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ной экспертизы является уже достаточно сформировавшимся. С другой — все больше ученых придерживаются мнения вве-
дения термина экспертология. В статье приведены предпосылки и перспективы подобного наименования экспертной науки. 
Также приведен ряд других проблемных вопросов, требующих своего решения для оптимизации экспертной деятельности, 
направленной на обеспечение раскрытия и расследования преступлений.
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the scientists on the subject and the name of this science. On the one hand the concept of the general theory of judicial expertise is 
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Столь интересной теме, которая обозначена в 
заголовке данной работы, был посвящен круглый 
стол, проходивший на базе Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя в марте 
2016 года. Большое количество видных ученых в 
области судебной экспертизы и криминалистики 
развернули интересную, подчас горячую дискуссию 
по вопросам общей теории судебной экспертизы и 
о перспективах ее трансформации в экспертологию.

За период развития общей теории судебной экс-
пертизы, пришедшего на конец ХХ — начало XXI 
века, накоплен большой эмпирический материал в 
отдельных родах (видах) экспертиз, и на этой осно-
ве создан целый ряд частных теорий этих экспертиз; 
разработаны методологические, правовые и органи-
зационные основы, для различных родов судебных 
экспертиз, определены общие черты и признаки, ко-
торые должны быть свойственны любому роду экс-
пертизы, в том числе и вновь создаваемым.

В настоящее время большое количество тео-
ретических и прикладных научных работ уровня 
монографий, статей, учебной и методической лите-
ратуры, посвящается общим проблемам судебной 
экспертизы и судебно-экспертной деятельности, а 
также отдельным ее аспектам.

Фактически можем констатировать, что в до-
статочной мере разработаны и систематизированы 
методы и методики экспертного исследования.

Таким образом, тот факт, что наука о судебной 
экспертизе уже полноценно сформировалась, ни у 
кого не вызывает сомнения. Наоборот — научное 
сообщество однозначно ратует за постановку точки 
в этом вопросе и ищет единого понимания некото-
рых дискуссионных аспектов. 

Доктор юридических наук, профессор Надежда 
Павловна Майлис совершенно справедливо отмеча-
ет, что в последнее время наблюдается обострение 
дискуссии вокруг вопросов формулирования пред-
мета общей теории судебной экспертизы, а также по 
поводу названия: ученые Аверьянова Т.В. и Кору-
хов Ю.Г. являются сторонниками прежнего назва-
ния, Россинская Е.Р. и другие считают, что рассма-
триваемое научное направление должно именовать-
ся — экспертологией.

Итак, говоря о предмете рассматриваемой на-
уки, доктор юридических наук, профессор Елена 
Рафаиловна Россинская рассматривает определе-

ние общей теории судебной экспертизы, данное 
Т.В. Аверьяновой, а именно — «Общая теория су-
дебной экспертизы — это система мировоззренче-
ских и праксеологических принципов, как самой те-
ории, так и ее объекта — экспертной деятельности, 
частных теоретических построений в этой области 
научного знания, методов развития теории и осу-
ществления экспертных исследований, процессов 
и отношений, т.е. комплексное научное отражение 
судебно-экспертной деятельности» [2], как опре-
деление, сформулированное исходя из праксиоло-
гического подхода, подчеркивая, что разрабатыва-
лась междисциплинарная теория не науки, а сугубо 
практической деятельности. 

Праксиология (реже праксеоло́гия; от др.-греч. 
πράξις — деятельность, и λογία — наука, учение) — 
область социологических исследований, которая из-
учает методику рассмотрения различных действий 
или совокупности действий с точки зрения установ-
ления их эффективности. Праксиология основана 
польским ученым Т. Котарбиньским, и является од-
ним из методов современных социологических ис-
следований. Праксиология изучает взаимодействие 
индивидов, а также индивида и коллектива в про-
цессе производства [4].

Таким образом, Елена Рафаиловна, вступая в 
дискуссию с приведенным определением, констати-
рует, что пришло время перейти от междисципли-
нарной теории к полноценной науке. Фактически 
уже давно разграничены криминалистика и судеб-
ная экспертиза. Ею приводится определение судеб-
ной экспертологии, как науки о методологических, 
правовых и организационных закономерностях 
функционирования судебно-экспертной деятельно-
сти в целом, закономерностях возникновения, фор-
мирования и развития классов, родов и видов судеб-
ных экспертиз и их частных теорий.

При этом Елена Рафаиловна делает акцент на 
правовых закономерностях, которые должны из-
учать процессуалисты, а организационные законо-
мерности изучаются в рамках науки управления. Но 
в настоящее время именно экспертное сообщество 
должно заняться изучением этих закономерностей, 
что обусловлено большим разнообразием процессу-
альных кодексов.

В свою очередь доктор юридических наук, про-
фессор Татьяна Витальевна Аверьянова ставит под 
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сомнение отнесение к предмету общей теории су-
дебной экспертизы рассмотрение норм кодексов, 
организационные вопросы и дидактику.

Она утверждает, что процессуальное сопровожде-
ние экспертной деятельности, закономерности, обеспе-
чивающие процессуальные формы регулирования этой 
деятельности, является предметом наук процессуаль-
ного права, а не общей теории судебной экспертизы. 

Татьяна Витальевна остается на позиции рас-
смотрения судебной экспертизы как процессуаль-
ного института, процедур ее проведения на разных 
стадиях судопроизводства, в уголовном, граждан-
ском, арбитражном процессах и делах об админи-
стративных правонарушениях, как не являющегося 
предметом общей теории судебной экспертизы, а 
соответственно не является предметом теории су-
дебной экспертизы.

По мнению Т.В. Аверьяновой вопрос об опти-
мальных способах осуществления судебно-эксперт-
ной деятельности более важен для самих субъектов 
этой деятельности, в связи с чем в предложенной 
концепции общей теории судебной экспертизы 
эти вопросы рассматриваются в таком учении, как 
Учение о судебной экспертизе как разновидности 
практической деятельности, где организационным 
проблемам экспертной деятельности, отведено ос-
новное место. Разработка теоретических основ пра-
вового регулирования судебно-экспертной деятель-
ности — это прерогатива данной области научного 
знания, а процессуальные аспекты — это область 
процессуального права. 

Таким образом, подытоживая вопрос о предмете 
теории судебной экспертизы, как области практиче-
ской деятельности, Татьяна Витальевна констатиру-
ет, что им может быть только круг объективных за-
кономерностей самой этой деятельности, но никак 
не правовые и не организационные, которые отно-
сятся по ее убеждению к сфере исследования про-
цессуально-правовых наук. 

В свою очередь кандидат юридических наук, до-
цент Оксана Геннадьевна Дьяконова поддерживает 
мнение Е.Р. Россинской, что в предмет рассматри-
ваемой науки должна включаться нормотворческая 
деятельность.

В конечном итоге Оксана Геннадьевна приводит 
соотношение общей теории судебной экспертизы и 
экспертологии как часть и целое.

Доктор юридических наук, профессор Ирина 
Олеговна Перепечина также делает акцент на пред-
мете науки и задается вопросом, должны ли входить 
правовые вопросы в него. По ее мнению правовые 
вопросы не стоит рассматривать как инструмента-
рий. Они, по мере усложнения науки судебной экс-
пертизы, приобретают качественно другое содержа-
ние. Демонстрируется мнение на примере исследо-
вания ДНК — правовые вопросы практически не 
разработаны — закон о государственной геномной 
регистрации — всего лишь тезисы. Юристы ста-
раются не вникать в судебную экспертизу, в свою 
очередь эксперты не воспринимают юридический 
аспект. Таким образом, необходимо иное интегри-
рованное знание между экспертными, методологи-
ческими вопросим и правом, что требует других 
знаний и другого менталитета.

Елена Рафаиловна, говоря об экспертологии, 
приводит ее четырехчастную структуру, представ-
ленную Общей теорией судебной экспертологии; 
Правовым обеспечением судебно-экспертной дея-
тельности; Организационным обеспечением судеб-
но-экспертной деятельности; Судебно-экспертными 
технологиями.

В связи с тем, что организационные аспекты не 
отражены в общей теории судебной экспертизы, по-
этому, по мнению Елены Рафаиловны, есть место 
для науки экспертологии. Правотворческая деятель-
ность судебного эксперта — это их деятельность по 
созданию нормативных документов, законов, подза-
конных актов, регулирующих экспертную деятель-
ность.

Не менее острая дискуссия разворачивается во-
круг названия рассматриваемой науки.

О.Г. Дьяконова обращает внимание, что в по-
следнее время все больше ученых обращаются к 
вопросу о сущности науки о судебной экспертизе, 
а соответственно и к вопросу о названии: судебная 
экспертология, общая теория судебной экспертизы 
(или теория судебной экспертизы).

Н.П. Майлис также останавливается на вопросе 
наименования и приводит мнение А.В. Нестерова, 
который в своей монографии приводит новый тер-
мин — «экспертика» [3].

Даже встречаются в научной литературе пред-
ложения о выделении отдельного учения о специ-
алисте под названием «специология», как частная 
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комплексная теория, обобщающая накопленные на-
учные знания по проблемам специальных познаний. 

Доктор юридических наук, доктор филологиче-
ских наук, академик РАЕН, Елена Игоревна Галя-
шина фактически пытается поставить точку в споре 
о названии науки и утверждает, что на современном 
этапе развития языка науки термин «экспертоло-
гия» достаточно сформирован для использования 
его как самостоятельного, он прочно вошел не 
только в речевой обиход, но и в систему языка экс-
пертов. Таким образом, Елена Игоревна предлагает 
согласиться с указанным термином, остановить все 
дискуссии вокруг него, а заняться его смысловым 
насыщением.

Констатируя тенденцию последнего времени — 
переименования общей теории судебной эксперти-
зы в экспертологию, Татьяна Витальевна Аверья-
нова не соглашается с посылом, что общая теория 
является составной частью экспертологии. Общая 
теория потому и называется общей, так как явля-
ется «метатеорией», которая объединяет все, что 
происходит в рамках судебно-экспертной деятель-
ности. Вместе с тем попытки переименовать науку, 
по мнению Татьяны Витальевны, могут окончиться 
плачевно — ее исключением из научной специаль-
ности.

В свою очередь мы поддерживаем мнение, что 
наука развивается и растет и ей уже тесно в старом 
названии. Однако мы считаем имеющим право на 
существование иного, отличного от Экспертологии 
и Общей теории судебной экспертизы названия — 
«Судебная экспертиза», как отвечающего реалиям 
сегодняшнего дня. Считаем, что данный термин мог 
бы стать объединяющим. Необходимо посмотреть с 
разных сторон на создание научных основ судебной 
экспертизы, и необходимо объединение по всем на-
учным направлениям. В настоящее время в научных 
специальностях уже разъединены Криминалистика, 
Уголовный процесс и Уголовное право. А по спра-
ведливому замечанию доктора юридических наук, 
доктора технических наук Владимира Антоновича 
Прорвича много проблем находится именно на сты-
ке наук. В настоящее время появляется шанс объ-
единиться для решения больших проблем. Продол-
жая этот посыл, доктор юридических наук профес-
сор Александр Фомич Волынский вообще считает, 
что название не имеет принципиального значения 

и любое название, к которому придет научное со-
общество, будет условным и нет необходимости по 
таким вещам устраивать дискуссии и споры — у нас 
слишком много более сложных и более серьезных 
проблем.

Так, например, в настоящее время Россия яв-
ляется единственной сраной из постсоветского 
пространства, которая не реформировала систе-
му судебно-экспертных учреждений. В некоторых 
постсоветских республиках сегодня из общей мас-
сы всех исследований 90% занимают исследования 
специалиста, признанные в качестве доказательств.

Оторвавшись от материнской науки — крими-
налистики, мы рискуем оторваться от реалий прак-
тики. Александр Фомич призывает, не упуская не-
обходимости разработки узкопредметных проблем, 
задуматься над предметом деятельности, которую 
мы все обслуживаем.

В рамках рассматриваемого круглого стола были 
затронуты и другие не менее интересные аспекты 
экспертной науки и экспертной деятельности, хотя 
может и не такие острые, как выше описанные.

Профессор Н.П. Майлис уделяет внимание 
функциям общей теории судебной экспертизы, и 
предлагает помимо обозначенных четырех основ-
ных (методологической, синтезирующей, объясни-
тельной и прогностической) выделение новой — 
так называемой профилактической функции.

Вопросам экспертной профилактики периоди-
чески посвящаются научные труды, вместе с тем 
много аспектов этой деятельности так и остаются 
не решенными. Хотя значимость профилактической 
функции довольно существенна и состоит в выявле-
нии обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений и в выработке профилактических 
предложений и рекомендаций, направленных на их 
предотвращение [1].

Становится очевидной необходимость профи-
лактической функции, не смотря на относительно 
слабую проработку механизма экспертной про-
филактики. Эксперт не обладает инструментарием 
передачи профилактической информации. В связи с 
чем пришла пора вернуться к вопросу профилакти-
ки, в том числе на монографическом и диссертаци-
онном уровне.

Доктор юридических наук, профессор Ольга 
Владиславовна Челышева обращает вменение на 
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проблему понимания категории объекта судебной 
экспертизы. В частности ею обосновывается не-
обходимость разграничения объектов экспертного 
исследования и объектов, предоставляемых экс-
перту. Ольга Владиславовна предлагает опреде-
ление понятия объектов судебной экспертизы как 
собирательное понятие, включающее в себя явле-
ния, процессы и события объективной реальности, 
связанные с расследуемым преступлением, а также 
материальные носители информации, отражающие 
данные явления, процессы и события, являющиеся 
источниками информации о них и предоставляемые 
для исследования эксперту (экспертам).

Доктор юридических наук, профессор Татьяна Фе-
доровна Моисеева рассматривает вопросы научной и 
организационно-процессуальной классификации су-
дебных экспертиз, имеющие значение для практики 
и требующие теоретического обоснования. 

В рамках научно-представительского меропри-
ятия поднимались и другие интереснейшие и акту-
альные вопросы экспертной деятельности, которые 
нашли отклик в дискуссиях и спорах участников. 
Были рассмотрены аспекты назначения и производ-
ства экспертиз, вопросы современного состояние и 
тенденций развития отдельных направлений судеб-
ных экспертиз в Российской Федерации.

По всеобщему мнению участников круглого 
стола, поднятые вопросы по-прежнему далеки от 
своего полного решения и еще не раз будут пред-
метом научных дискуссий. 
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Известно, что содержание науки есть результат 
познания ею своего предмета, обладающего опре-
деленной целостностью и обоснованностью с науч-
ной точки зрения, и его закономерностей. На этот 
факт указывали и указывают не только философы 
и методологи, но и криминалисты, и представители 
других частных и конкретных наук. 

Что касается предмета общей теории судебной 
экспертизы, то следует отметить, что на сегодняш-
ний день нет единства в его определении, как нет 
единства и во взглядах ученых на закономерности, 
входящие в предмет этой области научного знания. 

Не останавливаясь на разборе закономерностей, 
составляющих предмет общей теории судебной 
экспертизы [1], отметим, что по-прежнему остает-
ся дискуссионным вопрос о том, закономерности 
правовых и организационных основ судебно-экс-
пертной деятельности к предмету общей теории су-
дебной экспертизы. 

Аргументы сторонников данных взглядов за-
ключаются в следующем.

К.Н. Шакиров, например, считает, что «…явля-
ясь формой отражения практической деятельности, 
она (общая теория судебной экспертизы — Т.А.) 
должна включать в предмет своего исследования 
закономерности, обеспечивающие познание про-
цессуальной сущности судебно-экспертной дея-
тельности и разработку на этой основе научных 
рекомендаций по совершенствованию ее правового 
регулирования» [2]. 

Правильно, на наш взгляд, отмечая праксиологи-
ческую направленность теории, автор в тоже время 
допускает некоторые противоречия и неточности, со-
держащиеся в приведенных положениях, очевидны. 

Любая общая теория, в том числе и общая тео-
рия судебной экспертизы, должна раскрывать сущ-
ность самого предмета исследования, «выявлять то, 
что делает эту сущность устойчивой, … то есть за-
кономерность тех процессов, познание которых есть 
цель данной отрасли научного познания» [3]. Други-
ми словами познание закономерностей конкретной 
науки, а в нашем случае это общая теория судебной 

экспертизы, должно обеспечивать поступательное 
развитие самой судебно-экспертной деятельности. 
Познание же сущности процессуального сопрово-
ждения этой деятельности, тех закономерностей, 
которые обеспечивают процессуальные формы ре-
гулирования этой деятельности (т.е. то, что управ-
ляет этой деятельностью), это, скорее, предмет наук 
процессуального права, а не общей теории судебной 
экспертизы. И вообще, рассмотрение судебной экс-
пертизы как процессуального института, процедур 
ее проведения на разных стадиях судопроизводства, 
в уголовном, гражданском, арбитражном процессах 
и делах об административных правонарушениях не 
является предметом общей теории судебной экспер-
тизы, да и вообще не является предметом теории, а 
есть ни что иное, как изложение нормативного ма-
териала, хотя бы даже с комментариями. 

Включение в предмет общей теории судебной 
экспертизы «закономерностей научной организа-
ции труда и формирования методических основ, 
обеспечивающих эффективное осуществление су-
дебно-экспертной деятельности в судопроизвод-
стве», К.Н. Шакиров обосновывает практическими 
потребностями следственных и судебных органов 
в оптимальных способах осуществления судебно-
экспертной деятельности [4].

Вряд ли можно согласиться с подобным обосно-
ванием. Следственным и судебным органам совсем 
неважно, как, каким способом осуществляется су-
дебно-экспертная деятельность. Для них важно дру-
гое: выполнение субъектами судебно-экспертной 
деятельности обязательств, предусмотренных про-
цессуальным законодательством (например, полу-
чение в установленные сроки полного, объективно-
го, научно-обоснованного заключения (показания) 
эксперта или заключения и показания специалиста), 
в целях эффективного раскрытия, расследования 
преступлений и рассмотрения дел в суде. 

Вопрос об оптимальных способах осуществле-
ния судебно-экспертной деятельности более важен 
для самих субъектов этой деятельности. Именно 
поэтому, в предложенной нами концепции общей 
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теории судебной экспертизы эти вопросы предусма-
тривалось рассмотреть в таком учении, как Учение 
о судебной экспертизе как разновидности практиче-
ской деятельности, где организационным проблемам 
экспертной деятельности, отведено основное место. 
Но, включая в данное учение рассмотрение органи-
зационных проблем судебно-экспертной деятельно-
сти, мы четко отграничивали управленческую со-
ставляющую (организация системы и структуры экс-
пертных учреждений) от организации деятельности 
эксперта, отдавая предпочтение последней. 

К сторонникам включения в предмет общей 
теории судебной экспертизы (экспертологии) за-
кономерностей правовых и организационных ос-
нов судебно-экспертной деятельности относится и 
М.Я. Сегай. 

Рассуждая о том, что закономерности предмета 
общей теории судебной экспертизы (он именует ее 
экспертологией) составляют закономерности судеб-
но-экспертной деятельности в целом, М.Я Сегай 
справедливо замечает, что для того, чтобы правиль-
но сформулировать понятие предмета, необходимо 
определиться с пониманием дефиниции «судебно-
экспертная деятельность». 

Упрекая нас в том, что мы в своих работах не 
разъяснили, что следует понимать под «всем мно-
гообразием различных аспектов судебно-эксперт-
ной деятельности», М.Я. Сегай, опираясь на Закон 
Украины «О судебной экспертизе», попытался опре-
делить составляющие этой деятельности, выделив 
четыре структурных блока, представляющие, по его 
мнению, целостную систему СЭД:
«• деятельность государства по правовому обеспе-

чению СЭД на законодательном и ведомствен-
ном нормативно-правовом уровнях;

• деятельность государственных органов испол-
нительной власти, осуществляющих функцию 
управления СЭД;

• деятельность главных субъектов СЭД, обеспе-
чивающих организацию и проведение судебных 
экспертиз в государственных СЭУ;

• деятельность участников судопроизводства, при-
частных к проведению судебных экспертиз»,  
и на этом основании делается вывод, что «су-

дебно-экспертная деятельность в качестве объекта 
познания судебной экспертологии может быть опре-
делена как деятельность государства, юридических 

и физических лиц по обеспечению правосудия не-
зависимой, объективной и квалифицированной 
экспертизой, осуществляемой профессиональны-
ми (аттестованными) судебными экспертами», как 
объективированная реальность правового (право-
обеспечивающая функция), организационного 
(обеспечивающего разработку научно-организаци-
онных и управленческих начал, оптимизирующих 
инфраструктуру судебной экспертизы, ее научный 
и кадровый потенциал) и научно-методического 
обеспечения экспертной практики, сочетая одно-
временно функции инструмента правосудия и про-
фессиональной корпоративной деятельности» [5].

Такой подход к определению понятия «судеб-
но-экспертная деятельность» чреват, на наш взгляд, 
размыванием границ предмета общей теории судеб-
ной экспертизы, поскольку экспертная деятельность 
включает в себя наряду с деятельностью самих экс-
пертов, деятельность органов следствия, дознания, 
суда, а также государственных органов исполни-
тельной власти и даже государства в целом, пусть 
даже в рамках правового или организационного 
обеспечения, что, конечно же, не входит в содер-
жание науки общей теории судебной экспертизы. 
Содержание же судебно-экспертной деятельности, 
как объекта общей теории судебной экспертизы, 
определяется элементами структуры этой теории, 
модель которой была представлена нами ранее [6]. 

Есть в нашей концепции такой элемент, как «За-
ключение эксперта в системе процессуального до-
казывания». Можно предположить, что, возражая 
против включения в предмет общей теории судеб-
ной экспертизы закономерностей правовых и орга-
низационных основ судебно-экспертной деятельно-
сти, мы противоречим сами себе.

Это не так. В данном учении мы предлагаем 
всесторонне рассмотреть формы, содержания, зна-
чения заключения эксперта, тем более что все это 
имеет прямое отношение к логическим основам 
экспертной деятельности, рассмотрение которых 
предполагается в подразделе о субъекте экспертной 
деятельности. Здесь же, естественно, не следует 
останавливаться на процессуальном аспекте заклю-
чения эксперта, имея в виду, что все необходимое в 
форме экспертных выводов и их значении для уста-
новления истины можно сказать при анализе логи-
ческих основ экспертизы.
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Конечно же, судебно-экспертная деятельность 
теснейшим образом связана с вопросами право-
вого и организационного обеспечения экспертной 
практики, поскольку она не является творчеством, 
свободным от норм и правил, и достаточно жестко 
регулируется процессуальным законом и другими 
подзаконными актами. Но, тем не менее, объектив-
ные закономерности такого обеспечения изучаются 
не общей теорией судебной экспертизы, а совсем 
другими науками. И об этом достаточно убедитель-
но писал в свое время Р.С. Белкин.

Еще одним сторонником отнесения закономер-
ностей правовых и организационных основ судеб-
но-экспертной деятельности к предмету общей тео-
рии судебной экспертизы является Е.Р. Россинская.

 Обосновывая свои взгляды на данную пробле-
му, Е.Р. Россинская, пишет, что «теоретические ос-
новы правового, но не процессуального, и научно-
организационного обеспечения судебно-экспертной 
деятельности должны разрабатываться не теорией 
судебной экспертизы (здесь, безусловно, правы и 
Т.В. Аверьянова, и Р.С. Белкин), а именно судебной 
экспертологией — наукой о судебной экспертизе, в 
то время как процессуальные аспекты остаются в 
ведении наук процессуального права. Таким обра-
зом, говоря об изучении закономерностей судебно-
экспертной деятельности, в целом нельзя оставить в 
стороне изучение закономерностей единого право-
вого и организационного обеспечения этой деятель-
ности, независимо от вида процесса» [7]. 

Из сказанного следует, что разработка теоре-
тических основ правового регулирования судебно-
экспертной деятельности – это прерогатива данной 
области научного знания, а процессуальные аспек-
ты – это область процессуального права. 

Полагаем некорректным рядом с термином 
«правовой» использовать и термин «процессуаль-
ный» как разные понятия, ибо термином «процес-
суальный» обозначается понятие «правовой». Само 
понятие «правовой» используется для обозначения 
материального и процессуального права (например, 
уголовное право — это материальное уголовное 
право и уголовно-процессуальное право — это про-
цессуальное уголовное право). 

Представляется, что здесь идет некоторая под-
мена понятий. Из теории права и государства из-
вестно, что предметом правового регулирования 

являются общественные отношения, на которые на-
правлены регулирующие воздействия той или иной 
правовой нормы, а совокупность общественных 
отношений, регулируемых правовыми нормами, в 
свою очередь, образует сферу правового регулиро-
вания. Если перенести это на почву судебно-экс-
пертной деятельности, то можно предположить, 
что речь идет о правоотношениях, возникающих 
между субъектами в процессе назначения и произ-
водства экспертизы, а также в процессе привлече-
ния эксперта в качестве специалиста для участия в 
проведении отдельных следственных действий (на-
пример, в качестве консультанта) и в суде. Но и эти 
правоотношения, как правило, регулируются про-
цессуальным законодательством. В некоторых слу-
чаях – ведомственными приказами и инструкциями. 
В свою очередь процессуальное право – это часть 
правовой системы, совокупность норм, регулирую-
щих отношения, возникающие при расследовании 
преступлений, рассмотрении и разрешении уголов-
ных, гражданских и арбитражных дел. 

Можно, конечно, предположить, что под теоре-
тическими основами правового регулирования ав-
тор понимает определенные процедуры, связанные 
с подготовкой, принятием и реализацией правовых 
(нормативных правовых, подзаконных правовых) 
актов в области судебно-экспертной деятельности 
(приказов, наставлений, инструкций и т.п.). Дей-
ствительно, такие подзаконные (то есть основанные 
на законах и подготовленные в соответствии с теми 
или иными законами) нормативные акты разраба-
тываются не процессуалистами, но и не эксперта-
ми, а сотрудниками правовых отделов (отделений) 
судебно-экспертных учреждений и соответству-
ющих министерств и ведомств, иногда с привле-
чением (в основном для обсуждения) отдельных 
экспертов, следователей, руководителей органов 
предварительного расследования и представителей 
правовых подразделений данных министерств и  
ведомств. 

Об этом пишет и Е.Р. Россинская, подчеркивая, 
что законодательство о судебно-экспертной деятель-
ности должно создаваться с привлечением ученых 
специалистов в области судебной экспертизы [8]. 
Но это, опять-таки, прерогатива законодателя (!), 
а не судебного эксперта, о чем, впрочем, говорит и 
сама Е.Р. Россинская. 
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Рассуждая дальше, отметим, что и уголовно-
процессуальный и гражданский процессуальный, 
и арбитражный процессуальный, и администра-
тивно-процессуальный законы — это тоже норма-
тивные правовые акты, правда более высшей силы, 
в содержание которых, пусть и в усеченном виде, 
входят нормы, регулирующие не только назначение 
и производство экспертиз, но и правоотношения 
между субъектами процессуального права, в чис-
ле которых законодатель называет и эксперта, как 
лицо, содействующее следствию (суду) в силу своих 
обязанностей по предоставлению доказательствен-
ной информации. Другими словами, «правовое со-
держание судебной экспертизы определяется про-
цессуальной формой: она реализуется только через 
процессуальные правоотношения» [9].

Что касается организационного обеспечения 
судебно-экспертной деятельности то оно также ре-
гулируется законами и подзаконными правовыми 
актами, среди которых процессуально-правовые 
акты, и, в большинстве случаев, административно-
правовые акты, регулирующие порядок подготовки 
и осуществления экспертных исследований, техни-
ческое и технологическое производство экспертиз и 
исследований, сроки их производства и т.п.

Другими словами, предметом рассматривае-
мой теории, как теории о судебной экспертизе, т.е. 
определенной области практической деятельности, 
могут быть только объективные закономерности са-
мой этой деятельности, но никак не правовые и не 
организационные закономерности судебно-эксперт-
ной деятельности. Мы говорили об этом раньше и 
повторимся вновь, что организационные законо-
мерности, обозначенные Е.Р. Россинской, относятся 
к компетенции такой науки, как наука управления, 
ее разделу — научной организации труда эксперта. 
Что же касается правовых закономерностей судеб-
но-экспертной деятельности, то, с оной стороны, 
эти закономерности в публикациях профессора 
Е.Р. Россинской, к сожалению, не отражены, с дру-
гой, правовые закономерности, и мы в этом убежде-
ны, это сфера исследования процессуально-право-
вых наук. 
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ской Федерации. Рассматриваются данные статистики и основные положения этой области криминалистики и судебной экс-
пертизы. Авторы определяют идентификационные задачи, связанные с установлением конкретного исполнителя рукописи 
либо факта выполнения множества рукописей (их фрагментов) одним лицом или разными лицами. Высказывается мнение о 
системе диагностических задач, связанных с установлением личностных характеристик исполнителя рукописи, внутренних 
или внешних условий ее выполнения. Большое внимание уделяется тенденциям развития судебно-почерковедческой экспер-
тизы в Российской Федерации методике идентификации исполнителя подписи. Определяются приоритетные направления 
повышения ее эффективности и организации производства.

Ключевые слова: современное состояние и основные положения судебно-почерковедческой экспертизы, идентифика-
ционные и диагностические задачи, тенденции дальнейшего развития криминалистического исследования почерка, повы-
шение его эффективности по отдельным направлениям.

Abstract. The article highlights the current status and trends in the development of forensic handwriting examination in the 
Russian Federation. We consider the statistics and the basic provisions in the area of criminology and forensics. The authors define the 
identity of the tasks associated with the establishment of a particular artist or manuscript fact perform many manuscripts (fragments) 
by one person or different persons. The opinion about the system of diagnostic problems associated with the establishment of 
personal characteristics artist manuscripts, internal or external conditions of its performance. The big attention is paid to trends in the 
development of forensic handwriting examination in the Russian Federation, the procedure of identification of the signature artist. 
Identifies priorities for improving its effectiveness and organization of production.

Keywords: current state and the main provisions of the forensic handwriting examination, identification and diagnostic 
challenges, trends in the forensic study of handwriting, increasing its effectiveness in certain areas.

Судебно-почерковедческая экспертиза в Рос-
сийской Федерации относится к числу наиболее 
распространенных криминалистических исследо-

ваний. Ее объекты — рукописные тексты, краткие 
записи, подписи широко представлены в обще-
ственной жизни и имеют большое значение при 
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осуществлении судопроизводства и иной правоох-
ранительной деятельности.

Данные статистки (ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ 
Минюста России и др.) показывают, что в стране 
уже на протяжении трех десятилетий наблюдается 
устойчивый рост производства судебно-почерко-
ведческих экспертиз и исследований. Главным об-
разом это связано с увеличением документооборота 
в стране и высоким уровнем его вовлечения в кри-
минальную сферу. 

Судебно-почерковедческая экспертиза является 
высокоразвитым разделом криминалистики и су-
дебной экспертизы. На современном этапе ее воз-
можности охватывают широкий круг идентифика-
ционных и диагностических задач. 

Идентификационные задачи связаны с установ-
лением конкретного исполнителя рукописи либо 
факта выполнения множества рукописей (их фраг-
ментов) одним лицом или разными лицами.

В судебно-экспертной практике эти задачи яв-
ляются основными — преобладающими в общем 
массиве. Наиболее распространенными объектами 
исследования (свыше 90%) являются подписи и 
краткие записи.

Основными направлениями развития судебно-
почерковедческой идентификации являются:
• совершенствование теории и методики решения 

частных экспертных задач, связанных с иссле-
дованием измененного почерка, малоинформа-
тивных объектов, иероглифического письма, 
граффити и др.;

• автоматизация детального (раздельного и срав-
нительного) анализа частных признаков почерка;

• определение показателей количественной оцен-
ки частных признаков почерка в малообъемных 
рукописях;

• повышение эффективности кибернетических 
методов идентификации исполнителя спорной 
рукописи;

• разработка теоретических и методических ос-
нов предварительного исследования почерко-
вых объектов и др.
Диагностические задачи связаны с установле-

нием личностных характеристик исполнителя руко-
писи, внутренних или внешних условий ее выпол-
нения. В настоящее время эти задачи подразделяют-
ся на:

1. общие;
2. собственные;
3. классификационные;
4. ситуационные;
5. временные (по установлению почерковед-

ческой давности рукописи).
Общие диагностические задачи имеют универ-

сальный характер и связаны с установлением наи-
более общих условий письма при выполнении руко-
писи в качестве самостоятельной или промежуточ-
ной цели диагностического и идентификационного 
процесса. Эти задачи включают:

1. установление факта выполнения рукописи 
в обычных (нормальных) или необычных условиях 
письма;

2. определение характера необычности вы-
полнения рукописи, т.е. воздействия на процесс 
письма временных или постоянно действующих 
сбивающих факторов;

3. отнесение временного сбивающего фак-
тора (при установлении факта его воздействия) к 
группе естественных (не связанных с намеренным 
изменением почерка) или к группе искусственных, 
обусловленных умышленным искажением почерка 
исполнителем рукописи;

4. определение принадлежности естествен-
ного сбивающего фактора к подгруппе внутренних 
(функциональных) либо к подгруппе внешних (об-
становочных);

Собственные диагностические задачи связаны с 
определением:

1. необычного внутреннего состояния ис-
полнителя рукописи: психофизиологического — 
стресс, аффект, возбуждение, торможение; патоло-
гического — психического, соматического;

2. способа намеренного изменения исполни-
телем рукописи своего почерка: перемена привычно 
пишущей руки; подражание буквам печатной фор-
мы, почерку конкретного лица, школьным пропи-
сям; намеренное скорописное изменение почерка; 
письмо с удерживанием пишущего прибора на не-
привычном расстоянии от острия и др.

Классификационно-диагностические задачи на-
правлены на установление типологической (груп-
повой) принадлежности исполнителя рукописи к 
определенному классу по социально-демографиче-
ским, психологическим и иным характеристикам, 
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таким как пол, возраст, профессия, уровень об-
разования, национальность, характер, тип темпе-
рамента, сходство почерка с почерком других лиц  
и т.д.

Ситуационно-диагностические задачи связаны 
с установлением специфики внешней обстановки 
выполнения рукописи: необычная поза исполните-
ля, необычный пишущий прибор, ограничение зри-
тельного контроля, темнота, письмо в движущимся 
транспорте и др. 

Временные диагностические задачи направле-
ны на определение абсолютной и относительной 
(хронологической) давности почерковых объектов, 
установление одновременного или разновременно-
го выполнения рукописей, выявление дописки и т.д.

Актуальными задачами судебно-почерковедче-
ской диагностики являются:
• совершенствование научных, эксперименталь-

ных и методических основ судебно-почерковед-
ческой диагностики;

• разработка частных методик судебно-диагно-
стического исследования с учетом изменения 
норм русской прописи, необычных условий 
письма;

• автоматизация решения задач судебно-почерко-
ведческой диагностики, оформления результа-
тов исследования и др.
Тенденции дальнейшего развития судебно-по-

черковедческой экспертизы связаны с повышением 
ее эффективности по следующим направлениям:

1. правовое и материально-техническое обе-
спечение;

2. организационно-управленческая деятель-
ность;

3. профессиональное обучение и повышение 
квалификации;

4. научно-исследовательская работа;
5. сертификация и стандартизация;
6. автоматизация производства исследования.
На современном этапе весь комплекс указан-

ных мер поэтапно осуществляется в Российской 
Федерации. Конкретные результаты имеют тесную 
связь с реформированием правоохранительной си-
стемы в целом и судебно-экспертной деятельности 
в частности. Большое значение имеет повседневная 
научно-практическая работа, которая обеспечивает 
дальнейшее развитие судебно-почерковедческой 
экспертизы.
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Аннотация. Рассматривается современное состояние производства судебных экспертиз экспертно-криминалистическими 
подразделениями. Рассмотрены тенденции развития судебных экспертиз.
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Abstract. The article deals with the modern condition of forensic examination conducted by criminal expertise units. The 
authors pay attention to development trends of forensic examination. 

Keywords: examination, criminal expertise centre, criminal expertise units, conduction of examination, criminal expertise 
activity.

На современном этапе развития общества, в ус-
ловиях постоянно меняющегося характера преступ-
ности появляются новые формы и способы совер-
шения противоправных деяний, поскольку преступ-
ность на постоянно совершенствует и организует 
все более сложные формы антиобщественных про-
явлений и активно использует результаты научно-
технического развития. 

В первую очередь это характерно для престу-
плений, связанных с интеллектуальными видами 
деятельности, такими, как информационные тех-
нологии, финансово-экономические и др. Однако в 
полной мере это касается и таких тяжких видов пре-
ступлений, как терроризм, экстремизм, незаконный 
оборот наркотических средств и оружия, и другие.

Повышение организованности и технической 
оснащенности преступного мира требует от обще-
ства и государства адекватных мер противодей-
ствия. В этой связи все большую актуальность при-
обретает использование в уголовном процессе ве-
щественных доказательств и заключений экспертов, 
как важнейших объективных источников создания 
доказательственной базы. Все более востребован 
вклад экспертно-криминалистический подразделе-
ний МВД России (далее — ЭКП) в конечные ре-
зультаты деятельности органов внутренних дел по 
борьбе с преступностью.

Федеральной закон «О полиции» [1] в ч. 1, ст. 11 
закрепляет, что в своей деятельности полиция обя-
зана использовать достижения науки и техники, 
информационные системы, сети связи, а также со-
временную информационно-телекоммуникацион-
ную инфраструктуру. Применение современных 
экспертно-криминалистических средств и методов 
раскрытии и расследовании преступлений напря-
мую зависит от научно-технического прогресса  
[5, с. 5]. 

Создаются новые средства и метода обнаруже-
ния и изъятия следов с мест происшествий, разви-
ваются методики производства экспертных иссле-
дований, осуществляется внедрение современных 
информационно-поисковых систем криминалисти-
ческого назначения. ЭКП оснащаются материаль-
ными техническими средствами в соответствии с 
ведомственными нормами положенности [2], кри-
миналистические лаборатории модернизируются и 
оснащаются дорогостоящим высокоточным анали-
тическим оборудованием. Все это находит отраже-
ние в результатах экспертно-криминалистической 
деятельности.

Производство экспертиз является одним из ос-
новных направлений деятельности экспертно-кри-
миналистических подразделений системы МВД 
России.

Современное состояние деятельности ЭКП си-
стемы МВД России по проведению экспертиз и ис-
следований характеризуется следующими значени-
ями. В ЭКП в 2015 г. было проведено более 815 тыс. 
исследований, из которых 27,3% — специальных 
видов. Экспертиз было выполнено более 1,4 млн, в 
числе которых 439 тыс. — специальных видов. Из 
экспертиз специальных видов наиболее динамично 
развиваются такие, как геммологические (+ 147%), 
финансово-кредитные (+ 47%), судебно-генетиче-
ские (+ 40%), видео и фототехнические (+ 38%), 
компьютерные (+ 37%).

Развитие экспертных возможностей в раскры-
тия и расследования преступлений было и остается 
одной из основных задач ЭКП органов внутренних 
дел. За последние два года в региональных ЭКП 
был открыт ряд лабораторий, что позволило органи-
зовать производство новых для регионов экспертиз. 
Так, например, было организовано производство 
ботанической экспертизы в Удмуртской Республи-
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ке, Красноярском крае, Брянской, Воронежской 
и Кемеровской областях; геммологической — в 
Иркутской и Новосибирской областях, г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области; автороведче-
ской — в г. Москве, Приморскому краю, Вологод-
ской области; пожарно-технической — в Республи-
ке Ингушетия; идентификация лиц по фонограммам 
речи — в Курганской области; исследование нефте-
продуктов и горюче-смазочных материалов — в Ря-
занской и Сахалинской областях, Забайкальском ЛУ 
МВД России на транспорте; исследование следов 
продуктов выстрела — в Брянской и Ульяновской 
областях; исследование ДНК — в Воронежской Ка-
лужской, Курганской, Магаданской и Мурманской 
областях; исследование запаховых следов челове-
ка — в Республике Марий Эл, Московской и Новго-
родской областях.

Помимо открытия лабораторий экспертиз спе-
циальных видов в региональных ЭКП идет работа 
по организации производства в органах внутренних 
дел новых видов экспертиз. Так, в ЭКЦ МВД России 
создан отдел строительно-технических экспертиз и 
разработаны методические материалы по данному 
направлению деятельности. В 22 регионах созданы 
лаборатории строительно-технических экспертиз.

Особое внимание уделяется проблемным во-
просам организации производства радиотехниче-
ской экспертизы, назначаемой по уголовным делам, 
где радиоэлектронные устройства используются 
в качестве орудия преступления. Осуществляется 
разработка методических рекомендаций по иссле-
дованию скиммингового оборудования и специаль-
ных средств несанкционированного отключения ав-
томобильных систем охранной сигнализации.

Вхождение в состав Российской Федерации 
большей части полуострова Крым и образование 
двух новых субъектов Федерации — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь 
повлекло за собой создание новых территориаль-
ных органов МВД России. В результате в 2014 году 
в состав экспертной службы МВД России вошли 
три новых экспертно-криминалистических цен-
тра — в МВД по Республике Крым, УМВД Рос-
сии по г. Севастополю и Симферопольском линей-
ном отделе МВД России на транспорте. В данных 
ЭКП была организована работа ранее не существо-
вавших лабораторий компьютерных, бухгалтер-

ских, пожарно-технических и фоноскопических  
экспертиз.

Помимо создания новых лабораторий в подраз-
делениях ЭКП, продолжается работа по производ-
ству специальных видов экспертиз.

Исследование ДНК продолжает оставаться од-
ним из наиболее перспективных и информативных 
направлений развития судебной экспертизы из числа 
специальных видов судебных экспертиз. Его резуль-
таты являются неоспоримым доказательством при 
расследовании различных преступлений [3, с. 141]. 
Метод ДНК-анализа является эффективным и по-
зволяет в максимально сжатые сроки и с достаточ-
но большой точностью выполнить идентификацию 
человека, что способствует не только сокращению 
сроков проведения экспертных исследований, но и 
установлению личности преступников. Сегодня в 
ОВД создано и эффективно функционируют 49 ос-
нащенных новейшим современным оборудованием 
лабораторий ДНК-анализа (48 — в ЭКП территори-
альных органов и 1 — в ЭКЦ МВД России).

В 2015 году экспертиз тканей и выделений чело-
века было выполнено больше на 27%, что составило 
77 тыс., при этом количество экспертиз, результаты 
которых способствовали установлению лиц, при-
частных к совершению преступлений, также уве-
личилось на 14,5% и составило 56 тыс. Количество 
выполненных судебно-генетических экспертиз и 
исследований, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, увеличилось на 40%. ЭКП, име-
ющими ДНК-лаборатории, выполнено 61,6 тыс. су-
дебно-генетических экспертиз и 75,3 тыс. судебно-
генетических исследования, из которых, 44,6 тыс. 
экспертиз и 54,9 тыс. исследований способствовали 
установлению лиц, причастных к совершению пре-
ступления.

Увеличение количества проведенных иссле-
дований методом ДНК-анализа повлекло за собой 
снижение количества экспертиз по специальностям: 
«Исследование клеточных структур», «Исследова-
ние групповых антигенов» и «Исследование волос 
человека и животных», что является следствием за-
мещения данных видов экспертиз более эффектив-
ным и современным методом. 

Основной задачей по повышению результатив-
ности ДНК-лабораторий является автоматизация 
процесса пробоподготовки и своевременное снаб-
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жение расходными материалами. Также важнейшей 
задачей является создание ДНК-лабораторий в ЭКП 
территориальных органов МВД России, не имею-
щих таковых в настоящее время.

С каждым годом все большее развитие полу-
чает ольфакторный метод исследования следов (с 
использованием обоняния собак-детекторов). При 
своевременном и правильном изъятии следов его 
эффективность достаточно высока, что обусловле-
но уникальностью отечественных методик ольфак-
торного исследования, не имеющих аналогов по на-
дежности и объективности. В уголовном процессе, 
в качестве источника доказывания, экспертиза за-
паховых следов человека все больше внедряется в 
судебную практику. Ольфакторный метод обладает 
не только уникальной чувствительностью, но и вы-
сокой избирательностью, которая позволяет изучать 
следовые количества веществ без их предваритель-
ного выделения из смеси [6]. 

На сегодняшний день в территориальных ЭКП 
функционируют 13 ольфакторных лабораторий, три 
из которых были созданы в 2014 году (в Республике 
Марий Эл, Московской и Новгородской областях). 
Основной проблемой развития ольфакторных экс-
пертных лабораторий по-прежнему является нехват-
ка специалистов, что не позволяет в полном объеме 
решать возложенные на них задачи. Тем не менее, 
в 2015 г. на 24% увеличилось число экспертиз за-
паховых следов человека. Всего за прошедший год 
в целом по стране было проведено более 2,5 тыс. 
экспертиз и исследований данного вида. При этом 
каждое четвертое экспертное исследование данного 
вида способствовало установлению лиц, совершив-
ших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том 
числе и носящие серийный характер.

По линии криминалистических экспертиз ма-
териалов, веществ и изделий (далее — КЭМВИ) в 
2015 году выполнено 133,6 тыс. (– 8,0%) исследо-
ваний и 228,6 тыс. (+ 4,4%) экспертиз. По направле-
нию исследования наркотических, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ проведе-
но 118,1 тыс. (– 13,7%) исследований и 153,1 тыс. 
(– 1,3%) экспертиз.

Актуальной проблемой эффективной реализа-
ции возможностей КЭМВИ является отсутствие в 
некоторых ЭКП необходимого современного ана-
литического оборудования, например, газовых хро-

матографов, которые позволяют определить при-
надлежность изымаемых наркотических средств к 
одной партии, установить единый источник их про-
исхождения.

Увеличилось число заданий по исследованию 
объектов почвенного, растительного и минерало-
гического происхождения — выполнено 1,9 тыс. 
(+ 5,9%) экспертиз и 223 (+ 0,5%) исследования. 

В 2015 г. экспертами выполнено 6,4 тыс. (– 0,5%) 
экспертиз взрывчатых веществ, взрывных или 
имитирующих их устройств (далее — ВВ и ВУ) и 
4,3 тыс. (– 7,2%) исследований. Результаты 6,1 тыс. 
экспертиз способствовали установлению возмож-
ной причастности лиц к совершению преступлений. 
Основное количество всех произведенных эксперт-
ных исследований данного вида составляют экспер-
тизы изъятых ВВ и ВУ, а экспертизы, выполненные 
по фактам взрывов, составляют около 5—7%.

Речевая информация используется в качестве 
доказательств при раскрытии и расследовании тер-
рористических, экстремистских, коррупционных 
преступлений, вымогательств, заказных убийств, 
похищений людей и целого ряда других престу-
плений [7, с. 35]. При этом криминалистическое 
исследование речи является основой для установ-
ления комплекса речевых навыков говорящего как 
сложной социальной, психологической и биологи-
ческой системы [9, с. 301] и базируется на фоно-
скопической, лингвистической и автороведческой 
экспертизах. В 2015 году в 68 лабораториях ЭКП 
выполнено свыше 4,7 тыс. (+ 6,7%) фоноскопиче-
ских экспертиз. При этом материалы, представля-
емые на исследование, стали все более объемны-
ми по содержанию. Увеличение идентификаций 
лиц по голосу и речи обусловлено оснащением 
материально-технической базы современными 
средствами звукозаписи, а также взаимодей-
ствием оперативных подразделений, органов 
следствия, дознания и дежурных частей с экс-
пертными подразделениями, что позволило пра-
вильно использовать технические средства при 
осуществлении оперативной звукозаписи и так-
тические приемы ведения беседы при изъятии  
образцов. 

Производство фото и видеотехнических экс-
пертиз также характеризуется положительной ди-
намикой. В 2015 г. сотрудниками ЭКП выполнено 
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1,6 тыс. (+ 38,1%) экспертиз. Увеличение количе-
ства экспертиз вызвано прежде всего все большим 
использованием государственными и частными 
организациями систем видеонаблюдения, а также 
их установкой в местах скопления людей, на транс-
портных узлах и в жилых домах. Но по своему каче-
ству большинство видеозаписей не дают возможно-
сти проводить идентификационные исследования и, 
как следствие, не могут быть использованы в суде в 
качестве доказательств. 

Исследование компьютерной информации по-
зволяет установить следы противоправных дей-
ствий, выполненных с использованием средств 
компьютерной и иной техники. Использование 
современных технологий в большинстве случа-
ев позволяет восстанавливать ранее удаленную 
информацию, которая представляет интерес для 
выявления, раскрытия и расследования престу-
плений. Компьютерной экспертизе свойственна 
новизна средств и методов исследования инфор-
мации. Это современное, молодое и быстро разви-
вающееся направление судебных экспертиз, важ-
ность которого обуславливается техническим про-
грессом — постоянным совершенствованием и все 
большим использованием в обществе технических  
средств. 

Впервые отдел компьютерных экспертиз был 
создан в 2000 году в ЭКЦ МВД России, а в насто-
ящее время судебные компьютерные экспертизы 
производятся в 87 ЭКП. Всего в 2015 г. было вы-
полнено 12,9 тыс. (+ 31,7%) экспертиз, 6,8 тыс. 
(–2,2%) исследований. Несмотря на увеличения ко-
личества и ассортимента электронной техники, ис-
пользуемой населением, компьютеризацию многих 
сфер человеческой деятельности, появление новых 
устройств, изменение способов хранения, обработ-
ки и передачи информации, основное количество 
объектов, направляемых на исследование в ЭКП, 
составляют системные блоки компьютеров, ноутбу-
ки и накопители на жестких дисках (более 75%).

Производство компьютерной экспертизы в со-
вокупности с другими видами исследований позво-
ляет осуществлять более качественное выявление, 
фиксацию и исследование информации. Производ-
ство комплексных компьютерных и видеотехниче-
ских, фоноскопических и бухгалтерских экспертиз 
способствует значительному расширению области 

исследования. В тоже время значительный рост на-
грузки по данному виду экспертиз приводит к тому, 
что качество выполняемой работы снижается: экс-
перты не успевают выявить информацию в полном 
объеме, а найденную — проверить на корректность 
и, зачастую, приходят к выводу о невозможности 
исследования.

Стабильно высокие показатели работы по экс-
пертизам экономического направления. Увели-
чилось экспертное обеспечение расследования 
преступлений экономической направленности. В 
2015 году было произведено 12,5 тыс. (+ 11,8%) су-
дебно-экономических экспертиз, большинство из 
которых — бухгалтерские, которых в рассматрива-
емом периоде 

Особое место в перечне средств и методов борь-
бы с преступностью занимают автоматизированные 
дактилоскопические информационные системы 
(АДИС). Развитие АДИС позволяет создавать элек-
тронные копии следов, отпечатков пальцев и отти-
сков ладоней рук с их последующей интеграцией 
в региональные, межрегиональные и федеральные 
автоматизированные учеты [8, с. 240].

В качестве вывода считаем важным отметить, 
что в органах внутренних дел активно продолжа-
ется дальнейшее развитие направлений экспертных 
исследований и совершенствование технологий 
производства экспертиз. 

Для успешного достижения поставленных пе-
ред ЭКП задач требуется разработка и внедрение 
в практику новых методов и средств обнаружения, 
фиксации и изъятия следов с мест происшествий, а 
также новых методик исследования и современных 
информационно-поисковых криминалистических 
систем.

В целях развития новых видов экспертных ис-
следований, эффективной работы автоматизирован-
ных комплексов и современного дорогостоящего 
аналитического оборудования, помимо соответ-
ствующего материально-технического обеспечения 
(в том числе расходными материалами), требуется 
тщательный отбор специалистов на должности экс-
пертов с учетом индивидуально-личностных ка-
честв [4, с. 74], их квалифицированное обучение и 
своевременное повышение квалификации, а также 
недопущение снижения штатной численности экс-
пертно-криминалистических подразделений.
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Предметная область научного знания о судеб-
но-экспертной деятельности соотносится с поняти-
ем предмета судебной экспертологии. К предмету 
судебной экспертологии относятся теоретические, 
правовые и организационные закономерности осу-
ществления судебно-экспертной деятельности в 
целом; закономерности возникновения, формиро-
вания и развития классов, родов и видов судебных 
экспертиз и их частных теорий на основе единой 
методологии, унифицированного понятийного ап-
парата и с учетом постоянного обновления и ви-
доизменения судебно-экспертных знаний, а также 
разрабатываемое на основе познания этих законо-
мерностей единое правовое и организационное обе-
спечение судебно-экспертной деятельности, единые 
для всех видов судопроизводства унифицированные 
экспертные технологии, стандарты экспертных ком-
петенций и сертифицированных экспертных лабо-
раторий [1]. 

В результате расширения научно-технических 
знаний и развития наук, объективным является тот 
факт, что потребность в терминах растет гораздо 
быстрее, чем в обещупотребительных словах, и этот 

процесс сопровождается активным терминотворче-
ством. 

Анализ научной литературы (по рубрикации 
в РИНЦ) [2] показывает, что термин «экспертоло-
гия» прочно вошел в экспертный дискурс и актив-
но используется для номинации науки о судебной 
экспертизе и судебно-экспертной деятельности. В 
меньшей степени активности используются созвуч-
ные термины «экспертика», «экспертоведение» и 
различные дериваты «лингвистическая экспертоло-
гия», «специология» и т.д.

Появление тех или иных номинаций, терминов 
в языке, обозначающих коммуникативно важные 
понятия, обусловлено определенными закономер-
ностями. 

Авторы коллективной монографии раскрывая 
онтологическое значение термина «экспертология» 
указывали, что «нельзя не обратить внимание, что 
в буквальном понимании это исследование, учение 
(логос) об эксперте, учение об экспертизе точнее 
было бы именовать «экспертизологией», но такое 
наименование, как в сущности и «экспертология», 
на наш взгляд, по простоту и доступности понима-
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ния уступает термину «общая теория судебной экс-
пертизы» [3]. 

С момента издания работы прошло почти 20 лет. 
За это время область научного познания, включаю-
щего как теоретические, так и практические аспек-
ты судебно-экспертной деятельности, разительно 
изменилась. Онтология терминосистемы этой от-
расли знания как самостоятельной науки также 
претерпела существенные новшества, включая тер-
минологический «взрыв», который сопутствовал 
формированию и развитию новых родов (видов) 
судебных экспертиз. Потребность в номинации 
объективно вызвала к жизни радикальную пере-
стройку понятийного аппарата судебных экспертиз, 
обусловило потребность в создании специальных 
терминологических словарей, формирование языка 
судебной экспертологии как науки о судебной экс-
пертизе [4].

Говоря о терминах, которые носят ключевой 
характер в той или иной отрасли науки, нельзя не 
упомянуть и закономерности науковедения как ме-
тодологии научного познания и о языке науки. На-
ука — специфическая форма деятельности чело-
века, обеспечивающая получение нового знания, 
вырабатывающая средства воспроизводства и раз-
вития познавательного процесса, осуществляющая 
проверку, систематизацию и распространение его 
результатов [5]. Само понятие «язык науки» появи-
лось впервые в работах по философии науки и линг-
вистической философии [6]. 

По мере развития научного знания меняется 
и понятийное содержание науки. Одни понятия 
уточняются, развиваются, появляются новые по-
нятия и категории, которые требуют своей номина- 
ции. 

Язык любой науки предполагает использование 
однозначно понимаемых терминов и определений 
и выступать средством коммуникации субъектов 
судебно-экспертной деятельности, одновременно 
являясь подсистемой естественного языка. Разви-
ваясь по законам естественного языка язык любой 
науки подчиняется двум взаимоисключающим тен-
денциям, с одной стороны складывается стихий-
но, но с другой значительная доля формируется 
сознательно и включает элементы искусственно-
сти — и в лексических и в словообразовательных  
единицах. 

В этой связи представляется целесообразным 
рассмотреть термин «экспертология» как лексиче-
скую единицу с ее содержательной и формальной 
стороны.

В содержательной структуре термина «экспер-
тология» можно выделить несколько компонентов. 
Первый это — номинативное значение лексической 
единицы, которая называет научную область зна-
ния, соответствующего данной единицы. Значением 
данной единицы выступает специальное понятие, 
относящееся к определенной сфере научного зна-
ния.

В этой связи необходимо обратиться к семан-
тике элементов, использованных в данной слово-
образовательной модели сложения со связанными 
опорными компонентами. В данном случае ис-
пользуется продуктивная словообразовательная 
модель, используемая преимущественно в научной 
терминологии, которая представляет собой обра-
зование, состоящее из связанного опорного ком-
понента «-лог-», называющего отрасль науки или 
сферы знания, мотивирующего, уточняющего ком-
понента «эксперт» [7]. Первый компонент в этой 
модели «эксперт» представляет собой усеченный 
компонент, образованный от латинского причастия 
«expertus» — 1) знающий по опыту, лично изве-
давший; 2) испытанный, изведанный, проверен- 
ный [8]. 

Второй компонент «-лог-» представля-
ет собой усечение от греческого logos — слово,  
разум. 

Таким образом, в буквальном понимании «экс-
пертология» — это слово (учение) о том, что про-
верено, испытано. 

Термин «экспертология» образован путем сло-
восложения, и благодаря тому, что его основной 
семантической характеристикой является обозна-
чение понятия по сложному признаку, является оп-
тимальным средством для выражения углубленного 
знания. Кроме того, использование греко-латинских 
элементов и греко-латинских моделей словосложе-
ния отражает свойственное современному знанию 
интернационализм. 

Описанный здесь подход к описанию значения 
образованного путем сложения усеченных основ 
термина «экспертология» демонстрирует появление 
у вновь образованной лексической единицы семан-
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тических признаков термина, объективно сформи-
рованной в его содержательной структуре термино-
логической сущности. 

