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Одна из важнейших проблем, волновавших на 
протяжении не скольких веков умы многих философов, 
религиозных и политиче ских деятелей, ученых-право-
ведов, – это проблема прав человека, взаимоотноше-
ний гражданина и государства. 

Свобода личности, юридическое равенство, есте-
ственные и не отъемлемые права человека, гарантии 
его неприкосновенности – это далеко не все категории, 
получившие свое обоснование и развитие вначале в 
раннелиберальной доктрине (XVII–XVIII вв.), а позже 
в буржуазной либеральной и марксистской доктрине 
(XIX в.). Со вто рой половины XIX в. во многих стра-
нах мира получила признание и распространение идея 
социального государства, деятельность которо го на-
правлена на сглаживание экономического и социаль-
ного нера венства, на создание, как записано во Все-
общей декларации прав человека, такого жизненного 
уровня для каждого человека, который необходим для 
поддержания здоровья и благополучия его самого и 
его семьи, на их обеспечение в случае утраты средств 
к существова нию по независящим от человека обстоя-
тельствам (ст. 25).

Конституционное право закрепляет и регулирует 
конституционно- правовой статус человека и гражда-
нина, который включает в себя все институты, характе-

ризующие взаимоотношения человека и гра жданина с 
обществом и государством, что позволяет определить 
названный статус как комплексный конституционно-
правовой ин ститут. Предпосылки для такой характе-
ристики содержит сама Конституция РФ, закрепляя 
не только права, свободы, обязанности человека и 
гражданина и их гарантии, но и посвящая внимание 
институтам гражданства, правоспособности граждан, 
формулируя принципы взаимоотношений человека и 
государства.

Конституция оперирует понятиями «человек», 
«гражданин», «лицо», имея в виду члена общества. В 
то же время она ориентиро вана прежде всего на закре-
пление правового положения российских граждан. Что 
касается правового статуса других лиц – иностранцев, 
лиц без гражданства, беженцев и вынужденных пере-
селенцев, то это самостоятельные правовые институ-
ты, основанные на правовом статусе граждан Россий-
ской Федерации.

Отношения между государством и человеком и 
гражданином носят многосторонний характер: го-
сударство выступает в этих от ношениях как субъект, 
имеющий права и несущий обязанности. Так, госу-
дарство, являясь носителем властных функций, имеет 
пра во возлагать на граждан определенные обязанно-
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сти, требовать их выполнения, убеждать или приме-
нять меры принуждения, поощ рять или запрещать. 
Другой стороной этих отношений являются граждане, 
которые обязаны подчиняться суверенитету государ-
ства, выполнять возлагаемые на них обязанности. Го-
сударство несет обя занности по отношению к челове-
ку и гражданину: оно признает, охраняет и защищает 
его права и свободы. Конституция РФ уста навливает, 
что права и свободы человека и гражданина опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законода тельной и исполнительной ветвей 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (ст. 18).

Это конституционно-правовой институт, имею-
щий сложную струк туру. В современной российской 
научной литературе нет единого подхода к определе-
нию количества и качества элементов, напол няющих 
конституционно-правовой статус личности. Можно 
при держиваться следующей структуры конституцион-
но-правового ста туса личности: гражданство; право-
субъектность; права, свободы и обязанности; гарантии 
прав и свобод.

Гражданство как элемент правового статуса лич-
ности устанав ливает принадлежность конкретного 
индивида к народу государства и представляет собой 
устойчивую двустороннюю правовую связь между 
ними. Гражданство служит предпосылкой, юридиче-
ским ос нованием для определения правового положе-
ния различных катего рий лиц, проживающих на тер-
ритории России, – российских граж дан, иностранцев, 
лиц без гражданства, беженцев, вынужденных пересе-
ленцев.

Непосредственно из гражданства вытекает другой 
элемент пра вового статуса личности – правосубъект-
ность (или право-, дееспо собность). Она заключается 
в способности лица быть субъектом прав и обязанно-
стей, в способности осуществлять их самостоятель но 
(либо через законных представителей), в способности 
лица нести ответственность за неправильную реали-
зацию прав или не исполнение обязанностей. Общей 
правоспособностью обладают все лица, находящиеся 
на территории России, но в полном объеме ею облада-
ют лишь российские граждане. Согласно Конституции 
гражданин Российской Федерации может самостоя-
тельно осущест влять в полном объеме свои права и 
обязанности с 18 лет (ст. 60).

Центральным элементом правового статуса че-
ловека и гражданина являются их конституционные 
права, свободы и обязанности. Имен но в них нахо-
дит наиболее полное выражение действительное по-
ложение человека в обществе и государстве и раскры-
вается содер жание основ правового статуса.

Конституция РФ много внимания уделяет гаран-
тиям прав и сво бод человека и гражданина. Нормы, 
закрепляющие гарантии, вклю чены в главу о правах 
и свободах и вместе с ними, как установлено в ст. 64 
Конституции РФ, составляют основы правового стату-
са че ловека и гражданина.

Установление гарантий прав и свобод человека 
и гражданина яв ляется непременным атрибутом лю-
бого правового демократического государства, в том 
числе и Российской Федерации. Действительная га-
рантированность прав и свобод позволяет личности 
чувствовать себя полноправным членом общества, 
свободным и самостоятель ным, а главное – защищен-
ным.

Абсолютно справедлива точка зрения большинства 
ученых- правоведов о том, что отдельно взятая гаран-
тия не способна обес печить необходимый результат. 
Все гаран тии действуют не изолированно, а в тесном, 
неразрывном единст ве, в системе1. По этой причине 
нам необходимо говорить о том, что права и свободы 
человека и гражданина обеспечиваются раз личными 
по природе, характеру и силе воздействия гарантиями, 
действующими в совокупности, определяемой сущно-
стью субъек тивного права личности.

«Создание политико-правовых механизмов обе-
спечения и защи ты прав человека и ограничение от 
произвола со стороны государст ва, его органов и 
должностных лиц является важнейшей задачей де-
мократического общества»2. Особое место в этом ме-
ханизме занима ют гарантии реализации прав и свобод 
человека и гражданина.

В современной правовой науке гарантии прав и 
свобод принято определять как «условия и средства, 
которые обеспечивают их фак тическую реализацию и 
надежную охрану (защиту)»3.

О каком бы праве личности или группе прав и 
свобод человека и гражданина ни заходила речь, мы 
непременно говорим о том или ином «наборе» спец-
ифических гарантий, обеспечивающих фактиче скую 
реализацию прав.

На сегодняшний день юридической наукой разра-
ботано несколь ко классификаций гарантий, сходных 
по существу и различных по критерию классифициро-
вания. Дадим краткую характеристику наи более удач-
ных из них и чаще всего применяемых.

Существуют различные подходы к классификации 
гарантий «осуществления и охраны основ ных прав и 
свобод, исполнения обязанностей человека и гражда-
нина»4:

1) материальные гарантии;
2) организационные гарантии;
3) духовные гарантии;
4) юридические гарантии.
Другие ученые предлагают классификацию «кон-

ституционных гарантий прав и свобод»5, ос нованную 
на непосредственном действии норм Конституции РФ 
1993 г., состоящую из:

1) общих гарантий прав и свобод человека и граж-
данина;

2) конституционных гарантий правосудия.
В учебнике для вузов «Конституционные права и 

свободы чело века и гражданина в Российской Федера-
ции» предложена классифи кация «конституционных 
гарантий прав и свобод»6
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Рядом ученых классификация гарантий ос новных 
прав и свобод человека и гражданина не предлагается, 
однако мы можем сделать вывод, что, по их мнению, 
система гарантий состо ит из общих и юридических га-
рантий правового статуса личности7.

В учебнике для вузов «Конституционное право за-
рубежных стран»8, вышедшем под редакцией извест-
ных в России ученых-правоведов, содержится следую-
щая классификация гарантий:

1) юридические гарантии;
2) морально-политические гарантии;
3) материальные гарантии.
Как видим, в приведенных классификациях гаран-

тий реализации прав и свобод особое место отводится 
юридическим гарантиям, что обусловлено их особой 
значимостью в деле обеспечения прав и сво бод чело-
века и гражданина.

Так, отмечается, что юридические гарантии всегда 
необходимо понимать как условия и средства, осно-
ванные на предписаниях нормативных правовых ак-
тов, непосредственно обеспечивающие реализацию и 
защиту прав и свобод человека и гражданина. Специ-
фика юридических гарантий реализации прав и свобод 
заключается, в частности, и в том, что они представ-
ляют собой совокупность нормативных предписаний 
и государственных (муниципальных) институтов и 
учреждений, обес печивающих реализацию и защиту 
прав и свобод. Обязательно юридической гарантии-
условию должна соответствовать юридиче ская гаран-
тия-средство9.

Вместе с тем, исходя из того, что права и свободы 
человека и гражданина имеют системный характер, 
классификацию их гаран тий следовало бы также диф-
ференцировать. Думается, их необхо димо классифици-
ровать по способу создания и значимости: на гаран тии 
первоначальные и производные. При этом выделение 
катего рии первоначальных гарантий прав человека во-
все не означает отне сение иных гарантий и охватыва-
емых ими прав к «второсортным», менее значимым, 
требующим меньших усилий государства по их обе-
спечению. Речь идет о другом. Первичные гарантии 
составляют костяк, стержень обеспечения правового 
статуса личности, в них коренятся возможности воз-
никновения других многочисленных гарантий и прав, 
необходимых для обеспечения нормальной жизне-
деятельности индивида. Первичные гарантии очень 
важны для кон кретного человека в целях правильного 

построения его отношений с другими людьми, с обще-
ством и государством. От первичных га рантий может 
отпочковываться значительное количество других га-
рантий10.

Итак, анализ юридической природы основных 
прав, свобод и обязанностей граждан позволяет 
глубже заглянуть в их сущность, выявить те их осо-
бенности и свойства, которые выделяют их из мас-
сы других прав, свобод и обязанностей, превраща-
ют их в основные и обособляют в самостоятельный 
государственно-правовой институт. Закрепление и 
защита прав и свобод личности в Конституции РФ 
представляются нам самой важной ее функцией, 
степень реализации которой затрагивает каждого 
жителя Российской Федерации. В основе правово-
го статуса лежит фактический социальный статус, 
т.е. реальное положение человека в данной системе 
общественных отношений. Право лишь закрепляет 
это положение, вводит его в законодательные рамки, 
поэтому социальный и правовой статусы соотносят-
ся как форма и содержание.
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Важным условием развития гражданского обще-
ства в Российской Федерации является его информи-
рованность. Она необходима не только гражданам, 
но и общественным объединениям, государствен ным 
органам. В случае отсутствия необходимого объема 
информации возникают трудности в удовлетворении 
интересов граждан и реали зации функций органов 
государства и общественных объединений. 

Конституция Российской Федерации впервые 
в истории нашего государства закрепила понятие 
«свобода массовой информации» и дала этой свободе 
высшую конституционную гарантию: гарантируется 
свобода массовой информации. Цензура запрещается 
(ч. 5 ст. 29). В соответствии с Законом РФ от 1991 г. 
«О средствах массовой информации»1 в Российской 
Федерации: 

а) поиск, по лучение, производство и распростра-
нение массовой информации;

б) учреждение средств массовой информации, 
владение, пользова ние и распоряжение ими; 

в) изготовление, приобретение, хранение и экс-
плуатация технических устройств и оборудования, 
сырья и ма териалов, предназначенных для произ-
водства и распространения продукции средств мас-
совой информации – не подлежат ограни чениям, за 
исключением предусмотренных законодательством 
Рос сийской Федерации о средствах массовой инфор-
мации (ст. 1).

Под массовой информацией понимаются пред-
назначенные для не ограниченного круга лиц печат-

ные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения 
и материалы. Под средством массовой информа-
ции понимаются периодическое печатное издание, 
радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная 
программа, иная форма периодического распростра-
нения мас совой информации. Под периодическим 
печатным изданием понимаются газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющие по-
стоянное название, текущий номер и выходящие в 
свет не реже одного раза в год. Под радио-, теле-, 
видео-, кинохроникальной программой понима ется 
совокупность периодических аудио-, аудиовизуаль-
ных сообще ний и материалов (передач), имеющих 
постоянное название и вы ходящих в свет (в эфир) не 
реже одного раза в год.

Под свободой массовой информации необходимо 
понимать «не одну правовую норму, а правовой ин-
ститут (комплекс взаимосвя занных правовых норм), 
устанавливающий определенный режим обращения 
информации»2. Цензура массовой информации, т.е. 
тре бование от редакции средства массовой информа-
ции со стороны должностных лиц, государственных 
органов, организаций, учреж дений или обществен-
ных объединений предварительно согласовы вать 
сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или интервью-
ируемым), а равно наложение запрета на распростра-
нение сообщений и материалов, их отдельных частей 
не допускаются. Создание и финансирование органи-
заций, учреждений, органов или должностей, в зада-

УДК 34
ББК 67

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ПРУДНИКОВ,
ученый секретарь Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

доктор юридических наук, профессор;
ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ НУРАДИНОВ,

профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

доктор юридических наук, профессор
E-mail: 203.019@mail.ru 

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. В статье категория свободы массовой информации рассматривается с точки зрения конституционно-
правовой сущности и на этой основе раскрывается конституционно-правовой статус средств массовой информации.

Ключевые слова: правовое регулирование, средства массовой информации, свобода слова, государственный контроль.

Annotation. In the article the category of freedom of mass media is considered from the point of view of constitutional and legal 
entities, and on this basis reveals the constitutional status of the media.

Keywords: legal regulation of the media, freedom of speech, government control.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

9Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 4 / 2014



чи либо функции ко торых входит осуществление цен-
зуры массовой информации, не допускаются (ст. 3).

Для сбора и распространения массовой информа-
ции создаются специальные учреждения, которые на-
зываются средствами массовой информации (СМИ). 
К ним относятся газеты, журналы, информаци онные 
агентства, радио и телевидение. Их главной задачей 
является информирование общества обо всех интере-
сующих его вопросах.

Средства массовой информации способны оказы-
вать существен ное влияние на сознание населения, 
формировать побудительные мотивы для определен-
ной деятельности или поведения человека.

Значение средств массовой информации в поли-
тических процессах возрастает в случае обострения 
политической ситуации в обществе, а также в кризис-
ных ситуациях, когда они оказывают реальное влия-
ние на политический выбор, нравственную позицию, 
действия и т.д. СМИ вступают во взаимодействие как 
с государством, так и с обще ственными объединения-
ми, которые могут являться учредителями СМИ и ис-
пользовать их в своих целях. Например, государство 
при нимает правовые нормы, регулирующие статус 
СМИ а иногда опре деляет и их политическую направ-
ленность. В свою очередь, СМИ могут или способ-
ствовать, или препятствовать успешной деятельно сти 
государственных органов, содействовать их реор-
ганизации или отставке руководителей. Они как бы 
от лица общества контролируют государство, давая 
оценки деятельности его органов. Не случайно при 
проведении крупных политических или экономиче-
ских реформ государство стремится заручиться под-
держкой СМИ, из-за отсутст вия которой шансы на 
успех резко понижаются3.

С учетом этих обстоятельств, а также не желая 
допустить зло употреблений со стороны СМИ в ин-
формационной деятельно сти, общество стремится 
оградить себя с помощью установления конституци-
онных запретов и правовой регламентации их дея-
тельности. На конституционном уровне статус СМИ 
регулируется в самом общем виде. Более детально он 
раскрывается в нормах теку щего законодательства.

Законодательство ряда зарубежных стран допу-
скает государст венный контроль за деятельностью 
СМИ. Контроль может осуще ствляться в виде пря-
мого или косвенного государственного управ ления, 
а также с помощью специализированных государ-
ственных органов. Прямое управление СМИ со сто-
роны государства допуска ется, если они не являются 
юридическим лицом и содержатся за счет государ-
ственного бюджета. Косвенное управление государ-
ство может осуществлять через публичные корпора-
ции, получившие от государства соответствующую 
лицензию или имеющие с ним кон тракт. Эти корпо-
рации являются юридическими лицами и финан сово 
независимы, однако временное действие лицензии 
дает воз можность государству после истечения срока 
ее действия отказать в продлении контракта.

Возможен и государственный контроль за СМИ 
с помощью судов или органов общей администрации. 
Достаточно эффективными средствами воздействия 
на СМИ со стороны государства являются контроль 
за рекламной деятельностью, предоставление или 
лише ние льгот, ограничение деятельности СМИ в ус-
ловиях чрезвычай ного положения.

Определенную угрозу свободе печати представ-
ляет монополиза ция СМИ. Борьба с этим явлением 
ведется с помощью антимоно польного законодатель-
ства, а также специальных актов, препятст вующих 
концентрации СМИ в одних руках. Следует отметить, 
что за злоупотребления свободой печати устанавли-
вается ответствен ность, которая наступает в случае 
подстрекательства к совершению преступлений, за 
призывы к дискриминации или актам насилия по ра-
совым, религиозным и иным причинам. Ответствен-
ность СМИ возможна также за распространение по-
рочащих сведений в отноше нии государственных 
органов и частных лиц. В качестве санкций при нару-
шениях СМИ законодательства возможны конфиска-
ция печатного издания, штраф, публичное извинение 
и т.д.

Ключевая фигура в СМИ – журналист. Поэтому 
конституционно-правовой статус средств массовой 
информации находит свое развитие и конкретизацию 
в правовом статусе журналиста. Закон «О сред-
ствах массовой информации» определяет следующие 
права журналиста: искать, запрашивать, получать 
и распространять ин формацию; посещать государ-
ственные органы и организации, предприятия и уч-
реждения, органы общественных объединений; быть 
принятым должностными лицами; получать доступ 
к докумен там, материалам (за исключением содер-
жащих государственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну); копировать, 
публиковать, оглашать или иным способом воспроиз-
водить документы и материалы; вести записи; посе-
щать специально охраняемые места стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф, массо вых беспорядков и 
массовых скоплений граждан, а также местно сти, в 
которых объявлено чрезвычайное положение; при-
сутствовать на митингах и демонстрациях; проверять 
достоверность сообщае мой информации; излагать 
за своей подписью личные суждения и оценки в со-
общениях и материалах; отказаться от подготовки за 
своей подписью сообщения или материала, противо-
речащего убеж дениям журналиста; снять свою под-
пись под сообщением, содер жание которого было 
искажено; распространять свои материалы под псев-
донимом или без подписи (ст. 47).

Журналист должен выполнять следующие важ-
нейшие обязанности: соблюдать устав редакции, с 
которой он состоит в трудовых отно шениях; прове-
рять достоверность получаемой информации; сохра-
нять конфиденциальность информации или ее ис-
точника; распро странять сведения о личной жизни 
гражданина с согласия самого гражданина или его 
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законных представителей (за исключением слу чаев 
защиты общественных интересов); информировать 
граждан о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и 
фотосъемки; отказаться от выполнения редакционно-
го задания, если его выполнение свя зано с нарушени-
ем закона, уважать закон в своей профессиональ ной 
деятельности и т.д.

Закон запрещает использовать права журнали-
стов для сокрытия и фальсификации сведений, рас-
пространения слухов, недостовер ной информации 
либо ее применения, чтобы опорочить граждани на 
или отдельные категории граждан исключительно по 
признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, про-
фессии, а также в связи с их политиче скими убежде-
ниями.

Национальное законодательство в настоящее 
время, как прави ло, учитывает международные 
стандарты, направленные против злоупотребления 
свободой слова и информации. В ч. 3 ст. 19 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических 
правах преду смотрено, что пользование этими сво-
бодами налагает на СМИ осо бые обязанности и от-
ветственность, и поэтому возможны ограни чения, 
которые устанавливаются в законах и являются 
необходи мыми: (а) для уважения и репутации других 
лиц; (б) для охраны государственной безопасности и 
общественного порядка, здоровья или нравственно-
сти населения. Такое же положение зафиксировано в 
ч. 3 ст. 55 Конституции России. Любое противодей-
ствие в какой бы то ни было форме со стороны долж-
ностных лиц, государственных органов и организа-
ций, граждан, общественных объединений за конной 
деятельности СМИ рассматривается как ущемление 
свобо ды массовой информации, влекущее уголов-
ную, дисциплинарную, административную и иную 
ответственность. Одновременно Закон считает не-
допустимым и злоупотребление свободой массовой 
ин формации (ст. 4, 25, 58, 59).

Закон «О средствах массовой информации» 
предоставляет воз можность создавать СМИ не толь-
ко гражданам, но и предприятиям и учреждениям, 
органам государства и постоянно проживающим в 
стране иностранным гражданам. Устанавливается 
разрешительный, а не уведомительный принцип ре-

гистрации СМИ, которые могут начать работу толь-
ко после утверждения своего устава и получения ре-
гистрационного свидетельства. Отказ в регистрации 
возможен: если заявление подано лицом или орга-
низацией, не имеющими на это права; в заявлении 
приведены ложные сведения; если ранее уже было 
зарегистрировано аналогичное средство массовой 
информа ции. Деятельность СМИ может быть пре-
кращена или приостанов лена только по решению 
учредителя либо судом в порядке граждан ского 
судопроизводства по иску регистрирующего орга-
на. При этом сначала должно быть вынесено пред-
упреждение и только в случае систематического на-
рушения следует приостановление или пре кращение 
деятельности.

