15,9

Строительство 11,0 -3,9 0,8

Обрабатывающие производства 9,1 -2,2 -1,9

Добыча полезных ископаемых 9,1 -2,5 -5,3

Таблица 1
Сравнение рентабельности различных сегментов кредитования в 2019 году для портфелей кредитов,  

выданных в рублях, без учета банков на санации

Источник: Банк России. Доступ: [Электронный ресурс]:  
URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/72621/20190628_dfs.pdf 
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 – во-вторых, к недополучению банковским 
сектором части прибыли, что негативно скажется 
на инвестиционных расходах. Поэтому снижение 
ВВП, о котором говорят и в Министерстве экономи-
ческого развития, вполне реально. 

Особенно опасной данная ситуация становится 
на фоне других экономических показателей. К при-
меру, Банк России выделяет следующие: слабость 
совокупного спроса (замедление инфляции, паде-
нии продаж товаров долгосрочного пользования, 
снижение импорта), а также неопределенность раз-
вития мировой экономики, замедлении ее темпов 
роста по причине торговой войны США и Китая, 
что ухудшает ценовую конъектуру рынков товаров и 
отрицательно сказывается на спросе на российский 
экспорт [1]. В целом волне возможно и развитие но-
вого мирового кризиса, т.к. подходит к концу цикл 
Жугляра с периодичностью в 7–12 лет. 

Для предотвращения негативных эффектов, 
связанных с ростом необеспеченных кредитов, воз-
можно принятие следующих экономических мер. 

Во-первых, в связи с постепенным ростом 
долговой нагрузки населения Банк России начал 
повышать надбавки к коэффициентам риска в за-
висимости от уровня полной стоимости кредита, 
что привело к увеличению банковского запаса ка-
питала для покрытия возможных рисков. В стои-
мостном выражении запас капитала по 24 круп-
нейшим банкам розничного кредитования (кро-
ме ПАО Сбербанк) на 1 мая 2019 года составляет  
190 млрд руб. и за счет реализованного с 01.04.2019 

ужесточения требований уже на 01.10.2019 достиг-
ло 288 млрд рублей. Данный буфер может быть ис-
пользован банками для покрытия потенциальных  
рисков [1]. 

В результате, политика Банка России позволит 
изменить тренд и приведет к сокращению вклада 
потребительского кредитования в ВВП страны. По-
этому существенной угрозы в 2021 году и после для 
банковской системы России нет. 

Во-вторых, необходимо решить проблему паде-
ния реально располагаемых доходов россиян. Здесь 
может сыграть или увеличение темпов роста эко-
номики и расширение внешнего рынка, или более 
равномерное перераспределение национального бо-
гатства.

 Первый вариант сталкивается с серьезными 
преградами и сложно реализуем, особенно с учетом 
торговых войн. Второй же вариант является более 
реальным, т.к. менее ограничен воздействием раз-
витием мировой экономики и отвечает интересам 
наибольшего числа граждан. К нему относится и 
введение «мягкого» прогрессивного налогообложе-
ния, и увлечение расходов государства по поддер-
жанию малоимущих семей, и изменение отчисле-
ний в фонды социального страхования и т.д., что в 
конечном итоге будет способствовать увеличению 
потребительских расходов и ВВП в целом. 

В-третьих, необходимы меры для стимулиро-
вания инвестиций в основной капитал, так как они 
влияют на выпуск продукции, рост заработных 
плат и соответственно на доходы населения. По 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в РВ (в ценах 2016 г.)

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации. 
Доступ: [Электронный ресурс]: URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv.xls 
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данным Минэкономразвития в первом полугодии 
2019 года темп роста инвестиций составил всего  
0,6% [2].

Однако, если рассмотреть данные Росстата по 
инвестициям в основной капитал в постоянных зна-
чениях (см. рис. 1), то будет видна отрицательная 
динамика за 2018–2019 годы. Чтобы исправить дан-
ную ситуацию, необходимы относительно льготные 
кредиты предприятиям для вложения в основной 
капитал и увеличение производства, что также ока-
жет благоприятное воздействие на ВВП. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
несмотря на возрастание действительных рисков в 
ходе роста необеспеченного потребительского кре-
дитования, своевременные грамотные меры смогут 
предотвратить нежелательные и опасные тенденции 
в развитии экономики России. 
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Аннотация. Кратко представлена точка зрения о том, что в настоящее время Европейский Союз (несмотря на предель-
но сложную экономическую ситуацию в мире в целом) является одним из главных субъектов международных экономических 
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Следует начать с того, что Европейский Союз 
довольно обоснованно позиционируется как один 
из главных (ключевых) субъектов системы со-
временных международных экономических от-
ношений. При этом на его долю в настоящее вре-
мя приходится более 15% мирового ВВП, равно 
как и совокупного экспорта (не принимая во вни-
мание контакты в рамках внутренней торговли  
Евросоюза). Можно с высокой долей уверенно-
сти сказать, что ЕС является самой высокоразви-
той интеграционной группировкой, прошедшей 
путь от создания зоны свободной торговли до de 

facto Экономического и валютного союза. Поэтому 
именно европейский опыт интеграционных преоб-
разований востребован практически всеми иными 
формирующимися интеграционными объединени-
ями, в том числе, и Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС), в котором участвует Россия. Так-
же важно и то, что несмотря на возникшую поли-
тическую напряженность (а в ряде вопросов – и 
конфронтацию) в отношениях между ЕС и нашей 
страной, Европейский Союз тем не менее продол-
жает оставаться стратегическим торговым партне-
ром России и одним из наиболее значимых сово-
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купных инвесторов в отечественную экономику  
в целом. 

Хочется особо обратить внимание на тот факт, 
что в данный момент ЕС сталкивается с целым 
рядом проблем, которые существенным образом 
осложняют дальнейшее поступательное разви-
тие государств рассматриваемого региона. Сейчас 
практически по эвольвенте увеличивается число 
противников европейской интеграции как таковой, 
постоянно появляются предположения о предсто-
ящем выходе из состава ЕС (и еврозоны) того или 
иного участника, увеличивается влияние движения 
т.н. «евроскептиков». Даже принимая во внимание 
то обстоятельство, что хотя ни одно государство, 
кроме Британии, еще не поднимало на общена-
циональном уровне вопрос об исключении из ЕС, 
постоянно проводимые опросы населения в госу-
дарствах-членах Евросоюза демонстрируют, что в 
среднем более 2/3 респондентов в таких субъектах 
публичных правоотношений, как Греция, Франция, 
Италия, Испания, и около 50% – в Германии счита-
ют, что участие в Евросоюзе предельно негативно 
сказалось на их национальных экономиках. В осно-
ве подобного – реальные экономические проблемы, 
в первую очередь, это постоянно ощущаемая нерав-
номерность развития участников ЕС, что приводит 
к необходимости выделения достаточно существен-
ных средств для т.н. «сглаживания» уровня жизни 
стран, развития отдельных стратегически важных 
отраслей экономики сравнительно недавно присое-
диненных государств до уровня большинства участ-
ников, входящих в ЕС. 

Далее необходимо остановиться еще на одной 
явной проблеме последнего периода – это миграци-
онный кризис. Несмотря на то, что миграция (как та-
ковая) имела место всегда (что наиболее характерно 
для таких представителей ЕС, как Франция, Шве-
ция и т.д.), боевые действия в целом ряде восточ-
ных стран (Сирия, Ливия и др.) привели к абсолют-
но неконтролируемому потоку беженцев, большая 
часть из которых находится на территории Европы 
незаконно. Это, в свою очередь, приводит и к невоз-
можности трудоустройства мигрантов, обеспечения 
их социальными гарантиями (даже исходя из того, 
что бюджеты как отдельных стран, так и консолиди-
рованный бюджет ЕС на подобные вещи a priori не 
рассчитаны). Также ощутимо и различие культур, 

отсутствие кросскультурных коммуникаций, что не 
способствует и снижению уровня преступности в 
ЕС. Немаловажно и то, что мигранты предпочитают 
находиться исключительно в социально и экономи-
чески развитых государствах и, несмотря на уже-
сточение мер по их перемещению, они не желают 
оставаться в предписываемых им странах, что при-
водит к дополнительной существенной финансовой 
нагрузке на страны ЕС (достаточно обратить вни-
мание на ситуацию, имеющую место на островах 
Греции, Италии ввиду отсутствия согласованности 
в контактах по данному направлению между ЕС 
и Турцией). По состоянию на сегодняшний день в 
указанном аспекте никаких действенных процедур 
руководство ЕС так и не предложило. 

Также следует отметить, что реальной пробле-
мой для стран Евросоюза непосредственно в эконо-
мическом плане необходимо считать ощутимое за-
медление темпов роста экономики, одной из причин 
которого является объективно сложившаяся геопо-
литическая ситуация, которая de facto стала неким 
катализатором для введения взаимных санкций, что 
максимально сократило торговый оборот между 
странами ЕС и РФ, учитывая даже то, что Россия 
для ЕС представляет собой одного из ключевых 
торговых партнеров. Таким образом, очень многим 
компаниям из Европы пришлось либо перенапра-
вить, либо минимизировать потоки товаров (грузов) 
в нашу страну из-за этих санкций. Также нельзя за-
бывать и то, что контрсанкции, введенные Россией 
(в виде прямого запрета на импорт продовольствия), 
привели к реальным убыткам в очень многих от-
раслях экономики ЕС. Более того, существенному 
снижению даже оставшихся торговых связей спо-
собствовало и стремительное распространение по 
всему миру вируса COVID-19.

В то же время необходимо констатировать, что 
фактически с начала мирового финансового кризи-
са в конце первой декады столетия процессы глоба-
лизации, казавшиеся ранее панацеей, практически 
не стали иметь преимуществ вообще. Взаимозави-
симость государств автоматически привела к су-
щественным проблемам. Во-первых, государствам 
необходимо защищать себя от рисков в условиях 
нестабильности в глобальных масштабах. При этом 
в качестве выхода из стагнационной экономической 
ситуации многими предлагается некая ориентация 
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на собственные приоритеты, ведь именно сегодня 
национальные (местнические) интересы, как пра-
вило, определяют тактику действий государств, что 
приводит к новым явлениям и тенденциям, адек-
ватным современной геополитической действи-
тельности. Во-вторых, т.н. национализм стал об-
лекаться в различные экономические формы – тор-
говую политику протекционизма, защиту активов 
(главным образом, финансовых), целые комплексы 
мер против миграции зарубежной рабочей силы  
и проч. 

Особо следует подчеркнуть, что в условиях уси-
ления дисбаланса в социально-экономическом по-
ложении государств для Европейского Союза (как 
интеграционной группировки) неотвратимой угро-
зой становится явление фрагментации (или некоего 
разделения, распада), которое можно рассматривать 
как явный вызов всей мировой экономике этого сто-
летия. Фрагментарность ЭВС заключается в переда-
че на надгосударственный уровень только денежно-
кредитной политики, при этом государства, входя-
щие в валютную зону евро, продолжают сохранять 
независимость как всех своих национальных рас-
ходов, так и системы налогообложения. Таким об-
разом, сегодня в Европе доминирует фрагментация 
в экономической сфере, в основе которой – исклю-
чительно финансовая составляющая; проблемы в 
финансовой сфере являются прочным базисом для 
развития процесса фрагментации, оказывая ощути-
мое воздействие на характер и уровень отношений 
(контактов) между европейскими государствами, 
равно как и на степень конкурентоспособности их 
экономик в целом. 

Явления финансовой фрагментации в еврозо-
не характеризуются сильным разбросом размеров 
процентных ставок, предлагаемых государствам и 
частным компаниям. Инвестиционные банки не за-
интересованы в предоставлении кредитов и займов 
финансовым институтам в странах, более других 
страдающих от последствий кризиса, считая их не-
надежными должниками. Будучи не заинтересован-
ными в риске, банки преимущественно кредитуют 
только безопасных клиентов. А это означает, что от-
дельные лица или компании, имеющие одинаковый 
профиль, но работающие в разных странах, – одни 
в так называемых безопасных странах, а другие – 
в странах, относящихся к группе риска, получают 

разные объемы финансовой помощи под соответ-
ственно разные процентные ставки. Примером фи-
нансовой фрагментации в Европе являются Испа-
ния и Италия, где процентная ставка по займам при-
мерно на 1,6% выше, чем, например, в Германии. 
Если стоимость кредитования бизнеса во Франции 
составляет около 2%, то привлечь средства в Пор-
тугалии можно как минимум под 6,5%. Небольшим 
компаниям в Испании в четыре раза чаще отказы-
вают в кредите, чем немецким. Доступность кре-
дита для бизнеса, прежде всего малого и среднего, 
в так называемых проблемных странах Евросоюза 
уменьшается, что сдерживает развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, сферы услуг, сни-
жает рентабельность предприятий, одновременно 
неблагоприятно сказываясь в целом на состоянии 
национальной экономики [7, с. 92–93].

Следует сказать, что очень во многом финансо-
вые несоответствия в рамках стран-членов Евросо-
юза явились прямым последствием факта расшире-
ния зоны евро de jure или de facto преимуществен-
но в восточном направлении, вхождением в состав 
Европейского Союза развитых довольно слабо в 
экономическом смысле государств (например, Бол-
гария до сих пор считается страной с развивающей-
ся экономикой), позиционируемых крупнейшими 
европейскими игроками исключительно в качестве 
своих собственных рынков сбыта. Расхождения в 
степени развития экономик – это однозначно клю-
чевой фактор максимального обострения ситуации 
с долговым кризисом, охватившим практически 
всю Европу. Ухудшение экономического положе-
ния государств-участников ЕС на фоне предель-
но острых долговых проблем, удорожания евро, 
роста себестоимости изготовленной продукции 
уже сегодня привело к понижению конкурентных 
преимуществ Евросоюза на мировых рынках то-
варов и услуг, потере позиций в отношениях с ря-
дом третьих государств, что позволило создаться 
ситуации, в которой руководство США оказывает 
мощное давление на европейских партнеров при 
принятии политико-экономических решений, от-
вечающих в итоге интересам исключительно США  
(в качестве примера можно сказать, что в макси-
мальной степени это проявилось в вопросе создания 
Трансатлантического инвестиционного и торгового  
партнерства).
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Итак, спецификой современной ситуации в эко-
номике Европы является попытка создания фраг-
ментарной системы национальных государств: 
страны Балтии, например, больше всего тяготеют 
к Скандинавии, при этом Польша, Чехия ориенти-
рованы на Германию. В связи с этим в ряде членов 
ЕС (которые кризисные явления затронули в боль-
шей степени) объектом нападок становится именно 
Германия, которая de facto является основным т.н. 
спонсором программ денежной помощи «проблем-
ным» государствам (Италия, Испания и др.), в обмен 
на которую кредиторы из ФРГ открыто заставляют 
руководство данных стран принимать комплекс-
ные меры по восстановлению экономики, включая 
оптимизацию бюджетов (как показывает практика, 
не всегда успешную), проведение коренных (струк-
турных) преобразований. При этом без возможно-
сти увеличения экспорта экономика Германии обя-
зательным образом столкнется с очень серьезными 
проблемами, в связи с чем ощутимая озабоченность 
деловых кругов ФРГ санкциями по отношению к 
РФ и ответными мерами на них рассматривается, 
скорее всего, как оправданная. В данном случае мы 
даже не учитываем негативные сценарии развития 
ситуации вокруг COVID-19.

Далее, в условиях внешне единой позиции 
стран ЕС в отношении действия санкций против 
России уже сегодня проявляются некие различия 
в подходах государств-членов ЕС к политике «от-
чуждения» в отношении нашей страны. Наиболее 
видимым проявлением нарастающих противоречий 
стала ответная реакция практически всех европей-
ских стран на введенный Россией запрет в отноше-
нии импорта продовольственных товаров из стран 
Евросоюза, ведь на российский импорт ежегодно 
в среднем приходилось около 1/3 выращиваемой в 
Европе сельскохозяйственной продукции, произво-
димого сыра, а также сливочного масла. Поэтому 
потеря российского рынка вызывает не только пас-
сивное недовольство у большинства европейских 
сельхозпроизводителей в отношении руководства 
своих стран, но и заставляет задумываться и ру-
ководство Еврокомиссии о целесообразности по-
добного. Таким образом, т.н. поляризация мнений 
внутри ЕС становится более очевидной, что может 
в итоге привести только к усилению проявления 
экономической и политической фрагментации (на-

пример, участие Италии в китайско-российском 
проекте Нового шелкового пути в рамках концеп-
ции «Один пояс – один путь»; проект «Северный 
поток – 2» и т.д.). 

Далее целесообразно привести один интерес-
ный пример. Так, еще в начале 2012 г. английский 
экономист Р. Бутл предложил свой проект разделе-
ния зоны евро на «верх» («север») и «низ» («юг»). 
В первую очередь, он затрагивает страны юга Евро-
пы – в случае отделения от «верха» валюта «низа» 
девальвирует автоматически, после чего по цепочке 
девальвируют и долги данных государств, в связи с 
чем усилится их конкурентоспособность на между-
народных товарных рынках; при наиболее низком 
курсе обмена экспорт из государств, оказавшихся в 
«нижней» еврозоне, увеличится по нарастающей, а 
импорт (из-за его подорожания) ощутимо снизится. 
Увеличение экспорта приведет к стимулированию 
экономического роста, равно как и к росту занято-
сти населения (сложившаяся в настоящее время си-
туация в данном вопросе представляет собой одну 
из ключевых проблем для южно-европейских госу-
дарств). Однако учитывается и возможность вывода 
капитала из зоны единой слабой «нижней» валюты, 
тогда эти государства откажутся от общей (объеди-
ненной) валюты и начнут печатать новые нацио-
нальные деньги в целях поддержки банковской си-
стемы и экономики в целом. Таким образом, имеет 
место модель, именуемая дезинтеграцией «юга». 
Сегодня подобная позиция кажется очень реали-
стичной, особенно по отношению к таким игрокам, 
как Греция, Италия, Испания и т.д.

Развивая мысль Р. Бутла, нельзя не рассма-
тривать и вероятность, что, например, опыт госу-
дарств Южной Европы могут перенять и субъекты 
т.н. «верха». В отличие от «низа», «север» полу-
чает очень резкий (спонтанный) приток капитала, 
что, конечно, приведет и к росту инфляции в этих 
странах (скорее всего, по галопирующей модели). 
Главным образом, здесь подразумевается, конеч-
но же, Германия. В таком случае продукция госу-
дарств «верха» за границей подорожает, став при 
этом менее конкурентоспособной, тогда экспорте-
ры перенесут свое производство за рубеж или ста-
нут уменьшать внутреннюю цену. Данные действия 
весьма негативно скажутся на экономическом росте 
и уровне занятости в странах «верха», т.е. самые 
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развитые страны ЕС в сущности могут лишиться 
своих конкурентных преимуществ. Результатами 
предполагаемых гипотетических событий станут, 
во-первых, полная (абсолютная) дестабилизация 
как экономической, так и финансовой активности 
в Европе, во-вторых, крупнейшие (корпоративные) 
банкротства, в-третьих, нерешаемые проблемы в 
сфере занятости населения. Однако имеют место и 
иные прогнозы, включая довольно обоснованную 
позицию Дж. Стиглица.

Американский экономист Дж. Стиглиц считает, 
что для Европы лучшим выходом из кризиса зоны 
евро является переход к системе гибкого евро, оз-
начающей создание системы, при которой страны, 
входящие в Евросоюз, смогут иметь в качестве на-
циональной валюты свое собственное евро, курс 
которого сможет колебаться в определенных преде-
лах границ, определяемых регуляторными органа-
ми еврозоны. По мнению Дж. Стиглица, переход 
к национальным евро лучше для Европы, чем воз-
вращение к лире, песете или франку. Во-первых, 
он позволит сохранить видимость единства, по-
скольку валютный союз де-юре по-прежнему будет 
существовать. Во-вторых, при новых евро страны 
получат возможность их девальвировать в преде-
лах установленных границ. Идея Дж. Стиглица, 
озвученная им летом 2016 г., основана на предпо-
ложении сдерживания процесса фрагментации в 
рамках ЕС, исходя из того, что единая валюта не 
является ни необходимым, ни достаточным услови-
ем для тесного экономического и политического со-
трудничества. С точки зрения Дж. Стиглица, конец 
единой валюты не будет концом европейского про-
екта. В то же время разрушение валютного союза 
может привести к развитию необратимого процес-
са дезинтеграции в Евросоюзе. Дополнительным 
дезинтеграционным фактором является усиление 
антиблоковых настроений и появление евроскепти-
цизма, который затрагивает как государства с либе-
ральной экономикой, так и страны с заметным го-
сударственным участием в экономическом развитии  
[7, с. 98–99].

Таким образом, несмотря на предложенные к 
настоящему моменту в мире сценарии сохранения 

Европейского Союза (как интеграционного блока), 
процесс фрагментации уже сегодня ощутимым об-
разом затронул ЕС, например, в виде т.н. BrExit, при 
этом (скорее всего) ключевой проблемой выхода 
Британии из состава ЕС стал именно миграцион-
ный вопрос (кризис), с которым Европа столкнулась 
в результате неоптимальной политики поддерж-
ки предложений США, принятия порой довольно 
спонтанных с точки зрения именно европейских 
интересов «громких» совместных решений, выгод-
ных исключительно членам НАФТА, планирующим 
получить максимальные бонусы от стремитель-
ным образом нарастающих европейских проблем и 
противоречий. Свой вклад в аспект фрагментации, 
предполагается, внесут и драматические события, 
связанные с распространением COVID-19, кото-
рые могут привести (хотя пока и гипотетически) и 
к ликвидации еврозоны, и, возможно, к распаду ЕС 
как наднационального образования.

 
Литература

1. Вальтер Д., Шток В., Хартманн В. Экспан-
сия евро: границы возможного: Перевод с нем. М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.