При этом важное значение имеет вопрос о том, 
почему именно так «экспертология», а не как-то 
иначе (например, «экспертоведение», «экспертика» 
или «экспертизоведение», «экспертизология» и т.д.) 
сформировалось предпочтение в выборе терми-
на для обозначения научной области знания. Ведь 
этот термин сначала появился в речевой практике 
экспертов [9], а затем во многом благодаря бурной 
дискуссии в течение 20 лет прочно закрепился в си-
стеме языка экспертов в качестве самостоятельной 
лексической единицы, прочно ассоциирующейся 
с понятием науки о судебной экспертизе. Ответ на 
этот вопрос — почему именно термин «экспертоло-
гия» вошел и прочно обосновался в системе языка 
эксперта, можно найти, если обратиться к теории 
номинации и ономасиологии. 

Причина, видимо, в том, что термин «экспер-
тология» как лексическая единица естественного 
языка обладает признаком языковой мотивирован-
ности. Мотивированность семантики и функции 
номинации «экспертология» как термина опреде-
ляется прямым отношением к объекту обозначе-
ния — сфере научного знания о судебной экспер-
тизе и местом термина в терминосистеме данной  
науки. 

Терминосистема судебной экспертологии может 
быть определена как языковая модель ее общей те-
ории, элементами которой служат лексические еди-
ный (слова и словосочетания) языка, используемого 
для целей коммуникации в сфере судебно-эксперт-
ной деятельности, а структура терминосистемы 
адекватна структуре системы понятий отраслевой 
классификации специальных знаний.

С позиций когнитивного терминоведения тер-
мин «экспертология» можно рассматривать как 
вербализованный специальный концепт, актуали-
зировавшийся в процессе познания новых объектов 
судебной экспертизы в целях объяснения законо-
мерностей судебно-экспертно-деятельности. Кон-
цепт материализовался в речи и научном эксперт-
ном дискурсе. 

Каждый, кто пытается осознать, какое сообще-
ние несет в себе лексема «экспертология» как на-
звание экспертной науки, должен понимать, какие 

ассоциативные ряды вызывают скрытые в нем зна-
чения, что это слово благозвучно, оно легко вос-
принимается на слух, легко входит в обиходную 
речь, в том числе и благодаря развернувшейся дис-
куссии, увеличившей частоту встречаемости дан-
ной лексемы в речи в разы. Тот факт, что лексемы 
«экспертология» уже зафиксирована в электронных 
орфографических словарях и энциклопедиях, это 
означает, что слово приобрело признание в речевом 
дискурсе [10]. Подобно моментальным снимках 
словари позволяют нам оценить степень проникно-
вения слова в язык, т.е. узнать, достигло ли оно его 
разговорного уровня, вписалось ли в лексикон но-
сителя языка. Слово «экспертология» сегодня уже 
вписалось в лексическую систему русского языка и 
берет свое значение из опыта восприятия аудитори-
ей названий других областей научного знания: кри-
минология, филология, геология, зоология, биоло-
гия, экология, археология, астрология, гидрология, 
метрология, наркология, неврология, нейрология, 
психология и др. Термин «экспертология», де факто 
войдя в лексикон экспертов, отвечает и «законам» 
нейминга и брендинга: легкость и правильность 
произношения, легкость запоминания, привлека-
тельность для целевой аудитории — потребителя 
экспертных услуг, стабильность, лаконичность, 
оригинальность, понятность, современность и  
эстетичность. 

«Те новые названия, которые вошли в обиход и 
часто встречаются в письменной речи, и те, которые 
подобно обломках корабля, были выброшены на бе-
рег волнами океана языка, возможно, нуждаются в 
очистке от пыли, изучении и включении в словари. 
Именно такие слова вызывают к жизни скрытые в 
сознании значения, и они встречают самое широкое 
признание» [11]. 

Появившись изначально как некий коррелят 
определенной ментальной операции, протекавшей 
в сознании исследователей проблем судебной экс-
пертизы, а потому отражавшей в некоторой степени 
субъективные взгляды его создателей, на современ-
ном этапе развития языка науки термин «эксперто-
логия» приобрел свои лексикографические черты, 
вошел в терминосистему науки, а потому приобрел 
все необходимые черты самостоятельного языко-
вого знака, подчиняясь уже не только и не столько 
воле его создателя (создателей), сколько объектив-
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ным законам естественного языка и его подсисте-
мы — языка экспертной науки [12].

Подводя итог сказанному, можно констати-
ровать, что независимо от нашего желания или 
нежелания того, термин «экспертология» проч-
но вошел не только в речевой обиход, но и в 
систему языка экспертов. И сегодня наша за-
дача — насытить его точным и непротиворечи-
вым содержанием, а не сетовать по поводу зако-
нов языка, над которыми мы не властны. Можно 
лишь напомнить слова Р. Декарта: «Определяйте 
значения слов, и вы избавите мир от половины  
заблуждений».
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Аннотация. Рассмотрены отдельные проблемные вопросы, возникающие при назначении судебных экспертиз. Основ-
ные проблемы по мнению автора статья возникают при определении вида исследования, формулировки вопросов эксперту, 
подготовки материалов, выборе экспертного учреждения или конкретного эксперта, а также из-за несовершенства норматив-
но-правовой базы, регулирующей процесс назначения судебной экспертизы. 
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Abstract. The article deals with some problematic issues arising from the appointment of forensic examinations. The main 
problems in the opinion of the author of the article appear in determining the type of research, the wording of questions to the expert, 
the preparation of materials, the choice of the expert institution or a specific expert, as well as due to the imperfection of the legal 
framework governing the process of appointment of judicial examination.

Keywords: the appointment of forensic problems purpose of examination, expert institution, preparation of materials, the 
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В современном мире одним из важнейших до-
казательств как в гражданском, так и уголовном 
судопроизводстве является судебная экспертиза. 
Несмотря на то, что сегодня согласно уголовно-про-
цессуальному законодательству [1] судебная экс-
пертиза может быть назначена и произведена до 
возбуждения уголовного дела до сих пор возникает 
ряд трудностей и проблем при организации произ-
водства судебной экспертизы. 

Не для какого не секрет, что первоначальным 
этапом взаимодействия следователя или суда с экс-
пертом или экспертным учреждением является на-
значение экспертизы. Первая проблема с который 
сталкиваются лица, назначающие судебную экспер-
тизу это невозможность по имеющимся исходным 
данным определить вид требуемого в конкретном 
случае исследования. При этом достаточно часто 
в своем постановлении следователь и в определе-

нии суд при назначении экспертизы не указывает 
конкретную экспертизу так, например, любую эко-
номическую экспертизу называют «финансово-эко-
номической», не конкретизируя ее (бухгалтерская, 
финансово-аналитическая и т.д.). Это происходит от 
того, что лица назначающие экспертизы не знают в 
чем отличие одного вида исследования от другого, 
какими специальными знаниями (с какими особен-
ностями в каждой области) должны обладать экс-
перты. Также возникает вопрос о конкретном виде 
экспертизы у следователя или суда, когда один и то 
же вид эксперты в различных ведомственных экс-
пертных учреждениях называется по-разному, так, 
например, (Судебно-техническая экспертиза доку-
ментов в РФЦСЭ при Минюсте и Технико-крими-
налистическая экспертиза документов в ЭКЦ МВД 
РФ). Так, справедливо отмечает Е.Г. Муравьева [12], 
некоторые виды назначаемых судом экспертиз явля-
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ются сходными по своему содержанию, но в связи с 
отсутствием в действующем законодательстве опре-
делений отдельных видов экспертиз и их характе-
ристик они обозначаются по усмотрению суда. На 
наш взгляд, целесообразно упорядочить название 
исследований, а также закрепить в межведомствен-
ном нормативно-правовом акте вопросы, которые 
могут решать эксперты в рамках конкретного вида 
экспертиз. 

Следующие не менее важной проблемой воз-
никающей при назначении экспертизы является 
формулировка вопросов, на которые необходимо 
ответить эксперту. Следователь (дознаватель) или 
суд должны четко формулировать вопросы перед 
экспертом это основное правило в судебной экс-
пертизе. Если эксперт при производстве экспертизы 
отвечает на неверно сформулированные вопросы, 
то пользы от его исследования нет. От этого про-
исходит только затягивания сроков расследования 
дела или рассмотрения в суде. Также из-за негра-
мотно сформулированных вопросов может ока-
заться не информативной проведенная экспертиза. 
По нашему мнению, до назначения судебной экс-
пертизы необходимо консультироваться с опре-
деленным экспертом и совместными усилиями 
возможно решить множество трудностей, возни-
кающих при назначении. Об этом в своей работе 
отмечает и А.В. Хмелева, которая утверждает, что 
при назначении судебной экспертизы необходимо 
придерживаться общеизвестных рекомендаций, 
касающихся целесообразности предварительного 
согласования вопросов, поставленных на разре-
шения с экспертом с учетом имеющейся по делу 
следственной ситуации [10] Это касается консуль-
тирования о возможностях экспертизы опреде-
ленного вида, исключения постановки излишних, 
неактуальных именно для конкретного исследо-
вания вопросов, количества и особенностей полу-
чения образцов для сравнительного исследования  
и т.д.

Грамотно проведенная экспертиза, отвечающая 
на все вопросы интересующие следствия или суд, 
с меньшей вероятностью может быть обжалована 
заинтересованными лицами. В том, что некоторые 
потерпевшие или нарушители закона уповают на 
многочисленные распри, возникающие вокруг пере-
назначения или обжалования экспертного заключе-

ния, можно разглядеть их нечестные мотивы. Ведь 
если от результата экспертизы зависит исход дела, 
заинтересованные в том, чтобы дело было решено в 
их пользу, люди будут искать именно такого экспер-
та, который сможет подтвердить их правоту. Поэто-
му компетентность в решении вопроса, конкретного 
эксперта тоже важна.

Не менее важным является подготовка мате-
риалов для проведения экспертизы. Общие требо-
вания к материалам, направляемым на экспертизу, 
можно сформулировать следующим образом: ма-
териалы должны быть допустимыми, что озна-
чает их получение в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; они 
должны быть надлежащим образом упакованы 
и удостоверены; они должны быть достаточны 
для разрешения поставленных перед экспертом  
вопросов.

Вид и объем направляемых эксперту материа-
лов определяется следователем или судом. Только 
они могут устанавливать пределы ознакомления 
эксперта с материалами уголовного дела. Однако, 
стоит отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 57 
УПК РФ эксперт вправе ознакомиться с иными 
материалами дела, которые не являются непосред-
ственными объектами экспертизы, но относятся к 
ее предмету (например, сведения об условиях об-
наружения и изъятия вещественных доказательств, 
способах их упаковки и т.д.).

Никто не будет спорить, что от качество пред-
ставляемых материалов зависит полнота проведен-
ной экспертизы. Поэтому следователь (суд) должен 
ответственно относиться и к предоставлению ма-
териалов дела для экспертизы. Недостаточно про-
сто ознакомить эксперта с фабулой дела. Следует 
ознакомить специалиста со многими тонкостями, 
особенно в той области, которая напрямую будет 
ожидать экспертной оценки. В том случае, если экс-
перту представлены для исследования недостовер-
ные материалы (например, объекты, не имеющие 
отношения к расследуемому событию либо фаль-
сифицированные), как бы безупречно он их ни из-
учал, ошибочность выводов неизбежна. В подобной 
ситуации причиной ошибочности выводов эксперта 
является либо ошибка субъекта назначения судеб-
ной экспертизы, либо его умышленно неверные 
действия.
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Еще одной проблемой при назначении судебной 
экспертизы является то, что следователи недоста-
точно эффективно используют материалы, собран-
ные при осмотре места происшествий, при назначе-
нии отдельных видов экспертиз это крайне важно. 
Не все найденные следы отправляются на эксперти-
зу, в постановлениях о назначении экспертиз следо-
ватели не ставят перед экспертами вопросы, ответы 
на которые могли бы существенно пояснить карти-
ну преступления или дать дополнительную инфор-
мацию о преступнике.

Так, например, при расследовании дорожно-
транспортных преступлений недостаточная осве-
домленность следователей в вопросах устройства 
автомобиля и в правилах технической эксплуатации 
зачастую приводит к ошибкам при собирании ма-
териалов для автотехнической и трасологической 
экспертиз, в частности, к неправильному изъятию 
вещественных доказательств. Заключение эксперта, 
выполненное на таком материале, нередко лише-
но доказательственного значения и не может быть 
использовано следователем в дальнейшим. Ино-
гда из-за недостатков исходных материалов невоз-
можно провести ту или иную экспертизу по делам 
о ДТП [6].

Надо помнить, что в распоряжение эксперта 
могут предоставляться для их исследования раз-
личные объекты. Так, Верховный Суд РФ отверг как 
не основанные на уголовно-процессуальном законе 
доводы адвоката в жалобе о том, что направленные 
следователем на экспертизу предметы не могли 
быть объектами исследования, поскольку до экс-
пертизы вещественными доказательствами не при-
знавались. Суд отметил, что ни ст. 199 УПК РФ, ни 
какая-либо иная статья УПК РФ не содержит тре-
бований о направлении на экспертизу лишь веще-
ственных доказательств [9].

Если речь идет о каких-либо вещественных до-
казательствах, следователь должен предоставить 
их в требуемом объеме. Очень часто на практи-
ке происходят такие случаи, когда эксперт про-
сто не в состоянии дать оценку из-за нехватки 
материалов. Но даже если материалов достаточ-
но, актуальным остается вопрос о их правиль-
ном хранении. Материалы с нарушенной упа-
ковкой могут потерять важные свойства, ценные 
для экспертизы. Кроме того, если следователь не 

зафиксировал до мельчайших подробностей со-
стояние не только самих материалов, но и их  
упаковку.

Так в практике встречаются случаи возвраще-
ния прокурором уголовного дела для проведения 
дополнительного следствия в связи с недостатками 
при назначении судебных экспертиз [11]. Одним из 
оснований данного решения является выход экспер-
та за пределы своих полномочий, выражающийся в 
том, что в ходе экспертизы исследовались материа-
лы, которые следователь эксперту не представлял. 
В связи с этим заключение эксперта было признано 
недопустимым доказательством.

Еще одной не менее важной проблемой, воз-
никающей при назначении экспертизы является 
выбор экспертного учреждения или конкретного 
эксперта. Зачастую следователь или суд стараются 
назначать судебные экспертизы в государственные 
учреждения, а заинтересованное лицо настаива-
ет на частном. Закон уравнивает права частного и 
государственного эксперта, поэтому экспертное за-
ключение, полученное в негосударственной органи-
зации, будет иметь такую же силу, как и заключе-
ние государственного эксперта. Однако возникает 
другая проблема, кто будет оплачивать частного 
эксперта и как проверить его компетентность, ведь 
частный эксперт не обязан подтверждать свою 
квалификацию и только по собственному усмо-
трению может пройти добровольную сертифика- 
цию.

На наш взгляд, нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие процесс назначения и организации 
судебной экспертизы, должны быть усовершенство-
ваны и дополнены. Пока законодательная база не 
будет доведена до идеально отвечающего современ-
ной ситуации вида, проблемы, связанные с назначе-
нием и производством судебной экспертизы, будут 
неизбежно возникать.
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За последние десятилетия произошел переход 
на безбумажные технологии, основанные на так на-
зываемом «электронном документообороте» (ЭДО). 
Активно формируется и совершенствуется правовое 
поле применения электронного документооборота 
и электронных документов в России (ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи», ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», ФЗ «О связи», регламентирующие предо-
ставление электронных услуг и документооборот и 
т.д.). Вместе с тем, расширение сферы применения 
электронно-вычислительной техники в различных 
отраслях деятельности человека, общества и госу-
дарства породило такое негативное явление, как ис-
пользование электронно-вычислительной техники, 
современных информационных технологий для со-
вершения преступлений в различных сферах обще-
ственных отношений. Проведенные экспертные 
оценки динамики роста преступлений, сопряжен-

ных с применением современных информационных 
средств и технологий, показывает опережающие 
темпы роста преступлений данной группы над объ-
ективными процессами их раскрытия и расследова-
ния, что требует от правоохранительных органов, в 
том числе от экспертно-криминалистических под-
разделений выработки эффективных мер, вклю-
чающих в себя методическое обеспечение произ-
водства экспертиз электронных носителей данных  
(ЭНД). 

В контексте выбранной темы необходимо отме-
тить, что научные и методологические основы де-
ятельности, направленной на поиск, обнаружение, 
фиксацию и исследование компьютерных средств 
и содержащейся в них электронной информации 
были раннее разработаны и опубликованы в ра-
ботах таких ученых и практиков, как Б.В. Вехов, 
Ю.В. Гаврилин, В.В. Крылов, В.А. Мещеряков, 
А.Б. Нехорошев, Е.Р. Россинская, А.И. Усов и др. 
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Отметим, что основными направлениями данных 
исследований являлись вопросы, сопряженные 
с разработкой методологических и научно-прак-
тических проблем, связанных с расследованием 
преступлений, посягающих на информационную 
безопасность (Волеводз А.Г. Противодействие 
компьютерным преступлениям: правовые основы 
международного сотрудничества. М.: Юрлитин-
форм, 2002; Вехов В.Б. Основы криминалистиче-
ского учения об исследовании и использовании 
компьютерной информации и средств ее обработ-
ки: монография. Волгоград: Волгоградская акаде-
мия МВД России, 2008; Гаврилин Ю.В. Расследо-
вание неправомерного доступа к компьютерной 
информации: Учебное пособие. / Под ред. профес-
сора Н.Г. Шурухнова. М, 2001; Гаврилин Ю.В. Рас-
следование преступлений, посягающих на инфор-
мационную безопасность в экономической сфере: 
теоретические, организационно-тактические и ме-
тодические основы. Тула, 2010; Крылов В.В. Ин-
формационные компьютерные преступления. М., 
1997; Мещеряков В.А. Преступления в сфере ком-
пьютерной информации: основы теории и практи-
ки расследования. Воронеж: Воронежский госу-
дарственный университет, 2002; Нехорошев А.Б. 
Компьютерные преступления: Квалификация, рас-
следование, экспертиза. Часть 1. / Под ред. В.Н. 
Черкасова. Саратов, 2003; Семенов Г.В. Расследо-
вание преступлений в сфере мобильных телеком-
муникаций. М.: Юрлитинформ, 2006 и др.). Осо-
бое место занимают исследования, направленные 
на разработку теоретических и методологических 
проблем судебных компьютерно-технических экс-
пертиз и исследований (Россинская Е.Р., Усов А.И. 
Судебная компьютерно-техническая экспертиза. 
М., 2001; Усов А.И. Судебно-экспертное исследо-
вание компьютерных средств и систем: Учебное 
пособие. / Под. ред. Е.Р. Россинской. М., 2003; 
Абдурагимова Т.И., Васильев А.А. Основы ком-
пьютерно-технической экспертизы. Курс лекций. 
М.: Московский университет МВД России, 2005) 
и др. Давая высокую оценку имеющимся науч-
ным разработкам, следует отметить, что многие 
аспекты этой проблемы, в том числе исследование 
электронных документов (ЭД) с целью получе-
ние криминалистически значимой информации на 
основе анализа информации, получаемой с ЭНД, 

остаются пока за рамками глубокого научного  
анализа. 

Укажем, что одной из существующих проблем, 
требующих разрешения, является уяснение поня-
тийного аппарата ЭД и его отражение в нормативной 
базе, регламентирующей общественные отношения 
в сфере высоких технологий. Так, анализ существу-
ющего законодательства, в частности Федерального 
Закона «Об Электронной цифровой подписи» сущ-
ность понятия «электронного документа» опреде-
ляется как существующая правовая норма. Ст. 3 
данного закона прямо указывает на электронный 
документ как документ, представленный в элек-
тронной цифровой форме и имеющий необходимые 
реквизиты, позволяющие произвести его иденти-
фикацию. Дальнейшем анализом содержания зако-
на дается понятие электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) — как реквизита электронного документа, 
предназначенного для его защиты от подделки, по-
зволяющего идентифицировать владельца сертифи-
ката ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажений в ЭД. При этом, владельцем сертифика-
та ключа подписи определяется физическое лицо, 
на имя которого удостоверяющим центром выдан 
сертификат ключа, и которое владеет соответству-
ющим закрытым ключом ЭЦП. Таким образом, 
реквизитом любого ЭД является ЭЦП, позволяю-
щая удостоверить данный документ и идентифи-
цировать владельца подписи на документе. Сама 
ЭЦП документа, физически представляет собой на-
бор цифр, связанный с конкретным ЭД и закрытым 
ключом (своеобразный индивидуальный код) авто-
ра документа. Разработчики и создатели технологий 
ЭЦП в России утверждают, что при ее разработке 
были применены такие алгоритмы и аппаратно-
программные средства, которые обеспечат защиту 
ЭЦП от возможности ее подделки на ближайшие  
десятилетия. 

Вместе с тем, как показывает практика, на месте 
проведения следственных действий, наиболее часто 
встречаются иные формы ЭД: это и традиционные 
компьютерные файлы и каталоги (текстовые и гра-
фические), различные сетевые интернет — прото-
колы, электронная почта, сообщения в мобильных 
телекоммуникационных сетях (текстовые и графи-
ческие), программы, радиотехнические сигналы  
и т.д. 
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В специальной научной литературе, посвя-
щенной вопросам классификации ЭД, существует 
следующие подходы рассмотрения данной про-
блемы. Так, Т.Э. Кукарникова [1] предлагает про-
вести разграничение ЭД по форме существования 
их в компьютерной системе на материальные и 
виртуальные. При этом необходимо отметить, что 
материальный электронный документ — это объ-
ект, зафиксированный на электронном носите-
ле, несущий информацию, имеющую смысловое 
значение и существующую только в электронной 
среде. Таким образом, любой электронный доку-
мент посредством его фиксации на определенном 
электронном носителе приобретает материальную 
форму. Виртуальный ЭД — это документ, пред-
ставляющий собой совокупность информационных 
объектов, создаваемую в результате взаимодей-
ствия пользователя с электронной информационной  
системой [2].

В анализируемой криминалистической и тех-
нической литературе по источнику происхожде-
ния ЭД разделяют создаваемые пользователем и 
компьютерной системой. Документы, создаваемые 
пользователем, могут быть текстовыми, графиче-
скими, содержать звуковую или видеоинформацию 
и иметь форму файла, папки, каталога, программы 
и т.д. Сведения о сообщениях, передаваемых по се-
тям электросвязи, аккумулируются в специальных 
файлах регистрации событий (log-файлах), в ко-
торых протоколируется техническая информация 
(данные о системном техническом обмене). Таким 
образом, по содержанию ЭД могут содержать тек-
стовую информацию, графику, анимацию, фоно- 
или видеоинформацию (определяется расширением 
файла), отражающую доказательственную инфор-
мацию в виде специальных машинных кодов при 
применении, например, программ-просмотров- 
щиков. 

По техническим характеристикам классифи-
кация осуществляется по расширению и названию 
файла, объему занимаемой машинной памяти, дате 
создания и модификации. Отметим, что здесь ос-
новным классификационным параметром, позволя-
ющим отнести ЭД к той или иной группе, является 
различная емкость, которую занимает ЭД в элек-
тронной памяти. Так, например, некоторые про-
граммы, которые также являются ЭД, могут зани-

мать единицы килобайт, а информационные масси-
вы в виде баз данных сотни гигабайт. Естественно, 
все это, оказывает влияние на продолжительность 
и тактику планируемых следственных действий, на-
правленных, в том числе на установление личности 
неизвестного или создания психологического про-
филя лица их создавшего.

По степени защищенности электронные доку-
менты могут быть открытыми и закрытыми. Раннее 
нами отмечалось, что для защиты электронных до-
кументов существует большое количество специ-
альных средств: ЭЦП документа, шифрование с по-
мощью кримптоалгоритмов (стеганография), уста-
новление различных паролей доступа [3].

Как показывает следственная и судебная прак-
тика, особое место при расследовании занимают 
ЭД, раннее удаленные с дискет и жесткого дис-
ка ПК с целью сокрытия следов преступления. В 
процессе восстановления с применением аппа-
ратно-программного инструментария (например 
PC−3000 for Windows (UDMA), Disk Edit , Unerase 
NU, Disk Rescue и др.) эти документы могут быть 
полностью или частично восстановлены, не вос-
станавливаемы и т.д., что также может быть отне-
сено к специфике ЭД, и соответственно нуждается 
в введении в криминалистическую классифика- 
цию.

Таким образом, приводимые нами классифика-
ции ЭД имеют не окончательный вид, а находятся в 
стадии своего становления. Важность разработки и 
упорядочения подобных классификаций, по наше-
му мнению, объясняется различной криминалисти-
ческой значимостью, направленностью, сущностью 
и емкостью данных видов объектов. Исходя из обще 
тактических криминалистических рекомендаций, 
при поиске, обнаружении, фиксации и изъятии ве-
щественного доказательства в протоколе следствен-
ного действия указываются его частные и диагно-
стические признаки. Применительно к ЭД этими 
данными являются: его название, величина, автор, 
время и дата создания время последнего изменения 
(в соотношении с системным временем компьютер-
ной системы), расширение, путь к нему по древу 
каталогов, краткая характеристика информации, 
номер шрифта, установочные данные страницы (по 
ширине и длине листа, абзацы, нумерация страниц), 
колонтитулы и т.д. 
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В настоящее время существует достаточно 
большой ассортимент электронных носителей дан-
ных (ЭНД), различающихся между собой принци-
пами чтения-записи информации, форм-факторами, 
интерфейсом и конструктивными особенностями, 
массо-габаритными параметрами, техническими 
характеристиками, емкостью, быстродействием, 
природой и материалом носителя, на который про-
изводится запись и выборка информации, исполь-
зуемыми алгоритмами записи и чтения данных, 
программной (дисковой) операционной системой 
и т.д. [4]. С криминалистической точки зрения не 
лишено смысла классифицировать носители по со-
стоянию их работоспособности в котором они были 
обнаружены СОГ: в рабочем состоянии (штатное) 
или нерабочем (нештатное), частично-рабочем со-
стоянии (повреждения логической или физической 
структуры носителя, или их различными сочетани-
ями). 

Следует также, отметить, что в зависимости от 
конструктивных особенностей и функционального 
предназначения ЭНД также можно разделить на 
внешние, съемные и встроенные, предназначенные 
как для временного, так и для постоянного хране-
ния данных. Не останавливаясь подробно на тех-
нических и конструктивных особенностях ЭНД, 
заметим, что в любом современном электронном 
или радиотехническом аппарате обязательно со-
держатся элементы электронной памяти, которые 
в обязательном порядке должны быть обнаружены 
и исследованы на предмет поиска, например от-
ношений (связей) злоумышленника, анализа его 
криминальной деятельности, криминологический 
анализ личности (интересы, места частого посеще-
ния). Кроме того, исследование ЭНД может помочь 
установить: электронные адреса (ICQ, E-Mail, TCP/
IP, пароли WAP и входа в Интернет) номера провай-
дера, номера мобильной связи, файлы и программ-
ное обеспечение как созданное пользователем так и 
созданное самой компьютерной системой — фай-
лы регистрации событий (LOG), КЭШ-память, 
электронные шкалы и настройки частот сканеров  
и т.д. 

Практика расследования преступлений пока-
зывает, что сегодня важно исследовать изъятые с 
места происшествия видео- и фото-память сото-
вых терминалов с хранящимися там сообщениями 

сервисов ММS, SMS, устройства записи/чтения 
карт памяти («Mini» SD, MMC, RS-MMC и анало-
гичные им) от цифровых аппаратов и видеокамер, 
мини DV, пластиковые карты и SIM-карты, память в 
лазерных принтерах, жесткие диски, дискеты, ком-
пакт-диски, память в домофонах и т.д. При этом в 
протоколе следственного действия в обязательном 
порядке отмечаются частные идентификационные 
и диагностические признаки ЭНД (формфакторы, 
фирма, тип, модель, интерфейс, общий объем па-
мяти, количество свободной или занятой памяти, 
и т.д.). Данные признаки указываются на корпусе 
носителя данных фирмой производителем или мо-
гут быть получены специалистом в области судеб-
ной компьютерных экспертиз в процессе предва-
рительных исследований на месте происшествия. 
Отметим, что наиболее востребована в современ-
ных реалиях расследования дорожно-транспорт-
ных происшествий информация, содержащиеся в 
видеорегистраторах транспортных средств, рас-
шифровка которой позволяет установить характер 
конкретной дорожно-транспортной ситуации [5]. 
Необходимо отметить, что любой ЭД, находящий-
ся на вышеупомянутых ЭНД, при его исследова-
нии должен пройти следующие последовательные  
стадии:
• определение аппаратного носителя, на и в кото-

ром находятся электронные массивы информа-
ции; 

• установление формы и вида электронного доку-
мента;

• фиксация ЭД с помощью сертифицированных 
методик и сертифицированного оборудования в 
том виде, в котором он был обнаружен; 

• создание идентичной копии носителя с элек-
тронным массивом, в котором находится элек-
тронный документ путем получения «зеркаль-
ного» (побайтового) копирования ЭД или всего 
ЭНД на инструментальный носитель;

• осмотр компьютерно-электронных средств 
(предметов) с фиксацией носителя и электрон-
ного документа; если необходимо, трансформа-
ция электронного документа с помощью серти-
фицированных методик и оборудования;

• оценка и формулирование выводов после из-
учения ЭД на основе проводимого исследова-
ния [6]. 
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В заключение следует особо отметить, ЭД в 
криминалистическом понимании являются источ-
никами следовой криминалистически значимой 
компьютерной информации. Поиск, обнаружение, 
и получение доступа к информации, записанной на 
электронных носителях данных, с ее последующим 
всесторонним исследованием с помощью сертифи-
цированных методик и сертифицированного обо-
рудования, является квинтэссенцией раскрытия и 
расследования преступлений, сопряженных с при-
менением информационных технологий. Кроме 
этого автор указывает на назревшую необходимость 
комплексного изучения ЭД специалистами различ-
ных научных знаний, результатом, которого был бы 
всесторонний анализ всех имеющихся виртуальных 
следов преступления. Для чего, на наш взгляд, не-
обходимо по возможности привлекать специалиста 
в области компьютерных исследований на самых 
ранних стадиях расследования преступлений, зада-
чами которого было бы изучение ЭД. Только коор-
динированная деятельность специалистов различ-
ных областей знаний должна позволить наиболее 
полно реконструировать картину расследуемого  
события.
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Аннотация. Наука «Судебная экспертология» в последнее время активно развивается, но сам факт ее существования, 
а также объект и предмет ее исследования вызывают дискуссии. В статье рассматриваются предмет, объект исследования 
судебной экспертологии, ее специфические черты, а также делается вывод о самостоятельном характере данной науки.
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Abstract. Recently the science «Judicial expertology» actively developed, but the fact of it’s existence, as well as the object and 
subject of its research in the cause of the discussion. The article discusses the research the subject, the object of judicial expertology, 
its specific features, and the conclusion about the independent nature of this science.

Keywords: judicial expertology, the object of study of judicial expertology, institute the use of special knowledge.

В последнее время все больше ученых обра-
щаются к вопросу о сущности науки о судебной 
экспертизе. Среди ученых сегодня эта область на-
учного знания называется по-разному: судебная 
экспертология (А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская, 
И.М. Лузгин), общая теория судебной экспертизы 
(или теория судебной экспертизы — А.Р. Шляхов, 
Т.В. Аверьянова, И.А. Алиев, С.Ф. Бычкова). 

Отметим, что Р.С. Белкин в целом считал не-
существенным разницу в наименовании «судебная 
экспертология» или «общая теория судебной экс-
пертизы», однако более приемлемым считал наи-
менование — «теория судебной экспертизы». Всех 
этих авторов объединяет то, что в наименовании 
науки они, так или иначе, отражали предмет ее ис-
следования — судебную экспертизу во всем много-
образии представлений о ней. 

Однако некоторые авторы предлагают имено-
вать науку о судебной экспертизе несколько иначе. 

Так, А.В. Нестеров, считает, что «если одна из юри-
дических наук называется «криминалистика», то 
науку об экспертизе можно назвать экспертикой [16, 
с. 33]. Также в публикациях встречается наименова-
ние «экспертоведение». 

Каким бы ни было наименование науки, любой 
из этих терминов имеет право на существование и 
способен в целом выразить ее сущность. Но, полага-
ем, что при определении наименования науки необ-
ходимо учитывать предмет ее исследования, а также 
цель одноименного обозначения учебной дисципли-
ны, основанной на данной научной отрасли, в связи с 
чем, мы предлагаем использовать наименование «су-
дебная экспертология». В этом мы солидарны с мне-
нием Е.Р. Россинской, которая полагает, что данный 
термин в настоящее время больше соответствует 
реальному положению вещей [18, с. 9]. 

С.П. Жданов высказывает мнение о выделении 
учения о специалисте в отдельное под названием 
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«специология», как частная комплексная теория, 
обобщающая накопленные научные знания по про-
блемам специальных познаний, шире понятия «су-
дебно-экспертная деятельность» [3, с. 29—30]. Ко-
нечно, указанный автор смешивает два разнопоряд-
ковых термина. Судебно-экспертная деятельность 
во всем своем многообразии никак не может конку-
рировать ни с какой теорией или наукой, поскольку 
она сама по себе является объектом определенной 
отрасли научного знания. 

Можно было бы поставить вопрос о взаимосвя-
зи судебной экспертологии как науки с научными 
изысканиями, касающимися деятельности специ-
алиста. Ответ на этот вопрос не сложен и лежит в 
плоскости сопоставления форм специальных зна-
ний, а также влияния на них общетеоретических по-
ложений. В нашей стране основной формой исполь-
зования специальных знаний является назначение и 
производство экспертизы, общетеоретические поло-
жения об использовании специальных знаний едины 
как для эксперта, так и для специалиста, отличия этих 
двух субъектов заключается в том числе в процессу-
альном характере их участия в судопроизводстве.

Анализ точек зрений ученых о предмете и 
структуре науки о судебной экспертизе [23, с. 4; 5, 
с. 297; 3, с. 86; 14; 19, с. 427; 17, с. 221; 8, с. 254; 20, 
с.18; 2, с. 38 и др.] позволил выстроить структуру 
судебной экспертологии. При отображении пред-
мета науки судебная экспертология мы поддержи-
ваем в большей степени точку зрения профессора 
Е.Р. Россинской, в связи с чем она представляется 
следующей [19, с. 427]:

1. Концептуальные основы судебной экспер-
тологии:

1.1. Предмет, система, принципы, задачи, функ-
ции, методы судебной экспертологии как науки — 
учение о судебной экспертологии как науки;

1.2. Учение о формах использования специаль-
ных знаний в судопроизводстве и иных видах юрис-
дикционной деятельности;

1.3. Учение о судебной экспертизе: предмет, 
объекты и их свойства и признаки, задачи судебной 
экспертизы;

1.4. Учение о закономерностях формирования 
и классификации судебных экспертиз по родам и 
видам; учение о закономерностях формирования и 
развития новых родов и видов судебных экспертиз;

1.5. Общие положения о судебно-экспертной 
деятельности, принципы судебно-экспертной дея-
тельности, ее роль в судопроизводстве и юрисдик-
ционной деятельности; 

1.6. Учение о процессах, отношениях и це-
лях экспертной деятельности: теория экспертной 
идентификации; теория экспертной диагностики; 
теория экспертного прогнозирования, теория экс-
пертной реституции. В этом мы частично поддер-
живаем точку зрения Т.В. Аверьяновой, подчер-
кивая изучение каждой теории в отдельности и 
отыскания общих начал — объединения этих те-
орий и их значения для реализации СЭД. В части 
включения экспертной реституции как частной 
экспертной теории мы поддерживаем точку зрения  
Т.В. Толстухиной; 

1.7. Учение о формах и средствах коммуника-
тивной деятельности эксперта, включая взаимодей-
ствие со следователем, судом, руководителем экс-
пертного учреждения, а также язык судебной экс-
пертологии, систему экспертных понятий, вопросы 
информатизации и формализации языка;

1.8. Общие положения частных теорий отдель-
ных родов и видов судебных экспертиз (понятие 
частной экспертной теории, ее предмета, объектов, 
задач).

2. Правовое обеспечение судебно-экспертной 
деятельности:

2.1. Правовая основа деятельности судебно-экс-
пертных организаций, правовой статус их руково-
дителей. Полагаем, что устоявшийся термин «госу
дарственный»/«негосударственный» по отношению 
к экспертам вряд ли можно считать приемлемым. 
По нашему мнению, он относится к форме учреж-
дения или организации, осуществляющей эксперт-
ную деятельность, но никак не к экспертам, глав-
ным принципам деятельности которых является 
независимость. Что касается предлагаемого взамен 
термина «ведомственные/вневедомственные» [15, 
с. 154], думаем, что применение такого термина 
также несет обозначенную выше авторами смысло-
вую нагрузку, что по сути, будет оказывать тот же 
эффект на органы и лиц, ведущих процесс, на иных 
субъектов судопроизводства. Представляется, что 
термин эксперт не должен вообще сопоставляться 
с формой организации, в которой он работает в ка-
честве такового, поскольку само исследование про-
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водится не организацией, а конкретным экспертом 
(экспертами) и ответственность за его результат не-
сет именно эксперт (комиссия экспертов). Эксперт-
ная организация, существующая в любой предусмо-
тренной законом форме, осуществляет полномочия, 
направленные на обеспечение в должном виде экс-
пертной деятельности, создает условия для каче-
ственного выполнения работы экспертом. Именно 
поэтому форма организации не имеет значения для 
результата исследования;

2.2. Эксперт как субъект правоприменительной 
и правотворческой деятельности, его правовой и 
профессиональный статус. Правотворческая дея-
тельность в этом контексте, по нашему мнению, 
представляет собой деятельность компетентных 
лиц, направленную на создание, изменение, отме-
ну правовых положений, принимаемых органами 
государственной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ, в целях совершенствования правово-
го регулирования общественных отношений в той 
или иной сфере;

2.3. Форма и содержание заключения судебной 
экспертизы и особенности его оценки и использова-
ния в судопроизводстве;

2.4. Форма и содержание заключения и консуль-
тации специалиста, а также особенности их оценки 
и использования в судопроизводстве и юрисдикци-
онном процессе.

2.5. Международно-правовое сотрудничество в 
области судебной экспертизы.

3. Организационное обеспечение судебно-экс-
пертной деятельности:

3.1. Организация, структура, функции государ-
ственных и негосударственных судебно-экспертных 
организаций;

3.2. Информационное обеспечение судебно-экс-
пертной деятельности;

3.3. Профессиональная деятельность, подготов-
ка и повышение квалификации судебного эксперта, 
экспертная дидактика;

3.4. Психологические, логические и нравствен-
ные основы профессиональной деятельности судеб-
ного эксперта; профессиональная этика судебного 
эксперта, учение об экспертной инициативе.

4. Судебно-экспертные технологии:
4.1. Методология судебно-экспертной деятель-

ности;

4.2. Процесс экспертного исследования и его 
стадии;

4.3. Судебно-экспертные методики, их типиза-
ция, стандартизация и паспортизация, валидация 
экспертных методик;

4.4. Профилактическая деятельность эксперта, 
экспертные ошибки и их профилактика.

5. Концептуальные основы участия специали-
ста в судопроизводстве и иной юрисдикционной де-
ятельности

5.1. Правовые основы деятельности специ-
алиста как субъекта правоприменительной и право-
творческой деятельности, его правовой и професси-
ональный статус;

5.2. Формы участия специалиста в судопроиз-
водстве и иной юрисдикционной деятельности;

5.3. Форма и содержание консультации или за-
ключения специалиста, а также особенности оцен-
ки и использования в судопроизводстве и юрисдик-
ционном процессе.

Не вдаваясь в дискуссию о предмете судебной 
экспертологии, укажем, что по нашему мнению, это 
общие закономерности развития и осуществления 
судебно-экспертной деятельности, закономерно-
сти становления и развития классов, родов и видов 
судебных экспертиз, и их частных теорий, а также 
экспертных технологий, закономерности участия 
специалиста в судопроизводстве и иной юрисдик-
ционной деятельности, формирующиеся и разра-
батываемые на основе унификации теоретических, 
методологических, правовых и организационных 
основ. Исходя из предмета научного исследования, 
наука «судебная экспертология» представляет со-
бой систему научных знаний об указанных законо-
мерностях. 

Подчеркнем, что правовые и организационные 
основы мы включаем в структуру предмета данной 
науки с целью подчеркнуть ее многосторонний ха-
рактер, как юридическую составляющую, составля-
ющие из других отраслей научных знаний (напри-
мер, физики, химии, медицины, биологии и др.), а 
также правовые аспекты осуществления судебно-
экспертной деятельности. Полагаем возможным ис-
ключить из процессуальных кодексов положения, 
касающиеся правового статуса эксперта и специ-
алиста, оставив только отсылочную норму к соот-
ветствующим статьям ФЗ о судебно-экспертной 
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деятельности, в которых подробно будут изложены 
права, обязанности, ответственность указанных 
субъектов. Кроме того, организационные вопросы, 
связанные с назначением и производством судебной 
экспертизы, взаимодействием следователя и суда с 
экспертным учреждением, а также права и обязан-
ности заинтересованных в производстве экспертизы 
лиц (участников процесса) следует также изложить 
в указанном законе, не перегружая процессуаль-
ные кодексы идентичными (а такими они, по сути, 
и должны быть!) положениями в целях принципа 
нормативной экономии, снабдив их отсылочными 
положениями на соответствующие статьи закона. 

Практически все ученые сходятся во мнении о 
том, что объектом судебной экспертологии являет-
ся судебно-экспертная деятельность (СЭД), однако 
многие по-разному подходят к основаниям выделе-
ния данного понятия в качестве объекта науки. Так, 
авторы учебника «Криминалистика» в качестве объ-
екта общей теории судебной экспертизы указывают 
саму экспертную деятельность, рассматриваемую в 
качестве некоторой единой системы, включающей 
большое число компонентов (субъекты деятельно-
сти, объекты исследования, задачи, методы и т.п.) 
[1, с. 429]. Это мнение поддерживают большинство 
авторов [9; 7 и др.]. При этом многие ученые назы-
вают объектом судебной экспертологии только саму 
судебно-экспертную практику [21, с. 26; 6, с. 283—
344; 9; 11].

По сути, мнения ученых о сущности объекта 
судебной экспертологии, можно разделить на две 
группы, объединив их по признаку выделения в 
предмете правовых (в том числе процессуальных) 
и организационных основ, либо отрицания воз-
можности включения указанных основ в предмет 
судебной экспертологии. Исходя из этого, к первой 
группе соответственно можно отнести таких из-
вестных ученых, как А.Р. Шляхова, А.И. Винберга, 
Н.Т. Малаховскую, Ю.Г. Корухова, И.А. Алиева, 
Д.А. Сорокотягину, И.Н. Сорокотягина, К.Н. Ша-
кирова, Т.С. Волчецкую, Е.Р. Россинскую и других. 
Вторую группу составляют не менее известные 
ученые: А.А. Эйсман, Р.С. Белкин, Ф.М. Джавадов, 
С.Ф. Бычкова, Т.В. Аверьянова, В.А. Ручкин. Не 
вдаваясь в дискуссию, отметим, что с учетом наше-
го определения предмета судебной экспертологии и 
ее структуры, можем констатировать, что нам более 

близка точка зрения ученых, составляющих первую 
группу.

Полагаем, что объектом судебной экспертоло-
гии, несомненно, является судебно-экспертная де-
ятельность как совокупность (система) действий 
определенных субъектов (должностных лиц госу-
дарственных органов, государственных и негосу-
дарственных учреждений, лиц, участвующих в су-
допроизводстве и ином юрисдикционном процессе, 
экспертов, специалистов), направленных на назна-
чение и производство судебной экспертизы в судо-
производстве или ином юрисдикционном процессе. 
Однако, представляется, что помимо этого, объек-
том судебной экспертологии, как вытекает из струк-
туры ее предмета, является деятельность специали-
ста в судопроизводстве или ином юрисдикционном 
процессе, поскольку основы данной деятельности, 
ее общие закономерности разрабатываются судеб-
ной экспертологией. Исходя из этого можно опре-
делить, что объект судебной экспертологии имеет 
двойственную природу.

Объектом науки судебной экспертологии явля-
ется: 1) судебно-экспертная деятельность как сово-
купность (система) действий определенных субъ-
ектов (должностных лиц государственных органов, 
государственных и негосударственных учрежде-
ний, лиц, участвующих в судопроизводстве и ином 
юрисдикционном процессе, экспертов, специали-
стов), направленных на назначение и производство 
судебной экспертизы в судопроизводстве или ином 
юрисдикционном процессе; 2) деятельность специ-
алиста в судопроизводстве или ином юрисдикцион-
ном процессе.

Предмет и объект, а также методы и принципы 
науки подчеркивают ее самостоятельность и уни-
кальность. Не является исключением и судебная 
экспертология, в виду чего судебная экспертология 
характеризуется следующими чертами-признаками: 

Является синтетической гибридной наукой, по-
скольку имеет несколько составляющих: юридиче-
ская (правовая) и других отраслей знаний (меди-
цины, психиатрии, психологии, инженерно-техни-
ческих, физики, химии и т.д.). Эти составляющие 
находят отражение в структуре ее предмета.

Имеет междисциплинарный характер, изуча-
ет различные закономерности, на основе которых 
строятся институты, реализуемые различных от-
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раслях права (уголовном, гражданском, арбитраж-
ном процессуальных, нотариате, таможенном пра-
ве, исполнительном производстве). Кроме того, 
вносить вклад в общую теорию в рамках судебной 
экспертологии могут не только собственно ученые, 
владеющие экспертным мастерством, но и ученые, 
занимающиеся проблемами процессуального пра-
ва, доказательственного права, судебного права  
и др.

Использует общенаучные принципы и методы 
исследования, но конкретизирует их направлен-
ность для улучшения качества исследования соб-
ственного предмета.

Является инновационной наукой в силу погра-
ничного характера и связи с науками естественно-
технического профиля [14, с. 23]. 

Носит выраженный прикладной характер и 
должна, по мнению Р.С. Белкина, играть методо-
логическую роль по отношению к теоретическим 
основам отдельных видов экспертиз, не лишая их в 
то же время самостоятельности и не отрывая от тех 
наук, в рамках которых они существуют и развива-
ются [6, с. 309]. Эта наука служит практике, опи-
рается на прочную основу фактов, установленных 
практикой и теоретически обобщенных [11, с. 17].

Имеет свой собственный язык (терминологию). 
Можно согласиться с мнением А.И. Винберга и 
Н.Т. Малаховской, которые писали, что судебная 
экспертология как наука имеет свою терминологию, 
формирование научных понятий происходит посте-
пенно, «ряд понятий ею заимствуется из других наук 
и переносится в виде метафор» [11, с. 11], однако, 
унифицируемый язык судебного эксперта должен 
быть одинаково понятным как судебным экспертам, 
так и следственным и судебным работникам [11, 
с. 13].При этом язык науки находится в постоянном 
развитии и совершенствуется. Т.В. Толстухина вер-
но указывает на компьютеризацию языка судебной 
экспертологии, наблюдаются тенденции проникно-
вения формализованного языка в теорию судебной 
экспертизы. Это объясняется потребностями в фор-
мализованном решении экспертных задач, стандар-
тизации задач и методик их решения; алгоритмиза-
ции этого процесса; использовании компьютерной 
техники. Можно с уверенностью утверждать, что 
уже сделан следующий логический шаг в развитии 
судебной экспертизы — это ее компьютеризация. За 

этим стоит и создание необходимого языка с высо-
кой степенью формализации [22, с. 17].

Следует согласиться с тем, что создание экспер-
тологии и общей теории судебной экспертизы (как 
составной части экспертологии) позволяет: разра-
батывать единые для всех родов и видов экспертиз 
принципы; выявить общие закономерности, спо-
собствующие формированию и развитию частных 
экспертных теорий; выработать единичные пред-
ставления о предмете экспертизы, ее субъектах, 
объектах, задачах, методах и методиках, эксперт-
ных технологиях; сформулировать единые подходы 
к понятийному аппарату; способствует ускорению 
формирования и развития новых родов экспертиз за 
счет экспертного прогнозирования и учета ошибок 
эмпирического поиска [4, с. 34].

Наука «судебная экспертология» охватывает ис-
следованием весьма внушительный макроинститут 
использования специальных знаний, в который, по 
нашему мнению, входят институты: правового ста-
туса сведущих лиц, производства судебной экспер-
тизы, отдельных родов и видов судебных экспертиз, 
функционирования судебно-экспертной деятель-
ности, назначения судебной экспертизы, правового 
статуса лиц, участвующих в назначении и произ-
водстве судебной экспертизы, доказательственного 
значения сведений, полученных от сведущих лиц. 

Вполне возможно, что в перспективе этот ма-
кроинститут сможет развиться в отрасль права 
(подотрасли в этом случае быть не может, т.к. со-
вокупность норм и правил, имеющихся уже сейчас, 
указывает на то, что правовое регулирование дан-
ного макроинститута вышло за пределы конкретной 
правовой отрасли, например, уголовно-процессу-
альной). 

Судебную экспертологию можно определить в 
качестве самостоятельной комплексной области на-
учных знаний юридического и естественно-техни-
ческого характера, предметом изучения которой вы-
ступают общие закономерности функционирования 
судебно-экспертной деятельности, закономерности 
становления и развития классов, родов и видов су-
дебных экспертиз и их частных теорий, а также экс-
пертных технологий, формирующиеся и разрабаты-
ваемые на основе унификации теоретических, мето-
дологических, правовых и организационных основ, 
разработка процессуальных положений, связанных 
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с применением и использованием результатов экс-
пертных исследований в судопроизводстве, созда-
ние и совершенствование понятийного аппарата, 
а объектом — судебно-экспертная деятельность в 
различных видах судопроизводства или иного вида 
юрисдикционной деятельности, а также деятель-
ность специалиста. 

Что касается предпоследней составляющей 
предмета судебной экспертологии, то в этом он ча-
стично пересекается с предметом процессуальных 
наук, однако это совпадение не подчиняющего ха-
рактера, а взаимосвязанного, в связи с этим пола-
гаем, что совместное изучение способствует более 
глубокому анализу и совершенствованию деятель-
ности как субъектов правоприменения, так и носи-
телей специальных знаний.

Таким образом, судебная экспертология явля-
ется самостоятельной отраслью научного знания и 
характеризуется собственными предметом, объек-
том исследования, а также принципами и метода-
ми научного исследования. Наступил новый этап в 
развитии судебной экспертологии — сейчас она вы-
ступает наукой, обеспечивающей концептуальное 
единство основ института экспертизы и развитие 
основных его элементов, а также деятельности спе-
циалиста, применительно к любому виду судопро-
изводства или иной юрисдикционной деятельности.
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Почти три года прошло со дня принятия Феде-
рального Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

За это время прошла так называемая «обкатка» 
образовательных технологий, которая выявила ряд 
проблем, как в общем образовании, так и в профес-
сиональном дополнительном образовании. 

 Эти проблемы коснулись и сферы переподго-
товки и повышения квалификации экспертов-кри-
миналистов.

Согласно ст. 76 вышеуказанного закона «До-
полнительное профессиональное образование»: 
дополнительное профессиональное образование 
направлено на удовлетворение образовательных и 
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профессиональных потребностей, профессиональ-
ное развитие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной среды. Оно 
осуществляется с помощью дополнительных про-
фессиональных программ: программ повышения 
квалификации и программ профессиональной пере-
подготовки.

Первая программа направлена на совершен-
ствование или получение новой компетенции, не-
обходимой для профессиональной деятельности, а 
вторая направлена на получение компетенции, не-
обходимой для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности, приобретение новой квали-
фикации.

Обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам может осуществляется как еди-
новременно и непрерывно, так и поэтапно, в том 
числе посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин, прохождения прак-
тики, применения сетевых форм, в порядке, уста-
новленном образовательной программой.

Эти виды программ могут реализовываться в 
формах, предусмотренных этим Федеральным за-
коном (очной, заочной и очно-заочной форме обу-
чения), а также полностью или частично в форме 
стажировки. 

Сетевая же форма реализации образователь-
ных программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций [1].

Ни о каких других формах обучения при реа-
лизации дополнительных профессиональных про-
грамм в данном Законе речи не идет.

Однако многие коммерческие организации в на-
стоящее время используют дистанционную форму 
обучения. 

Такая форма предполагает самостоятельное об-
учение, при этом обучающимся не обязательно по-
являться в учебном заведении, общаться со своими 
научными руководителями, как и сдавать экзамены 
он может через Интернет. 

Таким способом можно освоить весьма боль-
шой список специальностей, за исключением ме-

дицинских и некоторых других, требующих больше 
практических навыков, нежели теоретических зна-
ний. 

Анализ мониторинга сети Интернет позволил 
автору данной статьи среди предложений о дистан-
ционном обучении обнаружить предложения о на-
борах судебных экспертов на программы перепод-
готовки и повышения квалификации по различным 
видам экспертиз, в том числе и традиционно крими-
налистическим [2].

На IV Международной научно-практической 
конференции, прошедшей 1—2 октября 2015 года 
«Актуальные проблемы судебно-экспертной дея-
тельности в уголовном, гражданском, арбитражном 
процессе и делам об административных наруше-
ниях» директором Некоммерческого партнерства 
по повышению эффективности экспертного обе-
спечения судопроизводства «Коллегия судебных 
экспертов и экспертных организаций» г. Томска 
Анисимовой Д.С. было озвучен доклад о возмож-
ности дистанционного обучения при подготовке 
судебных экспертов по программам профессио-
нальной переподготовки и повышения квалифика- 
ции.

В частности в нем говорилось: «… Рассматри-
вая особенности дистанционного обучения судеб-
ных экспертов необходимо остановиться на пробле-
ме самостоятельности обучающихся.

Имея целью выпуск специалиста, готового к 
самостоятельной деятельности, образовательная 
организация должна делать в обучении акцент на 
практику, давая будущему эксперту самостоятельно 
проработать все исследования. 

На примере четырех лет функционирования 
учебного центра Некоммерческого партнерства по 
повышению эффективности экспертного обеспече-
ния судопроизводства «Коллегия судебных экспер-
тов и экспертных организаций», реализующего как 
очные, так и дистанционные формы подготовки су-
дебных экспертов, можно с уверенностью сказать, 
что дистанционное обучение имеет право на суще-
ствование и так же может гарантировать качествен-
ное образование…» [3].

 Да мы согласны с тем, что большее количество 
времени в реализуемых программах дополнитель-
ного профессионального обучения судебных экс-
пертов должно быть направлено на практические 
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занятия по сравнению с теоретическими и это реа-
лизуется при подготовке судебных экспертов в Ву-
зах системы МВД России. При этом особую роль 
приобретает фигура преподавателя, который видит 
алгоритм действий обучающихся при выполнении 
практических заданий и в любой момент, может 
указать на признаки предмета или человека, кото-
рые не может увидеть обучающийся. 

Кроме того на практических занятиях исполь-
зуется дорогостоящая экспертная техника, которая 
имеется в Вузах. 

В связи с этим ставится под сомнение возмож-
ность дистанционного обучения экспертов, хотя бы 
по той причине, что не каждый обучающийся мо-
жет позволить себе экспертную технику, а если ав-
тор доклада считает, что микроскоп, лупа и линейка 
это все, что требуется для дистанционного обучения 
экспертов, то она глубоко заблуждается.

Хочется напомнить, что судебный эксперт не-
сет уголовную ответственность за дачу заведомого 
ложного заключения и моральную ответственность 
за судьбу человека, в отношении которого прово-
дится экспертиза и поэтому его профессионализм, 
компетентность должны формироваться в стенах 
образовательного учреждения, которое обладает 
лицензией на данный вид деятельности и совре-

менным техническим оснащением и самое главное 
опытным педагогическим составом.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы о предмете и объектах судебной взрывотехнической экспертизы, рассматрива-
ются ее научные, методические и организационные основы. Рассмотрен комплекс диагностических, идентификационных и 
ситуационных задач, решаемых в рамках комплексных исследований. Показано, что экспертные исследования взрывоопас-
ных предметов и следов их применения чаще всего носят комплексных характер и проводятся совместно или последователь-
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но с другими видами экспертиз. В статье рассмотрены отдельные ошибки в назначении и производстве взрывотехнических 
экспертиз.

Ключевые слова: взрывотехническая экспертиза, преступления, взрывные устройства, комплексные исследования, на-
значение и производство экспертиз.

Abstract. The article deals with the questions of subject and object-tah explosive forensic examination, and discusses its scientific 
data, methodical, and organizational basis. Consider a set of diagnostic, identification and situational of the tasks performed as part 
of a comprehensive research. It is shown that expert research-tion of explosive devices and traces of their use are often complex and 
are conducted jointly or sequentially with other types of expertise. The article describes some errors in the appointment and conduct 
of explosive examinations.

Keywords: explosive expertise, crime, explosive devices, a comprehensive study, the purpose and production expertise.

Известно, что важнейшей формой практическо-
го применения знаний в области взрывного дела 
при расследовании преступлений является взрыво-
техническая экспертиза. Как и другие виды экспер-
тиз, она относится к процессуальным формам прак-
тического использования методов и средств иссле-
дования взрывоопасных предметов, а также следов 
их применения в качестве доказательств. Следует 
отметить, что от знания возможностей взрывотех-
нической экспертизы, ее объектов и методов иссле-
дования зависит правильность подготовки материа-
лов для экспертизы. 