Подводя итоги, отметим, что средства массовой 
информации являются неотъемлемой частью жизне-
деятельности человека и важным инструментом осу-
ществления связи между гражданами государства и 
органами государственной власти. Информационно-
коммуникативные технологии являются одним из 
наиболее важных факторов, влияющих на форми-
рование информационного общества современного 
мира. Характер, содержание, сферы взаимоотноше-
ния государства и средств массовой информации в 
правовом демократическом государстве определяет, 
прежде всего, та законодательная база, которая регу-
лирует положение и их роль в обществе. По сути, за-
конодательство определяет ту роль, которую играют 
средства массовой информации в обществе, объём 
их полномочий, те рамки и пределы, в которых го-
сударство в лице тех или иных своих органов может 
оказывать воздействие на средства массовой инфор-
мации, с другой стороны – те обязанности, которые 
берут на себя средства массовой информации перед 
обществом и государством.

1 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» // ВСНД РФ и 
ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; (с посл. изм. и доп.).

2 Елизаров В.Г. Свобода массовой информации в Россий-
ской Федерации: кон ституционные основы и правовые ограни-
чения: Дисс... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 17.

3 Конституционное право России / Под. ред. Б.С. Эбзеева, 
А.С. Прудникова. М., 2013. С. 155.
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Преступность несовершеннолетних – один из самых 
острых вопросов, стоящих на повестке различных госу-
дарств. Какие меры предпринимать в отношении несо-
вершеннолетних преступников, ужесточать ли наказание 
или разрабатывать новые методики работы, направлен-
ные на профилактику совершения ими преступлений?

На внеочередном заседании комиссии по проблемам 
безопасности граждан и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов Общественной 
палаты России выступили эксперты и представители 
правоохранительных ведомств. Поводом обратить вни-
мание на малолетних правонарушителей стала стрельба 
3 февраля 2014 г. в Московской общеобразовательной 
школе № 263. Ученик десятого класса школы вошел 
в учебное заведение с оружием, убил полицейского и 
учителя, после чего удерживал школьников в залож-
никах. Также на заседании эксперты обсудили и более 
широкую проблему роста преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних. 

Преступления, совершенные несовершеннолетни-
ми по некоторым регионам России [1]

Регион/возраст 2010 г. 
(в %)

2011 г. 
(в %)

2012 г. 
(в %)

2013 г. 
(в %)

2014 г. 
(в %)

Архангельская 
область 

14–15л.
16–17л.

4.82 
9.98 

4.92
8.56

5.09
10.57

5.67
9.49

5.9
21.14

Вологодская 
область 

14–15л.
16–17л.

5.83
10.14

5.6
10.2

5.61
8.41

5.87
7.86

6.35
22.11

г. Санкт-
Петербург

14–15л.
16–17л.

1.62
3.64

1.96
5.26

1.77
4.48

1.76
5.57

4.46
21.08

Ленинградская 
область 

14–15л.
16–17л.

2.72
6.96

4.09
7.68

3.66
6.67

3.53
5.13

4.22
17.38

Калининградская 
область 

14–15л.
16–17л.

2.89
8.53

3.17
6.75

4.23
8.16

4.03
7.14

4.42
17.44

Мурманская 
область 

14–15л.
16–17л.

3.06
6.68

2.77
6.49

3.99
6.18

3.08
6.05

3.74
20.35

Новгородская 
область 

14–15л.
16–17л.

2.45
7.1

3.23
7.27

2.55
7.31

3.97
6.5

3.98
20.55

Камчатский край
14–15л.
16–17л.

6.06
7.69

4.62
6.76

5.89
6.45

4.04
9.69

4.92
18.48

Пермский край
14–15л.
16–17л.

3.77
9.08

4.59
9.21

4.56
7.64

5.37
7.84

5.77
21.48

УДК 34
ББК 67
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Владимирская 
область 

14–15л.
16–17л.

4.16
10.08

3.84
9

4
8.25

3.72
9.03

5.59
19.4

г. Москва 
14–15л
16–17л.

1.58
3.5

1.45
4.3

1.57
4.54

1.69
4.33

2.41
19.77

Московская 
область 

14–15л.
16–17л.

2.53
4.42

2.15
4.24

2.48
3.5

2.04
3.72

2.55
16.08

Костромская 
область 

14–15л.
16–17л.

2.85
7.37

2.63
5.32

4.28
8.26

3.5
6.12

5.15
18.39

Калужская 
область 

14–15л.
16–17л.

3.44
6.67

3.21
6.22

2.68
8.94

4.52
7.46

5.9
18.26

Проанализировав данные в таблице можно сделать 
вывод о том, что число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в целом растет. Необходимо 
отметить, что процент преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в возрасте 16–17 лет повысил-
ся в 2–4 раза, что говорит о действительно серьезной 
проблеме в этой области.

В ст. 92 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции указано, что несовершеннолетний, осужденный 
к лишению свободы за совершение преступления 
средней тяжести, а также тяжкого преступления, мо-
жет быть освобожден судом от наказания и помещен 
в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа [2]. Остановимся на содержании 
данной статьи и попытаемся выявить целесообраз-
ность такой замены, а также роли специальных 
учебно-воспитательных учреждений в системе 
предупреждений преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними.

Как отмечалось ранее одной из мер, направленной 
на предупреждение совершения правонарушений не-
совершеннолетними, выступает направление несовер-
шеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органов управления об-
разованием.

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогическо-
го подхода, в целях получения ими начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования 
уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации или субъектов Российской 
Федерации создаются специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа[3]. При этом 
в указанном Законе, а также в Федеральном законе 
«Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ [4] не разъясняется, что сле-
дует понимать под «особыми условиями воспитания, 
обучения». В специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет. Важ-
но отметить, что несовершеннолетний помещается в 
специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа до достижения им 18-летнего возраста, 
но не более чем на три года.

По некоторым данным в 2011 г. насчитывалось 
59 специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, находящихся в различных субъектах 
Российской Федерации. В том числе, 22 специаль-
ных профессиональных училища и 37 специальных 
общеобразовательных школ, из них: 20 специальных 
профессиональных училищ находятся в ведении Ми-
нистерства образования науки России; 2 специальных 
профессиональных училища и 37 специальных обще-
образовательных школ – в ведении субъектов Россий-
ской Федерации. 

На протяжении длительного периода при сохра-
нении устойчивых негативных тенденций в состоя-
нии и динамике преступности количество решений 
о помещении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа, 
снижается. Об этом свидетельствует проведенный 
анализ судебной практики и статистики, который сви-
детельствует о малом количестве уголовных дел за-
вершенных с применением к несовершеннолетнему 
принудительных мер воспитательного воздействия. 
Например, за первое полугодие 2013 г. в России ус-
ловное осуждение было назначено 57% несовершен-
нолетних, реальное лишение свободы – 24,1% от 
общего числа осужденных подростков, и только 1,2% 
несовершеннолетних, освобожденных от наказания, 
помещены в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, еще 1,5% – назначены 
иные принудительные меры воспитательного воздей-
ствия [5].

 Данное обстоятельство объясняется недоста-
точным вниманием органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений на 
местах к возможности применения к несовершенно-
летним, нуждающимся в особых условиях воспитания 
и требующим специального педагогического подхо-
да, такой меры воспитательного воздействия, отсут-
ствием во многих субъектах Российской Федерации 
собственных специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, а также тем фактом, что 
оплата содержания воспитанников в федеральных 
специальных профессиональных училищах закрыто-
го типа производится за счет средств федерального 
бюджета. Необходимо отметить положительные сто-
роны функционирования данных учреждений. Од-
ним из основных положительных моментов, на наш 
взгляд, является то, что несовершеннолетний осво-
бождается от наказания, а также при помещении в 
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данный вид учреждения «не получает» судимости. 
Во-вторых, несовершеннолетний, находясь в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении, получа-
ет образование и приобретает профессию, что также 
является положительным аспектом, учитывая то, что 
некоторые подростки с девиантным поведением зача-
стую пропускают занятия, либо вообще не посещают 
образовательные учреждения. В-третьих, снижает-
ся вероятность совершения подростком повторных 
правонарушений. И в-четвертых, помещение несо-
вершеннолетних в закрытое учебно-воспитательное 
учреждение – это возможность оторвать их от нега-
тивной среды обитания, а также возможность исправ-
ления. Необходимо и учитывать существующее мне-
ние о том, что несовершеннолетний, совершивший 
преступление, попадая в колонию, не встает на путь 
исправления, а лишь закрепляет негативные навыки и 
приобретает новые криминальные связи. 

Известно, что в формировании личности несо-
вершеннолетнего важна и сфера взаимоотношений с 
ближайшим окружением. Семейное неблагополучие, 
плохие отношения с одноклассниками, учителями, 
игнорирование требований учебного заведения не 
редко приводят к переходу подростка к тесному об-
щению с асоциальной уличной компанией. Активная 
потребность в самоутверждении, свойственная под-
ростковому возрасту и основанный на ней уровень 
притязаний вступает в противоречие несовершенно-
летнего с его положением в семье, в коллективе свер-
стников. При данных обстоятельствах необходима 
изоляция подростка, отрыв его от неблагополучной 
семьи и плохой компании, а также создание специ-
ального трудового и учебного режима, работа педа-
гогического коллектива, психологов, направленная на 
организацию положительного отношения воспитан-
ников к труду и учебе и на установление между вос-
питанниками правильных взаимоотношений. Все эти 
меры приводят к изменению направленности лично-
сти несовершеннолетних в позитивное общественное 
русло.

Не смотря на то, что данные учреждения – за-
крытого типа, необходимо отметить, что помещение 
в подобное учреждение – более мягкая мера, нежели 
помещение несовершеннолетнего в воспитательную 
колонию, на наш взгляд своего рода шанс к исправле-
нию без вытекающих последствий в виде судимости. В 
данном случае условия содержания, методы воспита-
ния, профилактики и исправления несовершеннолет-
них в подобного вида учреждениях должны заметно 
отличаться от условий содержания в исправительных 
учреждениях.

Учитывая изложенное, приходим к выводу, что 
институт помещения в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения необходимо поддерживать и 
развивать. Необходимость создания данных учрежде-
ний в каждом субъекте Российской Федерации позво-
лит чаще видеться несовершеннолетним с родными и 
близкими, что обеспечит, в свою очередь, возможность 
наладить более продуктивную работу с неблагополуч-
ными семьями и создать наиболее благоприятные ус-
ловия в семье еще до выхода несовершеннолетнего из 
данного вида учреждения.
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Существенные изменения правовой регламента-
ции деятельности на этапе возбуждения уголовно-
го дела в настоящее время привели к значительным 
коррективам содержания проверки сообщения о пре-
ступлении (доследственной проверки). На законода-
тельном уровне закреплены такие широко распро-
страненные в правоприменительной деятельности 
способы ее проведения, как: получение объяснений, 
истребование предметов и документов, их изъятие.

Регламентация возможности получения объясне-
ния разрешила вопрос относительно правомерности 
его осуществления. Однако не все однозначно в ча-
сти доказательственного значения сведений, полу-
ченных в ходе проведения данного процессуального 
действия.

Уголовно-процессуальный закон лишь указыва-
ет на возможность получения объяснения в качестве 
средства доследственной проверки. Неурегулиро-
ванность порядка получения объяснения приводит 
к отсутствию единой процедуры его производства и 

оформления в правоприменительной деятельности, а 
также становится причиной различного рода ошибок, 
а иногда и нарушений, отрицательно сказывающихся 
на разрешении первичного материала. Правовое регу-
лирование этого способа проверки должно быть более 
детальным1.

В соответствии с положением ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ лицам, участвующим в производстве процессу-
альных действий при проверке сообщения о престу-
плении, разъясняются их права и обязанности, пред-
усмотренные УПК РФ, обеспечивается возможность 
осуществления этих прав в той части, в которой про-
изводимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интересы, в 
том числе права не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников, пользоваться услугами адвоката, а 
также приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения следователя в порядке, установленном гл. 16 
УПК РФ.
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Таким образом, при получении объяснения лицу в 
обязательном порядке разъясняются положения ст. 51 
Конституции РФ, а также право пользоваться услугами 
адвоката. Отметим, что указание в вышеприведенной 
норме о необходимости разъяснения прав и обязанно-
стей, предусмотренных УПК РФ, сложно реализовать, 
так как они не закреплены в УПК РФ применительно 
к получению объяснения. В этой связи целесообразно 
в законе предусмотреть перечень прав и обязанностей 
опрашиваемого лица в целях обеспечения реализации 
единого порядка, процессуальной формы данного про-
цессуального действия, а также использования его ре-
зультатов в качестве доказательства.

Процедура получения объяснения в определенной 
степени схожа с порядком проведения допроса, хотя и 
имеет свои особенности. Опрашиваемому лицу также 
разъясняется право давать объяснение на родном язы-
ке или языке, которым владеет лицо, а также бесплатно 
пользоваться помощью переводчика.

Следует согласиться с мнением некоторых авто-
ров о необходимости закрепления в законодательном 
порядке права при получении объяснения у несовер-
шеннолетнего лица на присутствие законных предста-
вителей или лиц, их заменяющих2, что согласуется с 
положением ч.1 ст. 191 УПК РФ, согласно которому 
при допросе несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля вправе присутствовать его законный пред-
ставитель. Исключение могут составлять случаи, не 
терпящие отлагательства. При этом о получении объ-
яснения у несовершеннолетнего должен быть уведом-
лен его законный представитель (родители, опекуны и 
др.). Вызов несовершеннолетнего для получения объ-
яснения следует осуществлять через законных пред-
ставителей.

Следует помнить, что опрашиваемое лицо не пред-
упреждается об ответственности за отказ от дачи пока-
заний и за дачу заведомо ложных показаний в соответ-
ствии со ст.ст. 307, 308 УК РФ; такую ответственность 
несут лишь свидетель, потерпевший, эксперт, специ-
алист. Однако, если содержание объяснения включа-
ет в себя сведения о преступлении, совершенном или 
подготавливаемом определенным лицом, опрашивае-
мый предупреждается об ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ.

Результаты получения объяснения фиксируются 
в протоколе объяснения. В нем указываются: место, 
дата и время составления документа; должность, зва-
ние, фамилия лица, его составившего; ст. 144 УПК РФ, 
предусматривающая проведение проверки сообщения 
о преступлении; данные о лице, дающем объяснение; 
сообщенные им сведения, отметка об ознакомлении 
опрашиваемого с содержанием протокола, замечания 
и дополнения к объяснению; подписи участников рас-
сматриваемого действия.

Исходя из содержания ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, по-
лученные в ходе проверки сообщения о преступлении 
сведения могут быть использованы в качестве доказа-
тельств при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 

89 УПК РФ. Следовательно, пояснения лица, данные 
при получении объяснения, могут иметь доказатель-
ственное значение, если они, как следует из ст. 75 УПК 
РФ «Недопустимые доказательства», не основаны на 
догадке, предположении, слухе; когда опрашиваемый 
может указать источник своей осведомленности; если 
при получении объяснения не нарушены требования 
УПК РФ.

Вместе с тем, достаточно сложно говорить до-
пустимости результатов получения объяснения в ка-
честве доказательств применительно к п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ, согласно которому к недопустимым доказа-
тельствам относятся показания подозреваемого, об-
виняемого, данные в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 
случаи отказа от защитника, и не подтвержденные по-
дозреваемым, обвиняемым в суде. Полагаем, что по-
добное требование ставит под сомнение допустимость 
любого полученного объяснения, поскольку на этапе 
предварительной проверки сообщения о преступлении 
защитник еще не участвует. Кроме того, не ясно, при-
равнивает ли в этом случае законодатель участие адво-
ката при получении объяснения к участию защитника. 
Также не понятно, будут ли иметь доказательственное 
значение объяснения лица, данные в присутствии ад-
воката до возбуждения уголовного дела и не подтверж-
денные им самим на этапе предварительного рассле-
дования и в суде. Указанные доводы свидетельствуют 
о нецелесообразности распространения требования п. 
1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ в качестве критерия недопусти-
мости результатов получения объяснения как доказа-
тельства.

Наряду с получением объяснения также широкую 
практику применения в деятельности по проверке со-
общения о преступлении имеет истребование, изъятие 
предметом и документов. Проблемный аспект реали-
зации данного процессуального действия состоит в 
том, что ни процедура истребования (изъятия), ни по-
рядок фиксации результатов его проведения не нашли 
отражения в уголовно-процессуальном законе.

Мы придерживаемся мнения многих процессуали-
стов относительно возможности применения как уст-
ной, так и письменной формы запроса, содержащего 
требование о представлении предметов и документов. 
Устный запрос предпочтителен при осуществлении 
истребования у физического лица непосредственно. 
В этом случае сразу составляется документ, отражаю-
щий факт и условия передачи определенного объекта, 
например, протокол.

Письменная форма целесообразна при обраще-
нии с требованием в соответствующие учрежде-
ния, организации, предприятия. При этом в запро-
се должна обосновываться необходимость изъятия 
соответствующего предмета (документа), а также 
содержаться указание на конкретный предмет, доку-
мент, подлежащий изъятию и срок его предоставле-
ния. Приобщение копии такого запроса к материалам 
проверки разъяснит происхождение объекта и будет 
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являться подтверждением произведенного провероч-
ного действия3.

Полагаем, что результаты истребования предметов 
и документов следует закреплять в протоколе, который 
должен содержать описание факта и условий передачи 
тех или иных объектов, их индивидуальных призна-
ков, а также сведения о лице, у которого истребованы 
(изъяты) предметы, и должностном лице, проводив-
шем данное проверочное действие.

Установив возможность следователя «истребо-
вать документы и предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом», законодатель 
породил неоднозначное толкование этой нормы. В 
результате некоторые процессуалисты, в том числе 
практические работники, расценили законодательное 
предписание об истребовании, изъятии предметов и 
документов, как возможность проведения выемки до 
возбуждения дела.

Отметим некоторые аргументы, позволяющие го-
ворить о недопустимости проведения выемки до воз-
буждения уголовного дела.

Прежде всего, указание в УПК на то, что право-
применитель праве изымать предметы и документы в 
порядке, установленном Кодексом, нельзя расценивать 
как возможность применения выемки вместо изъятия, 
поскольку процедура изъятия в УПК РФ предусмотре-
на не только применительно к выемке, но и к другим 
следственным действиям, в рамках которых возможно 
изъятие, например, обыску, осмотру, освидетельство-
ванию. Так, в ч.ч. 3, 4 ст. 177 УПК, посвященной осмо-
тру, определяется порядок изъятия предметов. Проце-
дура изъятия предусматривается также в ст. 182 УПК 
РФ об основаниях и порядке проведения обыска. Бо-
лее того, ст. 183 УПК РФ «Основания и порядок про-
изводства выемки» содержит отсылочную норму, уста-
навливающую, что выемка производится в порядке, 
установленном для обыска с некоторыми изъятиями.

Если следовать логике процессуалистов, считаю-
щих допустимым толковать возможность проведения 
изъятия, истребования, как возможность осущест-
вления выемки до возбуждения уголовного дела, то, 
исходя из этого, на этапе предварительной проверки 
допустимо также производство выемки в случаях, ког-
да требуется судебное решение (выемка предметов и 
документов, содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, предметов 
и документов, содержащих информацию о вкладах и 
счетах граждан в банках и иных кредитных организа-
циях, а также вещей, заложенных или сданных на хра-
нение в ломбард). Подобное толкование положений 
закона, на наш взгляд, является расширительным и не-
допустимым.

Приведенные обстоятельства позволяют говорить 
о том, что изъятие, истребование предметов, докумен-
тов и выемка – это различные действия, хотя и очень 
схожие по своей процедуре. Отождествлять эти поня-
тия не следует.

Применительно к данному способу проверки сле-
дует также отметить, что из закрепленной в процес-
суальном законе формулировки полномочия «истре-
бовать документы и предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом», не понятно, 
истребование и изъятие – это одно действие или раз-
личные. Если одно, то нет необходимости говорить и 
об истребовании, и об изъятии; следует остановиться 
на одном из этих терминов. 

Учитывая изложенное, следует изменить фор-
мулировку положения ст. 144 УПК РФ: «истребова-
ние документов и предметов, изъятие их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом», изложив ее в 
редакции: «истребование предметов и документов», 
либо: «изъятие предметов и документов». В рамках 
этого процессуального действия можно изымать не-
обходимые для разрешения вопроса о возбуждении 
уголовного дела предметы и документы. При этом 
целесообразно предусмотреть также и порядок про-
ведения изъятия (или истребования) в целях выра-
ботки четкого понимания и единообразной практики 
применения данного способа проверки, определить, в 
каком документе должны отражаться результаты его 
производства.

В части, касающейся регламентации возможности 
проведения выемки на этапе возбуждения уголовного 
дела, следует оговорить, что в юридической литерату-
ре уже длительное время обсуждается вопрос о целе-
сообразности расширения перечня процессуальных 
средств рассматриваемой проверки следственными 
действиями. Подобные суждения находят поддержку 
и в правоприменительной деятельности.