2. Особенности инновационных преобра-
зований в условиях антироссийских санкций /  
Н.И. Брагин, Н.Н. Матненко; Под ред. Н.И. Брагина. 
М.: Экономика, 2016.

3. Сумароков В.Н., Сумароков Н.В. Расшире-
ние Европейского Союза и внешнеэкономические 
связи России. М.: Финансы и статистика, 2006.

4. Шемятенков В.Г. Европейская интегра-
ция. Учебное пособие. М.: Междунар. отношения,  
2003.

5. Шкваря Л.В. Международная экономиче-
ская интеграция в мировом хозяйстве: Учеб. посо-
бие. М.: ИНФРА-М, 2015.

6. Экономика Европейского союза: Учебник / 
Г.Ю. Гагарина, В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Са-
гинова. М.: Экономистъ, 2003.

7. Экономика Европейского союза: учеб-
ник для магистрантов / под ред. Б.Е. Зарицкого,  
Е.Б. Стародубцевой. М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2019.



285Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 354:33
ББК 65
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-285-291 © Р.С. Горбунов, Н.В. Путилин, О.Ю. Сорочкина, 

И.С. Деркачев, Р.И. Черкасов, 2021

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
К ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

Роман Сергеевич Горбунов, 
младший научный сотрудник НТО (дислокация г. Ростов-на-Дону) 

ФКУ НПО «СТиС» МВД России (344092, Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 11/7)
E-mail: stis-rostov2@mail.ru;

Николай Витальевич Путилин, 
заместитель начальника НТО (дислокация г. Ростов-на-Дону) 

ФКУ НПО «СТиС» МВД России (344092, Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 11/7)
E-mail: stis-rostov4@mail.ru;

Оксана Юрьевна Сорочкина, 
доцент кафедры «Управление качеством»,

кандидат технических наук
Донской государственный технический университет (344002, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1)

E-mail: oxisor@yandex.ru;
Игорь Сергеевич Деркачев, 

 научный сотрудник НТО (дислокация г. Ростов-на-Дону),
кандидат технических наук 

ФКУ НПО «СТиС» МВД России (344092, Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 11/7)
E-mail: stis-rostov3@mail.ru;

Роман Иванович Черкасов, 
старший преподаватель кафедры информатики и математики,

кандидат технических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: rtcherckasov@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрены возможности повышения результативности управленческой деятельности за счет использования 
процессного подхода в системе МВД России. Описаны основные принципы процессного подхода и его элементы. Приведен вари-
ант применения процессного подхода к организации управленческой деятельности. Оценка эффективности выполнения операций 
представлена расчетами затрат времени с использованием процессного подхода. Рассмотрена перспектива внедрения процессного 
подхода к организации и анализу деятельности в системе МВД России. 

Ключевые слова: процессный подход, процесс, элементы процессного подхода, организация управления деятельностью, рас-
чет времени, принципы и приоритеты процессного подхода.

PROSPECTS FOR USING THE PROCESS APPROACH TO ORGANIZE  
AND ANALYSIS OF THE ORGANIZATION’S ACTIVITIES  

IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  
THE RUSSIAN FEDERATION

Roman S. Gorbunov, 
Junior Researcher Scientific and Technical Department (dislocation, Rostov-on-Don) 

Federal government institution scientific and production association special equipment and telecoms  
of the Ministry of the internal affairs of the Russian Federation (344092, Rostov-on-Don, ul. Dobrovol’skogo, d. 11/7);

Nikolai V. Putilin, 
Deputy Chief Scientific and Technical Department (dislocation, Rostov-on-Don) 

Federal government institution scientific and production association special equipment and telecoms  
of the Ministry of the internal affairs of the Russian Federation (344092, Rostov-on-Don, ul. Dobrovol’skogo, d. 11/7);

Oksana Yu. Sorochkina, 
Associate Professor of the Department of Quality Management,

Сandidate of Engineering Sciences
Don State Technical University (344002, Rostov-on-Don, pl. Gagarina, d. 1);

Igor' S. Derkachev, 
Researcher Scientific and Technical Department (dislocation, Rostov-on-Don),

Сandidate of Engineering Sciences  
Federal government institution scientific and production association special equipment and telecoms  

of the Ministry of the internal affairs of the Russian Federation (344092, Rostov-on-Don, ul. Dobrovol’skogo, d. 11/7);



Вестник экономической безопасности286 № 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Roman I. Cherkasov, 
Senior Lecturer of the Department of Informatics and Mathematics, 

Candidate of Engineering Sciences
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. The article discusses the possibilities of increasing the effectiveness of management activities through the use of the process 
approach in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The basic principles of the process approach and its elements are 
described. A variant of application of the process approach to the organization of management activities is presented. The calculation of the 
efficiency of operations and time expenditures using the process approach is presented. The prospect of introducing a process approach to the 
organization and analysis of activities in the system of the Ministry of Internal Affairs is considered.

Keywords: process approach, process, elements of the process approach, organization of activity management, timing, principles and 
priorities of the process approach.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Горбунов Р.С., Путилин Н.В., Сорочкина О.Ю., Деркачев И.С., Черкасов Р.И. Перспективы использования про-
цессного подхода к организации и анализу деятельности в системе МВД России. Вестник экономической безопасности. 2021;(1):285-91.

Введение.
Внимание к вопросам управленческой деятель-

ности в России повышается по мере стремительно-
го развития различных мировых инновационных 
управленческих технологий и средств администри-
рования. Современная динамичная среда социаль-
но-цифровых отношений как внутри страны, так 
и за рубежом требует от отечественных организа-
ций постоянного совершенствования собственных 
систем управления. Основным нормативным до-
кументом в области систем управления является 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества» [1] (ИСО). 

В структуре Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (МВД России) как и в других 
государственных органах применяется организаци-
онно-административный подход к управлению, что 
приводит к прослеживанию следующих организа-
ционных «болезней»:

– чрезмерная и неравномерная загруженность 
руководства;

– вертикальная координация действий различ-
ных подразделений в рамках одного процесса;

– коллективная ответственность исполнителей 
одного процесса;

– неэффективные инструменты оценки резуль-
тативности;

– латентные действия и система управления;
– неопределенные сроки исполнения процес-

сов;
– незаменимые сотрудники;
– коммуникационные барьеры между функцио-

нальными подразделениями;
– невостребованные процессы;

– неконтролируемые временные и материаль-
ные затраты;

– типовые описания и структурные схемы про-
цессов подразделений.

Для создания оптимальной атмосферы управ-
ления в организации целесообразно использовать в 
качестве инструментария положения ИСО, так как 
они являются универсальным механизмом, способ-
ным «упорядочить работу» в организации, что под-
тверждается многими исследованиями [2].

Рассматривая особенности деятельности МВД 
России, можно прийти к выводу, что в настоящее 
время Министерство функционирует согласно орга-
низационно-административному подходу и управ-
лению.

В целях оптимизации управленческой деятель-
ности, рационального распределения нагрузки на 
руководящий состав и сокращения материальных, а 
также временных затрат на выполнение определен-
ных процессов необходимо использовать систему 
менеджмента качества, в частности один из ее эле-
ментов – процессный подход.

Применение ПП к анализу и управлению де-
ятельностью организации позволяет не только 
создать для всех сотрудников эталоны и шаблоны 
действий на определенные процессы, повышающих 
результативность и качественность выполняемых 
работ, но и снизить нагрузку на руководящий со-
став, а также повысить качество планирования. 

Управление процессами предусматривает не-
обходимость, как совершенствования отдельного 
процесса, так и всей системы (сети) процессов. Ми-
ровая практика показывает, что система управле-
ния, построенная на принципах ПП, является более 
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эффективной и результативной среди аналогичных 
систем [3].

Основная часть.
Процессный подход (ПП) – это одна из концеп-

ций управления деятельностью организации, ко-
торая подразумевает делегирование полномочий и 
ответственности через процессы. В соответствии с 
этой концепцией вся деятельность организации рас-
сматривается как набор процессов [4]. 

Главное понятие, которое использует ПП – это 
понятие процесса. Процесс – это совокупность вза-
имосвязанных и (или) взаимодействующих видов 
деятельности, использующих ресурсы (Входы) для 
получения намеченных результатов (Выходов) в 
соответствии с ИСО (рис. 1) [5]. Важной составля-
ющей процесса, которая не отражена в этом опре-
делении является систематичность действий, т.е. их 
повторяемость, шаблонность.

Для дальнейшего рассмотрения процессного 
подхода необходимо ввести следующие понятия и 
сокращения (табл. 1).

В качестве примера построим и рассмотрим 
структурную схему процесса формирования заяв-
ки заказчика на проведение НИОКР, которая регла-
ментируется пунктом 62.1 Приказа МВД России от 
18.03.2013 № 150 [6], Заказчик: «Выявляет в под-
чиненных подразделениях проблемы, требующие 
для их решения привлечения научно-технического 
потенциала, формирует заявки на проведение НИ-
ОКР в рамках обеспечения решения выявленных 
проблем».

Данная формулировка включает в себя целый 
комплекс организационно-практических мер, эф-
фективная реализация которых без применения  
ПП и создания инфографических схем затруднит 
Заказчику получение ожидаемого конечного резуль-
тата.

Из формулировки пункта 62.1 и требований 
приказа к заявке следует вывод о присутствии в 
процессе шести процедур:

– выявление проблем;
– разработка проекта заявки;
– подписание разработанного проекта заявки;
– подписание заявки;
– согласование заявки;
– рассмотрение заявки и включение в план на-

учно-технической деятельности.

Следовательно, для правильного построения и 
анализа структурной схемы рассматриваемого про-
цесса необходимо описать каждую его процедуру, а 
затем построить упрощенную структурную схему 
(рис. 2).

Запускает данный процесс Процедура 1 – выяв-
ление проблем.

Процедура 1 – Выявление проблем.
Инициатором Процедуры 1 являются распоря-

жение руководства о проведении проверки работы 
подразделения, результаты проверки, предложения 
сотрудников и работников или же мероприятия, 
предусмотренные планом подразделения, которые 
являются Входом Процедуры 1.

Получив информационные ресурсы Входа, Вла-
делец Процедуры 1, используя Обеспечивающие 
ресурсы, запускает процедуру формирования про-
екта заявки. 

Выходным результатом данной процедуры яв-
ляется информационно-аналитические материалы о 
деятельности подразделения, имеющиеся проблемы 
и предложения по их решению. В случае отсутствия 
достаточного количества материала – процедура за-
вершается с уведомлением инициатора.

Процедура 2 – Разработка проекта заявки.
Для разработки проекта заявки в качестве Входа 

используются информационно-аналитические ма-
териалы, которые были сформированы в Процеду-
ре 1 и направлены в установленной форме владель-
цу Процедуры 2.

Получив Выход Процедуры 1, Владелец Про-
цедуры 2, используя Обеспечивающие ресурсы, 
запускает процедуру разработки проекта заявки. 
Если Владелец Процедуры 2 считает, что Вход 
процедуры не соответствует требования приказа 
или имеет иные несоответствия, то данная про-
цедура считается незавершенной. В таком случае 
Владелец Процедуры 2 обязан уведомить Владель-
ца Процедуры 1 об имеющихся несоответстви-
ях в заявке или же полностью завершить данный  
процесс.

Процедура 3 – Подписание разработанного 
проекта заявки.

Для подписания разработанного проекта заявки 
в качестве Входа используется проект разработан-
ной заявки, который является выходом Процеду-
ры 2.
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Поставщик 
Управляющее воздействие 

(Владелец процесса) 

Процесс 
Выход: 

Результат  

Потребитель  Обеспечивающие ресурсы: 
1) Материальные  
2) Информационные  
3) Финансовые  
4) Человеческие 

Рис. 1. Структурная схема процесса

Наименование Определение

1 2

Вход материалы (оборудование, документация, различная информация, финансы и т.д.),  
которые необходимы для инициации процесса

Выход ожидаемые конечные результаты (материальный продукт, услуги, информация) выполняемого  процесса

Обеспечивающие 
ресурсы

элементы (оборудование, документация, финансы, персонал, инфраструктура, среда,  
производственная культура, нематериальные активы и т.д.), которые необходимы для выполнения процесса

Владелец  
процесса

сотрудник, имеющий в своем распоряжении необходимое количество ресурсов  
и отвечающий за конечный результат процесса

Поставщик организация, отдел, служба или сотрудник, которые обеспечивают входные элементы процесса.  
Поставщик может быть внешним или внутренним

Потребитель организация или сотрудник, которые заинтересованы в получении выходных элементов 

ГОФ главная операционная функция, на реализацию которой направлена вся деятельность организации. 

Блок прямоугольник, содержащий имя и номер, используемый для описания функции

Внутренняя 
стрелка

входная, управляющая или выходная стрелка, концы которой связывают источник и потребителя,  
являющиеся блоками одной схемы

Входная стрелка вид стрелок, которые отражают вход блока, т.е. данные или материальные объекты,  
которые преобразуются функцией в выход. Входные стрелки связываются с левой стороной блока

Выходная стрелка вид стрелок, которые отражают выход блока, т.е. данные или материальные объекты,  
произведенные функцией. Выходные стрелки связываются с правой стороной блока

НИР научно-исследовательская работа

Таблица 1
Основные понятия
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Получив Выходной результат Процедуры 2, 
Владелец Процедуры 3, используя Обеспечива-
ющие ресурсы, запускает процедуру подписания 
разработанного проекта заявки. Если Владелец 
Процедуры 3 считает, что Вход процедуры не соот-
ветствует требования приказа или имеет иные не-
соответствия, то данная процедура считается неза-
вершенной. В таком случае Владелец Процедуры 3 
обязан уведомить Владельца Процедуры 2 об име-
ющихся нарушениях в заявке или же полностью за-
вершить данный процесс.

Процедура 4 – Подписание заявки.
Подписанный проект заявки на бумажном носи-

теле является Входом для инициирования Процеду-
ры 4.

Получив Выходной результат Процедуры 3, 
Владелец Процедуры 4, используя Обеспечиваю-
щие ресурсы, запускает процедуру подписания за-
явки. 

Процедура 5 – Согласование заявки.

Данная процедура является сложной и включа-
ет в себя сразу нескольких исполнителей. Подпи-
санная заявка является Входом для инициирования 
Процедуры 5.

Получив Выходной результат Процедуры 4, 
Владелец Процедуры 5, используя Обеспечиваю-
щие ресурсы, запускает процедуру согласования за-
явки. 

Процедура 6 – Рассмотрение заявки и вклю-
чение в план научно-технической деятельности.

Заявка с резолюциями руководящего состава 
является Входом для инициирования Процедуры 6.

Получив Выходной результат Процедуры 5, 
Владелец Процедуры 6, используя Обеспечиваю-
щие ресурсы, запускает процедуру рассмотрения 
заявки и определения ее актуальности. В случае от-
сутствия необходимой информации в заявке или же 
ее неактуальности Владелец Процедуры 6 заверша-
ет процедуру с уведомлением Владельца Процеду-
ры 3 и 5.

Рис. 2. Упрощенная схема процесса формирования заявки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО 

Процедура 5 – Согласование заявки и 
включение в план научно-технической 

деятельности 
ГОФ, Процесс – Формирование заявки 

 

КОНЕЦ 

Процедура 2 – Разработка проекта заявки 
ГОФ, Процесс – Формирование заявки 

Процедура 1 – Выявление проблем 
ГОФ, Процесс – Формирование заявки 

Процедура 3 – Подписание 
разработанного проекта заявки 

ГОФ, Процесс – Формирование заявки 

Процедура 4 – Подписание заявки 
ГОФ, Процесс – Формирование заявки 

Процедура 6 – Рассмотрение заявки 
ГОФ, Процесс – Формирование заявки 
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Выходным результатом данной процедуры и 
всего процесса в целом является внесение заявки в 
проект плана научно-технической деятельности.

Теперь построим упрощенную структурную 
схему описанного процесса: ГОФ, Процесс – Фор-
мирование заявки

Важно понимать, что каждая процедура про-
цесса также будет иметь свою структурную схему 
(рис. 3). 

Данная структурная схема является простой 
моделью процедуры процесса [7] однако необ-
ходимо учитывать, что более подробная модель 
деятельности имеет более сложную структуру 
и обладает сложными, не всегда однозначными,  
связями.

Осуществив построение структурной схемы 
процесса разработки заявки на проведение НИОКР 
можно выделить следующие достижимые положи-
тельные эффекты:

 – равномерная загруженность руководства;
 – горизонтальная и вертикальная координация 

действий различных подразделений в рамках одно-
го процесса;

 – индивидуальная ответственность исполните-
ля за свой процесс;

 – эффективные инструменты оценки результа-
тивности;

 – прозрачность действий;
 – определенность сроков исполнения процес-

сов;
 – коммуникационные каналы между функцио-

нальными подразделениями;
 – контролируемые временные и материальные 

затраты.
Построение структурной схемы позволяет пере-

йти к оценке эффективности деятельности путем 
расчета времени выполнения процесса.

Для расчета времени, затрачиваемого на вы-
полнение процесса, необходимо рассчитать время 
выполнения каждой его процедуры. Совокупность 
полученных результатов и есть время необходимое 
на выполнение процесса. 

Для расчета времени, затрачиваемого на выпол-
нение одной процедуры процесса (Tпроц n) [8], необ-
ходимо использовать следующую формулу 1:

Tпроц n = Tо + Твсп +Тобс + Тотд (1)
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где n – номер процедуры в структурной схеме, 
для которой рассчитывается время выполнения;

Tо – основное время, которое относится к непо-
средственному воздействию исполнителя на объект 
процедуры;

Твсп – вспомогательное время, которое затрачи-
вается на выполнение мероприятий необходимых 
для обеспечения непосредственного воздействия на 
объект процедуры;

Тобс – время обслуживания рабочего места, ко-
торое затрачивается исполнителем на поддержание 
средств технологического оснащения в работоспо-
собном состоянии, их настройку, регулировку и 
подключение;

Тотд – время на личные потребности. 
Соответственно общее время на выполнение 

данного процесса ( рассчитывается по следующей 
формуле 2:

Tпр n = ∑j=n Tпроц n (2)

где Tпр n – время выполнения данного процесса.
Исходя из всего вышеперечисленного, уста-

новим следующие теоретические и практиче-
ские принципы необходимые для внедрения ПП 
и использования математического подхода на  
практике:

 – деятельность – это совокупность логически 
связанных и взаиморегулируемых процессов;

 – процесс и процедуры являются уникальными 
или оригинальными (не дублирующими) и имеют 
четко поставленные измеримые цели – реальные и 
достижимые, предназначенные для внутренних и 
внешних потребителей процесса;

 – все процессы и процедуры документируются;
 – каждый процесс и процедура имеют начало и 

конец, определяющий их границы;
 – при выполнении любого процесса или про-

цедуры задействуются различные квалифицирован-
ные специалисты и сотрудники.

Заключение.
На основе экспертного и экспериментального 

методов анализа особенностей формирования заяв-
ки на НИОКР в системе МВД России можно сделать 
вывод о необходимости трансформации стандарт-

ных приемов управления путем внедрения ПП в си-
стему МВД России. Сформулированные ключевые 
позиции системы управления с учетом внедрения 
ПП позволяют эффективно использовать кадровый 
потенциал и материально-технические ресурсы.

Таким образом, на современном этапе развития 
общества, крайне важно и необходимо поступатель-
ное внедрение ПП как к построению организаци-
онно-штатной структуры, так и непосредственно 
к управленческой деятельности, что позволит уве-
ренно отвечать на имеющиеся и, возможные в буду-
щем, вызовы.

Литература
1. Марка Д.А., Клемент М.Г. Методология 

структурного анализа и проектирования. Пер. с 
англ. М .:1993, 240 с . ISBN 5-7395-0007-9.

2. Хачатурян К.С., Абдулкадыров А.С., Жи-
гулина Е.П. Оценка и анализ Эффективности вне-
дрения системы менеджмента качества (СМК) для 
предприятий промышленности // Транспортный 
бизнес в России, 2016, № 3-83.

3. Р 50.1.028-2001. Методология функцио-
нального моделирования. М.: Госстандарт России, 
2001.

4. Руководство по концепции и использова-
нию процессного подхода для систем менеджмен-
та. Документ ISO/TC 176/SC 2/N 544R3, 15 октября, 
2008.

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менед-
жмента качества. Требования (Переиздание). М.: 
Госстандарт России, 2015.

6. Приказа МВД России от 18.03.2013 № 150 
«Об организации научного обеспечения и примене-
нии положительного опыта в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внутренних войсках 
МВД России».

7. Андреева Е.В., Хачатурян К.С. Современ-
ные тенденции управления человеческими ресур-
сами предприятий оборонного сектора экономики 
страны // Экономика и предпринимательство, 2013, 
№ 12-2.

8. Тебекин А.В. Управление качеством: учеб-
ник для бакалавров вузов по направлениям «Менед-
жмент». М.: Юрайт, 2011.



Вестник экономической безопасности292 № 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 33
ББК 65
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-292-295 © И.Е. Кириллов, И.Н. Морозов, П.М. Мурашев, В.Н. Богатиков, 2021

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Иван Евгеньевич Кириллов, 

доцент кафедры физики, биологии и инженерных технологий, 
кандидат технических наук 

Мурманский арктический государственный университет (183038, Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15)
E-mail: kirillovi@rambler.ru;

Иван Николаевич Морозов,
доцент кафедры физики, биологии и инженерных технологий, 

кандидат технических наук 
Мурманский арктический государственный университет (183038, Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15)

E-mail: moroz.84@mail.ru;
Павел Михайлович Мурашев,

 аспирант кафедры информационные системы
Тверской государственный технический университет (170026, Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22)

E-mail: myptver@gmail.com;
Валерий Николаевич Богатиков, 

профессор кафедры информационные системы,
доктор технических наук 

Тверской государственный технический университет (170026, Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22)
E-mail: vnbgtk@mail.ru

Аннотация. Рассмотрен вопрос построения диаграмм состояния информационной системы мониторинга горно-обогатитель-
ных предприятий в целях обеспечения эффективности обработки информации. В качестве программной среды была выбрана среда 
Rational Rose. Описаны преимущества использования данной среды для создания модели будущей системы с удобными для пони-
мания алгоритмами работы и взаимосвязями между объектами, по которым в дальнейшем создается программный каркас будущей 
программной системы.