Взрывотехническая экспертиза является видом 
инженерно-технических экспертиз, научно-теоре-
тической основой, которой, служат общая теория 
судебных экспертиз, криминалистика, а также те-
ория взрывных явлений. Сущность данной экспер-
тизы раскрывается путем рассмотрения предмета, 
объектов и решаемых ею задач. B этой связи взры-
вотехническая экспертиза выражает собой ком-
плексное исследование, включающее специально 
разработанные методики в области взрывного дела, 
судебной медицины, физико-химических исследо-
ваний и ряд других областей знаний. 

Известно, что базис теории любых видов судеб-
ных экспертиз независимо от уровня их общности и 
места в структуре родов, классов и видов экспертиз, 
характеризуются предметом, объектом и задачами. 
Взрывотехническая экспертиза образована путем 
комплексной и многопредметной трансформации 
базовых наук, касающихся теории взрыва. Ее теоре-
тические основы имеют корни, более чем, в десяти 
научных отраслях знаний, связанных с методами и 
средствами производства взрыва, проектированием, 

использованием и утилизацией боеприпасов, при-
менения взрывных технологий в промышленности 
и строительстве. 

Следует полагать, что предмет взрывотехниче-
ской экспертизы характеризуется совокупностью, 
разрешаемой ею вопросов в отношении взрывча-
тых веществ, взрывных устройств, следов их изго-
товления и применения с применением методов и 
средств, составляющих суть специальных знаний в 
области теории взрыва. 

Объекты взрывотехнической экспертизы специ-
фичны по своей природе, которая выражается явле-
нием взрыва и наступившими последствиями. Это 
может быть широкий спектр взрывных материалов 
и средств взрывания, боеприпасов и их элементов, 
обстановка на месте взрыва и характер воздействия 
продуктов взрыва на различные объекты окружаю-
щей обстановки. Важно отметить, что в последние 
годы по мере развития взрывных технологий и по-
явление предметов двойного назначения (радио-
средства управления взрывом, смесевые взрывча-
тые вещества и т.п.) прослеживается тенденция ко-
личественного и качественного изменения объектов 
взрывотехнической экспертизы. Все чаще к ее объ-
ектам могут быть отнесены не только вещи и пред-
меты, но и процессы. 

В рамках взрывотехнической экспертизы могут 
решаться диагностические, идентификационные 
и ситуационные задачи. Исходя из изложенного 
выше, взрывотехническая экспертиза — это ис-
следование, проводимое в порядке, установленным 
уголовно-процессуальным законом в целях уста-
новления обстоятельств (фактических данных) дела 
относительно взрывоопасных объектов и следов их 
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применения. Следует отметить, что в отличие от 
большинства традиционных криминалистических 
экспертиз, взрывотехническая в большей степе-
ни решает ситуационные задачи, потому объектом 
экспертизы является событие, а непосредственным 
объектом исследования — место взрыва либо объ-
ект, вызывающий угрозу взрыва. Решаемые в рам-
ках исследований диагностические задачи, как пра-
вило, связаны с распознаванием свойств исследуе-
мых взрывоопасных объектов, ситуационные — с 
установлением обстоятельств производства взрыва, 
условий его протекания и характером образования 
следов, реконструкционные задачи направлены на 
воссоздания облика взрывного устройства и окру-
жающей обстановки до взрыва. 

На практике существует мнение, что сложные 
много объектные взрывотехнические экспертизы 
целесообразно дробить по группам однородных 
объектов и частным задачам исследования: обна-
ружение взрывчатых веществ и остатков средств 
взрывания, относимость объектов к элементам 
или фрагментам взрывных устройств, диагностика 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и других 
изделий, идентификация отдельных объектов и так 
далее. В подобных ситуациях целесообразнее всего 
назначить комплексную взрывотехническую экс-
пертизу. Комплексный характер взрывотехнической 
экспертизы связан с тем, что следы применения 
взрывных устройств могут касаться предметных 
областей других видов экспертиз. Это требует от 
специалиста-взрывотехника уже на этапе предва-
рительных исследований давать оценку последова-
тельности проведения тех или иных видов эксперт-
ных исследований, а также необходимости обеспе-
чения сохранности следов, являющихся объектами 
комплекса последующих исследований. Иначе важ-
ная для раскрытия и расследования преступления 
информация может быть потеряна, а вещественные 
доказательства утрачены или преждевременно раз-
рушены. Избежать этого — одно из главных требо-
ваний комплексной взрывотехнической экспертизы, 
в рамках которой реализуется криминалистиче-
ский подход к исследованию всей совокупности 
признаков, касающихся подготовки и проведения  
взрыва.

Для получения исчерпывающей информации об 
обстоятельствах применения взрывных устройств 

может проводиться комплекс отдельных видов экс-
пертиз: трасологических, материаловедческих, дак-
тилоскопических, судебно-медицинских и других. 
В зависимости от обстоятельств дела, сложившей-
ся оперативной и следственной ситуации, а также 
информативности изъятых следов и объектов, в 
каждом конкретном случае следователем после кон-
сультаций со специалистами определяется последо-
вательность назначения и проведения комплексных 
экспертиз или комплекса отдельных экспертиз.

Таким образом, взрывотехническая экспертиза в 
большинстве случаев предусматривает одновремен-
ное или последовательное исследование различных 
объектов и ситуации в целом, оценку данных, по-
лученных из разных источников. Это позволяет 
обоснованно формировать выводы, относящихся к 
событию преступления в целом или отдельным его 
сторонам. 

Экспертные исследования по делам, связанным 
с применением взрывных устройств при осущест-
влении террористических актов, как правило, слож-
ны и требуют длительного времени для их проведе-
ния. Однако ответы на целый ряд вопросов, а также 
промежуточные результаты могут быть получены 
следователем в кратчайшие сроки при условии его 
тесного контакта с экспертом-взрывотехником, эта 
информация полезна для уточнения версий, орга-
низации неотложных оперативно-розыскных ме-
роприятий и розыска преступников по «горячим  
следам».

Важно выделить отрицательные моменты прак-
тики назначения взрывотехнических экспертиз. 
Это, прежде всего, связано с назначением экспертиз 
объектов, изъятых с одного места происшествия, 
одновременно в разные экспертные учреждения, 
что не только не ускоряет получение важной для 
следствия и розыска информации, но и снижает эф-
фективность применяемых методов исследования 
продуктов взрыва, конструкции взрывателя и за-
частую делает невозможным решение целого ряда 
вопросов вследствие разъединения вещественных 
доказательств. 

Таким образом, взрывотехническая экспертиза 
представляет собой сложное комплексное иссле-
дование, которое выражается через базис научных, 
методических и организационных основ ее назначе-
ния и проведения.
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Аннотация. В ходе эксгумации останков воинов Красной Армии (Волгоград 2015 г.) был обнаружен металлический 
диск диаметром около 35 мм похожий на медаль. Нами было проведено исследование по выявлению номера медали, который 
вследствие сильной коррозии не читался. Полученные результаты по выявлению рельефных изображений на объекте ис-
следования позволили установить, что обнаруженный объект — это медаль «За отвагу» за номером 118588, принадлежащая 
красноармейцу Габбасову Вагию Фатыховичу, 1922 года рождения, призванному из Татарской АССР.

Ключевые слова: Сталинградская битва, медаль «За отвагу», восстановление удаленных рельефных изображений, 
идентификация останков.

Abstract. During the exhumation of the remains of soldiers of the Red Army (Volgograd 2015) was discovered a metal disc 
with a diameter of about 35 mm similar to a medal. We conducted a study to identify the coin room who has not read due to severe 
corrosion. The results on the identification of relief images on the subject of research have established that the object detected — a 
medal «For Courage» for the number 118 588, owned by the Red Army Gabbasov Vagiy Fatykhovich, born in 1922, called out of the 
Tatar ASSR.

Keywords: Battle of Stalingrad, the medal relief recover deleted images, identification of the remains.

Для историков Сталинградская битва — один из 
самых достойных объектов исследования. Это было 
крупное и безусловное поражение немцев в тот пе-
риод, когда они еще были достаточно сильны, когда 
союзники еще не высадились на континенте, когда 
их бомбардировщики еще не подвергали интенсив-
ному воздействию германскую промышленность, 
заводы синтетического горючего и румынские не-
фтепромыслы. Однако именно в этот период целая 
армия была полностью уничтожена. 

Крупные «котлы» страшны тем, что в них под 
удар попадают те, у кого в обычных условиях мало 
шансов оказаться лицом к лицу с противником. Ты-
ловые подразделения, связисты, кашевары, ездо-
вые — все они перемалываются в окружении или 

попадают в плен. Именно этим объясняются боль-
шие цифры потерь в ходе сражений на окружение.

Сталинград в этом отношении дает более чем 
показательную картину. По рассекреченным дан-
ным архива Министерства обороны Российской 
Федерации потери за весь период Сталинградской 
битвы составили [1, с. 356].

Советский Союз:
• убито — 269 200 человек;
• пропало без вести — 239 500 человек;
• ранено и санитарные потери — 650 800 человек.

Фашистская Германия:
• убито — 307 000 человек
• попало в плен — 154 000 человек;
• ранено и санитарные потери — 340 000 человек.
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Средняя продолжительность жизни советских 
воинов на передовой составляла: солдата — мень-
ше суток, командира взвода — 3 дня, командира 
роты — 7 дней, командира батальона — 11 дней, 
командира полка — 20 дней [2, C. 164—166].

Сталинградская битва была настолько крово-
пролитная, что зачастую целые подразделения, а 
порой и соединения погибали в полном составе. И 
не редкой была ситуация когда вести учет потерь, 
осуществлять погребение погибших было просто 
некому.

В период штурма Сталинграда самой незащи-
щенной прослойкой между молотом и наковальней 
воюющих армий оказалось гражданское население 
города, погибающее и от обстрелов, и от голода. 

После окончания Сталинградской битвы город 
стал возвращаться к мирной жизни. 10 февраля 
1943 года состоялась сессия Сталинградского об-
ластного Совета депутатов трудящихся на которой 
был рассмотрен единственный вопрос: «О меропри-
ятиях по восстановлению хозяйства в районах, ос-
вобожденных от немецко-фашистских оккупантов».

Первоочередной и самой тяжелой работой стала 
уборка города от трупов, завалов и мин. По данным 
первого секретаря Сталинградского обкома партии 
Чуянова в городской черте и пригородах на этот пе-
риод непогребенными оставались [1, C. 345]:
• 42 754 погибших мирных жителей;
• 171 170 убитых советских солдат;
• 147 200 трупов врага.

Все они от оставшихся жить ждали единствен-
ного — предания земле.

Областная комиссия, созданная 28 февраля 
1943 года, стала торопить местные советы с убор-
кой трупов. В преддверии весны появился новый 
враг — эпидемия!

На уборку трупов было брошено все население, 
весь транспорт близлежащих сел, армейские тылы и 
саперы. Так, например, в п. Гумрак был сформиро-
ван специальный отряд по захоронению, куда вхо-
дили:
• 1 200 человек военнопленных немцев;
• 300 санитаров;
• 100 минеров;
• 100 человек охраны.

Отряду была поставлена задача — захоронение 
5 000 трупов в день.

По отчету местных властей за месяц было убра-
но более 100 000 трупов.

С 01.02.43 г. по 05.05.43 г. только в Дзержинском 
районе было убрано и погребено 13 765 трупов.

На 02.03.43 г. собрано трупов:
• в Ерманском (Центральном) районе 4 743;
• в Ворошиловском районе — 2 382;
• на «Красном Октябре» — 4 169;
• на «Баррикадах» — 2 549;
• на «Тракторном» — 3 198.

На 10.05.43 г. было собрано и погребено 
125 816 трупов. Захоронения погибших продол-
жались. Очевидно, что в это время, с учетом эко-
номических, политических и санитарно-эпидеми-
ологических проблем, вопрос поименного учета 
погибших просто не поднимался и основную часть 
захоронений составляли безликие могилы, полу-
чившие названия братских могил.

Сталинград возвращался к мирной жизни, город 
отстраивался и вскоре места массовых захороне-
ний были забыты и уничтожены новой планиров-
кой города. Наверное, нельзя винить в этом жите-
лей города — на все наложило отпечаток военное  
время.

Сегодня Волгоград — город, где наследие войны 
постоянно напоминает о себе, стоит лишь углубить-
ся в землю. Чуть ли не каждую неделю при проведе-
нии строительных работ находят неразорвавшиеся 
снаряды и бомбы, останки незахороненных бойцов, 
больше 70 лет пролежавшие в земле.

Так получилось и с братской могилой на улице 
Репина, где начали менять водопроводные трубы. 
Когда раскопали траншею, на глубине около двух 
метров рабочие наткнулись на кости. О находке 
сразу же сообщили поисковикам. Захоронение ока-
залось площадью примерно пять на десять метров. 
Судя по всему, это санитарное захоронение марта 
1943 года — на это указывают многие специфиче-
ские признаки. Найденная братская могила оказа-
лась крупнейшей за всю историю поисковых работ. 
Всего были обнаружены останки 949 бойцов и ко-
мандиров Красной Армии.

На данный момент поисковикам удалось уста-
новить личности всего четырех! красноармейцев: 
Павла Путина из Ярославской области, Сергея 
Орешкина из Саратовской области, Николая Глазье-
ва, уроженца Воронежской области, Габбасова Ва-
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гия Фатыховича, 1922 года рождения, призванный 
из Татарской АССР.

Интересным представляется установление 
имени красноармейца Габбасова Вагия Фатыхови-
ча, 1922 года рождения, призванный из Татарской 
АССР. В ходе эксгумации останков воинов Красной 
Армии был обнаружен металлический предмет кру-
глой формы диаметром около 35 мм. Было выска-
зано предположение, что это медаль погибшего за-
щитника Сталинграда, но, к сожалению, из-за силь-
ной коррозии номер на ней не читался.

Нами было проведено исследование по выяв-
лению номера медали, чтобы впоследствии через 
представительства Министерство обороны уста-
новить имя ее владельца. Ранее авторы в своих 
работах поднимали проблемы идентификации во-
инов погибших в годы Сталинградской битвы [3, 
C. 129—134].

В ходе исследования необходимо было ответить 
на два вопроса. Во-первых, каковы первоначальные 
содержания рельефных изображений на обнаружен-
ном объекте и соответствуют ли они изображению 
на каком-либо ордене или медали царской России, 
РСФСР, СССР или Российской Федерации.

На наш взгляд, нет необходимости описания 
всего исследования как это принято в судебной экс-
пертизе, так как оно было выполнено по классиче-
ской методике выявления удаленных рельефных 
обозначений на металлах, поэтому считаем возмож-
ным ограничиться лишь выдержками из заключения.

Объект исследования представлял собой метал-
лический диск по форме близкий к круглому диа-
метром от 34 до 36,5 мм толщиной от 1 до 2 мм. На 
обеих сторонах диска имелись ярко выраженные 

следы коррозии. На одной стороне, обозначенной 
как лицевая («аверс»), имелась площадка с рельеф-
ным изображением в виде параллельных валиков 
и бороздок (фото 1). На этой же стороне в верхней 
ее части по центру диска — выпуклое изображение 
двух скрещенных под прямым углом конусообраз-
ных линий размерами по 3 мм каждая и в нижней 
части по центру — нечитаемые изображения в виде 
углублений.

На стороне, обозначенной как оборотная («ре-
верс»), имелось 6 рельефных изображений выстро-
енных в линию в виде углублений размерами до 
3 мм, глубиной до 0,5 мм (фото 2). Текст рельефных 
изображений без использования оптических ин-
струментов не читается.

При исследовании рельефных изображений на 
оборотной стороне металлического диска с исполь-
зованием приемов макросъемки при косопадающем 
освещении можно было прочитать только послед-
няя цифра, похожая на «8» (фото 3).

Для восстановления удаленных рельефных изо-
бражений на объекте исследования применялся хи-
мический метод, заключающийся в обработке по-
верхности травящим раствором. В качестве травя-
щего раствора была выбрана разбавленная азотная 
кислота, предварительное использование которой 
дало наилучшие результаты.

Через 30 минут реакции на участке с рельефны-
ми обозначениями выявились следующие элементы 
маркировки (фото 4):

-	 первый элемент маркировки выявился в 
виде цифры «1»;

-	 второй элемент маркировки выявился в 
виде цифры «1»;

Фото 1.  
Лицевая сторона (аверс) 

объекта исследования

Фото 2.  
Оборотная сторона (реверс)  

объекта исследования
Фото 3. Увеличенное изображение оборотной стороны  

исследуемого объекта
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-	 пятый элемент стал напоминать цифру «5»;
-	 остальные элементы видимых изменений 

не претерпели.
Через 45 минут протекания реакции дополни-

тельно выявились (фото 5):
-	 четвертый элемент — цифры «5»;
-	 шестой элемент — цифры «8».
По истечении 75 минут реакции пятый элемент 

маркировочного обозначения выявился в виде циф-
ры «8» (фото 6).

Через 90 минут реакции выявился третий эле-
мент изображения в виде цифры «8» (фото 7).

Таким образом, полное содержание рельефно-
го изображения, выявленное на оборотной стороне 
объекта исследования, представляет собой комби-
нацию цифр: «1», «1», «8», «5», «8», «8».

С целью установления возможного первона-
чального содержания рельефных изображений на 
лицевой стороне объекта исследования была про-
ведена реакция травления на участке, обозначенном 
на фото 1 отметкой 3 (нечитаемое рельефное изо-

бражение). В качестве травящего раствора исполь-
зовался раствор азотной кислоты.

Через 20 минут травления на участке выявились 
следующие элементы:

-	 рельефное изображение, представляющее 
собой разъединенный с правой стороны овал, похо-
жий на букву «С» (фото 7, отметка 1);

Фото 4. Увеличенное изображение участка  
с рельефным изображением в нижней части  

оборотной стороны объекта исследования  
через 30 минут реакции травления 

Фото 5. Увеличенное изображение участка  
с рельефным изображением в нижней части  

оборотной стороны объекта исследования  
через 45 минут реакции травления

Фото 6. Увеличенное изображение участка  
с рельефным изображением в нижней части  

оборотной стороны объекта исследования  
через 75 минут реакции травления

Фото 7. Увеличенное изображение участка  
с рельефным изображением в нижней части  

оборотной стороны объекта исследования  
через 90 минут реакции травления

Фото 8. Увеличенное изображение участка с рельефным 
изображением на лицевой стороне исследуемого объекта 

через 20 минут реакции травления
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-	 рельефное изображение, представляющее 
собой вертикальную линию и отходящий от ее цен-
тра вправо фрагмент овала, в совокупности похо-
жие на фрагмент буквы «Р» (фото 7, отм. 2).

Для ответа на вопрос о соответствии содер-
жаний и изображений, выявленных на объекте 
исследования, содержанию и изображениям на 
орденах или медалях царской России, РСФСР, 
СССР или Российской Федерации, был прове-
ден сравнительный анализ содержаний и изо-
бражений на объекте исследования и медали  
«За отвагу».

Медаль «За отвагу» имеет форму правильного 
круга диаметром 37 мм. 

На лицевой стороне медали в верхней части 
изображены три летящих друг за другом самолета в 
направлении налево вверх. Размах крыльев первого 
самолета 7 мм, второго — 4 мм, третьего — 3 мм. 
Ниже самолетов помещена в две строки надпись 
«За отвагу», под которой изображен танк Т-35 ши-
риной 10 мм, длиной 6 мм. 

В нижней части медали расположена над-
пись «СССР». Ширина надписи — 9 мм. Высота 
двух центральных букв — 3,5 мм, высота крайних 
букв — 2,5 мм.

Все изображения на медали рельефные, надписи 
вдавленные, покрытые рубиново-красной эмалью. 
Углубление букв надписей — 1 мм. Лицевая сторо-
на медали окаймлена бортиком шириной 0,75 мм и 
высотой 0,25 мм.

После выявления рельефных изображений на 
лицевой стороне объекта исследования на ней ус-
ловно можно выделить следующие зоны:

1. В верхней части на расстоянии 1 мм от верх-
него края по центру диска — выпуклое изображе-
ние двух скрещенных под прямым углом конусоо-
бразных линий размерами по 3 мм каждая (фото 10, 
отм. 1). 

2. На расстоянии 6 мм от нижнего края (ори-
ентация по фото 11) и 8 мм от левого края имеется 
выпуклое рельефное изображение, похожее на изо-
бражение танка Т-35.

В нижней части вдавленные изображения букв 
«С»и «Р» (фото 7).

Сравнительное исследование выявленных ре-
льефных изображений на лицевой стороне объекта 
исследования и рельефных изображений на аверсе 
медали «За отвагу» показало их полную идентич-
ность.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило установить, что:

На лицевой стороне объекта исследования име-
ются следующие рельефные изображения:

-	 в верхней части изображен фрагмент летя-
щего самолета в направлении налево вверх;

-	 в нижней части изображен танк Т-35;
-	 под изображением танка две буквы — «С» и 

«Р».
На оборотной стороне объекта исследования 

имеются вдавленные рельефные изображения, 
представляющие собой комбинацию цифр: «1», «1», 
«8», «5», «8», «8».

Форма и размеры рельефных изображений на 
лицевой стороне объекта исследования полностью 
идентичны рельефным изображениям на аверсе ме-
дали «За отвагу».

Фото 9. Изображение лицевой стороны 
медали «За отвагу»

Фото 10. Изображение оборотной стороны 
медали «За отвагу»
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Полученные результаты по выявлению рельеф-
ных изображений на объекте исследования — его 
принадлежность к медали «За отвагу» и номер были 
достаточными для обращения в Министерство обо-
роны России для установления личности награж-
денного красноармейца.

Исследование архивных наградных документов 
позволило установить фамилию награжденного. 
Им оказался минометчик 13 гвардейской стрелко-
вой дивизии красноармеец Габбасов Вагия Фатыхо-
вич, 1922 года рождения, призванный из Татарской 
АССР, который за мужество и героизм проявленный 
в дни Сталинградской битвы Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7.11.1942 г. был на-
гражден медалью «За отвагу».

Историки рассказывают, что Дмитрий Донской 
не ушел с Куликова поля, пока не были захороне-
ны с отданием воинских почестей все погибшие. 
Александру Васильевичу Суворову принадлежит 
фраза, будто высеченная на обелисковом граните: 
«Войну нельзя считать законченной, пока не будет 
похоронен последний павший на ней солдат». Се-
годня Россия продолжает хоронить своих солдат. 
Поисковые отряды находят и хоронят тех, кто погиб 
десятилетия назад, да так и пролежал все эти годы 
не преданный земле. Хочется надеяться, что мате-
риалы, изложенные в данной статье будут способ-
ствовать дальнейшему сотрудничеству поисковых 
движений с экспертными подразделениями органов 
внутренних дел.

Фото 11. Выпуклое изображение  
скрещенных конусообразных линий  

на лицевой стороне объекта исследования

Фото 12. Выпуклое изображение,  
похожее на танк Т-35,  

на лицевой стороне объекта исследования

Фото 13. Рельефные изображения на лицевой стороне объекта исследования и на медали «За отвагу»
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Аннотация. Рассматриваются общие научные положения, характеризующие содержательную и методическую структу-
ру теории механоскопической экспертизы.

Ключевые слова: механоскопическая экспертиза, трасология, методология экспертизы, предмет и объекты механоско-
пической трасологии. 

Abstract. The paper describes General scientific propositions, characterizing the content and methodological structure of the 
theory mechanochemically expertise.

Keywords: mechanochemically expertise, fire, methodology of the examination, subject and objects of the mechanochemically trace.

Для того чтобы эффективно бороться с различ-
ного рода преступными проявлениями, сотрудни-
ки правоохранительных органов должны обладать 
не только широкими юридическими знаниями, но 
и высоким духовно-нравственным потенциалом и 
творческими качествами личности. Недостаточно 
запастись научной литературой по предмету своей 
деятельности, важно еще уметь правильно исполь-
зовать свои знания и обладать гибким умом и хоро-
шей памятью. Такой подход полностью распростра-
няется и на субъектов, осуществляющих судебно-
экспертную деятельность.

Судебная экспертиза за историю своего суще-
ствования как самостоятельной науки и практики 
накопила значительный массив эмпирического ма-
териала и результатов экспериментов, устойчиво 
зарекомендовала себя как обоснованно существую-
щий раздел научного знания и является достаточно 
содержательным элементом криминалистической 
техники. Она оказывает существенную помощь в 
раскрытии и расследовании преступлений — как 
показывает практика, ни одно из преступлений не 
может быть раскрыто без назначения и проведения 
того или иного вида экспертизы. Пройдя долгий 
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путь развития, судебная экспертиза в настоящее 
время является самостоятельным научным направ-
лением, в котором разработана общая теория и 
определено ее место в системе научного знания.

Теория судебной экспертизы как наука и как мо-
дель практической деятельности отражает специфи-
ку познавательного труда эксперта и предоставляет 
специалисту своего дела не только исследовать, рас-
крывать, собирать, оценивать и использовать име-
ющиеся знания, но также дополнять и совершен-
ствовать их как в рамках своей профессиональной 
деятельности, так и на более высоких уровнях. 

На общей и частной теоретической и методи-
ческой основе общей теории судебной экспертизы 
разрабатываются технико-криминалистические 
средства, тактические приемы, методы и методики, 
способствующие раскрытию, расследованию, пред-
упреждению и профилактики преступлений.

В систему судебной экспертизы входит самосто-
ятельное направление — трасология.

Трасология, наряду с другими экспертно-кри-
миналистическими науками, способствует обнару-
жению и закреплению доказательственной инфор-
мации, используемой не только при осмотре мест 
происшествий, но и при производстве исследова-
ний и экспертиз.

Термин «трасология» происходит от француз-
ского «trace» — след и греческого «logos» — учение 
и понимается как учение (наука) о следах. Впер-
вые в 1936 году его употребил российский ученый 
М.Н. Гернет в заголовке одного из разделов библи-
ографического указателя, а для наименования раз-
дела учения о следах криминалистической техни-
ки советский ученый-криминалист И.Н. Якимов в 
1938 г. [1]. В настоящее время криминалистическая 
трасология — одна из наиболее развитых отраслей 
криминалистической техники. Следует отметить, 
что именно разностороннее и достаточно быстрое 
развитие криминалистического учения о следах, 
привело к обособлению от трасологии ряда следов 
(например, дактилоскопия) и соответственно разде-
лов и образованию новых видов и родов экспертиз, 
например, попытки и стремление выделить механо-
скопическую трасологию в самостоятельный род, 
базирующийся на методологии общей трасологии.

Выделенные внутри класса такие роды трасо-
логических экспертиз, как криминалистическая, 

транспортная, материаловедческая, судебно-меди-
цинская, искусствоведческая, отличаются своим 
предметом, совокупным объектом, методами и за-
дачами от механоскопии. В этой связи механоско-
пическая экспертиза также может претендовать на 
выделение в самостоятельный род трасологических 
экспертиз. Такой подход обусловлен несколькими 
факторами. Во-первых, на современном уровне раз-
вития механоскопической экспертизы можно с уве-
ренностью сказать, что она выполняет свойствен-
ные не только общему классу трасологических 
экспертиз функции (например, синтезирование 
и интеграция накопленных знаний в логическую 
систему, развитие этих знаний), но и целенаправ-
ленное использование их в практической деятель-
ности с учетом достижений научно-технического 
прогресса и внедрения инновационных технологий. 
Во-вторых, механоскопическая трасология прак-
тически в полном объеме сформировала категори-
ально-понятийный аппарат, имеет свои предмет, 
объекты и задачи, а также их классификацию, по-
этому в процессе своего развития может подняться 
на новый уровень организации и методологии, что, 
по большей своей части, вызвано практической не-
обходимостью. И в-третьих, механоскопия в целом 
развиваясь сама, позволяет развивать другие виды 
экспертиз этого направления.

Предметом механоскопии являются объектив-
ные закономерности возникновения и отображения 
в следах доказательственной информации о взаи-
мосвязанных свойствах следообразующих и сле-
довоспринимающих объектов механоскопической 
группы и разработка экспертных систем и техноло-
гий, которые направлены на получение достовер-
ных результативных знаний, имеющих значение для 
раскрытия и расследования преступлений.

Свойства большинства объектов традиционных 
трасологических экспертиз служат источником ин-
формации для механоскопии как самостоятельного 
научного направления, что подчеркивает ее подчи-
ненное положение. Выделение механоскопической 
трасологии из числа трасологических экспертиз 
обязывает подготовить соответствующую новую 
или усовершенствованную имеющуюся научную 
базу в этом направлении.

По этой причине объекты механоскопической 
экспертизы выделяются среди многообразия объек-
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тов традиционных видов трасологических исследо-
ваний — они служат образованию совершенной си-
стемы теоретических идей, а именно методологии 
механоскопической трасологии [2]. 

Вышеизложенное не в полном объеме отражает 
всю научную основу механоскопии, но позволяет 
пересмотреть по-новому ее роль в трасологии и в 
разделе криминалистической техники в целом. В 
тоже время выделение механоскопии в самостоя-
тельный род повлечет более углубленное изучение 
и совершенствование методического и информа-
ционного обеспечения производства экспертиз, по-
высит их качественный уровень при решении экс-
пертных задач и будет способствовать раскрытию и 
расследованию преступлений в целом.

Очевидно, что общая задача любого вида экс-
пертного исследования — содействие (оказание 
помощи) правоохранительным органам своими 
рекомендациями по технико-криминалистическим 
приемам, методам и средствам работы со следами, в 
использовании результатов исследования для нужд 
уголовного судопроизводства. Исключением не яв-
ляется экспертиза объектов механоскопии. 

Научные основы механоскопической трасоло-
гии, как и всей области трасологии, образуют также 
положения диалектики об индивидуальности, в том 
числе внешнего строения, относительную устойчи-
вость объектов материального мира, способность 
их отражать и отражаться при взаимодействии, в 
частности в виде следов-отображений.

Несомненно, и то, что к научным основам так-
же относятся данные теорий криминалистической 
идентификации, установление групповой принад-
лежности и криминалистической диагностики, кри-
миналистического учения о механизме следообра-
зования, о признаках объектов и т.д., данные есте-
ственных и технических наук.

Как известно из большого количества научных 
источников: механоскопия — раздел криминали-
стической трасологии, изучающий следы, оставлен-
ные орудиями преступления и механизмов. Данное 
определение недостаточно точно охватывает сферу 
функционирования и распространения на объекты 
механоскопической экспертизы. 

Согласно представлениям Г.Л. Грановского, 
который и предложил названия «механоскопия» и 
«механоскопические исследования», «основной за-

дачей механоскопии является разработка приемов и 
средств идентификации орудий, механизмов, иных 
предметов, а также методик решения неидентифи-
кационных вопросов, связанных с исследованием 
орудий, механизмов и их следов» [3].

В своих работах и учебном пособии Скоморо-
хова А.Г. [4; 5] рассмотрела задачи данного вида 
экспертного исследования, систематизировала 
объекты механоскопической экспертизы произ-
водственно-технологических следов и предложила 
типовую классификацию идентификационных про-
изводственно-технологических признаков изделий, 
независимо от способа их изготовления.

В своем диссертационном исследовании 
Н.П. Майлис высказала мнение, что понятие «ме-
ханоскопические исследования» гораздо шире, чем 
экспертиза производственно-технологических сле-
дов. По ее мнению, «механоскопические исследова-
ния в широком смысле изучают следы самых раз-
нообразных механизмов, перечень их практически 
не ограничен, к ним относятся станки для изготов-
ления промышленных товаров, автоматы, упаковоч-
ные изделия, автомобили, велосипеды, домкраты, 
различные орудия и инструменты». Позднее, в раз-
работанной ею классификационной системе судеб-
но-трасологической экспертизы к механоскопии 
были отнесены следы орудий, инструментов, меха-
низмов и их частей. При этом подчеркивалось, что 
«информационное поле составляют исследования 
орудий и их следов, узлов, замков, пломб, установ-
ление целого по их частям, изделий массового про-
изводства и другие» [6].

В начале 2000-х годов, когда появились пер-
вые попытки выделения механоскопии в самосто-
ятельный вид экспертиз с одним из важных объ-
ектов — следами производственных механизмов 
на изделиях, для общей массы механоскопиче-
ских исследований был предложен термин «меха-
нология» — от греческого «mechane» — машина 
и «logos» — слово, трактат [7], который не нашел 
своего дальнейшего развития и применения. Под 
механологией понимался раздел криминалисти-
ческой трасологии, изучающей следы, оставлен-
ные орудиями преступления, а также следы ме-
ханизмов, инструментов и различных приспосо-
блений, применяемых для изготовления орудий  
преступления [8].
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Очевидно, что речь идет о механоскопической 
трасологии, но с авторской точки зрения и учетом 
распространенности объектов.

Сорокина Л.О. в своем научном труде пред-
ложила еще более лаконичное определение. По ее 
мнению «механоскопия — это раздел, изучающий 
следы различных орудий и инструментов» [9]. 

Очевидным становится тот факт, что у механо-
скопической трасологии на современном этапе ее 
развития недостаточно полно сформирована терми-
нологическая и содержательная научные базы. Хотя 
проведение механоскопических исследований и 
строится на теории трасологического учения о сле-
дах в целом, но как показывает практика, методов 
классической трасологии для механоскопических 
исследований явно недостаточно, разрыв между 
возможностями экспертных исследований и по-
требностями практики становится все очевиднее. 
Данный факт в совокупности с другими является 
отправной точкой для создания методологии меха-
носкопической экспертизы. 

Эти и вышеописанные обстоятельства являются 
одними из оснований полагать, что механоскопия 
стоит на новом уровне прогресса и на современном 
этапе своего развития готова к формированию соб-
ственного категориально-понятийного аппарата в 
полном объеме и выделению ее в качестве самосто-
ятельного рода в системе трасологии. 
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Аннотация. Рассмотрены основные дискуссионные вопросы и проблемы теории комплексной экспертизы. Перечисле-
ны основные версии теории комплексной экспертизы. Определены теоретические основы комплексной экспертизы. Прове-
ден анализ и обобщение основных элементов теории: понятия, предмета, объекта, задач, и точек зрения различных ученых 
по данному вопросу. Сформулированы задачи комплексной экспертизы.
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Abstract.This article discusses the main controversial issues and problems of the theory comprehensive examination. The basic 
version of the theory comprehensive examination. Defined the theoretical basis of a comprehensive examination. The analysis and 
synthesis of the main elements of the theory: the concept, subject, object, tasks, and perspectives of various scholars on this issue. 
Formulate the objectives of a comprehensive examination.

Keywords: the theory comprehensive examination, a comprehensive examination of the judicial, legislative regulation, the 
cognitive essence, complex investigation, complex expertise.

С интенсивным развитием судебной экспертизы 
в России и за рубежом, в связи с появлением большо-
го количества новых экспертных задач, вызванных 
значительным ростом сложных и интеллектуальных 
преступлений, возникла необходимость создавать 
новые виды судебной экспертизы, к одному из кото-
рых относилась и комплексная судебная экспертиза.

Комплексные судебные экспертизы имеют свои 
особенности назначения, производства и организа-
ции. Существует множество понятий и определений 
комплексной экспертизы в гражданском, арбитраж-
ном и уголовном судопроизводстве. Все они исходят 
из законодательного регулирования комплексной 
экспертизы в данных сферах судопроизводства, а 
поскольку в процессуальных документах, регулиру-
ющих данные вопросы, определения и содержание 
комплексной экспертизы различается, то возникает 

множество мнений и подходов к определению ком-
плексной судебной экспертизы.

Понятие «комплексная экспертиза» имеет осново-
полагающее методологическое значение. В зависимо-
сти от его содержания и объема решаются вопросы о 
правовой природе, правомерности и процессуальных 
условиях производства такой экспертизы, формули-
руются требования к ее организации и оформлению.

Анализ научной литературы позволяет утверж-
дать, что комплексная экспертиза — это:
• Понятие многоаспектное, т.к. включает в себя 

качественную и количественную стороны;
• Понятие процессуальное, т.к. оно закреплено в 

процессуальных документах;
• Понятие качественное, т.к. при ее производстве 

используются «пограничные» научные и специ-
альные знания;
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• Понятие количественное, т.к. данный вид экс-
пертизы предполагает ее производство несколь-
кими экспертами (комиссией экспертов).
Гносеологическая сущность комплексной 

экспертизы, по мнению профессора Е.Р. Россин-
ской [4], а также и многих других ученых, — это 
комплексный анализ признаков.

Необходимым условием выделения комплекс-
ной судебной экспертизы как самостоятельного 
вида судебных экспертиз является определение ее 
предмета, задач и объектов.

При определении этих понятий необходимо об-
ратиться к общей теории судебной экспертизы и 
ее предметным областям. В теории судебной экс-
пертизы, под предметом понимаются фактические 
данные (факты, обстоятельства), устанавливаемые 
на основе специальных научных познаний и ис-
следования материалов уголовного либо граждан-
ского дела. Предмет экспертизы предопределяется 
объектом экспертного исследования и вопросами 
следователя или суда. При этом различают понятие 
предмета судебной экспертизы рода, вида, подвида 
(общее научное определение) и конкретной экспер-
тизы (частное определение).

Исходя из этого, можно выделить особенности 
комплексной экспертизы. Они заключается в том, 
что общим для экспертов выступает цель исследова-
ния, а способы достижения результатов могут быть 
различными. Основное назначение комплексной 
экспертизы — это решение вопросов, относящихся 
к пограничным знаниям экспертов, когда достига-
ются полиаспектные (целостные) представления об 
исследуемом объекте. Следовательно, задачи разных 
родов, классов и видов комплексной судебной экс-
пертизы различны и зависят от исследуемого объекта.

Задачи комплексной экспертизы можно разде-
лить на общие и частную.

Общими задачами комплексной экспертизы яв-
ляются те задачи, которые рассматриваются в об-
щей теории судебной экспертизы и криминалистике 
для всех родов, видов и подвидов судебных экспер-
тиз. К таким задачам относятся: идентификацион-
ные, диагностические и классификационные. В тео-
рии судебной экспертизы и в криминалистике такой 
подход к классификации задач судебной эксперти-
зы выделяется множеством ведущих профессоров, 
ученых и специалистов в данной области. Напри-

мер, профессор Н.П. Майлис раскрывает понятие 
данных задач, применительно к трасологии [2]. 

К частной задаче комплексной экспертизы мож-
но отнести так называемую интеграционную задачу.

Эта задача отличается от задачи моноэкспер-
тизы несколькими свойствами. Прежде всего, она 
ставится и решается только при условии комплекси-
рования знаний разных специальностей, ее решение 
невозможно в рамках каждой из них, взятых в отдель-
ности, и ей присущ интеграционный характер [3].

Определяя теоретические аспекты комплексной 
судебной экспертизы важно упомянуть, что в су-
дебной и следственной практике при производстве 
комплексной экспертизы некоторые следователи и 
эксперты неправильно ориентируются в понятиях 
«комплексная экспертиза», «комплексное исследо-
вание» и «комплекс экспертиз», хотя их не так уж и 
сложно разграничить. Наиболее понятное и доступ-
ное разграничение этих понятий предложил в своей 
статье профессор Ю.К. Орлов [1].

Необходимо отметить тот факт, что по вопросам 
теории комплексной судебной экспертизы суще-
ствует множество различных дискуссий и спорных 
вопросов, касающихся криминалистических, пра-
вовых, организационных и методических проблем 
комплексной экспертизы. Все они породили суще-
ствование нескольких версий теории комплексной 
экспертизы. Можно отметить наличие в судебной 
экспертизе, по крайней мере, трех версий теории 
комплексной экспертизы. Первую из них перво-
начальную версию мы назвали условно «Теорией 
комплексной экспертизы Петрухина-Орлова» (по 
фамилии наиболее активных ее приверженцев). 
Вторая версия — это современная рабочая версия 
теории комплексной экспертизы, которая фактиче-
ски лежит в основе современных исследований. И, 
наконец, третья информационно-логическая версия, 
которая предложена группой авторов ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России [5].

Для того чтобы наиболее полно и досконально 
выявить, и определить особенности теории ком-
плексной экспертизы необходимо также проанали-
зировать и изучить ее методическое и правовое обе-
спечение, т.к. данные аспекты неразрывно связаны 
друг с другом и дополняют друг друга.

На основе анализа научной литературы, кри-
миналистических, правовых, организационных и 
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методических основ комплексной экспертизы, с 
целью унификации ее понятия, нами предлагается 
изложить его в следующей редакции. «Комплекс-
ная судебная экспертиза — это такая экспертиза, 
в проведении которой участвуют несколько экс-
пертов (в исключительных случаях возможно еди-
нолично) разных специальностей или погранич-
ных специальностей в областях научного знания 
(в исключительных случаях возможно в областях 
одного научного знания), осуществляющие иссле-
дование каждый в пределах своих компетенций и 
дающие по его результатам совместный вывод (в 
исключительных случаях возможен единоличный  
вывод)».
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Начало 21 столетия в России ознаменовано 
фундаментальными теоретическими разработками 
в области судебной экспертизы, многими научны-
ми подходами, порой противоречивыми, по поводу 
сущности предмета общей теории судебной экспер-
тизы. Это свидетельствует не только о повышенном 
интересе к развитию, уточнению понятий и в целом 
к совершенствованию научных основ судебной экс-
пертизы, но и об имеющихся проблемах в институте 
судебной экспертизы.

В последние годы идет острая дискуссия о том, 
что же относится к предмету общей теории. Проти-
воположные точки зрения сложились и по поводу 
названия: ученые Аверьянова Т.В. и Корухов Ю.Г. 
обосновывают свою точку зрения, что название 
должно остаться прежнее, Россинская Е.Р. и другие 
считают, что это направление должно именовать-
ся — экспертологией. Необходимо отметить, что 
многие ученые обращались к теме общей теории су-
дебной экспертизы. Так, например, Нестеров А.В. в 
2014 г. опубликовал монографию, в которой вводит 
новый термин — «экспертика». В своей монографии 

«Экспертика: общая теория экспертизы» приводит 
понятие экспертики — это юридическая наука экс-
пертного права. По поводу понятия общей теории 
экспертизы он отмечает — она «представляет собой 
одну из теорий юридической науки экспертики, ко-
торая отображает наиболее общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования экс-
пертного дела. В ее рамках вырабатываются экс-
пертная терминология, исследуется значение экс-
пертного права. Экспертное право — это право, на 
основе которого осуществляется законодательное 
регулирование экспертного дела». Однако, в этой 
работе общей теории экспертизы отведена одна 
страница. В большей мере рассматриваются вопро-
сы об экспертной политике, правовом положении 
эксперта, о субъектах и т.д.

Рассматривая вопросы общей теории судебной 
экспертизы, необходимо отметить, что многими 
авторами достаточно подробно рассматривались 
ее основополагающие закономерности и функции. 
При этом, установленные закономерности достаточ-
но полно рассмотрены в работах ведущих ученых 
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Аверьяновой Т.В., Корухова Ю.Г., Россинской Е.Р., 
Бычковой С.Ф. и многими другими. Относительно 
функций общей теории судебной экспертизы, то, 
как правило, выделяются четыре основные: методо-
логическая, синтезирующая, объяснительная и про-
гностическая. Полностью разделяя такой подход, 
анализируя их методологическое обеспечение экс-
пертной и следственной практики, представляется 
целесообразным выделение новой — профилакти-
ческой функции. Она тесно связана с обозначенны-
ми функциями, поэтому кратко рассмотрим значе-
ние каждой из них. 

Значение методологической функции состоит 
в расширении знания посредством введения новых 
теоретических понятий и принципов, выделения 
или формирования новых частных теорий, новых 
разделов в существующих родах экспертиз и т.п. 
Именно в рамках общей теории удается, на осно-
ве обобщения экспертной практики выделить то 
общее, что составляет основные принципы прове-
дения судебной экспертизы. При этом общая теория 
не просто описывает внешнюю сторону экспертизы 
как процесса, а вскрывает ее сущность, выявляет за-
кономерности формирования, функционирования и 
развития. Кроме того, значение методологической 
функции состоит в расширении знания посредством 
введения новых теоретических понятий и принци-
пов, выделения или формирования новых частных 
теорий, новых разделов в существующих родах экс-
пертиз и т.п. 

Благодаря прогрессивному подходу в конце 
прошлого и начале настоящего столетий на основе 
интеграции знаний, учеными было выдвинуто ряд 
интересных предложений о формировании самосто-
ятельных родов и видов экспертиз. Многие из этих 
конструктивных предложений уже реализованы на 
практике, что значительно расширило рамки про-
водимых экспертиз и повысило их качество. Так, 
например, в 80-х годах в рамках трасологической 
экспертизы был сформирован новый раздел «ми-
кротрасология», определены ее предмет, объекты, 
сформулированы понятия, решаемые задачи при 
исследовании микрообъектов. По мере развития в 
трасологии выделялись новые виды и подвиды экс-
пертных исследований. В 2007 г. было предложено, 
исходя из методологической функции трасологии, 
которую она несет по отношению к другим классам, 

родам и видам экспертиз, и ряду других оснований, 
выделить ее в самостоятельный класс [1]. Новые 
подходы осуществлялись и по другим видам экс-
пертных направлений. 

Объяснительная функция заключается в опи-
сании изучаемого явления, помогает объяснить 
причины возникновения судебной экспертизы, ее 
закономерности, раскрывает сущность судебно-экс-
пертной деятельности.

Синтезирующая функция общей теории судеб-
ной экспертизы позволяет упорядочить эмпириче-
ский материал, накопленный судебной экспертизой, 
выявить внутреннее единство сведений, получен-
ных из экспертиз различных родов и даже классов; 
объединить и обобщить вскрытые закономерности 
для достижения синтеза, систематизации знаний, 
которые обуславливают структуру общей теории 
судебной экспертизы.

Так, например, благодаря синтезу кримина-
листических и химических (материаловедческих) 
знаний сформировалось ряд новых экспертных на-
правлений, например, трасолого-материаловедче-
ская экспертиза, трасолого-волокноведческая экс-
пертиза; судебно-медицинская трасология и многие 
другие [2].

Наряду с рассмотренными основными функци-
ями в литературе выделяют эвристическую и прак-
тическую функции. 

Эвристическая функция выражает творческий 
характер теории судебной экспертизы, направлена 
на формирование и использование логических при-
емов и методов отыскания истины в такой специфи-
ческой деятельности, как судебная экспертиза.

Значение практической функции общей теории 
судебной экспертизы состоит в ее направленности 
на совершенствование всей системы судебных экс-
пертиз в целом, а также отдельных родов экспертиз, 
появления новых видов экспертиз и т.д. Так, напри-
мер, существовавшая до 80-х годов бухгалтерская 
экспертиза, уже не смогла решать поставленные 
перед экспертом задачи на качественном уровне. 
Особенно это сказалось вначале 90-х годов, когда 
в России начались новые экономические отноше-
ния. Была организована планово-экономическая 
экспертиза, затем судебно-экономическая, в рамках 
которой определились самостоятельные виды: бух-
галтерская, финансово-экономическая, инженерно-
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экономическая, планово-экономическая, кредит-
но-финансовая и др. В начале 2000-х годов были 
разработаны научные и методические основы су-
дебно-оценочной экспертизы, которая стала новым 
самостоятельным направлением в классе судебно-
экономических экспертиз. Необходимость выде-
ления этого направления была вызвана запросами 
практики и обусловлена рядом факторов. В част-
ности, среди них можно выделить следующие: осо-
бенности характеристик объектов земельно-имуще-
ственных отношений; сделки с недвижимым иму-
ществом для «первичного» и «вторичного» рынков 
недвижимости, особенности купли-продажи недви-
жимого имущества, особенности финансирования 
сделок с недвижимым имуществом и другие.

Не менее важное значение имеет и прогностиче-
ская (предсказательная) функция общей теории су-
дебной экспертизы. Она тесно связана как с объяс-
нительной, так и с практической функцией. Вскры-
вая закономерности, существующие в судебной 
экспертизе как открытой системе, выявляя связи и 
отношения между существующими фактами и явле-
ниями, общая теория судебной экспертизы должна 
быть в состоянии предсказать и такие факты, кото-
рые будут открыты в будущем. Это может касать-
ся создания новых учений в рамках общей теории, 
определения нового уровня заключения эксперта в 
общей системе доказывания с учетом компьютери-
зации экспертной деятельности, определение новых 
подходов к изучению объектов — носителей уго-
ловно значимой информации.

Прогностическая функция, как одна из форм 
научного предвидения, прогнозов развития общей 
теории судебной экспертизы должна определяться 
достоверностью самой теории. Подтверждением 
такой достоверности являются, например, сделан-
ные в свое время прогнозы по дифференциации и 
интеграции знаний; допустимости комплексного 
исследования объекта; отпочкования новых видов 
экспертиз от уже имевшихся; развитие новых родов 
и видов. Так, одним из примеров такого предвиде-
ния можно считать идею Г.Л. Грановского о форми-
ровании нового вида — ситуационной экспертизы, 
выдвинутую им в 70-х годах прошлого столетия. До 
настоящего времени среди ученых не выработано 
единых взглядов на ее природу и месте в класси-
фикации судебных экспертиз. Рассмотрим кратко 

ретроспективу ее развития. Г.Л. Грановский опреде-
лил объект и предмет ситуалогической экспертизы, 
ее возможности превышающие в традиционных ви-
дах экспертиз. 

В зависимости от экспертных задач ситуаци-
онная экспертиза охватывает событие в различных 
проявлениях: время события, место, установление 
лиц, участвующих в нем, связей между действия-
ми лица и последствиями, которые отобразились 
в следах исследуемой обстановки. В рамках этой 
экспертизы можно установить способ совершения 
преступления, проанализировать действия, которые 
имели место, их последовательность и средства, 
применяемые преступником. Более того, Гранов-
ский Г.Л. утверждал о необходимости создания в 
структуре ситуации определенной научной клас-
сификации, которая сведет все объекты в элементы 
и подструктуры и даст им наименования, которые 
сделают эту структуру более доступной для прак-
тической деятельности судебного эксперта. Обо-
сновал выделение подсистем, в которых должна 
содержаться информация о личности преступника, 
о времени события, о направлении и способе пере-
мещения преступника и т.п. [3]. Несмотря на, каза-
лось бы, достаточную аргументацию ситуационная 
экспертиза на тот период не была принята научной 
общественностью. 

Говоря об истории формирования ситуационной 
экспертизы, следует отметить, что о возможностях 
экспертизы места происшествия, как ее предвестни-
ка, в 60-х годах писали Комаринец Б.М. (1964), Иль-
ченко Ю.И. (1965), Соколовский З.М., Турчин Д.А. 
(1968), в последующие годы: Самарина Т.М. (1985), 
Волчецкая Т.С. (1991), Лапшин В.Е. (2003) и другие 
ученые, но каждый из них вносил свой вклад исхо-
дя из различных подходов. Так, например, Комари-
нец Б.М. говорил о принципиальной возможности и 
целесообразности проведения криминалистической 
экспертизы в «полевых» условиях и признание ме-
ста происшествия в целом (а не отдельных следов 
и предметов) объектом криминалистической экс-
пертизы. Эта идея была позже поддержана Р.С. Бел-
киным и в «Криминалистической энциклопедии» 
(1987 г.). Важным шагом в формировании и разви-
тии ситуационной экспертизы, стала известная и до 
настоящего времени не потерявшая актуальности 
работа Винберга А.И. и Малаховской Н.Т. — «Су-
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дебная экспертология [4]. В ней авторы выделили, 
исходя из уровней экспертного исследования и ре-
шения экспертных задач, четыре вида экспертиз: 
идентификационные, классификационные, диагно-
стические и ситуационные. При этом авторы, вы-
деляя ситуационную экспертизу, в скобках дают 
ей пояснение как комплексная экспертиза. С таким 
подходом сложно согласиться и между ними нельзя 
ставить знак равенства — это разные экспертизы по 
своей сущности. Соглашаясь с мнением авторов, о 
том, что ситуационная экспертиза носит интеграль-
ный характер, в тоже время сложно принять их по-
зицию и взгляды на то, что эта экспертиза является 
комплексной. На наш взгляд, она носит комплекс-
ный характер, использует комплекс различных ме-
тодов, но, безусловно, отличается от комплексной 
экспертизы. Прежде всего, по процессуальному 
статусу, по характеру изучаемых свойств объекта 
(объектов), по структуре заключения и другим при-
знакам. Проблемам комплексной экспертизы в спе-
циальной литературе достаточно много уделялось 
внимания, поэтому мы в контексте данной статьи 
их не рассматриваем. Более того, разъяснения по 
поводу комплексной экспертизы отмечены и в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 
21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам». Так же Пленумом Верховного Суда 
РФ введена новация, что наряду с комиссионной 
формой, производство комплексной экспертизы мо-
жет осуществляться единолично, т.е. «если эксперт 
обладает достаточными знаниями, необходимыми 
для комплексного исследования, он вправе дать еди-
ное заключение по исследуемым им вопросам». 

Не внесла должной ясности в проблему ситу-
ационной экспертизы и диссертационная работа 
Лапшина В.Е. [5], хотя определенный вклад в раз-
витие этого направления, несомненно, был сде-
лан. Неясными остались многие положения. Так, в 
частности, говоря о решаемых задачах криминали-
стической экспертизы места происшествия, автор 
называет их «диагностическими ситуационными 
задачами» и, соответственно, проводится «диагно-
стическое ситуационное исследование места про-
исшествия». В тоже время в работе используется и 
термин — ситуационная экспертиза. 

Противоположной точки зрения на природу 
ситуационной экспертизы придерживается Кору-

хов Ю.Г. Рассматривая проблемы криминалистиче-
ской диагностики, он отрицает этот вид экспертиз 
и считает, что по существу они поглощаются по-
нятием диагностических. «Термин «ситуационная 
экспертиза» скорее отражает метод исследования, а 
не категорию экспертизы» [6]. Также он исключа-
ет и ситуационные задачи, которые приводят Вин-
берг А.И. и Малаховская Н.Т. в указанной ранее 
работе. В целом, позиция Корухова Ю.Г. сводится 
к тому, что при анализе конкретной криминаль-
ной ситуации «базисом является диагностика, а 
первоосновой анализа ситуации является изучение 
свойств и состояния объекта, отражающих некото-
рые имевшие место в прошлом действия (события). 
Поэтому представляется единственно правильным 
трактовать подобные задачи как диагностические, 
в рамках которых вполне правомерно говорить об 
использовании ситуационного анализа».

Тем не менее, в настоящее время, как свиде-
тельствует экспертная практика, по мере развития 
научных и методических основ ситуационной экс-
пертизы, она проводится в рамках и судебно-тра-
сологической, и судебно-баллистической, судебно-
медицинской, взрывотехнической и в других видах 
экспертиз. 

Несмотря на то, что ситуационные экспертизы 
достаточно успешно проводятся, имеются опреде-
ленные научные наработки, тем не менее, следует 
констатировать, что на сегодняшний день осталось 
много нерешенных проблем теоретического и мето-
дического характера.

Прежде всего, не определено место ситуаци-
онной экспертизы в классификации судебных экс-
пертиз; не сформулированы ее общие принципы; 
отсутствует классификация решаемых в ее рамках 
задач, не разработана универсальная специальная 
методика, которая отражала бы интегральный ха-
рактер самой экспертизы и другие. 

Исходя из синтезирующей функции, эта экспер-
тиза должна формироваться на основе интеграции 
ряда экспертных наук, а также данных кримино-
логии, виктимологии и т.п., которые до настояще-
го времени не связаны непосредственно с общей 
теорией судебной экспертизы. До настоящего вре-
мени не разграничены такие понятия, как: ситуаци-
онная экспертиза, ситуалогические исследования и 
ситуационный анализ; не определена грань между 
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комплексной и ситуационной экспертизой. Как из-
вестно, при производстве комплексной экспертизы 
используется ситуационный анализ, но она не отра-
жает всего многообразия решаемых задач и подза-
дач, как это происходит при производстве ситуаци-
онной экспертизы.

Говоря о месте ситуационной экспертизы в 
классификации судебных экспертиз, то представ-
ляется целесообразным выделение ее в качестве 
самостоятельного рода [7]. Такой подход оправдан 
тем, что, как отмечалось нами ранее, эта экспертиза 
используется и в рамках судебно-трасологической, 
и судебно-баллистической, судебно-медицинской 
и других. В качестве видов в этот род войдут все 
обозначенные экспертные направления, и будут по-
полняться новыми по мере развития института су-
дебных экспертиз.

Изложенное, подтверждает необходимость 
дальнейшего специального исследования и науч-
ного осмысления поднятых проблем, разработки 
теоретических, методических и организационных 
основ ситуационной экспертизы.

Рассмотрев обозначенные основные функции 
общей теории судебной экспертизы, представляется 
целесообразным выделить еще одну функцию — 
профилактическую. Она тесно связана и с практи-
ческой, и с синтезирующей и с прогностической 
функциями. Сущность этой функции определяется 
самим ее названием. Исходя из профилактической 
деятельности процессуальных субъектов, прежде 
всего, следователя и эксперта, формируются зако-
номерности, которые проявляются в их взаимодей-
ствии, благодаря которому происходит взаимное 
обогащение новыми знаниями, своевременности 
назначения экспертизы, как фактора влияющего на 
организацию расследования преступлений и т.п.

Значимость профилактической функции состо-
ит в выявлении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений и в выработке профи-
лактических предложений и рекомендаций, направ-
ленных на их предотвращение.

Так, например, эксперт при исследовании хо-
лодного оружия или его заготовок, устанавливает, 
что они изготовлены с использованием промыш-
ленного оборудования. Для пресечения преступной 
деятельности, следователю, наряду с заключением 
эксперта, направляется профилактическое предло-

жение, которое он должен реализовать. По дорож-
но-транспортным происшествиям эксперты-авто-
техники пишут профилактические рекомендации 
о том, что на конкретном участке дороги, должен 
быть установлен соответствующий дорожный знак 
в целях предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий в будущем.