Полагаем, что подобный подход отчасти реали-
зован законодательным закреплением возможности 
производства таких следственных действий, как: по-
лучение образцов для сравнительного исследования, 
назначение и производство судебной экспертизы, ос-
мотр места происшествия, документов, предметов, 
трупов, освидетельствование. Дальнейшее же увели-
чение числа способов проверки сообщения о престу-
плении посредством включения в ее круг дополни-
тельных следственных действий стирает грань между 
этапом возбуждения уголовного дела и предваритель-
ным расследованием, превращая проверку в сущности 
в аналог последнего.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

17Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 4 / 2014



Говоря о механизме возмещения вреда, причи-
нённого преступлением, следует сказать, что любое 
уголовно-наказуемое деяние, являясь деянием обще-
ственно-опасным, посягающим на общественные от-
ношения, всегда вызывает определенные отрицатель-
ные последствия и причиняет определенный вред.

Вопросы, связанные с установлением характера и 
размера вреда, причиненного преступлением, а также 
меры, предпринимаемые должностными лицами орга-
нов предварительного расследования, направленные 
на его возмещение представляют собой отдельный 
институт в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации. 

Анализируя конституционные основы государ-
ственно-правового устройства, следует отметить, что 
согласно диспозиции ст. 52 Конституции Российской 
Федерации1 «права потерпевших от преступлений 
охраняются законом, государство обеспечивает им 
компенсацию причиненного ущерба». При этом зако-

нодатель понимает под возмещением ущерба не толь-
ко непосредственное заглаживание вреда, но целый 
механизм деятельности органов государственной вла-
сти, связанный с установлением степени, характера и 
размера вреда, причиненного преступлением, а также 
процессуальные средства и способы, с помощью кото-
рых обеспечивается его возмещение. 

Говоря о масштабах причинения вреда в результате 
совершения преступных действий, следует обратиться 
к статистическим данным, из которых явно следует не-
обходимость рассмотрения данных вопросов на самом 
высоком научном уровне. Так, в 2013 г. установленная 
сумма причиненного имущественного вреда от пре-
ступлений, совершенных только в сфере экономики, 
по оконченным уголовным делам составила 80,2 млрд. 
руб. В обеспечение возмещения имущественного вре-
да наложен арест на имущество на сумму 31,1 млрд. 
руб.; изъято имущества, денег, ценностей и доброволь-
но погашено на сумму 26,9 млрд. руб.2. 

УДК 343.13
ББК 74.04

ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В ДОСУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ,
Заместитель начальника кафедры предварительного расследования 

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» 
кандидат юридических наук, доцент 

 Научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, 
E-mail: ida_2008_79@mail.ru

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. в настоящей статье рассматривается вопрос разработки механизма возмещения вреда, причинённого 
преступлением, а также проблемы, выявленные в ходе практической деятельности органов предварительного расследования 
по применению уголовно-процессуального законодательства в указанном уголовно-процессуальном институте. Автором 
представлены элементы механизма возмещения вреда, причинённого преступлением, а также обоснован вывод о том, что 
в настоящее время существует острая необходимость разработки единого механизма возмещения вреда, причинённого 
преступлением на стадиях досудебного производства. 

Ключевые слова: механизм возмещения вреда, имущественный вред, потерпевший, материальный ущерб, элементы 
механизма возмещения вреда, причиненного преступлением, органы предварительного расследования. 

Annotation. This article discusses the problem of the need to develop a mechanism for compensation for damage caused to crime 
identified in the practical activities of the preliminary investigation on the application of criminal procedural legislation in this area of   
law enforcement. The author presents the elements of the mechanism of compensation for damage caused to crime and justified the 
conclusion that at present there is an urgent need for compensation for damage caused to crime bodies of the preliminary investigation 
on the pre-trial stage.

Keywords: redress mechanism, property damage, the victim, material damage elements mechanism of compensation for harm 
caused by the offense, the bodies of preliminary investigation.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Академии экономической безопасности МВД России18 № 4 / 2014



Приведенные масштабные цифры отражают толь-
ко имущественный вред, причиненный имуществу го-
сударства, юридических лиц и граждан, не говоря уже 
о других двух видах вреда – моральном и физическом, 
который также подлежит возмещению, согласно дей-
ствующему законодательству. Какого-либо учета на-
званных разновидностей вреда от преступлений про-
сто не существует. Статистика здесь вообще не ведется 
по ряду причин. 

Однако, такое положение дел явно не соответству-
ет политике государства в целом, направленной на 
создание эффективной и целостной системы защиты 
прав и свобод лиц, потерпевших от преступлений (ст. 
2 Конституции Российской Федерации, ст. 6 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации3) 
и соответственно максимальную компенсацию вреда, 
причиненного в результате совершения уголовно-на-
казуемых деяний. 

Обеспечение возмещения вреда, причиненного 
преступлениями, кроме иных целей преследует цель 
исключить преступное обогащение правонаруши-
телей. Эта мера регулирует совокупность уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных, гражданских и 
гражданско-процессуальных норм. Однако, в настоя-
щее время эффективность этой деятельности остается 
низкой. 

Вполне справедливо С.В. Бородин критикует А.К. 
Гаврилова, исключающего из числа функций пред-
варительного следствия возмещение ущерба, причи-
ненного преступлением4. Возможность обеспечения 
возмещения ущерба, причиненного преступлением, в 
последующих (судебных) стадиях уголовного процес-
са не может явиться основанием для исключения этой 
функции из перечня функций предварительного рас-
следования. Не соглашаясь с данным суждением, сле-
дует сказать, что уголовное судопроизводство в целом 
и предварительное расследование в частности призва-
ны не только обеспечить наказание виновного, но и не 
менее важным направлением их деятельности являет-
ся возмещение вреда причиненного преступлением. 

В тоже время, надо признать тот факт, что вопро-
сы возмещения вреда всех трех указанных категорий 
в российском уголовном судопроизводстве одновре-
менно в едином механизме до настоящего времени не 
изучены, и не разработан единый алгоритм его приме-
нения в практической деятельности органов предвари-
тельного расследования. 

Анализируя содержание норм действующего уго-
ловно-процессуального законодательства в части при-
чинения вреда в результате совершения преступле-
ний, автор приходит к выводу о том, что понятийный 
аппарат, связанный с исследуемой проблематикой 
весьма невелик. Так, в частности, такие важные опре-
деления как «имущественный вред», «вред деловой 
репутации», «физический вред» вообще отсутствуют 
в УПК РФ. Хотя речь о возмещении всех видов вреда 
потерпевшему является одной из задач уголовно-про-
цессуального законодательства. Автор усматривает 

острую необходимость сформулировать все указанные 
понятия и предложить на законодательном уровне до-
полнить ими действующий уголовно-процессуальный 
закон.

В следственно-судебной практике неоднозначно 
решается вопрос и о понятиях имущественного вреда 
и материального ущерба, причиненного преступле-
ниями. Следует отметить, что действующий УПК РФ 
использует термин «имущественный вред», при этом, 
не раскрывая его понятия. В тоже время, действующее 
уголовное законодательство использует разные терми-
ны («имущественный вред», «материальный ущерб», 
«последствия»), что приводит к неоднозначному по-
ниманию и применению данных терминов в практиче-
ской деятельности.

Отсутствие в уголовно-процессуальном и уголов-
ном законах однозначных терминов и определений, 
свидетельствующих о последовательной позиции за-
конодателя в вопросе установления и возмещения вре-
да, причиненного преступлением является, по мнению 
автора, проблемой, нуждающейся в переосмыслении.

Следует также сказать, что в настоящее время 
существует огромное количество неразрешенных во-
просов в области регламентации деятельности ком-
петентных органов по установлению характера и раз-
мера вреда, причиненного преступлением, Не решены 
также вопросы, касающиеся различных видов его воз-
мещения (в порядке гражданского иска, уголовно-про-
цессуальной реституции, добровольного возмещения 
вреда). Несмотря на многочисленные попытки разре-
шить указанные вопросы, их дальнейшая проработка 
весьма актуальна и востребована временем. 

Изучение закономерностей формирования нор-
мативной базы по вопросам возмещения вреда, при-
чиненного преступлениями, позволит использовать в 
последующей законотворческой деятельности опыт 
регулирования общественных отношений в данной 
сфере, а также выявить наиболее оптимальные на-
правления совершенствования действующего законо-
дательства.

Эффективность деятельности органов предвари-
тельного расследования зависит не только от наличия 
нормативных правовых актов, но и от процессуальных 
средств и способов, с помощью которых обеспечивает-
ся реальное возмещение причиненного преступлением 
вреда. В связи с этим особую значимость приобретают 
стадии возбуждения уголовного дела и предваритель-
ного расследования, где впервые реализуются права 
потерпевших на возмещение причиненного престу-
плением вреда, а гарантом соблюдения норм уголов-
но-процессуального права является следователь (до-
знаватель).

Вопросами, связанными с установлением харак-
тера и размера вреда, причиненного преступлением, 
а также изучением процесса его возмещения в разное 
время занимались многие ученые-процессуалисты 
(С.А. Александров, Ф.Н. Багаутдинов, Т.Р. Галимов, 
А.С. Герасименко, А.В. Гриненко, В.Н. Григорьев, 
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А.П. Гуляев, К.Ф. Гуценко, В.Г. Даев, В.В. Дубровин, 
С.П. Ефимичев, Ю.Н. Зверева, О.А. Зайцев, З.З. Зина-
туллин, С.В. Колдин, Л.Н. Масленникова, Э.Э. Наги-
ева, В.Н. Осипкин, А.С. Подшибякин, М.Р. Самитов, 
Н.Н. Сенин, С.Ю. Туров, Л.К. Трунов, Д.П. Чекулаев, 
М.А. Чельцов, З.Л. Шхагапсоев и др.)5.

Некоторыми авторами в частности, высказыва-
лись весьма четкие и обоснованные предложения по 
внесению изменений в отдельные нормы действую-
щего уголовно-процессуального законодательства: на-
пример по дополнению УПК РФ специальной гл. 18.1 
«Возмещение причиненного преступлением вреда» 
(С.Ю. Туров)6; изменений и дополнений в уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство, создаю-
щих заинтересованность в добровольном возмещении 
причиненного преступлением вреда со стороны граж-
данского ответчика (Р.Р. Сенин)7 и другие актуальные 
инновации. Однако, многие из них так и не нашли сво-
его отражения на законодательном уровне, хотя были 
бы весьма обоснованы.

В связи с необходимостью разрешения данных 
вопросов следует обосновать и разработать теорети-
ческие положения, определяющие механизм возме-
щения вреда, причиненного в результате совершения 
уголовно-наказуемых деяний, разработать концепцию 
эффективной деятельности компетентных органов и 
должностных лиц по возмещению вреда, а также вы-
работать на этой основе изменения и предложения в 
действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство.

В частности, составными элементами данного ме-
ханизма, по мнению автора, могут быть:

● понятийный аппарат механизма возмещения 
вреда в досудебном производстве по уголовному делу;

● понятие материальных и нематериальных благ, 
подлежащих возмещению или иному заглаживанию, а 
также прозрачные и четкие критерии по их оценке в 
ходе производства предварительного расследования;

● роль участников уголовного судопроизводства в 
реализации механизма возмещения вреда, причинен-
ного преступлением в досудебном производстве;

● порядок разрешения вопросов, возникающих в 
деятельности органов предварительного расследова-
ния по установлению вреда, причиненного преступле-
нием на стадии возбуждения уголовного дела;

● способы разрешения проблемных вопросов, воз-
никающих в деятельности органов предварительного 
расследования по установлению, оценке и возмеще-
нию вреда, при производстве процессуальных дей-
ствий; 

● порядок и условия применения мер уголовно-
процессуального принуждения, направленных на ком-
пенсацию вреда, причиненного преступлением в ходе 
производства предварительного расследования;

● назначение и производство судебных экспертиз 
для установления степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека в целях его дальнейшего воз-
мещения;

● порядок разрешения вопросов в деятельности 
следователя (дознавателя) по возмещению вреда, при-
чиненного преступлением на этапе окончания предва-
рительного расследования;

● порядок возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением в ходе принятия решения о направлении 
уголовного дела в суд;

● механизм возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, при принятии решения о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования;

● механизм осуществления ведомственного кон-
троля и прокурорского надзора за деятельностью орга-
нов предварительного расследования по возмещению 
вреда, причиненного преступлением в ходе производ-
ства предварительного расследования;

● судебный контроль за деятельностью органов 
предварительного расследования по возмещению вре-
да, причиненного преступлением в ходе производства 
предварительного расследования. 

На основании сказанного, автор убежден, что 
дальнейшая проработка данных вопросов должна 
найти место в отечественной уголовно-процессуаль-
ной науке. Исходя из вышеизложенного, в настоящее 
время существует острая необходимость разработки 
единого механизма возмещения вреда, причинённого 
преступлением органами предварительного расследо-
вания на стадиях досудебного производства. 

Таким образом, автор убежден, что разработанный 
и внедренный в практическую деятельность органов 
предварительного расследования, механизм возмеще-
ния вреда, как единый профильный инструмент дол-
жен способствовать совершенствованию процессу-
альной деятельности органов и должностных лиц, в 
компетенцию которых входят вопросы установления и 
возмещения вреда, причиненного преступлением. 
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Нормативной правовой регламентации управ-
ленческих процедур в последнее время уделяется 
значительное внимание отечественной юридической 
науки. Исследованию подвергаются процедуры в та-
моженном деле1, в деятельности ФСИН России2, в 
лицензионно-разрешительной деятельности органов 
внутренних дел3, в государственном контроле и над-
зоре4, в области государственной регистрации юри-
дических лиц5, в сфере размещения государственного 
заказа6 и т.д.

Основываясь на уже разработанных положениях, 
представляется возможным рассматривать реализа-
цию института ротации как совокупность уже извест-
ных и новых управленческих процедур. Данные про-
цедуры относятся к категории внутриорганизционных. 
В.Н. Конин относит к внутриорганизационным про-
цедурам те, которые регулируются ведомственными 
положениями, регламентами, должностными инструк-
циями7. Автор также называет процедуры принятия 
управленческих решений8. Процедуры института ро-
тации, конечно же, являются внутриорганизационны-
ми, несмотря на то, что их реализация может затраги-
вать интересы не только государственного служащего, 

но и членов его семьи, т.е. выходить вовне системы 
внутриорганизационных отношений.

Представляет интерес позиция казахского ученого 
А.Б. Габбасова, который выделяет позитивные про-
цедуры, к которым, по его мнению, следует относить 
порядок действий органов исполнительной власти, на-
правленный на исполнение их компетенции, оказание 
государственных услуг, не связанный с привлечени-
ем к ответственности или рассмотрением публично-
правовых споров9. С этой точки зрения, процедуры 
ротации можно считать позитивными, исходя из того, 
что их содержание не предполагает каких либо наказа-
тельных мер или целей, они нацелены на улучшение, 
на совершенствование системы управления.

Отметим появление работ, в которых исследуют-
ся внутриуправленческие правоотношения10. В част-
ности, Е.С. Кученин рассматривает обеспечение слу-
жебной дисциплины в органах внутренних дел как 
деятельность уполномоченных субъектов управления 
внутри системы органов внутренних дел, направлен-
ную на формирование и развитие механизма право-
вого регулирования служебной дисциплины11, т.е., по 
сути, речь идет об управлении управлением, что, по 
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нашему мнению, вполне допустимо, если различать 
разные уровни управления. Также управление со сто-
роны ДГСК сотрудниками кадровых подразделений 
территориальных органов внутренних дел представля-
ет собой управленческую деятельность более высоко-
го уровня по отношению к управлению кадровыми от-
ношениями уже со стороны упомянутых сотрудников 
кадровых подразделений.

Ю.А. Зенцова, рассматривая механизм замещения 
должностей правоохранительной службы в органах 
внутренних дел, выделяет несколько этапов, которые, 
по нашему мнению, можно считать управленческими 
процедурами: 

1) осуществления отбора и комплектования ка-
дров; 

2) проведения аттестации сотрудников, по резуль-
татам которой они допускаются к участию во внутрен-
нем конкурсе на замещение равнозначных и вышесто-
ящих должностей; 

3) заключения служебного контракта при положи-
тельном результате конкурса с сотрудником; 

4) отстранения от занимаемой должности с по-
следующим понижением в должности на конкурсной 
основе в случае получения отрицательных характери-
стики или медицинского заключения; 

5) восстановления в должности, специальном зва-
нии служащих, признанных незаконно или необосно-
ванно перемещенными по службе, отстраненными от 
занимаемой должности либо пониженными в должно-
сти, сниженными в специальном звании, а также неза-
конно уволенными из органов внутренних дел12.

По нашему мнению, перечисляемые Ю.А. Зенцо-
вой этапы, в действительности, не образуют устой-
чивой последовательности. Например, аттестация в 
соответствии со ст. 33 Федерального закона № 342-
ФЗ проводится не только в целях допуска к участию 
во внутреннем конкурсе на замещение равнозначных 
и вышестоящих должностей, но и в других случаях. 
Очередная аттестация проводится один раз в четыре 
года в целях определения соответствия сотрудника 
замещаемой должности. Внеочередная аттестация 
проводится при решении вопросов о переводе со-
трудника на вышестоящую или нижестоящую долж-
ность, о прекращении сотрудником службы в связи с 
расторжением контракта по причине несоответствия 
занимаемой должности, о переводе на иную долж-
ность при проведении организационно-штатных ме-
роприятий, а также об увольнении сотрудника из ор-
ганов внутренних дел.

По нашему мнению, более правильным было бы 
рассмотрение службы в органах внутренних дел в 
виде процесса, состоящего из стадий: поступления на 
службу, прохождения службы, увольнения со службы. 
Возможное восстановление на службе вряд ли целесо-
образно выделять в отдельную стадию. В то же время, 
в перечисленных стадиях могут быть различные эта-
пы в зависимости от множества внешних и внутрен-
них обстоятельств. Одним из таких этапов является 

аттестация, другим – конкурс на замещение должно-
сти, третьим – зачисление в кадровый резерв органов 
внутренних дел, четвертым – перемещение на другую 
должность, в другой орган (организацию) внутренних 
дел и т.д. Одним из вариантов перемещения является 
перемещение на равнозначную должность в порядке 
ротации. К тому же, конкурсный порядок замещения 
должностей в органах внутренних дел установлен 
только для преподавателей и научных работников. Все 
остальные должности замещаются в порядке назначе-
ния на должность.

Вместе с тем, считаем необходимым поддержать 
предложение Ю.А. Зенцовой о законодательном урегу-
лировании системы замещения должностей и о норма-
тивном правовом закреплении процедур, включая про-
цедуры проведения конкурса на замещение вакантной 
должности13. Развитие данных предложений позволяет 
приступить к разработке процедур ротации руководя-
щих кадров органов внутренних дел.

Второй вопрос, который необходимо решить в свя-
зи с разработкой процедур ротации руководящих ка-
дров органов внутренних дел, – это вопрос о форме ре-
гламентации указанных процедур. В нормотворческой 
практике МВД России единой формы процедурной 
регламентации не сложилось. Можно назвать устав14, 
наставление15, инструкцию16, положение17, порядок18, 
правила19.

Такое разнообразие форм нормативных правовых 
актов, устанавливающих управленческие процедуры, 
обусловлено неопределенностью положений Правил 
подготовки нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации20, и Правил подготовки норма-
тивных правовых актов в центральном аппарате МВД 
России21.

В последнее время широкое распространение по-
лучили регламенты – административные регламенты 
реализации государственных функций, регламенты вза-
имодействия органов государственной власти, регла-
менты внутренней организации деятельности органов 
исполнительной власти, должностные регламенты.

В.Г. Меркулов справедливо отмечает, что легаль-
ная дефиниция административного регламента в Фе-
деральном законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»22 не позволяет применять их для 
регламентации внутриорганизационных администра-
тивных процедур в органах исполнительной власти и 
в органах внутренних дел, в частности. Автор пред-
лагает расширить сферу применения администра-
тивных регламентов на совершение любых управ-
ленческих действий позитивного характера, кроме 
того, по мнению В.Г. Меркулова, для регламентов 
осуществления внутриорганизационных процедур не 
требуется регистрация в Минюсте России. Ученый 
называет такие служебные процедуры, как прием 
на службу, аттестация, поощрение и привлечение к 
дисциплинарной ответственности, присвоение оче-
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редного специального звания, формирование резерва 
руководящих кадров, ротация и призывает закрепить 
их в служебном регламенте23.

Надо признать, что высказанная идея оказалась 
плодотворной, закрепление внутрислужебных проце-
дур административными регламентами получает все 
большее распространение24. 

На основании изложенного полагаем возможным 
избрать для нормативного правового регулирования 
процедур ротации руководящих кадров органов вну-
тренних дел избрать форму регламента. Основными 
элементами данной модели являются служебно-право-
вые отношения, возникающие в связи с:

● анализом ситуации;
● планированием ротации;
● согласованием правоприменительных актов;
● материальным обеспечением ротации;
● мониторингом;
●оценкой эффективности;
● дисциплинарной ответственностью.
В специальной литературе высказываются и дру-

гие предложения. Так, М.А. Багмет, с сожалением 
отмечая, что до настоящего времени МВД не разра-
ботало программы ротации в полиции, предлагает 
авторскую программу ротации, содержащую 6 раз-
делов: 

1. Правовая основа осуществления ротации в по-
лиции.