Ключевые слова: информационная система, система мониторинга, диаграмма состояний, Rational Rose.

CONSTRUCTION OF DIAGRAMS  
OF THE INFORMATION SYSTEM  
FOR MONITORING OF MINING  

AND PROCESSING ENTERPRISES
Ivan E. Kirillov,

Associate Professor of the Department of Physics, Biology and Engineering Technologies,
Candidate of Technical Sciences

Murmansk Arctic State University (183038, Murmansk, ul. Kapitan Egorov, d. 15);
Ivan N. Morozov,

Associate Professor of the Department of Physics, Biology and Engineering Technologies,
Candidate of Technical Sciences

Murmansk Arctic State University (183038, Murmansk, ul. Kapitan Egorov, d. 15);
Pavel M. Murashev,

Postgraduate Student of the Department of Information Systems
Tver State Technical University (170026, Tver', nab. Af. Nikitin, d. 22);

Valeriy N. Bogatikov,
Professor of the Department of Information Systems,

Doctor of Technical Sciences
Tver State Technical University (170026, Tver', nab. Af. Nikitin, d. 22)

Abstract. The article discusses the issue of constructing state diagrams of the information system for monitoring mining and processing 
enterprises in order to ensure the efficiency of information processing. The Rational Rose environment was chosen as the software 
environment. The advantages of using this environment to create a model of a future system with easy-to-understand algorithms of work and 
interrelationships between objects are described, according to which the software framework of the future software system is subsequently 
created.



293Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Keywords: information system, monitoring system, state diagram, Rational Rose.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Кириллов И.Е., Морозов И.Н., Мурашев П.М., Богатиков В.Н. Построение диаграмм состояния информационной 
системы мониторинга горно-обогатительных предприятий. Вестник экономической безопасности. 2021;(1):292-5.

Введение
Для того, чтобы проектировать системы мони-

торинга горно-обогатительных предприятий необ-
ходимо учитывать огромное количество исходной 
информации [1–3]. Это связано с большим числом 
разнородного промышленного оборудования, дат-
чиками и достаточно сложным строением техноло-
гических схем производства. Естественно, что воз-
никает необходимость переложить часть функций 
по обработке и сбору такой информации с человека 
на машинные системы. Эффективно решать задачи 

такого типа позволяет программирование на языке 
UML [4–10].

В качестве программной среды была выбрана 
среда Rational Rose.

Построение диаграммы состояний
Проектирования системы мониторинга заклю-

чается в следующем: необходимо определить все 
возможные состояния, в которых может находить-
ся конкретный объект системы, а также процесс 
смены состояний объекта в результате наступле-
ния некоторых событий, для этих целей исполь-
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Рис. 1. Диаграмма состояний сервера
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зуем диаграммы состояний сервера и клиентов  
(рис. 1).

Рассмотрим подробнее возможные состояния 
для сервера. После открытия, сервер может перейти 
в одно из двух состояний: либо ‘нормальная рабо-
та’, либо ‘работа в аварийном режиме’. В состоя-
ние ‘работа в аварийном режиме’ после включения 
сервер переходит, если перед этим произошла его 
аварийная остановка (к примеру, при сбое в элек-
тропитании), затем сервер оповещает всех клиентов 
и восстанавливает всю утраченную информацию, 
беря ее из резервных копий, которые он должен соз-
давать непосредственно перед аварийной останов-
кой. После восстановления данных сервер перехо-
дит в состояние нормальной работы. Из состояния 
нормальной работы сервер так же может перейти в 
состояние работы в аварийном режиме, но следует 
отметить, что из этого состояния сервер не обяза-
тельно переходит в состояние закрытия, зачастую 
возможно провести восстановление данных (если 
это необходимо) во время работы, и снова перейти в 
нормальный режим работы.

При нормальной работе сервер может произво-
дить следующие действия:

1. Передача данных клиенту, которая может 
происходить либо при получении запроса на какие-
либо действия, либо при выполнении хранимой на 
сервере процедуры.

2. Получение данных от клиента, при этом дей-
ствии сервер записывает данные в базу, а затем ана-
лизирует их и если необходимо посылает какие-ли-
бо ценные указания клиенту (т.е. по сути дела, когда 
клиент передает данные на сервер, он тем самым 
посылает своеобразный запрос).

3. Запланированное резервное копирование, 
это копирование происходит с помощью средств 
СУБД, по заранее сформированному администрато-
ром графику.

4. Представление информации о работе че-
рез средства интерфейса, по сути дела это не 
входит в обязанности сервера, этим должна за-
ниматься специальная программа, но поскольку 
эта программа тесно сотрудничает с сервером и 
даже может работать на том же самом компью-

Рис. 2. Диаграмма состояний клиента
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тере, то в принципе можно отнести задачу пред-
ставления информации пользователю к задачам  
сервера.

5. Запланированная остановка, включает в себя 
оповещение всех “клиентов”, сохранение параме-
тров (для последующего их восстановления) и, на-
конец, отключение (рис. 2).

По отношению к рассматриваемой системе 
мониторинга “клиент” имеет меньшее количество 
производимых действий в различных состояниях, 
но количество самих состояний не меняется: это 
открытие, работа в нормальном режиме, работа 
в аварийном режиме и закрытие. После перехода 
в состояние аварийной работы, либо после вклю-
чения, либо после наступления какого-то непред-
виденного события, “клиент” передает всю не-
обходимую информацию серверу, затем получает 
необходимые указания от сервера и в зависимости 
от их содержания либо отключается, либо, выпол-
нив определенные действия, переходит в состоя-
ние нормальной работы. При нормальной работе 
“клиент” обменивается с сервером необходимой 
информацией и при определенных обстоятель-
ствах может, запланировано отключиться, опове-
стив предварительно сервер. Так же в состоянии 
нормальной работы “клиент” выполняет так назы-
ваемые “Other Действия”, т.е. действия непосред-
ственно не связанные с системой мониторинга, ос-
новная направленность этих действий это управле-
ние своим подразделением и снятие параметров со  
счетчиков. 

Заключение
В статье рассмотрен вопрос построения диа-

грамм состояния информационной системы мони-
торинга горно-обогатительных предприятий в це-
лях обеспечения эффективности обработки инфор-
мации. Следует отметить тот факт, что нет смысла в 
построении диаграмм состояния для каждого кон-
кретного “клиента”, поскольку их функционирова-
ние в данной системе, а, следовательно, и состоя-
ния, абсолютно идентично. Работа предложенных 
диаграмм состояний в составе общей структуры 
информационной системы предприятия показала 
свою эффективность и рекомендована для постро-
ения таких диаграмм для других систем. Работа вы-
полнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 20-07-00914).
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Общественное бытие отличается многообрази-
ем общественных отношений, сформировавшихся 
и развивающихся в социуме. Участники данных от-
ношений – люди, избирают различные способы вза-
имодействия в рамках данных отношений, с учетом 
уровня и характера своего развития (образователь-
ного, нравственного, культурного и т.д.), обуслов-
ленного спецификой педагогического воздействия. 

Зачастую характер такого взаимодействия не 
всегда соответствует общепризнанным в обществе 
правилам и традициям человеческого общежития, 
господствующим нормам морали и нравственности. 
Показателем такого несоответствия является разре-
шения возникающих в межличностном взаимодей-

ствии различного рода конфликтных ситуаций не 
посредством обращения за помощью в специали-
зированные государственные и негосударственные 
органы, а также общественные организации, а са-
мостоятельно, т.е. учиняя самосуд над источником 
этих конфликтных ситуаций (человеком), используя 
для этого непопулярные криминальные способы, 
средства и методы.

Согласно результатов отдельных исследований, 
предрасположенность к самостоятельному разре-
шению конфликтных ситуаций посредством кри-
минального самосуда достаточно распространена в 
российском обществе. Например, результаты опро-
са, проведенного отечественными криминологами, 
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среди граждан в четырех городах России (Москва, 
Волгоград, Воронеж, Владивосток), показывают, 
что от 9% до 34% респондентов заявляли, что лич-
но допустили бы физическую расправу с лицом, 
допустивших в их отношении преступное посяга-
тельство [2]. По сведениям, озвученным в средствах 
массовой информации, значительная часть (75%) 
российских граждан готова совершить самосуд над 
причинителями вреда, то есть умышленно нару-
шить закон ради защиты себя или своей семьи [1]. 
По нашим данным 67% опрошенных респондентов 
(n = 356 человек) потенциально готовы самолично 
расправиться с причинителем вреда любыми воз-
можными способами и средствами (среди мужчин 
этот показатель равен 87%, женщин – 56%) [3].

Наше исследование показало, что среди дефек-
тов педагогического воздействия, выступающих 
одними из детерминант распространения в россий-
ском обществе криминальных самосудов, одними 
из главных можно назвать кризис института семьи, 
особенности субкультуры подростковой среды, а 
также распространенность в обществе криминаль-
ной субкультуры, которые негативно влияют на не-
совершеннолетних, формируя в их сознании убеж-
денность в самостоятельном разрешении межлич-
ностных конфликтов любыми способами.

Отмечаемый многими представителями педа-
гогической науки кризис института современной 
российской семьи обусловил распространение в 
России беспризорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних в силу того, что родители или лица, их 
замещающие, в силу большой загруженности на ра-
боте, необходимости воспитания и содержания де-
тей в одиночку (неполные семьи) и т.п., все меньше 
стали уделять необходимое внимание своим детям. 
Как следствие, отсутствие нормального педагогиче-
ского воздействия на несовершеннолетних членами 
их семей привело к тому, что подрастающее поколе-
ние, в основном, стали «воспитывать» улица и Ин-
тернет. Это явление для современной российской 
действительности имеет, к сожалению, масштаб-
ный характер.

Необходимо отметить, что «законы улицы» и 
криминальная субкультура диалектически взаимос-
вязаны между собой. Согласно этим законам любую 
конфликтную ситуацию необходимо разрешать са-
мостоятельно, поскольку обращение за помощью к 

иным лицам неприемлемо и способствует сниже-
нию авторитета в референтной группе представите-
лей, например, несовершеннолетних (подростков), 
проживающих в одном дворе, на одной улице или 
в одном районе. Интернет же в России, несмотря 
на работу соответствующих контролирующих ор-
ганов, пока еще представляет собой медийное про-
странство, достаточно свободное от цензуры.

В процессе социализации и взросления несо-
вершеннолетних и молодежи данный запрет мо-
дифицируется в психологическую установку не-
желательности обращения к представителям спе-
циализированных государственных учреждений и 
органов за помощью в разрешении конфликтных 
ситуаций, и нахождение выхода из них самостоя-
тельно посредством различных, в том числе крими-
нальных способов [4].

С учетом изложенного считаем целесообразных 
педагогическим коллективам образовательных ор-
ганизаций оказывать необходимую педагогическую 
помощь и поддержку семье в педагогическом воз-
действии на несовершеннолетних, а также самим 
принимать соответствующие меры по «огражде-
нию» несовершеннолетних от негативного влия-
ния улицы и Интернета, воспитывая в них законо-
послушных граждан с высоким уровнем правовой 
культуры и нравственности, исключающих исполь-
зование такого архаичного и социально опасного 
способа разрешения конфликтных ситуаций как 
криминальный самосуд над причинителем вреда.
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В настоящее время развитие российской го-
сударственности обусловлено сложностью задач, 
решаемых органами внутренних дел в условиях из-
менений политической и социально-экономической 
жизни российского общества и государства. Особую 
обеспокоенность вызывает тенденция увеличения 
общего количества совершаемых преступлений, как 
против граждан, так и в отношении сотрудников 
органов внутренних дел. Условия, в которых при-
ходится сегодня работать сотрудникам ОВД, неиде-
альны, зачастую они являются сложными и экстре-
мальными.

Практическая значимость, актуальность темы 
и методы исследования позволяют сделать выводы, 
что состоящее сегодня на вооружении для обучения 
личного состава ОВД стрелковое огнестрельное 
оружие обладает высокой эффективностью, манев-
ренностью и надежностью работы в самых слож-
ных, необычных, чрезвычайных и экстремальных 
условиях эксплуатации.

Применение и использование в большинстве 
случаев стрелкового оружия на фоне психологиче-
ского и эмоционального возбуждения сотрудника-
ми практических подразделений ОВД должно осу-
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ществляться не только правомерно, но и с высоким 
уровнем огневой подготовки.

Право на применение огнестрельного оружия 
сотрудникам дает ст. 23 ФЗ РФ «О полиции» [1].

Правоприменение огнестрельного оружия яв-
ляется наиболее важной и составной частью вы-
полнения различных оперативно-служебных задач, 
сотрудниками практических подразделений ОВД. 
Сотрудник полиции, применяющий огнестрельное 
оружие, должен не только защитить жизнь граждан, 
но и сохранить свою, а это возможно только при 
грамотном правильном и уверенном обращением 
огнестрельным оружием [1–2].

Понимание, представление, понятие огневая 
подготовка весьма широкое и включает в себя исто-
рию развития огнестрельного оружия и боепри-
пасов, изучение основных типов и видов оружия, 
изучение материальной части, ТТХ, мер личной 
безопасности, основ стрельбы, непосредственно 
стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия 
[3–4].

В системе ведомственных учебных заведений 
правоохранительных органов к огневой подготовке 
относятся, как наиболее важному, формирующему 
и совершенствующему профессиональные навыки 
обучению личного состава ОВД.

Таким образом, учебная дисциплина «огневая 
подготовка» является основным предметом служеб-
но-боевой подготовки и направлена на обучение 
личного состава ОВД, огневому мастерству:

а) быстро извлекать оружие из кобуры и вести 
огонь в быстром темпе и поражать цели с первого 
выстрела;

б) упреждать преступника в открытии огня;
в) широко применять маневр огнем из оружия;
г) при необходимости добиваться наиболее эф-

фективного тактически грамотного использования 
огнестрельного оружия в зависимости от обстоя-
тельств и условий для стрельбы сотрудников прак-
тических подразделений полиции.

В связи с этим преподаваемая в ведомствен-
ных учебных заведениях учебная дисциплина 
«огневая подготовка», имеет цель обучить со-
трудников практических подразделений полиции 
основам готовности к действиям в различных ус-
ловиях оперативно-служебной деятельности, ос-
нованные на твердых знаниях законов, к индиви-

дуальному анализу и объективному оцениванию  
ситуаций [5–6].

Поэтому в последние годы при подготовке со-
трудников практических подразделений полиции в 
вузах силовых структур значительно возросла от-
ветственность за качество преподавания учебной 
дисциплины «огневая подготовка» и повысились 
требования подготовленности обучающихся кур-
сантов и слушателей.

Общепринято признавать, что для профессио-
нальной подготовленности сотрудников практиче-
ских подразделений полиции достаточно выучить 
и освоить определенный арсенал тактико-техниче-
ских действий, которыми можно воспользоваться 
в экстремальных ситуациях во время выполнения 
ими своих служебных обязанностей.

Анализируя инциденты стрелковых контак-
тов сотрудников полиции, следует отметить, что 
большинство из них происходит при значительном 
психологическом, эмоциональном возбуждении на 
определенном дистанции 5–10 метров в положение 
для стрельбы, стоя или с колена, с одной или двух 
рук, без возможности прицеливания, в условиях 
плохой и ограниченной видимости, с целью задер-
жания злоумышленника, правонарушителя или пре-
ступника.

Стоить обратить внимание, что по данным ста-
тистики в ходе огневого контакта сотрудники прак-
тических подразделений полиции в 10% случаев 
расходовали более 8 патронов, т.е. были вынуждены 
производить смену магазина.

В этой связи сотрудник практических подраз-
делений полиции должен владеть навыком быстрой 
смены магазина.

Необходимо заострить внимание на том, что 
смена магазинов должна производиться «вслепую», 
т.е. без перевода взгляда на руки, кобуру и оружие, 
что позволит не допустить даже кратковременной 
потери контроля за окружающей обстановкой.

Ниже на фото представлены и приведены при-
емы и способы перезарядки оружия:

1) извлечение магазина под мизинец и помеще-
ние магазина в рукоятку пистолета с контролем ука-
зательным пальцем.

Порядок действий извлечения пустого магази-
на из основания рукоятки пистолета приведен на 
рисунке 1.
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Особенности. Быстрая смена магазина за счет 
отсутствия движений, связанных с помещением его 
в карман кобуры для запасного магазина. При этом 
магазин, находясь под мизинцем, практически не 
влияет на точность стрельбы из пистолета;

2) смена магазина, начиная с извлечения пусто-
го магазина.

Порядок действий извлечения магазина из  
основания рукоятки пистолета представлен на ри-
сунке 2.

К недостаткам этого способа относится то, что 
свободная рука выполняет противоположные по на-
правлению движения: 

а) к пистолету – с целью извлечения пустого 
магазина; 

б) от пистолета к кобуре – с целью извлечения 
снаряженного магазина из кармана кобуры для за-
пасного магазина и помещения снаряженного мага-
зина в рукоятку пистолета. 

3) смена магазина, начиная с извлечения снаря-
женного магазина.

Порядок действий извлечения снаряженного 
магазина из кармана кобуры для запасного мага- 
зина представлен на рисунке 3. 

Особенности. При таком порядке смены ма-
газина свободная рука выполняет перемещение 
только в одном направлении – от кобуры к пи-
столету. Меньшее количество движений свобод-
ной руки снижает время, затрачиваемое на смену  
магазина.

а) извлечь пустой магазин  
из основания рукоятки  
пистолета

б) поместить пустой магазин 
под мизинец стреляющей 
руки

в) взять снаряженный  
(запасной) магазин таким  
образом, чтобы указательный 
палец находился на пуле  
1-го патрона

г) вставить магазин  
в основание рукоятки,  
направляя его указательным 
пальцем

а) извлечь пустой магазин из основания 
рукоятки пистолета

б) извлечь снаряженный магазин  
из кармана кобуры для запасного  
магазина вставить  
снаряженный (запасной) магазин  
в основание рукоятки пистолета 

в) снять затвор с затворной задержки  
и произвести прицельный выстрел

Рис. 1. Порядок действий извлечения пустого магазина  
из основания рукоятки пистолета

Рис. 2. Порядок действий извлечения магазина  
из основания рукоятки пистолета
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а) заправить пистолет за поясной  
ремень – рукояткой вверх (фото 1)

б) удерживая пистолет за рукоятку  
указательным пальцем, большим  
пальцем отжать боевую пружину  
и вывести магазин из зацепления  
с ней, зацепив крышку магазина второй 
фалангой среднего пальца,  
извлечь магазин (фото 2)

в) извлечь снаряженный магазин  
из кармана кобуры для запасного  
магазина и вставить его в основание 
рукоятки пистолета (фото 3)

Фото 1 Фото 2 Фото 3

г) не снимая затвор с затворной задержки, извлечь из-за пояса пистолет (фото 4) и, направляя пистолет на цель,  
снять затвор с затворной задержки большим пальцем вооруженной руки (фото 5)

Фото 4 Фото 5

а) извлечь пустой магазин из основания рукоятки пистолета (фото 1, 2) 
б) вставить снаряженный (запасной) магазин в основание рукоятки пистолета (кисть руки, удерживающую пустой  
и снаряженный магазины, развернуть (магазины на ладони)) (фото 3)
в) снять затвор с затворной задержки и произвести прицельный выстрел

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Рис. 3. Порядок действий извлечения снаряженного магазина  
из кармана кобуры для запасного магазина

Рис. 4. Порядок действий смены магазина одной рукой
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Недостатки. При наличии в руке двух магази-
нов (пустого и снаряженного), особенно в случаях 
замешательства, сотрудник патрульно-постовой 
службы полиции может их перепутать и вместо сна-
ряженного магазина вставить пустой магазин в ос-
нование рукоятки пистолета. 

В крайнем случае, для того чтобы быстрее про-
извести смену магазина, сотрудник полиции после 
извлечения пустого магазина из основания руко-
ятки, может бросить его и, тем самым, получить 
свободу движений руки при извлечении снаря-
женного магазина из кармана кобуры для запасно-
го магазина и установке его в основание рукоятки  
пистолета;

4) смена магазина одной рукой с размещением 
пистолета за поясом брюк.

Порядок действий смены магазина одной  
рукой представлен на рисунке 4.

5) извлечение магазина одной рукой с исполь-
зованием окружающих предметов. 

Если у сотрудника полиции нет возможности 
зафиксировать пистолет за поясным ремнем, то вы-
вести магазин из зацепления с боевой пружиной 
можно посредством фиксирования крышки магази-
на за какой-либо предмет мебели (рис. 5) или зацеп 
на одежде, например, карман (рис. 6).

Исследование вышеизложенной проблемы, про-
веденный анализ специальной литературы и данные, 
приведенные в ведомственных нормативно правовых 
документах МВД России, а также обобщение опыта 
ведущих специалистов и собственной педагогиче-
ской практики, предоставляет мне возможность при-
йти к заключению о том, что традиционная органи-
зация учебного процесса обучения дисциплины 
огневая подготовка, к сожалению, преимуществен-

но ориентирована на использование экстенсивных 
расширительных методов освоения практических 
навыков владением табельным огнестрельным ору-
жием сотрудниками практических подразделений  
полиции.

В этой связи целесообразным являет-
ся внесение изменений в процесс преподава-
ния учебной дисциплины огневая подготовка 
в направлении применения современных тех-
нологий с учетом индивидуальных особенностей мо-
торики, сотрудников практических подразделений  
полиции.