Предложенная новая профилактическая функ-
ция в общей теории судебной экспертизы будет и 
в дальнейшем предметом наших научных и более 
углубленных исследований. 
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Классификация судебных экспертиз имеет боль-
шое значение для структурных построений в теории 
судебной экспертизы, для формирования частных 
экспертных теорий и организации судебно-эксперт-
ной деятельности. 

В теории судебной экспертизы рассматривались 
различные основания для классификации судеб-

ных экспертиз: по отраслям знаний, по решаемым 
задачам, по стадиям экспертного исследования, по 
месту производства экспертиз, по числу экспертов, 
принимающих участие в проведении исследовании 
и другие. Практическое значение имеют классифи-
кации по специальным знаниям, востребованным 
для их производства, и организационно-процессу-
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альные классификации, определенные в процессу-
альных кодексах и федеральном законе.

Эти классификации судебных экспертиз имеет 
большое значении при назначении судебных экспер-
тиз. Грамотное определение судебной экспертизы 
по научной классификации, основанной на специ-
альных знаниях, необходимых для ее производства, 
а также определение организационно-процессуаль-
ной формы ее производства позволяет исключить 
возможные ходатайства эксперта о необходимости 
корректировки названия экспертизы и, тем самым 
сокращает сроки ее производства. Однако для субъ-
ектов назначения судебной экспертизы такое опре-
деление вызывает объективные сложности.

Так, направляя постановление (определение) о 
назначении судебной экспертизы в экспертное уч-
реждение, следует правильно ее назвать. 

Название судебной экспертизы определяет род 
или вид экспертного исследования в соответствии 
с четырехуровневой системой классификации 
(класс — род — вид — разновидности или группы), 
построенной по комплексному критерию: предмет-
объект-метод, и впервые предложенной А.Р. Шля-
ховым [1]. Не обладая специальными знаниями в 
области судебных экспертиз, сложно дать правиль-
ное определение экспертным исследованиям, необ-
ходимым для установления обстоятельств рассле-
дуемого события. Кроме того, названия судебных 
экспертиз, проводимых в экспертных учреждениях, 
утверждается ведомственными нормативными ак-
тами, при этом отсутствует единое наименование 
родов и видов экспертных исследований, что приво-
дит к тому, что одни и те же исследования в системе 
экспертных учреждений МВД РФ и Минюста РФ 
обозначены по-разному (например, технико-крими-
налистическое исследование документов и судебно-
техническое исследование документов). Очевидно, 
необходима унификация названий судебно-эксперт-
ных исследований на основе общепринятой науч-
ной классификации.

В научной классификации судебных экспертиз 
по степени общности и субординации (по предмет-
но-объектно-методному основанию) самой общей 
структурной единицей является класс судебных 
экспертиз. Однако практическое значение имеет де-
ление на роды и виды экспертиз, поскольку струк-
турные подразделения экспертных учреждений ор-

ганизуются на основе такого деления. Кроме того, 
свидетельства на право производства экспертиз (до-
пуски) даются обычно на род или вид экспертизы, 
а принципы объединения экспертиз в классы не так 
важны при оценке и использованию заключения экс-
перта субъектом, назначившим экспертизу. Таким 
образом, практика диктует необходимость пересмо-
тра концепции классификации судебных экспертиз, 
принятой в настоящее время. В этой связи заслу-
живает внимания точка зрения Е.Р. Россинской [2], 
которая предлагает считать основной единицей 
классификации род экспертизы, который связан с 
определенными задачами и объектами исследова-
ния. Это обосновывается следующим. «Поскольку 
все судебные экспертизы находятся на разных ста-
диях формирования, нельзя говорить о едином ос-
новании для их подразделения по классам, родам 
и видам. … Основаниями подразделения на роды 
и виды являются характер исследуемых объектов 
в совокупности с решаемыми задачами» — пишет 
она. Деление на классы предлагается проводить 
по принадлежности к одной или близким областям 
специальных знаний, использующих сходный ин-
струментарий. С учетом изложенного предлагается 
классификация из 21 рода судебных экспертиз по 
объектам, задачам и специальным знаниям, где нет 
криминалистических, а есть трасологические, рече-
ведческие, почвоведческие, биологические, меди-
цинские, психологические, психиатрические, эко-
номические, экологические, сельскохозяйственные, 
фототехническая, портретная, компьютерно-техни-
ческие, искусствоведческие экспертизы; экспертиза 
уничтоженных маркировочных обозначений, экс-
пертиза оружия и следов его применения, экспер-
тиза документов, экспертиза веществ и материалов, 
экспертиза пищевых продуктов и напитков и иные 
судебные экспертизы. Все инженерные экспертизы 
объединены в один род [3]. Принятие данной систе-
мы классификации несомненно упростило бы зада-
чу определения необходимого экспертного исследо-
вания дознавателям, следователям и судьям.

Интересный интеграционный подход к класси-
фикации судебных экспертиз предлагает Т.В. Тол-
стухина, принимая за основу классификации объект 
исследования [4]. Она выделяет три основных клас-
са: исследование технических объектов, исследова-
ние объектов биосистемы (человека и его следов, 
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животных и их следов, исследование окружающей 
среды), исследование товаров промышленного, ин-
дивидуального и сельскохозяйственного производ-
ства (ЭВМИ, пищевых продуктов, товароведческая 
и др.). Такая интеграция экспертных исследований 
по объекту по существу определяет комплексный 
характер экспертного исследования и может рас-
сматриваться как классификация комплексных экс-
пертных исследований.

Имеется и еще одна проблема, связанная с пра-
вильным названием судебной экспертизы при ее на-
значении. Это определение ее организационно-про-
цессуальной формы: комиссионная, комплексная, 
дополнительная и повторная. Классификация судеб-
ных экспертиз в организационно-процессуальном 
аспекте отражена в положениях процессуальных 
кодексах и Федеральном законе «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» и проводится по следующим основаниям: 
по объему исследований (основные и дополнитель-
ные экспертизы) и последовательности проведения 
(первичные и повторные экспертизы) — ст. 207 
УПК РФ, ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 83 КАС 
РФ и ст. 20 ФЗ о ГСЭД РФ; по численности и соста-
ву экспертов (единоличные, комиссионные и ком-
плексные) — статьи 200, 201 УПК РФ; 82, 83 ГПК 
РФ; 84, 85 АПК РФ, 80, 81 КАС РФ и 21, 22, 23 ФЗ 
о ГСЭД РФ.

Недостаточная ясность в определении сущно-
сти данных форм, оснований их назначения приво-
дит к ошибкам в определении их при назначении су-
дебной экспертизы. Такие ошибки могут привести, 
как увеличению сроков производства экспертизы за 
счет времени, затраченного на заявление ходатайств 
и их удовлетворение, так и к признанию заключе-
ния эксперта недопустимым доказательством в слу-
чае, если, например, вместо по существу повторная 
экспертиза была определена как дополнительная и 
назначена тому же эксперту, что проводил и первич-
ную экспертизу.

Основанием назначения повторной экспертизы 
является «возникновение сомнений в обоснованно-
сти выводов эксперта или наличие противоречий в 
выводах эксперта или экспертов» или «сомнения в 
правильности или обоснованности ранее данного 
заключения». А к основаниям назначения допол-
нительной экспертизы, наряду с возникновением 

новых вопросов в отношении ранее исследован-
ных обстоятельств относят недостаточную ясность 
и полноту заключения эксперта. Уточнение этих 
оснований, данное в п. 13 ППВС, совершенно не 
проясняет, в каких случаях целесообразно назна-
чение дополнительной экспертизы. Недостаточная 
ясность заключения, подразумевающая, как следу-
ет из ППВС, «невозможность уяснения смысла и 
значения терминологии, используемой экспертом, 
методики исследования, смысла и значения призна-
ков, выявленных при изучении объектов, критери-
ев оценки выявленных признаков» не может быть 
устранена путем проведения дополнительной экс-
пертизы, поскольку для этого не требуется проведе-
ния дополнительного исследования. Все указанные 
аспекты можно прояснить путем допроса эксперта 
или специалиста. Неполнота заключения эксперта, 
трактуемая в ППВС как заключения, «…в котором 
отсутствуют ответы на все поставленные перед экс-
пертом вопросы, не учтены обстоятельства, имею-
щие значение для решения поставленных вопросов, 
не применены необходимые методики исследова-
ния…» вызывает сомнение, прежде всего, в его до-
стоверности, что является основанием для назначе-
ния уже повторной экспертизы.

Основные проблемы связаны с назначением 
комплексных экспертиз, поскольку в процессу-
альных законах и ФЗ о ГСЭД четко не обозначены 
основания назначения, определяемые сущностью 
данного понятия, речь идет только о том, что ком-
плексная экспертиза — это разновидность комис-
сионной, которую проводят эксперты разных спе-
циальностей. Помимо того, что не уточнено, какие 
специальности имеются в виду (использование экс-
пертных специальностей по методам исследования 
рассматривается как комплекс методов в рамках 
моноэкспертизы, а не комплексная экспертиза), не 
ясно, в каких случаях следует назначать комплекс 
разных экспертиз, а в каких комплексную экспер-
тизу. При определении комплексной экспертизы 
Т.В. Аверьяновой было сделано существенное, на 
наш взгляд, дополнение: комплексная экспертиза 
проводится экспертами разных специальностей для 
решения вопросов, смежных для различных родов 
(видов) судебных экспертиз [5]. Тем самым уточня-
ется, что речь идет о специальных знаниях в обла-
сти разных родов и видов экспертиз, а не методов 
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исследования. В отношении определения сущности 
комплексной экспертизы представляется удачным 
дополнения, сделанные в Постановлении Плену-
ма Верховного суда № 28 от 21 декабря 2010 г. «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» (п. 12), 
в котором было уточнено, что комплексная экс-
пертиза назначается, когда вопрос, поставленный 
на экспертизу, невозможно решить специалистами 
какой-либо одной отрасли знания. Этим подчерки-
вается, что основанием назначения комплексной 
экспертизы является один общий вопрос (предмет 
экспертизы), а не общий объект, представляемый на 
экспертное исследование, разные свойства которо-
го, интересующие субъектов расследования, могут 
быть исследованы специалистами разных специ-
альностей как комплекс отдельных экспертиз.

Таким образом подчеркивается сущностью 
комплексной экспертизы является необходимость 
синтеза знаний из разных областей для решения во-
проса, поставленного на экспертизу. Очевидно, что 
определяющим является необходимость при экс-
пертном исследовании применения знаний разных 
экспертных специальностей, а такими знаниями 
может обладать и одно лицо. Нередко государствен-
ные судебные эксперты имеют свидетельства (допу-
ски) на право производства судебных экспертиз по 
нескольким экспертным специальностям. Однако, 
с процессуальной точки зрения в настоящее вре-
мя комплексная экспертиза является прежде всего 
разновидностью комиссионной, и, следовательно, 
не может проводится одним лицом. Это противо-
речие до настоящего времени не устранено. Хотя в 
Постановлении Пленума Верховного Суда № 28 от 
21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам» и было пояснено, «если эксперт об-
ладает достаточными знаниями, необходимыми для 
комплексного исследования, он вправе дать единое 
заключение по исследуемым им вопросам» (п. 12), 
такое исследование не может считаться комплекс-
ной экспертизой, пока не будут внесены измене-
ния в процессуальные кодексы, определяющие, что 
комплексная экспертиза может быть, как комисси-
онной, так и единоличной. Это предусмотрено и в 
проекте Федерального закона «О судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации».

Еще одна процессуальная проблема производ-
ства комплексных экспертиз, требующая теоретиче-

ского осмысления, заключается в том, что эксперты 
разных экспертных специальностей, подписывая 
общий вывод, неизбежно выходят за пределы сво-
ей компетенции, что является не допустимым. Если 
один эксперт, обладая необходимыми знаниям, про-
водит комплексную экспертизу, такой проблемы не 
существует, однако, как правило, привлекаются не-
сколько экспертов.

Решения данной проблемы видится в пред-
ложениях, высказанных Ю.Г Гамаюновой [6] и 
М.Н. Зубцовой [7], заключающихся в создании 
интеграционных методик комплексного исследова-
ния и подготовке соответствующих специалистов, 
имеющих свидетельства (допуски) на право произ-
водства комплексных экспертиз в области решения 
конкретных экспертных задач. 

Рассмотренные выше, некоторые аспекты клас-
сификации судебных экспертиз свидетельствуют о 
том, что они требуют определенного теоретическо-
го осмысления, продиктованного потребностями 
практики раскрытия и расследования преступлений. 
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Аннотация. Статья посвящена категории «специальные знания», используемой в уголовном судопроизводстве. В ста-
тье обозначается проблема соотношения специальных и общеизвестных знания, а также обозначается вопрос производства 
правовых экспертиз при расследовании преступлений.
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Abstract. The article is devoted to «special knowledge» category , used in criminal proceedings. The article indicated by the 
problem of correlation of special and common general knowledge , and also referred to the issue of production of legal expertise in 
the investigation of crimes.

Keywords: special knowledge, law knowledge, law expertise.



73Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

При исследовании любого вопроса, в том числе 
и проблем использования специальных познаний, 
прежде всего, необходимо добиться единообразия 
понятийного аппарата.

Так, в науке неоднозначны подходы в соотно-
шении категорий «знание» и «познание». Устраня-
ясь от отражения дискуссионности точек зрения, 
которые, во многом, обусловлены разностью гно-
сеологических подходов, под категорией «знание», 
с нашей точки, зрения, справедливо понимается 
проверенный практикой результат познания дей-
ствительности, верное ее отражение в мышлении 
человека [7. С. 471]. Под категорией «познание», 
судя по словарной трактовке, следует понимать 
обусловленный развитием общественно-истори-
ческой практики процесс отражения и воспроиз-
ведения действительности в мышлении, взаимо-
действие субъекта и объекта, результатом которого 
является новые знания о мире [7. С. 1035]. Таким 
образом, познание — это высшая форма отраже-
ния объективной действительности, направлен-
ная на получение от объективного мира знания  
[8. С. 19].

Разновидностью познания применительно к 
уголовному судопроизводству можно назвать спе-
циальные познания. В уголовно-процессуальной 
науке знания науки, техники искусства и ремесла, 
требующих надлежащей подготовки, навыков и 
умений, понимаются как специальные. В русском 
языке термин «специальный» означает — «особый, 
исключительно для чего-нибудь предназначенный в 
одном случае и относящийся к отдельной отрасли 
чего-нибудь, присущий той или иной специально-
сти» [6. С. 753].

Существует обоснованное мнение, что специ-
альные знания — это сведения, не являющиеся 
общедоступными, они приобретены в результате 
специального образования, профессионального 
опыта [3. С. 5; 1. С. 40]. Таким образом, образуется 
полюсное противостояние между знаниями специ-
альными и знаниями общедоступными. Впрочем, 
любые знания формируются на основе общенауч-
ных положений и границы между специальными и 
общедоступными постоянно изменяются, относить 
общенаучные знания к специальным нельзя, так 
как термин «специальный» подразумевает значение 
«особый».

Наряду с указанным, в категории специальных 
знаний объективно формируются соответствующие 
умения и навыки. При этом, умение — выполне-
ние действий под сознательным контролем, а также 
определенное мастерство в определенном виде де-
ятельности, а навык — сформированное действие, 
сознательный контроль за которым не нужен, по-
скольку он уже выполняется в автоматическом и 
спрогнозированном режиме.

Термин «специальные знания» появился в уго-
ловно-процессуальном законодательстве в 1966 г. 
(ст. 1331 УПК РСФСР), до этого использовался 
только термин «специальные познания» (ст. 63 УПК 
РСФСР 1923 г. и ст. 78 УПК РСФСР), хотя законо-
датель, как нам представляется, обозначал разными 
терминами одно и то же понятие. На наш взгляд 
термин «специальные познания» предпочтитель-
нее, он значительно шире термина «специальные 
знания», это постоянно развивающиеся приобре-
тенные знания, которые охватывают имеющиеся 
знания и совершенствуют их в накапливающихся  
знаниях.

На наш взгляд, в связи с прогрессом и постоян-
но изменяющимися общественными отношениями, 
нельзя дать исчерпывающий перечень областей че-
ловеческой деятельности, которые можно исполь-
зовать в раскрытии и расследовании преступлений. 
Следует, что специальные познания — это посто-
янно совершенствующиеся приобретенные знания, 
умения и навыки, используемые в любой области 
человеческой деятельности, полученные в процессе 
специального образования, опыта и практической 
деятельности, необходимые для быстрого и полного 
раскрытия и расследования преступления. 

Однако, законодатель не разделяет точку зрения 
на необходимость существования категории «спе-
циальные познания», и в УПК РФ за понятиями 
эксперта и специалиста как участников уголовного 
судопроизводства скупо трактуется, что это лица, 
обладающие специальными знаниями (ст. 57, 58 
УПК РФ). К сожалению, в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве также не разъяс-
няется, в чем и почему те или иные знания являются 
«специальными».

В какой-то части, пусть и косвенно, в раскрытии 
понятия специальных знаний может помочь Феде-
ральный закон «О государственной судебно-экс-
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пертной деятельности в Российской Федерации» от 
31.05.2001 № 73-ФЗ (с последующими изменения-
ми), который в ст. 2 определяет, что задачей госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности яв-
ляется оказание содействия судам, судьям, органам 
дознания, лицам, производящим дознание, следова-
телям в установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу, посредством 
разрешения вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла. Рассмотрим отдельные элементы этих по-
нятий, исходя из энциклопедических и словарных 
познаний, данных в Словаре русского языка Оже-
гова С.И. и Советском энциклопедическом словаре 
[6; 7].

Наука — это система знаний о закономерно-
стях развития природы, общества и мышления, а 
также отдельная область знаний, либо это то, что 
получает, дает опыт, урок. Наука — сфера челове-
ческой деятельности, функция которой выработ-
ка и теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности; одна из форм обще-
ственного сознания; включает как деятельность 
по получению нового знания, так и ее результат — 
сумму знаний, лежащих в основе научной картины 
мира; обозначение отдельных отраслей научного  
знания.

Техника — это круг наук, связанных с изуче-
нием и созданием средств производства и орудий 
труда, совокупность средств труда, знаний и дея-
тельности, служащих для создания материальных 
ценностей, совокупность приемов, применяемых 
в каком-нибудь деле, мастерстве. Техника (от греч. 
techne — искусство, мастерство) — совокупность 
средств человеческой деятельности, создаваемых 
для осуществления процессов производства и об-
служивания непроизводственных потребностей 
общества. Термин «техника» часто употребляется 
так же для совокупной характеристике навыков и 
приемов, используемых в какой либо сфере дея-
тельности человека. В «технике» материализованы 
знания и опыт, накопленные в процессе развития 
общественного производства».

Искусство — это творческое отражение, вос-
произведение действительности в художественных 
образах, умение, мастерство, знание дела, это само 
дело, требующее такого умения, мастерства. Искус-

ство — это высокая степень умения, мастерства в 
любой сфере деятельности.

Ремесло — профессиональное занятие, т.е. из-
готовление изделий ручным, кустарным способом; 
вообще профессия, занятие. Кроме того, «ремес-
ло — это мелкое ручное производство промыш-
ленных изделий, господствовавшее до появления 
крупной машинной индустрии (а затем частично 
сохранившееся наряду с ней). Для ремесла харак-
терны: применение простых орудий труда, реша-
ющее значение личного мастерства ремесленника, 
индивидуальный характер производства (ремеслен-
ник работает один или с ограниченным числом по-
мощников)».

Закономерно, что при изучении категории 
«специальные знания», возникает справедливый 
вопрос: являются ли юридические знания — спе-
циальными? Существует точка зрения, что ма-
териальное и процессуальное право не входят в 
специальные знания юристов, так А.А. Эйсман от-
мечал, что «познания в области законодательства 
и науки права, иначе — юридические знания не 
относятся к специальным познаниям в том смыс-
ле, в каком это понятие употребляется в законе»  
[9. С. 91].

Хотя такое утверждение изначально может вы-
звать определенные вопросы. Например: почему 
знания в области гражданского права, например по 
ценным бумагам, для следователя, расследующего 
преступление, не будут специальными. Ведь, изу-
чив общий курс гражданского права в юридическом 
учебном заведении, следователь может не знать 
всех нюансов различных направлений гражданско-
го права, он не в состоянии постоянно следить за 
изменениями и дополнениями в законодательстве 
по этой специальности. Поэтому, по нашему мне-
нию, допустимо считать познания специальными 
в областях, например гражданского, финансово-
го права, предпринимательского права, которыми 
не обладает следователь и которые необходимы 
ему для успешного раскрытия и расследования  
преступления.

Махов В.Н. в своем определении специальных 
знаний в уголовном процессе из совокупности спе-
циальных знаний в широком смысле исключает 
профессиональные знания следователей и судей, 
а не правовые знания. Он объясняет это тем, что 
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профессиональными знаниями следователя (судьи) 
являются не все правовые знания, а знания, пре-
жде всего уголовного права, уголовного процесса, 
криминалистики. Может быть специализация и сре-
ди юристов. Следователю нельзя не принимать во 
внимание знания юристов, специализирующихся в 
отдельной сфере правовой деятельности, которая 
выходит за пределы его профессиональной деятель-
ности [5. С. 20].

Познания в области криминалистической 
техники можно считать специальными, пото-
му что большая их часть приобретается в ходе 
углубленного изучения раздела, в ходе практи-
ческой деятельности в качестве эксперта или  
специалиста.

Следователь в процессе обучения освоил опре-
деленный, необходимый ему в работе объем кри-
миналистических знаний, эксперт же более глубоко 
изучил отдельные разделы криминалистики, знает 
их и обладает более широкими и достаточными для 
его деятельности специальными знаниями. Следо-
ватель также может овладеть специальными кри-
миналистическими знаниями, успешно применять 
их в работе, но процессуальные последствия ис-
пользования этих знаний будут зависеть от право-
вого положения участников, задач и результатов  
[2. С. 11].

Следует согласиться и с необходимостью до-
полнительной законодательной регламентации 
правовых экспертиз относительно трактовки и 
толкования действующих норм отечественного за-
конодательства. В этой связи нельзя не упомянуть 
об уже активно существующей практике дачи, по 
сути, консультативных заключений, Федеральной 
палаты адвокатов РФ, к примеру, по вопросам воз-
можности допросов адвокатов в уголовном процес-
се в качестве свидетелей, и иных вопросов правовой 
экспертизы, активно исследуемой в юридической  
науке [4].
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В настоящее время в экспертных исследованиях 
применяются различные методы. Это обусловлено 
тем, что решение задач судебной экспертизы без ис-
пользования как общенаучных, так и специальных 
методов и средств нельзя. Их применение зависит 
от конкретного вида экспертного исследования, по-
ставленных задач и объекта исследования. При этом 
конкретно определить применяемые методы невоз-
можно, можно выделить лишь те или иные их груп-
пы в зависимости от решаемых задач.

Как следует из определения метода в философ-
ском энциклопедическом словаре основных терми-
нов: «метод — совокупность приемов и операций 
практического и теоретического освоения действи-
тельности» [1, с. 358], в словаре основных терми-
нов судебных экспертиз метод определяется, как 
«система логических (или) инструментальных опе-
раций, способов, приемов получения данных для 
решения вопроса, поставленного перед экспертом»  
[2, с. 43]. 

Также весьма разнообразны в специальной 
литературе, посвященной методам судебных экс-
пертиз и экспертных исследований, представлены 
их классификации, как отмечено, А.М. Зининым 

и Н.П. Майлис. В их основу положены различные 
основания: по степени общности и субординации, 
целевому назначению и результатам, характеру по-
лучаемой информации (свойствам, признакам), ста-
диям экспертных исследований, по областям наук 
[3, с. 37].

Т.Ф. Моисеевой в общей теории судебной экс-
пертизы в качестве основной принята четыреху-
ровневая классификация методов экспертных ис-
следований по степени общности и субординации. 
Автором отмечено несколько вариантов данной 
классификации с учетом точек зрения других уче-
ных по этому вопросу [4, с. 15]:

1) Всеобщий метод — материалистической 
диалектики, общие (познавательные) методы — на-
блюдения, измерения, описание, эксперимент, мо-
делирование и другие, частные инструментальные 
методы и вспомогательные технические, специаль-
ные методы (экспертные методики). (А.И. Винберг, 
А.Р. Шляхов);

2) Всеобщий, общие, частнонаучные и специ-
альные (монообъектные методы) (Т.В. Аверьянова);

3) Логические методы, общенаучные, общеэк-
спертные и специальные (Е.Р. Россинская).
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Так, в первую группу — всеобщий метод или 
логические методы включены следующие методы: 
диалектический метод и логические (индукция, 
дедукция, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
как прием), во вторую группу — общие методы или 
общепознавательные, общенаучные (наблюдение, 
измерение, описание, эксперимент, моделирование, 
кибернетический методы), в третью группу частные 
инструментальные и вспомогательные технические 
или частнонаучные или общеэкспертные — это ме-
тоды, применяющиеся либо в одной конкретной об-
ласти научного знания, либо в нескольких науках для 
изучения морфологических и субстанциональных 
свойств объектов (классы методов: микроскопиче-
ские, фотографические, химические, спектральные, 
хромотографические, ренгеновские, физико-тех-
нические, математические) и в четвертую группу 
специальные — входят методы, разработанные или 
приспосабливаемые для исследования конкретного, 
единичного объекта или применяемые только в экс-
пертизах данного рода [3, с. 37],

Классификация методов возможна и по источ-
нику происхождения: заимствованные из других об-
ластей и применяемые в непреобразованном виде; 
заимствованные из других областей науки, но пре-
образованные для целей раскрытия; разработанные 
специально для целей раскрытия. Еще классифи-
кация методов по областям науки, классификация 
по решаемым задачам (методы обнаружения сле-
дов, методы предварительного исследования объ-
ектов, методы аналитического и сравнительного 
исследования, методы оформления результатов ис-
следования). Классификация методов по стадиям 
экспертного исследования: подготовительной, ана-
литической, экспериментальной, сравнительной, 
синтезирующей [4, с. 16—17].

Таким образом, многообразие методов, их раз-
личная трактовка нуждается в конкретной систе-
матизации. Аналогичная картина наблюдается и в 
конкретных экспертизах. Так, в различных источни-
ках — учебниках и учебных пособиях, наблюдается 
совершенно разный подход к количеству и конкрет-
ным методам. Рассмотрим описание методов в пор-
третной экспертизе.

Так, В.А. Снетков, в учебнике «Габитоскопия» 
определяет, что «большинство методов и средств, 
применяемых в экспертной портретной идентифи-

кации, имеют частное значение, т.е. применяются 
при решении частных задач, возникающих в про-
цессе отождествления». К ним отнесены: методы 
усиления фотоизображения, его восстановления, 
методы разметки изображений элементов лица, 
составления разработок определенных стадий из-
учения и т.д. Наряду с этим, известны методы пор-
третной идентификации. К ним можно отнести — 
измерительный, вероятностно-статистический, 
проективно-геометрический и аналитический мето-
ды», а также при оценке каждого признака в стадии 
раздельного исследования используются «вероят-
ностно-статистический метод, метод детализации, 
эмпирический метод, метод особенностей» [5, 
с. 111]. 

В практическом руководстве по производству 
судебных экспертиз для экспертов и специалистов 
под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса, отмеча-
ется, что «сравнение при идентификации осущест-
вляется с использованием совокупности методов: 
описательных и измерительных (изучение формы, 
величины, положения, количества, степени вы-
раженности и симметрии элементов внешности), 
вероятностно-статистических (изучение информа-
тивности, частоты встречаемости признаков внеш-
ности) и др.» [6, с. 513].

В руководстве для экспертов органов внутрен-
них дел к вышеперечисленным методам добавля-
ется — проективно-геометрический метод (восста-
новление размеров элементов лица по их плоскост-
ным изображениям), аналитический, метод угловых 
измерений и отмечены приемы: совмещения, нало-
жения, сопоставления [7, с. 460—462].

В практикуме «Габитоскопия и портретная экс-
пертиза» под ред. А.М. Зинина, являющимся на-
стольным пособием при подготовке экспертов-кри-
миналистов, выделяют следующие методы: сравне-
ния (подразделеные на 3 группы — сопоставления, 
совмещения, наложения), эмпирический метод 
оценки совпадающих признаков, вероятностно-ста-
тистический метод оценки совпадающих призна-
ков» [8, с. 65—67].

В курсе лекций «Габитоскопия и портретная 
экспертиза», А.М.Зинин выделяет ряд методов, 
используемых при определении индивидуально-
сти, получивших широкое применение — метод 
исследования частоты встречаемости признаков, 
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метод детализации, эмпирический метод, в допол-
нение — метод особенностей. [9, с. 109—110], а 
также приемы сравнения: совмещения, наложения, 
сопоставления, выделив отдельные из них, как ме-
тоды — вероятностно-статистический метод, про-
ективно-геометрический метод, аналитический, 
угловых измерений [9, с. 116—118].

В учебно-методическом пособии «Габитоско-
пия и портретная экспертиза» Саратовского юри-
дического института МВД России подробно рас-
смотрен ряд традиционных методов, применяемых 
при проведении портретной экспертизы, подраз-
деленных на три группы: сопоставления, совме-
щения, наложения. К методам сопоставления от-
носят шесть методов: визуальное сопоставление, 
сопоставление с использованием масок, с помощью 
координатных сеток, сопоставление относитель-
ных величин, биологической асимметрии лица, 
сопоставление аппликаций. Методы совмещения 
выделены двумя приемами: совмещение однора-
курсных изображений, разрезанных по прямой вер-
тикальной линии (сагиттально-медиальной линии 
лица), совмещение одноракурсных изображений, 
разрезанных по ломаной (зигзагообразной) линии. 
Методы наложения представлены, как применя-
емые, в трех вариантах: наложение друг на друга 
изображений на прозрачной основе (негативных и 
позитивных) либо «на просвет», либо посредством 
проецирования на экран, наложение изображения 
на прозрачной основе поверх изображения на не-
прозрачной основе, оптическое наложение двух не-
прозрачных изображений на приборе оптического 
наложения. Кроме традиционных методов сравне-
ния указаны, как вспомогательные (дополнитель-
ные) методы, не получившие широкого распро-
странения: проективно-геометрический (или метод 
графических идентификационных алгоритмов), 
аналитический метод идентификации по разнора-
курсным фотопортретам, метод угловых измерений  
[10, с. 48—54].

Следует отметить подход С.А. Пичугина, из-
ложенный в статье «Система методов комплексно-
го криминалистического исследования внешнего 
облика человека, ориентированная на экспертную 
деятельность». Автором сделан акцент на такое 
классическое деление методов исследование, как 
качественные (описательные) и количественные 

(математические) методы. К качественным отнесе-
ны: метод визуального сопоставления, совмещения 
разноименных половин, разделенных по медиаль-
ной плоскости, зеркальное и прямое изображение, 
сопоставление части по ломаной плоскости, не-
гативных (позитивных изображений), с помощью 
наложения координатной сетки, с использованием 
«масок». К количественным методам отнесены: со-
поставление относительных величин, вероятност-
но-статистический метод, проективно-геометриче-
ский метод, аналитический метод, метод угловых 
измерений [11, с. 152—155].

Таким образом, представленный нами анализ 
некоторых изданий свидетельствует о разном под-
ходе при выделении методов, используемых при 
проведении портретных экспертиз.

Как нам представляется, следует согласить-
ся с мнением авторов учебника А.М. Зининым и 
И.Н. Подволоцким «Габитоскопия и портретная 
экспертиза [12, с. 143—163], которые выделяют 
методы, используемые при проведении экспертно-
го исследования на отдельных стадиях, тем самым 
более четко определив и сгруппировав их. И, если, 
как отмечено, всеобщий метод или логические ме-
тоды исследования применяются на всех стадиях 
портретных исследований (дидактический метод, 
методы индукции, дедукции, анализа, синтеза, срав-
нения), то общие или общенаучные, общепознава-
тельные методы (наблюдение, измерение, описа-
ние, эксперимент, моделирование, кибернетические 
методы) могут применяться, как на всех стадиях 
исследования, так и на отдельных. А вот частные 
инструментальные и вспомогательные или частно-
научные или общеэкспертные и специальные мето-
ды применяются непосредственно при проведении 
портретного исследования. В данном случае авторы 
выделяют их применение по стадиям:
• на подготовительной стадии или предваритель-

ном исследовании — метод обработки изобра-
жений в целях улучшения их качества, получен-
ных с помощью цифровых фотоаппаратов, ме-
тод фильтрации изображений при исследовании 
видеоизображений;

• на аналитической стадии или раздельном иссле-
довании — общенаучный метод систематизации 
и следующие частные — метод группирования, 
а также методы исследования частоты встреча-
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емости признаков, детализации, эмпирический, 
метод особенностей;

• на стадии сравнительного экспертного исследо-
вания выделяют методы сопоставления: такие 
как визуальное, с использованием координатной 
сетки, с применением «масок», сопоставления 
биологической симметрии, с использованием 
аппликаций, метод совмещения с применением 
приемов — совмещение по медиальной пло-
скости, совмещение по ломаной линии, метод 
наложения одного изображения на другое с ис-
пользованием различных приемов. Отдельно 
авторы выделяют методы, применяемые при 
сравнительном исследовании количественных 
признаков: измерительные, математические, ге-
ометрические, к которым относят метод сравне-
ния линейных (абсолютных) и угловых величин, 
метод сопоставления относительных величин, к 
математическим относят вероятностно-стати-
стический и метод определения положения го-
ловы сфотографированного лица относительно 
фотокамеры; 

• на стадии оценки результатов экспертных ис-
следований, сущность которого состоит в обоб-
щенном синтезе результатов, в оценке всех как 
совпадающих, так и различающихся признаков, 
используются общенаучные методы (анализа, 
синтеза и другие).
Следует отметить, что данные методы могут 

применяться в совокупности. При этом какого-либо 
предпочтения при выборе метода нет, как и не суще-
ствует универсального метода — имеется методика 
проведения портретной экспертизы.

Таким образом, применительно к рассматри-
ваемому направлению — портретному исследо-
ванию, система методов исследования наиболее 
полно представлена в учебнике А.М. Зинина и 
И.Н. Подволоцкого «Габитоскопия и портретная 
экспертиза». Данный подход, с нашей точки зре-
ния, способствует целенаправленному восприятию 
основных специальных методов при изучении дан-
ного направления и при производстве портретных  
экспертиз. 

Представляется, что данная система вышепе-
речисленных методов, не является окончательной, 
круг методов исследования может быть расширен, 
дополнен за счет включения в него других мето-

дов исследования, применения новых технических 
средств и т.д. 
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Аннотация. Рассматриваются инновационные технико-криминалистические средства обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений, а также средств предупреждения преступлений созданные посредством современных нанотех-
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Abstract. The article examines innovative technical-criminalistic facilities to ensure the disclosure and investigation of crimes, 
as well as crime prevention tools by means of modern nanotechnology.
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Стремительное развитие нанотехнологий и ма-
териалов на их основе это новый этап прогресса 
человеческого сообщества. Наноструктурирован-

ные материалы и средства способны стать основой 
формирования нового технологического уклада, что 
в свою очередь неизбежно ведет к интеграции по-
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добных материалов в различные сферы человече-
ской жизни. 

Под наноструктурированым материалом пони-
мают — конденсированный материал, полностью 
или частично состоящий из структурных элементов 
с характерными размерами от нескольких наноме-
тров до нескольких десятков нанометров, причем 
дальний порядок в структурных элементах сильно 
нарушен, и роль многочастичных корреляций в рас-
положении атомов в этих элементах берет на себя 
ближний порядок, а какие-либо макроскопические 
свойства материала определяются размерами и/или 
взаимным расположением структурных элемен-
тов [1].

 Большинство ученых склонны утверждать, что 
наномасштаб привел к очередному витку научно-
технической революции, так как «нано» проникло 
практически во все отрасли науки и техники, и в 
том числе, не смогло обойти стороной правоохра-
нительную деятельность, где также нашло свое про-
явление и непосредственное применение [2].

Наиболее яркое проявление взаимной обуслов-
ленности в разработке материалов, конструкций и 
технологий, а также средств, связано с композитны-
ми материалами на основе углеродных нанотрубок, 
находящими все более широкое распространение в 
различных областях. С помощью углеродного нано-
материала претерпевают модификацию вспомога-
тельные материалы, а также средства обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений. Напри-
мер, сегодня используется углеродный наноматери-
ал для создании дактилоскопической пленки. Как 
известно, углеродные нанотрубки могут значитель-
но увеличить пластичные и адгезионные характе-
ристики материалов путем их допирования, в этой 
связи использование углеродного наноматериала 
позволяет создавать дактилоскопическую пленку 
для изъятия следов пальцев рук, следов обуви и из-
влечения микрообъектов отличную от применяемой 
в настоящее время. 

Современные дактилоскопические пленки 
представляют собой сложный композиционный ма-
териал, состоящий из полимерных пленок, липкого 
покрытия различной степени липкости и защитной 
пленки. Ввиду такой сложной многослойной струк-
туры она не обладает достаточной пластичностью 
и не позволяет изымать следы с неровных поверх-

ностей. В настоящее время для изъятия следового 
материала с таких поверхностей применяют канце-
лярский скотч. Однако наличие клеевого покрытия 
на скотче делает невозможным изъятие следов, био-
логического происхождения, например. Поэтому 
созданная сегодня полиэтиленовая пленка, арми-
рованная углеродными нанотрубками посредством 
нанотехнологий, не имеющая инородного внешнего 
клеевого покрытия, и обладающая уникальными 
физическими характеристиками, позволила решит 
множество проблем при сборе следового материала 
криминалистами [3; 4].

Также нанотрубки и материалы на их основе по-
зволили значительным образом расширить границы 
применения и других технико-криминалистических 
средств, таких как баллистический желатин, и улуч-
шить свойства дактилоскопического порошка и сле-
почного материала. 

В частности, металлосодержащие наночасти-
цы используются для проявления слабо видимых 
следов пальцев рук. Например, для контрастиро-
вания «жирных» следов пальцев рук используется 
взвесь наночастиц золота, обладающих гидрофоб-
ными свойствами, т.е. способных прилипать к по-
верхностям, покрытым жиром. Эти наночастицы, 
прилипая к жирным бороздкам следа пальца руки, 
формируют значительно более четкий рисунок 
(рис. 1 снизу), чем можно было бы получить с помо-
щью традиционных технико-криминалистических 
средств (рис. 1 сверху). При этом время, затрачен-
ное на процедуру, не превышает трех минут.

На данный момент не известно, найдет ли но-
вая технология применение в криминалистической 
практике, поскольку не известно обладает ли метод 

Рис. 1. Вверхнее изображение — отпечатки пальцев,  
полученные с помощью традиционной техники;  

нижнее изображение — отпечатки пальцев,  
полученные с помощью порошка с наночастицами
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достаточной чувствительностью (т.е. количество 
обнаруживаемых отпечатков как минимум не мень-
ше, чем при применении традиционной техники), 
необходимой для его практического применения [5].

Также известен еще один современный способ 
получения криминалистических образцов с нечет-
ких следов пальцев рук, который заключается в об-
работке исследуемой поверхности водной суспен-
зией золота, стабилизированной цитрат-анионами. 
Д. Мандлер и И. Алмог из Университета Иерусали-
ма предложили новый подход. Они заменили тради-
ционно использующийся коллоидный раствор золо-
та, описанный выше, на более стабильный эквива-
лент. Наночастицы золота, предлагаемые в качестве 
решения израильскими учеными, стабилизированы 
длинноцепочечными углеводородными радикалами 
и суспендированы в петролейном эфире. Эти ча-
стицы взаимодействуют с жировыми фрагментами 
следа пальца руки за счет гидрофобных взаимодей-
ствий. Полученный образ обрабатывается раство-
ром соли серебра, в результате чего серебро вос-
станавливается, оставляя следы из темного металла 
на характеристических канавках следа пальца руки. 
Исследователи также разработали метод изъятия 
следов пальцев рук с непористых поверхностей, ис-
пользуя для этого суспензию наночастиц селенида 
кадмия/сульфида цинка, стабилизированных длин-
ноцепочечными аминами в петролейном эфире. Как 
и для наночастиц золота, взаимодействие наноча-
стиц со следом пальце рук осуществляется за счет 
гидрофобных групп. Однако в этом случае нет необ-
ходимости в дополнительной стадии «проявления» 
отпечатка серебром, так как наночастицы CdSe/ZnS 
флуоресцируют при облучении УФ светом [6].

Продолжая разговор о работе сотрудников пра-
воохранительных органов при осмотрах мест про-

исшествий, нельзя не отметить тот факт, что сегодня 
им все чаще приходится выполнять свои служебные 
обязанности в опасных и вредных для жизни и здо-
ровья условиях. В этой связи актуальным является 
наноструктурированное средство обеспечения за-
щиты органов дыхания от паров ртути — защитная 
маска от отравления парами ртути [7].

Защитная маска от отравления парами ртути (да-
лее Защитная маска) относится к области устройств 
и может найти применение для защиты органов ды-
хания от содержащихся в воздухе различных при-
месей, в частности, паров ртути, защиты от произ-
водственной пыли, содержащей пары ртути. 

Сущность данной Защитной маски в том, что 
в ней содержится три встроенных гибких вставки, 
верхняя — служит для лучшего прилегания маски 
с учетом индивидуальных особенностей пользова-
теля, вторая — для оптимальной фиксации формы 
самой маски, расположена по середине маски гори-
зонтально, а третья вставка состоит из медной сет-
ки с ячейками, причем медная сетка покрыта анти-
микробной эмалью синтетической смолы (Revell 
EMAIL COLOR) с наночастицами меди с двух сто-
рон толщиной слоя 0,01 нм. Защитная маска реко-
мендуется для использования сотрудникам право-
охранительных органов и не только, работающим 
при осмотрах и иных мероприятиях в местах с пре-
вышенной нормой ртути и ее паров [8; 9]. 

Принципиальная работа Защитной маски за-
ключается в том, что медная сетка с ячейками и с 
нанесенными наночастицами меди выполняет свою 
функцию, адсорбируя и химически взаимодействуя 
с парами ртути, тем самым, защищая пользователя 
маски от отравления парами ртути. Защитная маска 
в 100 раз эффективнее поглощает пары ртути и хи-
мически связывает их, чем все ранее известные ана-

Рис. 2. Общий вид Защитной маски
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логи, а наночастицы меди, входящие в состав эмали 
синтетической смолы (Revell EMAIL COLOR), по-
вышают не только эффективность маски в 100 раз 
по сравнению с контрольным образцом, но и обе-
спечивают ее антимикробными свойствами. На ри-
сунке 2 представлен общий вид Защитной маски.

Все вышесказанное является важным аспектом 
применения инновационных наноструктурирован-
ных технико-криминалистических средств обеспе-
чения раскрытия и расследования преступлений, 
далее перейдем к рассмотрению вопросов пред-
упреждения преступлений и роли «нано» в них. 

Не маловажной проблемой судебной практики 
являются разного рода поделки: от денежных банк-
нот до товарных знаков. В целях предупреждения 
преступлений в экономической сфере разработана 
новая технология нанопечати для нанесения микро-
скопического текста на голографические изображе-
ния. 

Технология нанопечати подразумевает исполь-
зование пучка электронов, который позволяет пре-
взойти по миниатюрности технологию микропечати 
в 30 раз. Размер таких символов настолько ничто-
жен, что на расстоянии, равном ширине человече-
ского волоса (80 микрон) можно уместить 20 сим-
волов (рис. 3). 

Спектр применения такой технологии чрезвы-
чайно широк: от товаров до пропусков и пласти-
ковых карт. Технология нанопечати выводит пред-
упреждение преступлений подобной направленно-
сти на совершенно иной по сложности 
уровень [10].

В целях предупреждения совершен-
но иного вида преступлений, а имен-
но, террористической направленности, 
авторы [11; 12] предлагают использо-
вать модуль обнаружения взрывчатых 
веществ в воздухе с наноструктуриро-
ванным сенсорным элементом (далее 
по тексту Модуль). Модуль относится к 
сфере обеспечения безопасности граж-
дан, находящихся в общественных ме-
стах, аэропортах, вокзалах, на рабочих 
местах, для обеспечения личной безо-
пасности граждан и работников силовых 
структур. Модуль может быть исполь-
зован для прямого мониторинга пре-

сечения незаконного оборота взрывчатых веществ 
(ВВ), для снижения террористической угрозы. Сен-
сор в составе полимерной матрицы был получен в 
виде наноструктурированных надмолекулярных 
структур полярных полимеров с толщиной 5,0-
80 нм, содержащий индикатор паров взрывчатых 
веществ, способный взаимодействовать с парами 
взрывчатых веществ и образовывать комплексные 
соединения изменяющего окраску. Таким образом 
получается двойной эффект: 1 — затухание фото-
люминесценции при взаимодействии сенсорного 
вещества с ВВ и 2 — образование комплексного со-
единения, влияющего на эффект тушения флуорес-
ценции. Изготовленный таким образом сенсорный 
материал помещают на внутреннюю поверхность 
модуля (рис. 4), который представляет собой ци-

Рис. 3. Изображение нанопечати полученное  
посредством атомно-силового микроскопа

Рис. 4. 1 — трубка в середине сфера; 2 — привитой сополимер  
поликапромида; 3 — светодиод; 4 —посеребренная поверхность модуля;  

5 — индикатор (гидроксидтетрабутиламмоний) с люминолом;  
6 — органическая матрица; 7 — непрозрачное для УФ-света покрытие 
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линдрическую трубку из стекла, а в середине труб-
ки утолщение в виде сферы, что полнее дает воз-
можность увидеть люминесценцию и процесс ее  
затухания.  

Модуль работает следующим образом: анали-
зируемый воздух при помощи воздушного насоса в 
непрерывном режиме пропускается через трубку (1) 
со сферой в середине с нанесенным на внутреннюю 
поверхность наноструктурированным сенсорным 
элементом (2). Детектирование взрывчатого веще-
ства основано на интенсивном тушении фотолю-
минесценции сенсорного материала в присутствии 
паров ВВ вещества в воздухе. В данном модуле 
фотолюминесценцию возбуждает светодиод (3). В 
случае наличия в воздухе паров ВВ, за счет боль-
шей поверхности эффективного массообмена сен-
сорного элемента (2) происходит эффективная хе-
мосорбция молекул ВВ на поверхности сенсорного 
элемента. При этом образуются нефлуоресцентные 
молекулярные комплексы между молекулой-сен-
сором и взрывчатым веществом. Дополнительный 
эффект фотолюминесценции образуется за счет вза-
имодействия паров ВВ с индикатором гидроксидте-
трабутиламмонием (5), который образует комплекс-
ное соединение. Наличие индикационного эффекта, 
и именно, появление флуоресценции и окраски сви-
детельствует о наличии паров ВВ в анализируемом 
воздухе.

В результате совокупности двух эффектов име-
ющих доказательственное значение [13] очевидно-
сти, отвечающих за фотолюминесценцию наблю-
дается интенсивное тушение фотолюминесценции 
сенсорного материала и комплекса (КПЗ). Исполь-
зуя новые сенсорные материалы, содержащие до-
полнительно индикаторы для ВВ и люминол, из-
менив форму модуля, достигается значительный 
эффект, как в создании фотолюминесцентного эф-
фекта, так и в скорости затухания этого эффекта, 
увеличения срока службы модуля, а также обнару-
жения более широкого набора ВВ (динитротолуол, 
тринитротолуол (тротил, тол), тетранитротолуол, 
тринитробензол, гексоген) и повышается чувстви-
тельность такого модуля. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, 
что при оценке наноструктурирования современ-
ных технико-криминалистических средств обеспе-
чения раскрытия и расследования преступлений и 

средств предупреждения преступлений, в первую 
очередь, следует учитывать их значение, целесоо-
бразность применения и повсеместную реализацию 
для обеспечения эффективного раскрытия, рассле-
дования или предупреждения преступлений. И не-
обходимо отметить не маловажный факт, что на-
ноструктурирование технико-криминалистических 
средств раскрытия и расследования преступлений, 
а также средств предупреждения преступлений 
на сегодня практически неразработанная область 
исследований ввиду новизны процесса и труд-
ности изучения, что в свою очередь должно спро-
воцировать прогресс в этой сфере современного  
общества.
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судебно-экспертных учреждений и негосударственных судебно-экспертных организаций, полномочия и ответственность 
их руководителей; форма и содержание заключения судебной экспертизы и особенности его оценки и использования в  
судопроизводстве.

Обосновано, что, руководствуясь таким подходом, возможно устранение множества противоречий в нормативном обе-
спечении судебно-экспертной деятельности. На примере правовых статусов судебных экспертов и специалистов, доказано, 
что устранение этих противоречий возможно только в контексте разработки единого правового обеспечения судебно-экс-
пертной деятельности.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебная экспертология, общая теория судебной экспертизы, судебно-эксперт-
ная деятельность, правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности, судебный эксперт, специалист, правовой статус, 
компетенция эксперта, заключение эксперта, консультация специалиста.

Abstract. Based on the genesis of the forensic science activity development the general theory of judicial expertise to the modern 
judicial expertology, the author defines the basic laws studied judicial expertology, and on their basis formulates the definition of 
the subject of science and its system, with a focus on legal support forensic activity, comprising the following components: expert 
as a subject of law-making and law-enforcement activities, its legal and professional status; as a subject specialist as a subject 
of law enforcement; the legal basis for the activities of state forensic institutions and non-state forensic institutions, powers and 
responsibilities of their leaders; form and content of the conclusion of the judicial examination and features of its evaluation and use 
in legal proceedings.

It is proved that, guided by this approach may eliminate a lot of contradictions in the normative provision of forensic activities. 
For example, the legal status of forensic experts and experts proved that the elimination of these contradictions is possible only in the 
context of a single legal provision forensic activities.

Keywords: forensics, forensic expertology, the general theory of forensics, forensic expert activity, legal support forensic 
activities, forensic expert, specialist, legal status, competence expert, expert, specialist advice.
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В конце 80-х — начале 90-е годов XX века сло-
жились объективные предпосылки формирования 
новой междисциплинарной теории — общей тео-
рии судебной экспертизы и признания ее большин-
ством криминалистов (а разрабатывали ее именно 
криминалисты):
• глубокие социально-экономические преобразо-

вания в стране, развитие гражданского судопро-
изводства существенно увеличили потребность 
в использовании специальных знаний, основ-
ной процессуальной формой использования ко-
торых во всех видах судопроизводства являлась 
судебная экспертиза;

• был накоплен большой эмпирический материал 
в отдельных родах (видах) экспертиз, и на этой 
основе создан целый ряд частных теорий этих 
экспертиз, разработаны и систематизированы 
методы и методики экспертного исследования;

• разработаны методологических, правовые и ор-
ганизационные основы, для различных родов 
судебных экспертиз, вычленено то общее, что 
должно быть свойственно любому роду экспер-
тизы, в том числе и вновь создаваемым; 

• имелись многочисленные теоретические и при-
кладные работы по общим и отдельным пробле-
мам судебной экспертизы и судебно-экспертной 
деятельности; 

• существовала развитая система государствен-
ных судебно-экспертных учреждений в различ-
ных ведомствах страны, координирующих свою 
практическую и научную деятельность, а также 
появились первые негосударственные эксперт-
ные учреждения.
В результате был предложен целый ряд подхо-

дов к науке о судебной экспертизе как к междисци-
плинарной теории и соответственно к ее структуре 
[1; 15; 16].

Т.В. Аверьянова в своем фундаментальном тру-
де «Судебная экспертиза: Курс общей теории» в 
наиболее логичном и последовательном виде дала 
модельную структур общей теории судебной экс-
пертизы [1, с. 43].

Определение предмета общей теории судебной 
экспертизы Т.А. Аверьяновой выведено по анало-
гии с определением предмета общей теории крими-
налистики [3; 4, с. 27]. Общая теория судебной экс-
пертизы — это система мировоззренческих и прак-

сеологических принципов, как самой теории, так 
и ее объекта — экспертной деятельности, частных 
теоретических построений в этой области научного 
знания, методов развития теории и осуществления 
экспертных исследований, процессов и отношений, 
т.е. комплексное научное отражение судебно-экс-
пертной деятельности [1].

Это определение сыграло огромную роль в пе-
риод становления общей теории судебной экспер-
тизы. Но формулируя это определение Т.В. Аве-
рьянова, как указывала она сама [2, с. 83], исходила 
из праксеологического подхода, подчеркивая, что 
разрабатывалась теория не науки, а сугубо практи-
ческой деятельности. Напомним, что общая теория 
судебной экспертизы формировалась 25 лет назад 
не как наука, а как междисциплинарная теория. На 
этом основании критиковалось наименование науки 
«судебная экспертология», хотя далеко не все уче-
ные придерживались этой точки зрения. Т.В. Аве-
рьянова привела именно модель структуры общей 
теории судебной экспертизы, которая далеко не за-
кончена. 

Возрастание в последние 20 лет роли специаль-
ных знаний в судопроизводстве, развитие теории и 
практики судебной экспертизы обусловливает необ-
ходимость некоторого переосмысления концепции 
общей теории судебной экспертизы как междисци-
плинарной теории и, по нашему мнению, поднимает 
ее до уровня полноценной науки, для которой тесны 
уже рамки праксеологии. 

Как в этих условиях может измениться опре-
деление предмета науки, которую можно теперь 
вполне назвать судебной экспертологией? Воз-
можно, в современных условиях следует еще раз 
проанализировать позиции ученых по данному  
вопросу.

Предмет науки может, как известно, выражать-
ся через систему основных изучаемых этой наукой 
закономерностей. Говоря об изучении закономер-
ностей судебно-экспертной деятельности в целом 
нельзя оставить в стороне изучение закономерно-
стей единого правового и организационного обе-
спечения этой деятельности, независимо от вида 
процесса. 

Т.В. Аверьяновой (и здесь она солидарна с 
Р.С. Белкиным [4, с. 455]) полагала, что правовым 
и организационным основам экспертной деятель-
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ности нет места в рамках общей теории судебной 
экспертизы. Она пишет, что «рассмотрение судеб-
ной экспертизы как процессуального института, 
процедур ее проведения на разных стадиях судо-
производства в уголовном, гражданском и арби-
тражном процессах и делах об административных 
правонарушениях не является предметом общей 
теории судебной экспертизы, да и вообще не явля-
ется предметом теории науки, а есть ни что иное как 
изложение нормативного материала, хотя бы даже с 
комментариями»[1, с. 38].

То, что не вызывало возражений 25 лет назад, 
не отвечает реалиям сегодняшнего дня, когда на-
сущной стала задача унификации законодательства 
о судебно-экспертной деятельности, независимо от 
вида процесса. Думается, что только в рамках экс-
пертологии возможна разработка единых подходов 
к получению доказательственной информации с ис-
пользованием специальных знаний. Теоретические 
основы правового, организационного и методиче-
ского обеспечения судебно-экспертной деятельно-
сти должны разрабатываться не теорией судебной 
экспертизы, а именно судебной экспертологией, 
(наименование, предложенное еще профессором 
А.И. Винбергом [5] и используемое многими теоре-
тиками судебной экспертизы в России и за рубежом 
[6; 7; 17; 18]) — наукой о судебной экспертизе, в то 
время как чисто процессуальные аспекты остаются 
в ведении наук процессуального права.

Более того, сама профессор Т.В. Аверьянова 
косвенно отмечает важность правового обеспе-
чения судебно-экспертной деятельности, когда 
включает в структуру теории судебных экспертиз 
«Учение о субъекте судебной экспертизы» и «За-
ключение эксперта в системе процессуального до-
казывания». Поэтому думается, что общее назва-
ние — «судебная экспертология» в настоящий мо-
мент больше соответствует реальному положению  
вещей.

Заметим, что определение предмета любой на-
уки дает только самые общие представления о ней 
и не может отражать всего ее содержания. Поэтому, 
конструируя определение предмета судебной экс-
пертологии на основе изучаемых этой наукой за-
кономерностей, следует выделять наиболее суще-
ственные, отражающие самую суть науки, ее квин-
тэссенцию. 

Предметом судебной экспертологии являются 
теоретические, правовые и организационные за-
кономерности осуществления судебно-экспертной 
деятельности в целом; закономерности возникно-
вения, формирования и развития классов, родов и 
видов судебных экспертиз и их частных теорий на 
основе единой методологии, унифицированного 
понятийного аппарата и с учетом постоянного об-
новления и видоизменения судебно-экспертных 
знаний, и разрабатываемое на основе познания этих 
закономерностей единое правовое и организацион-
ное обеспечение судебно-экспертной деятельности, 
единые для всех видов судопроизводства унифици-
рованные экспертные технологии, стандарты экс-
пертных компетенций и сертифицированных экс-
пертных лабораторий [14].

Модель ее общей структуры судебной эксперто-
логии представляет собой:

Общую теорию судебной экспертологии.
Правовое обеспечение судебно-экспертной дея-

тельности.
Организационное обеспечение судебно-экс-

пертной деятельности.
Судебно-экспертные технологии [15].
Остановимся подробнее на современных про-

блемах регламентации правового обеспечение су-
дебно-экспертной деятельности.