2. Общие положения.
3. Период ротации.
4. Разработка и утверждение плана ротации.
5. Проведение ротации.
6. Информирование о проведении ротации25.
Данная программа, фактически, содержит указа-

ния на процедуры разработки и утверждения плана 
ротации, проведения ротации, информирования, что, 
в целом, соответствует нашим разработкам. В то 
же время, раздел об информировании о проведении 
ротации должен быть перемещен, если под инфор-
мированием подразумевается уведомление руково-
дителей, подлежащих ротации в плановом периоде, 
и других заинтересованных должностных лиц. Если 
же речь идет об отчетности, то правильнее было бы 
говорить об информировании о результатах проведе-
ния ротации.

Таким образом, для проведения ротации необхо-
димы процедуры: планирования, совершения подго-
товительных мероприятий, непосредственно ротации, 
учета результатов ротации и отчета.

На первой стадии планирования ротации руково-
дящих кадров органов внутренних дел с учетом не-
обходимости согласования планов с несколькими ор-
ганами внутренних дел должна включать несколько 
процедур:

1) изучение личных дел сотрудников органов вну-
тренних дел, замещающих должности руководителей 
органов внутренних дел, подлежащих ротации;

2) составление списков руководителей, подлежа-

щих ротации в следующем году, через год, через два 
года, через три года;

3) формирование проекта плана ротации и направ-
ление его в кадровое подразделение вышестоящего ор-
гана внутренних дел;

4) сведение проектов планов ротации, поступив-
ших от нижестоящих органов внутренних дел в свод-
ный план ротации;

5) утверждение сводного плана ротации руководи-
телем вышестоящего органа внутренних дел;

6) рассылка сводного плана ротации в нижестоя-
щие органы внутренних дел;

7) корректировка плана ротации в соответствии со 
сводным планом и подготовка проекта приказа о его 
утверждении на основе сводного плана ротации;

8) утверждение руководителями органов внутрен-
них дел планов ротации руководящих кадров.

Вторая стадия – подготовки должна включать сле-
дующие процедуры:

1) доведения до сведений руководителей, под-
лежащих перемещению в порядке ротации в течение 
планового периода, о дате и месте перемещения;

2) согласование организационных вопросов с орга-
нами внутренних дел, в которые перемещаются руко-
водители, и с вышестоящим органом внутренних дел;

3) подготовка к решению социально-бытовых во-
просов в связи с предстоящим приемом перемещае-
мого в порядке ротации руководителя и членов его 
семьи.

Третья стадия – непосредственного перемещения 
руководителей должна включать следующие этапы:

1) оформление проездных и перевозочных до-
кументов для переезда руководителя к новому месту 
службы, перевозки членов семьи и имущества;

2) освобождение жилого помещения для заселения 
прибывающего в порядке ротации нового руководите-
ля;

3) подготовка проекта приказа о перемещении ру-
ководителя органа внутренних дел на другую равно-
значную должность;

4) подготовка контракта о прохождении службы и 
должностного регламента (должностной инструкции);

5) представление вступившего в должность руко-
водителя коллективу органа внутренних дел.

Четвертая стадия – корректировки плана ротации 
– является факультативной и возникает в тех случа-
ях, когда руководитель отказывается от перемещения 
в порядке ротации в другую местность при наличии 
уважительных причин или без таковых. Кроме того, 
корректировка плана ротации возможна в случаях 
перемещения руководителя, подлежащего ротации, 
на вышестоящую должность либо увольнения его 
со службы в органах внутренних дел. Данная стадия 
должна включать следующие процессуальные дей-
ствия:

1) направление уведомлений об отмене переме-
щения отказавшегося от него руководителя в орган 
внутренних дел, в который данный руководитель 
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должен быть перемещен, и вышестоящий орган вну-
тренних дел;

2) подготовка проекта приказа об отстранении 
руководителя от занимаемой должности и перемеще-
нии его в распоряжение органа внутренних дел;

3) издание приказа об отстранении руководителя 
от занимаемой должности и перемещении его в рас-
поряжение органа внутренних дел и доведение его до 
сведения данного руководителя;

4) поиск иной равнозначной должности в той же 
местности, в другой местности или нижестоящей 
должности для перемещения на нее руководителя, от-
казавшегося от перемещения в порядке ротации;

5) подготовка проекта и издание приказа о назна-
чении руководителя, отказавшегося от перемещения в 
порядке ротации, на новую должность или приказа о 
расторжении контракта и увольнении со службы в ор-
ганах внутренних дел.

Пятая стадия – учета результатов ротации и отчета 
должна включать этапы:

1) сбор и систематизацию данных, характеризу-
ющих эффективность и результативность служебной 
деятельности органа внутренних дел до перемещения 
руководителя в порядке ротации и после;

2) ведение форм учета реализации плана ротации;
3) составление отчета об итогах проведения рота-

ции руководителей органов внутренних дел за плано-
вый период;

4) подготовка предложений об исполнении пун-
ктов плана ротации, не реализованных в течение от-
четного периода в связи с корректировкой плана ро-
тации.

Реализация данных предложений потребует также 
предусмотреть гарантии и компенсации сотруднику, 
подлежащему увольнению со службы в органах вну-
тренних дел в случае отказа от перемещения в порядке 
ротации в другую местность по уважительным причи-
нам и невозможности предоставить ему равнозначную 
должность в той же местности.
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Дается содержательная характеристика основных разде-
лов философского знания. Философские идеи, концепции, 
теории рассматриваются посредством их систематизации в 
наглядном и удобном для читателя виде.

Учебник позволит студентам в предельно сжатые сроки 
систематизировать и конкретизировать знания, приобретен-
ные в процессе изучения философии; сосредоточить свое 
внимание на основных понятиях и категориях, их специфи-
ке и особенностях; сформулировать примерный план отве-
тов на возможные экзаменационные вопросы.
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аспирантов и соискателей, изучающих дисциплину «Исто-
рия и философия науки».

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

27Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 4 / 2014



УДК 34
ББК 67

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЛИЧНОСТИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ПРУДНИКОВА,
кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕГОРОВ,
кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры конституционного и муниципального права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: 203.019@mail.ru

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. В статье исследуется юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе как 
комплексного государственно-правового института. Формулируются принципы исследуемого явления и делаются выводы.
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Annotation. This article examines the legal position of the individual in state and society as a complex state law Institute. For-
mulates the principles of the subject and draws conclusions.

Keywords: status, personality, principles, Constitution.

Конституционные права, свободы и обязанно-
сти человека и гражда нина отражают наиболее су-
щественные, коренные связи и отноше ния между 
государством и личностью, т.е. жизненно важные, 
необ ходимые для обоих субъектов. Возлагая на 
граждан основные обязанности, государство сохра-
няет за собой возможность в лице соответствующих 
органов устанавливать содержание и объем этих 
обязанностей путем издания конкретизи рующих ак-
тов, определять условия их исполнения, принимать 
меры воздействия к тем, кто злостно уклоняется от 
их несения. 

Подобно тому, как конституционным правам и 
свободам соответствуют обя занности государства, 
выражающиеся в гарантиях этих прав, так и консти-
туционные обязанности сопряжены с полномочиями 
государ ства и его органов создавать, руководствуясь 
принципами законно сти, такие условия, предпри-
нимать такие меры, которые должны обеспечить не-
уклонное исполнение содержащихся в обязанностях 
предписаний. Иначе говоря, предоставляя гражда-
нам права и свобо ды и возлагая на них обязанности, 
государство берет на себя бремя гарантировать эти 
права и сохраняет за собой возможность в преде лах 
правопорядка прибегнуть к широкому диапазону 
мер от убежде ния до принуждения – с тем, чтобы 
установленные обязанности бы ли исполнены1.

Правовой статус человека и гражданина означа-
ет, что в его реа лизации и охране участвуют два ос-

новных субъекта: личность (чело век и гражданин) и 
государство, действующее через свои органы. Пра-
вам и свободам лица соответствуют обязанности 
государства по созданию условий для пользования 
правами и свободами; обязанно стям лица соответ-
ствует право государства требовать их исполнения2.

Определяющая роль в характеристике право-
вого статуса человека и гражданина принадлежит 
сформулированным в Конституции РФ принципам, 
на основе которых складываются отношения между 
государством и личностью.

Под принципами правового статуса понимают-
ся признаваемые государ ством и закрепляемые в его 
конституции руководящие правовые идеи, начала, 
установки, исходя из которых осуществляются регу-
лирование и пользование правами и свободами, вы-
полнение обязанностей человека и гражданина.

Принципы правового статуса отражают корен-
ные отношения в системе связей личность – обще-
ство – государство. Принципы правового положения 
личности – явление идеологиче ского и правового 
характера. Как идеологические начала они скла-
дываются в сознании людей, воплощаются в их воле 
под воздействи ем совокупности общественных от-
ношений. Принципами правового статуса в Россий-
ской Федерации считаются те руководящие идеи, 
которые получили признание со стороны общества 
и государства и свое высшее юридическое воплоще-
ние в Конституции России.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Академии экономической безопасности МВД России28 № 4 / 2014



К конституционным принципам правового ста-
туса личности относятся: (1) неотъемлемость и не-
отчуждаемость прав и свобод человека и гражда-
нина; (2) юридическое равенство, т.е. равнопра вие, 
граждан, включая равенство перед законом и судом; 
(3) непо средственное действие прав и свобод.

Согласно Конституции РФ основные права и 
свободы человека и гражданина неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Это означа-
ет, что основные права не предоставлены человеку 
госу дарством, а принадлежат человеку в силу факта 
его рождения.

Здесь уместно обратиться к тексту одного из 
наиболее значимых конституционно-правовых до-
кументов эпохи Французской револю ции – Деклара-
ции прав человека и гражданина 1789 г., в которой 
говорится: (1) люди рождаются и остаются свобод-
ными и равными в правах; (2) цель каждого госу-
дарственного союза составляет обес печение есте-
ственных и неотъемлемых прав человека. Таковы 
сво бода, собственность, безопасность и сопротивле-
ние угнетению3.

Рассматриваемый принцип неотъемлемости и 
неотчуждаемости прав и свобод имеет двоякое зна-
чение. Государство не вправе лишать человека его 
основных прав или ограничивать их без веских, 
уста новленных законом оснований. Например, эти 
предусмотренные за коном ограничения отдель-
ных прав и свобод могут быть обусловле ны нали-
чием экстремальных ситуаций в стране (введением 
чрезвы чайного или военного положения, стихий-
ными бедствиями, эпиде миями и т.п.). Конституция 
РФ вводит институт ограничения прав и свобод в 
следующих случаях: в целях защиты конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. При введении 
ограничений обязательно должны быть соблюдены 
два ус ловия: (1) права и свободы могут быть огра-
ничены только федераль ным законом; (2) они могут 
быть ограничены только в той мере и на тот срок, на 
который это необходимо. При этом Конституция РФ 
в ч. 3 ст. 56 предусматривает, что некоторые права 
и свободы не под лежат ограничению. Это право: на 
жизнь (ст. 20); достоинство лич ности (ст. 21); непри-
косновенность частной жизни, личной и семей ной 
тайны, право на защиту своей чести (ч. 1 ст. 23); 
запрет на сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без 
его согласия (ст. 24); а также свобода совести (ст. 
28); свобода предпринимательской и иной не запре-
щенной законом деятельности (ч. 1 ст. 34); право на 
жилище (ч. 1 ст. 40); все права, связанные с судеб-
ной защитой (ст. 46–54).

В качестве конституционных гарантий данного 
принципа высту пают ее положения, устанавлива-
ющие, что в России не должны из даваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы че-

ловека и гражданина (ч. 2 ст. 55), а также что любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности чело века и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликова ны офи-
циально для всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15).

Другое значение принципа неотчуждаемости и 
неотъемлемости состоит в том, что человек наделен 
всеми правами и свободами и может реализовывать 
их без всяких ограничений, он не может так же от-
казаться от своих прав и свобод.

Центральное место среди принципов правово-
го статуса человека и гражданина занимает принцип 
равноправия граждан. По содержанию этот прин-
цип очень многогранен и распространяется на все 
сферы взаимоотношений государства и личности. 
Равноправие является одним из проявлений обще-
ственного равенства людей, оно пред ставляет собой 
универсальную форму выражения юридического 
равновесия, сочетания интересов отдельных людей, 
отдельных со циальных слоев и групп населения, а 
также национальностей4.

Социально-экономическое равенство играет 
решающую роль в установлении реального равно-
правия. Но в нашей стране сущест вуют огромные 
различия в экономическом положении граждан, 
что, безусловно, отрицательно влияет на фактиче-
ское равноправие. Для преодоления фактического 
социального неравенства государст во проводит по-
литику, направленную на создание условий для дос-
тойной жизни и свободного развития человека. Для 
того чтобы сде лать фактический статус некоторых 
категорий лиц более справедли вым, чем он мог бы 
быть на общих условиях, государство устанав ливает 
систему социальных льгот, привилегий (преиму-
ществ), су ществование которой не является отсту-
плением от принципа рав ноправия. Так, Конститу-
ция РФ предусматривает, что малоимущим и другим 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или за до-
ступную плату из госу дарственных, муниципальных 
и иных жилищных фондов в соот ветствии с уста-
новленными законом нормами (ч. 3 ст. 40); другая 
статья Конституции предусматривает бесплатное 
оказание квали фицированной юридической помощи 
в случаях, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 48).

Правовым выражением социального равенства 
является юриди ческое равенство граждан. Юриди-
ческим оформлением принципа равноправия высту-
пает ст. 6 Конституции РФ: «Каждый гражданин

Российской Федерации обладает на ее терри-
тории всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности, предусмотренные Консти туцией Рос-
сийской Федерации». Конституция устанавливает 
неза висимость равноправия от каких-либо обстоя-
тельств. Это выраже но в ст. 19:

Государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлеж ности к общественным объединениям, а 
также других обстоя тельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. Мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы и равные возможно-
сти для их реализа ции5.

Последний из названных видов равноправия 
поддерживается системой специальных гарантий: 
мерами по охране труда и здоро вья женщин, соз-
данием условий, позволяющих сочетать труд с ма-
теринством, социальной поддержкой семьи и др.

Важную часть принципа равноправия в целом 
составляет нацио нальное равноправие, что особен-
но актуально для такого многона ционального госу-
дарства, как Российская Федерация. Национальное 
равноправие гарантируется Конституцией РФ, кон-
ституциями и ус тавами субъектов Федерации. Таки-
ми гарантиями выступают, в ча стности, право поль-
зоваться родным языком в государственных органах, 
органах местного самоуправления и общественных 
орга низациях, право обучать детей на родном языке, 
развивать нацио нальные средства массовой инфор-
мации (печать, телевидение, ра дио), право развивать 
национальную культуру, быть представлен ными в 
органах государственной власти, местного само-
управления в регионах.

Конституция РФ в довольно категоричной фор-
ме устанавливает запрет агитации и пропаганды, 
возбуждающей социальную, расо вую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду, а также 
пропаганду расового, национального или языкового 
превосходства (ст. 29).

Равенство перед законом и судом означает, что 
каждый человек (гражданин Российской Федерации 
или лицо, не имеющее граж данства России) может 
предстать перед судом, а также может полу чить рав-
ную защиту своих прав и законных интересов в суде.

Конституция – акт прямого действия, следова-
тельно, ее нормы, и прежде всего нормы, фикси-
рующие основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, обладают непосредствен-

ным действием. В Российской Федерации граждане 
обладают всеми пра вами и свободами, предостав-
ляемыми им Конституцией. Сам факт конституци-
онного закрепления какого-либо права уже делает 
граж данина его субъектом. Но для реализации этого 
права требуются определенные усилия как самого 
человека, так и государства, кото рое должно обеспе-
чить возможность использования права.

Непосредственное действие прав и свобод че-
ловека и гражданина означает, что независимо от 
существования законодательных актов, конкретизи-
рующих эти права, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны в своей деятельности эти права и сво-
боды соблюдать.

В заключении необходимо отметить, что взаи-
мосвязанная совокупность прав, свобод и обязан-
ностей чело века и гражданина образует целостную 
систему с внутренними структурными, относитель-
но обособленными, подразделениями. Ос нову этой 
системы образуют конституционные права, свободы 
и обязанности, которые, в свою очередь, также фор-
мируются в обо собленную систему. Особая юри-
дическая при рода основных прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина позволяет увидеть 
те свойства, которые выделяют их из общей мас сы 
субъективных прав и юридических обязанностей и 
превращают их в самостоятельный конституционно-
правовой институт, высту пающий ядром правового 
статуса человека и гражданина.

1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. 
М., 2005. С. 57.

2 Конституционное право России / Под. ред. Б.С. Эбзеева, 
А.С. Прудникова. М.,2013. С. 165.

3 Черниченко С.В. Вопросы гражданства в современном 
международном праве. М., 2000.

4 Основы учения Русской Православной Церкви о достоин-
стве, свободе и правах человека от 2 июля 2008 г. (разд. III.2, 
III.3) // http://www.patriarchia.ru/db/ text).

5 В других государствах имеются иные, чем в России и на 
Западе, подходы к равноправию. Например, в некоторых госу-
дарствах (Япония) под ним понимают не равенство прав и сво-
бод мужчины и женщины, а равенство обязанностей.
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В последнее время в Российской Федерации доста-
точное распространение получили различные, в том 
числе – некоммерческие, общественные объединения, 
создаваемые на базе образовательных и иных органи-
заций, активно участвующие в обеспечении безопас-
ности дорожного движения. Как следует из Уставов 
данных объединений, одной из целей их деятельности 
является привлечение внимания органов государствен-
ной власти, различных специалистов, представителей 
гражданского общества и широких слоев населения к 
существующим проблемам дорожной безопасности, 
содействие в разработке и распространению соответ-
ствующей агитационной и пропагандисткой продук-
ции, финансирование социально значимых проектов, 
реализуемых в данной области, посредством воплоще-
ния в жизнь творческих устремлений и инициативы, 
активной жизненной позиции, индивидуальных и кол-
лективных возможностей учредителей, руководителей 
и членов подобных общественных формирований. 

В качестве примера работы таких объединений 
можно представить деятельность по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма, организованную с 
использованием потенциала бюджетной образователь-
ной организации детского дополнительного образова-
ния Орловской области «Центр детского(юношеского)
технического творчества, туризма и экскурсий»1 через 
местное представительство ЮИДа2. Указанное на-

правление противодействия детскому травматизму 
на дорогах реализуется на основе специального пла-
на, составляемого на учебный год. Обучение ПДД3 и 
иным сегментам, составляющим сферу безопасности 
дорожного движения, проводится по дополнительным 
общеразвивающим программам «Безопасная дорога 
детства», «Добрая дорога детства», «Безопасное коле-
со» и др. 

ЮИДовское движение в Центре функционирует 
не первый год. Отряды ЮИД в нем были созданы око-
ло четырех лет назад. Традиционно учебный год для 
ЮИДовцев начинается с торжественного посвящения 
в члены этого молодежного общественного объедине-
ния. На организуемом по данному поводу ежегодном 
празднике все ЮИДовцы традиционно принимают 
клятву детально изучать правила дорожного движе-
ния, овладеть методами оказания первой медицинской 
помощи, активно проводить массово-разъяснитель-
ную работу по пропаганде правил дорожного движе-
ния, быть образцом соблюдения данных правил и не-
примиримым противником их нарушения. На каждый 
учебный год составляется программа работы местного 
отряда ЮИД, которая согласуется с вышестоящей об-
щественной структурой и руководством Центра.

Перечень ежегодных мероприятий, обязательно 
проводимых отрядом ЮИД, включает в себя: органи-
зацию экскурсий на пешеходный переход «Моя доро-
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га в школу», «Особенности перехода дороги в зимнее 
время», «Особенности перехода дороги в условиях 
плохой видимости»; отработку совместно с родите-
лями безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом»; 
викторины по ПДД – «Дорожные знаки», «Горят све-
тофоры» и т.п.; творческий конкурс «Сочиняем для 
безопасности на дороге», а также конкурсы рисунков и 
плакатов по ПДД «Детский сад – 5 класс», конкурс на 
лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие 
в Страну Дорожных знаков».

Кроме того, на протяжении учебного года ведёт-
ся соответствующая информационно-разъяснительная 
работа с родителями в форме тематических родитель-
ских собраний «Безопасный маршрут школьника», 
«Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, транспорт 
и дорога» и др.

Полученные в результате такой работы продукты 
по безопасности дорожного движения, положительно 
зарекомендовавшие себя на практике, предлагаются 
для использования в деятельности подразделений Го-
савтоинспекции по всей России.

Следует заметить, что предупреждение детского 
травматизма в сфере безопасности дорожного движе-
ния было и остается приоритетной задачей Госавтоин-
спекции России. В современных российских условиях 
профилактика дорожной аварийности посредством 
повышения культуры поведения всех участников до-
рожного движения находится в центре внимания госу-
дарства и общества. Именно поэтому пропаганда не-
обходимости всеобщего и повсеместного соблюдения 
ПДД, создание в социуме обстановки неприятия про-
тивоправных деяний в сфере дорожной безопасности 
является одним из ведущих направлений в деятельно-
сти ГИБДД МВД России.