Необходимо изменить в учебной дисциплине 
огневая подготовка структурную модель, индивиду-
ализацию учебного процесса, которая позволит ис-
пользовать объективные критерии, определяющие 
его качество:

а) стиль работы преподавателей, дифференци-
рование учебных групп слушателей;

б) формирования у сотрудников практических 
подразделений полиции собственного арсенала 
профессионально ориентированных приемов ис-
пользования табельного оружия в нестандартных 
ситуациях;

в) создание в учебных группах профильной 
базы индивидуального обучения сотрудников по-
лиции;

г) использование соревновательных методов 
развития двигательных качеств, необходимых для 
меткой стрельбы и эффективного освоения, инди-
видуальных стрелковых упражнений.

Совершенствование профессиональных на-
выков при обучении личного состава ОВД, учеб-
ной дисциплины огневая подготовка, необходи-
мо повышать качество путем последовательного 

Рис. 5. Рис. 6.
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усложнения нагрузок на учебно-практических  
занятиях.

На основе предлагаемой методологии необхо-
димо ввести нормативные показатели текущего (се-
местрового) контроля, включающие в себя оценку 
собственного арсенала индивидуальных приемов 
обучаемых, моделирование и анализ реальных жиз-
ненных ситуаций.

Необходимо внедрить в учебный процесс ком-
плекс индивидуальных стрелковых упражнений, ко-
торые по своему составу и содержанию максималь-
но приближены к условиям реальных жизненных 
ситуаций, требующих со стороны сотрудников по-
лиции применения табельного стрелкового ручного 
огнестрельного оружия [7–9].

Умелое владение огнестрельным оружием, во 
время выполнение оперативно-служебных задач, 
возможно при условии доведения до автоматизма 
определенных индивидуальных навыков, позволя-
ющих действовать уверенно в сложной реальной 
обстановке.

Подводя итог вышеизложенному, можно делать 
вывод, что для укрепления в стране правопорядка и 
эффективного исполнения возложенных оператив-
но-служебных задач на ОВД, в совершенствование 
огневой подготовки сотрудников практических под-
разделений полиции, необходимо принимать меры 
по повышению защищенности граждан и общества, 
при обеспечении контроля над оперативной обста-
новкой, организовывая дополнительные оператив-
но-разыскные и профилактические мероприятия. 
А также основываясь на личном опыте обучения и 
подготовки сотрудников практических подразделе-
ний полиции, хочется отметить, что только высокая 
служебная дисциплина, твердые теоретические и 
практические знания и неукоснительное соблюде-
ние требований мер личной безопасности во время 
проведении занятий могут обеспечить высокие ре-
зультаты огневой подготовки.
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Создание и функционирование Росгвардии 
происходит на фоне дестабилизирующих и угро-

жающих обществу процессов, характеризующихся 
обострением и проявлением новых внешних и вну-
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тригосударственных социальных проблем. Период 
кризиса и стагнации в обществе неминуемо влечет 
за собой трансформацию всех сфер деятельности 
общественных, социальных и государственных ин-
ститутов, происходит деформация норм и понятий, 
общественно-культурных и гуманитарных ориен-
тиров, что влечет за собой непосредственную опас-
ность для стабильного функционирования россий-
ского государства.

Войска национальной гвардии (далее по тексту 
также ВНГ) в российском государстве являются 
одной из определяющих и жизнеобеспечивающих 
ячеек, которые наполнены общественно-культур-
ным потенциалом, гуманитарно-смысловой детер-
минантной и одновременно с этим выступают по-
казателем общего развития и становления россий-
ского общества.

Основной целью реформирования ВНГ, в све-
те становления и развития новой структуры войск, 
является совершенствование системы подготовки 
офицерских кадров, а так же сопровождение инте-
грации военных вузов в существующую в государ-
стве систему высшего профессионального образо-
вания [1; 2].

В условиях проводимой оптимизации ВНГ РФ 
одним из показателей успешной профессиональной 
деятельности, качественного функционирование 
ВНГ в целом, являются сформированные военно-
профессиональные и гуманитарные компетенции 
профессиональной деятельности у курсантов воен-
ного института – будущих офицеров. 

Проблема формирования военно-профессио-
нальных и гуманитарных компетенций профессио-
нальной деятельности офицера у курсантов военно-
го института в процессе обучения имеет особую об-
щественно-гуманитарную, социально-культурную 
и психолого-педагогическую значимость. Решение 
и ход данной проблемы во многом определяют пер-
спективы дальнейшей профессиональной карьеры 
офицера и успешности его в служебно-боевой де-
ятельности.

Исходя из проблемы исследования, можно вы-
делить и цель исследования, заключающуюся в рас-
смотрении принципов и подходов формирования 
военно-профессиональных и гуманитарных компе-
тенций профессиональной деятельности у курсан-
тов военных институтов.

Материалы и методы исследования
В качестве основных материалов при прове-

дении исследования явились федеральные законы 
«Об образовании в РФ» и «О войсках национальной 
гвардии РФ», а также Военная доктрина Российской 
Федерации. В исследовании использовались теоре-
тические (анализ научной литературы, нормативно-
правовых актов проблемного поля исследования), 
эмпирические (анализ документов, наблюдение) 
методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждения
Авторы (И.А. Алехин, П.А. Корчемный,  

Л.Г. Лаптев и др.) под военно-профессиональным 
образованием определяют систему поиска и реа-
лизации эффективных образовательных концепций 
и технологий, обеспечивающих формирование во-
енно-профессиональных и гуманитарных компе-
тенций профессиональной деятельности офицера  
[3; 4].

Исследователи отмечают, что оптимизация си-
стемы военно-профессионального образования с 
учетом современных требований, наличие сильного 
педагогического потенциала, активное использова-
ние боевого опыта войск являются определяющими 
направлениями образовательной деятельности вуза 
по повышению качества подготовки курсантов с 
учетом предъявляемых требований.

Нормативно-правовые и законодательные до-
кументы, богатейший опыт функционирования во-
енного образования в России определили ключевые 
принципы формирования у курсантов военно-про-
фессиональных и гуманитарных компетенций про-
фессиональной деятельности в военном институте 
[5–7]. 

В качестве таких принципов выступают: 
– приоритет национальной безопасности и на-

циональных интересов при развитии внутреннего 
содержания военно-профессионального образова-
ния; 

– единые взгляды и направления политики в 
области профессиональной подготовки курсантов 
ВНГ РФ; 

– гуманизация военного образования; непре-
рывность и преемственность военного образова-
ния; 

– наличие и соответствие педагогического и 
научного потенциала и учебно-материального обе-
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спечения процесса профессиональной подготовки 
установленному уровню качеству военного образо-
вания Росгвардии. 

Процесс формирования военно-профессиональ-
ных и гуманитарных компетенций профессиональ-
ной деятельности офицера у курсантов в период 
их обучения в вузе рассматривается нами с учетом 
теоретико-методологических подходов педагогов 
А.Г. Асмолова, Е.В. Бондаревской, А.В. Мудрика, 
П.А. Корчемного, А.П. Шарухина, Н.Е. Щурковой, 
В.А. Ясвина и др. к профессиональной подготовке 
как социокультурному, социопедагогическому фе-
номену [4; 8–10]. 

Нам близок подход Н.А. Асташовой, Ш.А. Амо-
нашвили, В.С. Бублера, Г.Г. Богович, Л.В. Верше-
ниной, А.А. Волотовского, Ю.В. Сенько и др. [2] 
позволяющий рассматривать «гуманизацию» в ка-
честве одного из составляющего элемента системы 
высшего военного образования. Ученые определя-
ют «гуманизацию», как способ достижения и обе-
спечения участников образовательной деятельно-
сти особой системой взаимоотношений, развитием 
личности курсанта через своей обращенности к 
«Другим», в восприятии «Другого», во внимании, 
уважении к «Другому», ценностном отношении и 
общении с «Другим» (Ш.А. Амонашвили, М.Н. Ах-
метова, А.Г. Асмолов, М. Бубер, В.П. Зинченко,  
К. Роджерс, Н.Е. Щуркова и др.) [11–13]. 

К ведущим трендам современного российского 
военного образования ученые И.А. Алехин, В.Н. Ге-
расимов, Б.П. Бархаев, А.Г. Караяни, В.Я. Кикоть, 
Л.А., Волотовская и др. относят обновление и опти-
мизацию системы военно-профессиональной под-
готовки, обусловленную поиском новых форм и ме-
тодов подготовки офицерских кадров в связи с изме-
нением подходов военной доктрины к применению 
военной силы при решении меж и внутригосудар-
ственных конфликтов, при которых акцент делается 
на «невоенные» меры при одновременной увязке со 
сдерживающими действиями силового характера 
[14; 16]. Военные исследователи П.А. Корчемный, 
М.А. Лямзин, О.Н. Марусенко, Г.А. Немчинов и 
др. связывают изменения теоретико-методологиче-
ских подходов к подготовке будущих офицеров с 
требованиями нового уровня по сформированности 
военно-профессиональных и гуманитпрных компе-
тенций, с учетом современных вызов и угроз без-

опасности страны и необходимости поддержания 
воинских формирований в готовности к быстрому и 
эффективному противодействию им [4; 17].

По мнению исследователя В.А. Пашута, дей-
ственным средством в формировании общей, во-
енно-профессиональной культуры современного 
офицера, его военно-профессиональных и гума-
нитарных компетенций является преемственность 
использования исторического опыта системы под-
готовки кадров офицеров в военных вузах, боевого 
опыта войск [18]. 

С учетом специфики процесса профессиональ-
ной подготовки курсантов требуется анализ факто-
ров, оказывающих воздействие на данный процесс, 
влияющий также на процесс формирования у кур-
сантов военно-профессиональных и гуманитарных 
компетенций профессиональной деятельности офи-
цера в частности [19]. 

Проведенный нами контент-анализ научных, 
нормативно-правовых источников (И.В. Биочин-
ский, С.Н. Вагин, Д.А. Гриднев, Л.Г. Лаптев, ФЗ 
№ 226 «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации») позволяет выделить две группы 
факторов, влияющих на образовательный процесс в 
военном вузе: внешних и внутренних. Среди внеш-
них факторов можно выделить: военно-политиче-
ская и военно-стратегическая, общественно-поли-
тическая обстановка в мире, в стране. Они характе-
ризуются нестабильностью, ростом напряженности, 
экстремизмом и терроризмом, а также характером и 
особенностями вооруженных военных конфликтов 
на современном этапе развития общества. Все это 
предопределяет структуру, боевой состав и каче-
ство подготовки офицерского корпуса ВНГ РФ, что 
ведет, в свою очередь, к необходимости формирова-
ния новых подходов к их удовлетворению [20].

К внутренним факторам состояния системы 
подготовки офицерских кадров РФ ученые отно-
сят: возрастание требований к уровню подготовки 
военного специалиста, для последующей их эффек-
тивной профессиональной деятельности с учетом 
быстрого изменения содержания труда и необхо-
димости эффективного обновления, полученных 
военно-профессиональных и гуманитарных компе-
тенций [21]; максимальное приближение образова-
тельного процесса в военных вузах в условиях дефи-
цита бюджета рабочего времени образовательных 
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программ к тем реальным задачам, которые офи-
церы решают в войсках после окончания военного  
вуза. 

Выводы
Таким образом, формирование офицера, как 

субъекта профессиональной деятельности, форми-
рование у курсантов военно-профессиональных и 
гуманитарных компетенций профессиональной дея-
тельности офицера ВНГ РФ требует целенаправлен-
ной и комплексной организации профессиональной 
подготовки в вузе, обновлении оптимизацию форм 
и методов обучения с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности офицера.

Литература
1. Бунин С.В. Совершенствование професси-

ональной подготовки будущих офицеров к выпол-
нению служебно-боевых задач (на материале воен-
ного института внутренних войск МВД России): ав-
тореф. … канд. пед. наук. Новосибирск, 2005. 22 с.

2. Высшее образование для XXI века: мате-
риалы научной конференции (Москва, 22–24 апре-
ля 2004 г.) / отв. ред. И.М. Ильинский. М.: Изд-во 
Моск. гум. ун-та, 2005. 312 с.

3. Алехин И.А. История военной педагогики: 
структурно-логические схемы. М.: ВУ, 2015. 103 с.

4. Корчемный, П.А. Военная психология и пе-
дагогика. М.: Совершенство, 1998. 384 с.

5. Указ Президента Российской Федерации от 
25.12.2014 г. № 2976. «Военная доктрина Россий-
ской Федерации». М.: Военное изд-во, 2017. 194 с.

6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, http://pravo.gov.ru.

7. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» «Собрание законода-
тельства РФ», 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4159, 
http://pravo.gov.ru.

8. Асмолов А.Г. Культурно-историческая пси-
хология и конструирование миров. М.: Издатель-
ство «Институт практической психологии»; Воро-
неж: НПО «МОДЭК», 1996. 768 с.

9. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в 
гуманистических теориях и системах формирова-
ние. Рн/Д: Учитель, 1999. 560 с.

10. Мудрик А.В. Социализация человека. М.: 
Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 
2011. 145 с.

11. Зинченко В.П. Живое знание: психологиче-
ская педагогик. Самара, 1998. 296 с.

12. Зинченко В.П. О целях и ценностях образо-
вания // Педагогика. 2007. № 5. С. 3–16.

13. Щуркова Н.Е. Формирование: новый взгляд 
с позиции культуры. М., 1998. 175 с.

14. Бархаев Б.П. Психология и педагогика про-
фессиональной деятельности офицеров. М.: Воен. 
изд-во, 2006. 488 с.

15. Герасимов В.Н. Педагогика высшей воен-
ной школы. М.: ВУ, 2001. 243 с.

16. Кикоть В.Я. Система научного обеспечения 
профессиональной подготовки специалистов в ву-
зах МВД России: дис. … докт. пед. наук. Спб., 1999. 
345 с.

17. Лямзин М.А. Развитие теории и практики во-
енно-педагогической подготовки курсантов (слуша-
телей) вузов: дис. … докт. пед. наук. М., 1997. 393 с.

18. Пашута В.Л. Подготовка офицерских ка-
дров для Вооруженных Сил России на современ-
ном этапе военной реформы: дис. …докт. пед. наук. 
СПб.: ВИФК, 2005. 500 с.

19. Яткевич О.Г. Аксиологическая составляю-
щая профессиональной подготовки будущих офи-
церов. Сибирский педагогический журнал. 2007.  
№ 10. С. 155–162.

20. Богданов А.В., Зинченко Е.Ю., Кома-
хин Б.Н., Померлян А.Н., Санин В.Е., Уткин Н.И., 
Хазов Е.Н., Яткевич О.Г. Административное право 
(общая часть в определениях и схемах). Учебно-на-
глядное пособие для курсантов и слушателей очной 
и заочной формы обучения системы: МВД России, 
МЧС России, ФСИН России, Войск национальной 
гвардии России, обучающихся по направлению пра-
воохранительная деятельность / Новосибирск, 2020.

21. Богданов А.В., Зинченко Е.Ю., Кивич Ю.В., 
Комахин Б.Н., Померлян А.Н., Санин В.Е., Ха-
зов Е.Н., Яткевич О.Г. Правоохранительные органы 
(административно-правовые основы в определени-
ях и схемах). Учебно-наглядное пособие для курсан-
тов и слушателей очной и заочной формы обучения 
системы МВД России, войск национальной гвардии 
России, обучающихся по направлению правоохра-
нительная деятельность / Новосибирск, 2020.



Вестник экономической безопасности308 № 1 / 2021

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378
ББК 74
DOI 10.24412/2414-3995-2021-1-308-313 © В.Л. Дементьев, Д.А. Платонов, А.Л. Славко, 2021

Научная специальность 13.00.08 – теория и методика профессионального образования

УВЕРЕННОСТЬ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ВОЛЕВОЕ КАЧЕСТВО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Владимир Львович Дементьев, 
профессор кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки,

доктор педагогических наук, профессор
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12); 

Дмитрий Анатольевич Платонов, 
начальник кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки,

кандидат педагогических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12); 

Александр Лукич Славко, 
доцент кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки,

кандидат социологических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: fizpo-mosumvd@yadex.ru 

Аннотация. В статье поднимается проблема совершенствования профессиональной подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России на основе воспитания у них специализированных волевых качеств, присущих сотрудникам полиции. 
В статье рассматривается и обосновывается роль и значение волевого качества «уверенность» как профессионально значимого и 
системообразующего качества сотрудника полиции, и определяется педагогический подход к его формированию у курсантов в об-
разовательных организациях МВД России.

Ключевые слова: уверенность, воспитание, обучение, нравственное формирование личности, волевые качества, физическая 
подготовка, правоохранительная деятельность, профессиональная компетентность.

CONFIDENCE AS A SYSTEM-FORMING SPECIALIZED  
STRONG-WILLED QUALITY OF A POLICE OFFICER

Vladimir L. Dement'ev,
Professor of the Department of Physical Training of the educational and scientific complex of special training,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Dmitriy A. Platonov,
Head of the Department of Physical Training of the educational and scientific complex of special training,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Alexander L. Slavko,
Associate Professor of the Department of Physical Training of the educational and scientific complex of special training,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. The article raises the problem of professional training of cadets of educational institutions of the MIA of Russia on the basis of 
education they had special qualities inherent in the police. The article examines and substantiates the role and significance of the strong-willed 
quality «confidence» as a professionally significant and system-forming quality of a police officer and defines the pedagogical approach to its 
formation among cadets in educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia.

Keywords: confidence, education, training, moral formation of personality, strong-willed qualities, physical training, law enforcement 
activity, professional competence.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Дементьев В.Л., Платонов Д.А., Славко А.Л. Уверенность – системообразующее специализированное волевое 
качество сотрудника полиции. Вестник экономической безопасности. 2021;(1):308-13.

Актуальность. Поддержание общественно-
го порядка, основанного на соблюдении законов, 
представляет собой важную функцию государ-
ства. Государство регулирует общественные от-
ношение через установление общих и обязатель-

ных для всех правил и норм поведения, т.е. приня-
тие законов, и через обеспечение их выполнения. 
Обеспечивать выполнение законов и соблюдение 
правопорядка призваны правоохранительные  
органы.
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Подготовка высокопрофессионального защит-
ника правопорядка является основным направлени-
ем деятельности системы образования МВД России, 
поскольку к профессиональным компетенциям и 
личностным качествам сотрудника полиции предъ-
являются высокие требования со стороны общества 
и государства. Значимость данных требований и не-
обходимость их реализуемости в профессионально-
прикладной подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД) состоит в том, что именно 
от их психофизической готовности защищать закон 
и правопорядок в основном зависит успешность 
борьбы с преступностью, сохранение жизни и здо-
ровья граждан и самих сотрудников полиции, а в 
целом – сохранение и укрепление государственно-
сти в нашей стране.

Исходя из профессионального предназначения 
сотрудников ОВД, можно отметить, что специфика 
их служебной деятельности заключается в необ-
ходимости разрешения негативных конфликтных 
ситуаций и контакта с социально опасными лично-
стями. Данная специфика требует от них хорошей 
физической и психической подготовленности, вла-
дения профессиональными компетенциями по при-
менению боевых приемов борьбы (БПБ) для пре-
сечения правонарушения при нападении или актив-
ном сопротивлении правонарушителя (как одного, 
так и группы), его задержания и сопровождения в 
ОВД. При этом эффективное решение профессио-
нальных задач в маргинально-криминальной среде, 
связанной с наличием «стрессовой обстановки», 
на фоне нервного напряжения, эмоционального и 
физического утомления сотрудник ОВД должен 
осуществлять на основе целого ряда специальных 
профессиональных двигательных компетенций, 
сформированных психических способностей и спе-
циализированных качеств [2]. Причем формирова-
ние профессионально значимых психических ка-
честв у курсантов в образовательных организациях 
(ОО) МВД России является одним из важнейших 
факторов, которые обеспечивают успешность как 
самого процесса профессиональной подготовки, 
так и успешность их последующей деятельности в 
качестве сотрудников полиции [8]. 

Цель исследования – обосновать уверенность 
как системообразующее специализированное во-
левое качество сотрудника полиции и определить 

педагогический подход к формированию данного 
качества у курсантов в ОО МВД России.

Методы исследования – анализ и обобщение 
информации, представленной в специальной лите-
ратуре, и правовых норм, закрепленных в норма-
тивно-правовых документах, педагогическое на-
блюдение, анкетирование, методы математической 
статистики.

Результаты исследования. Предварительные 
исследования, проведенные на основе анализа нор-
мативно-правовых документов и обобщения инфор-
мации, представленной в специальной литературе, 
позволили выявить, что физическая подготовка яв-
ляется важнейшей частью специальной подготовки 
как курсантов ОО МВД России, так и сотрудников 
ОВД. В ОО МВД России физическая подготовка 
представлена в качестве учебного предмета, изуча-
емого в течение всего периода обучения курсантов 
и направленного на обеспечение их подготовленно-
сти к выполнению оперативно-служебных обязан-
ностей по защите правопорядка. 

Как показали педагогические наблюдения, в 
настоящее время существенным недостатком в об-
разовательном процессе подготовки курсантов по 
данному предмету является его значительное сме-
щение в сторону обучения профессиональным ком-
петенциям применения БПБ и развития физических 
качеств при практически полном отсутствии целе-
направленного воспитания психических специаль-
ных способностей и специализированных качеств. 
Другими словами, учебно-воспитательный процесс 
сводится исключительно к формированию профес-
сиональной компетентности. Данное положение 
сложилось прежде всего из-за отсутствия научно 
обоснованного перечня профессионально значи-
мых в деятельности сотрудника полиции психиче-
ских способностей и качеств, который дал бы воз-
можность осуществлять их воспитание у курсантов  
ОО МВД России более целенаправленно и форма-
лизованно. При этом у сотрудников полиции (опера-
тивников, экспертов-криминалистов, следователей 
и т.д.), осуществляющих различные виды право-
охранительной деятельности, перечень професси-
онально значимых психических способностей и 
качеств будет достаточно сильно отличаться из-за 
специфики их профессиональной деятельности. 
Также мы убеждены, что при построении образова-
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тельного процесса в высших учебных организациях 
МВД России требуется определить одну из ключе-
вых задач – воспитание нравственных качеств лич-
ности будущего офицера полиции, составляющих 
нравственный образ сотрудника ОВД, ту нравствен-
ную основу, которая позволит ему успешно осу-
ществлять оперативно-служебные обязанности. 