Под правовым обеспечением судебно-эксперт-
ной деятельности мы понимаем следующие состав-
ляющие:
• эксперт как субъект правоприменительной и 

правотворческой деятельности, его правовой и 
профессиональный статус; 

• специалист как субъект правоприменительной 
деятельности; 

• правовая основа деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений и негосудар-
ственных судебно-экспертных организаций, пол-
номочия и ответственность их руководителей;

• форма и содержание заключения судебной экс-
пертизы и особенности его оценки и использо-
вания в судопроизводстве.
В данной публикации рассматриваются пробле-

мы правового статуса судебных экспертов и специ-
алистов, который включает комплекс их прав, обя-
занностей, ответственности и компетенций и дает-
ся в процессуальных кодексах (ГПК РФ, АПК РФ, 
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УПК РФ, КАС РФ) и КоАП, а для экспертов еще и в 
Федеральном законе № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О 
государственной судебно-экспертной деятельности 
в РФ» (ФЗ ГСЭД). 

Остановимся вначале на проблемах статуса су-
дебного эксперта. Во многом права обязанности 
и ответственность судебных экспертов в вышеу-
казанных кодексах и ФЗ ГСЭД совпадают. Однако 
имеется и ряд существенных различий и необъяс-
нимых с точки зрения теории и практики противо-
речий. И здесь не обойтись простыми коммен-
тариями, о которых упоминает Т.В. Аверьянова  
[1, с. 38].

В настоящее время, как известно, Государствен-
ной Думой Федерального собрания РФ в первом 
чтении принят проект нового федерального закона 
«О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» [11]. Принятие этого федерального 
закона потребует внесения изменений в процессу-
альное законодательство. Причем для того, чтобы 
нормы нового закона не противоречили процессу-
альным кодексам и КоАП необходим унифициро-
ванный подход к правовой регламентации судебно-
экспертной деятельности в разных видах процесса. 
В противном случае мы будем иметь те же пробле-
мы, что и в настоящее время, когда противоречия 
между ФЗ ГСЭД и процессуальными кодексами ре-
шаются в пользу норм кодексов в силу приоритета 
их норм.

Так, например, согласно ст. 17 ФЗ ГСЭД «Экс-
перт вправе делать подлежащие занесению в про-
токол следственного действия или судебного засе-
дания заявления по поводу неправильного истол-
кования участниками процесса его заключения или 
показаний». Однако, поскольку в УПК РФ такого 
права эксперту не предоставлено, на практике во 
многих случаях следователь и суд отказывают экс-
перту в реализации этого права на основании при-
оритета норм УПК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 7 
УПК РФ.

Полагаем, что право эксперта делать заявления 
должно быть ему предоставлено, независимо от 
вида судопроизводства, поскольку реализация этого 
права способствует объективизации процесса рас-
смотрения дела.

Сравнительный анализ некоторых норм про-
цессуальных кодексов и ФЗ ГСЭД в части несовпа-

дения или противоречивости этих норм приведен в 
таблице 1.

Хотя это далеко не полный анализ противоре-
чий, но из него видно, что, например, в ГПК, КАС, 
УПК и ФЗ ГСЭД эксперт не вправе самостоятельно 
собирать материалы для экспертного исследования, 
в АПК такого ограничения не предусмотрено, что 
явно противоречит статусу судебного эксперта, в 
полномочия которого не входит собирание дока-
зательств. На практике нередко при производстве, 
например, экологических, экономических инже-
нерно-технических экспертиз, эксперт получает в 
распоряжение все материалы дела и начинает фак-
тически собирать доказательства, произвольно и во-
люнтаристски выбирая из материалов дела, что ему 
исследовать, что может являться корупциогенным 
фактором. Или другой пример, только в УПК и ФЗ 
ГСЭД эксперт вправе обжаловать в установленном 
законом порядке действия органа или лица, назна-
чивших судебную экспертизу, если они нарушают 
его права. Из таблицы можно видеть и другие не-
соответствия. К тому же многие похожие по сути 
нормы сформулированы по-разному и допускают 
толкования, разбросаны по разным статьям кодек-
сов и не образуют единой совокупности. Например, 
в ГПК нет даже такой статьи — «Эксперт», тогда 
как в остальных кодексах она предусмотрена.

В большинстве кодифицированных законов и в 
ФЗ ГСЭД эксперт не вправе вступать в личные кон-
такты с участниками процесса, если это ставит под 
сомнение его незаинтересованность в исходе дела, 
но в АПК такая норма отсутствует, что нередко 
приводит к личным контактам истцов и ответчиков 
с экспертами вне суда при доставлении объектов 
экспертизы в судебно-экспертные учреждения или 
экспертам, хотя по смыслу закона такие контакты 
недопустимы и провоцируют коррупциогенные 
факторы.

Серьезнейшая проблема оценки общей и специ-
альной компетенции эксперта [13] еще на момент 
решения вопроса о назначении ему экспертизы за-
служивает отдельного рассмотрения, хотя возмож-
ность отвода его вследствие некомпетентности 
предусмотрена только в ст. 70 УПК РФ. В других ко-
дифицированных законах пункт об отводе эксперта, 
в случае, когда обнаружится его некомпетентность, 
отсутствует. 
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Ряд ученых-процессуалистов, например, авто-
ры комментария к АПК РФ 2013 г. [10], полагают, 
что это обоснованно, поскольку лицо, которое не 
обладает специальными знаниями, если даже будет 
призвано в качестве эксперта, вряд ли сможет пред-
ставить арбитражному суду квалифицированное за-
ключение. Кроме того, лица, участвующие в деле, 
вправе высказать свои сомнения в выборе конкрет-
ного эксперта, а заключение эксперта как одно из 
доказательств подлежит оценке наряду с другими 
доказательствами и не будет принято судом при 
недостаточной обоснованности. В тех случаях, 
когда заключение эксперта вызывает сомнения в 
использованных методиках, в его компетенции, за-
кон предусматривает производство дополнительной 
или повторной экспертизы. Авторы упомянутого 
комментария уповают на то, что эксперт сам может 
отказаться от дачи заключения, если не обладает не-
обходимыми знаниями. 

Противоположной точки зрения, которую мы 
[12; 16] полностью разделяем, придерживаются 
авторы комментариев к АПК РФ и ГПК РФ [8; 9]. 
Вопрос о том, насколько квалифицированно состав-
лено заключение, т.е. вопрос об оценке заключения 
эксперта, весьма сложен, поскольку судьи не об-
ладают специальными знаниями и им трудно, учи-
тывая, что в современных условиях научно-техни-
ческой революции экспертные методики все более 
усложняются, глубоко разобраться в экспертных 
технологиях. Судьи оценивают заключение экс-
перта в основном по формальным признакам. Что 
касается отказа эксперта от производства экспер-
тизы, то он может добросовестно заблуждаться и 
не видеть своих ошибок. Поэтому представляется, 
что, если некомпетентность эксперта обнаружена 
еще на начальном этапе при назначении экспер-
тизы, должна быть обеспечена возможность его  
отвода.

Вспомним, что во всех вышеназванных про-
цессах экспертами выступают одни и те же лица. 
Сегодня эксперт-экономист привлекается для ре-
шения вопросов по уголовному делу, завтра — по 
арбитражному, а послезавтра — в администра-
тивное судопроизводство. Экспертные техноло-
гии, методики экспертного исследования в соот-
ветствии с судебной экспертологией не зависят от 
вида процесса. Следовательно, задача судебной 

экспертологии, в частности ее раздела «Правовое 
обеспечение судебно-экспертной деятельности» 
выработать единые унифицированные нормы, ре-
гламентирующие права и обязанности судебного  
эксперта.

Рассмотрим далее результаты сравнительного 
анализа правового статуса специалиста в процес-
суальных кодексах и КоАП (Таблица 2). Здесь так-
же поражает разнобой в процессуальных нормах. 
Начнем с того, что почему-то мы имеем несколь-
ко видов процессуальной формы использования 
специальных знаний специалистами. В уголовном 
процессе специалист дает заключение и показания, 
являющиеся доказательствами по делу. В граж-
данском процессе — уже консультации в устной и 
письменной форме. Отметим, что отдельной статьи 
«специалист» в ГПК не имеется, как нет четких ука-
заний на его права и обязанности. Ответственность 
наступает только в случае неявки в суд по неуважи-
тельной причине. Ответственности за дачу заведо-
мо ложной консультации или показаний нет ни в 
ГПК, ни в АПК, ни в КАС. При этом вопрос, явля-
ется ли консультация специалиста доказательством 
по делу в ГПК до конца неясен, поскольку име-
ются противоречия между ст. 55 и ч. 1 ст. 157 (см.
табл. 2). Согласно АПК консультация специалиста, 
данная в устной форме является доказательством. В 
КАС письменная и устная консультации специали-
ста доказательствами не являются, хотя заносятся в 
протокол судебного заседания или приобщаются к 
административному делу. (Непонятно зачем. Е.Р.). 
В КоАП специалист вообще не дает никаких кон-
сультаций, а является просто техническим помощ-
ником лица или органа, составляющего протокол об 
административном правонарушении, рассматрива-
ющего дело или суда. К тому же в КоАП РФ из УПК 
РСФСР перекочевала многократно критикуемая 
норма о запрете специалисту быть впоследствии 
экспертом. В остальных кодексах этот нелепый за-
прет давно снят.

В завершении нашего анализа хотелось бы об-
судить вопрос о возможности отказа эксперта от 
производства экспертизы и специалиста от дачи по-
казаний, консультации или заключения. Обратим-
ся к табл. 1 и увидим, что в большинстве процес-
суальных кодексов и ФЗ ГСЭД утверждается, что 
эксперт обязан принять к производству поручен-
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Таблица 1
Сравнительный анализ некоторых норм процессуальных кодексов и ФЗ ГСЭД,  

определяющих правовой статус судебного эксперта (полностью совпадающие нормы не приводятся)

Таблица 2
Сравнительный анализ некоторых норм процессуальных кодексов и ФЗ ГСЭД,  

определяющих правовой статус специалиста

Право/обязанность эксперта ГПК АПК КАС УПК ФЗ 
ГСЭД

Обеспечивает сохранность представленных  
для исследования материалов и документов есть нет есть есть есть

Не вправе самостоятельно собирать материалы  
для проведения экспертизы есть нет есть есть есть

Вправе ходатайствовать о привлечении к проведению  
экспертизы других экспертов есть нет есть есть есть

Вправе приносить жалобы на действия (бездействие)  
и решения, ограничивающие его права нет нет нет есть есть

Вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления 
по поводу неправильного истолкования участниками  
судебного процесса его заключения или показаний

нет нет есть нет есть

Нормы ГПК АПК КАС УПК КоАП

Статья «специалист» нет есть есть есть есть

Форма консультации Консультация 
устная  
и письменная

Косультация 
устная

Консультация 
устная  
и письменная

Заключение и 
показания

нет

Вправе знакомиться  
с материалами дела, участвовать 
в судебных заседаниях

нет есть есть есть есть

Вправе приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения, 
ограничивающие его права

нет нет нет есть нет

Вправе делать подлежащие  
занесению в протокол заявления 
и замечания по поводу  
совершаемых действий

нет нет нет нет есть

Назначение впоследствии  
экспертом

допустимо недопустимо 
после прове-
дения ревизии 
или проверки

допустимо допустимо недопустимо

Ответственность за дачу  
заведомо ложных сведений

нет нет нет ст. 307 УК ст. 17.9. КоАП

Штраф за неявку  
без уважительной причины

есть нет есть нет нет

Разглашение данных нет нет нет ст. 310 УК нет

Доказательственное значение 
консультаций, заключения или 
показаний специалиста

ст. 55 ГПК — 
нет
ч. 1 ст. 157 — 
да

да нет да консультации 
отсутствуют
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ную ему экспертизу. Что касается УПК, то, также, 
как и в других кодексах, там дан исчерпывающий 
список причин, по которым эксперт может отка-
заться от производства экспертизы, но возможны 
и другие причины, например, просто нежелание 
эксперта выполнять экспертизу. Согласно действу-
ющему процессуальному законодательству судеб-
ный эксперт не несет ответственности за отказ от 
дачи заключения. В то же время, если экспертиза 
назначается судебному эксперту в государственное 
экспертное учреждение и поручается его сотрудни-
ку, в должностные обязанности которого согласно 
подписанному им трудовому договору (контракту) 
входит производство судебных экспертиз, то ответ-
ственность данного лица наступает за неисполне-
ние требований контракта. Частные эксперты, т.е. 
лица, производящие экспертные исследования вне 
экспертных учреждений, не обязаны производить 
экспертизу и давать заключение. Принуждение лиц, 
обладающих специальными знаниями, к производ-
ству экспертизы против их желания противоречит 
ст. 37 Конституции РФ, согласно которой принуди-
тельный труд в Российской Федерации запрещен, а 
также ст. 4 Трудового кодекса РФ. Негосударствен-
ные судебно-экспертные учреждения решают во-
прос о возможности производства экспертизы ис-
ходя из множества факторов. Поскольку они не фи-
нансируются за счет государственного бюджета их 
трудно обязать производить экспертизы вопреки их  
возможностям. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с 
привлечением специалиста. Здесь опять-таки речь 
идет об обязанности явится в суд, но эта обязан-
ность может возникнуть только после того как лицо 
согласится участвовать в судопроизводстве в каче-
стве специалиста (или эксперта). К сожалению, за-
конодатель нигде не упоминает о том, что все вы-
шеуказанные требования могут относятся к лицам, 
которые уже дали согласие выступить в роли экс-
перта или специалиста.

Подводя итог сказанному можно заключить, что 
только в рамках судебной экспертологии и, в част-
ности ее раздела «правовое обеспечение судебно-
экспертной деятельности», возможно упорядочить 
и унифицировать нормативную базу, связанную с 
правовым статусом эксперта и специалиста в судо-
производстве.
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Аннотация. Рассматривается организация зонального контроля за ОВД по обеспечению экспертно-криминалистиче-
ской деятельности. Применительно к рассматриваемой тематике, дается авторская трактовка экспертно-криминалистиче-
ской деятельности ОВД, раскрываются системные позиции зонального контроля; определяются его цели, задачи, объект, 
субъект, предмет, функции и методы, рассматриваются формы зонального контроля. Осуществление зонального контроля 
влияет на эффективность деятельности ОВД по применению экспертно-криминалистических средств и методов.

Ключевые слова: экспертно-криминалистическая деятельность, экспертно-криминалистические подразделения, зо-
нальный контроль, ведомственный контроль, система управления, зоны ответственности.

Abstract. The article deals with the organization of territorial (area) control over the interior bodies to provide forensic science 
activities. In addition to discussed problem the author gives his own interpretation of forensic science activities of the interior bodies, 
explains system positions of territorial (area) control, formulates its goals, tasks, object, subject, functions and methods and analyzes 
its forms. Territorial (area) control affects the efficiency of the interior bodies activities to use forensic science means, methods and 
techniques.

Keywords: forensic science activity, forensic science units, territorial (area) control, departmental control, management system, 
areas of responsibility.

В условиях реформирования МВД России тре-
буется установление действенного контроля за 
деятельностью органов внутренних дел (ОВД), в 
том числе и экспертно-криминалистических под-
разделений, в целях обеспечения гибкого и четко-
го управления, поиска и внедрения прогрессивных 
форм и методов руководства. Решению данных 
задач способствует система зонального контроля 
за деятельностью территориальных органов МВД 
России на окружном и региональном уровнях.

Рассмотрение вопроса о зональном контроле це-
лесообразно начать с изучения понятия экспертно-
криминалистической деятельности (ЭКД) ОВД. Со-
гласно толкования С.И. Ожегова: деятельность — 
работа каких-нибудь органов, а также сил природы 
[3, С. 140]. Д.Н. Ушаков определяет деятельность 

как работу, систематическое применение своих сил 
в какой-нибудь области [8, С. 114]. В психологии 
деятельность — это мотивированный процесс ис-
пользования тех или иных средств, для достижения 
цели [7].

Исходя из существующих общепринятых мне-
ний, и применительно к рассматриваемой тематике 
можно сформулировать определение экспертно-
криминалистической деятельности ОВД как моти-
вированный процесс работы органов внутренних 
дел по систематическому применению экспертно-
криминалистических средств и методов для выяв-
ления, предупреждения и в ходе раскрытия и рас-
следования преступлений.

Экспертно-криминалистическими методами 
являются научные способы и приемы, а экспер-
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тно-криминалистические средства — это приборы, 
инструменты, оборудование, материалы, вещества 
предназначенные для обнаружения, фиксации, изъ-
ятия и последующего исследования следов и объ-
ектов преступления. Таким образом, под экспер-
тно-криминалистическими средствами и методами 
понимаются законные (разрешаемые, допускаемые 
законом) научно-технические методы и средства, 
разработанные и (или) предложенные (рекомендо-
ванные) криминалистикой и судебной эксперти-
зой и (или) закрепленные криминалистической и 
судебно-экспертной практикой, используемые для 
собирания, изучения и применения судебных дока-
зательств в ходе и для выявления, предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений. [1, С. 3].

Федеральным законом от 2 февраля 2011 г. № 3–
ФЗ «О полиции» установлено, что осуществление 
экспертно-криминалистической деятельности явля-
ется одной из основных функций полиции России. 
В системе органов внутренних дел ЭКД регламен-
тируется Наставлением по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД 
России [4], оно определяет функции ЭКП, в числе 
которых осуществление государственной судебно-
экспертной деятельности, применение технических 
средств и специальных знаний в уголовном и ад-
министративном судопроизводстве, в оперативно-
розыскной деятельности, участие в осуществлении 
государственной геномной и дактилоскопической 
регистрации, участие в деятельности по предупреж-
дению преступлений, оказание содействия избира-
тельным комиссиям, комиссиям референдума при 
осуществлении их полномочий в ходе реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных 
прав.

Таким образом, на законодательном уровне под-
твержден факт неразрывной связи экспертно-кри-
миналистической деятельности с системой право-
охранительных органов.

Следовательно, в целях эффективного примене-
ния экспертно-криминалистических средств и ме-
тодов необходима организация системы управления 
данной формой деятельности.

Составной частью управленческой деятельно-
сти является система контроля, которая оказывает 
большое влияние на совершенствование работы по 
выполнению функций управления.

Организация системы контроля подразумевает 
определение задач, установление сроков, объема, 
разделение функций между отдельными субъек-
тами контроля, использование наиболее целесоо-
бразных форм осуществления организационных 
мероприятий. Система контроля позволяет оценить 
эффективность ЭКД подконтрольного органа и под-
чиненного ему ЭКП, установить причины способ-
ствующие возникновению негативной ситуации и 
выработать управленческие решения для стабили-
зации обстановки.

В органах внутренних дел предусмотрено два 
вида ведомственного контроля: зональный и особый.

Зональный контроль как одна из форм контроля 
в системе МВД России заключается в непрерывном 
наблюдении за территориальным органом (опреде-
ленной зоной), отслеживанием оперативной обста-
новки, анализе предпосылок и причин снижения де-
ятельности в рамках возложенных задач, выработке 
управленческих решений направленных на повы-
шение результативности решаемых функций.

В системе МВД России зональный контроль 
регламентируется Инструкцией по организации зо-
нального контроля Министерства внутренних дел 
Российской Федерации за деятельностью террито-
риальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации [6].

Исходя из положений данной Инструкции и при-
менительно к нашей теме, зональный контроль — 
это вид ведомственного контроля, осуществляемый 
сотрудником ЭКП (ЭКЦ МВД России, аппарата 
управления на областном, краевом уровне) за дея-
тельностью территориального органа и структур-
ного подразделения ЭКЦ, по осуществлению ЭКД, 
отнесенного в установленном порядке к зоне его от-
ветственности.

Рассматривая зональный контроль с системных 
позиций необходимо оперировать такими важными 
категориями управления, как цель, задачи, предмет, 
субъект, функции, принципы, методы.

К предметам зонального контроля (примени-
тельно к ЭКД) относятся как специфическая со-
ставляющая деятельности по применению экспер-
тно-криминалистических средств и методов, так 
и общие вопросы деятельности ОВД (соблюдение 
законности, учетно-регистрационной дисциплины, 
работа с гражданами и т.д.).
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Основной целью зонального контроля является 
обеспечение соответствия организации деятельно-
сти подконтрольного подразделения требованиям 
законодательства Российской Федерации, актов 
Президента и правительства Российской Федера-
ции, нормативным правовым актам МВД России 
и локальным нормативным актам, регламентирую-
щих ЭКД.

Для осуществления данной цели ставятся сле-
дующие задачи зонального контроля:
• изучение положения дел в подконтрольном под-

разделении, при этом изучается состояние дел 
как непосредственно в ЭКП, так и всего терри-
ториального органа, в подчинении (прямом или 
оперативном) которого находится ЭКП. В этих 
целях выявляется соответствие организации и 
результатов деятельности органа и подразделе-
ния требованиям законодательства и управлен-
ческим решениям;

• выявление проблемных вопросов в организации 
деятельности подконтрольного подразделения, 
как при осуществлении экспертно-криминали-
стической деятельности, так и при взаимодей-
ствии служб;

• предотвращение неблагоприятного развития 
ситуации в подконтрольном подразделении, вы-
ражающееся в выявлении и устранении причин, 
способствующих возникновению неблагопри-
ятной ситуации;

• выработка мер по оказанию организационно-
методической и практической помощи подкон-
трольному подразделению, направленных на 
повышение осуществления функций ЭКД;

• контроль за выявлением и внедрением в дея-
тельность подконтрольного подразделения по-
ложительного опыта, позволяющего наиболее 
эффективно применять экспертно-криминали-
стические средства и методы для выявления, 
предупреждения и в ходе раскрытия и расследо-
вания преступлений;
• повышение ответственности руководителей 

подконтрольного подразделения, за выполнение воз-
ложенных на орган задач по осуществлению ЭКД.

В целях решения поставленных задач предпола-
гается реализация следующих функций:
• сбор, обобщение, систематизация и анализ опе-

ративной обстановки;

• информационное взаимодействие субъектов 
контроля;

• контроль выполнения поставленных задач;
• контроль выполнения устранения недостатков, 

выявленных при проверках;
• оценка эффективности ЭКД подконтрольного 

органа;
• оказание практической помощи;
• выработка и успешная реализация управленче-

ских решений.
Система зонального контроля строится на опре-

деленных принципах, соблюдение которых ведет к 
эффективному управлению:
• оптимальное сочетание управления руководите-

лей аппарата ЭКЦ и руководителей территори-
ального органа, выражающееся в едином и сба-
лансированном подходе к решению вопросов 
обеспечения ЭКД;

• дифференцированный подход к деятельности 
ЭКП в зависимости от численности личного со-
става, материально-технического обеспечения, 
территории обслуживания и иных факторов, 
влияющих на осуществление ЭКД;

• инициативность влияния на складывающую-
ся оперативную обстановку, выражающуюся 
в своевременном реагировании и принятии 
управленческих решений, направленных на ста-
билизацию негативной ситуации;

• концентрация информации о подконтрольном 
органе в единый массив, позволяющий полу-
чить полную и объективную информацию о де-
ятельности данного органа;

• обеспечение баланса прав, обязанностей и от-
ветственности субъектов зонального контро-
ля по положению дел в подконтрольном под-
разделении. При этом следует отметить, что 
при реализации данного принципа роль руко-
водителя подконтрольного подразделения не 
уменьшается и не снимает с него ответствен-
ности за выполнение своих функциональных 
обязанностей. Система зонального контроля 
должна иметь такое структурное построение 
управления, при котором на основе анализа и 
оценки обстановки в подконтрольном подраз-
делении, с целью нормализации негативных 
ситуаций вырабатываются, контролируются и 
реализовываются меры оперативного влияния 
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региональных аппаратов на территориальные  
органы.
Процесс управления зональным контролем 

предполагает выполнение ряда управленческих 
действий таких как: группировка подконтрольной 
территории на зоны ответственности (влияния); за-
крепление за зонами субъектов контроля; распреде-
ление обязанностей между субъектами контроля.

При формировании зон ответственности следу-
ет обращать внимание на количество сотрудников, 
входящих в штат ЭКП, протяженность обслужива-
емой ими территории, количество населения, уро-
вень и направление развития проводимых экспер-
тиз. Учитывать возможности ЭКП, входящих в зону 
ответственности и потребности в объемах осущест-
вления ЭКД. Так, согласно перечня базовых меж-
региональных отделов (отделений) специальных 
экспертиз и исследований экспертно-криминали-
стических центров территориальные органы МВД 
России поделены на 21 зону обслуживания, а пере-
чень закрепления базовых отделов по проведению 
ДНК-анализа и ведению экспертно-криминалисти-
ческого ДНК-учета разделяет ЭКЦ на 32 зоны об-
служивания [5].

При назначении сотрудников зонального кон-
троля от аппаратов управления следует учитывать 
их профессиональные качества, опыт работы в 
ЭКП, организаторские способности, умение быстро 
и правильно реагировать на складывающуюся опе-
ративную обстановку. Сотрудник зонального кон-
троля должен иметь возможность использовать свои 
опыт и знания не только при выработке управленче-
ских решений, но и при оказании практической по-
мощи, а при необходимости и выполнении функций 
руководителя подконтрольного подразделения.

В процессе формулирования функциональных 
обязанностей сотрудников зонального контроля от 
аппарата управления стоит учитывать требования 
действующих нормативных правовых актов, реше-
ний, указаний всех уровней, предусмотреть права, 
обязанности и ответственность, формы взаимодей-
ствия с зональными сотрудниками других служб.

Взаимодействие служб, при осуществлении зо-
нального контроля, имеет большое значение для до-
стижения желаемых целей, т.к. при взаимодействии 
осуществляется: планирование работы по оператив-
ному управлению подчиненного органа; системати-

ческий обмен информацией между сотрудниками 
подразделений; выработка совместных управленче-
ских решений; осуществление комплексных прове-
рок и оказание практической помощи.

Следует согласиться с мнением Корнеева В.В., 
который считает, что реализация задач зонального 
контроля осуществляется системой методов (спосо-
бов) управления, которые можно разделить на две 
группы: слежения за оперативной обстановкой и 
воздействия на нее. В основе способа слежения ле-
жат информационно-аналитические методы, а спо-
соб воздействия основан на постоянном и жестком 
контроле за подчиненным органом (подразделени-
ем) [2, С. 132].

Нормативно с системе МВД России закреплено, 
что зональный контроль осуществляется в докумен-
тальной и фактической форме [6], т.е. документаль-
ная форма является методом слежения, а фактиче-
ская — воздействием.

Документальная форма зонального контроля 
включает в себя:
• постоянный мониторинг состояния и оценку 

эффективности ЭКД подконтрольного органа 
(подразделения) путем сбора, обобщения, ана-
лиза информационных, статистических и иных 
материалов, характеризующих условия, органи-
зацию и результаты его работы;

• разработку на основе изученных документов и 
внесение руководству предложений о мерах по 
совершенствованию ЭКД подконтрольного ор-
гана и подчиненного ему ЭКП.
Информационную основу документального зо-

нального контроля ОВД по осуществлению ЭКД 
составляют:
• планирующие, управленческие документы, 

справочные материалы об их исполнении;
• решения коллегии (совещаний), информацион-

ные материалы об их исполнении;
• статистические данные ведомственной отчетно-

сти, оценка деятельности подконтрольного под-
разделения (основной формой статистической 
отчетности ЭКП является форма 1–НТП «От-
чет о работе Экспертно-криминалистического 
центра», также оценка ЭКД складывается из 
сведений форм 1–А «Оперативная статистиче-
ская информация о состоянии преступности и 
результатах выявления и раскрытия преступле-
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ний» и 3–ЕГС «Сведения о зарегистрированных, 
раскрытых и нераскрытых преступлениях»);

• материалы инспекторских, контрольных и це-
левых проверок, а также материалы о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений и 
недостатков;

• материалы по осуществлению особого контроля 
за направлением ЭКД подконтрольного органа;

• представления органов прокуратуры, определе-
ния судов о нарушениях закона в деятельности 
подконтрольного подразделения и материалы 
по их рассмотрению;

• результаты служебных проверок;
• публикации средств массовой информации и ре-

зультаты мониторинга информации, размещен-
ной в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, о деятельности подконтрольно-
го подразделения, материалы по их рассмотре- 
нию.
Для решения задач документального зонально-

го контроля необходимо установление четкого ин-
формационного взаимодействия между зональным 
работником и подконтрольным подразделением.

Фактический зональный контроль ЭКД включа-
ет в себя:
• организацию и осуществление выезда зонально-

го работника в подконтрольный орган (подраз-
деление) с целью изучения и оценки состояния 
ЭКД, а также оказания практической помощи в 
решении возникающих проблемных вопросов;

• разработку на основе итогов проверки и внесе-
ние руководству предложений о мерах по совер-
шенствованию ЭКД подконтрольного террито-
риального органа и ЭКП.
Основными формами фактического зонального 

контроля за ЭКД подконтрольных органов (подраз-
делений) являются инспектирование, контрольная и 
целевая проверки.

Инспектирование направлено на установление 
фактического положения дел в подконтрольном ор-
гане и ЭКП, совершенствование организации и по-
вышения ЭКД.

Контрольная проверка в своей основе направле-
на на изучение хода устранения недостатков, выяв-
ленных при инспектировании.

Целевая проверка служит для установления 
фактического положения дел в подразделении по 

одному (или нескольким) из направлений деятель-
ности, а не всего органа в целом.

Таким образом, системный подход к реализации 
зонального контроля приводит к повышению эф-
фективности деятельности органов внутренних дел 
по применению экспертно-криминалистических 
средств и методов, что способствует более полно-
му сбору информации необходимой для выявления, 
предупреждения, раскрытия и расследования пре-
ступлений.
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Аннотация. Рассмотрены современные тенденции развития криминалистической диагностики. Отмечено, что в на-
стоящее время интенсивное развитие данного направления связано с современным уровнем развития технических средств, 
внедрением инновационных технологий, компьютерных программ и т.д.

Ключевые слова: криминалистическая диагностика, «неидентификационные» исследования, диагностические иссле-
дования, диалектический анализ сложных систем, судебно-следственная диагностика.

Abstract. The article considers modern tendencies of development of criminalistic diagnostics. It is noted that at present 
intensive development of this direction is connected with the modern level of technical development, the introduction of innovative 
technologies, computer programs, etc. 

Keywords: forensic diagnostics, «non-identity» research, diagnostic research, dialectical analysis of complex systems, forensic 
diagnostics. 

Насущными проблемами следственной и экс-
пертной практики термин «диагностика» был за-

имствован из медицины и приспособлен для нужд 
криминалистики. В медицине данный термин ас-
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социировался с термином «диагноз», который ста-
вился больному на основании комплекса признаков, 
специфичных для конкретного заболевания. 

Что касается криминалистической диагностики, 
то данное направление является относительно новым 
и актуальным в криминалистике и в теории судебной 
экспертизы. В связи с этим теория диагностики тре-
бует своего совершенства и дальнейшего развития. 
Это подтверждается и тем обстоятельством, что на-
учные основы криминалистической диагностики 
начали формироваться лишь в 70—80-е гг. ХХ сто-
летия. В.А. Снетковым в 1972 г. в работе «Проблемы 
криминалистической диагностики» было впервые 
предложено определение криминалистической диа-
гностики, под которой подразумевалось «…учение 
о закономерностях распознавания криминалистиче-
ских объектов по их признакам» [1, с. 104].

Следует отметить, что ранее вопросы диа-
гностического характера решались практиками и 
учеными применительно к задачам правопримени-
тельной практики, в частности, при использовании 
специальных знаний в расследовании и раскрытии 
преступлений. Одним из первых ученых-практиков, 
обладавшим обширными разносторонними познани-
ями был Г. Гросс, который проведя научный анализ и 
обобщив весь накопившийся к тому времени матери-
ал о расследовании преступлений, с учетом двадца-
титрехлетнего опыта работы следственным судьей, 
в 1892 г. издал работу, ставшую настольной для по-
следующих поколений ученых-криминалистов. 

Применительно к рассматриваемой проблема-
тике, отметим, что Г. Гроссом большое внимание 
уделялось исследованию «следов от человеческих 
ног», крови, отпечатков папиллярных линий (дак-
тилоскопии) и т.п. [2, с. 346—514, 574—756]. Как 
известно, термин «диагностика» употреблялся в ци-
тируемой работе Г. Гросса. 

В России в этом направлении в начале ХХ в. 
была издана работа, посвященная применению 
специальных знаний при производстве судебной 
экспертизы документов и исследованию почерка 
(почерковедении). Так, в 1903 г., Е.Ф. Буринский 
в своей работе «Судебная экспертиза документов, 
производство ее и использование ею» отмечал факт 
существования экспертизы определенного и не-
определенного задания. Если задачи первой группы 
исследований были определены, например, уста-

новление природы и способа подделки, восстанов-
ление вытравленных записей и т.п., то во второй 
группе — неопределенного задания — эксперту 
предстояло самостоятельно «искать следы подло-
га», которые либо могли быть в документе, либо их 
наличие только предполагалось. Таким образом, не-
зависимо от названия вышеперечисленных групп, 
решение указанных задач по своей сути носило диа-
гностический характер, основанный на комплекс-
ном подходе к документу как целостному источнику 
криминалистически значимой информации, которая 
в дальнейшем могла приобрести статус доказатель-
ственной информации [3, с. 325—386]. 

В 1915 г. С.Н. Трегубовым был издан первый от-
ечественный справочник по основам уголовной тех-
ники (научно-техническим приемам расследования 
преступлений), в котором также рассматривался 
ряд вопросов диагностического характера, решае-
мых при исследовании следов крови, ног человека, 
пальцев рук (дактилоскопическим отпечаткам) и 
т.д. [4, с. 60—130].

Помимо выше указанных авторов целесообраз-
но перечислить работы других ученых начала ХХ в., 
которые внесли свой вклад в становление и разви-
тие теоретических основ криминалистической диа-
гностики. Среди них следует выделить: Р.А. Рейса 
(Словесный портрет. Описание и отождествление 
личности по методу Альфонса Бертильона, М., 
1911; Его же: Научная техника расследования пре-
ступлений, СПб., 1912), А.А. Громова (О судебной 
фотографии, СПб., 1912); В.И. Лебедева (Искус-
ство раскрытия преступлений. I. Дактилоскопия 
(пальцепечатание) СПб., 1912); П.С. Семеновского 
(Дактилоскопия как метод регистрации. М., 1923); 
И.Н. Якимова (Практическое руководство к рассле-
дованию преступлений, М., 1924); Р. Гейнделя (Уго-
ловная техника, М, 1925; его же: Дактилоскопия и 
другие методы уголовной техники в деле расследо-
вания преступлении. М., 1927) и др. Указанные ра-
боты и многие другие, опубликованные за этот пе-
риод вплоть до 70—80-х гг. ХХ века, были направ-
лены на решение данной группы экспертных задач, 
которые, после введения в научный оборот термина 
«идентификация» были условно отнесены к группе 
«неидентификационных». 

Так как в специальной литературе четкое поня-
тие данной группы задач отсутствовало, в нее вклю-



101Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

чались все задачи, отличные от идентификацион-
ных по своему содержанию и целям исследования. 

Предпринятые попытки уточнить суть данной 
группы задач, привели ряд ученых, в числе кото-
рых были А.Р. Шляхов (1958 г.), Б.М. Комаринец 
(1964 г.), Д.И. Кучеров (1964 г.) и др., к формули-
ровке нового понятия и предложения термина «экс-
пертиза факта». Однако специфика данного иссле-
дования ими также не была выделена, поэтому это 
предложение резко критиковалось другими учены-
ми. Так, по мнению, А.И. Винберга и Р.С. Белкина, 
идентификационная экспертиза, «тоже представ-
ляет собой экспертизу по установлению факта». 
Ю.П. Седых-Бондаренко поддерживал последнюю 
точку зрения. Им были выделены причины, по ко-
торым следовало «пользоваться уже устоявшимся 
термином «криминалистическая неидентификаци-
онная экспертиза». В качестве аргументов им ука-
зывалось на невозможность найти более краткий 
термин, отражающий суть данного исследования. 

Данную позицию поддерживали большинство 
ученых-криминалистов, среди которых можно вы-
делить Л.Е. Ароцкера, А.И. Винберга, Р.С. Белкина, 
Г.А. Самойлова, Г.Л. Грановского и других ученых. 

Отчапсти это объяснялось тем, что появление 
термина «криминалистическая диагностика» не 
привлекло к себе заметного внимания среди уче-
ных-криминалистов. Об этом свидетельствуют и 
проводимые в этот период времени научные ис-
следования, в которых диагностические задачи по-
прежнему приравнивалось к неидентификацион-
ным. В течение десятилетия данное нововведение 
не находило должного внимания до момента по-
явления в 1983 г. методического пособия Ю.Г. Ко-
рухова «Трасологическая диагностика» [5, с. 130—
131]. Появление данной работы способствовало 
началу бурной дискуссии ученых-криминалистов 
и процессуалистов по этому вопросу, в результате 
которой происходило формирование общих основ 
криминалистической теории диагностики и ее тер-
минологического аппарата, дифференциации задач 
судебной экспертизы. 

Параллельно происходило формирование част-
ных теорий криминалистической диагностики, 
развитие отдельных направлений в криминалисти-
ческих экспертизах, таких, как почерковедческая, 
трасологическая, баллистическая экспертиза и т.д., 

а также дальнейшее развитие научных основ теории 
криминалистической идентификации, в том числе, 
нетрадиционной. 

Следует отметить, что терминологический аппа-
рат криминалистической диагностики с момента сво-
его первого употребления в начале 70-х годов прошло-
го века профессором В.А. Снетковым, в течение всего 
процесса развития также претерпевал изменения. В 
процессе развития данного направления большин-
ство ученых-криминалистов развивали его как част-
ную теорию криминалистики, вносили свое видение 
в его содержание. Среди них Р.С. Белкиным были 
выделены те, которые, по его мнению, внесли суще-
ственный вклад в развитие данной частой кримина-
листической теории: Г.Л. Грановский, Корухов Ю.Г., 
Майлис Н.П., Дубровин С.В. и др. [6, с. 262—265].

Одновременно с термином криминалистическая 
диагностика предлагались другие названия данного 
направления. В частности, Н.А. Селиванов относил 
данные задачи к категории установления групповой 
принадлежности [7, с. 58—60], В.А. Образцов пред-
лагал концепцию криминалистического распозна-
вания как метода практического следоведения. Не-
сколько позднее им высказано и обосновано мнение 
о целесообразности рассмотрения теории (учения) 
криминалистического распознавания в качестве це-
лостной системы научного знания [8, с. 131—142].

Данная точка зрения разделялась и другими 
учеными-криминалистами, Среди них можно выде-
лить В.Д. Корму, В.Е Корноухова, Е.К. Булдырева, 
А.Я. Гинзбурга и др. Рассматривая эмпирико-тео-
ретический уровень познания и систему частнона-
учных теорий, они выделяли три группы процедур, 
посредством которых решаются задачи по сбору до-
казательств, их допустимости, определения их связи 
с исследуемым событием и выявлением системных 
связей между ними: распознавание, идентификация 
и реконструкция [9].

Как нам представляется, было бы неверно без 
аппеляционно отвергать данные точки зрения. 
Поэтому следует согласиться с мудрой позицией 
Ю.Г. Корухова, согласно которой ошибочно «…
пытаться сводить все многообразие форм познания 
к одному какому-либо процессу, неоправданно ги-
перболизируя его, будь то отождествление, диагно-
стика, распознавание, либо что-то иное» [10, с. 118]. 
В этом вопросе аналогичную позицию занимает 
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О.Я. Баев, утверждая, что «при уголовно-процес-
суальном исследовании преступлений следует ис-
пользовать все формы, средства, методы и способы 
познания» [11, с. 97].

Отметим, что несмотря на выше изложенную 
позицию большинство ученых придерживаются 
мнения, согласно которому криминалистическая 
диагностика относится к криминалистическому 
учению или частной теории. 

С учетом того факта, что криминалистическая 
диагностика наиболее интенсивно разрабатывалась 
в криминалистической экспертизе [12], ее основ-
ную цель можно обозначить, как цель и результат 
исследования — установление на основе комплекс-
ного использования специальных знаний наличия 
или отсутствия причинной связи между действиями 
и их наступившими последствиями как доказатель-
ствами по уголовному делу. 

Период, с начала XXI в. и продолжающийся в 
настоящее время характеризуется интенсивным 
развитием криминалистической диагностики, он 
связан с современным уровнем развития техниче-
ских средств, внедрением инновационных техно-
логий, компьютерных программ, компьютеризации 
экспертной деятельности и т.д. 

Данное обстоятельство способствует уточне-
нию и дополнению теоретических положений об-
щей теории криминалистической диагностики и ее 
частных криминалистических теорий, а также ин-
тенсивному формированию новых научных направ-
лений, таких, как, например, криминалистическая 
дерматоглифика и др.

Что касается перспектив развития криминали-
стической диагностики, то можно предположить, 
что криминалистическая диагностика будет разви-
ваться по аналогии с развитием теории криминали-
стической идентификации. В настоящее время В.Я. 
Колдин рассматривает судебную идентификацию 
как отрасль знания. Согласно его мнению, иден-
тификация, в отличие от криминалистического ме-
тода, значительно расширила свои границы, давно 
выйдя за рамки криминалистики, и активно исполь-
зуется в различных отраслях знания: материалове-
дении, почвоведении, автороведении, медицине, 
ДНК-анализе, стоматологии и т.д.

Вместе с тем, судебная идентификация не про-
тивопоставляется криминалистической идентифи-

кации, как методу исследования, ориентированно-
му на его применения в сфере раскрытия и рассле-
дования преступлений. Помимо этого оно активно 
применяется в гражданском, административном и 
арбитражном процессе и т.п. [13, с. 9].

Думается, что по аналогии с криминалистиче-
ской идентификацией, криминалистическая диа-
гностика, по мере своего развития, также станет 
составной частью, элементом общей диагностики 
(или судебной), в которую составнями частями во-
льются различные ее направления: диагностика 
техническая, диагностика психологическая, диагно-
стика медицинская и т.д. 

Перспективным направлением развития диа-
гностики представляется и такое направление как 
диалектический анализ сложных систем [14, с. 16], 
в качестве которых можно рассматривать некоторые 
объекты, место происшествия и т.д., развитие ситу-
ационной (ситуалогической) экспертизы и др.

Помимо этого, представляется, что криминали-
стическая диагностика в дальнейшем, помимо актив-
но развивающегося экспертного направления, будет 
развиваться непосредственно как судебно-следствен-
ная диагностика. Прежде всего, это коснется крими-
налистической тактики и методики [15]. Представля-
ется, что перечисленные направления требуют про-
ведения новых интегральных научных исследований. 
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Одной из неразрешенных проблем уголовного 
судопроизводства уже на протяжении 13 лет явля-
ется заключение и показания специалиста. Акту-
альность данной проблемы обусловлена противо-
речиями, связанными с оценкой правовой сущности 
заключения специалиста, необходимостью опреде-
ления допустимых его пределов, процессуальной 
регламентацией формы, порядком назначения и 
представления данного доказательства.

Федеральным законом РФ от 4 июля 2003 г. 
№ 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» в ч. 3 ст. 80 и п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
были внесены важные новеллы в процессуальный 
статус специалиста, которые предусматривают воз-
можность использования заключения и показания 
специалиста в качестве равных заключению и по-
казаниям эксперта доказательств.

Данная норма была инициирована адвокатским 
сообществом в рамках осуществления принципа 
состязательности уголовного судопроизводства, так 
как до этого частные субъекты уголовного судопро-

изводства находились в неравном положении в про-
цессе доказывания с его публичными участниками. 
Кроме того, мы согласны с В.Н. Маховым, который 
отмечает, что заключения специалистов истребуют 
и следователи, когда производство экспертизы не 
является обязательным и где слаба база судебно-
экспертных учреждений [1, c. 6].

В связи с этим хорошо известен и положитель-
ный опыт зарубежных стран, например, Литвы, 
Польши и других. Уголовно-процессуальные зако-
нодательства этих государств предполагают наряду 
с «актом экспертизы» использование «выводов спе-
циалиста» и даже «консультативного вывода», дан-
ного сведущим лицом. Все сомнения, возникающие 
по поводу образования, компетентности этих лиц и 
т.п. устраняются путем их допроса.

Данное процессуальное нововведение вызвало 
бурную дискуссию в научной среде, продолжающу-
юся до настоящего времени. В целом, несмотря на 
положительную оценку идеи использования специ-
альных знаний в уголовном судопроизводстве мно-
гими учеными и практиками, указанные новации 
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в УПК РФ не воспринимаются однозначно. Ввиду 
удивительно несовершенной законодательной тех-
ники, эта новелла вызвала в научных кругах весьма 
противоречивые отклики. 

По данному вопросу высказались многие уче-
ные, в том числе, Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, 
В.В. Горский, М.В. Горский, Е.А. Зайцева, А.М. Зи-
нин, Е.П. Ищенко, Н.П. Майлис, В.Н. Махов, 
Т.Ф. Моисеева, И.В. Овсянников, Ю.К. Орлов, 
В.Ф. Орлова, Е.В. Селина, Т.В. Толстухина, И. Фе-
дотов, Л.Г. Шапиро и многие другие. Многие уче-
ные и практики задались вопросом: как стали соот-
носиться статусы «заключения эксперта» и «заклю-
чения специалиста»? 

Законодатель в очередной раз, что уже не удиви-
тельно, допустил терминологические неточности в 
определении заключения специалиста, породив тем 
самым многообразие толкований его содержания. 
Так, п. 3 ст. 80 УПК определяет, что «заключение 
специалиста — это представленное в письменном 
виде суждение по вопросам, поставленным перед 
специалистом сторонами». Всех взбудоражила фра-
за «суждение», которое повлекло выводы о том, что 
заключение специалиста не является исследовани-
ем, носит поверхностный, консультативный харак-
тер и т.п.

Следует согласиться с одним из авторитетней-
ших российских процессуалистов В.П. Божьевым, 
«что нововведения не сопровождались установле-
нием и инкорпорацией в УПК норм, предусматрива-
ющих процессуальный порядок получения указан-
ных доказательств; структуру и содержание самого 
заключения; полномочия участников процесса, от-
ветственных за ведение производства по делу; пра-
ва других участников процесса, отнесенных к той 
или иной стороне» [2, c. 4].

Действительно, в ч. 1 ст. 74 УПК РФ обращается 
внимание, что доказательствами по уголовному делу 
могут быть любые сведения, но полученные в пред-
усмотренном законом порядке. В анализируемом же 
случае порядок совершенно не регламентирован.

Позиция большинства ученых по этой пробле-
ме, вне зависимости положительной, сдержанной 
или крайне отрицательной оценки, сводится к тому, 
что данная правовая конструкция содержит выра-
женные понятийные противоречия, требующие сво-
его разрешения [3, c. 262; 4, c. 142—143].

В частности, В.В. Степановым и Л.Г. Шапиро 
обоснованно отмечается, что «в качестве существен-
ных может рассматриваться ряд недостатков, (в том 
числе, терминологических, — отмечено нами):

1) одинаковое наименование законодателем 
двух различных видов доказательств (заключение 
эксперта и заключение специалиста) представляет-
ся непродуманным. Документ, содержащий изложе-
ние специалистом своего суждения, целесообразно 
именовать актом, справкой, или другим термином, 
отличным от заключения;

2) не предусмотрены механизм и форма полу-
чения заключения специалиста в порядке ч. 3 ст. 80 
УПК РФ, не предусмотрен процессуальный документ, 
на основе которого дается заключение специалиста, 
его форма и структура содержания (образец такого 
документа отсутствует и в приложениях к УПК РФ);

3) возникло явное противоречие в УК РФ, за-
ключающееся в том, что за дачу специалистом заве-
домо ложного заключения не наступает ответствен-
ность, хотя вероятность подобного рода заключе-
ний очевидна. Это тем более важно, что заключение 
специалиста, так же, как и заключение эксперта, 
является источником доказательств;

4) не решены вопросы, связанные с обеспече-
нием гарантий прав и интересов лиц, которых каса-
ется познавательная деятельность специалиста; не 
урегулированы взаимоотношения сторон при полу-
чении заключения; оплата труда специалистов, сро-
ки подготовки заключения; порядок устранения его 
недостатков (по мнению стороны)» [5, c. 53].

Е.А. Зайцевой отмечены следующие негатив-
ные моменты, связанные с указанными нововведе-
ниями, причем нами выделены курсивом дискусси-
онные положения, по которым ниже мы приведем 
свои аргументы:
• специалист перед дачей заключения исследова-

ние не проводит;
• специалист за дачу заведомо ложного заключе-

ния уголовную ответственность не несет;
• специалист не назначается особым постановле-

нием (как это предусмотрено для случаев назна-
чения судебной экспертизы);

• заключение специалиста представляет собой 
суждение — письменную консультацию сведу-
щего лица по вопросам, не требующим исследо-
вания;



Вестник экономической безопасности106 № 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

• форма заключения специалиста законодательно 
не закреплена (так как это просто суждение ком-
петентного лица) [6].
Таким образом, авторы склоняются к тому, что 

специалист должен осуществлять свои полномо-
чия в порядке ст.58 УПК РФ. Однако, внимательное 
прочтение данной статьи свидетельствует о пред-
усмотренной возможности проведения исследова-
ния материалов уголовного дела специалистом с 
2001 года, т.е. до внесения изменений и дополне-
ний в ст. 80 УПК РФ от 4 июля 2003г. На это ука-
зывают А.М. Баранов и С.В. Супрун, отмечая, что 
специалист вправе проводить исследование матери-
алов уголовного дела с применением технических 
средств, к которым относятся и вещественные дока-
зательства, при этом способ исследования объекта 
зависит от задач, сформулированных сторонами в 
вопросах [7, c. 24].

Следует выделить позиции ученых, которые 
признают, что заключение специалиста носит ис-
следовательский характер. Но в этом случае, одним 
авторам представляется, что это исследование, про-
водимое в упрощенной форме или носящее более 
поверхностный характер, другие допускают любой 
объем исследования [8, c. 14; 9, c. 32—33]. А.В. Ку-
дрявцева по данному вопросу отмечает, что «от-
личие исследования специалиста от исследования 
эксперта проходит по такому признаку, как глубина 
исследования» [10, c. 487].

Однако некоторые авторы полагают, что в от-
личие от эксперта специалист не проводит иссле-
дований материальных. Например, Е.Р. Россинская 
считает, что заключение специалиста представляет 
собой консультацию по вопросам, входящим в его 
компетенцию, представленное в письменном виде 
суждение по вопросам, поставленным перед специ-
алистом сторонами [11, c. 14—15].

Ряд ученых подвергает критике или сомнению 
доказательственное значение заключения специ-
алиста. В частности, В.П. Божьев считает, что «по-
ложения УПК РФ, закрепляющие за заключением и 
показанием специалиста статуса доказательств, вхо-
дит в противоречие с требованиями о допустимости 
доказательств» [2, c. 2—6]. Позиция Б.Т. Безлепки-
на, О.В. Хитровой, В.И. Зажицкого по исследуемой 
проблеме сводится к тому, что отнесение заключе-
ния и показания специалиста к самостоятельной 

разновидности доказательств не имеет научного 
обоснования [12, c. 205; 13, c. 153; 14; 15, c. 74].

Безусловно, отсутствие четких уголовно-про-
цессуальных механизмов, которые бы позволяли 
проводить исследования, необходимые для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела лицами, 
обладающими специальными знаниями, создавало 
препятствия органам дознания и следствия, выра-
женные в оперативности принятия решения, а также 
в доказывании. Как верно было замечено В.П. Бо-
жьевым «результаты таких исследований признают-
ся достаточными для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела (нож — холодное оружие, ве-
щество — наркотическое, металл — драгоценный, 
продукт питания — фальсифицированный и т.д.), 
но не являются источниками доказательств по тому 
же самому уголовному делу» [2, c. 2—6].

В силу этого укоренилась практика, когда при 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела 
необходимо использование специальных знаний, 
специалисты экспертно-криминалистических под-
разделений проводили необходимые исследования, 
оформляя их справками об исследовании. После воз-
буждения уголовного дела для придания данным ис-
следованиям и полученным результатам доказатель-
ственного значения назначалась судебная экспертиза.

Не секрет, что в последующем эксперт, как пра-
вило, никаких исследований не проводит, а производ-
ство экспертизы, если вопросы, поставленные перед 
экспертом, не выходят за пределы уже решенных в 
справке об исследовании, ограничивается оформле-
нием заключения эксперта. Следует признать, что 
такая практика не допустима и это ошибочный путь, 
который создает дисбаланс, ведет к перекосам в уго-
ловном судопроизводстве и требует устранения.

В.М. Быков задается вопросом: «Как оценивать 
рассматриваемую новеллу законодателя?» И отве-
чает: «Думается только положительно». Такой вы-
вод он аргументирует тем, что: « новый вид доказа-
тельств расширяет возможности органов дознания, 
дознавателя, следователя и прокурора в доказыва-
нии по уголовному делу. Кроме того, заключение 
специалиста — это еще одна форма использования 
специальных познаний в уголовном судопроизвод-
стве» [16, c. 21].

С.А. Шейфер, наоборот, приходит к выводу, 
что: «Впечатление случайности, непродуманности 
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и поспешности оставляет закрепление в УПК ново-
го вида доказательства -заключение специалиста. 
Оно никак не вписывается в систему доказательств 
как сведений, полученных субъектом доказыва-
ния с соблюдением требований допустимости»  
[17, c. 7].

Разошлись мнения ученых и относительно со-
держания заключения специалиста.

Е.Р. Россинская подчеркивает, «что в отличие 
от эксперта, специалист не проводит исследований 
материальных объектов. Заключение специалиста 
представляет собой письменную консультацию по 
вопросам, входящим в его компетенцию, представ-
ленное в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 
ст. 80 УПК)» [11, c. 14].

А.М. Баранов и С.В. Супрун, ссылаясь на ч. 1 
ст. 58 УПК РФ, согласно которой специалист впра-
ве проводить исследование материалов уголовного 
дела с применением технических средств, к кото-
рым относятся и вещественные доказательства, за-
ключают, что способ исследования объекта зависит 
от задач, сформулированных сторонами в вопросах 
[7, c. 24].

Проанализировав различные точки зрения по 
данному вопросу, считаем целесообразным аргу-
ментировать и высказать свою позицию.

Во-первых, законодатель в ст. 58 УПК РФ пред-
усмотрел проведение специалистом исследований 
в стадии возбуждения уголовного дела, результаты 
которых являются основанием для его возбуждения. 
И как выше отмечено нами и другими учеными, их 
глубина достаточна настолько, что эти исследова-
ния в дальнейшем положены в основу экспертного 
исследования и являются основанием для выводов 
эксперта.

Во-вторых, в порядке рассмотрения сообще-
ния о преступлении законодатель предписывает в 
ст. 144 УПК РФ привлекать к исследованиям специ-
алистов, причем глубина исследований законодате-
лем не регламентирована. 

В-третьих, в соответствии с процессуальным ра-
венством всех доказательств, заключение эксперта 
и заключение специалиста (ст. 80 УПК РФ) должны 
иметь одинаковую доказательственную силу. Более 
того, если изначально допустить их процессуальное 
неравенство, о какой состязательности уголовного 

судопроизводства и реализации полномочий адво-
катов можно говорить?

В-четвертых, исходя из формулировок заклю-
чения эксперта как представленного в письменном 
виде содержания исследования и выводов по вопро-
сам, поставленным перед экспертом… и заключе-
ния специалиста как представленного в письмен-
ном виде суждения по вопросам, поставленным 
перед специалистом сторонами, вытекает следу-
ющее: в обоих случаях перед лицом, обладающим 
специальными знаниями, ставятся вопросы, требу-
ющие исследования и ответов в письменном виде. 
Однако законодатель терминологически некоррек-
тно обошелся с понятиями «выводы» и «суждение», 
что сделано для того, чтобы исключить повторы в 
определениях. Абсолютно очевидно, что сужде-
ние — это не что иное, как выводы, сделанные по 
результатам проведенного специалистом исследова-
ния, так как трудно представить себе специалиста, 
который смог бы высказать суждение голословно, 
без достаточных к тому оснований, которые он мо-
жет получить только в результате изучения и иссле-
дования объектов с учетом поставленных перед ним 
вопросов.
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Аннотация. Разработка методических основ проведения портретной экспертизы с учетом уровневого принципа ре-
шения экспертных задач; процесс производства портретной экспертизы проводится в несколько циклов, точнее — уров-
ней, так все производство экспертизы можно представить в виде спирали, каждый виток которой представляет пол-
ное законченное экспертное исследование объектов только с разной степенью глубины изучения признаков и прибли-
жения к конечному результату. Процесс экспертного исследования проходит по спирали несколько уровней, чаще всего  
их два.

Ключевые слова: портретная экспертиза, стадийный принцип портретной экспертизы, уровневый подход при произ-
водстве портретной экспертизы. 

Abstract. Development of methodological foundations of portraiture examination in view of the principle of level solutions 
expert tasks; production process of portrait examination carried out in several cycles, or more precisely — the levels, so all the 
production expertise can be represented in the form of a spiral, each turn of which is fully complete expert study objects only with 
varying degrees of depth study of signs and closer to the final result. The process of expert examination is held in a spiral several 
levels, most of them two.

Keywords: portrait expertise, stepwise principle portrait expertise level approach in the production of a portrait of  
expertise.

Волна преступности в последние годы букваль-
но захлестнула все общество. Значительно возрос 
процент особо тяжких и тяжких преступлений. Ко-
личество без вести пропавших лиц перевалило за 
десятки тысяч.

В такой ситуации борьба с преступностью 
приобретает особое государственное значение. А 
в связи с этим неизмеримо возрастают требова-
ния к достижениям криминалистической науки и  
техники.