Проведенные исследования свидетельствуют, что 
современное российское общество готово к позитив-
ному восприятию и реализации новых, в том числе 
и негосударственных, инициатив, которые, в сочета-
нии с нормативными и иными правовыми решения-
ми органов государственной власти и местного само-
управления посредством формирования у субъектов 
рассматриваемых правоотношений действительной 
потребности и воспитания внутренней установки на 
безусловное соблюдение установленных правил пове-
дения на дорогах страны, способны создать обстанов-
ку толерантности и взаимного уважения, не совмести-
мую с массовыми нарушениями, обусловливающими 
напряженность в сфере дорожного движения.

Только за несколько последних лет в стране прош-
ли такие широкомасштабные социальные кампании, 
как «Пристегнись!», «Право пассажира», «Автокрес-
ло – детям!», «Некуда спешить», «Притормози!», ко-
торые, затрагивая различные, наиболее проблемные 
аспекты обеспечения дорожной безопасности, имели 
безусловный успех.

Отмеченная работа, естественно, была бы невоз-
можна и нерезультативна без активной поддержки 
институтов гражданского общества. К обсуждению 

проблем повышения безопасности на дорогах, поиску 
путей их устранения и непосредственному участию в 
специализированных акциях всегда с огромным жела-
нием активно подключаются различные обществен-
ные формирования и движения («Стоп-хам!», «Синие 
ведерки» и пр.), научное и экспертное сообщества, 
молодежные и студенческие организации, средства 
массовой информации и просто неравнодушные люди. 
Так, кампания «Притормози!», стартовавшая в середи-
не 2013 года, направленная на обеспечение безопас-
ности пешеходов на наземных переходах, сумела во-
влечь в свою орбиту не только представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
экспертов и специалистов в области безопасности до-
рожного движения, а также огромное количество про-
фессиональных водителей и прочих автовладельцев, 
но и многих деятелей культуры, олимпийских чемпио-
нов, спортивных авто и мотогонщиков практически во 
всех российских регионах.

Примером позитивной реакции государства на 
инициативу общественности может служить решение 
законодателя о внесении существенных корректив в 
нормативное регулирование порядка подготовки во-
дителей. По нашему мнению, основанному на резуль-
татах проведенных опросов, в коррективе также нуж-
дается Типовая программа такой подготовки в части 
воспитания культурного поведения водителей и их 
психологической устойчивости во время движения, 
так как этому аспекту не уделяется должного внима-
ния. Проект таких изменений, подготовленный нами 
совместно с Некоммерческим партнерством Гильдия 
автошкол и НИИ социальной психологии и развития 
личности, передан в Министерство образования и на-
уки России для реализации.

Все более активно заявляет о своей готовности 
включиться в деятельность по формированию куль-
туры поведения на дорогах молодежное и студенче-
ское сообщества. Об этом можно судить на примере 
Первого молодежного форума «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения: вызовы и решения», со-
стоявшемся в Москве. Студенты вузов МВД России, 
впервые собравшиеся для обсуждения вопросов по-
вышения безопасности дорожного движения в столь 
широком формате, представили собственные разра-
ботки в этой сфере и заявили о необходимости сделать 
работу по привлечению молодежи к популяризации 
законопослушной модели поведения на дороге более 
системной и комплексной.

 Еще одно важное направление работы в рассма-
триваемом направлении – это оказание со стороны 
инспекторов по пропаганде безопасности дорожного 
движения всемерного содействия местным предста-
вительствам ЮИД и педагогам образовательных, в 
том числе дошкольных, организаций в обучении де-
тей правилам поведения на дорогах. При поддержке 
сотрудников Госавтоинспекции в стране более 40 лет 
действуют отряды юных инспекторов движения, в ко-
торых школьники учатся навыкам безопасного роле-
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вого участия в дорожном движении, проводят пропа-
гандистскую работу по соблюдению ПДД среди своих 
сверстников. Ежегодно сотрудники ГИБДД с исполь-
зованием различных игровых форм организовывают 
для юных инспекторов соревнования, тематические 
игры и иные массовые мероприятия, нацеленные на 
популяризацию правил дорожного движения, в том 
числе – Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное 
колесо», специализированные смены ЮИД в детских 
оздоровительных лагерях, как на всероссийском, так и 
на региональных уровнях.   

В преддверии ежегодных летних и зимних школь-
ных и студенческих каникул автоинспекторы в реги-
онах акцентируют внимание общественности на во-
просах обеспечения детской дорожной безопасности. 
Как свидетельствует практика, в рамках данных ме-
роприятий желательно проводить дополнительные 
занятия для школьников и их родителей, а также 
специализированные собрания и заседания педаго-
гических советов образовательных организаций, на 
которых, с учетом местной специфики, необходимо 
вырабатывать конкретные меры предупреждения дет-
ской дорожной аварийности. Отдельного внимания 
сотрудников ГИБДД заслуживают несовершенно-
летние обладатели велосипедов и скутеров, которые 
в последнее время все чаще попадают в печальную 
статистику дорожно-транспортных происшествий. В 
летний период сотрудники Госавтоинспекции долж-
ны более активно использовать для целенаправлен-

ной агитационно-пропагандистской работы в рассма-
триваемой сфере площадку детских оздоровительных 
лагерей. 

Еще одним направлением сотрудничества моло-
дежных общественных организаций с ГИБДД в про-
цессе пропаганды вежливого поведения на дорогах 
может явиться улучшение имиджа сотрудника ГИБДД 
в глазах населения.

Безусловно, обеспечение безопасности дорожного 
движения, – задача комплексная, требующая, одновре-
менно с решением иных проблем при формировании 
и реализации одноименной федеральной целевой про-
граммы, уделять должное внимание такому ее сегмен-
ту, как воспитание взаимно вежливого, терпимого и 
ответственного поведения участников дорожного дви-
жения, используя при этом безмерные возможности 
общественности.

Необходимо отметить, что государство, в свою 
очередь, также должно позаботиться о создании бла-
гоприятных юридических, организационных и прочих 
условий для деятельности существующих молодеж-
ных и иных общественных организаций, а также со-
действовать появлению новых общественных форми-
рований в рассматриваемой сфере.

1 Далее – Центр.
2 Здесь и далее – Всероссийское общественное объедине-

ние, созданное при содействии ГУ ГИБДД МВД России.
3 Здесь и далее – Правила дорожного движения.
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НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

них дел проблемы компетенции органов и долж-
ностных лиц ОВД являются особо актуальными и 
требуют дальнейшего анализа и апробации научных 
результатов на практике.

1 СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.
2 Типовое положение закрепляет задачи, полномочия и по-
рядок деятельности территориальных органов МВД России 
на региональном уровне. Это связано со вступлением в силу 
ФЗ о полиции. К данным органам относятся МВД по респу-
бликам, управления (в т.ч. главные) Министерства по иным 
субъектам РФ. Министром пересмотрены основные задачи. 
Так, территориальный орган должен защищать жизнь, здо-
ровье, права и свободы физических лиц; обеспечивать обще-
ственную безопасность; противодействовать преступности; 
охранять общественный порядок и собственность; управ-
лять подчиненными органами и организациями; заниматься 
социальной защитой сотрудников системы МВД России (в 
т.ч. бывших), членов их семей. Деятельностью территори-
альных органов руководит Министр внутренних дел РФ. 
Она должна быть публичной в той мере, в какой это не 
противоречит законодательству. Закреплены полномочия и 
права территориального органа. Как и прежде, в последнем 
образуется коллегия. При нем и подчиненных ему органах 
действуют общественные советы (это одно из новшеств). 
У руководителя территориального органа 3 заместителя. 
Один — начальник полиции. Второй — начальник след-
ственного управления (в т.ч. главного) или отдела. Третий 
курирует иные вопросы.

3 СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1335.
4 Документ опубликован не был.
5 Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2008. № 27; Российская газета от 
09.04.2014 г.
6 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
7 Более подробно см. Анохина С.Ю., Бережкова Н.Ф. и др.; 
Правовое положение полиции МВД России. Учебник. под 
ред. доктора юридических наук Ф.П. Васильева. Предисло-
вие докт. эконом. наук, канд. юрид. наук проф. Н. Эриашви-
ли. М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 816 с.
8 Одновременно при поступлении на службу требуется 
пройти психофизиологическое исследование, тестирование 
на алкогольную, наркотическую и иную токсическую за-
висимость, а также проверку морально-психологических, 
деловых и других необходимых для сотрудника качеств. В 
дальнейшем каждого полицейского будут периодически 
проверять на знание действующего законодательства.
9 Должностные обязанности (права и обязанности) данных 
категорий утверждаются отдельным приказом руководи-
телям соответствующего территориального ОВД, которые 
должны храниться в документациях дежурной части терри-
ториального ОВД. Данные субъекты обладают правом осу-
ществления контроля за действиями руководителей по ООП, 
направленные для ООП на соответствующей территории. 
При этом, они не вправе заменить (должностные полномо-
чия) непосредственных исполнителей, а также вмешиваться 
в процессуальные действия следователя, члена СОГ, дозна-
вателя. В случае допущения чрезмерных грубых фактов со 
стороны лица, организующего ООП или охраняющего ООП 
и безопасность, свои действия согласовывает с руководите-
лем территориального ОВД.

Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: 
Учеб. пособие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 
Гриф НИИ образования и науки. Под ред. В.Л. Цветкова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

Рассмотрены теоретические основы и возможности практи-
ческого применения технологий профайлинга в целях предот-
вращения противоправных действий посредством выявления 
потенциально опасных лиц и ситуаций. Показаны возможности 
использования направлений прикладной психологии для выяв-
ления лиц, имеющих противоправные намерения. Систематизи-
рованы представления о технологиях оценки личности на основе 
визуальной психологической диагностики; рассмотрены методы 
противодействия психологическому воздействию со стороны по-
тенциальных преступников; раскрыты особенности коммуника-
ции с объектами профайлинга; представлены методы психиче-

ской саморегуляции эмоциональных состояний в деятельности профайлера; показаны пути разви-
тия навыков распознания потенциальных преступников по их словесному портрету и типологии  
поведения.

Для курсантов, слушателей вузов системы МВД России, а также для практических работников ор-
ганов внутренних дел, выполняющих обязанности по обеспечению безопасности на объектах транс-
портной инфраструктуры.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы агитационно-пропагандистской деятельности ОВД в сфере 
безопасности дорожного движения, а также приводятся конкретные примеры их реализации.

Ключевые слова: принципы, агитационно-пропагандистская деятельность, дорожное движение, безопасность, средства 
массовой информации.

Annotation. In article the basic principles of agitation and propaganda activity of Department of Internal Affairs of traffic safety 
are considered, and also concrete examples of their realization are given.

Keywords: principles, agitation and propaganda activity, traffic, safety, mass media.

Рассматривая роль средств массовой информа-
ции1 в формировании правосознания и безопасного 
поведения участников дорожного движения, необхо-
димо иметь в виду, что, хотя распространяемые с их 
помощью фактические данные (сведения, призывы 
и т.п.) рассчитывается довести до широких масс лю-
дей, все же воспринимаются они в виде одобрения, 
отвержения либо безразличного отношения конкрет-
ной личностью. Личностные установки, лежащие в 
основе поведения индивидов, в соотнесенности с це-
лостностью и направленностью функционирующей в 
обществе культуры, в том числе и ее правового сег-
мента, во многом определяют результаты достижения 
целевых установок по формированию правомерного 
поведения конкретных адресатов, на которые должна 
быть ориентирована деятельность СМИ в современ-
ном обществе.

Специфика деятельности СМИ в сфере безопасно-
сти дорожного движения состоит в том, что в сообще-
ниях, транслируемых с их помощью, по сути раскрыва-
ется идеальный символический мир, представленный 
в виде совокупности словесных (устных, письмен-
ных), конклюдентных и иных форм, посредством ко-
торых культивируются определенные образцы, этало-
ны поведения по соблюдению одобряемых обществом 
обязательных правил, приветствуются акты правомер-
ных деяний и внимательного, благожелательного отно-
шения к окружающим, воспитывается нетерпимость к 

дорожному хамству, готовность и желание посильного 
противодействия нарушениям правил дорожного дви-
жения, способствующие ориентации личности отно-
сительно того, что важно и существенно, что хорошо и 
плохо, что правильно и неправильно, что благородно и 
низменно, что с чем и каким образом взаимосвязано, и 
какие влечет за собой последствия. Воздействуя через 
многообразие способов на каждого человека и акцен-
тируя внимание респондентов на конкретных аспектах 
безопасности, средства массовой информации кроме 
того ориентируют развитие общества в направлении 
его гармонизации, создания материальных и духовных 
условий, формирования идейно зрелой, нравственно 
развитой, духовно богатой личности. Поскольку ду-
ховная жизнь общества и духовный мир каждого чело-
века представляют собой сложно структурированную, 
многогранную и многокрасочную систему, то эффек-
тивно влиять на духовные процессы можно только при 
системной организации деятельности всех средств 
идеологического воздействия, включая и средства 
массовой информации. А это предполагает последова-
тельное проведение в жизнь общих принципов, лежа-
щих в основе использования СМИ в процессе агитаци-
онно-пропагандистской деятельности, и учитываемых 
при анализе эффективности этой деятельности, меры 
ее влияния на формирование условий для обеспечения 
максимально безопасного поведения всех участников 
дорожного движения.
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Первый принцип основан на последовательном 
применении методологии системности как необхо-
димого исходного пункта восприятия участниками 
дорожного движения наличных средств массовой ин-
формации в процессе соединения их в единую, четко 
скоординированную и действующую во имя достиже-
ния общих целей организованную совокупность, ос-
нованную на взаимодополнении и взаимозависимости 
всех ее элементов. Ежедневно люди воспринимают 
транслируемые по радио и телевидению передачи, 
читают газеты и журналы, пользуются Интернетом. 
Поэтому каждое средство массовой информации как 
компонент общей коммуникационной инфраструк-
туры должно вместе с тем и в содержании, и в фор-
мах подачи информационных потоков выражать свою 
специфику. А это означает, что последовательное при-
менение принципа системности как важного фактора 
повышения эффективности воздействия средств мас-
совой информации на духовный мир личности связано 
с выяснением особенностей действия каждого из них. 
Например, для печатного издания «STOP-газета» ва-
жен акцент на общую панораму мировых событий с 
выделением из нее группы локальных событий, осо-
бенно значимых для данной страны, данного региона 
или данной группы читателей. Так, материалы «STOP-
газеты» направлены на:

● формирование культуры безопасного поведения 
и уважительного отношения друг к другу всех участ-
ников дорожного движения; 

● ознакомление с новейшими достижениями в 
сфере безопасности дорожного движения; 

● информирование читателей об изменениях за-
конодательства, касающегося вопросов безопасности 
дорожного движения; разъяснение специалистами во-
просов, интересующих читателей; 

● широкое освещение международных и всерос-
сийских мероприятий по безопасности дорожного 
движения; 

● пропаганду конкретных вариантов безопасного 
поведения во время движения на дороге (использова-
ния ремней безопасности, защитных шлемов, детских 
удерживающих устройств и т.п.); 

● обучение начинающих водителей безопасным 
техническим приемам вождения и сохранению пси-
хологической устойчивости при нахождении за рулем 
транспортного средства, а также приемам оказания 
первой помощи; 

● повышение общего уровня культуры читателей. 
Если же речь идет о радиостанциях («Авто-ра-

дио», «Дорожное радио» и пр.), передающих участ-
никам дорожного движения различную дорожную 
информацию (о помехах на пути следования, дорож-
но-транспортных происшествиях, изменениях в орга-
низации дорожного движения и т.п.), влияющую на 
снижение уровня аварийности на дорогах, то они, вы-
давая информацию о мировых и локальных событиях, 
выполняют своеобразную «сопровождающую» роль, 
предлагая определенный ориентир для избиратель-

ной интериоризации индивидом интересующих его 
видов сообщений из общего потока информации, про-
ходящего через различные компоненты коммуникаци-
онной системы. Этот принцип предполагает наряду с 
пониманием единства информационно-идеологиче-
ского процесса, осуществляемого сложной системой 
средств, четкое представление о реальной соотнесен-
ности в общем потоке информации, ее организован-
ного (институализированного) и неорганизованного 
(неофициального) блоков. Где организованный блок 
информации подразумевает все сообщения, поступа-
ющие по различным каналам из институциональных 
источников – прессы, радио, телевидения, интернет. 
В то же время неорганизованный блок – это сообще-
ния, поступающие к индивиду стихийно, вне контроля 
общественных институтов (слухи, анекдоты, сведения 
из зарубежных источников информации и пропаган-
ды). Точный учет этого аспекта позволяет определить 
зависимость содержания, объема, интенсивности и 
значение организованной информации для формиро-
вания правомерного поведения участников дорожного 
движения от ее направленности, научной обоснован-
ности, связи с жизнью, объективности, наступательно-
сти, оперативности, а также в какой мере возрастает 
роль неорганизованной информации в тех случаях, 
когда институализированная информация не дает от-
вета на волнующие человека вопросы или же дает их с 
опозданием и без достаточной аргументированности.

Второй принцип, способный на наш взгляд повы-
сить эффективность агитационно-пропагандистской 
деятельности средств массовой информации в области 
дорожной безопасности, реализуется в комплексном 
подходе, позволяющем учитывать место, роль и спец-
ифику печати, радио, телевидения, кинематографа, 
информационных агентств и т.д. в процессе их ско-
ординированной деятельности по пропаганде право-
мерного поведения различных субъектов на дорогах, 
а также активного их участия в привитии дорожной 
грамотности детям, являющимся наиболее уязвимой 
частью населения. Кроме того, он предполагает диф-
ференциацию интересов при формировании и подаче 
соответствующей агитационно-пропагандистской ин-
формации, адресованной различным социально-демо-
графическим группам населения.

Последовательное применение принципа ком-
плексности позволяет повышать информационную 
насыщенность публикуемых в газетах и журналах 
материалов, телевизионных и радиопередач, разноо-
бразить жанры информационных потоков, усиливать 
воздействие как на рациональную, так и на эмоцио-
нальную сферу личности, и в итоге – обеспечить целе-
направленное и эффективное влияние на ее поведение.

Наряду с рассмотренными принципами, лежащи-
ми в основе повышения результативности агитацион-
но-пропагандистского влияния средств массовой ин-
формации на дорожную безопасность, существенную 
роль в решении данного вопроса играет также принцип 
спецификации, ориентирующий субъектов агитации и 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

35Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 4 / 2014



пропаганды на выбор оптимальных вариантов и форм 
воздействия посредством учета особенностей, прису-
щих каждой группе участников дорожного движения, 
включая сленг, музыкальные притязания и иные про-
явления конкретной субкультуры.

Так, пресса использует графические знаки коди-
ровки содержания информации, телевидение – звук и 
образ. Если в печатных материалах особое значение 
имеет аргументированность, точность, нестандарт-
ность словесной подачи и выражения авторской мыс-
ли, то в телевизионных передачах при сохранении 
значимости указанных компонентов возрастает роль 
красочности языка, эмоциональности выступления, 
богатства оттенков голоса коммуникатора, его внеш-
ность, поза, жесты и пр.

Рациональное применение именно специфиче-
ских для каждого средства массовой информации при-
емов и способов воздействия на определенные группы 
участников дорожного движения и их своевременное 
чередование способно повысить эффективность вли-
яния всей совокупности средств агитационно-про-
пагандистского воздействия, нацеленных на решение 
задачи обеспечения дорожной безопасности.

Следующий принцип, играющий важную роль в 
усилении агитационно-пропагандистского влияния 
средств массовой информации в рассматриваемой об-
ласти выражается в необходимости понимания того, 
что значение информационно-идеологического потока 
не сводится лишь к одностороннему соответствующе-
му информированию участников дорожного движе-
ния, а в возрастающей степени определяется актив-
ным взаимодействием средств массовой информации, 
участников дорожного движения, а также субъектов 
обеспечения дорожной безопасности. Поэтому при 
разработке различных аспектов указанного влияния 
следует иметь в виду, что средства массовой коммуни-
кации не являются единственным источником пропа-
гандистской информации, составляющей своего рода 
«вторичное» образование, базирующееся на норматив-
но-правовых правилах, действующих в сфере безопас-
ности дорожного движения, одобренной и признанной 
обществом социально-полезной практики их реализа-
ции, а также конструктивной критики противоправно-
го поведения в рассматриваемой сфере.

Влияние в отношении индивида сразу нескольких 
взаимодействующих друг с другом источников соци-
ального информирования порождает его избиратель-

ность, определенную автономию по отношению к 
каждому из таких источников, дающую возможность 
различать, сопоставлять, отсеивать, выбирать, прак-
тически оценивать, воспринимать или отвергать соот-
ветствующую информацию, помогает выстраивать в 
итоге окончательный вектор желательного для обще-
ства поведения. Следовательно, определение путей 
повышения эффективности агитационно-пропаган-
дистского воздействия средств массовой информации 
способно быть продуктивным только при понимании 
действительных процессов, происходящих в результа-
те использования различных источников информации, 
включающих средства массовой коммуникации, мате-
риализованный социальный опыт различных субъек-
тов (личность, социальная группа и т. д.), и итоги не-
формального межличностного общения, служащего не 
только простым транслятором, но и интерпретатором 
находящихся в информационном обороте сведений 
(первичных и обработанных фактических данных), 
а также их «заменителем», когда средства массовой 
информации запаздывают с доведением до потребите-
лей, интересующей их информации.