Воспитание и развитие профессионально значи-
мых психических способностей и качеств, среди ко-
торых, по утверждению специалистов [3; 7; 8 и др.], 
большое значение имеют и специализированные 
волевые качества личности, должно осуществлять-
ся как в процессе физической подготовки курсантов 
в ОО МВД России, так и в процессе морально-пси-
хологического обеспечения профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД. Значимость специали-
зированных волевых качеств в профессиональной 
деятельности сотрудника полиции трудно переоце-
нить. В этой связи целесообразно привести мнение 
С.Л. Рубинштейна, который указывал, что: «Воле-
вые качества личности принадлежат к числу самых 
существенных. Во всем великом и героическом, 
что делал человек, в величайших его достижениях 
его волевые качества всегда играли значительную 
роль» [9, с. 612].

Анализ специальной литературы позволил уста-
новить, что согласно современному пониманию, 
воля – это «деятельная функция разума, социально 
опосредованный механизм регуляции человеческо-
го поведения – побуждение к волевым действиям 
совершается на основе социально сформированных 
понятий и представлений» [4, с. 38]. Все волевые 
действия опосредуются через сознание человека, 
представляют собой целенаправленные действия, 
т.к. направлены на достижение конкретной цели и 
по ходу своего выполнения они регулируются, ис-
ходя из их соответствия данной цели [9]. 

Проявления воли и волевые действия в онтоге-
незе человека начинают осуществляться очень рано 
и проходят длительный путь развития. Этот путь на-
чинается от первых произвольных движений, разви-
тие которых «делает возможным первые разумные, 
собственно волевые действия ребенка, направленные 
на осуществление какого-нибудь желания, на дости-
жение цели» [9, с. 607] и продолжается в зрелости 
в процессе труда (профессиональной деятельности) 
[6]. А.Н. Леонтьев, как бы обобщая эту мысль, писал: 

«Процесс формирования личности ... может быть 
представлен как развитие воли» [5, с. 159]. 

Развитие воли и соответствующих способно-
стей личности (волевых качеств), а также их про-
явление специалисты связывают с конкретной со-
циально-трудовой деятельностью и формировани-
ем у человека определенных моральных идеалов и 
ценностей, норм нравственного поведения [1; 6 и 
др.]. Любая трудовая деятельность (правоохрани-
тельная, спортивная и др.), непосредственно свя-
занная с социальной практикой и взаимодействием 
с другими людьми, как никакая другая деятельность 
человека несет в себе целенаправленное и длитель-
ное влияние на формирование и развитие у него 
определенных специальных способностей и специ-
ализированных волевых качеств. При этом значи-
мость хорошо развитых волевых качеств увеличи-
вается многократно, когда личность осуществляет 
трудовую деятельность в сложных условиях [10]. 
Систематически осуществляя социально значимую 
и плодотворную трудовую деятельность, человек 
формирует у себя определенную систему личност-
ных психических способностей и качеств. Таким 
образом, психика индивида и его волевые качества 
формируются и развиваются в его деятельности.

В результате проведения исследований, направ-
ленных на выявление специализированных волевых 
качеств, характерных для сотрудников ОВД, которые 
непосредственно связаны с пресечением правонару-
шений с применением физической силы для задержа-
ния правонарушителя и сопровождения его в ОВД, 
были выделены следующие качества: уверенность, 
смелость, самообладание, решительность, стой-
кость. Именно эта совокупность качеств и в такой 
последовательности по значимости для успешной 
профессиональной деятельности сотрудника ОВД 
была выделена 187 респондентами (сотрудниками 
полиции) из 11 представленных в анкете волевых ка-
честв, которые приводятся в специальной литерату-
ре. Требуется подчеркнуть, что выделенные в данной 
совокупности качества по своей значимости, исходя 
из обобщенного мнения респондентов, выявленно-
го на основе применения методов математической 
статистики, значительно отличаются от остальных 
(целеустремленность, самостоятельность, дисци-
плинированность, настойчивость, инициативность, 
критичность), которые также были указаны в анкете 
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и приведены нами согласно их выявленной значимо-
сти в проведенном исследовании.

На наш взгляд, специализированное волевое каче-
ство «уверенность» неслучайно было поставлено ре-
спондентами на первое место по значимости, т.к. оно 
является системообразующим среди других волевых 
качеств любого сотрудника полиции вне зависимо-
сти от его специализации в правоохранительной де-
ятельности. Данное положение обусловлено тем, что 
уверенность как специализированное волевое каче-
ство сотрудника полиции основывается: во-первых, 
на чувстве правоты, базирующемся на вере в силу и 
в верховенство закона, которое позволяет ему честно 
и добросовестно выполнять, а также корректировать 
свои действия при осуществлении профессиональ-
ных обязанностей в процессе правоохранительной 
деятельности; во-вторых, на осознании и адекватной 
оценке своих возможностей и преимущества перед 
правонарушителем в различных конфликтных си-
туациях, непосредственно связанных с профессио-
нальной деятельностью сотрудника ОВД, которые 
обусловлены физической и психической подготов-
ленностью и владением определенным арсеналом 
компетенций (двигательных умений и навыков) по 
правомерному применению БПБ.

Требуется отметить, что если первое целиком и 
полностью относится ко всем сотрудникам полиции, 
то второе в большей степени имеет отношение к со-
трудникам ОВД, связанным с силовым задержанием 
правонарушителей. В то же время, согласно действу-
ющим нормативно-правовым документам (федераль-
ному закону «О полиции» от 07.02.2011 г.; приказам 
МВД России № 450 «Об утверждении наставления по 
организации физической подготовки в органах вну-
тренних дел Российской Федерации» от 01.07.2017 г. 
и № 275 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации» от 
05.05.2018 г.) второе положение также имеет суще-
ственное значение и для других сотрудников поли-
ции (экспертов-криминалистов, следователей и др.).

Таким образом, становится очевидным, что 
успешное осуществление сотрудником полиции 
правоохранительной деятельности, связанной с со-
циально значимой практикой по соблюдению за-
конов и поддержанию правопорядка в обществе 
(государстве), возможно только при наличии у него 

определенной совокупности хорошо развитых спе-
циализированных волевых качеств, системообразу-
ющую роль среди которых играет уверенность, ба-
зирующаяся на вере в силу и в верховенство закона 
и осознании своей правоты. Это связано с тем, что 
проявление любых специализированных качеств в 
основном зависит от мировоззрения личности со-
трудника полиции, его моральных принципов и 
норм нравственного поведения. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, 
правота – это «правильный образ действий и мыс-
лей». С понятиями правоты, справедливости, добро-
детели тесно связана мировоззренческая парадигма 
русского народа. Неслучайно в русском языке сло-
ва «правый», «правота», «право», «православие», 
«праведный», «правда» восходят к одному корню. 

На протяжении всей истории России в крити-
ческие моменты именно осознание своей правоты, 
правды было важнейшим для русских людей. Так, 
например, из далекого XIII века до нас дошли слова 
Александра Невского, которыми он ободрял свою 
дружину перед Невской битвой 15 июля 1240 г.: 
«Не в силе Бог, но в правде» [кн. «Житие Алексан-
дра Невского», XIII век]. Не менее показательно и 
то, как в день начала Великой Отечественной во-
йны правительство обратилось к советскому на-
роду с воззванием, заканчивавшемся знаменитыми 
словами, которые были близки и понятны каждому 
русскому человеку: «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!». Сознание собствен-
ной правоты было необходимо русским воинам для 
воодушевления перед сражением, для обретения 
уверенности в собственных силах.

Понятие правоты тесно связано с понятием до-
бродетели и нравственности. Добродетель – это 
«положительное нравственное качество», которое 
одобряется с моральной точки зрения, «высокая 
нравственность» [С.И. Ожегов]. В этой связи можно 
привести слова А.В. Суворова: «Без добродетели нет 
ни славы, ни чести». При формировании специали-
зированных волевых качеств нам представляется не-
обходимой и крайне значимой опора на безусловный 
нравственный императив, стержнем которого высту-
пает служение Родине, обществу, закону, приоритет-
ное значение общественных интересов перед лич-
ными, понимание каждодневного добросовестного 
выполнения профессиональных обязанностей как 
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совершения «правильных» нравственных действий 
на благо Отечества, на благо всего общества. 

Молодой человек (абитуриент), поступая в ОО 
МВД России, является носителем определенной 
культуры, воспитания. Практика образовательного 
процесса свидетельствует о том, что нравственное 
формирование личности характеризуется противоре-
чивостью и длительностью, сложностью механизма 
вовлечения личности в систему нравственных взаи-
моотношений. В отличие от физического развития, 
происходящего естественным путем в силу биологи-
ческих законов, нравственное развитие личности не 
совершается стихийно и требует целенаправленной 
воспитательной работы. Любая человеческая дея-
тельность (правоохранительная, военная, спортивная 
и др.) имеет в своем составе нравственный аспект; 
в то же время отдельно, сама по себе нравственная 
деятельность не существует. Смысл воспитания со-
трудника полиции заключается в формировании у 
него моральных принципов современного общества 
и его индивидуального нравственного поведения на 
любом этапе обучения (подготовки человека к труду) 
и при изучении любого учебного предмета (в изуча-
емом аспекте – в процессе физической подготовки). 

Краеугольным камнем организации воспита-
тельного процесса выступает формирование по-
нимания необходимости соблюдения законности и 
правопорядка на базе безусловного следования мо-
ральным принципам общества и нормам нравствен-
ного поведения. В связи с этим на занятиях по физи-
ческой подготовке нам представляется целесообраз-
ным использование моделирования конфликтных и 
стрессовых ситуаций профессиональной деятель-
ности сотрудника полиции, которое способствует 
формированию нравственного поведения курсанта. 
Кроме этого, на учебных занятиях по физической 
подготовке и в процессе спортивной подготовки (на 
дополнительных тренировочных занятиях в спор-
тивных секциях) целесообразно использование мо-
делирования соревновательных ситуаций, которое 
способствует формированию у курсанта спортив-
ной этики. К тому же моделирование и разрешение 
вышеперечисленных ситуаций курсантом позволяет 
выявлять уровень нравственной культуры и оказы-
вать своевременное корректирующее воздействие.

Требуется отметить, что любая нравственная си-
туация ставит личность перед выбором, при этом 

данный выбор осуществляется по собственному воле-
изъявлению, т.е. полностью добровольно. Нравствен-
ная ситуация связана с неопределенностью и риском, 
поскольку необходимость выполнения нравственной 
задачи зачастую возникает не в условиях заготов-
ленных путей и способов ее решения, а в условиях, 
требующих совершения нравственного поступка. 
Курсант должен быть подготовлен к тому, чтобы дей-
ствовать согласно требованиям морали и нравствен-
ности, не видя никакого другого возможного пути, 
кроме соответствующего нравственным нормам. 

Таким образом, одной из важнейших учебно-вос-
питательных целей в образовательном процессе на 
занятиях по физической подготовке следует считать 
воспитание личности защитника правопорядка, обла-
дающей высокими нравственными качествами. Рабо-
та, имеющая своей целью воспитание нравственной 
личности, должна проводиться наряду с формиро-
ванием физической и психической готовности, во-
оружением курсанта ОО МВД России необходимым 
арсеналом БПБ. Следует отметить, что нравственное 
воспитание имеет столь высокую значимость в обра-
зовательном процессе также потому, что нравствен-
ная целостность личности, являющая собой един-
ство индивидуального и общественного, отражаю-
щая сложное взаимодействие личности и общества, 
определяет ценность и нужность каждой конкретной 
личности обществу в целом. Проблема нравственно-
го воспитания не нова, но в каждый исторический 
период развития общества она приобретает новый 
смысл и требует нового аспекта изучения.

В заключение необходимо отметить, что из-
менения в социально-экономической, культурной 
и идеологической жизни нашего общества обу-
словливают все большее обострение духовно-нрав-
ственных противоречий. То, что ранее считалось 
аморальным, со временем перестает противоречить 
представлениям о нравственности, в то же время 
рассматриваемые ранее в качестве моральных ос-
нования и устои вызывают у значительной части 
современного общества скепсис в связи с их утопи-
ческим характером. Данное положение показывает, 
что само общество определяет в тот или иной мо-
мент своего развития моральные принципы и нор-
мы нравственного поведения, при этом нельзя не 
указать на тот важный факт, что существуют базо-
вые общечеловеческие ценности, неизменные в раз-
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ные исторические периоды – служение Отечеству, 
идеалам добра и справедливости.

Таким образом, основная направленность про-
цесса воспитания при изучении учебного предмета 
«Физическая подготовка» заключается в переда-
че обучающимся необходимых знаний моральных 
принципов и устоев нашего общества, норм нрав-
ственного поведения сотрудника правопорядка, 
спортивной этики и преобразование этих знаний 
в личные убеждения и психическую подготовлен-
ность курсантов ОО МВД России, а основная на-
правленность процесса обучения – в формировании 
физической готовности и необходимых профессио-
нальных компетенций применения БПБ для поддер-
жания правопорядка в стране.

Педагогический подход, направленный на вос-
питание уверенности и других специализирован-
ных волевых качеств у будущих офицеров полиции, 
должен основываться на необходимости формиро-
вания у курсантов ОО МВД России нравственного 
поведения, обусловленного сознательным отноше-
нием к окружающему обществу, базирующимся на 
принятии и следовании общечеловеческим мораль-
ным принципам, а также соответствующих им цен-
ностным и целевым личностным установкам. Только 
высоконравственный и хорошо физически подготов-
ленный сотрудник правопорядка способен уверенно 
противостоять современным вызовам и угрозам об-
щественному порядку внутри страны, а также новым 
аморальным принципам, насаждаемым извне.

Уверенность формируется совместно с понима-
нием своих возможностей и служебных обязанно-
стей, с осознанием того, что в различных конфликт-
ных ситуациях с любым правонарушителем курсант 
сможет выполнить свои профессиональные обязан-
ности благодаря: глубокой убежденности в необхо-
димости своей правоохранительной деятельности; 
хорошей физической и психической подготовлен-
ности; наличию профессиональных компетенций 
по применению БПБ, необходимых при пресечении 
правонарушений для сохранения правопорядка.

В целом уверенность – это системообразующее 
специализированное волевое качество, проявля-
ющееся в осознании сотрудником ОВД своих воз-
можностей и преимущества над правонарушителем 
в различных ситуациях профессиональной деятель-
ности, обусловленное необходимыми знаниями, 

двигательными умениями и навыками выполне-
ния БПБ, физической и психической подготовлен-
ностью. Адекватная оценка своих возможностей, 
убежденность в социально-общественной значи-
мости правоохранительной деятельности и чувство 
правоты, основанное на вере в силу и в верховен-
ство закона, позволяет сотруднику ОВД адекватно 
выполнять и корректировать свои действия при 
осуществлении профессиональных обязанностей в 
процессе правоохранительной деятельности. 
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Молодые люди вовлекаются в широкий спектр 
рискованных видов поведения, которых избегают 
их старшие сверстники, и это обходится им очень 
дорого. Несмотря на то, что молодежь старше, силь-
нее и здоровее детей, они подвергаются в два раза 
большему риску смертности и заболеваемости, чем 
их младшие сверстники. Действительно ли под-
ростки склонны к риску или их любовь к неопре-
деленному обусловлена какими-то более богаты-
ми глубинными предпочтениями? Чтобы ответить 

на этот вопрос, авторы использовали стандартные 
экспериментальные методы для оценки отношения 
65 человек в возрасте от 12 до 50 лет к риску и не-
определенности. Возможно, удивительно, но мы 
обнаружили, что молодежь более склонна к четко 
выраженным рискам, чем их старшие сверстники. 
Что отличало молодых людей, так это их готов-
ность принять двусмысленные условия – ситуации, 
в которых вероятность выигрыша и проигрыша 
неизвестна. Хотя взрослые считают сомнитель-
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ные денежные лотереи нежелательными, молодое 
поколение находят их терпимыми. Этот вывод по-
зволяет предположить, что более высокий уровень 
принятия риска, наблюдаемый среди молодежи, 
может отражать более высокую терпимость к не-
известному. С биологической точки зрения такая 
терпимость может иметь смысл, поскольку она по-
зволит молодому организму лучше использовать 
возможности обучения; она также предполагает, что 
деятельность, направленная на информирование 
молодежи о рисках, издержках и выгодах неопыт-
ного опасного поведения, может быть эффектив-
ной и, когда это уместно, может быть использова-
на в дополнение к деятельности, ограничивающей  
их опыт.

В толковом словаре В.И. Даля дается следую-
щее определение риска:

«Рискованность (риск) – отвага, смелость, ре-
шимость, действие на авось, наудачу. Рисковое 
дело – неверное, сомнительное, опасное. Риско-
вать – пускаться на удачу, делать что-либо без вер-
ного расчета, подвергаться случайности, известной 
опасности».

Рисковое поведение – это поведение, связанное 
с риском, то есть с опасностью, угрозой потери, 
утраты того, что запланировано получить за счет 
благоприятного стечения обстоятельств.

Социальные нормы и отклоняющееся поведе-
ние1 в сочетании друг с другом дают понимание не-
скольких разновидностей девиантного поведения2 
(в зависимости от направленности шаблонов пове-
дения и проявления в социальной среде).

Молодое поколение может вести себя более 
безрассудно, рискованно и охотятся за острыми 
ощущениями чаще, чем их младшие и старшие 
сверстники; у них самый высокий уровень заболе-
ваний, передаваемых половым путем и преступно-
го поведения в любой возрастной группе. Уровень 
смертности и заболеваемости среди молодежи  

1 Простакишина Ю.А. Деятельность сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних с группой 
подростков отклоняющегося поведения. Научное обозрение. 
Педагогические науки. 2019. № 3-1. С. 105–108.

2 Никитская Е.А., Маркова С.В. Исследование проблема-
тики копинг-стратегий подростков с девиантным поведением в 
процессе социализации. В сборнике: Социальная педагогика в 
современных социальных практиках. Сборник научных статей 
V Международного симпозиума. Научные редакторы А.В. Му-
дрик, Т.Т. Щелина. 2015. С. 166–172.

на 200%3 выше, чем у их младших сверстников, и 
этот рост объясняется более высокими показателя-
ми того, что традиционно называют «рискованным 
поведением». Какие бы психологические особен-
ности ни приводили к такому поведению, они не 
отражают способности несовершеннолетних рас-
суждать или вообще плохие навыки принятия ими 
решений – они значительно улучшаются у этой ка-
тегории по сравнению с младшими детьми4. 

Чтобы защитить молодежь и подростков от по-
следствий их необдуманных решений, современное 
общество используют целый ряд инструментов. За-
конодательно установленные возрастные ограниче-
ния на азартные игры, употребление алкоголя, во-
ждение автомобиля, курение, возможность открыть 
банковский счет и принимать медицинские реше-
ния – все это ограничивает участие среди молодежи 
в рискованном поведении. Образовательные про-
граммы информируют подростков и молодежь, их 
родителей о рисках и последствиях их поведения в 
надежде, что они сами ограничат опасное поведе-
ние.

Молодежь и подростки, как известно, имеют 
склонность к импульсивности и мгновенному удов-
летворению своих желаний. Даже ученые изучили 
эти привычки и пришли к выводу, что их мозг про-
сто запрограммирован на риск.

Но какого рода рисковое или высокорисковое 
поведение следует искать родителям?

Начнем с того, что само рисковое поведение 
определяется как все то, что ставит данную катего-
рию на путь будущих негативных последствий, та-
ких как травмы, плохое здоровье, лишение свободы 
и даже смерть.

Поскольку большинство молодых людей редко 
думают заранее о последствиях своих действий, ро-
дители должны распознать некоторые из этих опас-
ных форм поведения и предостеречь их от них, на-
правляя к принятию лучших решений.

Вот некоторые из распространенных моделей по-
ведения в группе риска для современной молодежи:

1. Употребление табака, алкоголя и других 
наркотиков. Последствия злоупотребления психо-

3 URL: https://riafan.ru/1205137-rosstat-nazval-samye-
rasprostranennye-zabolevaniya-sredi-rossiiskoi-molodezhi. Дата 
обращения: 18.12.2020.

4 URL: https://studopedia.ru/9_160694_sostoyanie-zdorovya-
molodezhi.html. Дата обращения: 21.12.2020.
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активными веществами разнообразны и далеко про-
стираются, затрагивая не только физическое и пси-
хическое здоровье молодых людей и подростков, но 
и благополучие их семей.

2. Сексуальное рисковое поведение. К сожале-
нию, практика показывает, что лишь немногие из 
рассматриваемой возрастной категории постоянно 
используют защиту или какую-либо форму кон-
троля над рождаемостью. Это подвергает их риску, 
включая незапланированную беременность и ин-
фекции, передающиеся половым путем. Хотя неко-
торые ИППП излечимы, они могут привести к по-
жизненным осложнениям.

3. Расстройство пищевого поведения. Моло-
дые люди (особенно девочки) сегодня больше осоз-
нают свое тело благодаря нереалистичным стан-
дартам, установленным в социальных сетях. Чтобы 
достичь «идеального тела», изображаемого в сред-
ствах массовой информации, некоторые из них в 
конечном итоге страдают расстройствами пищевого 
поведения, такими как нервная анорексия или були-
мия. Другие обращаются к комфортному питанию 
как ответ на стресс в своей жизни, а третьи стра-
дают избыточным весом или ожирением благодаря 
принятию сидячего образа жизни, который слиш-
ком распространен в наши дни.