Об успешном развитии в настоящее время на-
уки криминалистики говорит тот факт, что на-

ука — судебная экспертиза является полноправной 
наукой со своей теорией и практикой. Постоянное 
расширение круга объектов исследования, видов ре-
шаемых ею задач, совершенствование имеющихся 
и разработка новых методик исследования ставят 
судебную экспертизу в ряд наиболее ценных источ-
ников доказательств по уголовным, гражданским и 
административным делам [1].

Из всех видов судебных экспертиз «старейшей» 
является идентификация человека по внешнему об-
лику. Фактически с нее началась наука криминали-
стика.
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Сейчас портретная экспертиза представляет со-
бой род экспертизы, проводимый в целях установ-
ления личности по признакам внешности, запечат-
ленным в объективных материальных отображени-
ях, с помощью специально разработанных методов 
исследования. 

Значение ее состоит в том, что при указанной 
форме идентификации личности устанавливается 
тождество не вещественных доказательств, а не-
посредственно конкретного человека. Это, в свою 
очередь, способствует получению более ценной 
дополнительной информации для оперативных 
работников и успешному установлению истины 
по делу. Разработкой проблем теории и практики 
отождествления личности по признакам внешно-
сти занимались многие ученые — криминалисты: 
И.Н. Якимов, Н.В. Терзиев, А.Ю. Пересункин, 
З.Г. Самошина, А.А. Гусев, З.И. Кирсанов, П.Г. Ор-
лов, В.А. Снетков, А.М. Зинин, И.Ф. Виниченко, 
М.Н. Овсянникова и другие. Поэтому, за период 
своего существования криминалистическое учение 
о внешнем облике человека или, в современной 
интерпретации — габитоскопия, достигли значи-
тельных результатов. В частности, на данном эта-
пе развития: усовершенствована система описания 
признаков внешности европеоидов и разработана 
система описания признаков внешности лиц мон-
голоидной расы, используемые при производстве 
портретных экспертиз; достаточно глубоко изучены 
некоторые факторы, влияющие как на достовер-
ность отображения признаков внешности на фото-
снимках, так и безвозвратно изменяющих внешний 
облик человека; разработана методика проведения 
портретных экспертиз с применением математиче-
ских методов сравнения и оценки признаков внеш-
ности. 

В последние годы в рассматриваемой области 
уделялось больше внимания методике и тактике 
изготовления композиционных портретов по пока-
заниям очевидцев с помощью различных компью-
терных программ, исследованию внешнего облика 
человека по видеоизображениям, использованию 
функциональных (динамических) признаков в 
идентификации человека, а также решению некото-
рых диагностических задач портретной экспертизы, 
таких, например, как определение по цветным фо-
тоснимкам лиц, злоупотребляющих наркотиками.

Однако, теоретический и методический потен-
циал габитоскопии и портретной экспертизы еще 
далек от совершенства.

С одной стороны, это объясняется чрезвычай-
ной сложностью данного рода исследования, кото-
рая заключается в:
• тщательном изучении большого количества эле-

ментов (более 40) и признаков внешности (око-
ло 150), имеющихся только на голове и лице че-
ловека;

• необходимости оценки множества факторов, 
влияющих на достоверное отображение на фо-
тоснимках признаков внешности изображенно-
го на нем лица, или изменяющих внешний об-
лик человека безвозвратно;

• трудоемкости сравнительного исследования, 
при проведении которого, в зависимости от кон-
кретных объектов, рекомендуется применять до 
8—10 традиционных методов сравнения с обя-
зательным иллюстрированием их результатов в 
иллюстрационной таблице;

• особенностях оценки выявленных при иссле-
довании признаков внешности, при которой 
надо учитывать влияние наследственности 
на передачу тех или иных признаков от одних 
родственников другим (от родителей к несколь-
ким детям), а также наличие такого феномена 
человеческого общества, как существование  
близнецов.
С другой стороны, проблемы портретной 

идентификации связаны со сложностью и трудо-
емкостью экспериментальных исследований при-
знаков внешности человека. Поэтому, до насто-
ящего времени разработано только две системы 
описания признаков внешности, используемые 
при производстве портретных экспертиз: одна — 
в целом, для всех европеоидов, другая — для лиц 
монголоидной расы. На территории же России 
проживают еще представители смешанной (евро-
пеоидной и монголоидной) расы. К ним относят-
ся татары, башкиры, казахи и др. Тем не менее, 
лица указанной расы в полном объеме не изучены  
габитоскопией. 

Кроме того, для объективного исследования 
внешности человека необходимо иметь комплексы 
признаков внешности, с учетом частоты встречае-
мости и идентификационной значимости, отдель-
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но для мужчин и женщин, для лиц разных мор-
фологических периодов жизни человека (хотя бы 
1) подросткового, 2) юного и молодого, 3) зрелого, 
4) пожилого и старческого возраста), а также для 
представителей не только больших, но и малых рас 
человечества.

На настоящий момент недостаточно разработа-
ны в габитоскопии и некоторые теоретические во-
просы исследуемой отрасли знания, например, не 
дано четкого определения и разграничения таких 
понятий как предмет, объекты и задачи кримина-
листического учения о внешнем облике человека 
(габитоскопии) и портретной экспертизы; имеют-
ся многочисленные (порой противоречивые) точки 
зрения на понятия свойств и признаков внешности; 
в существующих классификациях элементов и при-
знаков внешности не указаны принципы (основа-
ния) их систематизации.

Последние успехи в области медицины ста-
вят перед габитоскопией новые задачи. В част-
ности, при проведении портретной экспертизы 
необходимо учитывать современные достижения 
методов челюстно-лицевой хирургии, с помощью 
которых возможно изменить лицо человека до  
неузнаваемости.

Постоянное усовершенствование науки и тех-
ники способствует периодическому появлению 
новых объектов портретной идентификации: в 
80-х годах — голографических снимков, в 90-х — 
видеоизображений. В настоящее время не до конца 
разработаны методики проведения портретной экс-
пертизы по цифровым фотографиям, полученным с 
помощью компьютерной техники.

Развитие науки судебной экспертизы на совре-
менном этапе требует переосмысления процесса 
проведения идентификационных исследований раз-
личных криминалистических объектов, в том числе 
и внешности человека и перехода (возможно, всех) 
методик идентификационных экспертиз со стадий-
ного (как было ранее) на уровневый (соответству-
ющий мыслительной деятельности человека) прин-
цип решения экспертных задач.

Как видно, существует целый ряд проблем те-
ории и практики криминалистического учения о 
внешнем облике человека (габитоскопии) и пор-
третной экспертизы. Автору представляется воз-
можным решение одной из них, а именно: разра-

ботки методических основ проведения портретной 
экспертизы с учетом уровневого принципа решения 
экспертных задач.

Портретная экспертиза имеет давнюю историю 
своего развития. Уже в первых работах по «словес-
ному портрету» имеются сведения о так называе-
мом «сличении фотографических карточек» [2] или 
«сличении по фотокарточкам» [3]. Однако, во всех 
этих работах «идентификация личности по фото-
графическим снимкам» [4] рассматривалась лишь 
как один из способов применения «словесного пор-
трета».

Впервые пособие, посвященное разработке 
методики проведения криминалистической пор-
третной экспертизы, вышло только в 1960 году. 
Его автор — А.А. Гусев, детально проанализиро-
вал все стадии экспертного исследования, подроб-
но описал действия эксперта на подготовитель-
ной, раздельной и сравнительной стадиях, а также 
стадии оформления результатов исследования; 
показал изменяемость признаков внешности от 
освещения, положения головы при съемке и не-
которых других факторов (выбора объективов,  
фотоматериалов) [5].

В основном, проблемами усовершенствова-
ния указанной методики занимались российские 
криминалисты: И.Ф. Виниченко, А.М. Зинин, 
З.И. Кирсанов, П.Г. Орлов, В.А. Снетков [6; 7;  
8; 9].

Методика портретной экспертизы — это систе-
ма методов, приемов и технических средств, опре-
деляющая содержание и последовательность реше-
ния задач портретной экспертизы.

Исходя из общепринятых требований методики 
проведения идентификационных криминалистиче-
ских экспертиз, портретная экспертиза, как и дру-
гие идентификационные исследования, проводится 
по стадиям. 

При стадийном принципе:
• все экспертное исследование проводится в один 

прием, цикл, т.е. представляет собой один виток 
исследования;

• предварительная стадия состоит, в основном, из 
ознакомления с материалами экспертизы и ос-
мотра объектов; 

• исследование любого признака внешности про-
водится только на одной глубине в несколько 
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абсолютно автономных приемов и оказывается 
«разорванным» по стадиям.
С точки зрения автора, процесс производства 

любой, в том числе и портретной экспертизы, носит 
несколько иной характер.

Во-первых, он проводится в несколько циклов, 
точнее — уровней, так как все производство экспер-
тизы можно представить в виде спирали, каждый 
виток которой представляет полное законченное 
экспертное исследование объектов только с разной 
степенью глубины изучения признаков и приближе-
ния к конечному результату. Процесс экспертного 
исследования проходит по спирали несколько уров-
ней, чаще всего их два. Однако в зависимости от 
специфики решаемых задач и сложности объектов 
число их может быть увеличено.

Во-вторых, первоначальное исследование объ-
ектов (в отличии от предусмотренной методикой 
предварительной стадии, которая ранее состояла, 
как правило, только из ознакомления с материала-
ми экспертизы и осмотра объектов) представляет 
собой первый уровень решения задачи экспертизы, 
обязательно включающий этап сравнения и оценки 
признаков и заканчивающийся выдвижением экс-
пертных версий и планированием дальнейшего хода 
исследования.

В-третьих, исследование любого признака «не 
разрывается» по стадиям, а проводится сразу, от 
начала до конца (от раздельного до оценочного ис-
следования) на соответствующем этапе каждого 
уровня.

Таким образом, первый уровень решения иден-
тификационной задачи в судебной экспертизе — это 
первый, законченный виток исследования объектов, 
начинающийся с момента ознакомления с матери-
алами, поступившими на экспертизу, и заканчива-
ющийся, как указано выше, выдвижением эксперт-
ных версий и планированием дальнейшего хода ис-
следования.

Второй уровень — это основа исследований, 
представляющий собой «повторный круг» прове-
дения экспертизы на более высоком витке ее спи-
рали. Данный уровень включает полный и осно-
вательный анализ и синтез всех признаков. Здесь 
к исследованию «подключаются» всевозможные 
вспомогательные средства — от лупы и микро-
скопа до современной компьютерной техники. 

Исследование признаков проходит все стадии экс-
пертного исследования, однако, при рассматривае-
мом способе изучение каждого из них «не разры-
вается» отдельно по стадиям, а наоборот, концен-
трируется на одном этапе, включающем полное, 
от начала (раздельного) до конца (оценочного) его  
исследование. 

На третьем уровне производства экспертизы 
объекты исследуются еще раз, еще более скрупу-
лезно, с производством экспертных экспериментов, 
с применением математических методов сравнения 
и оценки признаков. 

Таким образом, по мнению автора, происходит 
процесс мыслительной деятельности эксперта при 
проведении всех идентификационных, в том числе 
и портретных экспертиз [10].

Конкретно, уровневую методику эксперт-
ных исследований при производстве портрет-
ной экспертизы можно представить следующим  
образом:

I. Предварительное исследование материа-
лов, поступивших на экспертизу, как первый уро-
вень решения экспертных задач:
• предварительный этап первого уровня;
• раздельный этап первого уровня;
• этап сравнительного исследования объектов;
• этап оценки выявленных признаков и выдвиже-

ние экспертных версий.
II. Второй уровень решения идентификацион-

ной задачи при проведении портретных исследова-
ний:
• этап раздельного исследования признаков внеш-

ности на втором уровне решения идентифика-
ционной задачи;

• этап сравнительного исследования признаков 
внешности на втором уровне проведения экс-
пертизы;

• этап оценки результатов исследования на вто-
ром уровне решения идентификационной  
задачи.
III. Особенности третьего уровня решения экс-

пертной задачи в портретной экспертизе.
Таким образом, экспертное исследование пред-

ставляет собой процесс решения задач судебной 
экспертизы. Он основан на уровневом принципе, 
сущность которого заключается в том, что эксперт 
циклически, неоднократно изучает и сравнивает 
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объекты, последовательно углубляя и детализи-
руя исследование. На каждом уровне он в опреде-
ленной степени приближается к решению задачи, 
а на заключительном — делает окончательный  
вывод [11].
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Изучение следственной и судебной практики 
позволяет говорить об участившихся случаях, когда 
заключение эксперта, полученное в ходе назначения 
и производства судебной экспертизы, выполненной 
государственными судебными экспертами систе-
мы МВД России, признается недопустимым дока-
зательством. Под сомнение, в частности, ставится 
соблюдение порядка направления материалов для 
производства судебной экспертизы, установленного 
уголовно-процессуальным законом.

В статье 199 УПК РФ определено, что при про-
изводстве судебной экспертизы в экспертном уч-
реждении следователь направляет руководителю 
соответствующего экспертного учреждения поста-
новление о назначении судебной экспертизы и ма-
териалы, необходимые для ее производства. Руко-
водитель экспертного учреждения после получения 
постановления поручает производство судебной 
экспертизы конкретному эксперту или нескольким 
экспертам из числа работников данного учрежде-
ния. Здесь важно уяснить, допускает ли законода-
тель возможность поручить производство судебной 
экспертизы эксперту не самим руководителем экс-
пертного учреждения, а его заместителем.

Возможно, предвосхищая события, но мы уве-
рены в том, что большинство экспертов, состоящих 
на службе в государственных экспертных учрежде-
ниях, ответят утвердительно: правом поручать про-
изводство судебной экспертизы конкретному экс-
перту наделен не только руководитель экспертного 
учреждения, но и его заместитель и даже руководи-
тель структурных экспертно-криминалистических 
подразделений.

Данное обстоятельство, на наш взгляд, отно-
сится к числу многочисленных коллизий, которые 
имеют место в практике уголовного судопроизвод-
ства и нормотворчестве. Проанализируем законо-
дательство по этому вопросу. Уголовно-процессу-
альный закон не разъясняет, что следует понимать 
под «руководителем экспертного учреждения» как 
участника уголовного процесса, как это сделано, 
например, в отношении «начальника органа до-
знания», «начальника подразделения дознания», 
«прокурора», «руководителя следственного органа» 
(п. 17, 17.1, 31, 38.1 ст. 5 УПК РФ). Понятия этих 
участников уголовного судопроизводства законода-
тель определяет, причем в качестве руководителя 
и начальника называется должностное лицо, непо-
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средственно возглавляющее подразделение, а также 
его заместитель. Полномочия должностных лиц в 
уголовном процессе (например, председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации, председатель 
суда, Генеральный прокурор Российской Федера-
ции, прокурор района, города, военный прокурор, 
руководитель следственного органа, начальник 
органа дознания), определенные в соответствую-
щих статьях УПК РФ, законодатель распространя-
ет и на их заместителей. Однако полномочия ру-
ководителя экспертного учреждения определены  
единолично.

Возникает вопрос, возможно ли толковать по-
нятие «руководитель экспертного учреждения» по 
аналогии? Думается, что ответь категорически на 
этот вопрос нельзя. С одной стороны, суды и другие 
правоохранительные органы, наделенные функцией 
применения норм уголовно-процессуального зако-
на, должны исходить из возможности использова-
ния в ходе судопроизводства аналогии закона (ана-
логией процессуального закона принято считать 
применение судом и другими правоохранитель-
ными органами таких норм права, которые прямо 
не разрешают конкретного вопроса, а регулируют 
деятельность субъектов уголовно-процессуальных 
отношений в сходных ситуациях). Но, с другой сто-
роны, в УПК РФ законодатель не выразил своего 
отношения к действию института процессуальной 
аналогии.

Аналогия закона в уголовном судопроизводстве 
может быть применена, в частности, при наличии 
действительного пробела в системе норм, регулиру-
ющих уголовно-процессуальные отношения; ори-
ентации на сходный случай, урегулированный нор-
мами УПК. В то же время, применение аналогии об-
условлено особенностями оценочной деятельности 
субъектов правоприменения. Следовательно, допу-
стимость применения института аналогии при ре-
шении спорных следственных и судебных ситуаций 
определяется в каждом конкретном случае индиви-
дуально. Это означает, что к разрешению вопроса 
о толковании понятия «руководитель экспертного 
учреждения» можно подходить по-разному.

Однако здесь важно учитывать и другое обсто-
ятельство. УПК РФ это не единственный источник 
уголовно-процессуального права, законодатель 
признает носителями уголовно-процессуальных 

норм другие федеральные законы и иные норма-
тивные акты, если они не противоречат УПК РФ. 
В нашем случае речь идет о процессуальных от-
ношениях, касающихся руководителя экспертного 
учреждения и иных участников процесса. Часть во-
просов решает УПК РФ, а другую часть — Закон об 
экспертной деятельности [2] и иные нормативные  
акты.

Положения этих нормативных актов, имея уго-
ловно-процессуальную ориентацию, призваны, в 
том числе, обеспечить полноценное применение 
уголовно-процессуальных норм. Проанализируем 
некоторые статьи Закона об экспертной деятельно-
сти, которые имеют непосредственное отношение к 
вопросу процессуальных отношений между руково-
дителем экспертного учреждения и экспертом с тем, 
чтобы убедиться, насколько эффективно они допол-
няют действие процессуальных норм и находятся 
ли они в соответствии с ними. Обратимся к ст. 9 
(«Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе»), где раскрывается интере-
сующее нас понятие: «Руководитель государствен-
ного судебно-экспертного учреждения — директор 
или начальник (заведующий) государственного 
судебно-экспертного учреждения либо приравнен-
ного к нему специализированного подразделения, 
осуществляющий функцию руководства при орга-
низации и производстве судебной экспертизы в со-
ответствующем учреждении или подразделении».

Как видим, законодатель не относит к категории 
«руководитель экспертного учреждения» (называя 
его директором, начальником, заведующим) заме-
стителя.

При этом в ст. 15 («Права руководителя госу-
дарственного судебно-экспертного учреждения») 
указывается, что «руководитель вправе передавать 
часть обязанностей и прав, связанных с организа-
цией и производством судебной экспертизы, своему 
заместителю, а также руководителю структурного 
подразделения учреждения, которое он возглавля-
ет». С нашей точки зрения, подобная несогласо-
ванность норм Закона об экспертной деятельности 
имеет существенный недостаток, который, возмож-
но, препятствует применению норм УПК РФ по 
аналогии.

Кроме того, несогласованность норм Закона об 
экспертной деятельности усматривается и в дру-
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гих его статьях. Так, как будто бы и допуская воз-
можность передачи руководителем части своих 
обязанностей и прав, связанных с организацией и 
производством судебной экспертизы, своему заме-
стителю, а также руководителю структурного под-
разделения учреждения, которое он возглавляет, тем 
не менее, в ст. 14 («Обязанности руководителя го-
сударственного судебно-экспертного учреждения») 
говорится о том, что «руководитель обязан по по-
лучении постановления или определения о назначе-
нии судебной экспертизы поручить ее производство 
конкретному эксперту или комиссии экспертов дан-
ного учреждения, которые обладают специальными 
знаниями в объеме, требуемом для ответов на по-
ставленные вопросы».

В статье 16 («Обязанности эксперта») также 
категорично говорится о том, что «эксперт обязан 
принять к производству порученную ему руководи-
телем соответствующего государственного судеб-
но-экспертного учреждения судебную экспертизу», 
«эксперт не вправе принимать поручения о произ-
водстве судебной экспертизы непосредственно от 
каких-либо органов или лиц, за исключением ру-
ководителя государственного судебно-экспертного 
учреждения». Как видим, ни в ст. 14, ни ст. 16 зако-
нодатель не упоминает о заместителе руководителя 
экспертного учреждения.

Напомним, что ч. 2. ст. 199 УПК РФ устанав-
ливает, что «руководитель экспертного учреж-
дения после получения постановления поручает 
производство судебной экспертизы конкретному  
эксперту».

Таким образом, анализ приведенных положений 
норм Закона об экспертной деятельности и УПК РФ 
позволяет говорить об их коллизии, что в современ-
ном законодательстве стало частым явлением. С на-
шей точки зрения, противоречие должно решаться 
в пользу УПК РФ, поскольку нормы Закона об экс-
пертной деятельности не приведены в соответствие 
с федеральным нормативным актом, специально 
предназначенным для регулирования уголовно-про-
цессуальных отношений, т.е. УПК РФ.

Что касается положений Приказа МВД России 
«Вопросы организации производства судебных экс-
пертиз в экспертно-криминалистических подраз-
делениях органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» [3] (а также аналогичных приказов МЧС, 

Минюста и др. [4; 5]), утвердившего Инструкцию 
по организации производства судебных экспертиз 
в экспертно-криминалистических подразделениях, 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
в п. 8 которой говорится о том, что «руководитель 
вправе делегировать часть своих полномочий по 
организации производства экспертиз своим заме-
стителям и руководителям структурных подразде-
лений ЭКП. При этом в их должностных инструк-
циях указывается, какие конкретно полномочия им 
делегируются», следует отметить, что подобные 
документы регулируют вопросы административно-
го, управленческого характера, они не могут и не 
должны устанавливать процессуальные полномо-
чия участников процесса.

Поэтому говорить о «конкуренции» положений 
Инструкции по организации производства судеб-
ных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, а также положений должностных 
инструкций сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений ОВД с нормами УПК РФ не 
обосновано.

В заключении отметим, что в уголовно-процес-
суальный закон следует внести дополнения в части 
отнесения к руководителю экспертного учреждения 
также его заместителя. В частности, статью 5 УПК 
РФ предлагается дополнить пунктом, изложив его 
в следующей редакции: «руководитель экспертного 
учреждения — должностное лицо, возглавляющее 
соответствующее экспертное подразделение, а так-
же его заместитель». Кроме того, положения ст. 199 
УПК РФ следует дополнить словом «заместитель», 
где речь идет о руководителе экспертного учрежде-
ния.
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Аннотация. Рассмотрена проблема понимания категории объекта судебной экспертизы, в частности, необходимость 
разграничения объектов экспертного исследования и объектов, предоставляемых эксперту, а также необходимости исследо-
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Abstract. The article considers the problem of understanding the category of the object of forensic examination, in particular, 
the necessity of separating the objects of expert research and the objects provided by the expert, as well as the need to study these two 
categories in close connection with each other.
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Объект экспертизы обоснованно рассматрива-
ется в качестве основополагающей категории тео-
рии судебной экспертизы, поскольку именно она 
является первичной по отношению к другим кате-
гориям, в частности, таким, как «предмет судебной 
экспертизы», «экспертные задачи», «вида судебных 
экспертизы», которые могут быть определены толь-
ко на основе объекта экспертизы.

Прежде, чем перейти к рассмотрению конкрет-
ного содержания и видов объектов судебной экс-
пертизы, следует решить, что мы будем понимать 
под объектом какой-либо деятельности вообще и 
экспертной, в частности. Что понимается под объ-
ектом экспертного исследования. Означают ли эти 
понятия одно и то же, или за ними стоят различные 
категории. 

С точки зрения теории познания объект пред-
ставляет собой часть объективной действительно-
сти, которая находится во взаимодействии с субъек-
том, то, что противостоит субъекту в его предметно-
практической и познавательной деятельности, то, 
на что эта деятельность направлена. Поэтому, объ-
ект познания — это та часть реальности, на которую 
направлена энергия познающих субъектов. 

В криминалистической литературе имеются 
разные подходы к определению объекта судебной 

экспертизы. Так, Д.Я. Мирским и М.Н. Ростовым 
объект судебной экспертизы рассматривается как 
источник фактических данных, носитель инфор-
мации о фактах, составляющих предмет судебной 
экспертизы [7, с. 31]. В словаре основных терминов 
судебной экспертизы под объектом экспертизы по-
нимаются вещественные доказательства, вещная 
обстановка и т.п. [8, с. 53] По определению Р.С. Бел-
кина, объектами судебно-экспертного исследования 
являются материальные объекты, содержащие ин-
формацию, необходимую для решения экспертной 
задачи. [3, с. 58] Л.Г. Эджубов определяет объекты 
судебной экспертизы как материальные носители 
информации о фактических данных, связанных с 
расследуемым событием и содержанием эксперт-
ного исследования. [6, с. 222] Такой подход пред-
ставляется достаточно правильным, очевидным и 
понятным.

В то же время, в криминалистической науке на-
метился и иной подход к определению объекта су-
дебной экспертизы. Так, например, В.Д. Арсеньев 
указывает, что материальные носители, являясь не-
посредственными объектами экспертных исследо-
ваний, в то же время, должны быть признаны вспо-
могательными объектами по отношению к экспер-
тизе в целом. Основными же объектами экспертизы 
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являются объективно существующие (или суще-
ствовавшие в прошлом) явления, на установление 
которых объективно направлена экспертиза. [2, с. 8] 
Такой подход представляется рациональным, одна-
ко, нет причин относить вторую группу объектов 
к основным, а первую к вспомогательным. И те и 
другие обязательно присутствуют в любом эксперт-
ном исследовании. Однако, явления и процессы не 
могут быть представлены эксперту непосредствен-
но, а исследуются им посредством материальных 
объектов (вещной обстановки или ее элементов), 
представленных в распоряжение эксперта право-
применителем. А.Ю. Бутырин также поднимает 
эту проблему и говорит о необходимости решения 
вопроса о том, являются ли объектами экспертизы 
только материальные предметы, фрагменты вещной 
обстановки либо в их число могут быть включены 
также события, факты и другие идеальные объекты. 
К идеальным объектам он относит имевшие место 
в прошлом процессы, например, применительно 
к судебной строительно-технической экспертизе, 
процессы возведения и эксплуатации строений и 
т.п. В связи с этим, автор выделяет объекты экспер-
тизы (вещный компонент) и объекты экспертного 
познания (процессы, связанные с проектированием, 
возведением, эксплуатацией, восстановлением, раз-
рушением и утилизацией строительных объектов. 
[5, с. 66—68] 

Так же как и в предыдущем случае, полностью 
поддерживая необходимость подобного подраз-
деления, мы категорически не согласны с тем, что 
события прошлого следует называть идеальными 
объектами. Идеальный объект создается субъектом 
познания в ходе исследования путем абстрагирова-
ния от определенных свойств и признаков реаль-
ного объекта. То, что явление или процесс имели 
место в прошлом, не делает их идеальными объек-
тами, они такая же часть объективной реальности, 
как и вещная обстановка. Другое дело, что субъект 
познания (эксперт) не может исследовать их непо-
средственно, и вынужден прибегать к соответству-
ющим методам познания, например, к методу моде-
лирования, в том числе мысленного. Однако это уже 
относиться не к объектам экспертизы, а методам  
исследования.

Р.С. Белкин, анализируя существующие в науке 
подходы к определению объектов судебной экспер-

тизы также пришел в выводу о необходимости опи-
санного выше подразделения. В этой связи он го-
ворит о том, что объектами экспертизы могут быть 
как материальные образования (материальные объ-
екты), так и процессы. К первым относятся пред-
меты (вещественные доказательства, образцы и их 
комплексы), документы, люди, животные, трупы и 
их части, транспортные средства. Ко вторым — раз-
личные реальные процессы (явления, события, дей-
ствия). [4, с. 459] Такой подход к пониманию объ-
ектов экспертизы поддерживает и Т.В. Аверьянова. 
[1, с. 208] 

Не смотря на то, что авторы никак не называют 
выделяемые группы объектов, обозначая их все как 
объекты судебной экспертизы, совершенно очевид-
но, что речь идет о разных категориях, имеющих 
разное методологическое и практическое значение.

В связи с этим, на наш взгляд, более правиль-
но считать понятие «объекты судебной экспертизы» 
собирательным». Среди них необходимо выделить, 
во-первых, объекты экспертного исследования, то 
есть процессы, явления, события, связанные с рас-
следуемым преступлением или рассматриваемым 
судом уголовным делом. Эта категория имеет боль-
шое гносеологическое значение. Она определяется 
экспертом, исходя из обстоятельств, доведенных 
до него правоприменителем, назначившим экспер-
тизу, поскольку в документе о назначении экспер-
тизы (постановлении или определении) о данных 
объектах ничего не говорится. От того, насколько 
точно данные объекты будут определены, зависит 
правильное понимание задач, стоящих перед экс-
пертом, выбор соответствующего комплекса мето-
дов исследования. Во-вторых, среди всех объектов 
судебной экспертизы необходимо выделить объек-
ты, предоставляемые эксперту — предметы, доку-
менты, вещества, трупы и их части, животные, жи-
вые лица, здания, сооружения, участки местности и 
т.п. Эти объекты отражаются в постановлении или 
определении о назначении судебной экспертизы, 
они, как правило, имеют определенный процес-
суальный статус и в отношении них соблюдается 
определенный процессуальный режим (порядок 
обращения). Данные объекты имеют существенное 
практическое значение, которое выражается в не-
скольких аспектах. 
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Во-первых, в зависимости от их понимания, вы-
страиваются классификации объектов судебной экс-
пертизы, имеющие значение для их законодатель-
ной регламентации, в том числе, для определения 
процессуального статуса материальных носителей 
информации, которые могут быть объектами экс-
пертизы.

Во-вторых, опираясь на данную категорию, за-
конодатель определяет порядок вовлечения указан-
ных объектов в сферу уголовного судопроизводства 
вообще и в сферу судебно-экспертной деятельно-
сти, в частности. Например, определяет порядок 
производства судебной экспертизы в отношении об-
виняемого, потерпевшего и свидетеля, устанавлива-
ет процессуальные правила получения образцов для 
сравнительного исследования, обнаружения, фикса-
ции и изъятия вещественных доказательств.

В-третьих, учитывая возможность направления 
объекта для производства судебной экспертизы, 
разрабатываются научно обоснованные рекоменда-
ции по обнаружению, фиксации, изъятию, хране-
нию вещественных доказательств, обеспечивающие 
их пригодность для решения соответствующих экс-
пертных задач. Разрабатываются рекомендации по 
отобранию образцов для сравнительного исследова-
ния, предоставлению контрольных образцов и т.п.

В то же время обе категории, то есть объекты 
экспертного исследования и объекты, предоставля-
емые эксперту, необходимо рассматривать в тесной 
взаимосвязи друг с другом.

Материальные носители информации, то есть, 
вещественные доказательства и другие объекты 
(элементы вещной обстановки) предоставляются 
эксперту именно в связи с тем, что они являлись 
элементами познаваемых процессов (явлений, со-
бытий) в то время, когда данные процессы проис-
ходили. Во времени же, соответствующем эксперт-
ному исследованию, предметы, документы вещная 
обстановка, и другие объекты, предоставляемые 
эксперту, отражают познаваемые экспертом процес-
сы и вследствие этого являются источником инфор-
мации о них. 

Учитывая изложенное, можно сформулировать 
определение понятия объектов судебной экспертизы 
следующим образом: объекты судебной эксперти-
зы — это собирательное понятие, включающее в себя 
явления, процессы и события объективной реаль-

ности, связанные с расследуемым преступлением, а 
также материальные носители информации, отража-
ющие данные явления, процессы и события, являю-
щиеся источниками информации о них и предостав-
ляемые для исследования эксперту (экспертам).

Литература
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс 

общей теории. М.: Норма, 2006.
2. Арсеньев В.Д. Соотношение понятий пред-

мета и объекта теории судебной экспертизы: Сб. 
науч. тр. М., 1980. Вып. 44. 

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энцикло-
педия, М., 2000.

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. 
5. Бутырин А.Ю. Судебная строительно-тех-

ническая экспертиза (теоретические, методические 
и правовые основы. М., 1998. 

6. Эджубов Л.Г. Объекты экспертизы. // Эн-
циклопедический словарь судебной экспертизы. 
Мультимодальное издание «Судебная экспертиза: 
перзагрузка». Ч. 2. М., 2012. 

7. Мирский Д.Я., Ростов М.Н. Понятие объек-
та судебной экспертизы. М., 1984. 

8. Словарь основных терминов судебных экс-
пертиз. М., 1980. 

References
1. Averyanova T.V. Forensic examination: the 

Course of General theory. M.: Norma, 2006.
2. Arsenyev, V.D. the relationship between the 

concepts of subject and object, theory of forensic 
expertise: FR. scientific. Tr. M., 1980. Vol. 44.

3. Belkin R.S. Criminalistics encyclopedia, M., 
2000.

4. Belkin R.S. Course of criminalistics. M., 2001. 
5. Butyrin A.Y. Judicial construction and technical 

expertise (theoretical, methodological and legal 
foundations. M., 1998.

6. Ajubov L.G. Objects of expertise. //
Encyclopedic dictionary of forensic examination. 
Multimodal publication «Forensic examination: 
perezagruzka». Part 2. M., 2012.

7. Mirsky D.Ya., Rostov M.N. The concept of the 
object of forensic examination. M., 1984.

8. Dictionary of basic terms of legal expertise. 
M., 1980.



121Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.9
ББК 67.401

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ВОСТРОКНУТОВ, 

профессор кафедры деятельности ОВД в особых условиях  
учебно-научного комплекса специальной подготовки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

старший научный сотрудник, кандидат технических наук
E-mail: al_vostroknutov@mail.ru;

ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ АКИМОВ, 
доцент кафедры деятельности ОВД в особых условиях  

учебно-научного комплекса специальной подготовки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  
доцент, кандидат военных наук;

E-mail: gorovoi69@mail.ru;
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ САМУТКИН, 

старший преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях  
учебно-научного комплекса специальной подготовки Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

E-mail: samutkin.ss@mail.ru
Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматривается существующая отечественная законодательная база, регламентирующая повседневную 
профессиональную деятельность органов внутренних дел МВД России по обеспечению безопасности граждан и обществен-
ного порядка. Приведены принципы, правила и процедуры, закрепленные в ряде международно-правовых документов, ко-
торыми руководствуются органы внутренних дел в своей деятельности по обеспечению прав граждан на свободу мирных 
собраний и поддержанию правопорядка при их проведении.

Ключевые слова: охрана, порядок, законодательство, беспорядки, безопасность, подготовка.

Abstract.  In the article are considered the existing national legislation, regulating the daily professional activity of the internal 
affairs bodies of the MIA of Russia in the sphere of maintaining of the citizens’ security and public order. There are presented the 
principles and procedures, enshrined in the international law documents, that the internal affairs bodies are guided during their activity 
on providing the citizen’s rights on the freedom of peaceful assembly and maintaining of the legal order during their conducting. 

Keywords: security, order, legislation, riots, security, training.

Развитие российской государственности в ос-
нове своей предопределяется всесторонним обе-
спечением общественной безопасности. Проблемы, 
с которыми столкнулись органы внутренних дел 
МВД России за два последних десятилетия двад-

цать первого века возникли в результате обострения 
криминогенной обстановки во многих субъектах 
государства. Правоохранительная деятельность яв-
ляется составной частью обеспечения обществен-
ной безопасности. Обеспечение общественной 
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безопасности — это осуществление комплексной 
системы мер государственными и иными органами, 
организациями, предприятиями и учреждениями, а 
также гражданами для обеспечения жизненно важ-
ных интересов личности, всего общества и страны 
в любых условиях обстановки1. Основной закон 
(Конституция) Российской Федерации возлагает 
функцию обеспечения общественной безопасно-
сти на Кабинет министров России. Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, поскольку 
является основным отраслевым органом государ-
ственного управления по обеспечению обществен-
ной безопасности, осуществляет руководство на 
всей территории страны. Поэтому, занимаясь этой 
деятельностью МВД России и другие правоохра-
нительные органы должны понимать, что способы, 
формы и приемы действий при чрезвычайных об-
стоятельствах в корне отличаются от таковых, ис-
пользуемых сотрудниками органов внутренних дел 
в их повседневной профессиональной деятельности.

Для обеспечения общественной безопасности 
органы внутренних дел, как в повседневной профес-
сиональной деятельности, так и при чрезвычайных 
обстоятельствах должны иметь законодательную 
базу, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. 
В ней должны быть четко определены цели, задачи 
и принципы обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка. При этом законодатель, за-
нимаясь законотворческой деятельностью, должен 
обладать знаниями юриста, исследователя, эксперта 
в данной предметной области.

Задачу обеспечения общественной безопасно-
сти особенно сложно решать в городах-мегаполи-
сах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург. 
Москва занимает первые места среди субъектов 
Федерации по количеству жителей, по развитости 
инфраструктуры, телекоммуникаций, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства. Она является 
центром финансовой, политической активности, 
научной и культурной жизни страны. Город имеет 
тесные межрегиональные и международные связи и 
испытывает колоссальные миграционные нагрузки. 
Все это усложняет работу правоохранительным ор-
ганам. Поэтому хорошая законодательная база и ее 
постоянное обновление дает возможность органам 
внутренних дел МВД России выполнять оператив-
но-служебные задачи на должном уровне [1].

Организация деятельности органов внутренних 
дел связана с вопросами защиты прав и законных 
интересов граждан, охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности. 
В новейшей истории развития нашего общества и 
реформирования правоохранительной системы ре-
ализация новых форм и методов подготовки специ-
алистов правоохранительной системы имеет перво-
степенное значение. В нашей стране и за рубежом 
накоплен большой опыт подготовки сотрудников 
полиции для выполнения ими поставленных задач 
в оперативно-служебной деятельности.

Правовой основой участия органов внутренних 
дел в обеспечении правопорядка и общественной 
безопасности в период проведения массовых спор-
тивных, зрелищных и иных мероприятий является 
комплекс международных и внутригосударствен-
ных законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов, в том числе региональные, муни-
ципальные, ведомственные и межведомственные 
акты. Эти нормативные акты определяют общие и 
частные задачи органов внутренних дел в ходе под-
готовки и проведения массовых спортивных, зре-
лищных и иных мероприятий, устанавливают их 
функции и полномочия при решении стоящих перед 
ними задач, закрепляют порядок использования 
ими сил и средств, порядок подотчетности и подчи-
ненности, взаимодействие с другими государствен-
ными органами, механизм контроля. Правоохрани-
тельные органы РФ строго придерживаются норм, 
закрепленных в международных и внутригосудар-
ственных законодательных правовых документах.

В действующем российском законодательстве 
отсутствует специально сформулированное понятие 
«правоохранительные органы», хотя этот термин 
употребляется в пункте «л» части 1 статьи 72 Кон-
ституции РФ, а также входит в название Положения 
о координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, утвержденного 
Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567. 
Данное понятие неоднократно упоминается в Фе-
деральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 
прокуратуре Российской Федерации»

Органы внутренних дел МВД России в своей 
деятельности по обеспечению прав на свободу мир-
ных собраний и поддержанию правопорядка при 
их проведении должны руководствоваться принци-
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пами, правилами и процедурами, закрепленными в 
ряде международно-правовых документов — это, 
прежде всего:
• Руководство по демократическим основам по-

лицейской деятельности (ОБСЕ, 2008); 
• Руководящие принципы ОБСЕ по свободе мир-

ных собраний (издание 2-е, ОБСЕ, 2011); 
• Кодекс поведения должностных лиц по поддер-

жанию правопорядка (ООН, 1979);
• Основные принципы применения силы и огне-

стрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка (ООН. 1990); 

• Европейский кодекс полицейской этики (Совет 
Европы, 2001).
Из всей системы правоохранительных органов 

основные задачи по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности воз-
ложены по полицию (ч. 1 ст. 1 Закона № 3-ФЗ «О 
полиции»). Законом о полиции установлено, что 
одним из основных направлений деятельности по-
лиции является обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах (п. 6 ч. 1 ст. 2). К обязанностям 
полиции отнесены (ч. 1 ст. 12) обеспечение безопас-
ности граждан и общественного порядка:
• на улицах, площадях, стадионах, в скверах, пар-

ках, на транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах, морских и речных портах и других 
общественных местах (п. 5);

• во время спортивных, зрелищных и иных мас-
совых мероприятий в местах проведения этих 
мероприятий (п. 6).
В этих целях полиция, в случаях наступления 

чрезвычайных ситуаций, обязана принимать неот-
ложные меры по спасению граждан, охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра, содействовать в 
этих условиях бесперебойной работе спасательных 
служб (п. 7).

Для обеспечения возможности исполнения по-
лицией своих обязанностей ч. 1 ст. 13 Федерального 
Закона о полиции наделяет полицейских соответ-
ствующими правами:
• требовать от граждан и должностных лиц пре-

кращения противоправных действий (п. 1);
• обращаться к группам граждан, нахождение ко-

торых в общественных местах не связано с про-
водимыми на законных основаниях публичны-
ми и массовыми мероприятиями, с требовани-

ем разойтись или перейти в другое место, если 
возникшее скопление граждан создает угрозу 
их жизни и здоровью, жизни и здоровью дру-
гих граждан, объектам собственности, наруша-
ет работу организаций, препятствует движению 
транспорта и пешеходов (п. 7);

• проводить оперативно-разыскные мероприятия 
(п. 10);

• доставлять граждан, то есть осуществлять их 
принудительное препровождение, в служебное 
помещение территориального органа или подраз-
деления полиции, в помещение муниципального 
органа, в иное служебное помещение в целях ре-
шения вопроса о задержании гражданина (п. 13);

• осуществлять личный досмотр граждан, до-
смотр находящихся при них вещей, а также до-
смотр их транспортных средств при наличии 
данных о том, что эти граждане имеют при себе 
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства, наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные 
вещества, изымать указанные предметы при от-
сутствии законных оснований для их ношения 
или хранения (п. 16);

• осуществлять в целях обеспечения безопасно-
сти граждан и общественного порядка совмест-
но с организаторами публичных и массовых 
мероприятий личный осмотр граждан, находя-
щихся при них вещей при проходе на террито-
рии сооружений, на участках местности либо 
в общественных местах, где проводятся такие 
мероприятия, с применением в случае необхо-
димости технических средств, а при отказе граж-
данина подвергнуться личному осмотру не допу-
скать его на такие территории, участки местно-
сти и в такие общественные места (п. 18);

• временно ограничивать или запрещать дорож-
ное движение, изменять организацию движения 
на отдельных участках дорог при проведении 
публичных и массовых мероприятий (п. 20).
Функция по обеспечению безопасности граж-

дан и общественного порядка, в том числе в местах 
проведения публичных и массовых мероприятий, 
а также при чрезвычайных ситуациях и осложне-
ниях оперативной обстановки возложена на поли-
цию Указом Президента Российской Федерации от 
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1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации поли-
ции» (подп. «г» п. 1)2.

Статья 16 Федерального Закона о полиции на-
деляет ее правом проводить оцепление (блокирова-
ние) участков местности при проведении меропри-
ятий по предупреждению и пресечению массовых 
беспорядков и иных действий, нарушающих права 
и свободы граждан, движение транспорта, работу 
средств связи и организаций (п. 2 ч. 2). Однако имея 
обязанности охранять общественный порядок и 
обеспечивать общественную безопасность при мас-
совых беспорядках, полиция не наделена действу-
ющим законодательством правом пресекать массо-
вые беспорядки. Большее, что она может сделать, 
оцепить место проведения массовых беспорядков. 
Таким образом, законодателем упущена функция по-
лиции по предупреждению и пресечению массовых 
беспорядков. В этой связи требуются разъяснения 
позиции некоторых статей Закона о полиции, наде-
ляющие ее правом:
• проникать в жилые помещения, в иные поме-

щения и на земельные участки, принадлежащие 
гражданам, в помещения, на земельные участки 
и территории, занимаемые организациями… для 
спасения жизни граждан и (или) их имущества, 
обеспечения безопасности граждан или обще-
ственной безопасности при массовых беспоряд-
ках и чрезвычайных ситуациях (п. 1 ч. 3 ст. 15);

• применять специальные средства лично или в 
составе подразделения (группы) для пресечения 
массовых беспорядков и иных противоправных 
действий, нарушающих движение транспорта, 
работу средств связи и организаций (п. 8 ч. 1 
ст. 21).
Согласно статье 1 Федерального закона № 226-

ФЗ «О войсках национальной гвардии российской 
Федерации» от 3 июля 2016 года войска националь-
ной гвардии Российской Федерации являются госу-
дарственной военной организацией, предназначен-
ной для обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

На войска национальной гвардии Российской 
Федерации (ст. 2) возлагается участие в охране об-
щественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности; участие в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом; участие в обеспечении режимов чрезвы-

чайного положения, правового режима контртерро-
ристической операции и много других задач. 

Правовую основу деятельности войск нацио-
нальной гвардии (ст. 3) составляют: общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, 
Конституция РФ, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, в частности Феде-
ральный Закон № 226-ФЗ и другие нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, а также нор-
мативные правовые акты федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, 
в сфере частной охранной деятельности и в сфере 
вневедомственной охраны, и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регулиру-
ющие деятельность Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
Высший законодательный орган России наделил 
подразделения Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии следующими полномочиями: 
требовать от граждан соблюдения общественного 
порядка; требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных действий; пресекать 
преступления, административные правонарушения 
и противоправные действия; проверять документы, 
удостоверяющие личность граждан, если имеются 
данные, дающие основания подозревать их в совер-
шении преступления; доставлять граждан в служеб-
ное помещение органа внутренних дел в целях реше-
ния вопроса о задержании гражданина; при несении 
службы по охране общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности на акваториях 
водных объектов производить досмотр судов; вести 
разведку в районах выполнения служебно-боевых 
задач; пресекать массовые беспорядки в населенных 
пунктах, а при необходимости и в исправительных 
учреждениях. Кроме перечисленных полномочий 
в федеральном законе приведены еще два десятка 
общих полномочий. Законодатель также наделил их 
специальными полномочиями (меры принуждения), 
такими как: вскрытие транспортного средства; задер-
жание; оцепление участка местности и др., а также 
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полномочиями по обеспечению режимов военного 
положения, чрезвычайного положения и правово-
го режима контртеррористической операции [2]. 
Законодатель определил границы применения бое-
вой и специальной техники, оружия, специальных 
средств, физической силы. Все это подчеркивает 
важность и актуальность создания такого подраз-
делений Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Государственная 
Дума Российской Федерации своевременно приня-
ла данный закон, который, по мнению многих экс-
пертов страны, позволит в корне изменить кримино-
генную ситуацию в большинстве регионов России.

Таким образом, сегодня основные функции по 
пресечению массовых беспорядков возлагаются не 
на полицию, а Федеральную службу войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

Для поддержании правопорядка в ходе про-
ведения митингов, собраний и других массовых 
мероприятий, из всей системы правоохранитель-
ных органов в основном привлекаются специали-
зированные подразделения полиции, призванные 
обеспечивать, охранять и восстанавливать обще-
ственный порядок и общественную безопасность. 
Важнейшими чертами специализированных под-
разделений полиции являются:

а) специальное оснащение; 
б) специальная подготовка (обучение); 
в) высокий уровень физической подготовки; 
г) действия по приказу руководителя ОВД.
В настоящее время, на территории многих субъ-

ектов РФ, существует объективная потребность в 
обеспечении постоянной готовности органов вну-
тренних дел к действиям при чрезвычайных обсто-
ятельствах. Анализ практики действия органов вну-
тренних дел по пресечению массовых беспорядков 
позволил выявить следующие типичные ошибки и 
основные недостатки в их деятельности: 

1) низкий уровень осведомленности полиции 
из-за недостаточной организации сбора и прохож-
дения информации о возникновении групповых 
правонарушений; 

2) неукомлектованность личного состава в 
органах внутренних дел, влияющая на расстановку 
сил и средств в криминогенных местах; 

3) утрата инициативы на начальном этапе раз-
вития массовых беспорядков по причине неподго-

товленности сотрудников, в связи с чем служебные 
наряды и оперативные дежурные не всегда объек-
тивно оценивают и адекватно реагируют на опас-
ность возникшей ситуации, связанной с групповым 
правонарушением; 

4) растерянность, инертность, пассивность, 
нерешительность руководящего состава органов 
внутренних дел при переходе личного состава на 
усиленный вариант несения службы и организации 
специальной операции по пресечению массовых 
беспорядков;

5) отсутствие надлежащей разъяснительной 
работы среди личного состава, потеря времени по 
своевременному выявлению и устранению субъек-
тивных причин конфликта;

6) отсутствие надлежащего взаимодействия 
между различными подразделениями органов вну-
тренних дел, недостаточная слаженность функцио-
нальных групп, участвующих в проведении силовой 
части специальной операции, плохая организация 
обмена информацией с местными властями и под-
разделениями службы безопасности; 

7) недостаточная профессиональная служеб-
ная подготовка личного состава, влекущая за собой 
случаи непрофессионального применения оружия и 
специальной техники, в связи с отсутствием целе-
направленного обучения на местах в соответствую-
щих подразделениях [3].

Для пресечения и предупреждения массовых 
беспорядков необходимо учитывать: 

1) связь массовых беспорядков с другими пре-
ступлениями; 

2) факторы, способствующие возникновению 
массовых беспорядков;

4) признаки, свидетельствующие о назрева-
нии беспорядков; 

5) схему начала и дальнейшего развития мас-
совых беспорядков; 

6) механизм совершения преступлений в пе-
риод массовых беспорядков; 

7) личности отдельных субъектов преступлений;
8) характеристику толпы при совершении мас-

совых беспорядков;
9) объекты нападения толпы;
10) вооружение толпы;
11) способы сокрытия совершенных престу-

плений и др.
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Для достижения готовности органов внутрен-
них дел к выполнению задач при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств осуществляется за-
благовременная подготовка личного состава. В 
территориальных органах МВД России подготовка 
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 
складывается из следующих составляющих: 
• подготовка органов управления к выполнению 

задач при чрезвычайных обстоятельствах; 
• личная подготовка сотрудников к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах; 
• подготовка структурных подразделений к вы-

полнению задач, возникающих при чрезвычай-
ных обстоятельствах; 

• морально-психологическая подготовка сотруд-
ников к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах; 

• подготовка материально-технического обеспе-
чения действий при чрезвычайных обстоятель-
ствах.
Необходимость готовности органов внутренних 

дел к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств вызвана объективной реальностью. 
Она определяется как опасностью чрезвычайных 
обстоятельств и тяжестью последствий, так и из-
менением режима функционирования органов 
внутренних дел, увеличением числа выполняемых 
задач и нагрузки на личный состав (в том числе и 
морально-психологической). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
органы внутренних дел, являясь элементом систе-
мы органов государственного управления, облада-
ют некоторыми особенностями. Что обусловлено 
спецификой выполняемых ими задач, включая их 
деятельность по обеспечению общественной без-
опасности как в повседневной профессиональной 
деятельности, так и при чрезвычайных обстоятель-
ствах. Поэтому отечественная законодательная база 
определяет, а ведомственные акты закрепляют по-
рядок несения службы сотрудниками органов вну-
тренних дел по обеспечению общественной без-
опасности. И от того насколько своевременными 
и востребованными будут федеральные законы, 
ведомственные и межведомственные нормативные 
акты, сотрудники правоохранительных органов 
смогут более уверенней действовать в той, или иной 
оперативной обстановке, правомерно применяя 

приемы рукопашного боя, специальные средства, 
табельное оружие. И самое главное, меньше будет 
потерь среди мирного гражданского населения и 
среди личного состава подразделений МВД Россий-
ской Федерации, при этом, те задачи, которые будут 
ставиться перед правоохранительными органами 
страны, будут решаться с большей прагматической 
эффективностью.
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В юридической литературе таможенное оформле-
ние в качестве одной из функций таможенных орга-
нов обычно не рассматривается [1, 2]. 

Так, например, отсутствие термина «таможенное 
оформление товаров» в ТК ТС и в законодательстве 
РФ о таможенном деле позволили С.В. Халипову 
«выполнение таможенных формальностей в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу» 
обозначать «таможенными операциями» [1, с. 192].

А.А. Ступников рассматривает таможенное 
оформление в качестве «особого вида государствен-
ной услуги» [3, с. 27—31]. 

Анализ положений Таможенного кодекса Тамо-
женного Союза (ТК ТС) от 27 ноября 2009 г. [4] и Фе-
дерального закона РФ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» от 19 ноября 2010 г. (ФЗ 
РФ от 19 ноября 2010 г.) [5] позволяет таможенное 
оформление рассматривать в качестве одной из функ-
ций таможенных органов [6, с. 45—47; 7, с. 68—73, 
115—135; 8, с. 102—151]. 

Правовую основу таможенного оформления в от-
ношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, составляют: подпункты 3—5, 27 п. 1 ст. 4, 
ст. 156—201 ТК ТС; п. 1, 3—4 ч. 1 ст. 5, ст. 193—223 
ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. 

В ТК ТС дано разъяснение ряда терминов, име-
ющих непосредственное отношение к таможенно-
му оформлению. В частности, в подп. 35 п. 1 ст. 4 ТК 
ТС приведено определение понятия «товары» — это 
«любое движимое имущество, перемещаемое через 
таможенную границу, в том числе носители инфор-
мации, валюта государств — членов таможенного 
союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, 
дорожные чеки, электрическая и иные виды энер-
гии, а также иные перемещаемые вещи, приравнен-
ные к недвижимому имуществу». В подп. 36 и 37 
п. 1 ст. 4 ТК ТС речь идет о двух разновидностях 
товаров — товары для личного пользования («товары, 
предназначенные для личных, семейных, домашних и 
иных, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, нужд физических лиц, пере-
мещаемые через таможенную границу в сопровожда-
емом или несопровождаемом багаже, международных 
почтовых отправлениях либо иным способом») и 
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товары таможенного склада («находящиеся на тамо-
женной территории таможенного союза товары: пол-
ностью произведенные на территориях государств — 
членов таможенного союза; ввезенные на таможен-
ную территорию таможенного союза и приобретшие 
статус товаров таможенного союза в соответствии с 
настоящим Кодексом и (или) международными до-
говорами государств — членов таможенного союза; 
изготовленные на территориях государств — членов 
таможенного союза из товаров, указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего подпункта, и (или) 
иностранных товаров, и приобретшие статус това-
ров таможенного союза в соответствии с настоящим 
Кодексом и (или) международными договорами го-
сударств — членов таможенного союза»). Опреде-
ление понятия «транспортные средства» приведено 
в подп. 39 п. 1 ст. 4 ТК ТС. В подп. 22 п. 1 ст. 4 ТК 
ТС дано определение понятия «перемещение това-
ров через таможенную границу».

В ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. также дано разъяс-
нение ряда терминов, имеющих непосредственное 
отношение к таможенному оформлению. Так, на-
пример, определены: «ввоз товаров в Российскую 
Федерацию» («фактическое пересечение товарами 
Государственной границы Российской Федерации 
и (или) пределов территорий искусственных остро-
вов, установок и сооружений, над которыми Россий-
ская Федерация осуществляет юрисдикцию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормами международного права, в результате 
которого товары прибыли из других государств — 
членов Таможенного союза или с территорий, 
не входящих в единую таможенную территорию 
Таможенного союза, на территорию Российской 
Федерации и (или) на территории искусственных 
островов, установок и сооружений, над которыми 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормами международного права, и 
все последующие действия с указанными товара-
ми до их выпуска таможенными органами, когда 
такой выпуск предусмотрен таможенным законода-
тельством Таможенного союза и (или) настоящим 
Федеральным законом» — п. 1 ч. 1 ст. 5); «вывоз 
товаров из Российской Федерации» («фактическое 
перемещение любым способом товаров за пределы 
территории Российской Федерации и территорий 

искусственных островов, установок и сооружений, 
над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормами международного 
права, в другие государства — члены Таможенного 
союза или на территории, не входящие в единую 
таможенную территорию Таможенного союза, а 
также совершение лицами действий, направлен-
ных на такое фактическое перемещение товаров до 
фактического пересечения товарами Государствен-
ной границы Российской Федерации или пределов 
территорий искусственных островов, установок и 
сооружений, над которыми Российская Федерация 
осуществляет юрисдикцию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и нормами 
международного права» — п. 3 ч. 1 ст. 5); «вывоз 
товаров из Российской Федерации за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза» («вывоз 
товаров из Российской Федерации, если страной 
назначения товаров в соответствии с намерения-
ми лиц, осуществляющих перемещение товаров, 
является территория государства, не являющегося 
членом Таможенного союза» — п. 4 ч. 1 ст. 5); «то-
вары» («любое имущество, ввозимое в Российскую 
Федерацию или вывозимое из Российской Федера-
ции» — п. 7 ч. 1 ст. 5).

Все виды таможенной деятельности, в том чис-
ле и таможенное оформление, имеют общие условия, 
что позволяет определять таможенное оформление в 
качестве одной из функций таможенных органов.

Общие условия таможенного оформления — это 
самостоятельная правовая категория, которая пред-
ставляет общие правила организационно-правового 
характера, определяющие наиболее целесообразные 
время, место, силы и средства для успешного произ-
водства таможенного оформления.

Как самостоятельная правовая категория общие 
условия таможенного оформления обладают свой-
ством нормативности: они предусмотрены ТК ТС, 
ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. и поэтому представляют 
правовые требования законодательства. Общие ус-
ловия таможенного оформления являются общими 
правовыми положениями, так как адресованы всем 
таможенным органам, осуществляющим таможенное 
оформление всех товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Таможен-
ного Союза.
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Общие условия таможенного оформления связа-
ны с принципами таможенного права, но не слива-
ются с ними и представляют общие правила с мень-
шим уровнем общности, они подчинены принципам 
таможенного права. По уровню общности принципы 
таможенного права на порядок выше общих условий 
таможенного оформления. Общие правила таможен-
ного оформления регулируют действия таможенных 
органов, но не действия конкурирующих норм.

В учебной юридической литературе нередко не 
учитывается самостоятельный характер общих усло-
вий таможенного оформления и необоснованно допу-
скается их отождествление с принципами таможен-
ного права [1, с. 55—59; 2, с. 12—14].