Пятый принцип, который надлежит использовать 
в качестве основы агитационно-пропагандистской де-
ятельности ОВД в рассматриваемой области, заклю-
чается в ее наступательности, предполагающей по-
следовательную реализацию взаимосвязанных целей, 
выстроенных в виде соответствующего «древа», при 
органичном единстве активной поддержки всего но-
вого, прогрессивного, рождающегося в современной 
действительности и столь же активной борьбы против 
того, что мешает решению задачи обеспечения дорож-
ной безопасности.

Шестой принцип указанной деятельности состоит 
в упрочении прямых и обратных связей между всеми 
участниками дорожного движения и субъектами, обе-
спечивающими его безопасность, опосредованных 
функционирующими в современном обществе различ-
ными информационными системами.

Рассмотренные принципы агитационно-пропаган-
дистской деятельности ОВД, полагаем, заслуживают 
отражения в нормативных правовых актах, регулиру-
ющих ее организацию и осуществление в указанной 
области, что на наш взгляд, не замедлит положительно 
сказаться на ее состоянии и результатах.

1 Далее – СМИ.
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Различный уровень экономического и политиче-
ского развития между членами ВТО и странами, стре-
мящимися стать полноправными членами этой органи-
зации, предопределяет необходимость выработки мер 
по скорейшей адаптации экономических инструмен-
тов регулирования сельского хозяйства к требованиям, 
которые предъявляются нормативными документами 
для стран-участниц. Страны с переходной экономикой 
в свою очередь также различаются по своему уровню 
развития, что предопределяет применение дифферен-
цированных подходов со стороны самой организации 
ВТО к требованиям, которые предъявляются к этим 
странам. Так, например, Польша, Чехия, Румыния, 
Словакия, Венгрия на момент образования ВТО уже 
входили в состав ее предшественницы (ГАТТ). Тогда 
как такие страны как Болгария, республики бывшей 
Югославии, не входящие на момент создания в эту 
организацию вынуждены адаптировать свои экономи-
ческие меры в поддержку сельского хозяйства, ориен-
тируясь на жесткие требования, предъявляемые для 
стран, желающих присоединиться к ВТО.

 Стремление получить торговый режим наиболь-
шего благоприятствования на рынках других развитых 

стран стимулирует правительства к соблюдению усло-
вий, так называемого, Уругвайского раунда по вопро-
сам сельского хозяйства, который охватывает вопросы 
внутренней государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей экспортных субсидий 
и уровня импортных тарифов. При этом все меры вну-
тренней поддержки классифицируются по следующим 
критериям. 

1. Меры «голубой корзины» включают выплаты за 
снижение объемов производства. Они являются фор-
мой компенсаций уплачиваемых доходов производи-
телей и, естественно не влияют на рост предложения 
продукции на международном аграрном рынке. «Голу-
бая корзина» была создана для оправдания компенса-
ционных платежей в ЕС на сокращение производства 
зерна, говядины и молочных продуктов.

2. К мерам «зеленой корзины» относятся, на-
пример, затраты на развитие сельского консалтинга, 
улучшение пенсионного обеспечения, нужд стра-
хования урожая и пр. Они также не увеличивают 
объемов аграрного производства и не оказывают 
разрушительного воздействия на международную 
торговлю.
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3. Меры специального и дифференцированного 
режима (СИД) включают инвестиционные субсидии, 
частичную компенсацию затрат при покупке матери-
ально-технических средств. Такие режимы предусмо-
трены ВТО только для развивающихся стран.

4. Меры «желтой корзины» количественно в пока-
зателе совокупной мере поддержки (СМП) включают 
все остальные виды поддержки, которые направлены 
на стимулирование аграрного производства и по-
этому отрицательно влияют на нормальные условия 
конкуренции на мировом аграрном рынке. В эту ка-
тегорию включается также доход, потерянный прави-
тельством в результате применения налоговых льгот, 
кредитных субсидий, списания задолженностей сель-
скохозяйственных предприятий и пр.

Если первые три категории мер поддержки не 
подлежат обязательному сокращению, поскольку не 
влияют на рыночный процесс непосредственно и ус-
ловия конкуренции не нарушаются, то четвертая мера 
- мера «желтой корзины» подлежит обязательному 
сокращению. Нормативными документами Уругвай-
ского раунда, установленные критерии сокращения 
совокупной меры поддержки для развитых стран, 
если она (СМП) составляет 5% стоимости валовой 
продукции сельского хозяйства и для развивающихся 
стран 10% стоимости валовой продукции сельского 
хозяйства.

В нашей стране работа по присоединению к 
участникам Всемирной Торговой Организации (ВТО 
и ГАТТ – как ее предшественницы) активно велись с 
момента перехода на рыночные отношения в 1992 г.,
которая завершилась в 2012 г., что совпало с оконча-
нием реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 гг. 

Применительно к нашей теме исследования ос-
новная задача, которую ставило тогда государство, 
состояла в обеспечении доступности аграрных то-
варопроизводителей к заемным средствам, как кра-
ткосрочным, так и долгосрочным. Понимая, что ли-
беральная доктрина развития экономики на чисто 
рыночных принципах дает сбой в сельском хозяйстве, 
государство начинает использовать такие механизма, 
как субсидирование процентных ставок по креди-
там, что нению сторонников такого подхода может 
расширить доступности к заемному капиталу. Для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей была 
предусмотрена программа возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным сель-
скохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и организациями, осу-
ществляющими первичную и последующую пере-
работку сельскохозяйственной продукции, в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах. В основу реализации данного механиз-
ма была положена идея минимизации платы аграрных 

товаропроизводителей за пользование заемными ре-
сурсами, прежде всего, кредитными. Размер получае-
мого возмещения устанавливался в процентах к став-
ке рефинансирования Центрального банка России, 
который действовал на момент заключения кредит-
ного договора, что не могло не сказаться на позитив-
ной динамике производстве сельскохозяйственной 
продукции отечественными товаропроизводителями. 
Выбор в пользу такого варианта был обусловлен, на 
наш взгляд, недостаточно развитым инвестиционным 
рынком и относительно малой его емкостью, к тому 
же во многом зависящим от иностранных источников, 
направлявших капитал в иные, более высокодоход-
ные отрасли народного хозяйства, нежели аграрный 
сектор экономики. Сопровождающееся повышение 
цены на энергоресурсы в этот период времени, на 
первый взгляд, подтверждало выбранный курс пра-
вительства именно на применение такого механизма, 
поскольку пополняемый консолидированный бюджет 
предполагал расширяющиеся возможности государ-
ства на основе увеличения объемов резервов, кото-
рые накапливались в Резервном фонде и Фонде на-
ционального благосостояния. Но, значительная часть 
которых направлялась для нивелирования инфляции 
путем инвестирования их в ипотечные ценные бума-
ги США и автором такого подхода считается бывший 
министра финансов РФ Кудрин А.

Последующие события, как на мировом рын-
ке, так и на рынке Российской Федерации показали 
ошибочность такого использования накапливаемых 
ресурсов от энергоресурсов страны, когда на фоне 
двукратного падения цены на нефть, государство 
вынуждено направлять на покрытие выпадающих 
доходов консолидированного бюджета. За период 
благоприятной конъюнктуры на рынке доходы от 
нефтересурсов могли работать на развитие страны, 
на создание условий для инновационного развития 
государства, на создание материально-технической 
базы, инфраструктуры соответствующей уровню за-
рубежных стран и другие цели, что создало бы не-
обходимые условия для малого и среднего бизнеса 
и, как следствие, стимулировало бы реальный сектор 
экономики. 

Следует особо выделить один из основных фак-
торов, препятствующих притоку долгосрочных инве-
стиций в реальный сектор и преобладание инвестици-
онных и краткосрочных кредитов в финансировании 
хозяйственной и производственной деятельности то-
варопроизводителей сельскохозяйственного сырья и 
агропродовольствия. А, именно низкая доходность от-
раслей сельского хозяйства мало привлекательна для 
инвесторов, а высокие процентные ставки вследствие 
высокой инфляции – 8–15% годовых – не являются 
предпосылками для получения доступных широкому 
кругу товаропроизводителей заемных средств.

Другой особенностью применяемого в 2008–
2012 гг. механизма субсидирования процентных ста-
вок по долгосрочным и краткосрочным кредитам 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Академии экономической безопасности МВД России38 № 4 / 2014



являлось обязательное софинансирование из регио-
нального бюджета возмещения в размере 50% объ-
ема компенсации. Но, как известно, многие регионы 
были и остаются дотационными и не имеющими воз-
можность в полной мере участвовать в реализации 
программ субсидирования, что сказывалось на уча-
стии их товаропроизводителей в развитии тех или 
иных программ в сельском хозяйстве. Такое поло-
жение усугубляло и остающееся неравенство между 
регионами, относящимися к категорий так называе-
мых «доноров» и «дотационных, которые не имеют 
возможности пополнения регионального бюджета за 
счет собственных источников и вынуждены для нор-
мального обеспечения жизнедеятельности формиро-
вать бюджет за счет дополнительных поступлений из 
вышестоящего федерального бюджета. 

Существенным недостатком применяемого ме-
ханизма субсидирования в период 2008–2012 гг. 
явилось нарастание с каждым годом переходящих 
инвестиционных кредитов с одновременным ростом 
объемов краткосрочных кредитов, что приводило к 
увеличению выплат из федерального бюджета Рос-
сийской Федерации на субсидирование процент-
ных ставок, которое происходило на фоне снижения 
ставки рефинансирования ЦБ России. Всего в пери-
од 2008–2012 гг. на цели субсидирования аграрных 
товаропроизводителей страны из федерального и 
регионального бюджетов было перечислено полу-
чателям 336,9 млрд. руб., в том числе 282,26 млрд. 
руб. из федерального и 54,7 млрд. руб. из региональ-
ного бюджетов. А, на нужды субсидирования из фе-
дерального и регионального бюджетов по инвести-
ционным и краткосрочным кредитам (без субсидий 
малым формам хозяйствования на селе) было выде-
лено за этот период 78,4 млрд. руб., что составило 
около 23–28% в различные годы рассматриваемого 
временного интервала. Необходимо подчеркнуть, 
что только из федерального бюджета на субсиди-
рование процентных ставок по кредиту в среднем 
приходилось 43–48% всего ресурсного обеспечения 
Государственной программы, сопровождающееся 
сокращением других направлений финансирования. 
Следует отметить, что размер процентных ставок 
по кредитам, которые государство субсидировало 
аграрным товаропроизводителям возрос с 2/3 до 
80% ставки рефинансирования, что наряду с такими 
мерами, как введение более льготных условий для 
производителей молока и мяса КРС, пролонгация и 
рефинансирование же взятых кредитов (займов), а 
также реализация мер по ликвидации последствий 
засухи 2009–2010 гг. и другие способствовало ожив-
лению аграрного производства в стране.

Но, необходимо обратить внимание на такую 
составляющую применяемого механизма субсиди-
рования как величина ставки рефинансирования 
и процентная ставка, по которой аграрный товаро-
производитель получает средства на условиях плат-
ности, срочности и возвратности. На протяжении 

периода реализации Государственной программы … 
2008–2012 гг. ставка рефинансирования колебалась 
от 15–17% в 2008 г. до 9% в 2012 г. и соответствен-
но субсидированию подлежали 2/3 этих величин. 
Применительно к 15% рефинансировалось 10% го-
сударством и 5% выплачивались самими товаропро-
изводителями. В 2012 г. эти показатели составили 
соответственно 6% и 3%. Но, кредитные учрежде-
ния предоставляли средства не по ставкам рефинан-
сирования ЦБ, а по коммерческим ставкам, которые 
в 2008 году составляли в среднем 22% (15% ЦБ+7% 
(маржа+различныевзносы+страхование и др. выпла-
ты)) и в 2012 г. в среднем 16% (9% ЦБ+7% (марж
а+различныевзносы+страхование и др. выплаты)). 
Т.е. фактические ставки значительно выше даже с 
учетом субсидирования со стороны государства, не-
жели в странах ЕС и США, Японий и других разви-
тых стран. Мало того, что аграрные товаропроизво-
дители России оказываются в значительно худших 
условиях хозяйствования, высокие ставки по кре-
дитам провоцируют рост инфляционной спирали, 
что не может не вызывать у монетарных органов 
государственной власти закономерных вопросов, 
связанных с влиянием на инфляцию уровни платы 
за пользования кредитными средствами, вынуждая 
государство направлять средства налогоплательщи-
ков в большем объеме на поддержку села, нежели 
при значительно низких уровнях процентной ставки. 
Поэтому, нам представляется, что несмотря на поло-
жительное влияние оказанное на оживление и эконо-
мический рост в аграрной сфере, в настоящее время 
объективные факторы обуславливают необходимость 
трансформации самого механизма государственной 
поддержки инвестиционных процессов. К этому под-
водят также и принятые Россией обязательства при 
вступлении в ВТО по ограничению мер поддержки, 
входящих в перечень так называемой «желтой корзи-
ны» и запрету мер «красной корзины». 

В период реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 гг. в качестве одного из 
источников технологической модернизации отрасли 
предполагалось использовать инвестиционные кре-
диты, объемы которых в силу объективных факторов 
не достигли предусмотренных параметров. Напри-
мер, если в 2008 г. было выделено 148,5 млрд. руб. 
на технологическую модернизацию при прогнозиру-
емых объемах в 129 млрд руб., то уже в 2009–2011 гг. 
отставание от предполагаемых объемов колеблется в 
объемах 20-40 млрд. руб., а в 2012 г. – невыполнение 
превысило уже более 76 млрд. руб.

Одним из таких факторов можно назвать отказ от 
субсидирования кредитов и займов на приобретение 
импортной техники, которое начало действовать в 
2009 г., что привело к падению привлеченных креди-
тов в этот период более, чем в два раза по сравнению 
с 2008 г. 
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Также недостатком действующей модели суб-
сидирования инвестиционных кредитов является 
условия, выдвигаемые кредитными организациями 
к товаропроизводителям сельскохозяйственной про-
дукции, претендующим на получение субсидиро-
вания из консолидированного бюджета, а именно: 
достаточно высокая платежеспособность и наличие 
залоговой базы. Очевидно, что этим условиям соот-
ветствуют относительно малое количество хозяй-
ствующих субъектов села, преимущественно входя-
щих в так называемую группу Агро-300 – крупных 
сельскохозяйственных организаций, представляю-
щих различные холдинговые объединения. 

Среди важнейших последствий действующей 
модели инвестиционного кредитования сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей можно также 
назвать вынужденный переход к конкурсному отбо-
ру предполагаемых проектов по технико-технологи-
ческой модернизации. Это означает невозможность 
участия в программе субсидирования из консоли-
дированного бюджета тех товаропроизводителей, 
которые имеют неудовлетворительные финансово-
экономические показатели деятельности. Более того, 
выпадают такие группы как малые и микро- товаро-
производители: сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия 
переработки, логистики и др.

Вывод аграрной экономики на траекторию эко-
номического роста и развития невозможно без со-
временной материально-технической базы, адекват-
ных последним научным достижениям и передовым 
разработкам, что обусловливает необходимость вы-
работки форм, методов и механизмов государствен-
ной поддержки вложений в научные исследования и 
разработки, применение которых позволяет товаро-
производителям выдерживать относительно успеш-
но конкуренцию с зарубежными производителями 
сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия. 
В условиях изменения парадигмы экономического 
развития страны, предусматривающей реализацию 
мер по импортозамещению сельскохозяйственного 
сырья и агропродовольствия, государственная под-
держка инвестиций оказывает прямое и косвенное 
влияние на ускорение процесса обновления основ-
ных средств отрасли. В настоящее время одним из 
механизмов государственной поддержки может 
быть субсидирование инвестиций в расчете на 
единицу площади сельскохозяйственных угодий 
или голову скота. 

Субсидирование инвестиций в расчете на еди-
ницу площади объективно требует корректировки 
действующей системы финансирования из феде-
рального и регионального бюджетов, которая пред-
усматривала и предусматривает выделение средств 
в равных пропорциях. Как правило эта пропорция 
устанавливалась в соотношений 50:50, что не ло-
жилось тяжелым бременем для регионов-доноров и 
финансово самодостаточных краев, областей и ре-

спублик РФ. Например, такие области как Москов-
ская область, Ленинградская область, Республика 
Саха, относятся к регионам донорам и выделяли 
средства в рамках различных программ государ-
ственной поддержки средства аграрным товаропро-
изводителям. Но, например, отдельные регионы Се-
веро-Кавказского и Южного федеральных округов, 
регионы северных территорий и Дальнего Востока 
в силу объективных экономических условий страны 
являются дотационными субъектами России, что 
тормозит их участие в реализации программ оказа-
ния содействия и поддержки селу. Результатом тако-
го подхода государства выступает усиливающийся 
разрыв между социально-экономическим развити-
ем сельских территорий и производственной сферы 
села, что напрямую сказывается на уровне жизни 
населения сельских поселений. Даже в рамках од-
ного федерального округа наблюдаются различия 
в объемах, например, субсидирования инвестици-
онных кредитов. Если, например, республики Се-
веро-Кавказского федерального округа (например, 
Республика Дагестан или Чеченская Республика 
или другие) являются дотационными, что не позво-
ляет им выделять адекватные федеральным объе-
мам средства, то в Ставропольском крае бюджетные 
возможности позволяют осуществлять субсидиро-
вание аграрного сектора экономики края в равных 
пропорциях с федеральным центром. Это положе-
ние необходимо, на наш взгляд, скорректировать 
для относительного выравнивания экономических 
условий воспроизводства в различных субъектах 
Российской Федерации.

Поэтому для предотвращения или нивелирова-
ния негативных последствия неравномерного раз-
вития сельских территорий регионов, архиважным 
представляется использование механизма государ-
ственной поддержки инвестиций, в котором для 
дотационных регионов предусматривается полное 
субсидирование из федерального бюджета. Эконо-
мически ущемленными в этом случае остаются ре-
гионы доноры и для нивелирования этого возника-
ющего неравенства можно использовать механизм 
ограничения для хозяйств получателей субсидий на 
инвестиций в расчете единицу площади через, на-
пример, ограничение права участия этих хозяйств в 
государственном заказе или, наоборот, ограничение 
в части распоряжения данной продукции самостоя-
тельно. 

Но, важнейшим условием государственной под-
держки инвестиций в сельское хозяйство является, 
на наш взгляд, участие собственников (владельцев) 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Когда сельскохозяйственные 
организации осуществляют вложения в финансовые 
инструменты (акций, облигаций, векселя и др.) не 
связанные технологически с отраслью, то получение 
этими хозяйствами субсидии на инвестиций в рас-
чете единицу площади означает только ускорение 
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процесса вывода средств из отрасли и придание ста-
туса «законного» перетока государственных средств 
в частные руки, не связанные с аграрной сферой. 
Одним из направлений выработки системы государ-
ственной поддержки может стать стимулирование 
ограничения вывоза в виде вложений в финансовые 
активы путем ограничения (или вовсе) отказа от пра-
ва доступа к средствам консолидированного бюдже-
та. На наш взгляд, одним из вопросов, связанных с 
развитием государственной поддержки инвестиций 
можно назвать их ограничение инфраструктурными 
проектами, связанными с переработкой, строитель-
ством дорог, школ и т.д. 
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Аннотация. В статье выделен класс управляющих воздействий для формализации данных регулирования затрат 
промышленного сектора экономики. Решение данного подхода целесообразно применять на основе когнитивного 
моделирования для дальнейшего прогнозирования базовых факторов. 
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Для формализованного описания когнитивного 
моделирования управления затратами промышленно-
го сектора экономики следует определить основные 
элементы когнитивной карты и их составляющие ком-
поненты. При анализе управления затратами промыш-
ленного сектора экономики необходимо определиться с 
базисными факторами, т.е. признаками, которые явля-
ются желательными. Эти «выходные» факторы когни-
тивной модели называются целевыми. Задача выработ-
ки решений по управлению затратами промышленного 

сектора экономики состоит в том, чтобы обеспечить 
желательные и вариативные изменения целевых фак-
торов. В исходном множестве базисных факторов 
развития промышленного производства выделяется 
совокупность управляющих факторов – «входные» фак-
торы когнитивной модели, через которые производятся 
управляющие воздействия в модель [3].

Когнитивный анализ управления затратами про-
мышленного сектора экономики и идентификация про-
блемы можно разбить на следующие этапы (рис. 2).