4. Поведение, которое способствует травмам 
и насилию. Большинство подростков проявляют не-
брежное отношение, когда речь заходит о профи-
лактических мерах, таких как ношение ремней без-
опасности или шлемов. 

В то время как такие формы поведения, как фи-
зические драки, ношение оружия, приводят к трав-
мам и насилию, большинство из нас не замечает 
издевательств, самоубийств и самоповреждений, 
однако они оказывают разрушительное воздействие 
на подростков и их семьи. По данным нового отчета 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)1, 
самоповреждение является 3-й ведущей причиной 
смерти среди подростков в мире и тесно связано с 
депрессией. Некоторые подростки2, с другой сторо-

1 URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/
detail/adolescents-health-risks-and-solutions. Дата обращения: 
20.12.2020.

2 Базулина А.А. Комплексный подход к профилактике 
преступлений среди несовершеннолетних: опыт практической 
деятельности. В сборнике: Девиации несовершеннолетних в ус-
ловиях постмодернистского общества. Материалы Всероссий-
ской конференции. 2019. С. 92–96.

ны, обращаются к несуицидальным самоповреж-
дениям, таким как порезы, ожоги, удары себя и 
т.д. как способ освобождения от эмоциональной  
боли.

Рисковое поведение и суицидальность: уникаль-
ная роль подросткового употребления наркотиков. 
Повышенные суицидальные идеи и поведение вы-
зывают беспокойство не только из-за потенциаль-
ных пагубных последствий, но и потому, что суи-
цидальные идеи и поведение подростков связаны 
с несколькими другими негативными исходами, 
как одновременными, так и перспективными. На-
пример, в момент возникновения суицидальных 
мыслей и поведения почти все индивиды отвечают 
критериям, по крайней мере, одного психического 
расстройства МКБ3, в первую очередь связанного 
с повышенным страхом, гневом, тревогой, депрес-
сией или употреблением психоактивных веществ. 
Вовлечение суицидального поведения в подрост-
ковом возрасте также предсказывает более позд-
нюю психопатологию, более низкую адаптацию, 
рискованный секс и психиатрическое лечение во 
взрослом возрасте. Учитывая высокие показатели 
распространенности суицидов и связанные с ними 
негативные последствия, множество ученых были 
сосредоточены на выявлении факторов риска суи-
цидов среди подростков. Одна из областей, заслу-
живающих дальнейшего внимания, – это принятие 
риска.

Несмотря на убедительные доказательства нали-
чия связи между принятием риска и суицидальным 
поведением, мало кто из исследователей рассма-
тривал несколько вариантов рискового поведения 
одновременно при прогнозировании суицидальных 
мыслей и суицидального поведения.

Рисковое сексуальное поведение. Латентная 
переменная рискового сексуального поведения 
включала четыре различных пункта, оценивающих 
вовлеченность подростка в рискованную сексуаль-
ную деятельность: незащищенный половой акт с 
романтическими партнерами, половой акт с неро-

3 В современной классификации психических рас-
стройств (МКБ-10) термин «невроз» заменен на термин «не-
вротическое расстройство», которое подразумевает под собой 
много вариантов проявлений, включая расстройства связанные 
со стрессом и соматоформные расстройства (расстройства вну-
тренних органов без подтвержденных объективными методами 
признаков их анатомического поражения). URL: https://mkb-10.
com/index.php?pid=4001.
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мантичными и/или нереляционными сексуальными 
партнерами, незащищенный половой акт с нероман-
тичным и/или нереляционным партнером и участие 
в навязанном половом акте. 

Употребление табака и алкоголя. Что касается 
употребления табака, то на практике многие моло-
дые люди по отношению к табаку делятся на не-
сколько видов:

1. те, которые курили сигареты регулярно (на-
пример, по крайней мере, одну сигарету каждый 
день в течение 30 дней);

2. те, которые пробовали, но вскоре завязали; 
3. те, которые пробуют и больше не повторяют 

данный опыт;
4. те, которые не курят, но положительно или 

нейтрально относятся к курению;
5. те, которые не курят и отрицательно относят-

ся к курению.
Что касается употребления алкоголя, то моло-

дежь также делятся на группы:
1. тех, которые употребляли алкогольную про-

дукцию регулярно (например, по крайней мере 
один напиток раз в несколько дней в течение  
месяца);

2. тех, которые употребляли алкогольную про-
дукцию, но вскоре завязали;

3. подростки, которые пробуют и больше не по-
вторяют данный опыт;

4. тех, которые не употребляли алкогольную 
продукцию, но положительно или нейтрально от-
носятся к этому;

5. тех, которые не употребляли алкогольную 
продукцию и отрицательно относятся к этому.

Незаконные наркотики. Латентная переменная 
незаконного употребления наркотиков состоит из 
нескольких различных элементов, это употребление 
марихуаны, кокаина, ингалянтов и других видов за-
прещенных наркотиков. 

Преступное поведение. Латентная переменная 
делинквентного поведения молодых людей состоит 
из трех элементов: 

1. рисование граффити или вывески на чьей-то 
собственности или общественном месте; 

2. умышленное повреждение имущества, кото-
рое им не принадлежало;

3. кража в различных размерах;
4. более тяжелые преступления. 

Агрессивное поведение. Латентная переменная 
насильственного поведения включает в себя четыре 
элемента: 

1. физическая драка, в которой молодежь и под-
ростки были ранены и должны были лечиться в ме-
дицинском учреждении; 

2. причинение кому-то боли достаточно силь-
но, чтобы нуждаться в бинтах или уходе со стороны 
медперсонала; 

3. использование ножа или пистолета или дру-
гих видов оружия в целях воздействия на кого-то;

4. направление агрессивного поведения на жи-
вотных.

Суицидальные мысли и поведение. Такое поведе-
ние включает в себя 2 элемента:

1. мысли о суициде;
2. действия, направленные на самоповрежде-

ние и самоубийство.
Учитывая давнюю связь между депрессией  

и суицидальным поведением и поведением1,  
связанным с риском, депрессия может опосредо-
вать наблюдаемые в настоящее время действия под-
ростков. 

Однако неожиданный вывод о связи между 
незаконным употреблением наркотиков и суи-
цидальными идеями должен быть рассмотрен в 
будущих исследованиях, особенно в том, что ка-
сается риска самоубийства. В целом полученные 
результаты подчеркивают важность учета всех 
видов риска при оценке суицидальных мыслей и  
попыток.

Проблема нехватки адреналина и как следствие 
развитие бессмысленных рисков, растет с каждым 
годом. В ходе проведения исследования нами было 
выявлено, что данная проблема плохо освещена в 
СМИ и доступных источниках. В связи с этим, мы 
можем сделать выводы, что по прошествии време-
ни подростки становятся, зависимы от социального 
мнения и влияния извне. В связи с эти они хотят по-
казать свои «силу, умение, ловкость» и безоснова-
тельно рискуют, считая, что это повысит их соци-
альный статус.

1 Базулина А.А. Перспективные направления в области 
взаимодействия юридических клиник. В книге: Юридиче-
ская клиника как фактор повышения качества юридического 
образования. Материалы всероссийского экспертного семи-
нара. Санкт-Петербургский университет МВД России. 2016.  
С. 44–46.
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«Чем бы ни был занят человек,  
какой бы профессией он ни обладал,
он должен знать и понимать людей  
и уметь к каждому из них подойти» 

© А.А. Бодалев

Введение. Изучение курса межкультурной ком-
муникации в высших учебных заведениях при об-
учении будущих специалистов по направлению 
подготовки «Юриспруденция» всегда представляло 
определенный интерес, а в настоящее время при-
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обретает особую значимость и важность. В первую 
очередь это обусловлено современной социально-
политической ситуацией, миграционными потока-
ми, быстрыми и не всегда предсказуемыми, как во 
всем мире в целом, так и в России в частности. Из-
менения в политической, а вслед за ней и экономи-
ческой сферах того или иного региона, приводят к 
перемещению больших потоков людей, а иногда и 
народов. Тяжелая экономическая ситуация заставля-
ет людей устремляться в регионы, где есть перспек-
тива найти работу. Кроме того, военные конфлик-
ты приводят к большим и иногда «нескончаемым» 
потокам беженцев. В регионы, куда устремляются 
переселенцы, они приносят с собой не только деше-
вую рабочую силу (что тоже само по себе вызывает 
разную реакцию), но и многочисленные проблемы.

Сегодня, «волна» мигрантов просто захлестнула 
Европу, в том числе и Россию. Считается, что исто-
ки миграционных процессов уходят своими корня-
ми в ΧΧ век, когда была осуществлена выборочная 
эмиграция беженцев из фашистской Германии. Со-
временная же миграция обусловлена перемещением 
большого потока граждан из стран Ближнего Вос-
тока в современную Европу с целью осуществления 
трудовой деятельности. Все это не может не оказы-
вать влияния на страну, куда прибывают мигранты.

Миграционные процессы всегда оказывали 
определенное воздействие (порой даже радикаль-
ное) практически на все сферы общественной 
жизни. Происходящие изменения, часто тяжело 
переживаемые как самими мигрантами, так и ко-
ренными жителями страны пребывания, со вре-
менем становились привычным явлением. Люди 
вынуждены были адаптироваться к определенного 
рода изменениям, что, в свою очередь, не могло не 
отражаться на экономической ситуации в стране, и 
в конечном итоге, благодаря поступательному раз-
витию современного общества, эти изменения в 
большинстве случаев начинали приносить положи-
тельные результаты. 

Современный этап миграции (легальной и не-
легальной), осуществляемый в Россию из южных 
постсоветских республик, насчитывающий огром-
ное количество людей, часто приносит с собой и тя-
желые проблемы, которые сопряжены с риском для 
жизни, как самих мигрантов, так и жителей регио-
нов, куда прибывают мигранты. 

По мнению авторов данной научной статьи, 
один из путей решения выше обозначенных про-
блем заключается в первую очередь в соответству-
ющей подготовке специалистов, которые будут вза-
имодействовать с мигрантами. Это, прежде всего 
сотрудники правоохранительных органов, юристы, 
правоведы и т.д. Специалисты этого профиля не 
только взаимодействуют с мигрантами, но и несут 
ответственность за результаты такого взаимодей-
ствия. 

Одним из инновационных методов подготовки 
будущих специалистов к продуктивному общению с 
мигрантами авторы данной статьи видят в изучении 
курса межкультурной коммуникации обучающими-
ся юридического профиля подготовки. 

Цель настоящей научной статьи состоит в 
попытке проиллюстрировать и обосновать роль 
междисциплинарного подхода, как инновацион-
ного, при освоении дисциплины «Межкультурная 
коммуникация» в ходе подготовки высококвали-
фицированных специалистов: будущих юристов, 
правоведов и сотрудников правоохранительных  
органов. 

Результаты исследования. Реализуя целый 
комплекс профессиональных задач, сотрудникам 
правоохранительных органов и специалистам юри-
дического профиля нередко приходится взаимодей-
ствовать с представителями не только разного со-
циального статуса, но и с людьми другой культуры. 
И здесь важно не только обладать знаниями, уме-
ниями и навыками речевого взаимодействия, но и 
учитывать особенности культуры своего собеседни-
ка. В связи с этим, появляется необходимость овла-
дения навыками эффективного профессионального 
общения с представителями разных культур, что 
обеспечивается освоением курса межкультурной 
коммуникации. Таким образом, межкультурную 
коммуникацию можно определить как правильное 
понимание друг друга субъектами речевого акта, 
принадлежащими к разным национальным куль-
турам. Учебная дисциплина «Межкультурная ком-
муникация» направлена на проявление уважения и 
пробуждение интереса к изучению особенностей 
других культур, воспитание терпимости к их пред-
ставителям, преодоление в себе чувства раздраже-
ния от избыточности, недостаточности или просто 
непохожести других культур [1, с. 194–215].
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А межкультурную коммуникативную компетен-
цию, в свою очередь, можно определить как умение 
правильно и успешно общаться с представителями 
разных культур и национальностей [6]. Эта способ-
ность и будет развиваться в ходе освоения совре-
менного курса межкультурной коммуникации.

К составляющим межкультурной компетенции 
можно отнести следующие: 

1) обще-культурологические и культурно-спец-
ифические знания; 

2) практическое общение; 
3) межкультурная психологическая восприим-

чивость.
То общение, о котором здесь идет речь, или тот 

аспект межкультурной коммуникации, можно от-
нести к деловому общению. Таким образом, далее 
речь пойдет о деловой межкультурной коммуника-
ции.

Деловое общение, т.е. межличностная зона про-
фессионального взаимодействия, происходит в та-
ких ситуациях, как установление личных контактов 
(деловое знакомство), написание или заполнение 
документов, ведение телефонных разговоров, то 
есть все то, с чем сталкиваются сотрудники поли-
ции в своей профессиональной деятельной практи-
чески ежедневно.

Новые вызовы современности требуют и новых 
методик и подходов в обучении будущих специали-
стов.

Авторы настоящей статьи полагают, что успеш-
ному формированию знаний, навыков и умений, 
которые необходимы для выполнения выше изло-
женных профессиональных задач в современных 
условиях, будет способствовать междисциплинар-
ный подход при освоении курса межкультурной 
коммуникации.

Это означает, что: 
1) в процессе обучения необходимо использо-

вать целый комплекс методов, методик и техноло-
гий обучения не одной конкретной изучаемой учеб-
ной дисциплины, а использовать возможности иных 
учебных дисциплин, на первый взгляд не связанных 
с изучаемой;

2) в содержание изучаемого курса необходимо 
включать наряду с традиционными темами новые, 
посвященные современным научным достижениям 
смежных дисциплин, расширяя тем самым пере-

чень возможностей специалистов при решении ими 
профессиональных задач. 

И здесь следует сказать, что анализ специаль-
ной литературы свидетельствует о том, что обуче-
ние навыкам межкультурной коммуникации требу-
ет не только знаний целого комплекса терминов и 
понятий, что достигается изучением теории, но и 
умением применять полученные знания на прак-
тике в ходе осуществления профессиональной де-
ятельности. Только лишь теоретические знания 
и «абстрактный» опыт не позволяют достаточно 
полно ориентироваться в реальной практической  
ситуации. 

Реализация междисциплинарного подхода 
при формировании навыков межкультурной де-
ловой коммуникации может осуществляться, на-
пример, при проведении деловых игр, при про-
игрывании определенной игровой ситуации (что 
характерно для учебных дисциплин юридического 
цикла), а также в ходе проведения тактико-специ-
альных учений (что характерно для учебных дис-
циплин специального цикла). В ходе проведения 
которых интегрируются признаки и основные ха-
рактеристики анализа игровой ситуации, устра-
няется разрыв между полученными теоретиче-
скими знаниями и умениями применить их на  
практике. 

При этом следует активно использовать метод 
моделирования, как инновационный метод обуче-
ния, в ходе которого появляется возможность про-
ектировать ситуации, максимально приближенные 
к реальным, внедрять задания с элементами меж-
культурного диалога. Использование в процессе об-
учения метода моделирования профессиональных 
ситуаций с межкультурной компонентой позволяет 
неоднократно повторять такие ситуации, развивая 
необходимые навыки, доводя их до совершенства; 
предоставляет возможность запоминать некоторые 
разговорные модели; и способствует творческому 
мышлению обучающихся при использовании ими 
полученных навыков для решения профессиональ-
ных задач. 

В ходе деловой игры (или проводимого учения), 
при распределении ролей следует вводить роль 
представителей другой культуры, разыгрывать не-
кие межкультурные диалоги, например, ситуацию 
при которой один обучающийся исполняет роль со-
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трудника полиции, а второй обучающийся – роль 
иностранного гражданина. При этом вводных ситу-
аций может быть много, например: 

1) ситуация, при которой сотрудник полиции 
проверяет у иностранного гражданина документы, 
удостоверяющие личность;

2) ситуация, при которой один обучающийся 
исполняет роль следователя (дознавателя), а вто-
рой – роль иностранного гражданина, который яко-
бы пострадал от преступного посягательства или 
оказался очевидцем происходящего и звонит в по-
лицию. При этом задание может быть следующим: 
разыграть ситуацию некого диалога, позволяюще-
го установить психологический контакт с целью 
последующего допроса этого лица с соблюдением 
не только всех процессуальных требований, но и 
учитывая социокультурные особенности данного  
лица; 

3) ситуация проведения тактико-специальных 
учений, при которой, например, группа ведения 
переговоров (роли исполняют несколько обуча-
ющихся) осуществляет диалог с представителем 
другой культуры (один из обучающихся исполняет 
роль представителя иноязычных культур) с целью 
склонить последнего, например, к отказу от совер-
шения противоправных действий. При этом исполь-
зовать не только знания тактических особенностей 
ведения переговоров [2, с. 76–79], психологических 
приемов, но и обладать навыками межкультурного 
взаимодействия с представителями иноязычных 
культур; 

4) ситуация, при которой представитель друго-
го государства (роль исполняет один обучающийся) 
обращается к сотруднику полиции (роль исполняет 
другой обучающийся) за помощью (спрашивает, как 
пройти по такому-то адресу; пропал ребенок; стал 
жертвой преступления и т.д.), то есть, разыграть не-
кую ситуацию диалога в экстремальных условиях.

Следует сказать, что в процессе реализации 
деловой игры или учения, главным звеном являет-
ся создание модели поведения ее (его) участников, 
характерного для профессиональной деятельности 
будущих специалистов, при этом обучающиеся 
должны наблюдать за содержанием каждой разы-
грываемой ситуации. После чего, следует совмест-
но с преподавателем обсудить ход проигрывания 
каждым обучающимся своей роли, оценить поведе-

ние каждого участника игровой ситуации, уделить 
особое внимание на правильные действия каждо-
го участника и подробно разобрать допущенные 
ошибки.

При проигрывании подобных вводных ситуаций 
весьма полезным будет ознакомление (с последую-
щим применением) с современными достижениями 
в области теории общения и, в частности, психо-
лингвистики [3], согласно которым важно не толь-
ко, что человек сказал, но и как он это сделал, бук-
вально какие слова и выражения использовал [4]. В 
современных психолингвистических и прагмати-
ческих теориях обозначен широкий спектр языко-
вых маркеров (слов и выражений), использование в 
речи которых указывает на то или иное морально-
психологическое состояние говорящего [3]. Среди 
этих маркеров-выражений при составлении со-
временного курса межкультурной коммуника-
ции, адаптированного для обучения сотрудников 
правоохранительных органов и специалистов 
юридического профиля в целом, авторы насто-
ящей статьи считают целесообразным выбрать 
те, которые могут быть полезны для указанной 
категории обучающихся, и изучить их в теории 
и на практике при моделировании описанных 
выше ситуаций. Подобные знания могут быть 
полезны будущему специалисту, выступающему 
в роли, как слушателя, так и говорящего. Слыша 
определенные слова и выражения в соответствую-
щем контексте или ситуации, юрист или полицей-
ский будет иметь возможность понять своего собе-
седника лучше. Используя эти выражения в своей 
речи, человек может помочь говорящему вспомнить 
большее или высказаться конкретнее (что харак-
терно, например, для ситуации допроса лица). Это 
может оказаться весьма полезным и при межкуль-
турном общении, так как позволит лучше понимать 
человека, сильно отличающегося от привычного  
образа. 

Заключение. Применение междисциплинарно-
го подхода в обучении способствует активизации 
речемыслительной деятельности обучающихся и 
овладению тактикой построения диалога с учетом 
складывающейся обстановки; позволяет сформи-
ровать навыки межкультурного общения; успешно 
ориентироваться в разных аспектах профессиональ-
ной деятельности и в последующем реализовать по-
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лученные знания на практике. Объединение тра-
диционных и инновационных методик профес-
сиональной подготовки, внедрение некоторых 
последних научных достижений в образователь-
ный процесс позволит достичь высоких резуль-
татов в профессиональной подготовке будущих 
специалистов правоохранительных органов, 
расширить объем знаний, умений и навыков, 
что в свою очередь положительно отразится на 
успешном выполнении задач профессиональной 
деятельности.
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Учебник содержит полную и четко структурированную систему 
современных социально-психологических знаний – важного раздела 
психологической науки. Это знания о психологии групп и поведения 
человека в группах, – знания нужные для жизни и деятельности каж-
дому образованному человеку. Развитие человека, его права и свободы 
учеба, труд, семья, торговля, менеджмент, преступность, культура, до-
суг, жизненные кризисы, пьянство, наркомания – все так или иначе 
вплетено в систему социально-психологических связей и зависимо-
стей. Понимание их и умение разбираться в них – важнейшее условие 
жизненных успехов.

Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использова-
ние в вузах самого различного профиля, готовящих кадры, чья деятельность требует достаточной социально-
психологической компетентности.

Содержание учебника включает весь минимум социально-психологических знаний, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами. Оно открывает и возможность его про-
филирования при подготовке будущих профессионалов разных направлений деятельности.
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Современное информационное общество име-
ет свойство стремительного развития. И органы 
внутренних дел также должны «идти в ногу» со 
временем. Поэтому подготовка высококвалифици-
рованных кадров, способных в короткий срок орга-
низовать пресечение массовых беспорядков, осуще-
ствить розыск и поиск особо опасных преступников 

с минимальным ущербом, как для граждан, так и 
для самих сотрудников, является первоочередной 
задачей образовательных организаций МВД России. 

В связи с указанной задачей в процессе реа-
лизации учебной программы «Тактико-специаль-
ная подготовка» значимыми являются разработ-
ка новейших методов преподавания и обучения  
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[4, с. 341–345], внедрение современных проектов 
и технологий, а также формирование психологиче-
ской устойчивости сотрудников [2].

Мы знаем, что огромное влияние на качествен-
ную подготовку обучающихся оказывают знания и 
опыт профессорско-преподавательского состава.  
В большей степени значима не столько теоретиче-
ская база, сколько практические умения и навыки, 
полученные в ходе многолетнего опыта работы в 
процессе планирования комплекса действий по 
пресечению массовых беспорядков и поиске особо 
опасных преступников, при осуществлении меро-
приятий в условиях чрезвычайного и военного по-
ложения. 