Общим условиям таможенного оформления по-
священа глава 22 «Основные положения о переме-
щении товаров» ТК ТС, включающая ст. 150—161, и 
глава 22 «Основные положения о ввозе товаров в Рос-
сийскую Федерацию и об их вывозе из Российской 
Федерации» ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. Перечень об-
щих условий таможенного оформления достаточно 
обширен и не ограничивается приведенными статья-
ми ТК ТС и ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г.

Общие условия таможенного оформления пред-
ставляется целесообразным разделить на несколь-
ко классификационных групп: временные границы 
таможенного оформления; место производства та-
моженного оформления; документы и сведения, не-
обходимые для таможенного оформления; взимание 
таможенных сборов за таможенное оформление; при-
влечение к таможенному оформлению заинтересо-
ванных лиц; очередность таможенного оформления 
(всего пять классификационных групп).

Временные границы таможенного оформле-
ния — это правила о сроках начала и завершения та-
моженного оформления. В соответствии со ст. 209 ФЗ 
РФ от 19 ноября 2010 г. и ст. 185 ТК ТС таможенное 
оформление начинается: при ввозе товаров — тамо-
женная декларация на товары, ввезенные на тамо-
женную территорию Таможенного Союза, подается 
до истечения срока временного хранения товаров. 
Таможенная декларация на товары, вывозимые с та-
моженной территории Таможенного Союза, подается 
до их убытия с таможенной территории Таможенно-
го Союза. Таможенная декларация в отношении то-
варов, являвшихся орудием, средством совершения 
или предметом административного правонарушения 

или преступления, в отношении которых было при-
нято решение об их возврате и которые подлежат та-
моженному декларированию в соответствии с ТК ТС, 
подается в течение тридцати дней со дня вступления 
в законную силу: решения суда об освобождении от 
уголовной (административной) ответственности; ре-
шения таможенного органа (должностного лица) об 
освобождении от административной ответственно-
сти; решения суда или таможенного органа (долж-
ностного лица) о прекращении производства по уго-
ловному (административному) делу; решения суда 
или таможенного органа (должностного лица) о при-
влечении к административной или уголовной ответ-
ственности. Таможенное оформление завершается 
совершением таможенных операций, необходимых 
для применения к товарам таможенных процедур.

Место производства таможенного оформления, 
как общее условие, урегулировано в ст. 151 ТК ТС, 
ст. 193 ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. Местами переме-
щения товаров через таможенную границу являются 
пункты пропуска через государственные (таможен-
ные) границы государств — членов Таможенного 
Союза либо иные места, определенные законодатель-
ством государств — членов Таможенного Союза [9].

Документы и сведения для таможенного оформ-
ления, как общее условие, регламентированы в ст. 159 
ТК ТС.

При прибытии товаров на таможенную террито-
рию Таможенного Союза перевозчик представляет 
документы (например, при международной пере-
возке автомобильным транспортом — документы на 
транспортное средство международной перевозки; 
транспортные документы; документ, сопровождаю-
щий международные почтовые отправления при их 
перевозке, определенный актами Всемирного почто-
вого союза; имеющиеся у перевозчика коммерческие 
документы на перевозимые товары; сведения: о го-
сударственной регистрации транспортного средства 
международной перевозки; наименование и адрес 
перевозчика товаров; наименование государства от-
правления и государства назначения товаров; наиме-
нование и адрес отправителя и получателя товаров; о 
продавце и получателе товаров в соответствии с име-
ющимися у перевозчика коммерческими документа-
ми; о количестве грузовых мест, об их маркировке и о 
видах упаковок товаров; наименование, а также коды 
товаров в соответствии с Гармонизированной систе-
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мой описания и кодирования товаров или Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
на уровне не менее чем первых четырех знаков; вес 
брутто товаров либо объем товаров, за исключением 
крупногабаритных грузов; о наличии товаров, ввоз 
которых на таможенную территорию Таможенно-
го Союза запрещен или ограничен; о месте и дате 
составления международной товаротранспортной 
накладной). Независимо от вида транспорта, на ко-
тором осуществляется перевозка, при уведомлении 
таможенного органа о прибытии товаров на тамо-
женную территорию Таможенного Союза представ-
ляются документы, подтверждающие соблюдение 
запретов и ограничений, за исключением мер нета-
рифного регулирования, в соответствии с пунктом 1 
ст. 152 ТК ТС. Документы, необходимые для тамо-
женного оформления, могут быть представлены в 
форме электронных документов. Перечень таможен-
ных органов, имеющих технические возможности 
для этого, дан в письме Руководителя ФТС № 01-
06/16376 от 2 мая 2007 г. [10, с. 127—133].

Правила о взимании таможенных сборов за та-
моженное оформление, как общее условие, регламен-
тированы в ст. 123—136 ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. 
За таможенное оформление, как правило, взимаются 
таможенные сборы. Таможенными сборами являют-
ся обязательные платежи, взимаемые таможенными 
органами за совершение ими действий, связанных 
с выпуском товаров, таможенным сопровождением 
товаров, хранением товаров. К таможенным сборам 
относятся: таможенные сборы за совершение дей-
ствий, связанных с выпуском товаров; таможенные 
сборы за таможенное сопровождение; таможенные 
сборы за хранение. Плательщиками таможенных 
сборов за таможенные операции и таможенных сбо-
ров за таможенное сопровождение являются лица, 
указанные в ст. 114 ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. Пла-
тельщиками таможенных сборов за хранение явля-
ются лица, поместившие товары на склад временного 
хранения таможенного органа. Для исчисления сумм 
таможенных сборов за таможенные операции при-
меняются ставки, действующие на день регистрации 
таможенной декларации таможенным органом. Для 
исчисления сумм таможенных сборов за таможенное 
сопровождение применяются ставки, действующие 
на день регистрации транзитной декларации тамо-
женным органом. Для исчисления сумм таможенных 

сборов за хранение применяются ставки, действую-
щие в период хранения товаров на складе временно-
го хранения таможенного органа. Таможенные сборы 
уплачиваются: за таможенные операции — при де-
кларировании товаров, в том числе при подаче в та-
моженный орган неполной таможенной декларации, 
периодической таможенной декларации, временной 
таможенной декларации, полной таможенной де-
кларации; за таможенное сопровождение — при со-
провождении транспортных средств, перевозящих 
товары в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита; за хранение — при хранении 
товаров на складе временного хранения таможенно-
го органа. Уплата таможенных сборов осуществляет-
ся на счет Федерального казначейства в валюте Рос-
сийской Федерации. Уплата физическими лицами та-
моженных сборов в отношении товаров для личного 
пользования может осуществляться непосредствен-
но в кассу таможенного органа. Ставки таможенных 
сборов за таможенные операции устанавливаются 
Правительством РФ [11]. Размер таможенных сборов 
за таможенные операции ограничивается примерной 
стоимостью услуг таможенных органов и не может 
превышать сто тысяч рублей. При вывозе из Россий-
ской Федерации товаров, не облагаемых вывозны-
ми таможенными пошлинами, ставки таможенных 
сборов за таможенные операции не могут зависеть 
от стоимости таких товаров. При декларировании то-
варов с подачей временной таможенной декларации 
ставки таможенных сборов за таможенные операции 
не зависят от стоимости таких товаров. 

Правила о привлечении к таможенному оформ-
лению заинтересованных лиц, как общее условие, ре-
гламентированы в ст. 195 ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г. 
На заинтересованных лиц или их представителей воз-
ложена обязанность присутствовать при производ-
стве таможенного оформления в случае, если этого 
требует таможенный орган.

Правила очередности таможенного оформле-
ния, как общее условие, регламентированы в ст. 150 
ТК ТС. Все лица на равных основаниях имеют право 
на перемещение товаров через таможенную границу 
с соблюдением положений, установленных таможен-
ным законодательством Таможенного Союза и за-
конодательством государств — членов Таможенного 
Союза. Товары перемещаются через таможенную 
границу в порядке, установленном таможенным за-
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конодательством Таможенного Союза. Для отдельных 
категорий товаров, в том числе припасов, товаров для 
личного пользования, транспортных средств между-
народной перевозки, ТК ТС и международными дого-
ворами государств — членов Таможенного Союза мо-
гут быть установлены особенности их перемещения 
через таможенную границу. Товары, перемещаемые 
через таможенную границу, подлежат таможенному 
контролю в порядке, установленном таможенным 
законодательством Таможенного Союза и законода-
тельством государств — членов Таможенного Союза. 
При проведении таможенного контроля таможенные 
органы и их должностные лица не вправе устанавли-
вать требования и ограничения, не предусмотренные 
таможенным законодательством Таможенного Союза 
и законодательством государств — членов Таможен-
ного Союза. При ввозе на таможенную территорию 
Таможенного Союза и вывозе с этой территории това-
ров, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, продукции военного 
назначения, необходимой для выполнения акций по 
поддержанию мира либо проведению учений, а так-
же товаров, подвергающихся быстрой порче, живых 
животных, радиоактивных материалов, взрывчатых 
веществ, международных почтовых отправлений, экс-
пресс-грузов, гуманитарной и технической помощи, 
сообщений и материалов для средств массовой ин-
формации и других подобных товаров таможенные 
операции, предшествующие подаче таможенной де-
кларации, совершаются в первоочередном порядке. 
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 
Федерации товаров в международных почтовых от-
правлениях осуществляются в соответствии с главой 
44 ТК ТС и международными договорами между госу-
дарствами — членами Таможенного Союза. Таможен-
ные операции в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях, совершают-
ся в местах международного почтового обмена либо 
в иных местах, определенных таможенным органом. 
Места международного почтового обмена, являющи-
еся объектами почтовой связи, определяются ФТС 
РФ, совместно с Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ. Ввоз в Российскую Федерацию и 
вывоз из Российской Федерации товаров для личного 
пользования физическими лицами осуществляются в 
соответствии с главой 49 ТК ТС и международными 

договорами государств — членов Таможенного Союза 
о перемещении через таможенную границу Таможен-
ного Союза товаров физическими лицами. Правитель-
ство РФ вправе устанавливать: дополнительные огра-
ничения для ввоза или вывоза товаров физическими 
лицами; нормы ввоза товаров для личного пользова-
ния, доставляемых перевозчиком в адрес физического 
лица, без уплаты таможенных пошлин, налогов; нор-
мы ввоза товаров для личного пользования, пересы-
лаемых в международных почтовых отправлениях на 
таможенную территорию Таможенного Союза в адрес 
одного получателя, являющегося физическим лицом, 
без уплаты таможенных пошлин, налогов. Федераль-
ная таможенная служба РФ, и иные таможенные ор-
ганы обеспечивают доступность информации о пра-
вилах перемещения товаров физическими лицами, в 
том числе путем распространения информационных 
справок в транспортных и туристических организаци-
ях, составленных на русском языке и на иностранных 
языках, а также путем оборудования информацион-
ных стендов в местах совершения таможенных опе-
раций в отношении товаров, перемещаемых физиче-
скими лицами. Таможенное декларирование товаров 
для личного пользования, перемещаемых в несопро-
вождаемом багаже либо доставляемых перевозчиком, 
может производиться по выбору декларанта таможен-
ному органу, в котором находятся такие товары либо 
на территории деятельности которого постоянно или 
временно проживает физическое лицо. Таможенные 
операции в отношении товаров, которые приняты 
авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом ба-
гаже с местом отправления на территории Российской 
Федерации (за пределами таможенной территории 
Таможенного Союза) в место назначения за предела-
ми таможенной территории Таможенного Союза (на 
территории Российской Федерации) с промежуточной 
посадкой в месте убытия с территории Российской Фе-
дерации (месте прибытия на территорию Российской 
Федерации), если место отправления и место убытия 
(место прибытия и место назначения) расположены 
на территории Российской Федерации, могут произво-
диться в упрощенном порядке. Порядок применения 
специальных упрощенных процедур таможенного 
оформления утвержден приказом Руководителя ФТС 
РФ № 1877 от 10 сентября 2011 г. [12, с. 109—140].

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.



Вестник экономической безопасности132 № 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Во-первых, таможенное оформление является 
одной из функций таможенных органов. Правовым 
обоснованием для включения таможенного оформ-
ления в систему функций таможенных органов явля-
ются положения, закрепленные в подпунктах 3—5, 
27 п. 1 ст. 4, ст. 156-201 ТК ТС, а также в пунктах 1, 
3—4 ч. 1 ст. 5, ст. 193-223 ФЗ РФ от 19 ноября 2010 г.

Во-вторых, содержание функции таможенного 
оформления определяются через ее общие условия.

В-третьих, общие условия таможенного оформ-
ления — это самостоятельная правовая категория, 
которая представляет общие правила организаци-
онно-правового характера, определяющие наиболее 
целесообразные время, место, силы и средства для 
успешного производства таможенного оформления.

В-четвертых, общие условия таможенного оформ-
ления целесообразно представить в виде нескольких 
классификационных групп: временные границы тамо-
женного оформления; место производства таможенно-
го оформления; документы и сведения, необходимые 
для таможенного оформления; взимание таможен-
ных сборов за таможенное оформление; привлече-
ние к таможенному оформлению заинтересованных 
лиц; очередность таможенного оформления.
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Аннотация. Отмечается административно-правовой характер института лицензирования, а также недостатки образу-
ющих его правовых норм. По мнению автора, дальнейшее совершенствование правового регулирования лицензирования 
связано с необходимостью: включения в число оснований отказа в предоставлении лицензии ситуаций, при которых в лицен-
зирующий орган за получением лицензии на осуществление деятельности обращается гражданин, лишенный по приговору 
суда права ею заниматься; упорядочивания процедуры переоформления лицензии.

Ключевые слова: лицензирование, правовой институт, отказ в предоставлении лицензии, переоформление лицензии.

Abstract. The author notes administrative-legal nature of the Institute of licensing, and disadvantages of forming legal norms. 
In the author’s opinion, further improvement of legal regulation of licensing is due to necessity: the inclusion among the grounds for 
refusal to license situations under which the licensing authority for a licence to carry out activity addresses citizen deprived by a court 
of law to do; poragative of the procedure of license renewal.

Keywords: licensing, legal institution, the refusal to grant licenses, renewal of license.

В настоящее время наблюдается активная транс-
формация законодательства о лицензировании: 
появляются новые виды лицензируемой деятель-
ности, отдельные виды ранее лицензировавшейся 
деятельности переводятся в сферу саморегулирова-
ния; совершенствуются правовые формы и методы 
лицензирования. Все более четко разграничиваются 
виды лицензионного контроля. При этом, можно 
констатировать явное несоответствие действующе-
го в данной сфере законодательства существующей 
правоприменительной практике. Лицензионное за-
конодательство не вполне системно, что создает 
трудности для обособления его в отдельный инсти-
тут административного права. 

Лицензионная теория и практика характеризу-
ются рядом противоречивых взглядов, норм и пра-
вовых позиций, которые не способствуют установ-
лению в стране режима законности. Имеющие ме-
сто нарушения принципа системности построения 
законодательства оказывают негативное влияние 
на правоприменительную практику. Вопросы, свя-
занные с юридической сущностью лицензирования, 
отраслевой принадлежностью регулирующих его 
норм, их ролью в правовой системе и хозяйствен-
ном обороте продолжают вызывать споры.

Так, Н.В. Субанова рассматривает лицензирова-
ние как часть более обширной разрешительной систе-
мы. Данному автору «очевидной в условиях админи-
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стративной реформы представляется необходимость 
разграничения разрешительной деятельности как 
родового понятия и лицензирования как его вида»1. 

К этому же выводу приходит и А.Н. Сагиндыко-
ва: «как правовой режим лицензирование относит-
ся не к общедозволительному, а запретительному 
(разрешительному) типу правового регулирования, 
поскольку законодатель определяет в перечне виды 
деятельности, на которые распространяется лицен-
зионный порядок их осуществления, тем самым 
устанавливая, что в ином случае осуществление 
этих видов деятельности запрещено»2.

Сходная точка зрения ранее была высказана 
Ю.К. Валяевым, который выделяет такие виды раз-
решений как: регистрация; лицензирование, охва-
тывающее разрешения, специальные разрешения, 
специальное право; согласование и др.3.

Данный подход вполне соответствует действую-
щему законодательству. Так, например, абз. 1 ст. 11 
Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»4 
содержит следующую формулировку: «предостав-
ление недр в пользование, в том числе предостав-
ление их в пользование органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, оформля-
ется специальным государственным разрешением в 
виде лицензии». 

И.В. Ершова, применительно к государственному 
регулированию внешнеэкономической деятельности, 
пишет, что разрешительный режим осуществления 
деятельности имеет свою специфику, проявляющу-
юся, в том числе, при лицензировании предприни-
мательской и иной экономической деятельности; 
лицензировании оборота товаров при ведении субъ-
ектами внешнеэкономической деятельности5.

Общими для разрешительной системы и лицен-
зирования являются следующие особенности:
• наличие ограничительных норм, устанавливаю-

щих прямой или косвенный запрет;
• непрерывность и целенаправленность лицензи-

онно-разрешительной деятельности;
• нацеленность лицензионно-разрешительной систе-

мы на обеспечение общественной и государствен-
ной безопасности, а также безопасности личности;

• лицензионно-разрешительные правоотношения 
имеют своим результатом принятие акта разреше-
ния на осуществление деятельности, являющего-
ся индивидуальным управомочивающим актом;

• в результате действия лицензионно-разреши-
тельные системы возникает административно-
правовой (легализующий) режим; 

• за осуществлением лицензируемой деятельно-
сти установлен административный надзор; 

• применяются меры административного при-
нуждения (в частности, приостановление дей-
ствия или аннулирование лицензии);

• к нарушителям лицензионных и разрешитель-
ных правил6.
Нормы, регламентирующие связанные с лицен-

зированием общественные отношения, относятся к 
целому ряду отраслей права. 

По мнению И.В. Ершовой, «в рамках лицензи-
онного режима существует явно выраженная диф-
ференциация правового регулирования, что предо-
пределено существенными различиями указанных 
сфер экономики и основ их правового регулирова-
ния. Учитывая данную специфику, не представляет-
ся возможным говорить о едином правовом инсти-
туте лицензирования. Важно также отметить, что 
применение рассматриваемого способа воздействия 
осуществляется как в частных, так и в публичных 
интересах, как в частноправовых, так и в публично-
правовых отношениях. Использование же лицензий 
в различных отраслях права позволяет их рассма-
тривать в качестве межотраслевого средства регу-
лирования экономической деятельности»7.

Вместе с тем представляется, что, учитывая со-
держание и характер данных общественных отно-
шений рассматриваемый институт необходимо при-
знать административно-правовым. Так, Е.И. Спек-
тор указывает на то, что «лицензирование, являясь 
специальным административно-правовым режимом, 
представляет собой один из универсальных и доста-
точно эффективных легализующих средств государ-
ственного регулирования экономики, который, не-
смотря на имеющиеся огрехи, свойственные всему 
отечественному законодательству, довольно полно 
проработан действующим законодательством»8.

Верной представляется позиция М.А. Агаповой, 
которая обосновывает принадлежность института 
лицензирования преимущественно к администра-
тивному праву исходя из наличия следующих об-
стоятельств.

Во-первых, лицензирование регулируется и непо-
средственно осуществляется официальным государ-
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ственно-властным органом (лицензирующим орга-
ном). Именно он в одностороннем порядке выносит 
соответствующие решения. Тем самым, его деятель-
ность протекает в сфере управленческих отношений.

Во-вторых, обязательное для исполнения одно-
стороннее волеизъявление лицензирующего органа 
по отношению соискателю лицензии (лицензиату) 
имеет властное содержание. 

В-третьих, имеет место юридическое неравен-
ство между участниками правоотношений лицен-
зирования. Лицензирующий орган выступает в 
качестве управляющего, а лицензиат — в качестве 
управляемого.

В-четвертых, участники правоотношений ли-
цензирования должны четко следовать установлен-
ному в процессуальных нормах общеобязательному 
порядку действий9.

Значение правового института лицензирования 
состоит в том, что он, являясь частью разреши-
тельной системы, выступает в качестве эффектив-
ного инструмента обеспечения безопасности. В 
результате регламентированной его нормами ли-
цензионной деятельности соискатели лицензий и 
получившие лицензии юридические и физические 
лица приобретают специальный административно-
правовой статус, с которым связано и расширение 
административной деликтоспособности лицензиата 
(соискателя лицензии).

Лицензирование выступает в качестве инстру-
мента ограничения свободной хозяйственной дея-
тельности частных субъектов. При применении го-
сударством данного инструмента неизбежно проис-
ходит ограничение социально-экономических прав 
и свобод человека. Данное ограничение допустимо 
лишь в интересах иных лиц или всего общества в 
целом. В связи с этим важнейшим является вопрос 
о критериях, которым законодатель должен руко-
водствоваться при признании тех или иных видов 
деятельности подлежащими лицензированию.

Как следует из ч. 3 ст. 2 Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», «к лицензируемым 
видам деятельности относятся виды деятельности, 
осуществление которых может повлечь за собой на-
несение указанного в части 1 данной статьи ущерба 
(правам, законным интересам, жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, обороне и безопасности го-
сударства) и регулирование которых не может осу-
ществляться иными методами, кроме как лицензи-
рованием». Конституционный Суд РФ разъяснил в 
Постановлении от 19 декабря 2005 г. № 12-П10, что 
замена лицензирования как формы государственно-
го регулирования деятельности на такой альтерна-
тивный механизм обеспечения стандартов профес-
сиональной деятельности как саморегулирование 
должна осуществляться на основе конституционного 
принципа соразмерности правового регулирования.

В последние годы произошел перевод отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, под-
лежащих лицензированию, на саморегулирование, 
страхование ответственности, уведомительный по-
рядок начала осуществления предпринимательской 
деятельности, предоставление финансовых гаран-
тий. Переход на иные методы регулирования при-
зван компенсировать недостатки лицензирования, 
в частности, такие как произвол и коррупция в го-
сударственных органах, однако полный отказ от ис-
пользования правового инструмента лицензирования 
нецелесообразен. В связи с этим, представляется воз-
можным остановиться на отдельных проблемах пра-
вового регулирования процедуры лицензирования.

Одна из них заключается в том, что законода-
тельно закрепленные основания отказа в предо-
ставлении лицензии не охватывают ситуации, при 
которой в лицензирующий орган за получением 
лицензии обращается гражданин: являющийся ин-
дивидуальным предпринимателем; в отношении 
которого вступил в силу приговор суда о лишении 
права заниматься той или иной лицензируемой дея-
тельностью; в период действия данного приговора.

В п. 2 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности»11 лицензия рассматривается в качестве 
специального разрешения на право осуществления 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем конкретного вида деятельности. 

Ст. 392 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ12 
устанавливает, что вступивший в законную силу при-
говор суда обязателен для всех органов государствен-
ной власти, в том числе лицензирующих. Вместе с 
тем, наличие подобного приговора суда, в соответ-
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ствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 4 мая 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», не является самостоятельным осно-
ванием для отказа в предоставлении лицензии. В ре-
зультате возникает коллизия, при которой, если сле-
довать букве закона, гражданину, лишенному права 
осуществлять лицензируемый вид деятельности, в 
период действия приговора суда может быть предо-
ставлена соответствующая лицензия13.

Для решения этой проблемы целесообразно 
включить в число оснований отказа в предостав-
лении лицензии ситуации, при которых в лицен-
зирующий орган за получением лицензии на осу-
ществление деятельности обращается гражданин, 
лишенный по приговору суда права ею заниматься.

Также имеют место проблемы правового регу-
лирования процедуры переоформления лицензии. 
Так, из ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» следует, что для переоформления 
лицензии лицензиат обязан представить в лицен-
зирующий орган оригинал действующей лицензии. 
Представленный оригинал лицензии хранится в ли-
цензионном деле не менее 5 лет в силу ст. 16 данно-
го нормативно-правового акта и Приказа Минкуль-
туры РФ от 25 августа 2010 г. № 55814. 

В случае принятия решения об отказе в пере-
оформлении лицензии, в соответствии с ч. 3, ч. 18 
ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
лицензирующий орган обязан вручить или направить 
заказным почтовым отправлением уведомление об 
отказе. При этом положениями данного норматив-
но-правового акта не предусматривается для лицен-
зирующего органа ни возможности, ни обязанности 
вернуть оригинал лицензии в случае принятия реше-
ния об отказе в ее переоформлении. Как следствие, 
во-первых, лицензиат фактически лишается ориги-
нала лицензии. Во-вторых, он не вправе обратиться 
в лицензирующий орган за предоставлением ее ду-
бликата или копии, так как согласно положениям ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 
данное право возникает только в случае утраты ли-
цензии или ее порчи. В-третьих, не имея оригинала 
лицензии, лицензиат не может выполнить требова-
ния, установленные ч. 3 ст. 18 этого Федерального 

закона, для повторной попытки ее переоформления. 
В данном случае имеет место несомненный пробел, 
нуждающийся в скорейшем устранении.

Таким образом, необходима систематизация 
норм института лицензирования, которая обеспе-
чит: достижение внутреннего единства лицензион-
ных норм, т.е. устранение существующих в лицен-
зионном законодательстве коллизий и пробелов; 
упрощение поиска необходимой лицензионной нор-
мы; обновление лицензионного законодательства, 
которое в результате такой работы освободится от 
устаревших и неэффективных положений.
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14 Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (с изм. от 
04.02.2015) «Об утверждении «Перечня типовых управленче-
ских архивных документов, образующихся в процессе деятель-
ности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указанием сроков хранения»» // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
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Аннотация. Исследуются объекты правоотношений супругов, проживающих раздельно. Автором сделан вывод о том, 
что предусмотренное семейным законодательством РФ право супругов на раздельное проживание искажает существо брака, 
создает условия для его порочности, признания недействительным, а также влечет усеченность правовых связей супругов.
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Abstract. The scientific article is devoted to objects of legal relations of spouses living separately. The author concludes that 
provided the family legislation of the Russian Federation the right of spouses to live separately distorts the essence of marriage, 
creates the conditions for its viciousness, invalidation, and also carries a truncated legal relations of spouses.
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Согласно п. 1 ст. 31 СК РФ каждый из супругов 
свободен в выборе места пребывания и жительства.

Вопрос о правовом положении супругов, про-
живающих раздельно, является дискуссионным. 
А.И. Загоровский считал, что обязанность совмест-
ной жизни супругов «…принадлежит к существу 
брака и потому естественно требуется всеми зако-
нодательствами…»1.

С.А. Соменков полагает, что «закон исходит из 
того, что каждый из супругов свободен в выборе 
мест пребывания и жительства (п. 1 ст. 31 СК). Та-
ким образом, совместное проживание не считается 
для супругов обязательным»2. К.Ю. Петровская от-
мечает, что «супруги при раздельном проживании, 
даже если десятилетиями не будут интересоваться 
жизнью друг друга, но не расторгающие свой брак, 
по действующему законодательству являются се-
мьей, так как СК РФ допускает раздельное прожи-
вание супругов»3. По мнению А.М. Рабец «…раз-
дельное проживание супругов не прекращает брак 
в целом…»4.

В юридической литературе5 также отмечается, 
что положение о праве выбора места жительства, 

предусмотренное п. 1 ст. 31 СК РФ, развивает по-
ложения ст. 27 Конституции РФ, согласно которой 
каждый, кто законно находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и жительства. 
Как отмечает А.А. Елисеева «…конституционным 
правом каждого из супругов является право на 
выбор места жительства, профессии и рода заня-
тий…»6.

Надо полагать, что согласно семейному зако-
нодательству РФ раздельное проживание супругов 
не имеет правового значения для действительно-
сти брака. Так, Верховный Суд РФ в определении 
от 23.07.2014 № 89-АПГ14-6 указал, что «…супру-
ги, состоящие в зарегистрированном браке, необя-
зательно должны проживать совместно, в случае 
смены постоянного места жительства или времен-
ного места пребывания одним из супругов второй 
супруг не обязан следовать за ним. При этом оче-
видно, что возможен, допустим и оправдан с точ-
ки зрения интересов детей также вариант, когда 
один из родителей добывает «вне дома» средства 
на содержание всей семьи, а другой вносит свой 
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вклад в содержание семьи, занимаясь домашним  
хозяйством»7.

Вместе с тем, исходя из смысла ст. 22 СК РФ 
расторжение брака судебном порядке производится, 
если судом установлено, что дальнейшая совмест-
ная жизнь супругов и сохранение семьи невозмож-
ны. Это означает, что раздельное проживание один 
из признаков распада семьи. Справедливой явля-
ется позиция И.М. Кузнецовой о том, что «…хотя 
каждому из супругов предоставляется возможность 
самостоятельно определять для себя место житель-
ства, СК все же отдает приоритет совместному про-
живанию супругов, о чем свидетельствует общая 
направленность его норм. Несомненно, что вопрос 
о месте жительства супругов должен решаться по 
их взаимному согласию. Совместное жительство 
супругов, особенно в тех случаях, когда в семье есть 
дети, является важнейшим условием ее прочности, 
и в этих целях оно обеспечивается законом»8.

Итак, супруги, проживающие раздельно, состо-
ят в правовых связях между собой.

Объектами правоотношений супругов, прожи-
вающих раздельно, являются блага в виде имуще-
ства, режим которого определяется ст. 34 СК РФ 
или брачным договором (ст. 40 СК РФ); право на 
раздел общего имущества (ст. 38 СК РФ); обязан-
ность супругов по взаимному содержанию (ст. 89 
СК РФ); право на изменение режима отдельных 
видов имущества (ст. 42 СК РФ); право на отсту-
пление от принципа равенства долей (п. 2 ст. 39  
СК РФ). 

Кроме того, объектами правоотношений су-
пругов, проживающих раздельно, могут быть не-
материальные блага, в том числе личные неимуще-
ственные права, определяющие самостоятельность 
супругов: право на выбор рода занятий, профессии, 
мест пребывания и жительства (ст. 31 СК РФ); нема-
териальные блага в сфере нравственности: любовь, 
уважение (ст. 1, 31 СК РФ); иные нематериальные 
блага в виде взаимопомощи и ответственности 
(ст. 1, 31 СК РФ).

Совместной собственностью супругов призна-
ется имущество, нажитое супругами во время бра-
ка. Верховный Суд РФ в определении от 23.09.2014 
№ 4-КГ14-20 разъяснил следующее: «…право на 
общее имущество, нажитое супругами в период 
брака, принадлежит обоим супругам независимо от 

того, кем из них и на имя кого из них приобрете-
но имущество (внесены денежные средства), выдан 
правоустанавливающий документ. Любой из супру-
гов в случае спора не обязан доказывать факт общ-
ности имущества, если оно нажито в период брака, 
так как в силу закона (п. 1 ст. 34 СК РФ) существует 
презумпция, что указанное имущество является со-
вместной собственностью супругов»9.

П. 2 ст. 34 СК РФ содержит перечень возмож-
ного совместного имущества супругов. Заслужива-
ет внимание правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, выраженная в определении от 16.07.2013 
№ 1231-О, о том, что «пункт 2 статьи 34 Семейного 
кодекса Российской Федерации не содержит исчер-
пывающего перечня общего имущества супругов, а 
лишь устанавливает критерии, которые в системе 
действующего семейно-правового регулирования (в 
частности статья 36 «Имущество каждого из супру-
гов» и статья 37 «Признание имущества каждого из 
супругов их совместной собственностью» того же 
Кодекса) позволяют определить, какое имущество 
является совместной собственностью супругов. 
К таким критериям относятся момент приобрете-
ния имущества (до или в период брака) и источник 
доходов, за счет которых приобреталось имуще-
ство (общие доходы супругов или доходы одного  
из них)»10.

Семейным законодательством РФ также пред-
усматривается право супруга на общее имущество 
супруга, если такой супруг в период брака осущест-
влял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми 
или по другим уважительным причинам не имел са-
мостоятельного дохода.

Общее имуществом супругов, на основании 
ст. 38—39 СК РФ, может быть разделено в период 
брака по требованию одного из супругов или по тре-
бованию кредитора о разделе общего имущества 
супругов для обращения взыскания на долю одно-
го из супругов в общем имуществе супругов. При 
этом доли в общем имуществе супругов признаются  
равными.

Общее имущество может быть разделено путем 
заключения соглашения о разделе имущества либо 
в судебном порядке. Отметим также, что при раз-
деле имущества в период брака, режим совместного 
имущества супругов может быть сохранен в отно-
шении имущества, которое не было разделено, или 
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в отношении имущества, нажитого супругами в пе-
риод брака в дальнейшем. 

Следует отметить, что исходя из разъясне-
ний Верховного Суда РФ, содержащихся в п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
05.11.1998 № 15 «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел о расторже-
нии брака»11, суд в соответствии с п. 4 ст. 38 СК 
РФ может произвести раздел лишь того имуще-
ства, которое являлось их общей совместной соб-
ственностью ко времени прекращения ведения 
общего хозяйства, если после фактического пре-
кращения семейных отношений и ведения обще-
го хозяйства супруги совместно имущество не  
приобретали.

По правилам ст. 42 СК РФ супруги вправе из-
менить установленный законом режим совмест-
ной собственности и установить режим совмест-
ной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов. В таком слу-
чае, установленный законом режим совместной 
собственности супругов изменяется на основании 
брачного договора. Так, например, судья Москов-
ского городского суда в определении от 31.08.2012 
№ 4г/6-6768указала следующее: «Разрешая спор, 
суд первой инстанции исходил из того, что из двух 
брачных договоров, совершенных сторонами в один 
день и содержащих противоречивые друг другу ус-
ловия о режиме приобретенного в браке имущества, 
только один договор выражает действительную 
волю сторон, в то время как другой совершен без 
цели создать соответствующие этому договору пра-
вовые последствия.

Так, судом первой инстанции при рассмотрении 
дела установлено, что 14.05.2008 г. между М.Н. и 
М.В. был заключен брачный договор, удостоверен-
ный нотариусом г. Москвы С.Л.Г., в соответствии с 
условиями которого в собственность М.Н. должно 
быть передано следующее имущество: — доля в 
размере 46,4% в праве собственности на квартиру 
по адресу: г. Москва, *** проезд, д. ***, кв. ***, что 
соответствует 100 кв. м общей площади кварти-
ры; — автомобиль марки ***, 2005 г.в., гос. рег. знак 
***; — машино-место № 1-5, площадью 14,3 кв. м, 
находящееся по адресу: г. Москва, *** пр-д,  
д. ***.

Передача указанного выше имущества должна 
быть подтверждена соответствующими договорами 
(п.п. 2.1, 2.2, 2.3).

— В соответствии с п. 2.5, 2.4 брачного до-
говора, денежный вклад, находящийся на рас-
четном счете № *** в депозитарии ЗАО АКБ 
«***» остается в собственности М.Н.; — юве-
лирные украшения при расторжении брака оста-
ются в собственности того супруга, который ими  
пользовался.

В соответствии с п. 2.7, 2.8 брачного договора, 
за М.В. остаются в собственности: — доля в праве 
собственности в размере 4,64%, что соответствует 
10 кв. м квартиры общей площадью 215,3 кв. м, на-
ходящейся по адресу: г. Москва, *** проезд, д. ***, 
кв. ***; — жилой дом, находящийся по адресу: Мо-
сковская область, *** район, дер. ***, д. ***; — жи-
лой дом, находящийся в ***, остров ***.

В соответствии с п. 2.8 брачного договора, 
все остальное имущество, которое было приоб-
ретено во время брака на имя одного из супругов, 
а также имущество, которое будет приобретено 
после заключения данного брачного договора, 
является во время брака и в случае его растор-
жения собственностью того из супругов, на имя 
которого оформлено приобретение указанного  
имущество.

По условиям брачного договора от 14.05.2008 г., 
удостоверенного нотариусом г. Москвы М.О.С., на 
все приобретенное имущество устанавливается ре-
жим совместной собственности, за исключением 
трехкомнатной квартиры, расположенной по адре-
су: г. Москва, *** пр-д, д. ***, корп. ***, кв. ***, 
приобретенной на имя М.В., которая является его 
собственностью, как в период брака, так и после его 
расторжения и разделу не подлежит.

Удовлетворяя исковые требования М.В. и отка-
зывая в удовлетворении исковых требований М.Н., 
суд обоснованно исходил из того, что при опреде-
лении имущественных прав сторон в отношении 
приобретенного ими в период брака имущества и 
в отношении имущества, которое могло быть при-
обретено после заключения брачного договора, 
воля сторон была направлена на достижение пра-
вовых последствий соответствующих условиям 
брачного договора, удостоверенного нотариусом  
г. Москвы С.
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Этот вывод подтверждается фактическими дей-
ствиями сторон, свидетельствующими об исполне-
нии ими брачного договора, удостоверенного нота-
риусом г. Москвы С»12.

Ст. 89 СК РФ предусматривается обязанность 
супругов материально поддерживать друг друга. 
Кроме того, п. 2. ст. 89 СК РФ наделяет правом 
требования предоставления алиментов, следую-
щие категории лиц: нетрудоспособного нужда-
ющегося супруга; жену в период беременности 
и в течение трех лет со дня рождения общего ре-
бенка; нуждающегося супруга, осуществляю-
щего уход за общим ребенком-инвалидом до до-
стижения ребенком возраста восемнадцати лет 
или за общим ребенком — инвалидом с детства  
I группы.

Полагаем, что при раздельном проживании су-
пругов правовой режим имущества имеет некото-
рые особенности. Пользование совместным имуще-
ством осуществляется тем супругом, во владении 
которого находится это имущество. Кроме того, 
супруги, проживающие раздельно, не осведомле-
ны об имуществе, приобретаемым каждым из них. 
Возможно также изменение режима совместной 
собственности супругов на отдельные виды имуще-
ства.

Особенностями правового режима нематери-
альных благ супругов, проживающих раздельно, яв-
ляется их усеченность или вовсе отсутствие.

Наделяя супругов правом на раздельное про-
живание, законодательство РФ создает тем, самым 
условия для порочности брака и возможности его 
недействительности, искажает существо брака, а 
также влечет усеченность правовых связей супру-
гов. Такое положение нельзя признать заботой го-
сударства об укреплении и сохранении семьи, осно-
ванной на браке.

При рождении детей в такой семье сужаются 
и объекты родительских правоотношений: право 
на воспитание, право на совместное проживание, 
право на защиту, право на общение и другие. Такое 
положение неблагоприятно сказывается на воспита-
нии и содержании детей. 

При таких обстоятельствах находим необ-
ходимым пересмотреть действующее семей-
ное законодательство РФ в части права на вы-
бор места жительства, которое должно быть 

ограничено в целях сохранения семьи как пол-
ноценной социальной группы российского  
общества.
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что наследственный договор заключается полностью 
дееспособными лицами, лично и подлежит нотариальному удостоверению без возможности исцеления порока формы. В 
современном мире, в связи с реформами гражданского законодательства, а именно, в области наследственного права появля-
ются новые институты, зачастую инкорпорированные напрямую из законодательств государств Западной Европы.
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Abstract. Analysis of the legislation suggests that hereditary contract is fully capable persons personally and is subject to 
notarization without blemish healing opportunity form. The author notes that in the modern world, in connection with the reforms of 
civil legislation, namely in the field of inheritance law, new institutions are emerging, often incorporated directly from the legislation 
of the States of Western Europe.
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В настоящий момент в ходе реформы граж-
данского законодательства, а именно, в области 
наследственного права появляются новые инсти-
туты, зачастую инкорпорированные напрямую из 
законодательств государств Западной Европы. В 
связи с рассмотрением Государственной Думой РФ 
законопроекта № 801269-6 (далее-законопроект 
№ 801269-6) «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и третью Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (в части совершенствования 
наследственного права)»1 было проведено исследо-
вание наследственного договора, как возможно, но-
веллы в российское законодательство.

История образования данного института начи-
нается еще в XIX веке, когда данный, особый вид 
завещания появляется в законодательстве сначала 
в Германии, а впоследствии в Австрии, Швейцарии 
и других странах, реципирующих право Германии. 
Данный вид договора существовал в качестве раз-
вития завещательной свободы, что, в конечном сче-

те, привело к установлению данной особой формы 
договора в германском законодательстве, и имено-
вался как «Der Erbvertrag», и уже тогда выделялась 
как особая форма завещательного распоряжения2. 

На сегодняшний день в Германском Граждан-
ском Уложении договор о наследовании регулиру-
ется § 2274—23023. Впоследствии данный договор 
получил распространение и в странах бывшего 
СССР. Например, после обретения независимости 
Латвией, в силу вступили не только Конституция 
1922 года, но и Гражданский Закон 1937 года4. В 
Латвийской Республике основанием призвания к 
наследованию помимо правомочно изъявленной на-
следодателем воли или закона назван наследствен-
ный договор, причем право наследования по дого-
вору имеет преимущество перед правом наследова-
ния по завещанию, и как первое, так и второе имеет 
преимущество перед правом наследования по зако-
ну. Однако, все три вида права наследования могут 
существовать и вместе, о чем говориться в ст. 389 
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ГЗ ЛР5. Так же регулирование наследственного 
договора получило в ст. 639—6546. Кроме этого 
данный институт регулируется и на Украине, хотя 
имеет несколько отличительную конструкцию7. Так 
же данный договор, возможно, найти в законода-
тельстве КНР8. Наследственное законодательство 
КНР рассматривает завещательный дар как договор, 
который касается содержания наследодателя при 
жизни (Гражданин может заключить с опекуном 
(попечителем) соглашение о завещательном даре за 
опеку (попечительство), в соответствии с которым 
опекун берет на себя обязательства по обеспечению 
гражданина при жизни и по организации его похо-
рон и приобретает право получения завещательного 
дара.) Подобный договор может быть заключен так-
же с организацией. 

Отечественный законодатель, пытаясь ис-
пользовать лучшие наработки других государств, 
предложил следующие изменения в законопроекте 
№ 801269-6: 

III. Наследственный договор
Статья 3
…..
5) дополнить главу 62 статьей 11401, она не ко-

пируется нормально) следующего содержания:
Статья 11401. Наследственный договор
1. Наследодатель вправе заключить с любым 

из лиц, которые могут призываться к наследованию 
(статья 1116), договор, условия которого определя-
ют порядок перехода прав на имущество наследода-
теля после его смерти к указанным лицам или к тре-
тьим лицам, которые могут призываться к наследо-
ванию (наследственный договор). Наследственный 
договор может также возлагать на участвующих в 
таком договоре лиц, которые могут призываться к 
наследованию, обязанность совершить после смер-
ти наследодателя какие-либо действия имуществен-
ного или неимущественного характера.

Последствия, предусмотренные наследственным 
договором, могут быть поставлены в зависимость от 
обстоятельств, относительно которых неизвестно, 
наступят они или нет, в том числе от обстоятельств, 
полностью зависящих от воли одной из сторон.

2. Требовать исполнения обязанностей, уста-
новленных наследственным договором, после 
смерти наследодателя могут наследники, душепри-
казчик, пережившие наследодателя стороны на-

следственного договора, а также нотариус, который 
ведет наследственное дело, в период исполнения им 
своих обязанностей по охране и управления наслед-
ственным имуществом до выдачи свидетельства о 
праве наследования.

3. Наследственный договор, в котором уча-
ствуют супруги, а также лица, которые могут при-
зываться к наследованию за каждым из супругов 
(статья 1116), может определять порядок перехода 
прав на общее имущество супругов или имущество 
каждого из них в случае смерти каждого из них, в 
том числе в случае их смерти в одно и то же время, 
к пережившему супругу или к иным лицам, а так-
же может содержать иные распоряжения супругов, 
в частности, условие о назначении душеприказчика 
(душеприказчиков), действующего в случае смерти 
каждого из супругов. В случае заключения такого 
наследственного договора к супругам применяются 
правила о наследодателе.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта 
наследственный договор утрачивает силу с прекра-
щением брака до смерти одного из супругов, а так-
же в связи с признанием брака недействительным.

4. Условия наследственного договора действу-
ют в части, не противоречащей правилам настоя-
щего Кодекса об обязательной доле в наследстве, 
а также о запрете наследования недостойными на-
следниками (статья 1117 настоящего Кодекса).

5. Наследственный договор подлежит нотари-
альному удостоверению. В случае уклонения одной 
из сторон от нотариального удостоверения наслед-
ственного договора положения статьи 165 настоя-
щего Кодекса не применяются.

6. Совершенное наследодателем после за-
ключения наследственного договора завещание 
действует в части, не противоречащей условиям на-
следственного договора.

7. Изменение или расторжение наследствен-
ного договора допускается только по соглашению 
сторон или на основании судебного решения в связи 
с существенным изменением обстоятельств.

8. После заключения наследственного догово-
ра наследодатель вправе совершать любые сделки, 
за исключением завещания (пункт 6 настоящей ста-
тьи), в отношении принадлежащего ему имущества 
и иным образом распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом своей волей и в своем интересе, 
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даже если такое распоряжение лишит лицо, которое 
может быть призвано к наследованию, прав на иму-
щество наследодателя.

7. В части, не урегулированной настоящей 
статьей, к наследственному договору применяют-
ся правила настоящего Кодекса о завещании, если 
иное не вытекает из существа наследственного до-
говора».

Основным вопросом будет выяснение отличий 
между наследственным договором и обычным заве-
щанием, так как может сложиться впечатление в из-
лишнем регулировании со стороны законодателя от-
ношений, возникающих по вопросу наследования. 
Одним из основных отличий будет являться то, что 
в отличие от завещания, где наличествует абсолют-
ная власть лица, которое составляет завещание, и 
полностью распоряжается отменой или изменением 
завещания в части или полностью, в наследствен-
ном договоре происходит связывание интересов и 
распоряжений, и в последствии никакие распоряже-
ния, противоречащие данному договору, не могут 
быть использованы, кроме случаев, если изменение 
данного договора не определенно законом или со-
глашением сторон. К этим случаям относятся: су-
щественное изменение обстоятельств, наступление 
отменительного условия, а также расторжение бра-
ка, если сторонами договора были супруги.

В данном случае, при не изменении или не уточ-
нении формулировки «существенное изменение об-
стоятельств» может возникнуть ситуация, при кото-
рой даже суду не будет ясно, когда наступает данный 
случай. Единственное от чего может отталкиваться 
суд, это отдельные положения статьи 451 ГК, кото-
рая в свою очередь, является отражением доктрины 
clausula rebus sic stantibus (оговорка о неизменности 
обстоятельств). Тем не менее, при принятии законо-
проекта с данной формулировкой, возможно, приве-
дет к некой разнице в судебной практике, по крайне 
мере до принятия соответствующего Постановле-
ния Пленума ВС РФ по данному вопросу. В отно-
шении отменительного условия проблем особых не 
должно возникать. Срок для этого условия законо-
дателем не определен, к числу отменительных усло-
вий могут относиться любого рода обстоятельства.

Наследственный договор заключается полно-
стью дееспособными лицами, лично и подлежит 
нотариальному удостоверению без возможности 

исцеления порока формы. Предметом наследствен-
ного договора являются завещательные распоряже-
ния (назначение наследника, установление отказов 
и возложений, назначение душеприказчика); стоит 
отметить, что упоминание в тексте законопроекта 
об обязанности совершить после смерти какие-ли-
бо действия имущественного или неимуществен-
ного характера свидетельствует о возврате к тради-
ционному широкому пониманию завещательного 
возложения. Наследственный договор может быть 
заключен в пользу третьих лиц. Заключение наслед-
ственного договора не ограничивает наследодателя 
в праве распоряжения своим имуществом при жиз-
ни. То есть вполне возможно, что имущества, суще-
ствовавшего у наследодателя в момент заключения 
договора, к моменту открытия наследства может 
не оказаться9. Отдельно законопроект выделяет на-
следственные договоры супругов, распространяет 
на них правила о прекращении совместного заве-
щания в связи с прекращением (недействительно-
стью) брака и допускает возможность включения в 
договор условий о перераспределении общего иму-
щества в случае смерти одного из супругов. В во-
просе обязательной доли в наследстве конструкция 
наследственного договора ничем не отличается от 
завещания10.

Основной проблемой данного законопроекта 
является довольно укороченная версия данного ин-
ститута из гражданского законодательства европей-
ских государств, что возможно приведет к ограни-
чительному толкованию и применению со стороны 
правоприменителей, например, со стороны нотари-
усов, а так же судов, как указано выше.

Некоторые ученые-исследователи выделяют не-
которые проблемы, в частности В.А. Белов, кото-
рый выделяет несколько проблем в отношении на-
следования бизнеса6, который выдвигает тезис, что 
необходимость сохранить и развивать бизнес, даже 
после смерти наследодателя является главной зада-
чей, для чего юридическому сообществу необходи-
мо был некий новый инструмент, для определения 
будущей судьбы имущества. Проблема заключается 
в том, что логичнее выделять наследнику доход от 
имущества, а не собственно имущество, потому что 
это было бы логичнее, и способствовало развитию 
бизнеса, если наследник или наследники не могут 
и не способны к развитию бизнеса11. Для это необ-
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ходим управляющий, имеющий соответствующий 
опыт и квалификацию, который смог бы правильно 
в дальнейшем развивать бизнес. По мнению уче-
ного именно это способствовало реформе в сфере 
наследственного права в РФ, с чем, естественно, 
можно согласиться. Одной из форм и является на-
следственный договор, стоящей в ряду других но-
вых институтов, таких как обязывающее завещание 
и прижизненное учреждение фонда. Проведя ана-
лиз и сравнение с завещанием, В.А. Белов приходит 
к выводу, что наследственный договор — институт 
гораздо более удобный, чем обязывающее завеща-
ние, поскольку наследственным договором можно 
(а) отдать имущество не наследникам, а третьему 
лицу — сингулярному посмертному правопре-
емнику; (б) связать разного рода обязанностями и 
ограничениями не только управляющего, но и на-
следников, в том числе с целью лишения таковых 
возможностей самостоятельного управления на-
следственным имуществом; (в) выговорить для на-
следников право на долю дохода с управляемого 
имущества; (г) существенно в сравнении с завеща-
нием затруднить оспаривание такого рода распоря-
жений12. Отрицательным влиянием, возможно, бу-
дет разделение бизнеса, и получения части пассива 
бизнеса лицом, обязанного получить часть имуще-
ство, что возможно приведет к развешиванию биз-
неса.

Проведя исследование можно прийти к выво-
ду, что данный институт дополнит инструментарий 
в области наследственного права, однако, данный 
вид договора необходимо, разъяснить, так как в ны-
нешнем виде он имеет незавершенный характер, и 
будем надеяться, что законодатель и правоприме-
нитель сделают все, что бы этот институт не стал 
мертворожденным и эффективно действовал.

Литература
1. Белов В.А. Проблемы наследования бизне-

са // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. 
№7 С. 130—144.

2. Довгерт А.С. Вступительная статья // Граж-
данский кодекс Украины. Харьков, 2004. С. 17; 
Опрышко Л. Об особенностях наследования по но-
вому Гражданскому кодексу Украины и их влиянии 
на судебную практику // Юридическая практика. 
2006. № 19.

3. Пащенко Е.Г. Экономическая реформа в 
КНР и гражданское право. М., 1997. С. 15—18.

4. Правовое регулирование товарного знака и 
исчерпание прав на товарный знак Щербачева Л.В. 
автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук / Московский 
институт МВД Российской Федерации. М., 2004.

5. Свиб А.В. Гражданский закон Латвии 
1937 года: Обзорная статья // Гражданский ко-
декс Латвийской Республики / Науч. ред. и пред. 
Н.Э. Лившиц. СПб., 2001. С. 7—20.

6. Щербачева Л.В. Монография Актуальные 
проблемы патентного права в России / М., 2012.

7. ГЗ ЛР — Гражданский закон Латвийской 
Республики.

8. John C. Das Erbrecht des Burgerlishien 
Gesetzbuhes und die Nahrfolgevoisdhriften in 
Sozialrecht.: Diss. Munster, 1994; Leipold D. Erbrecht. 
9 Aufl, rubingpn. 1991. S. 14.

9. h t t p : / / a sozd2 .duma .gov. ru /ma in .n s f /
(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6

10. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
BJNR001950896.html

11. http://www.pravo.lv/likumi/05_2_gz.html
12. https://zakon.ru/blog/2016/07/06/reforma_

rossijskogo_nasledstvennogo_prava_kommentarij_
osnovnyh_izmenenij_nasledstvennyj_dogovor

References
1. Belov V.A. the Problem of inheritance of 

business // Bulletin of economic justice of the Russian 
Federation. 2015. No. 7, P. 130—144.

2. Dovgert A.S. introduction // the Civil code of 
Ukraine. Kharkiv, 2004. S. 17; L. Opryshko On the 
peculiarities of succession under the new Civil code 
of Ukraine and their impact on judicial practice // Law 
practice. 2006. No. 19.

3. Paschenko E.G. Economic reform in China 
and the civil law. M., 1997. S. 15—18.

4. Legal regulation of trade mark and exhaustion 
of trademark rights Sherbakova L.V. dissertation on 
competition of a scientific degree of candidate of legal 
Sciences / Moscow Institute of MIA of the Russian 
Federation. M., 2004.

5. Svib A.V. Civil law of Latvia, 1937: Review 
article // the Civil code of the Republic of Latvia]. ed. 
and pred. N.Uh. Livshits. SPb., 2001. S. 7—20.



Вестник экономической безопасности146 № 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

6 Sherbakova L.W. Monograph on the Current 
problems of patent law in Russia / M., 2012.

7. GZ LR Civil law of the Republic of Latvia.
8. John C. Das Erbrecht des Burgerlishien 

Gesetzbuhes und die Nahrfolgevoisdhriften in 
Sozialrecht.: Diss. Munster, 1994; Leipold D. Erbrecht. 
9 Aufl, rubingpn. 1991. S. 14.

9. h t t p : / / a sozd2 .duma .gov. ru /ma in .n s f /
(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6

10. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
BJNR001950896.html

11. http://www.pravo.lv/likumi/05_2_gz.html
12. https://zakon.ru/blog/2016/07/06/reforma_

rossijskogo_nasledstvennogo_prava_kommentarij_
osnovnyh_izmenenij_nasledstvennyj_dogovor

1  h t t p : / / a s o z d 2 . d u m a . g o v . r u / m a i n . n s f /
(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6
2 John C. Das Erbrecht des Burgerlishien Gesetzbuhes und 

die Nahrfolgevoisdhriften in Sozialrecht.: Diss. Munster, 1994; 
Leipold D. Erbrecht. 9 Aufl, rubingpn. 1991. S. 14.
3 http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
4 Свиб А.В. Гражданский закон Латвии 1937 года: Обзорная 
статья // Гражданский кодекс Латвийской Республики / Науч. 
ред. и пред. Н.Э. Лившиц. СПб., 2001. С. 7—20.
5 ГЗ ЛР — Гражданский закон Латвийской Республики.
6 http://www.pravo.lv/likumi/05_2_gz.html
7 Довгерт А.С. Вступительная статья // Гражданский кодекс 
Украины. Харьков, 2004. С. 17; Опрышко Л. Об особенностях 
наследования по новому Гражданскому кодексу Украины и их 
влиянии на судебную практику // Юридическая практика. 2006. 
№ 19.
8 Пащенко Е.Г. Экономическая реформа в КНР и гражданское 
право. М., 1997. С. 15—18.
9 Правовое регулирование товарного знака и исчерпание прав 
на товарный знак Щербачева Л.В. автореф. дис. … канд. юрид. 
наук / Московский институт МВД Российской Федерации. Мо-
сква, 2004.
10 https://zakon.ru/blog/2016/07/06/reforma_rossijskogo_
nasledstvennogo_prava_kommentarij_osnovnyh_izmenenij_
nasledstvennyj_dogovor
11 Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник эко-
номического правосудия РФ. 2015. №07 С. 130—144.
12 Щербачева Л.В. Монография Актуальные проблемы патент-
ного права в России / М., 2012. 
13 Там же.

УДК 347
ББК 67.404

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КАК УСЛОВИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД1

НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА МАРКОВА, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

E-mail: nadezhda3399@yandex.ru
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются особенности порядка оплаты как существенного условия государственного и муници-
пального контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. На примере предоплаты 
(аванса) проанализированы теоретические и практические аспекты условия о порядке оплаты, сформулированы выводы, 
касающиеся содержания данного условия в целях предупреждения нарушений законодательства о контрактной системе.

Ключевые слова: государственный и муниципальный контракт, подряд, порядок оплаты, предоплата (аванс).

Abstract. Discusses the features of payment procedure as the essential conditions of state and municipal contract to perform 
contract works for state and municipal needs. The theoretical and practical aspects of the terms of payment, the author formulates 
conclusions regarding the content of this conditions to prevent violations of the law on the contract system.

Keywords: state and municipal contract, contract, payment, prepayment (advance).
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Государственный или муниципальный контракт 
является важнейшим правовым средством обеспе-
чения потребностей в товарах, работах, услугах 
лиц, реализующих в своей деятельности публичные 
интересы. Подрядные строительные работы, проект-
ные и изыскательские работы, предназначенные для 
удовлетворения государственных или муниципаль-
ных нужд, включая строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства, осуществля-
ются на основе контрактов на выполнение подряд-
ных работ для государственных или муниципальных 
нужд. Отношения сторон таких контрактов регули-
руются положениями Гражданского кодекса РФ (да-
лее — ГК РФ), а также специальными законами1, сре-
ди которых особое место занимает Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — 
Федеральный закон № 44-ФЗ)2. Названным законом 
регулируются не только вопросы организации и про-
ведения закупок, но также и особенности исполне-
ния государственных и муниципальных контрактов. 
Несмотря на подробную регламентацию отношений 
по государственным и муниципальным контрактам 
на выполнение подрядных работ на практике, тем 
не менее, возникают трудности толкования отдель-
ных условий контрактов, включая условие о поряд-
ке оплаты, создавая предпосылки правонарушений в 
рассматриваемой сфере. 