Первый этап
«Погружение в 

проблему»
 формули-
ровка задачи и 
цели исследо-
вания
изучение про-
цесса управле-
ния затратами 
с позиции 
поставленной 
цели

Второй этап «Теоретическое изучение управления за-
тратами промышленного сектора экономики»

 выделение основных характерных признаков изучае-
мого процессии выявление взаимосвязей между ними
 определение присущих исследуемой ситуации требо-
вание условий и ограничений
 выделение основных управляющих воздействий: свя-
занных с управлением затратами и опререниевозмож-
ных изменений в объективном развитии ситуации
 определение путей; механизмов действия: реализации 
экономических и политических интересов

Третий этап «Пракшчеше изучение 
управления затратами с позиции 

поставленной цели»
 сбор систематизация и анализ существую-
щей статистической и качественной инфор-
мации по проблеме управления затратами на 
уровне видов экономической деятельности 
промышленного производства
 разработка когнетивной модели управления 
затратами промышленного сектора эконмики
когнетивное моделирование на основе пол-
ного набора, вариативного набора и отсут-
ствия набора управляющих воздействий

Возникновение динамических процессов развития 
промышленного сектора характеризует социально-эко-
номические системы, изменяющиеся под воздействи-
ем различных факторов. Для формализации данных и 
анализа проблем принятия решений необходимо скон-
центрировать внимание на исходной информации и 
качественный характер описания зависимостей, что 
невозможно получить с помощью общепринятых мето-
дов управления, концентрирующих внимание на поиске 
приемлемого решения из доступного набора альтерна-
тивных решений для достижения поставленной цели. 

Для выделения причинно-следственных связей раз-
вития производственного процесса экономики промыш-
ленности необходимо провести структуризацию инфор-
мации о затратах производства на основе когнитивного 
подхода анализа сложных ситуаций. С этой целью сле-
дует выделить классификационные признаки затрат про-
изводства, способствующие конструированию инфор-
мации в зависимости от принимаемых управленческих 
решений [2]. Авторский подход к классификации затрат 
в системе управления слабоструктурированными систе-
мами проиллюстрирован на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация 
затрат в системе управления 
слабоструктурированными 

системами

Рис. 2. Этапы когнитивного анализа управления затратами промышленного сектора
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Моделирование управление затратами промыш-
ленного сектора экономики основано на сценарном 
подходе. Сценарий – это совокупность тенденций, 
характеризующих ситуацию в настоящий момент, же-
лаемых целей развития базовых факторов, комплекса 
управляющих воздействий на развитие ситуации и си-
стемы наблюдаемых групп затрат, иллюстрирующих 
поведение процессов. Сценарий предполагается мо-
делировать в трех направлениях с учетом стабильной 
или нестабильной внешней среды:

1. Прогноз развития ситуации с полным набором 
управляющих воздействий;

2. Прогноз развития ситуации с вариативным на-
бором управляющих воздействий:

2.1. Высокозатратными управляющими воздей-
ствиями;

2.2. Среднезатратными управляющими воздей-
ствиями;

2.3. Низкозатратными управляющими воздействи-
ями.

3. Прогноз развития ситуации с отсутствием 
управляющих воздействий.

В качестве ключевых концептов, описывающих 
данный механизм управления затратами, для его каче-
ственного анализа, рекомендуется рассмотреть следу-
ющий набор управляющих воздействий:

● исследования и разработки (УВ1);

● производственное проектирование (УВ2);
● приобретение машин и оборудования (УВ3);
● приобретение новых технологий (прав на патен-

ты, лицензий) (УВ4);
● проведение природоохранных мероприятий (УВ5);
● внедрение новых или значительно измененных 

организационных структур (УВ6);
● внедрение систем логистики и поставок сырья, 

материалов, комплектующих (УВ7);
● реализация корпоративных структур (УВ8);
● реализация мер по развитию персонала (УВ9);
● применение систем контроля качества, сертифи-

кации товаров, работ, услуг (УВ10);
● создание новых форм стратегических альянсов, 

партнерств с потребителями продукции, поставщика-
ми (УВ11);

● применение аутсорсинговых услуг (УВ12);
● применение ценовых стратегий при продаже то-

варов, работ, услуг (УВ13);
● расширение состава потребителей и рынков 

сбыта (УВ14);
● внедрение изменений в дизайн товаров, работ, 

услуг (УВ15).
В качестве объектов управления предлагается вы-

делить следующие группы затрат:
● затраты на топливно-энергетические ресурсы 

(ТЗ1);

Рис. 3. Когнитивная карта управления затратами промышленного сектора экономики 
(условные обозначения: положительная связь «+»          ; отрицательная связь «–»        )
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● затраты на амортизацию (ТЗ2);
● затраты на процессные инновации (ТЗ3);
● экологические затраты (ТЗ4);
● затраты на сырье (ТЗ5);
● затраты на продуктовые инновации (ТЗ6);
● затраты на выполнение служебных поручений 

(ОЗ1);
● представительские расходы (ОЗ2);
● затраты на организационные инновации (ОЗ3);
● заработная плата с отчислениями на социальное 

обеспечение (ОЗ4);
● затраты на обучение (ОЗ5);
● затраты на жилье (ОЗ6);
● затраты на соцзащиту (ОЗ7);
● затраты на рекламу (МЗ1);
● затраты на оплату услуг сторонних организаций 

(МЗ2);
● затраты на маркетинговые инновации (МЗ3).
В качестве параметров, описывающих базовые 

факторы состояния развития промышленного произ-
водства, рассматривались следующие целевые факто-
ры: 

● среднегодовая стоимость основных средств 
(ПФ1);

● выпуск товаров, работ, услуг промышленного 
производства (ПФ2);

● экспорт промышленных товаров из РФ (ПФ3);
● импорт промышленных товаров в РФ (ПФ4);
● коэффициент воздействия на окружающую сре-

ду (ПФ5);
● среднегодовая численность работников органи-

заций (ТФ1);
● среднемесячная заработная плата работников 

организаций (ТФ2);
● число предприятий и организаций промышлен-

ности (ТФ3);
● среднегодовая продолжительность рабочего вре-

мени (ТФ4);
● коэффициент условий труда и отдыха (ТФ5);
● инновационные товары, работы, услуги (ИФ1);
● выручка от продажи товаров, работ, услуг орга-

низаций промышленности (ФФ1);
● оборотные активы организаций промышленно-

сти (ФФ2);
● дебиторская задолженность организаций про-

мышленности (ФФ3);
● кредиторская задолженность организаций про-

мышленности (ФФ4).
Построена когнитивная карта управления затрата-

ми промышленного сектора экономики в виде знаково-
го графа, в которой вершинами ставятся базисные про-
цессы и характеризующие их параметры, а ребрами 
– знаки («+» или «–»). В данной модели когнитивная 
карта отражает субъективные представления управ-
ления затратами промышленного сектора экономики, 
связанной с функционированием и развитием структу-
рированной системы.

Анализируя рис. 3, а именно причинно–следствен-

ные цепочки, можно перейти к следующему выво-
ду: внедрение технологий с применение современных 
энергосберегающих решений, модернизация техно-
логического оборудования с целью улучшения техни-
ко-экономических эксплуатационных характеристик, 
разработка и освоение ключевых технологических про-
изводств позволят обновить материально техническую 
базу промышленного производства и увеличить выпуск 
товаров, работ, услуг. Разработка базовых образцов, соз-
дание конструкций и организация промышленного про-
изводства комплектующих изделий, разработка предло-
жений по реализации пилотных проектов, сохранение 
системы двухсторонних международных соглашений, 
углубление интеграционных процессов с зарубежными 
странами, обеспечение баланса импортеров и экспор-
теров будут способствовать развитию инвестиционной 
деятельности промышленных организаций, развивать 
рыночную инфраструктуру и снижать импортозависи-
мость производства [4, 5]. Реализация мер по развитию 
персонала и модернизация производства в целях ликви-
дации рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда снизят нехватку рабочей силы, профессиональ-
ную непригодность и повысят индекс условий труда и 
отдыха. Разработка и освоение прогрессивных техно-
логий, модульных и гибких технологических систем по 
производству конкурентоспособной и наукоемкой про-
дукции, переход к ресурсосберегающим технологиям, 
использование форм частно–государственного партнер-
ства на базе технологических платформ повысят долю 
инновационной продукции в общем объеме выпуска 
товаров, работ, услуг промышленного производства. 

Таким образом, изменение целевых факторов раз-
вития промышленного сектора экономики на основе 
управления затратами в дальнейшем построится на ос-
нове сценарного подхода с учетом комплекса управля-
ющих воздействий и условий внешней среды развития 
экономики посредством разработанной когнитивной 
карты.
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Бондарь Николай Семенович. 
Конституционная модернизация российской государственности: в све-
те практики конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 198 с. (Серия «Библиотечка судебного 
конституционализма». Вып. 5).

Новый выпуск авторской серии «Библиотечка судебного конституци-
онализма» посвящен обоснованию современной доктрины конституцион-
ной модернизации российской государственности, в связи с чем анализи-
руется социокультурное и политико-правовое значение Конституции РФ 
как нормативной основы соответствующих процессов и на этой основе 
обосновывается уникальная роль Конституционного Суда как универ-
сального института развития модернизационных процессов в современ-
ной России. Вытекающие из решений Конституционного Суда основные 
направления и способы модернизации социально-экономических и поли-
тических институтов, правозащитных отношений рассматриваются в кон-
тексте общих закономерностей развития судебного конституционализма 
в России.

В условиях глобализации, углубляющегося кризиса современно-
го конституционализма, включая транснациональные, международно-

правовые его институты, особое значение приобретает проблема поиска баланса национальных (социокультурных) 
и универсальных (общедемократических) начал, стабильности и динамизма в конституционном развитии власти, 
собственности, свободы как фундаментальных начал современного общества и государства. В этих условиях поиск 
баланса конституционных ценностей и разрешение на этой основе социальных противоречий и правовых коллизий 
является важнейшей задачей конституционного правосудия.

Адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современного российского конститу-
ционализма, перспективами модернизации российской государственности, повышения конституционной куль-
туры.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

45Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 4 / 2014



УДК 33
ББК 65

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
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Согласно последним исследованиям FoodandAg-
riculturalOrganization (FAO) с использованием долго-
срочных прогнозов в отношении населения и доходов, 
потребуется увеличение мирового производства про-
дуктов питания к 2030 году более чем на 40%, а к 2050 
г. – на 70% по сравнению со средним уровнем, достиг-
нутым в период 2005–2007 гг. Специалисты FAO от-
мечают возможность расширения площадей земель, 
которые пригодны для сельскохозяйственного исполь-
зования во всем мире. По их мнению, порядка 1560 млн 
га могли бы быть добавлены к нынешним 1,4 млрд. га 
пахотных земель, из которых более половины имею-
щихся дополнительных земель расположены в Африке 
и Латинской Америке. Но, вовлечение большего числа 
малоплодородных земель в производство может быть 
связано с большими инвестициями и более низким 
средним результатом, что может сопровождаться воз-
можными вытекающие из этого социальными и эко-
логическими издержками. В этой связи, Россия может 
стать одним из государств, которое способно за счет 
вовлечение только неиспользуемых в настоящее время 
свыше 40 млн га пахотных земель оказать существен-
ное влияние не только на продовольственное обеспе-
чение нашей страны, но и способствовать реализации 
программы ООН по борьбе с голодом в слабо разви-
тых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Ра-
циональный подход использования мировых ресурсов 

земель сельскохозяйственного назначения предпола-
гает возможное размещение производства продукции 
сельского хозяйства в рамках реализации программ 
ООН. Например, учитывая площадь пастбищ Брази-
лии, Австралии, Китая, США (Табл. 1) разумнее и це-
лесообразнее было бы стимулировать вложения долго-
срочного капитала в развитие производства продукции 
животноводства – крупного рогатого скота и выкупать 
его для решения проблем с голодом в странах, испы-
тывающих потребность в этих видах продукций. Но, 
это в идеале, реальность политических интересов и 
экономические факторы диктуют проведение совсем 
иной политики правительствами государств.

Таблица 1. 
Страны, располагающие самыми большими 

площадями пашни, многолетних насаждений, 
пастбищ, тыс. га

Пашня Многолетние 
насаждения Пастбища

США 170 428 2 730 238 000
Индия 158 650 10 850 10 400
Китай 140 630 12 201 400 001
Россия 121 574 1 794 92 095
Бразилия 59 500 7 000 197 000
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Пашня Многолетние 
насаждения Пастбища

Канада 45 100 7 050 15 450
Австралия 44 180 350 380 919
Нигерия 36 500 3 000 39 000
Аргентина 32 500 1 000 99 850
Украина 32 434 899 7 933
Мексика 24 500 2 400 79 900
Казахстан 22 700 100 185 098
Индонезия 22 000 15 500 11 000
Турция 21 929 2 908 14 617
Пакистан 21 500 800 5 000
Судан 19 321 225 117 227

Источник: Материалы FAO, 2007 г.

Об этом свидетельствуют события с экономиче-
скими санкциями против России, необходимостью 
поддержания наряду с военной и продовольственной 
безопасности страны. Тем не менее, считаем необхо-
димым отметить, что Россия, располагая 121 млн. га 
пашни при разумной государственной политике сти-

мулирования и поддержания притока долгосрочных 
прямых инвестиций в сельское хозяйство, даже с уче-
том того, что значительная часть их находится в зоне 
высоко рискового земледелия, может оказать влияние 
на решение проблем с продовольственным обеспече-
нием не только своего населения, но и быть одним 
из главных поставщиков продовольствия на мировой 
рынок: т.е. из импортера превратиться в экспорте-
ра. За период реформирования аграрной экономики 
в стране динамика импорта продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья не только не снижается, а 
наоборот наблюдается постоянная тенденция роста, 
в отличие от экспорта, который, к тому же в 2012 г. 
снизился (Табл. 2). Устойчивый рост импорта продо-
вольствия в нашей стране трудно назвать позитивной 
динамикой, так российские товаропроизводители те-
ряют значительную часть данной суммы.

Особенно настораживает тот факт, что рост им-
порта и сокращение экспорта наблюдаются в период 
более годичного пребывания нашей страны во Все-
мирной Торговой Организации и выполняло основ-
ные ее требования по ограничению прямых мер под-
держки. 

Таблица 2. 
Объемы экспорта и импорта основных видов продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья РФ , млн. долл США

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2009 г.

2013 г. +;- 
к 2009 г. 
(абсол. Знач.)

Экспорт 9954,2 9365,7 13323,8 17608 16718,2 168,0 6764,0

Импорт 30095,9 36482,6 42543,6 43066,5 45012,4 149,5 14916,5

Понятно, что такая масштабная задача в одночасье 
не решаема и потребует не одно десятилетие, но вы-
работка комплекса мер по государственной поддержке, 
в частности, инвестиций в сельском хозяйстве может 
способствовать повышению места и роли нашей стра-

ны в мировом сельскохозяйственном разделении тру-
да. Это положение приобретает особую значимость в 
свете сокращения численности сельского населения 
страны, на фоне относительной стабилизации всего 
количества граждан (Рис. 1). 

Но, в краткосрочной перспективе реализация 
мер по расширению экспорта и снижению импорта 
продовольствия требует существенной корректиров-

ки мер, направленных, прежде всего, на стимулиро-
вание роста отечественного производства сельско-
хозяйственной продукции. Динамика производства 
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Рис. 1. Динамика численности населения РФ, млн. человек
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основных видов продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья (Рис. 2 и Рис. 3) свидетельствует 
о колебательной динамике в растениеводстве и жи-
вотноводстве.

Настораживающим фактом является негативная 
тенденция поголовья крупного рогатого скота, число 
которых снизилось в 2013 г. Сокращение поголовья 
коров не было компенсировано достаточным ростом 
продуктивности, что привело к нестабильности про-
изводства молока в целом в России. Уверенный рост 
поголовья сельскохозяйственных животных можно 
наблюдать в свиноводстве, овцеводстве и птицевод-
стве, что, безусловно является следствие увеличения 
внимания федеральных и региональных органов вла-
сти тем программам, которые были приняты на раз-
ных уровнях в период 1992–2014 гг., причем не только 
в АПК, но и в экономике в целом. Но, если в период 
1994–2007 гг. динамика была в целом настораживаю-
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Рис. 3. Динамика производства основных видов 
продукции животноводства в РФ, тыс. т
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Рис. 2. Динамика производства основных видов 
продукции растениеводства в РФ, тыс. т. 

щей, так как в этот период проводились основные ре-
формы во всех сферах общественно-экономической 
жизни страны, то в 2008–2014 гг., положение стало 
изменятся, преобразуясь в отрицательную или пони-
жательную тенденцию.

Таблица 3. 
Динамика поголовья сельскохозяйственных 
животных в хозяйствах всех категорий, РФ 

Един. 
Изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Крупный 
рогатый 
скот – 
всего 

тыс.
голов 20671 19968 20134 19981 19564

в том 
числе 
коровы 

тыс.
голов 9026 8843 8988 8883 8861

Свиньи тыс.
голов 17231 17218 17258 18816 19081

Овцы и 
козы 

тыс.
голов 21986 21820 22858 24180 24337

Птица млн.
голов 433,7 449,3 473,4 495,9 494,6

В частности об этом свидетельствует такой по-
казатель как инвестиции, рассчитанные в сопостави-
мых ценах. Воспользовавшись статистическими дан-
ными Росстата мы представили объем инвестиций в 
сопоставимых ценах 1992 г. (Рис. 4). К сожалению, 
в отчетном периоде (2014 г.) инвестиций в основной 
капитал в народном хозяйстве страны в сопостави-
мых ценах снизился до уровня 1999 г., т.е. периода 
глубокого экономического кризиса. Столь существен-
ное снижение наблюдается впервые с 2007 г., что не 
может не обуславливать необходимость корректи-
ровки государственной политики в части поддержки 
притока долгосрочного капитала в народное хозяй-
ство страны. 
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Рис. 5. Норма накопления основного капитала в РФ, %
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Существенное снижение объемов инвестиций, 
рассчитанных в сопоставимых ценах, свидетельству-
ет о неблагополучном состоянии экономики в целом, 
на наш взгляд. Остающиеся по истечении 24 лет ре-
форм и общественных преобразований высокие став-
ки кредитам как следствие аналогичных уровней ин-
фляций, низкая инвестиционная привлекательность 
и достаточно неуправляемые или слабо управляемые 
риски, неразвитая система пенсионного частного 
обеспечения (несмотря на наличие достаточного чис-
ла негосударственных пенсионных фондов) предо-
пределяли формирование слабой системы долгосроч-
ных сбережений, выступающих одним из основных 
источников долгосрочных инвестиций в экономики, 
выстраиваемой на рыночных принципах хозяйство-
вания. По мнению многих исследователей высокие 
цены на энергоресурсы не способствовали расши-
рению реформ в сфере формирования эффективной 
системы сбережений, что обусловило чрезвычайно 
низкий уровень вложений.С этим взглядом можно 
было бы согласиться, если не учитывать действую-
щую сеть страховых и 
пенсионных фондов, ин-
вестиционных фондов 
и общих фондов бан-
ковского управления, 
не говоря уже системе 
привлечения ресурсов в 
кредитные учреждения. 
Однако, в стране уже 
сформированы институ-
ты – финансовые и ин-
вестиционные – которые 
выстроены на частной 
собственности и, в сво-
ей основе, ориентирова-
ны на аккумулирование 
и распределение капи-
тализируемых сбереже-

ний, направляемых на вложения в основные средства 
фирм и компаний. Одним из препятствий для выбора 
приоритета сельского хозяйства остается низкая при-
быльностьее основных отраслей, что не может слу-
жить базой ускоренного роста сбережений, тем более, 
когда спрос на основные потребительские товары для 
населения в своем подавляющем большинстве был не 
удовлетворен. Это, с одной стороны.

Но, с другой, недостаточно высокие темпы нако-
пления собственных средств (Табл. 4) для инвести-
рования в основной капитал обуславливают необхо-
димость выработки мер государственной поддержки, 
направленной на привлечение в отрасль долгосроч-
ного капитала. Расчеты показывают, что в сельском 
хозяйстве страны нормы накопления основного ка-
питала за период 1998–2013 гг. существенно отстают 
от общероссийской динамики, несмотря на значи-
тельное увеличение (относительно) средств, выде-
ляемых государством в рамках реализации программ 
поддержки отрасли на федеральном и региональном 
уровнях (Рис. 5).

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ 
в реальных и сопоставимых ценах 1992 г.
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За 1998–2013 гг. уровень нормы накопления ос-
новного капитала в сельском хозяйстве приблизился 
к общефедеральному показателю только однажды – 
в 2007 г. В дальнейшем, несмотря на значительный 
рост государственной поддержки, особенно по про-
грамме субсидирования процентных ставок по ин-
вестиционным кредитам, разрыв между аграрным 
сектором и экономикой в целом остается весьма и 
весьма существенным, что свидетельствует, по наше-
му мнению, о необходимости изменения парадигмы 
всей аграрной политики и смещения ее на стимули-
рования долгосрочных прямых вложений. Расшире-
ние мер государственной поддержки, направленных 
на обновление основного капитала в сельском хозяй-
стве незначительно влияет на рост его накопления, 
что является настораживающей тенденцией. Если в 
период 1998–2005 гг. при преобладании идеологии 
исключительно рыночного механизма функциони-
рования экономики норма накопления в сельском 
хозяйстве колебалась в пределах 7,52–9,97% и сред-
ний уровень за этот период не превышал 8,87%, то в 

целом по экономике эти показатели составили 14,4–
18,9% и 17,3%. А для периода 2009–2013 гг., когда 
идеология стала корректироваться и признаваться 
роль государственного регулирования эти значения 
соответственно составляют: для экономики Рос-
сии – 21,9–22,3% и 22,2%; для сельского хозяйства 
– 11,9–13,39% и 12,57%. Как видим, наблюдается 
минимальный разрыв между показателями нормы 
накопления капитала в отрасли в период «свободной 
руки рынка» и «рынка с государственным регулиро-
ванием». На наш взгляд, это является одним из зна-
чимых доказательств недостаточной эффективности 
действующей модели государственной поддержки 
сельского хозяйства, в том числе, направленной на-
обновления основного фонда и необходимости ис-
пользования иных подходов к поддержке инвести-
ционной деятельности в сельском хозяйстве России.
Тем более, что наметилась тенденция снижения доли 
субсидий, выделяемых из консолидированного бюд-
жета, в объеме выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции (Рис. 6).