Также следует отметить, что для организации 
практико-ориентированного обучения, обмена опы-
том работы, изучения новых средств и методов пре-
подавания, поиска новых идей развития, подготовки 
высококвалифицированных кадров необходимо по-
высить и расширить взаимодействие с практически-
ми органами и подразделениями МВД России, об-
разовательными организациями не только системы 
МВД России, но и других силовых ведомств, для 
наиболее эффективной подготовки будущих специ-
алистов. Поскольку передача накопленных знаний 
и ресурсов является необходимым условием под-
готовки грамотных и высококвалифицированных 
кадров.

Сегодня информационные технологии совер-
шенствуются ежеминутно, что дает почти безгра-
ничные возможности их применения в разнообраз-
ных сферах жизнедеятельности. Преступники нахо-
дят все больше и больше способов для совершения 
преступлений. Они стараются обогнать общество и 
силовые ведомства в своем развитии. 

Органы внутренних дел, в свою очередь, все 
более часто используют новейшие технологии для 
противодействия особо опасным преступникам, 
при пресечении массовых беспорядков, для защиты 
жизни и здоровья граждан. Внедрение высоких тех-
нологий, направленных на борьбу с преступниками, 
влечет необходимость переподготовки профессор-
ско-преподавательского состава для последующей 
работы и обучения будущих специалистов с исполь-
зованием новейших средств [6].

Ни одна сфера жизни современного общества не 
может функционировать без развитой информаци-

онной структуры. Информация становится ценным 
ресурсом и приобретает важное значение во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Безусловно, и 
в органах внутренних дел. Ведь увеличивается ко-
личество криминальных деяний, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. В связи с указанной тенденцией 
все более значимой и актуальной становится задача 
обеспечения информационной безопасности. 

Как известно, тактико-специальная подготовка 
включает в себя два раздела: общий и специальный. 
В общем разделе изучается топография, действия 
сотрудников органов внутренних дел в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а в специальном – непо-
средственно планирование действий сотрудников 
правоохранительных органов для проведения меро-
приятий в особых условиях и в каждой конкретной 
ситуации. 

Исходя из нормативных правовых актов, про-
ведение занятий с использованием документов, 
содержащих сведения, не подлежащие разглаше-
нию, должны проводиться в специально оборудо-
ванном помещении [7]. В таких аудиториях долж-
ны присутствовать специализированные средства 
передачи информации обучающимся, при этом они 
должны исключать утечку информации через раз-
личные каналы связи. Поэтому остро стоит необхо-
димость организации и создания таких помещений 
в стенах образовательных организациях системы  
МВД России.

Не следует упускать из вида такую важную со-
ставляющую профессиональной подготовки, как 
психологическая подготовка [3]. Каждый сотрудник 
органов внутренних дел, возлагая на себя обязан-
ности по защите жизни и здоровья граждан, под-
вергает себя угрозе, попадает в экстремальные об-
стоятельства. Все они психологически насыщены: 
напряженностью, эмоциональностью, опасностью, 
ответственностью и пр. А это, в свою очередь, 
предъявляет высокие требования к подготовленно-
сти сотрудников, уровню их нервно-психической 
устойчивости, стрессоустойчивости, бдительности 
и готовности к немедленному реагированию. Но у 
сотрудников правоохранительных органов не всег-
да хватает знаний и умений в области психологии, 
и в процессе выполнения оперативно-служебных 
задач они допускают ошибки, которые могут при-
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вести к самым разнообразным последствиям, в том 
числе летальному исходу. Для предотвращения та-
ких ситуаций, необходимо добавить в курс изучения 
тактико-специальной подготовки психологический 
блок, призванный повысить компетентность обуча-
ющихся в данной сфере.

Реализация такой программы в процессе обуче-
ния будущих сотрудников органов внутренних дел, 
поможет повысить качество обучения, а в после-
дующем и проведения специальных мероприятий, 
снизить уровень напряженности и стресса при их 
проведении, обезопасить как граждан, так и самих 
сотрудников ОВД.
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Введение. Методическое обеспечение процес-
са огневой подготовки в системе профессиональ-
ной, служебной и физической подготовки является 
частью дидактической системы и включает в себя 
комплекс средств по управлению специальной под-
готовкой через включенную в него учебно-методи-
ческую информацию. Методическое обеспечение 
задает структуру образовательному процессу огне-
вой подготовки и отображает его необходимые для 

осуществления эффективной служебной деятельно-
сти элементы.

Содержание методического обеспечения огне-
вой подготовки в системе профессиональной, слу-
жебной и физической подготовки в современном 
образовательном процессе сотрудников ОВД долж-
но отражать суть подготовки обучающихся, вклю-
чать весь необходимый дидактический материал, 
позволяющий обучающимся достичь необходимого 
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уровня усвоения знаний, умений и навыков. Каж-
дому обучающемуся необходимо в удобное время 
самостоятельно проверять свои знания и коррек-
тировать свою профессионально-служебную дея-
тельность. Включение в комплекс наиболее эффек-
тивных и объективных методов контроля качества 
предоставляемого методического обеспечения по-
зволит сотрудникам ОВД значительно повысить 
свой профессиональный уровень владения табель-
ным оружием, что является первостепенным для 
охраны общественного порядка и обеспечения без-
опасности общества и государства.

Экспериментальная часть. К основным сред-
ствам, включенным в комплекс методического обе-
спечения образовательного процесса огневой под-
готовки, относятся: 

– учебно-методическая литература в печатных 
изданиях и электронных носителях, включающая: 
учебники, учебные и наглядные пособия в виде 
таблиц, рисунков, графиков, схем, плакатов, фото-
графий, диаграмм, чертежей, конспектов, методиче-
ских пособий, справочников, альбомов и т.д. 

– натурные средства, включающие макеты, 
модели и образцы, приближенные к предметам, 
используемым в реальных условиях служебной де-
ятельности, представленные для правильного вос-
приятия информации обучающимися;

– разнообразные карточки с дидактическими 
заданиями для проведения занятий, учений, при-
ближенных к реальным условиям служебной дея-
тельности;

– технические средства обучения и программи-
рования в виде аудиовизуальных средств (проигры-
ватели, телевизоры, Интернет и т.п.).

Система методического обеспечения огневой 
подготовки в системе профессиональной, служеб-
ной и физической подготовки должна охватывать 
все содержание учебного материала, предусмотрен-
ного образовательными стандартами, учебной про-
граммой, современными требованиями, предъявля-
емыми гражданами к сотрудникам ОВД.

Главной целью системы методического обе-
спечения огневой подготовки в системе профес-
сиональной, служебной и физической подготовки 
является усвоение теоретических знаний и прак-
тических навыков в комплексе. Традиционные ди-
дактические схемы обучения ориентированы на 

использование информативно иллюстративного 
подхода в учебном процессе и совершенствование 
репродуктивного типа деятельности, а не на гармо-
ничное развитие структуры интеллекта и индивиду-
альных особенностей сотрудника ОВД. В настоящее 
время объективной потребностью исполнения задач 
профессиональной деятельности становится повы-
шение и корректировка уровня обучаемости сотруд-
ника ОВД с учетом самобытности его жизненного 
и лично приобретенного профессионального опы-
та. В процессе профессиональной социализации 
складываются индивидуальные способы «дидак-
тического взаимодействия» с учебным материалом 
в процессе самостоятельного изучения, которые 
характеризуются избирательностью, личностными 
предпочтениями в способах, выборе средств и ор-
ганизации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности. Если применение выбранных спосо-
бов самостоятельной учебной работы носит доста-
точно устойчивый характер, то это можно считать 
практическим проявлением индивидуального по-
знавательного стиля деятельности. С этих позиций 
необходимо восприятие обучающегося как субъекта 
познания уже на начальных стадиях процесса огне-
вой подготовки в системе профессиональной, слу-
жебной и физической подготовки и понимание того, 
что обучающийся сотрудник может развиваться как 
субъект обучения только в условиях специально 
организованной образовательной среды в образова-
тельных организациях и территориальных подраз-
делениях МВД России.

Учебный процесс огневой подготовки условно 
можно разделить на три этапа: подготовительный, 
базовый и этап совершенствования (табл. 1).

Подготовительный этап является начальной 
стадией любого учебного процесса. Его целью яв-
ляется создание для обучающегося базы физиче-
ских умений и навыков, которые помогут успешно 
выполнять упражнения стрельб любой сложности. 
Данные упражнения должны быть просты для ис-
полнения, универсальны в применении, в том чис-
ле, с их модификациями и возможны в использова-
нии в любое время, на всех этапах подготовки. 

После развития необходимых для стрельбы 
групп мышц, обучающийся осваивает технику рабо-
ты с оружием: изготовку для стрельбы, хват писто-
лета, особенности извлечения пистолета из кобуры 
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и его выведение в район прицеливания. Вначале из-
учается отдельно каждый элемент, после чего необ-
ходимо отрабатывать их в совокупности. Закрепле-
ние полученных умений проводится за счет работы 
вхолостую, которая заключается в имитации работы 
на огневом рубеже, посредством производства вы-
стрела без патрона. Для данного периода подготов-
ки характерно наличие большого количества подго-
товительных упражнений, которые направлены на 
тренировку тех мышц, которые необходимы обуча-
ющемуся в стрельбе.

Базовый этап является центральным звеном 
всего учебного процесса огневой подготовки. Его 
задача – это на основе тех навыков и умений, кото-
рые были сформированы на начальном этапе, путем 
использования огнестрельного оружия и работы с 
ним, сформировать устойчивые навыки скоростной 
стрельбы из различных положений в в самых раз-
нообразных условиях. В него входят разнообразные 

упражнения со стрельбой. Переход к этому этапу 
возможен при условии успешного овладения об-
учающимся навыков холостой работы с оружием. 
В научной литературе имеется ряд противоречий, 
касающихся данного этапа подготовки. Их суть за-
ключается в том, что одни авторы утверждают, что 
только стрельбой с патроном можно обучить стрель-
бе, а другие полагают, что производство выстрелов 
с патроном – это проверка правильности усвоения 
тех умений и навыков, которые формировал стрелок 
при работе вхолостую во время подготовительного 
этапа и обучать технике стрельбы с использовани-
ем большого количества патронов нерационально и 
малоэффективно.

Результативность стрельбы зависит от каче-
ства работы обучающегося вхолостую, которой 
уделяется большая часть времени, однако без прак-
тических стрельб невозможно закрепить умения 
и навыки стрельбы. Для точной стрельбы важен 

Характеристика этапа Цели, задачи Средства  
и методы обучения

Деятельность  
преподавателя,  
обучающихся

Подготовительный этап

Является первоначальным.  
Заканчивается, когда  
обучающийся успешно  
овладевает техникой  
прицельного выстрела

Подготовка обучающегося  
к осознанному и правильному 
производству как отдельного, 
так и серии выстрелов

Выполнение подводящих  
физических упражнений  
и работа на специальных  
тренажерах. Использование 
метода круговой тренировки

Разработка планов и программ 
обучения дисциплине  
и проведения занятий  
с использованием  
методического обеспечения  
в зависимости от уровня  
владения обучающимися ОО

Базовый этап

Заканчивается, когда  
обучающийся уверенно  
выполняет упражнения 
стрельб (НОП-2017).  
Формируются стрелковые  
навыки необходимые для всех 
сотрудников ОВД

Формирование устойчивых  
навыков скоростной стрельбы 
из различных положений,  
в движении, из движущейся 
а/м, выборочной стрельбы  
и т.д.

Выполнение упражнений 
стрельб (НОП-2017)  
вхолостую и с патроном,  
работа на стрелковых  
тренажерах с использованием 
метода круговой тренировки

Разработка методик (в т.ч.  
и частных) проведения  
занятий. Педагогический  
контроль и консультации.  
Самостоятельная работа  
с использованием средств  
методического обеспечения

Этап совершенствования

Длится до окончания службы. 
Поддерживаются  
существующие  
и формируются  
специфические умения  
и навыки, необходимость  
которых обусловлена  
особенностями службы

Поддержание и развитие 
уровня огневой подготовки. 
Стрельба в условиях  
моделирующих специфику 
служебной деятельности

Выполнение упражнений 
стрельб (НОП-2017)  
и специальных упражнений. 
Работа на стрелковых  
тренажерах, моделирующих 
реальные ситуации.  
Использование метода  
круговой тренировки

Консультации, обсуждение  
и анализ обучения,  
корректировка ошибок,  
недочетов.
Самооргазизация  
деятельности обучающихся

Таблица 1
Структура и содержание учебного процесса огневой подготовки в системе профессиональной,  

служебной и физической подготовки с использованием научно-методического обеспечения
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ряд психологических качеств личности, такие как 
спокойствие, умение формировать необходимый 
психологический настрой и концентрировать-
ся на работе. Во время выполнения упражнений 
стрельб с патроном на огневом рубеже такие навы-
ки эффективно развиваются, в отличие от холостой  
работы.

Этап совершенствования имеет цель закрепить, 
поддерживать и развивать уровень стрелковой под-
готовки. Переход на этот этап начинается в тот мо-
мент, когда стрелок должным образом овладел на-
выками скоростной стрельбы и демонстрирует ста-
бильные показатели.

Модель научно-методического обеспечения 
процесса огневой подготовки имеет субъект-объект-
ный характер открытой, постоянно развивающейся 
методической системы, так как учитывает потреб-
ности общества и государства, требования к сотруд-
никам правоохранительных органов, их служебные 
функции, служебное положение, результаты само-
образования, интериоризированный опыт (жизнен-
ный и профессиональный) при совершенствовании 
в образовательном процессе нормативно заданных 
образцов деятельности, формировании новых ком-
петенций. В структуру модели включены: диагно-
стика образовательного процесса; согласование 
дидактических средств деятельности преподавания 
огневой подготовки; сопровождение обучающихся 
различных категорий; с учетом персональных раз-
личий в начальных уровнях базового образования и 
профессиональной грамотности; разработка инте-
гративного методического обеспечения.

Заключение. Для обеспечения функциональ-
ной эффективности модели и преодоления суще-
ствующей неупорядоченности в использовании 
материально-технического, научно-методического 
и педагогического потенциалов предложены этапы 
методики, во взаимосвязи которых упорядочивает-
ся использование материально-технического, науч-
но-методического и педагогического потенциалов. 
Именно взаимосвязь этапов подготовки, обеспечи-
вающая согласование всех целей и средств их до-
стижения, обусловливает рост индивидуального 
уровня профессиональной грамотности, формиро-
вания новых компетенций и воспитания грамотно-
го поведения сотрудника-специалиста ОВД. Для 
преодоления противоречия между нарастающими 

темпами развития современных информационных 
ресурсов и отставанием темпов их внедрения в 
практику обучения огневой подготовке разработа-
но и внедрено методическое обеспечение в форме 
современной электронной оболочки, которая обе-
спечивает: структурирование учебного материала 
(нормативного, теоретического, справочного); ав-
томатизированный самоконтроль знаний и прак-
тических умений; свободный персональный до-
ступ к образовательным ресурсам глобальной сети. 
Методическое обеспечение огневой подготовки в 
системе профессиональной, служебной и физиче-
ской подготовки является опорным средством об-
учения и средством педагогической диагностики 
индивидуальных достижений действующих со-
трудников ОВД в процессе отработки компонентов 
общепрофессиональных и профессионально-спе-
циализированных компетенций в области огневой  
подготовки.

Объективная потребность в применении лич-
ностно-ориентированных технологий в организа-
ции процесса методического обеспечения актуали-
зировало образовательную проблему формирова-
ния интегративных, новых образцов деятельности 
сотрудников ОВД. В связи с этим осуществлялся 
поиск ответов на ряд взаимосвязанных вопросов: о 
содержании формируемых новых, интегративных 
образцов специальной деятельности; о критериях 
оценки успешности формирования новых компе-
тенций в ходе методического обеспечения на его 
различных стадиях; о способах формирования про-
цессуального компонента процесса формирования 
новых, интегративных образцов деятельности.
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Проблема информационной безопасности несо-
вершеннолетних и профилактика делинквентного 
поведения как крайняя степень проявления пробле-
мы становится все более актуальной в сложившихся 
современных реалиях. В геометрической прогрес-
сии увеличивается количество несовершеннолет-
них пользователей сети интернет, в целом наблю-
дается уменьшение возраста детей, включенных в 
интернет-пространство, возрастает число детей и 
подростков с проблемами в поведении и неустой-

чивостью психики, что неизбежно находит свое 
отражение в информационном пространстве Интер-
нета1. Безусловно, в сложившихся обстоятельствах, 
когда компьютер как техническое устройство уко-
ренился в семьях и как помощник, и как педагог, а 

1 Плешаков В.А. Киберсоциализация человека и интегра-
тивные тенденции киберпедагогики / В.А. Плешаков // Педаго-
гическое образование: вызовы XXI века: Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной памя-
ти выдающегося российского ученого-педагога В.А. Сластени-
на. 16–17 сентября 2010 г., М., МПГУ: В 2-х ч. Ч. I. М.: МАНПО, 
2010. С. 613–617.
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иногда и транслятор ценностей, и воспитатель, всем 
субъектам профилактики не стоит забывать и о дру-
гой стороне компьютера – компьютер как угроза 
физическому, психическому и духовному здоровью 
несовершеннолетних. 

В связи с этим от специалистов психологов, со-
циальных педагогов, учителей, инспекторов ПДН 
требуется направлять свои усилия в том числе и на 
защиту несовершеннолетних от информации, кото-
рая причиняет или может причинить вред здоровью 
и развитию детей и подростков1. Несовершенно-
летние в подавляющем большинстве не в полной 
мере могут распознавать манипулятивные техники 
при подаче информации, не анализируют достовер-
ность информации, не умеют критически подходить 
к предлагаемой информационной продукции, не зна-
ют даже части опасностей которые их подстерегают 
в медиапространстве, что в конечном итоге может 
или приводит к распространению преступлений со-
вершаемых в отношении несовершеннолетних или 
распространению преступлений совершаемых сами-
ми несовершеннолетними в интернет-пространстве.

Решением проблемы делинквентного поведе-
ния может стать социально-педагогическая профи-
лактика в медиапространстве через формирование 
медиаграмотности. В международном праве медиа-
грамотность понимается как «грамотное использо-
вание детьми и их преподавателями инструментов, 
обеспечивающих доступ к информации, развитие 
критического анализа содержания информации и 
привития коммуникативных навыков, содействие 
профессиональной подготовке детей и их учителей 
в целях позитивного и ответственного использова-
ния информационных и коммуникационных техно-
логий и услуг». Обратившись к законодательству 
Российской Федерации, а именно к ФЗ № 436 от 
29.12.2010 «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»2 мы опре-
деляем информационную безопасность детей как 

1 Тихомиров С.Н. Представления подростков о допусти-
мом и девиантном поведении в рискогенном обществе. Между-
народный журнал психологии и педагогики в служебной дея-
тельности. 2018. № 1. С. 33–37. 

2 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 29.10.2019) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_108808/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ 
(дата обращения 19.12.2020).

«состояние защищенности детей, при котором от-
сутствует риск, связанный с причинением информа-
цией вреда их здоровью и (или) физическому, пси-
хическому, духовному, нравственному развитию».

Не вызывает сомнения тот факт, что субъекта-
ми, обеспечивающими безопасность несовершен-
нолетних в информационном пространстве должны 
являться не отдельные специалисты с фрагментар-
ными и разрозненными знаниями, а личности го-
товые к взаимодействию с различными ведомства-
ми и структурами, личности прошедшие обучение 
(повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки) по проблемам защиты несовер-
шеннолетних от вредоносного медиапространства3. 
Обязательным условием эффективной работы по 
данному направлению является включение в про-
филактическую работу родителей или лиц их заме-
щающих, педагогов и самих обучающихся4. Эффек-
тивная профилактическая работа может строиться 
на основании программ и запросов со стороны не-
совершеннолетних и их родителей. Но прежде, чем 
формировать программы профилактики делинк-
вентного поведения в информационном простран-
стве, необходимо подготовить специалистов через 
систему дополнительного образования. 

Например, целью реализации такой программы 
может стать: совершенствование профессиональ-
ных компетенций по противодействию вредоносной 
информации, содержащейся в медиаространстве с 
которым может столкнуться несовершеннолетний в 
интернет-среде.

В качестве субъектов обучения могут выступать 
преподаватели вузов, колледжей и техникумов, учи-
теля школ, педагоги-психологи, социальные педа-
гоги5, инспекторы ПДН, заинтересованные пробле-
мой родители6.

3 Мудрик А.В. Социокультурные и социально-педаго-
гические вызовы российской социальной сфере на рубеже ве-
ков. Муниципальное образование: инновации и эксперимент.  
№ 3. 2016. С. 6–9. 

4 Пряхина М.В., Душкин А.С. Содержание и основные 
направления психологического сопровождения профилактиче-
ской деятельности сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел. Прикладная юриди-
ческая психология. 2010. № 2. С. 152–160.

5 Золотарева Л.И., Дорошенко О.М. Проблемы изменения 
системы образования. В сборнике: Сборник статей, тезисов, до-
кладов курсантов и слушателей. М., 2018. С. 15–20. 

6 Дорошенко О.М. Реализация полицией полномочий по 
выявлению и пресечению правонарушений несовершеннолетних. 
Полицейская и следственная деятельность. № 2, 2016, С. 6–12.
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Тема Содержание

Примечание
При увеличении часов  

на изучение данной темы возможно  
включение следующего содержания

Раздел 1. Нормативно-правовые основы информационной безопасности

Тема 1.1. Нормативно- 
правовые документы,  
обеспечивающие защиту  
несовершеннолетних  
в интернете

Основные нормативно-правовые документы, 
регулирующие информационные  
правоотношения в РФ. Классификация  
правовых понятий, используемых в законе  
о защите детей. Понятия информационной  
безопасности. Проблемы правового  
регулирования информационных процессов: 
сравнительный анализ опыта России  
и других стран.