Рис. 6. Доля субсидии в выручке от реализации сельскохозяйственной 
продукции в РФ, %
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Расширение в абсолютных показателях источни-
ков финансирования инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним сельскохозяйственным органи-
зациям России осуществляется в пропорциях 52,4% и 
47,6% соответственно собственных и привлеченных 
средств в последние два рассматриваемых периода 
(Табл. 4). 

Таблица 4. 
Источники финансирования инвестиций 

в основной капитал по крупным и средним 
сельскохозяйственным организациям, млрд. руб

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Инвестиции в ос-
новной капитал, 
всего 

306,7 350,7 388,1 425,2 479,4

 в т.ч. собствен-
ные предприятий 
и организаций

171,7 193,2 217,2 224,4 249,4

 привлеченные 
средства 135,1 157,5 198,5 200,8 230

 из них: 

 средства феде-
рального бюджета 5,9 5,1 4,9 5 6,6

 бюджеты субъек-
тов федерации и 
местные бюджеты

5 4 3,7 2,2 4
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Из общего 
объема 
инвестиций 
в основной 
капитал, 
инвестиции 
из-за рубежа 

4,5 4,8 4,3 4,9 4,8

Высокий уровень привлеченных средств, как уже 
выше отмечалось, есть отражение политики государ-
ства по субсидированию инвестиционных кредитов. 
Для сравнения в структуре инвестиций в 2003–2004 гг. 
доля собственных средств составляла более 65–67%, 
а уже с началом реализации Приоритетного Нацио-
нального Проекта «Развитие АПК» снизилось до 38%. 
Значительная часть приходилось в 2003–2004 гг. на 
средства бюджета –до 8,5%. Настораживает тенденция 
наращивания привлекаемых средств более быстрыми 
темпами, нежели за счет собственных источников. 
Если в 2013 г. объем инвестиции за счет собственных 
средств увеличился на 70 млрд. руб., то привлеченных 
– более 100 млрд. руб. Если учесть, что в структуре 
привлеченных источников преобладают инвестици-
онные кредиты, то такое положение для аграрных 
товаропроизводителей влечет рост кредиторской за-
долженности, что ухудшает финансово-экономическое 
положение хозяйствующих субъектов села. Субсиди-
руемые инвестиционные кредиты надо также возвра-
щать банку по истечении срока действия договора, как 
и кредиты под оборотные средства, что означает не-
обходимость накопления резервов для возврата. Но, в 
условиях нестабильности эта необходимость упирает-
ся в ограниченные возможности для выплаты основ-
ного долга и процента по ним. И, если применяются 
аннуитеты в основе расчета периодических выплат, 
когда в первые годы выплачивается банку основная 
сумма долга, а проценты по ним составляют весьма 
незначительную сумму, то механизм субсидирования 
процентных ставок не оказывает существенного вли-
яния на выплаты сельскохозяйственным товаропро-
изводителем в этот период. Применение дифферен-
цированного подхода для расчета позволяет в полной 
мере использовать преимущества субсидирования 
процентной ставки. Доля кредитов, выстраиваемых 
по аннуитетной схеме платежей для аграрных това-
ропроизводителей, в общей сумме выданных займов 
в процессе исследования остается не ясной ввиду от-
сутствия достаточной информационной базы. Но, по 
нашим экспертным оценкам, полученным в ходе бесед 
с отдельными руководителями хозяйств и фермерами, 
они выплачивают аннуитетные платежи банкам. 

Несмотря на увеличение объемов инвестиций в 
абсолютных показателях в сельском хозяйстве стра-
ны, наличие сельскохозяйственной техники в сельско-
хозяйственных организациях неуклонно сокращается 
(Табл. 5). За анализируемый десятилетний период 
количество тракторов и зерноуборочных комбайнов, 
кормоуборочных комбайнов уменьшилось более, чем 
вдвое; свеклоуборочных – на 70,1%.

Таблица 5. 
Наличие техники в сельскохозяйственных 

организациях, штук

2004 г. 2009 г. 2013 г.
2013 г. 
в % к 
2009 г.

2013 г. 
в % к 
2004 г.

Тракторы 
(включая 
тракторы, 
на которых 
смонтированы 
землеройные, 
мелиоратив-
ные и другие 
машины)

580644 359498 282991 78,7 48,7

Тракторы (без 
тракторов, 
на которых 
смонтированы 
землеройные, 
мелиоратив-
ные и другие 
машины)

531973 329980 259698 78,7 48,8

Зерноубороч-
ные комбайны 143495 86122 67927 78,9 47,3

Кормоубороч-
ные комбайны 38731 21443 16131 75,2 41,6

Свеклоубо-
рочные ком-
байны

8513 3606 2542 70,5 29,9

Трудно согласиться с мнением, что более энерго-
насыщенная современная техника заменяет выбываю-
щие трактора и комбайны. Нам представляется, что хо-
зяйствующие субъекты вынуждены использовать иные 
формы и способы организации использования, в том 
числе и совместного, и на основе аренды или найма, 
техники для выполнения всех агротехнических опера-
ций в наиболее оптимальные сроки, чтобы компенси-
ровать нехватку средств производства и финансовых 
ресурсов для их самостоятельного приобретения. 

Одним из направлений решения этой проблемы 
выступает реализация государственной поддержки в 
форме лизинга сельскохозяйственной техники. За пе-
риод реализации программы 2004–2013 гг. по линии 
федерального лизинга было поставлено в сельское 
хозяйство 20,1 тыс. ед. тракторов и 11,8 тыс. ед. ком-
байнов. А общее количество выбывших тракторов за 
этот период достигло 297,6 тыс. ед., комбайнов – 104,1 
тыс. ед. Если в начальный период реформирования 
отмечали, что выбытие техники вполне объективный 
процесс, так как отечественные машины уступают по 
целому ряду параметров зарубежным образцам, то в 
настоящее время отечественная промышленность про-
изводит конкурентоспособную технику. Тем не менее, 
темпы ее сокращения в отрасли по прежнему, на наш 
взгляд, катастрофические. И поставки по федераль-
ному лизингу в среднем 2010 тракторов ежегодно не-
достаточны для компенсации выбытия и сокращения 
техники (Рис. 7). 
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Рис. 7. Поставлено по федеральному лизингу техники, шт.
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Считаем необходимым отметить объективную по-
требность изменения концепции реализации програм-
мы федерального лизинга сельскохозяйственной тех-
ники на иную, в которой во главу угла ставится отход 
от привязки к кредитным схемам и связанными с ними 
финансовыми инструментами. На наш взгляд, это об-
условлено также и тем, что в настоящее время в сель-
ском хозяйстве при выручке от реализации продукции 
в размере 1,5 трлн. руб. в 2013 г. было накоплено 864,1 
млрд. руб. долгосрочных займов. И рост этих займов 
в 2014 г. продолжился, приблизившись к концу года 
938,1 млрд. руб. (Табл. 6).

Таблица 6. 
Движение долгосрочных займов в сельском 

хозяйстве РФ в 2014 г., млрд. руб.
накоплено 
на начало 

2014 г.
получено погашено

накоплено 
на конец 
2014 г.

Всего, в 
том числе: 864,1 509,1 435,1 938,1

Кредиты 
банков 682,2 357,1 313,9 726,1

Бюджетные 
кредиты 0,2 0,17 0,08 0,38

Займы дру-
гих органи-
заций

177,8 147,0 117,2 207,5

Существенное изменение системы государ-
ственной поддержки и переход на меры несвязанной 
поддержки, вытекающее из условий и требований 
Всемирной Торговой Организации, на наш взгляд, 
в условиях санкций стран ЕС, США и Канады тре-
бует, на наш взгляд, не отказа или приостановки 
выполнения взятых на себя обязательств, а, наобо-
рот, их ускоренное выполнение, что позволит реа-
лизовать импортозамещение более быстрыми тем-
пами. В соответствии с Планом первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 г., ут-
вержденным Правительством РФ 27 января 2015 г. 
№ 98-р, предусматривается создание необходимых 
условий для опережающего роста частных инве-
стиций в структуре валового внутреннего продукта, 
а также формирование и начало реализации Наци-
ональной технологической инициативы на основе 
передовых достижений российской и мировой фун-
даментальной науки, использования создаваемой 
инновационной инфраструктуры (инновационный 
центр «Сколково», наукограды и технопарки, ве-
дущие университеты, институты инновационного 
развития). И, для этого предусматривается исполь-
зование такого инструмента, как увеличение объема 
государственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам либо облигационным займам, привле-
каемым юридическими лицами на осуществление 
инвестиционных проектов или иные цели, включая 
реструктуризацию текущей задолженности. Объем 
финансирования на реализацию этого направления 
антикризисного плана предусмотрен на 2015 г. в 200 
млрд. руб. Для сравнения приведем объем выделяе-
мых ресурсов для докапитализации кредитных орга-
низаций за счет средств, предоставленных государ-
ственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» и Фонда национального благосостояния, 
в том числе с целью реализации инфраструктурных 
проектов, в размере 1 трлн. 250 млрд. руб. Поддерж-
ка кредитной системы страны, безусловно, является 
архиважным направлением обеспечения экономи-
ческой стабильности и преодоления последствий 
кризисных явлений вследствие санкций. Но, это не 
способствует решению такой проблемы, как при-
влечение частных инвестиций. И, здесь государство 
могло бы существенно расширить программу соз-
дания инструментов государственных гарантий под 
облигационные займы, выпускаемых корпорациями 
и хозяйствующими субъектами для реализации ин-
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вестиционных и инфраструктурных проектов в раз-
личных секторах экономики, прежде всего, в агро-
промышленном комплексе.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают особенности сделок с имуществом, затрагивая проблемные вопросы 
его оценки. В типовом случае оценка, как правило, проводится как минимум двумя методами. В то же время стандарты 
оценки не отрицают возможности применения только одного метода оценки, если существуют аргументы, обосновывающие 
невозможность применения остальных методов.

Ключевые слова: сделки с имуществом, оценка имущества, методы оценки имущества, оценка бизнеса.

Annotation. In the article the authors review the features of property transactions touching on the problematic issues of its as-
sessment. In a typical case, the assessment, usually conducted by at least two methods. At the same time, the assessment standards do 
not deny the possibility of using only one method of assessment, if there are arguments justifying the impossibility of applying other 
methods.

Keywords: transactions with the property, property valuation, methods of property valuation, business valuation.
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К сделкам с недвижимостью граждан законода-
тельство предъявляет определенные требования, ко-
торые можно подразделить на две группы:

1) общие условия удостоверения сделок вообще 
(законность содержания; наличие дееспособности 
и правоспособности граждан и правоспособности 
юридических лиц к участию в сделке; соответствие 
воли и волеизъявления участников сделки; выполне-
ние требований, касающихся формы сделки);

2) требования, дополняющие и конкретизиру-
ющие первые и устанавливающие порядок заклю-
чения и осуществления таких сделок. Законность 
содержания сделки означает, что ее положения 
должны соответствовать требованиям законода-
тельства.

Согласно закону договор должен соответство-
вать обязательным для сторон правилам, установ-
ленным законодательством. Если после заключения 
и до прекращения действия договора принят акт за-
конодательства, устанавливающий обязательные для 
сторон правила иные, чем те, которые действовали 
при заключении договора, условия заключенного 
договора должны быть приведены в соответствие с 
законодательством. 

Вместе с тем допустима и аналогия права: опре-
деление прав и обязанностей сторон по сделке ис-
ходя из общих начал и смысла гражданского законо-
дательства. При этом не допускается применение по 
аналогии норм, которые ограничивают гражданские 
права и устанавливают ответственность. 

Требования законодательства могут касаться 
круга объектов этих сделок, их основных разновид-
ностей, а также объема переходящих по ним прав и 
обязанностей. Так, при продаже или обмене комна-
ты в квартире не могут быть объектами продажи или 
обмена помещения, находящиеся в общем пользова-
нии нескольких собственников жилья. 

Способность физических лиц к участию в сдел-
ке определяется на основании норм гражданского 
законодательства. 

Одно из условий признания сделки с недвижи-
мостью действительной – наличие у сторон право-
способности и дееспособности. 

Правоспособность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается с его смертью. 
Под гражданской дееспособностью понимается спо-
собность гражданина своими действиями приобре-
тать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
Дееспособность в полном объеме возникает с на-
ступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 
18-летнего возраста. 

Граждане, достигшие 16-летнего возраста, по-
лучают право на эмансипацию. При эмансипации 
гражданина или вступлении его в брак до дости-
жения 18-летнего возраста гражданин приобретает 
дееспособность в полном объеме соответственно с 
момента принятия решения об эмансипации или со 

времени вступления в брак, и такие несовершенно-
летние граждане имеют право совершать сделки с 
недвижимостью наравне с лицами, достигшими со-
вершеннолетия. 

Сделки за несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет (малолетних), а также граждан, признанных су-
дом недееспособными, могут совершать от их име-
ни законные представители – родители, усыновите-
ли или опекуны. 

Попечительство устанавливается над граждана-
ми, ограниченными судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления ими спиртными напитками, 
наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами. Такие граждане не вправе самостоятельно 
совершать сделки; попечители дают согласие на со-
вершение сделки гражданином, ограниченным в де-
еспособности. 

В соответствии с законом без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства опекун 
не вправе совершать, а попечитель – давать согла-
сие на совершение сделок по отчуждению недви-
жимости, сделок, которые влекут за собой отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его не-
движимого имущества или выдел из него долей, а 
также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного. 

Условием действительности сделки является со-
ответствие воли и волеизъявления. Воля – это мо-
тивированное желание достижения поставленной 
цели (вступить в сделку), т.е. психическое состоя-
ние субъекта. Волеизъявление – это выражение воли 
лица вовне, благодаря которому она становиться до-
ступной восприятию других лиц. 

Если волеизъявление участника сделки не соот-
ветствует его воле, то такая сделка может быть при-
знана недействительной ввиду пороков воли. При 
этом содержание воли участника сделки не соответ-
ствует действительным его намерениям, хотя внеш-
не воля и волеизъявление совпадают. Примерами 
таких сделок могут служить сделки, совершенные 
в результате ошибки, заблуждения, под влиянием 
угрозы, обмана, насилия. Воля и волеизъявление со-
ставляют сущность сделки. 

Для действительности сделки нужно, чтобы она 
отвечала требованиям закона, касающимся формы. 
В форме сделки проявляются способы выражения и 
закрепления воли участников сделки. 

 К сделкам с объектами недвижимости, находя-
щимися в собственности граждан, законодательство 
предъявляет более жесткие требования по сравне-
нию с другими видами имущества. В большинстве 
случаев договор продажи недвижимости заключает-
ся в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Составление 
такого договора путем обмена документами посред-
ством почтовой, телеграфной, телетайпной, элек-
тронной или иной связи при купле-продаже недви-
жимости не предусмотрено.
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 Кроме общих условий, предусмотренных для 
сделок, существуют требования, конкретизирующие 
и дополняющие общие условия совершения сделок 
с недвижимым имуществом граждан и устанавлива-
ющие порядок заключения и осуществления таких 
сделок. 

Собственник недвижимости или уполномоченное 
им лицо обязаны предъявить документы на домовла-
дение, садовый дом, дачу, земельный участок, гараж: 
технический паспорт, справку органа регистрации и 
технической инвентаризации, государственный акт 
на земельный участок или другой документ, предус-
мотренный законодательством. Обязательна и реги-
страция права собственности и других вещных прав 
на недвижимость, ограничений этих прав, их возник-
новения, перехода и прекращения. 

В случаях, предусмотренных законодатель-
ством, наряду с государственной регистрацией мо-
гут осуществляться специальная регистрация или 
учет отдельных видов недвижимого имущества.

В отдельных наиболее сложных случаях в целях 
осуществления государственного контроля за пере-
ходом прав по сделке, а также за самой сделкой с 
недвижимостью предусмотрена государственная ре-
гистрация и самой сделки, и права по этой сделке. 

Государственная регистрация прав на недви-
жимость и сделок гарантирует устойчивость прав 
владельцев недвижимости, дает возможность госу-
дарству контролировать переход прав на нее, рас-
ходование средств на приобретение недвижимости, 
помогает приобретателю дома, дачи, иного недви-
жимого имущества убедиться в надежности партне-
ра по сделке. 

 Орган, осуществляющий регистрацию, обязан 
предоставить любому лицу необходимую информа-
цию произведенной регистрации прав на конкрет-
ный объект недвижимости и сделок с ним. Обоб-
щенная информация о принадлежащих гражданину 
или юридическому лицу правах на недвижимое иму-
щество предоставляется только в случаях, предус-
мотренных законодательством. Отказ в государ-
ственной регистрации права на недвижимость или 
сделки с ней либо уклонение органа от регистрации 
могут быть обжалованы в суд. 

Государственная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимое имущество осущест-
вляется путем включения записей о его первичной 
регистрации в Единый государственный регистр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
удостоверения регистрационным удостоверением 
о регистрации прав и совершения специальной ре-
гистрационной надписи на документе, подтверж-
дающем данное право. Право, зарегистрированное 
раньше по времени, имеет приоритет перед правом, 
зарегистрированным позже. 

Если сделка, требующая государственной реги-
страции, совершена в надлежащей форме, но одна 
из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе 

по требованию другой стороны вынести решение о 
регистрации сделки. В этом случае сделка регистри-
руется в соответствии с решением суда. 

При заключении и исполнении сделок со здани-
ями или сооружениями в качестве обязательного до-
кумента для регистрации перехода права собствен-
ности или права пользования такими объектами на 
практике требуется передаточный акт или иной до-
кумент о передаче.

Процесс оценки действующего предприятия 
(бизнеса)

На предварительном этапе происходит ознаком-
ление с объектом оценки в целях получения пред-
ставления об активах и возможностях предприятия, 
а также об объеме предстоящих трудозатрат. При 
этом необходимо сделать следующее:

● идентифицировать объект оценки и констати-
ровать цель оценки;

● определить предполагаемые ограничения на 
использование выводов оценщика;

● выбрать методы оценки;
● описать заказчику объем необходимых оце-

ночных процедур;
● согласовать дату, по состоянию на которую бу-

дет проводиться оценка;
● определить период времени, необходимый для 

проведения оценки.
После предварительного этапа оценка предпри-

ятия проходит следующие этапы, которые включа-
ют: анализ задания на оценку, уточнение методоло-
гии; подготовку плана работ (последовательности 
необходимых действий); сбор информационных 
материалов, необходимых для оценки, получение и 
верификация исходных данных для оценки; анализ 
данных, применение методов оценки и интерпрета-
ция полученных результатов; обобщение результа-
тов и подготовку отчета.

В процессе анализа задания, в частности, уточ-
няется состав объекта оценки; определяется цель, 
с которой предполагается использовать экспертное 
заключение о стоимости (например, продажа кон-
трольного пакета, продажа доли меньшинства, опре-
деление взноса в уставный фонд хозяйственного об-
щества); устанавливается требуемая форма и сроки 
предоставления отчета.

Плана работ включает: перечень работ и расчет 
времени, необходимого на их выполнение; перечень 
необходимой для подготовки каждого из разделов 
отчета информации; график выполнения работ; рас-
пределение работ между исполнителями. Затем на 
основании плана выдаются задания исполнителям, 
устанавливаются сроки сдачи этапов работ и объек-
ты ответственности каждого из исполнителей.

В процессе сбора информации в целях оптими-
зации часто используют опросные листы, что по-
зволяет избежать существенных пробелов на данной 
стадии. При этом в ходе сбора и анализа информа-
ции в основном осуществляется: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

55Вестник Академии экономической безопасности МВД России№ 4 / 2014



● идентификация прав собственности на акти-
вы, прав относительно оцениваемого предприятия, 
юридического статуса предприятия, прав пользова-
ния, прав на осуществление тех или иных видов хо-
зяйственной деятельности;

● идентификация и классификация активов;
● сбор и анализ бухгалтерской отчетности, эко-

номической, технической, производственной, ры-
ночной информации о предприятии и отдельных 
активах предприятия (по возможности за последние 
5–7 лет);

● сбор и анализ информации о рынке, на кото-
ром действует предприятие;

● сбор информации о предприятиях-аналогах 
(если используется соответствующий метод оценки).

Для того чтобы обеспечить максимальную 
точность оценки, оптимальные затраты времени, 
сил и средств, необходимо при проведении сбора 
и анализа информации стремиться к достижению 
разумного баланса между глубиной исследования 
и широтой охвата анализируемой информации, по-
требностью применения наиболее совершенной 
методологии.

Стандарты оценки не отрицают возможности 
применения только одного метода оценки, если су-
ществуют аргументы, обосновывающие невозмож-
ность применения остальных методов. В типовом 
же случае оценка проводится как минимум двумя 
методами.
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