Преступность несовершеннолетних в сфере 
оборота компьютерной информации, учета  
и хранения данных. Анализ уголовно-правовых 
норм о компьютерных преступлениях  
и мошенничестве в сфере компьютерной  
информации.

Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечения безопасности несовершеннолетних  
в интернет-пространстве

Тема 2.1. Специфика  
психологических  
особенностей обучающихся 
разных возрастов цифрового 
поколения

Психология современного поколения детей 
и подростков как поколения «Digital natives» 
(цифровые с рождения). Влияние  
виртуального пространства на развитие  
познавательной сферы несовершеннолетних. 
Новообразования личности, связанные  
с погружением в виртуальную реальность  
и цифровую среду.  

Проблемы интернет аддикции  
у несовершеннолетних: профилактика,  
коррекция, ресоциализация. Кибербуллинг  
и другие формы травли: исключение,  
домогательство, аутинг, киберсталкинг,  
фрейпинг, поддельные профили, диссинг,  
обман, тролинг, кетфишинг. 

Тема 2.2. Формирование  
психологической  
безопасности  
несовершеннолетних  
в информационном  
пространстве

Психологическая безопасность обучающегося  
в информационном пространстве как новая  
задача образования. Психологическая  
безопасность как комплексное состояние, 
характеризующее уровень психологического 
благополучия.

Методики и технологии работы  
по формированию психологической  
безопасности обучающегося в пространстве 
Интернет и противостояние деструктивным 
явлениям.

Раздел 3. Медийно-информационное образование как профилактика угроз в интернет пространстве

Тема 3.1. Медийно- 
информационная грамотность 
(МИГ) как одна из ключевых 
компетенций специалиста

Медийно-информационная грамотность  
как результат медиаобразования. Понятие  
«медийно-информационная грамотность»: 
структура и содержание. Критерии  
и индикаторы медийно-информационной  
грамотности. 

Рекомендации по профилактике негативных 
сторон коммуникации в виртуальной среде.

Тема 3.2. Роль медийно- 
информационной  
грамотности в обеспечении 
общего и высшего  
образования

Медиаобразование школьника и студента  
в условиях современной системы образования. 
Интегрирование медиаобразования  
в учебно-воспитательный процесс школы, вуза, 
колледжа и других организаций.

Комплексное развитие медиаобразования  
и правового просвещения в современной  
образовательной организации.
Взаимодействие семьи, образовательной  
организации и иных ведомств в процессе  
формирования медиаинформационной  
грамотности несовершеннолетнего1.

Тема 3.3. Медиаобразователь-
ные технологии  
в профилактике угроз  
интернет-пространства

Медиаобразовательные технологии: цели, со-
держание, форматы, способы реализации. 

Использование медиаобразовательных  
технологий с точки зрения профилактики угроз 
интернет-пространства.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация Зачет 
Тестирование/проект

1 Дорошенко О.М., Нижниченко Н.Б. Взаимодействие социального педагога и инспектора ПДН как компонент системы субъ-
ектов профилактики. В сборнике: Актуальные проблемы развития личности в современном социокультурном пространстве. Сбор-
ник статей. Под ред. О.М. Дорошенко, Н.Б. Нижниченко, Е.А. Никитской. М., 2020. С. 25–29.



333Вестник экономической безопасности№ 1 / 2021

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Исходя из того, что семья не всегда может адек-
ватно оценить риски, которые возникают в результа-
те свободного использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий (прежде 
всего Интернет) на помощь им могут прийти под-
готовленные специалисты, которые будут решать 
задачи по развитию и формированию информаци-
онной культуры; организации просветительской 
и профилактической работы с родителями; фор-
мированию компетенций в области информацион-
ной безопасности несовершеннолетних, активно 
использующих Интернет и др.1. Особое внимание 
специалистам (особенно сотрудникам полиции, ин-
спекторам ПДН) следует обращать на вновь появ-
ляющиеся и стремительно развивающиеся угрозы, 
например, рост числа сайтов с информацией о суи-
цидах и способах покончить с жизнью; форумов по-
тенциальных самоубийц; появление экстремистскх 
и террористических сайтов, разжигающих национа-
лизм, фашизм, шовинизм и национальную рознь и 
неприязнь; развитие сайтов порнографической на-
правленности и др.2.

Решение проблемы профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних и их безопас-
ности в информационном пространстве возможно 
при комплексной длительной (не менее 3 лет) рабо-
ты. Предлагаем ориентировочный план и направле-
ния, по которым можно осуществлять профилакти-
ческую работу.

1. Использование организационно-правовых ме-
ханизмов защиты несовершеннолетних от вредо-
носной информации. 

– Разработка и реализации программы по 
обеспечению информационной безопасности  
детей;

– Разработка и внедрение внеурочных занятий 
«Правила безопасной работы в Интернете», разра-
ботка методических рекомендаций для педагогов по 
реализации данной дисциплины;

1 Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А. Цифровое 
поколение России: компетентность и безопасность. М.: Смысл, 
2017. 375 с.

2 Простокишина Ю.А., Дорошенко О.М. Проблемные во-
просы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
В сборнике: Преступность в СНГ: проблемы предупреждения 
и раскрытия преступлений. сборник материалов. Воронежский 
институт МВД России. 2015. С. 313–314.

– Реализация возможности обучения на кур-
сах повышения квалификации для специалистов по 
проблемам безопасного поведения в Интернете;

– Реализация возможности для родителей по-
сещения информационного курса по проблемам за-
щиты от вредоносной информации;

– Проведение регулярных родительских со-
браний в форме тренингов по безопасности детей в 
сети Интернет;

– Применение административных и организа-
ционных мер, технических и программно-аппарат-
ных средств защиты несовершеннолетних от вред-
ной информации в местах доступных для детей в 
условиях образовательной организации3.

2. Профилактика у несовершеннолетних ин-
тернет-зависимости, делинквентного и/или деви-
антного поведения с использованием интернет-
технологий, формирование навыков ответственно-
го поведения в информационном пространстве:

– Медиауроки «Информационная безопас-
ность»;

– Неделя профилактических и воспитательных 
мероприятий, посвященных безопасности в интер-
нете;

– Организация и проведение ежегодного «Дня 
безопасного интернета»;

– Участие в конкурсе сайтов «Позитивный кон-
тент»;

– Участие в обучающих межведомственных се-
минарах-тренингах по защите несовершеннолетних 
от деструктивной информации в интернете.

3. Информационное просвещение граждан о 
возможности защиты несовершеннолетних от 
информации, причиняющей вред здоровью и разви-
тию.

– Проведение лекториев, тренингов, конферен-
ций и др. с применение технологий дистанционного 
обучения для субъектов профилактики;

– Информирование через сайты, социальные 
сети, электронные почты о проблемах информаци-
онной безопасности.

3 Базулина А.А., Дорошенко О.М. Научно-исследова-
тельская деятельность курсантов (слушателей) отдельных 
направлений подготовки в свете федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования. Пси-
хология и педагогика служебной деятельности. 2020. № 3.  
С. 62–64.
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Фактору мотивации, как важнейшему фактору, 
оказывающему влияние на формирование, в про-
цессе обучения, специалиста, посвящено немало 
работ. При этом не секрет, что мотивированный на 
конечный результат обучения слушатель, станет 
профессионалом, и наоборот, слабая мотивация 
сделает из обучаемого балласт для учебной группы 
и проблему для трудового коллектива. Большинство 
авторов указывают на недооценненность данного 
фактора в действующей образовательной модели, 
при этом следует заметить, что еще большую зна-
чимость фактор мотивация приобретает для слуша-
телей ведомственных ВУЗов. Ведомственная систе-
ма образования осуществляет подготовку кадров в 
интересах конкретного министерства, в расчете на 
то, что вчерашний слушатель (без затрат времени на 
«раскачку») заменит специалиста в конкретной от-
расли. Однако отсутствие должной профессиональ-
ной мотивации приводит к потраченным впустую 
времени и средствам, поскольку человек, не видя-
щий себя в профессии обязательно из нее уйдет. Су-
ществующие публикации результатов исследования 
фактора мотивации имеют определенный перекос в 
сторону доминирования в них детерминантов пси-
хологической направленности, оставляя практиче-
ски без внимания социально-педагогические аспек-
ты. Бесспорно, что знания в области психологии 
крайне важны, но лишь социопедагогическое воз-
действие в процессе обучения способно послужить 
необходимой методологической основой экспо-
ненциального роста профессиональной мотивации  
слушателей. 

И так, в контексте исследования социально-пе-
дагогических аспектов повышения мотивации слу-
шателей ВУЗов МВД России следует отметить, что 
фактор мотивации всегда играл важнейшую роль 
при подготовке кадров для МВД России. Опыт пе-
дагогической деятельности позволяет авторам ут-
верждать, что ряд слушателей, к сожалению, вос-
принимают процесс обучения, ни как этапы ста-
новления «Специалиста», по завершению которых 
они могут и должны самостоятельно осуществлять 
обязанности по профилю подготовки (участковый 
уполномоченный полиции, оперуполномоченный, 
сотрудник подразделений по обеспечению безопас-
ности дорожного движения), а как банальное «от-
сиживание», бонусом к которому идет отсрочка от 

службы в вооруженных силах [1, с. 151]. Процент 
лиц со слабой мотивацией варьируется от формы 
обучения. Так, довольно высокий уровень мотива-
ции и заинтересованности в приобретении новых 
компетенций демонстрируют слушатели заочной 
формы обучения и профессиональной переподго-
товки. Однако, к сожалению, высокая мотивация 
слушателей заочной формы обучения и повыше-
ния квалификации практически нивелируется не-
гативным настроем, характеризующимся фразой: 
«да, что вы мне можете тут рассказать, или научить, 
когда я сам ежедневно сталкиваюсь с преступни-
ками, буквально хожу под пулями, и прочее..». На 
занятиях в группах практических сотрудников по-
лиции довольно часто приходится объяснять: то, 
что им говорит командир, начальник, не всегда яв-
ляется истиной в последней инстанции и свои – как 
служебные, так и процессуальные действия всегда 
необходимо сопоставлять с первоисточником – фе-
деральным законодательством. Одним из основных 
детерминантов высокой мотивации у «заочников» 
и «повышенцев» является желание найти отве-
ты на проблемы правоприменительной практики,  
с которыми они уже успели столкнуться. В том 
случае, если слушатели заочной формы обуче-
ния встречают преподавателя, способного дать им 
ответы на эти вопросы, то они готовы занимать-
ся даже в ущерб переменам и личному времени. 
Кроме того, в отличие от курсантов, большинство 
«заочников» и «повышенцев» помимо учебы в 
ВУЗе должны выполнять не только должност-
ные обязанности, но и семейные, что в сою оче-
редь способно нивелировать эффект даже сильной  
мотивации. 

При всем при этом, не стоит рассматривать за-
дачу повышения мотивации слушателей как моно-
польную и свойственную исключительно ВУЗам 
МВД России. Запрос на профессиональных, грамот-
ных, компетентных правоохранителей формирует 
государство и общество в целом, соответственно в 
процесс повышения мотивации должны быть вовле-
чены различные государственные и общественные 
организации. 

В качестве примера успешной деятельности 
иных субъектов (кроме ВУЗов МВД России) повы-
шения мотивации будущих сотрудников полиции 
следует привести опыт функционирования УПК 
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(учебно-производственных комбинатов). Подоб-
ные учебные объединения, как один из рычагов 
повышения профессиональной мотивации, поло-
жительно зарекомендовали себя еще в советское 
время. Учебные комбинаты создавались в СССР  
в 70-х годах ХХ века с целью осуществления про-
фориентационной деятельности среди старше-
классников. Учащиеся 10-х и 11-х классов имели 
возможность без отрыва от освоения программ 
школьного обучения овладеть азами предполагае-
мой в дальнейшем профессии. Наиболее популяр-
ными направлениями подготовки в учебных ком-
бинатах были слесарь-авторемонтник, бухгалтер, 
медицинский работник (санитар), оператор персо-
нальной электронно-вычислительной машины, а 
также юрист (милиционер). Педагогический состав 
учебных комбинатов состоял из мастеров практиче-
ского обучения или, в случаях с классами бухгал-
теров и юристов (милиционеров), из действующих 
работников, которые раз в неделю проводили за-
нятия со старшекласниками, устраивали им экс-
курсии на предприятия и в трудовые коллективы, 
расширяя кругозор школьников и плавно вводя их 
в профессию. Учебные комбинаты способствовали 
окончательному выбору молодыми людьми своего 
дальнейшего трудового пути, исключали опреде-
ленные сомнения и метания, присущие большин-
ству курсантов и начинающих специалистов, тем 
самым купировали «текучку» кадров. Относитель-
но классов юридического (милицейского) уклона 
следует отметить что, пройдя обучения по програм-
ме УПК старшекласник уже осознано шел в про-
фессию или же наоборот, окончательно принимал 
для себя решение не связывать дальнейшую судьбу  
с милицией. 

Таким образом, возрождение в рамках учебных 
комбинатов классов юридического (полицейско-
го) уклона могло бы способствовать повышению 
профессиональной мотивации потенциальных 
курсантов высших учебных заведений системы  
МВД России. 

Говоря о иных субъектах деятельности по повы-
шению мотивации слушателей ВУЗов МВД России, 
все же необходимо четко осознавать, что основным 
локомотивом данной деятельности конечно же яв-
ляется профессорско-преподавательский состав са-
мих ВУЗов, иными словами «спасение утопающих, 

дело рук самих утопающих». Наибольший поло-
жительный эффект в целях повышения професси-
ональной мотивации слушателей приносят занятия 
по дисциплинам специализации, проводимые не-
посредственно в территориальных подразделениях 
полиции, либо с участием практических сотрудни-
ков, либо в условиях максимально приближенных 
к реальным (использование учебно-полигонных 
комплексов). Проведение занятий по дисциплинам 
специализации (например, «Организация деятель-
ности подразделений по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения»; «Организация деятель-
ности УУП»; «Практикум по административной 
юрисдикции»; «Учения» и т.п.) в рамках указанных 
форм позволяет курсантам не просто овладеть не-
обходимыми компетенциями, но и реализовать их  
на практике. 

Бесспорно, что мощнейшим детерминантом по-
ложительного настроя на дальнейшую профессио-
нальную деятельность, являются учебная и произ-
водственная (в том числе преддипломная) практики, 
при прохождении которых слушатели, под руковод-
ством наставника от практического подразделения 
полиции и руководителя из ВУЗа, осуществляют са-
мостоятельную деятельность по конкретной долж-
ности (оперуполномоченный уголовного розыска, 
участковый уполномоченный полиции или сотруд-
ник ГИБДД). Отмечая важность практик, все же 
следует указать, что существуют риски, при кото-
рых курсант (слушатель), погружаясь в домашнюю 
атмосферу (не секрет, что в большинстве случаев 
практика проходится по месту жительства курсан-
та) не только не повышает профессиональную мо-
тивацию, а наоборот, всячески саботирует испол-
нение обязанностей, реализовывая не приемлемый 
формализованный подход.

Именно поэтому возрастает роль преподавателя 
ВУЗа, который в процессе обучения нестандартны-
ми, подчас инновационными формами и методами 
проведения занятий может повысить желание слу-
шателя проходить службу по выбранной им специ-
ализации. В качестве примера, когда занятия яви-
лись стимулом в повышении профессиональной 
мотивации и укрепили слушателей в правильности 
выбранной профессии, можно привести совмест-
ные учения, проводимые преподавателями и прак-
тическими сотрудниками полиции [2, с. 58]. При-
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чем, следует отметить, что слушатели университета 
были успешно интегрированы в проводимые тер-
риториальным управлением МВД России учения, 
и самостоятельно выполняли, заранее оговоренные 
практические функции. 

Кроме совместных учений, с положительной 
стороны зарекомендовали себя выездные практи-
ческие занятия, проводимые на улично-дорожной 
сети города [3, с. 61]. В рамках подобных занятий 
слушатели под руководством преподавателей осу-
ществляют должностные полномочия по наиболее 
актуальным блокам действий, опытные педагоги  
(из числа сотрудником имеющих практический 
стаж работы), выполняют роль наставников и кура-
торов практической деятельности курсантов. 

Не менее важным по сравнению с приведенны-
ми выше способами повышения профессиональ-
ной мотивации курсантов является проведение за-
нятий в рамках учебно-полигонных комплексов 
[4, с. 77]. В настоящее время большинство ВУЗов  
системы МВД России имеют учебные полигоны, 
криминалистические лаборатории и автодромы. 
Обстановка и оснащение учебных полигонов при-
званы создать иллюзию реальных условий дея-
тельности подразделений полиции. Проведение 
занятий в рамках учебно-полигонных комплексов 
позволяет курсантам ощутить себя вне ВУЗа, в ус-
ловиях максимально приближенных к реальным 
и, тем самым создать ощущение самостоятельного 
несения службы по выбранной специализации, что 
в сою очередь способствует повышению мотива-
ции к дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Использование учебно-полигонных комплек-
сов предполагает постоянное совершенствование 
методики проведения занятий, интегрирование 
в методические разработки возможностей само-
стоятельной работы слушателей с различной спе-
циальной техникой и аппаратно-программными  
комплексами. 

Педагогический опыт работы авторов дает 
право утверждать о необходимости использования 
для повышения мотивации к профессиональной 
деятельности возможностей, так называемых фи-
лиалов кафедр, и юридических клиник. Подобные 
формы внеаудиторной работы хорошо зарекомен-
довали себя эффективными способами повышения 
практикоориентированности обучения. Так, фили-

ал кафедры или юридическая клиника позволяет 
курсантам (слушателям) без отрыва от освоения 
основных образовательных программ знакомиться 
с повседневной деятельностью подразделений по-
лиции. Например, кафедра административной дея-
тельности ОВД в методическом плане обеспечивает 
обучение по двум специализациям – «Сотрудник 
подразделения по обеспечению безопасности до-
рожного движения» и «Участковый уполномочен-
ный полиции», поэтому очевидно, что филиалы 
данной кафедры должны располагаться в отделе 
ГИБДД и в отделе ОДУУП и ДН. При этом, фили-
ал кафедры не является юридическим лицом, не 
требует наличия отдельного помещения (его ос-
нащения и укомплектования), введения дополни-
тельных штатных единиц, а является лишь формой 
внеаудиторной работы курсантов под руководством  
преподавателя. 

Отмечая важность в рассматриваемых вопросах 
деятельности мастеров производственного обуче-
ния УПК, работу профессорско-преподавательско-
го состава самих ВУЗах МВД России, не следует 
забывать о необходимости вовлечения в этот про-
цесс непосредственного заказчика «продукции», а 
именно руководителей территориальных отделов и 
управлений Министерства внутренних дел России. 
Ведь кто, как ни руководитель территориального 
органа заинтересован в том, что, направив в ВУЗ 
обучающегося, на выходе получит мотивирован-
ного на работу по конкретной специализации про-
фессионала. Проблема некоторых руководителей 
заключается в том, что они не умеют осуществлять 
долгосрочное прогнозирование кадровой политики 
вверенного им подразделения, и получая практи-
канта, «отмахиваются» от него как «от назойливой 
мухи», а в последующем удивляются отсутствию не 
только кадрового резерва, но и вообще отсутствию 
старослужащих сотрудников. Поскольку, как было 
уже указано выше, немотивированный на работу 
по конкретной специализации молодой специалист 
обязательно покинет предоставленное ему место 
службы. Руководители территориальных отделов, 
управлений и главных управлений должны пер-
манентно принимать участие в процессе обучения 
сотрудников полиции. Подобное участие может 
осуществляться в различных формах – проведение 
встреч, бесед, конференций, совместных занятий  
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(в том числе экскурсионных и ознакомительных), но 
наиболее эффективная форма является их участие в 
различных видах аттестаций (промежуточная, госу-
дарственная) [5, с. 157]. При этом не может не об-
ратить на себя внимание эффективность подобной 
совместной деятельности, а именно, в тех случа-
ях, когда руководители территориальных отделов 
(управлений) включены в состав государственной 
аттестационной комиссии, наблюдается наиболь-
шая удовлетворенность выпускниками. Именно 
участие руководства территориальных отделов 
(управлений) позволяет осуществить контроль за 
качеством подготовки кадров, скорректировать про-
цесс обучения, повысить профессиональную моти-
вацию самих обучающихся.

Таким образом, говоря о социально-педагогиче-
ских аспектах практической мотивации курсантов 
следует отметить, что на учебу в высшее заведение 
системы МВД России должен приходить человек, 
сформированный как личность, с устойчивыми 
планами на дальнейшую свою деятельность, и в 
процессе обучения лишь утверждающийся в стрем-
лении и желании служить в полиции, путем целе-
направленной подготовки по конкретной специали-
зации, под контролем предполагаемого руководите-
ля территориального подразделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Реализация данного тезиса (не зависимо от при-
меняемых форм и методов) будет способствовать 
повышению качества ведомственного образования 
и совершенствованию кадровой работы МВД Рос-
сии, что опосредованно положительно скажется на 
общественной безопасности и общественном по-
рядке, а также результативности раскрытия и рас-
следования преступлений. Данной статьей авторы 
не претендуют на бесспорность выводов и сужде-
ний, а лишь демонстрируют возможности повыше-
ния профессиональной мотивации курсантов с по-
мощью применения социально-педагогических мер 
воздействия. Основным постулатом в стимулирова-
нии познавательной деятельности курсанта в целях 

его дальнейшей эффективной работы в качестве 
специалиста МВД России должно стать плавное и 
неуклонное погружение его в выбранную профес-
сию, пропогандирование лучших ее сторон, демон-
страция социальной значимости правоохранитель-
ной службы, адаптация к непростым условиям ее 
несения. 
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