Рассмотрим в этой связи условие о порядке 
оплаты, предусматривающим предоплату (аванс).

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ к существенным усло-
виям договора, подлежащим обязательному согла-
сованию сторонами, относятся условия о предмете 
договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необ-
ходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению од-
ной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

При регламентации условий государственных и 
муниципальных контрактов на выполнение подряд-
ных работ нормами ГК РФ следует учитывать по-
мимо общих положений о сделках, обязательствах 
и договорах сложную, «трехступенчатую» струк-
туру главы 37 ГК РФ, включающую нормы пара-
графа первого — «Общие положения о подряде», 
который, по словам М.И. Брагинского, выполняет 

функцию «своеобразной общей части»3, положений 
о строительном подряде и выполнении проектных 
и изыскательных работ, и, собственно, положений о 
договоре на выполнение подрядных работ для госу-
дарственных и муниципальных нужд, построенно-
го по модели либо договора строительного подряда, 
либо договора на выполнение проектных и изыска-
тельных работ4. 

Анализ общих положений о подряде и норм о 
строительном подряде свидетельствует, что условие 
о порядке оплаты выполненных работ не относится 
к числу существенных условий договора, что под-
тверждается и судебной практикой5. В то же время 
согласно п. 1 ст. 766 ГК РФ государственный или 
муниципальный контракт должен содержать усло-
вия об объеме и о стоимости подлежащей выполне-
нию работы, сроках ее начала и окончания, размере 
и порядке финансирования и оплаты работ, спосо-
бах обеспечения исполнения обязательств сторон. 
Специальные положения о подрядных работах для 
государственных и муниципальных нужд, учиты-
вая необходимость конкретизации условий догово-
ра с участием публичного заказчика, указывают на 
определение в контракте размера и порядка оплаты 
работ, что в целом позволяет рассматривать их как 
существенные. Еще более четко позиция законо-
дателя по указанному вопросу прослеживается в 
Федеральном законе № 44-ФЗ: в силу ч. 13 ст. 34 
названного закона контракт в обязательном порядке 
должен содержать условие о порядке оплаты товара, 
работы или услуги. Заказчик вправе не включать в 
контракт данное условие в случаях, предусмотрен-
ных ч. 15 ст. 34 федерального закона № 44-ФЗ, пере-
чень которых носит исчерпывающий характер. 

Согласно ч. 2 ст. 766 ГК РФ в случае, если госу-
дарственный контракт заключается по результатам 
торгов или запроса котировок цен на работы, про-
водимых в целях размещения заказа на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд, усло-
вия государственного контракта определяются в со-
ответствии с объявленными условиями торгов или 
запроса котировок цен на работы и предложением 
подрядчика, признанного победителем торгов или 
победителем в проведении запроса котировок цен 
на работы. 

Порядок оплаты контракта, предусмотренный в 
документации о закупке, и согласованный с опре-



Вестник экономической безопасности148 № 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

деленным по результатам конкурентной процедуры 
контрагентом — подрядчиком, является, таким об-
разом, существенным условием государственного и 
муниципального контракта на выполнение подряд-
ных работ для государственных и муниципальных 
нужд. Следует отметить, что действующим зако-
нодательством установлены значительные ограни-
чения в части изменения сторонами существенных 
условий контракта: согласно ст. 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ такое изменение при исполнении 
контракта не допускается, за исключением их из-
менения по соглашению сторон в строго опреде-
ленных законом случаях. Анализ указанных нор-
мативных положений свидетельствует о том, что 
законодатель признает обоснованным изменение 
существенных условий государственного или муни-
ципального контракта только в ситуации изменения 
баланса интереса сторон при сохранении необхо-
димости достижения публичных целей, лежащих в 
основе контракта. 

Требования законодательства о неизменности 
существенных условий в процессе исполнения кон-
тракта направлены на обеспечение эффективности 
и результативности осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд, предотвращения злоупотреблений и 
основаны на принципах контрактной системы пре-
жде всего, принципе обеспечения конкуренции, на-
правленном на создание равных условий участни-
кам закупок.

Действующее законодательство о контрактах 
на выполнение подрядных работ для государствен-
ных и муниципальных нужд не раскрывает понятия 
«порядок оплаты». Анализ текстов проектов госу-
дарственных и муниципальных контрактов на вы-
полнение подрядных работ для государственных 
и муниципальных нужд, размещенных в Единой 
информационной системе (ЕИС)6 свидетельству-
ет о том, что, как правило, само понятие «порядок 
оплаты» в тексте контрактов отсутствует, но отно-
симые к данному условию положения содержатся в 
разделах, посвященных цене контракта и порядку 
расчетов, что свидетельствует об отсутствии чет-
кого представления о сущности рассматриваемого 
условия. 

 В юридической науке высказываются мнения, 
в частности, касающиеся вопросов разграничения 

содержания понятий «порядок» и «способ оплаты», 
однако они не затрагивают сферы государственных 
и муниципальных контрактов7. Вместе с тем, дан-
ный терминологический вопрос имеет значение и 
для анализируемой области отношений.

 Если обратиться к семантике слова «порядок», 
то в русском языке ему соответствуют, в частности, 
такие смысловые значения как 1) правильное, нала-
женное состояние, расположение чего-либо; 2) по-
следовательный ход чего-либо; 3) правила, по кото-
рым совершается что-нибудь и др.8. Под способом 
понимается «действие или система действий, при-
меняемых при исполнении какой-нибудь работы, 
при осуществлении чего-нибудь»9. При всем сход-
стве рассмотренных значений, полагаем, что слово 
«порядок», в отличие от «способа» применительно 
к условию договора в целом и государственного или 
муниципального контракта в частности, выражает 
не механическую последовательность действий, но 
правильную организацию поведения сторон, учи-
тывающую системный характер каждого условия в 
его взаимосвязи с иными условиями договора. 

Что же представляет собой условие о размере 
и порядке оплаты как существенное условие госу-
дарственного и муниципального контракта на вы-
полнение подрядных работ для государственных и 
муниципальных нужд?

Статья 711 ГК РФ, посвященная порядку опла-
ты по договору подряда, устанавливает, что заказ-
чик обязан уплатить подрядчику обусловленную 
цену после окончательной сдачи результатов рабо-
ты, при условии, что работа выполнена надлежа-
щим образом и в согласованный срок, либо с согла-
сия заказчика досрочно. Данное правило п. 1 ст. 711 
ГК РФ носит диспозитивный характер и договором 
может быть предусмотрена предварительная оплата 
выполненной работы или отдельных ее этапов, при 
этом такая предварительная оплата может быть ква-
лифицирована и как аванс, и как задаток с учетом 
обеспечительного характера последнего. 

Нетрудно заметить, что в приведенных норма-
тивных положениях речь идет лишь о последова-
тельности исполнения обязанности заказчика по 
оплате результатов работ против исполнения обя-
занности подрядчика по передаче таких результа-
тов заказчику. Других существенных характеристик 
порядка оплаты в рассматриваемой статье не со-
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держится. Вместе с тем, очевидно, что только лишь 
последовательностью действий заказчика по оплате 
результата работы данное условие не исчерпывается. 

Следует отметить, что указанная последова-
тельность отражает определенную обеспеченность 
интересов сторон контракта при его заключении. 
В сфере контрактной системы предоплата (аванс) 
применяется в целях оплаты подрядных работ на-
ряду с единовременной оплатой по исполнении 
подрядчиком обязанности по передаче результата 
работ, оплатой отдельных этапов работ и оплатой 
в рассрочку. Условие о предоплате (авансе) являет-
ся привлекательным для подрядчика, влияя на его 
решение принять участие, в том числе, в конкурс-
ных процедурах, обеспечивая поступление оплаты 
по контракту до фактического исполнения и пере-
дачи заказчику результата работ, и одновременно 
создает риск заказчика на случай неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей под-
рядчика по невозврату неотработанного аванса и 
сопряженных с этим убытков. Неслучайно законо-
дательством устанавливаются отдельные ограни-
чения в части размера предоплаты (аванса). Так, 
например, по государственным контрактам на вы-
полнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства государственной собственности РФ, если 
иное не установлено законодательством РФ, заказ-
чики — получатели средств федерального бюджета 
вправе предусмотреть авансовые платежи в разме-
ре до 30 процентов суммы контракта, (но не более 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классифика-
ции РФ). Если сумма такого контракта превышает 
600 млн руб., в контракте должно предусматриваться 
условие, согласно которому последующее авансиро-
вание должно производиться после подтверждения 
выполнения работ в объеме первого аванса. При этом 
общая сумма предоплаты не должна превышать бо-
лее чем на 70 процентов сумму контракта10.

Полагаем, что предоплата (аванс), так же, как 
и единовременная оплата по факту выполненных и 
переданных результатов работ, оплата отдельного 
этапа или рассрочка являются способами исполне-
ния обязанностей заказчика по оплате результатов 
работ, обеспечивающими баланс интересов госу-
дарственного или муниципального заказчика и под-

рядчика при заключении и исполнении контрактов, 
и в этом значении входят в состав содержания усло-
вия о порядке оплаты. Вывод о том, что только лишь 
указанием на способ оплаты содержание условия о 
порядке оплаты не исчерпывается, подтверждает-
ся, в частности, решениями контрольных органов 
в сфере закупок. Так, Федеральная антимонополь-
ная служба РФ посчитала, что установление заказ-
чиком в проекте контракта, прилагаемом к изве-
щению (документации) о закупке, порядка оплаты 
без указания конкретного размера аванса, а также 
установление не предусмотренных Федеральным 
законом № 44-ФЗ требований к целям расходования 
аванса, может быть признано нарушением законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок 
(Решение Федеральной антимонопольной службы 
от 28.01.2015 по делу К-67/15 о нарушении законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок)11. 

Учитывая изложенное предоплата (аванс) явля-
ются способом оплаты и в этом качестве выступают 
одним из элементов условия о порядке оплаты. По-
следнее также должно устанавливать размер аван-
са с учетом предусмотренных законодательством 
ограничений и исключать дополнительные условия 
к целям его расходования. 

Важно также определить и иные элементы со-
держания условия о порядке оплаты — предоплаты 
(аванса) в целях исключения возможных наруше-
ний при заключении и исполнении государствен-
ных и муниципальных контрактов. 

В частности, в контрактной практике нередко 
отмечается следующая ситуация. Условие о предо-
плате (авансе) формулируется таким образом, что 
сумма выплаченного подрядчику аванса засчитыва-
ется в счет оплаты выполненных работ путем про-
порционального удержания выплаченного аванса от 
стоимости работ, выполненных за каждый отчет-
ный период, до момента полного погашения аванса. 
Заключив контракт на указанном условии, стороны 
впоследствии заключают дополнительное соглаше-
ние, которым предусматривают, что оплата работ, 
выполненных за соответствующий отчетный пери-
од, производится без учета аванса. 

Можно ли при этом считать, что сторонами изме-
нено условие о порядке оплаты? Ведь само по себе 
условие о том, что подрядчику выплачивается аванс 
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остается неизменным? Полагаем, что условие об 
учете выплаченного подрядчику аванса при оплате 
за выполненные по результатам отчетного периода 
работы является неотъемлемым элементом условия 
о порядке оплаты, обеспечивающим интересы го-
сударственного заказчика по государственному или 
муниципальному контракту, которым предусматри-
вается такой способ оплаты как предоплата (аванс). 
В случае, когда предоплата (аванс) носит частич-
ный характер и сочетается, как в приведенном при-
мере, с оплатой выполненных работ12, каждый из 
названных способов является элементом порядка 
оплаты, наряду с размером аванса, порядком опре-
деления стоимости выполненных и принятых работ, 
и иными элементами, включая и обусловленный до-
кументацией о закупке и контрактом способ учета 
при оплате работ непогашенного аванса. Следова-
тельно, дополнительное соглашение, условиями 
которого изменяется способ учета непогашенного 
аванса при оплате работ направлено на изменение 
порядка оплаты работ как существенного условия 
государственного или муниципального контракта. 
Как правило, такие дополнительные соглашения 
имеют целью «освоение» средств бюджетов со-
ответствующего уровня и в этом смысле должны 
оцениваться на предмет имеющих место злоупотре-
блений. С позиции гражданского законодательства 
соглашение об изменении существенного условия 
государственного контракта должно квалифициро-
ваться как ничтожная сделка в силу п. 2 ст. 168 ГК 
РФ. Кроме того, если, как в рассмотренном приме-
ре, указанное изменение условия о порядке оплаты 
государственного или муниципального контракта 
на выполнение подрядных работ, не соответствует 
требованиям ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 
то имеет место административное правонарушение, 
ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 7.32 
Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ (изменение условий контракта, в том числе, 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если возмож-
ность изменения условия контракта не предусмо-
трена законодательством РФ)13. 

Рассматривая содержания условия о порядке 
оплаты (на примере предоплаты (аванса) необходи-
мо также упомянуть и иные элементы, его форми-
рующие. Это срок или период платежа, график пла-
тежа, основания и условия платежа, а также форма 

платежа. В случае определения указанных элемен-
тов в документации о закупке и контракте, они 
определяют порядок оплаты в качестве существен-
ного условия государственного или муниципально-
го контракта на выполнение подрядных работ. 

В заключение отметим, что порядок оплаты как 
существенное условие любого государственного 
или муниципального контракта нуждается в более 
четком нормативном определении в целях устране-
ния возможных правонарушений в рассматривае-
мой значимой для осуществления публичных инте-
ресов сфере. 
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Аннотация. В представленной работе автор на примере анализа материалов судебной практики осуществляет ис-
следование проблем реализации принципов разумности и добросовестности в договорных отношениях с участием по-
требителей. Исходя из специфики правового статуса потребителя делается вывод об особенностях критериев разумности 
в отношениях с участием данных субъектов; проводится соотношение «потребительского экстремизма» и злоупотребле-
ния правом. Делается вывод о необходимости соответствия поведения любого субъекта права принципам разумности и  
добросовестности. 
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Abstract. In this work, the author of the example of the analysis of the judicial practice conducting a research of problems of 
realization of the principles of reasonableness and good faith in contractual relations involving consumers. Because of the nature of 
the legal status of the consumer is concluded on the peculiarities of criteria of reasonableness in dealing with the participation of these 
subjects; conducted correlation categories of «consumer extremism» and abuse of rights. The author makes a conclusion about the 
necessity of compliance behavior of any subject of law to principles of reasonableness and good faith.

Keywords: reasonableness, good faith, consumer, abuse of rights.



Вестник экономической безопасности152 № 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

При анализе особенностей правового регули-
рования отношений с участием потребителей пред-
ставляет интерес применение принципа разумно-
сти при осуществлении сторонами своих прав и 
исполнении обязанностей. Следует отметить, что 
гражданское законодательство, наряду с требовани-
ем добросовестности и справедливости, содержит 
указание на соответствие поведения участника до-
говорных отношений также принципу разумности.

 В этой связи, как замечает на основании ана-
лиза примеров судебной практики Е.Е. Богданова: 
суды рассматривают принятие одной стороной до-
говора на явно и/или заведомо невыгодных для себя 
условий как неразумность, а предложение и исполь-
зование другой стороной договора таких условий к 
своей выгоде как недобросовестность. Таким обра-
зом, полагает данный автор, непроявление субъек-
том заботы о своих интересах и действия в ущерб 
им — это неразумность. Руководство же лица ис-
ключительно своими интересами, своей выгодой за 
счет другого участника — можно оценить как не-
добросовестность1.

 В результате Е.Е. Богданова приходит к выводу, 
что разумность означает наличие соответствующе-
го опыта субъекта права при его участии в граждан-
ском обороте и эта опытность должна соответство-
вать опытности среднего участника гражданского 
оборота. Отсутствие опытности субъекта может вы-
ражаться, например, в заключении соглашений с не-
пропорциональным распределением прав и обязан-
ностей сторон, предусматривающих неэквивалент-
ные имущественные предоставления сторонами 
по договору; заключение договоров, существенно 
ограничивающих или исключающих ответствен-
ность контрагента и др.2. Применительно к отноше-
ниям с участием потребителя, возникает вопрос о 
критериях разумности поведения потребителя при 
заключении договора, могут ли они соответствовать 
требованиям опытности среднего участника граж-
данского оборота? 

В этой связи представляет интерес следующий 
спор. В рамках дела о банкротстве КБ «Мастер 
Банк» в Арбитражный суд обратился кредитор-за-
явитель, заявив возражения на отказ конкурсного 
управляющего во включении требований кредито-
ра — заявителя в первую очередь реестра требова-
ний кредиторов Банка. Обосновывая возражения, 

кредитор-заявитель указывал на то, что является 
вкладчиком Банка в размере 14 749 070 руб., о чем 
им были подписаны с первым заместителем Пред-
седателя Правления Банка, действовавшей по дове-
ренности, договоры, содержащие пункт 4.5 о при-
еме денежных средств во вклад, согласно которому 
Банк гарантировал возврат вкладов и начисленных 
на вклады процентов. Поясняя обстоятельства за-
ключения договоров заявитель указывал на то, что 
договоры заключены по личному распоряжению 
Председателя Правления Банка в депозитарии Бан-
ка, пересчет и прием денежных средств в кассу осу-
ществлялся руководителем Управления депозитов и 
ценных бумаг Банка и его сотрудниками, после чего 
договоры подписывались руководством Банка, что, 
по мнению заявителя, исключало сомнения в ненад-
лежащем оформлении договоров банковского вкла-
да, несмотря на то, что вкладчику не были выданы 
приходно-кассовые ордера или выписки по счету, 
поскольку руководителем Управления неоднократ-
но подтверждалось, что договоры являются доку-
ментами, удостоверяющими прием вклада. 

Поскольку при обращении к конкурсному 
управляющему Банка в порядке Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» с требованием о включении в первую 
очередь реестра требований кредиторов должника 
требований заявителя конкурсный управляющий 
отказал в удовлетворении заявления со ссылкой на 
отсутствие обязательств Банка перед ним, то заяви-
тель обратился в арбитражный суд с возражениями 
на отказ конкурсного управляющего во включении 
его требований в первую очередь реестра требова-
ний кредиторов должника и о включении требо-
ваний в размере 14 749 070 руб. в первую очередь 
реестра требований кредиторов КБ «Мастер Банк», 
так как полагает, что вывод о недоказанности фак-
та внесения денежных средств во вклад противо-
речат имеющимся в деле доказательствам, так как 
пункт 4.5 договора является прямым доказатель-
ством внесения денежных средств, а также считает, 
что к спорным отношениям сторон подлежали при-
менению нормы Закона «О защите прав потребите-
лей».

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, пришел к 
выводу, что нормальная банковская практика сви-
детельствует о заключении договоров банковского 
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вклада путем присоединения вкладчиков к уже раз-
работанным банком стандартным условиям догово-
ра, одинаково доступным по доведению до вклад-
чиков информации об условиях вклада для всех 
без исключения лиц, и не допускает выборочного 
оформления договоров банковского вклада.

Участие в отношениях по банковскому вкладу, 
не отвечающих общепринятым и общеизвестным 
стандартам поведения в сфере привлечения денеж-
ных средств физических лиц во вклад, не согласует-
ся с презумпцией разумности и добросовестности 
участников гражданского оборота, установленной 
п. 3 ст. 10 ГК РФ, в связи с чем арбитражный суд от-
клонил требования кредитора-заявителя на необхо-
димость применения к спорным отношениям норм 
Закона «О защите прав потребителей», устанавли-
вающим презумпцию отсутствия у потребителей 
специальных познаний о свойствах и характеристи-
ках товара (работы, услуги). Ввиду того, что несо-
блюдение письменной формы договора банковского 
вклада влечет его недействительность (п. 2 ст. 836 
ГК РФ) суд в удовлетворении заявленного требова-
ния отказал3.

Действительно, как отмечается в п. 44 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 при 
рассмотрении требований потребителя о возмеще-
нии убытков, причиненных ему недостоверной или 
недостаточно полной информацией о товаре (рабо-
те, услуге), суду следует исходить из предположе-
ния об отсутствии у потребителя специальных по-
знаний о его свойствах и характеристиках. То есть 
предполагается, что специальные познания у потре-
бителя в отношении приобретаемых товаров, работ 
и услуг отсутствуют. В этой связи, представляется, 
что даже предъявление к потребителю требования о 
средней опытности субъекта гражданского оборота, 
является чрезмерным. Исходя из смысла Закона «О 
защите прав потребителя» вытекает, что потреби-
тель — это не обычный участник гражданского обо-
рота, а специфический, особый субъект, у которого 
нет специальных знаний о приобретаемом товаре, 
и, более того, у которого законодатель наличия этих 
знаний не требует (п. 4 ст. 12 Закона «О защите прав 
потребителей»). 

Таким образом, можно сказать, что требова-
ния к разумности потребителя являются более 
мягкими, чем к обычному «среднему» участнику 

гражданского оборота и, наоборот, повышенными 
по отношению к другой стороне- предпринимате-
лю- который предполагается специалистом в своей  
области. 

В то же время, на примере рассмотренного су-
дебного спора, можно сделать вывод, что законода-
тель все-таки требует от потребителя соблюдения 
требований разумности. Как отмечается в судебном 
постановлении: «Участие в отношениях по бан-
ковскому вкладу, не отвечающих общепринятым 
и общеизвестным стандартам поведения в сфере 
привлечения денежных средств физических лиц во 
вклад, не согласуется с презумпцией разумности и 
добросовестности участников гражданского обо-
рота, установленной п. 3 ст. 10 ГК РФ». Таким об-
разом, судебная практика пытается сформулировать 
критерии разумности поведения потребителя как 
соответствие действий потребителя общепринятым 
и общеизвестным стандартам поведения в сфере 
заключаемого договора, не давая потребителю воз-
можности полностью избежать ответственности за 
свои действия со ссылкой на свою неразумность. 
Можно заключить, что принцип разумности рас-
пространяется на отношения с участием потребите-
лей, однако ограничивается соответствием поведе-
ния потребителя общепринятым и общеизвестным 
стандартам поведения при заключении и исполне-
нии договора. 

В то же время, если мы проанализируем те 
критерии разумности, которые предусматривает 
законодатель для другой стороны — предприни-
мателя, то они также будут отличаться от соответ-
ствия средней опытности участника гражданского 
оборота: данные требования будут заметно более 
строгими. Так, в частности, п. 3 ст. 4 Закона «О за-
щите прав потребителей» предусматривает, если 
продавец (исполнитель) при заключении договора 
был поставлен потребителем в известность о кон-
кретных целях приобретения товара (выполнения 
работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар (выполнить ра-
боту, оказать услугу), пригодный для использования 
в соответствии с этими целями. То есть, продавец 
(исполнитель) должен передать товар, который 
пригоден для использования не только в обычных 
целях, но и в тех конкретных целях, о которых его 
уведомил потребитель.
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Стимулирует разумное поведение продавца (ис-
полнителя) законодатель, устанавливая правило п. 6 
ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
соответствии с которыми при удовлетворении су-
дом требований потребителя о взыскании убытков, 
неустойки, суд также взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной орга-
низации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требова-
ний потребителя штраф в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя незави-
симо от того, заявлялось ли такое требование суду. 
Данное положение направлено на обеспечение до-
судебного урегулирования споров с потребителем и 
таким способом освобождает потребителя от тягот 
судебного разбирательства. 

На основе проведенного анализа, следует при-
знать неодинаковый законодательный подход к 
определению разумности предпринимателя и раз-
умности потребителя, что обусловлено не только 
отсутствием специальных знаний у потребителя и 
их наличием у его контрагента, но и намеренного 
правового воздействия на данную сферу обществен-
ных отношений с целью стимулирования предпри-
нимателей к высокой степени разумному ведению 
дел в отношении потребителей.

Представляет также интерес реализация в отно-
шениях с участием потребителя принципа добросо-
вестности. Согласно п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при уста-
новлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно. Никто не вправе извле-
кать преимущество из своего незаконного или не-
добросовестного поведения. 

Таким образом, принцип добросовестности как 
общегражданский принцип распространяется на все 
общественные отношения, входящие в предмет граж-
данского права, в том числе с участием потребителя. 

Е.В. Вавилин отмечает, что под содержанием 
принципа добросовестности следует понимать сле-
дующие императивы: обязанность субъектов стро-
ить свои отношения в соответствии с универсаль-
ными требованиями морали и права, проявлять за-
боту о справедливых интересах других участников 
гражданско-правовых отношений, конструктивно 

подходить к решению споров, соблюдая баланс об-
щих и индивидуальных интересов4.

Следует отметить, что по вопросу о содержа-
нии данного принципа в науке гражданского права 
ведется дискуссия, в которой ученые-цивилисты, 
придерживаясь различных точек зрения, сходят-
ся в том, что категория добросовестность является 
оценочной и в этой связи наличие или отсутствие 
добросовестности в действиях субъекта будет в ито-
ге определяться судом с учетом всех обстоятельств 
дела5. Как утверждается в ч. 3, 4 п. 1 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела 1 части первой ГК РФ» оценивая действия 
сторон как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от лю-
бого участника гражданского оборота, учитываю-
щего права и законные интересы другой стороны, 
содействующего ей, в том числе в получении необ-
ходимой информации. Поведение одной из сторон 
может быть признано недобросовестным не только 
при наличии обоснованного заявления другой сто-
роны, но и по инициативе суда, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника граж-
данского оборота от добросовестного поведения. 
В этом случае суд при рассмотрении дела выносит 
на обсуждение обстоятельства, явно свидетельству-
ющие о таком недобросовестном поведении, даже 
если стороны на них не ссылались6. Таким образом, 
постановление Пленума устанавливает правило об 
инициативе суда при разрешении вопроса об оцен-
ки поведения сторон как добросовестного, даже 
если другая сторона не делает по этому вопросу са-
мостоятельного заявления. 

В этой связи представляет интерес исследова-
ние Директивы ЕС 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 г. «О 
запрете недобросовестной коммерческой практи-
ки»7, согласно п. 1 ст. 5 которой запрещается недо-
бросовестная коммерческая практика между потре-
бителем и продавцом. Коммерческая деятельность 
признается недобросовестной если она противо-
речит требованиям профессиональной этики до-
бропорядочного торговца (Professional deligence) и 
она существенно искажает или может существенно 
исказить экономическое поведение среднего потре-
бителя, на которого она направлена или которому 
адресована, или группы потребителей в отноше-
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нии определенного товара. Под экономическим по-
ведением по смыслу Директивы рассматривается 
возможность потребителя принять обдуманное и 
взвешенное решение по поводу заключения сделки. 
Такого рода деятельность продавца предполагается 
недобросовестной. 

Однако в последнее время возникло явление, 
которому дали название «потребительский экс-
тремизм» и которое стало показателем недобросо-
вестного поведения самого потребителя, выража-
ющегося в крайней форме недобросовестности — 
злоупотреблении потребителем своим правом. Так, 
Т.В. Закупень под потребительским экстремизмом 
понимает следующие действия: «действия потре-
бителей в обход закона, осуществляемые исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу; 
злоупотребление потребителями своим особым по-
ложением на рынке товаров, работ и услуг; недобро-
совестное поведение потребителей, злоупотребле-
ние правом; умышленные противоправные деяния 
потребителей, совершаемые с целью обращения в 
свою пользу имущества предпринимателей путем 
обмана или злоупотребления особым отношением 
к потребителям»8. Г.А. Ожегова под термином «по-
требительский экстремизм» понимает недобросо-
вестное манипулирование нормами закона со сто-
роны клиента, основная цель которого — не защита 
своих прав, а получение материальной выгоды9.

Следует отметить, что «потребительский экс-
тремизм» можно охарактеризовать как злоупотре-
бление потребителем своим правом (ст. 10 ГК РФ), 
прежде всего, правом на защиту, используя свой 
особый статус стороны, нуждающейся в особой за-
щите. Причем, судебная практика по квалификации 
действий потребителя как злоупотребления правом 
складывается противоречивая. 

Так, отказывая в удовлетворении иска о полу-
чении от ответчика уплаченных за товар денеж-
ных средств, суд усмотрел в действиях граждани-
на злоупотребление его правами как потребителя, 
исходя из следующих обстоятельств. Организация 
(ЧГОПО), учредителем которого является сам ис-
тец-гражданин, систематически обращается в суд 
г. Челябинска и к мировым судьям г. Челябинска с 
исками, аналогичными данному иску. Организация 
обращается с указанными исками то в интересах са-
мого гражданина-истца, то в интересах иных лиц, 

но при этом схема действий потребителей и орга-
низации остается неизменной. Это приобретение 
товара и направление в адрес продавца претензии 
об отказе от товара в течение семи дней с момента 
получения товара. При этом содержание и форма 
указанных претензий являются практически иден-
тичными (за исключением дат, сумм, названия това-
ров и указания реквизитов сторон).

В случае если бы судом были удовлетворены 
исковые требования гражданина-истца о взыскании 
с ответчика уплаченной за товар денежной суммы, 
неустойки и компенсации морального вреда, суд 
обязан был бы взыскать с ответчика штраф, 50 про-
центов которого подлежали бы перечислению в 
пользу организации, непосредственным учредите-
лем которого является сам гражданин-истец.

При таких обстоятельствах обращение в суд с 
указанными исками ЧГОПО суд расценил не как 
способ защиты гражданином-истцом его нарушен-
ных прав или нарушенных прав тех потребителей, 
в интересах которых действовала названная органи-
зация, а как способ неосновательного обогащения 
гражданина-истца за счет продавцов10. 

В данном случае суд расценил подобные дей-
ствия истца как злоупотребление правом в форме 
шиканы — осуществление правом исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу (ст. 10 
ГК РФ). Однако намерение причинить вред дока-
зать крайне трудно, в рассмотренном примере об 
этом свидетельствовало совершение истцом ряда 
аналогичных действий, направленных на причине-
ние вреда продавцам с целью обогащения за их счет, 
искажая смысл п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав по-
требителей» , согласно которой если с заявлением в 
защиту прав потребителя выступают общественные 
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) 
пятьдесят процентов от суммы взысканного штрафа 
перечисляются указанным объединениям (их ассо-
циациям, союзам). 

В рассмотренном выше споре, суд признал в 
действиях истца признаки злоупотребления правом. 
Однако, следует отметить, что судебная практика 
о недобросовестных действиях потребителя, до-
вольно противоречива. Так, по делу об обнаруже-
нии грызуна в батоне колбасы и взыскании в этой 
связи потребителем компенсации морального вреда 
с изготовителя, суд требование о компенсации мо-
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рального вреда удовлетворил в размере 30 000 руб., 
несмотря на ссылки ответчика о потребительском 
экстремизме, установив, что представленные дока-
зательства, в том числе материалы экспертизы, под-
тверждают доводы потребителя и виновность изго-
товителя и не содержат данных о злоупотреблении 
потребителем правом на защиту11.

В другом споре суд расценил как злоупотребле-
ние правом действия потребителя, которые в дей-
ствительности не являлись недобросовестными. 
Так, в связи с предстоящей поездкой за пределы Рос-
сийской Федерации истец в рамках заключенного с 
ответчиком договора на оказание услуг связи вос-
пользовался услугой «международный роуминг». 
Однако во время нахождения в г. Пекине Китайской 
Народной Республики он обнаружил отсутствие 
связи. Автоматический поиск доступных сетей по-
ложительного результата не дал, SIM-карта в сети 
не регистрировалась.

В связи с невозможностью воспользоваться ус-
лугами связи со своего абонентского номера в роу-
минге, он был вынужден за границей пользоваться 
стационарными телефонами для связи с близкими и 
друзьями, что причинило ему убытки.

По возвращении, истец обратился с претензией 
к ответчику и просил возместить ему понесенные на 
телефонные переговоры расходы, а также выплатить 
компенсацию морального вреда, которую ответчик 
удовлетворить отказался. Истец обратился в суд. 

По данному спору, суд апелляционной инстан-
ции указал, что понесенные истцом расходы не яв-
ляются прямыми последствиями виновных действий 
ответчика, а использование истцом дорогостоящих 
видов связи является злоупотреблением правом с его 
стороны. Затем данное определение было отменено 
судебной коллегией по гражданским спорам Верхов-
ного Суда РФ, которая не обнаружила признаков зло-
употребления правом и разъяснила, что согласно ст. 
397 ГК РФ в случае неисполнения должником обяза-
тельства оказать услугу, кредитор вправе в разумный 
срок поручить выполнение обязательства третьим 
лицам за разумную цену, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов, договора или существа 
обязательства, и потребовать от должника возмеще-
ния понесенных необходимых расходов и других 
убытков. Поэтому невозможность пользования услу-
гами связи ответчика в силу ст. 397 ГК РФ повлекла 

для истца необходимость воспользоваться иным ви-
дом связи, а доказательств завышенной стоимости 
этих услуг не было представлено12.

На основании проведенного исследования реа-
лизации принципа добросовестности в отношениях 
с участием потребителей, следует сделать вывод, что 
законодатель, хотя бы и неявно, но склонен презю-
мировать добросовестное поведение потребителя и 
недобросовестное поведение предпринимателя, что 
отражается даже в названии Закона, который предус-
матривает именно защиту прав, то есть права потре-
бителя подразумеваются уже нарушенными недобро-
совестными действиями предпринимателя. Конечно, 
подобная ситуация дает определенные возможности 
для злоупотребления потребителями своими правами, 
однако, анализ данной категории дел показывает, что 
суды способны бороться с таким явлением как «экс-
тремизм потребителя», применяя ст. 10 ГК РФ. Следу-
ет учитывать, что подвергаться оценки в таких спорах 
должно поведение не только предпринимателя, но и 
потребителя. Поведение любого участника граждан-
ского оборота должно быть добросовестным. 
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Аннотация. Проанализированы нормы действующего законодательства и правовой доктрины относительно опреде-
ления правовой природы имущественных прав по договору участия в долевом строительстве, возможности их оборота и 
защиты. Установлено, что по договору у участника возникает обязательственное право требования передачи объекта в бу-
дущем; возникновение и оборот вещных прав на будущую недвижимость возможен, если данные права, а не сама будущая 
недвижимость будут предметом сделки.

Ключевые слова: имущественные права, права требований, недвижимость, договор участия в долевом строительстве.
 
Abstract. The article presents the analysis of the current legislation and legal doctrine concerning the definition of the legal nature 

of property rights under participatory share construction agreement, the possibility of turnover and protection. It was established that 
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Заключение договора участия в долевом стро-
ительстве влечет возникновение определенного 
обязательства в силу которого у сторон договора 
возникают имущественные права. Так, исходя из 
положений ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» [1] 
участник долевого строительства, исполнив свои 
денежные обязательства по договору перед застрой-
щиком, при наличии разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома и (или) иного объек-
та недвижимости, приобретает определенные права 
требований, в частности на получение недвижимо-
сти в собственность и регистрацию права собствен-
ности. Права требования участника долевого строи-
тельства в соответствии с законодательством могут 
быт предметом оборота, в частности на основании 
ст. 5 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
предметом залога.

Однако на практике возникают определен-
ные проблемы, связанные с установлением право-
вой природы таких прав требований и возможно-
стью их оборота. Основная проблема заключается 
в том, что предметом договора участия в долевом 
строительстве является недвижимое имущество, 
право собственности на которое в соответствии 
со ст. 219, п. 2 ст. 223 Гражданского Кодекса РФ 
возникает с момента государственной регистра-
ции. То есть до момента окончания строительства 
и регистрации прав на него, по сути, невозможно 
говорить о наличии права требования участника 
долевого строительства на получение недвижи-
мости в собственность от застройщика, поскольку 
такое право собственности отсутствует у самого за-
стройщика, это право требования имеет будущий  
характер.

Подобной позиции придерживается и судебная 
практика, устанавливая, что до завершения строи-
тельства объекта и регистрации права собственно-
сти на уже возведенный объект застройщиком, по-
следний не может быть понужден к передаче объ-
екта. В этом случае инвестор (покупатель) вправе 
требовать возврата уплаченной суммы, а также воз-
мещения убытков, но не признания своих прав на 
объект инвестиций [2]. 

Конечно, такое положение порождает ряд за-
труднений и в определенной степени ущемляет пра-
ва лиц, которые, оплатив стоимость объекта стро-
ительства, совершили действия, направленные на 
возникновение юридических фактов, необходимых 
и достаточных для приобретения имущественных 
прав на этот объект, а застройщик свои обязатель-
ства не исполняет, в частности уклоняется от реги-
страции построенного объекта. Возврат уплачен-
ных денежных средств, хотя и является способом 
защиты нарушенных прав участников долевого 
строительства, однако не отвечает их интересам, по-
скольку не достигается цель договора — получение 
права собственности на недвижимость. Застройщик 
же при таком варианте остается в более выгодной 
позиции — возвращает денежные средства, которы-
ми он пользовался при осуществлении застройки. 

Таким образом, проблемой является как уста-
новление сущности имущественных прав, возника-
ющих из договора участия в долевом строительстве, 
так и тех возможностей, которые они предоставля-
ют своим владельцам при заключении данного до-
говора. Правовая природа имущественные прав 
достаточно неоднозначна [11], и ее установление 
обусловлено необходимостью реализации данных 
прав не только в рамках договора долевого строи-
тельства, но и в иных правоотношениях, в которых 
имущественные права могут выступать объектами. 

Следует отметить, что в доктрине, несмотря 
на то, что исследованию имущественных прав по-
свящали свои труды многие ученые (Д.И. Мейер, 
Г.Ф. Шершеневич, М.И. Брагинский, Е.А. Суханов, 
И.А. Гумаров, Л.Г. Ефимов, Д.В. Мурзин и др.), во-
просам правовой природы имущественных прав по 
договору участия в долевом строительстве долж-
ного внимание не уделено. Что касается судебной 
практики, то ее обобщение свидетельствует о том, 
что хотя она и направлена на разрешение сложив-
шихся проблем, однако не всегда это достигается 
юридически обоснованными способами.

Так, ранее судебная практика основывалась 
на том, что до регистрации права собственности 
на объект недвижимости невозможно говорить о 
каких-либо имущественных правах на такой объ-
ект, как и не возможно подавать иск о признании 
права собственности на объект недвижимого иму-
щества [3]. В частности, в постановлении Плену-
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ма ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых во-
просах разрешения споров, возникающих из до-
говоров по поводу недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем» было уста-
новлено, что все договоры, связанные с инвести-
ционной деятельностью в сфере финансирования 
строительства или реконструкции объектов не-
движимости, судам надлежит оценивать как до-
говоры купли-продажи будущей недвижимой  
вещи [2].

По поводу отчуждения будущей недвижимости 
в п. 2 ст. 455 ГК РФ предусмотрено специальное 
правило, согласно которому договор может быть 
заключен на куплю-продажу товара, имеющего-
ся в наличии у продавца в момент заключения до-
говора, а также товара, который будет создан или 
приобретен продавцом в будущем, если иное не 
установлено законом или не вытекает из характера 
товара. По смыслу приведенной правовой нормы 
при заключении договора купли-продажи, предме-
том которого выступает будущая вещь, продавец 
не обладает правом собственности на нее, он при-
обретет его лишь впоследствии. Право собствен-
ности на объекты недвижимости возникает у лиц, 
заключивших договор купли-продажи будущей не-
движимой вещи (включая случаи, когда на такого 
рода договоры распространяется законодательство 
об инвестиционной деятельности), по правилам п. 2 
ст. 223 ГК РФ, то есть с момента государственной 
регистрации в ЕГРП этого права за покупателем. То 
есть до регистрации права собственности застрой-
щиком юридически у сторон, несмотря на суще-
ствующие между ними обязательства не возникают 
отношения, предоставляющие участнику долевого 
строительства как вещные, так и обязательственные 
права.

По этому поводу с вышеуказанным постановле-
нием Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 вступает 
в определенное противоречие определение ВС РФ 
по делу от 15.09.2015 № 305 ЭС15-3617, в кото-
ром суд установил, что сторона обязательственных 
правоотношений, возникших из договора участия 
в долевом строительстве, является законным вла-
дельцем (курсив наш — Е.С.) приобретенного им 
недвижимого объекта. При этом установлено, что 
сторона, надлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по договору, имеет право на приобре-

тение в собственность спорного объекта от другой 
стороны договора [4]. 

Таким образом, суд, во-первых, прямо назвал 
участника долевого строительства законным вла-
дельцем объекта еще до того, как вообще какие-
либо права на здание были зарегистрированы, во-
вторых, признал в качестве основания иска призна-
ние права на приобретение собственности от другой 
стороны договора.

В то же время, опираясь на разъяснение Плену-
ма ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. 
№10/22 о том, что иск о признании права собствен-
ности является средством защиты прав лица, счи-
тающего себя собственником находящегося в его 
владении недвижимого имущества, право на кото-
рое зарегистрировано за иным субъектом, в слу-
чае представления доказательств возникновения 
у него соответствующего права [5], считаем, что в 
рассматриваемом выше постановлении судом по 
сути был неправильно применен способ защиты 
нарушенных прав. Признание участника долевого 
строительства владельцем будущей недвижимости 
до ее регистрации, а также защита его прав путем 
признания за ним на такой объект права собствен-
ности — это определенные правовые фикции, к 
которым вынуждены прибегать судебные органы 
для надлежащей защиты стороны договора, испол-
нившей свои обязательства. Однако для получения 
участником долевого строительства полной защиты 
его прав необходимо исходить из иных положений  
ГК РФ. 

Подобные взгляды можно встретить и в док-
трине. Так, Л.Л. Такидзе предлагает при регулиро-
вании отношений в сфере долевого строительства 
исходить из правил п. 4 ст. 218 ГК РФ, устанавли-
вающих, что «член жилищного, жилищно-строи-
тельного…кооператива… полностью внесшие свой 
паевой взнос за квартиру… приобретают право соб-
ственности на указанное имущество». В частности 
предлагается, с учетом аналогии закона, дополнить 
ст. 218 ГК РФ п. 5, где указать, что участник долево-
го строительства, полностью внесший свою долю в 
объект строительства, приобретает права собствен-
ности на долю в данном объекте пропорционально 
своему вкладу в случае, если данный объект суще-
ствует в натуре, согласно предоставленной техниче-
ской документации [6, с. 2—4].
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Тем самым автор предлагает закрепить на за-
конном уровне возникновение на основании до-
говора участия в долевом строительстве долевой 
собственности на объект недвижимости. Считаем, 
что это предложение также не отвечает интересам 
участников долевого строительства, поскольку не 
достигается выше оговоренная цель — возникно-
вение права собственности на конкретный недви-
жимый объект (например, квартиру). Согласно п. 4 
ст. 244 ГК РФ общая собственность возникает при 
поступлении в собственность двух или нескольких 
лиц имущества, которое не может быть разделено 
без изменения его назначения (неделимые вещи) 
либо не подлежит разделу в силу закона. Поскольку 
не всегда выдел доли в натуре в недвижимом объ-
екте возможен, так как не допускается законом, в 
данной части предложение Л.Л. Такидзе является 
нецелесообразным.

Действительно с момента заключения договора 
у участников договора участия в долевом строи-
тельстве возникают имущественные права, и воз-
никают эти права именно в результате осуществле-
ния определенных организационных действий и 
финансовых затрат, то есть являются результатом 
совместной деятельности. В частности у участника 
долевого строительства возникает обязательствен-
ное право требования на получение недвижимого 
имущества в будущем, которое может быть пред-
метом оборота. Что касается вещных прав на бу-
дущую недвижимость, то они могут возникать у 
участника долевого строительства только в том 
случае, если эти права сами являются предметом  
договора.

Так, п. 4 ст. 454 ГК РФ установлено, что предме-
том договора купли-продажи может быть не только 
вещь; положения, регулирующие куплю-прода-
жу могут применяться к продаже имущественных 
прав, если иное не вытекает из содержания или ха-
рактера этих прав. Применение данных положений 
к регулированию отношений, вытекающих из дого-
вора участия в долевом строительстве, обосновыва-
ет возможность появления имущественных прав у 
участника долевого строительства на объект недви-
жимости до его регистрации.

Однако в контексте предмета данного исследо-
вания необходимо выяснить правовую природу дан-
ных «прав на права». Понимание правовой природы 

имущественных прав в сфере строительства недви-
жимости можно осуществить из анализа механизма 
возникновения и реализации данных прав.

Гражданским законодательством определен 
порядок возникновения прав на имущество, в том 
числе подлежащих государственной регистрации 
(п. 2 ст. 8.1 ГК РФ). Право на недвижимость в со-
ответствии со ст. 130 ГК РФ — это регистрируемое 
право, соответственно, права на недвижимость под-
чиняются общим требованиям п. 2 ст. 8.1 ГК РФ. 
Естественно, что до регистрации объекта недвижи-
мости имущественные права на недвижимость не 
могут иметь характер требований, это и не право 
собственности, и не права на чужие вещи. 

Однако имущественные права на будущую не-
движимость не являются недвижимостью, посколь-
ку не отвечают ее признакам [7, с. 36—42], поэтому 
моментом их возникновения у носителя следует 
считать не момент регистрации права собственно-
сти (ст. 219 ГК РФ), а общепринятый момент приоб-
ретения права собственности, определенный ст. 218 
ГК РФ.

Для дополнительного обоснования возможно-
сти участия в гражданском обороте имущественных 
прав на будущий объект недвижимости считаем це-
лесообразным привести в пример практику разре-
шения вопросов, связанных с оборотом таких прав, 
которая сложилась в иных государствах (например, 
в Украине).

Так, по поводу имущественного права на буду-
щую недвижимую вещь постановлением Судебной 
палаты по гражданским делам Верховного Суда 
Украины от 30 января 2013 г. по делу № 6-168цс12 
был сделан вывод, что данное право, во-первых, 
является составной частью имущества как объекта 
гражданского права; во-вторых, — это ограничен-
ное вещное право, по которому владелец этого пра-
ва наделен определенными, но не всеми правами 
собственника имущества, и которое устанавливает 
правомочность его владельца получить право соб-
ственности на недвижимое имущество или иное 
вещное право на соответствующее имущество в бу-
дущем (право под отлагательным условием), когда 
будут выполнены необходимые для приобретения 
вещного права [8].

Касательно правового режима имущественных 
прав на будущую недвижимость, в частности режи-
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ма собственности, следует отметить, что в доктрине 
далеко не все ученые согласны с такой позицией [9; 
10]. Однако на сегодняшний момент распростране-
ние режима права собственности на имуществен-
ные права на будущую недвижимость является той 
определенной правовой фикцией, которая может 
обеспечивать определенные права на соответству-
ющие недвижимые объекты, которые еще не явля-
ются таковыми в соответствии с законодательством, 
и обеспечивать применение норм, которые регули-
руют отношения купли-продажи, к возмездному 
отчуждению имущественных прав на будущую не-
движимость. Конструкция права собственности в 
данном случае является единственно возможной, 
поскольку она обеспечивает наиболее полные пра-
ва на соответствующие объекты (имущественные 
права). В то же время логичным является подход, 
согласно которому режим права собственности мо-
жет быть распространен не на любые имуществен-
ные права, а именно на те, которые предоставляют 
возможность приобрести в собственность конкрет-
ные предметы материального мира, за счет которых 
возможно непосредственно удовлетворять соответ-
ствующие интересы лица. Другими словами — объ-
ектом права собственности может быть такое иму-
щественное право, которое в будущем трансформи-
руется в вещь [12, c. 78—82].

До окончания строительства объекта недвижи-
мого имущества в целом, принятия его в эксплуа-
тацию и государственной регистрации права соб-
ственности, даже при условии, что такой объект 
был зарегистрирован как объект незавершенного 
строительства, на такой объект, как многоэтажный 
жилой дом у застройщика право собственности не 
возникает. Однако поскольку в силу ст. 2 Закона 
«Об участии в долевом строительстве» застройщик 
должен иметь в собственности или на праве арен-
ды (на праве субаренды), либо ином вещном пра-
ве земельный участок, ему по принципу superficies 
solo cedit («то, что построено на земле, прирастает у 
того, у кого есть право на эту землю») принадлежат 
имущественные права на объекты недвижимости, 
которые он может отчуждать на основе сделки. В 
данном случае именно сделка определяет наличие 
у приобретателя соответствующих имущественных 
прав, отличных от права собственности, в том числе 
и права требования к контрагенту.

Таким образом, можно утверждать, что действу-
ющее законодательство, регулирующее возникно-
вение и оборот имущественных прав по договору 
долевого строительства является несовершенным 
и требует изменений. Существующие проблемы 
защиты участников договоров долевого строитель-
ства подталкивают и доктрину, и судебную практи-
ку на поиски наиболее оптимальных путей их реше-
ния, в том числе путем закрепления возникновения 
на основании договора вещных прав на объект не-
движимости. Однако считаем, что участник долево-
го строительства может стать собственником иму-
щественных прав на объект недвижимости до его 
регистрации только в случае заключения договора, 
предметом которого будет купля-продажа данных 
имущественных прав. По такому договору сторона 
приобретает в собственность не индивидуально-
определенное недвижимое имущество, а имуще-
ственные права на еще не существующую недвижи-
мость, которая станет таковой в случае соблюдения 
всех условий договора.
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Предметом данной статьи является развитие 
гражданского законодательства в Российской Феде-
рации (с 1991 г.)1.

Первоначально укажем на неопределенность 
термина «гражданское законодательство»2. Это 
предопределено также и тем, что некоторые ученые 
фактически отождествляют термины «гражданское 
право» и «гражданское законодательство».

Так, например, О.Н. Садиков, разрабатывая 
«концепцию гражданского законодательства» отме-
чает следующее: «С учетом обширности граждан-
ского законодательства и его дифференциации на 
ряд крупных подотраслей, имеющих значительные 
особенности, наряду с настоящей концепцией под-
готовлены отдельные концепции развития корпо-
ративного и жилищного права, в которых правовое 
регулирование в этих областях оценивается более 
полно и формулируются соответствующие выводы 
и рекомендации»3.

Ю.Дж. Полатов отмечает следующее: «Кодифи-
кацию гражданского законодательства следует рас-
сматривать не только как способ систематизации 
гражданского законодательства, но и как своеобраз-
ный, не закрепленный Конституцией Российской 
Федерации, способ правотворчества»; «Необходимо 
позиционировать Гражданский кодекс Российской 
Федерации как «первый среди равных», как акт, в 

соответствии и в развитие которого должны прини-
маться нормы специального характера»; «Граждан-
ское законодательство, регулирующее имуществен-
ные отношения, должно быть единым и единствен-
ным на всей территории государства, что вытекает 
из единства экономического пространства России»; 
«Законодательная техника является неотъемлемой 
частью законотворчества в области гражданского 
права»4.

В.П. Мозолин отмечает следующее: «В целом 
следует сказать, что проблема кооперирования 
норм гражданского права с нормами других отрас-
лей российского законодательства в регулировании 
комплексных отношений продолжает оставаться не-
решенной»5.

Авторы-единомышленники (С.В. Ротко и 
Д.А. Тимошенко) отмечают следующее: «В ГК по-
нятие «гражданское законодательство» использу-
ется в узком смысле. Статья 3 ГК включает в по-
нятие «гражданское законодательство» только ГК 
и принятые в соответствии с ним федеральные 
законы. Иные акты, содержащие нормы граж-
данского права, выведены за пределы понятия 
«гражданское законодательство» и охватывают не 
только законодательные, но и нормативные акты, 
содержащие нормы гражданского права. Имен-
но в таком смысле используется понятие граж-
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данского законодательства в ст. 71 Конституции  
РФ»6. 

Теперь непосредственно о генезисе гражданско-
го законодательства в Российской Федерации.

25 декабря 1991 г.7 был принят Закон РСФСР 
«Об изменении наименования государства Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика». Именно указанную дату можно 
считать водоразделом между социалистическими 
общественными отношениями и формирующимися 
рыночными общественными отношениями.

После 25 декабря 1991 г. в Российской Феде-
рации продолжал действовать Закон РСФСР «Об 
утверждении Гражданского кодекса РСФСР» от 
11 июня 1964 г.8, в соответствии с которым был ут-
вержден Гражданский кодекс РСФСР.

21 октября 1994 г.9 в Российской Федерации 
впервые был принят Гражданский кодекс РФ10, прав-
да, только его Часть первая, введенная в действие с 
1 января 1995 г.11. Гражданский кодекс РСФСР утра-
тил юридическую силу частично: преамбула, разде-
лы I—II, подраздел I раздела III.

22 декабря 1995 г.12 была принята Часть вторая 
Гражданского кодекса РФ, введенная в действие с 
1 марта 1996 г.13. Гражданский кодекс РСФСР про-
должал действовать: утратил юридическую силу 
раздел III.

1 ноября 2001 г.14 была принята Часть третья 
Гражданского кодекса РФ, введенная в действие с 
1 марта 2002 г.15. Гражданский кодекс РСФСР про-
должал действовать: утратили юридическую силу 
разделы VII—VIII.

24 ноября 2006 г.16 была принята Часть четвер-
тая Гражданского кодекса РФ, введенная в действие 
с 1 января 2008 г.17. Гражданский кодекс РСФСР 
прекращал действовать в полном объеме с 1 января 
2008 г.

Относительно кодификации гражданского за-
конодательства в РФ Ю.Дж. Полатов высказал не-
сколько суждений: «Кодификацию гражданского 
законодательства следует рассматривать не только 
как способ систематизации гражданского законо-
дательства, но и как своеобразный, не закреплен-
ный Конституцией Российской Федерации, способ 
правотворчества»; «Необходимо позиционировать 
Гражданский кодекс Российской Федерации как 
«первый среди равных», как акт, в соответствии и в 

развитие которого должны приниматься нормы спе-
циального характера»18.

Таким образом, ГК РСФСФ действовал в Рос-
сийской Федерации с 25 декабря 1991 г. по 1 января 
2008 г. (шестнадцать лет).

Основы гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик были утверждены 
Законом СССР от 8 декабря 1961 г. и вводились 
в действие с 1 мая 1962 г.19. В связи с принятием 
постановления ВС СССР от 31 мая 1991 г.20 Закон 
СССР «Об утверждении Основ гражданского зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик» от 
8 декабря 1961 г. утрачивал юридическую силу. С 
1 января 1992 г. вводились в действие Основы граж-
данского законодательства Союза ССР и союзных 
республик, которые утратили юридическую силу с 
1 января 2008 г. в связи с принятием выше упоми-
навшегося Федерального закона РФ от 24 ноября 
2006 г.

Таким образом, Основы законодательства Сою-
за ССР и союзных республик действовали в Россий-
ской Федерации до 1 января 2008 г. (шестнадцать 
лет).

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, под гражданским законодатель-
ством необходимо понимать совокупность норма-
тивных правовых актов с разной юридической си-
лой, предназначенных для регулирования граждан-
ских общественных отношений.

Во-вторых, до 1 января 1995 г. в Российской Фе-
дерации действовало советское гражданское законо-
дательство (Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик) и гражданское 
законодательство РСФСР (ГК РСФСР).

В-третьих, кодификация гражданского законо-
дательства осуществлялась поэтапно на протяже-
нии двенадцати лет (с 1994 г. по 2006 г.).

1 Мы разделяем суждение ученых, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для наименования государства использовать ис-
ключительно этот термин (см. об этом, например: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119—123).
2 На это же обращают внимание некоторые ученые (см. об 
этом, например: Староверова О.В. О соотношении терминов 
«гражданское право» и «гражданское законодательство» в Рос-
сийской Федерации // Вестник Московского университета МВД 
России. 2014. № 12. С. 217—218.)
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Аннотация. Для правового государства необходимо наличие высокого уровня обеспеченности прав и свобод человека, 
что проявляется в первую очередь в сфере нематериальных благ. Их анализ имеет большое значение для совершенствования 
законодательства, развития науки, в практической деятельности. Среди материальных благ центральное место занимают 
честь, достоинство и деловая репутация, которые гарантируются субъектам права как нормами гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, так и нормами международного права. Проблемы гражданско-правовой защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации всегда занимают особое место в сфере защиты прав граждан. В последнее время в рассматривае-
мой сфере произошли изменения. Существенные поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации внес Федеральный 
закон № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», принятый 2 июля 2013 г. 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, защита, изменения гражданского законодательства.
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Abstract. For the rule of law, you must have high level of security of the rights and freedoms of the individual, which is 
manifested primarily in the field of intangible benefits. Their analysis is of great importance for the improvement of legislation, 
development of science, practical activities. Among the wealth, the honor, dignity and business reputation, which guaranteed the 
subjects of law as the norms of the civil legislation of the Russian Federation and norms of international law. Problems of civil-law 
protection of honour, dignity and business reputation always occupy a special place in the sphere of protection of the rights of citizens. 
In recent years in this area Strong amendments to the Civil code of the Russian Federation introduced Federal law No. 142-FZ «On 
amending subsection 3 of section I of the Civil code of the Russian Federation» adopted on 2 July 2013 the law came into force on 
October 1, 2013.

Keywords: honor, dignity, business reputation, protection, civil law changes.

Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирую-
щие вопросы защиты чести, достоинства и деловой 
репутации стали более точными и логичными по 
сравнению с предыдущими нормами, также в них 
соблюдена конкретика.

Рассмотрим некоторые внесенные поправки, и 
проанализируем их содержание. 

Разумно перестроены п. 2, 3 ст. 152 ГК РФ. 
Пункт 2 данной статьи посвящен способам защиты 
от сведений, порочащих честь, достоинство или де-
ловую репутацию, в случае их распространения в 
СМИ. Данная норма предусматривает право гражда-
нина требовать наряду с опровержением, опублико-
вание своего ответа в СМИ. Пункт 3 предусматри-
вает замену или отзыв документа, содержащего све-
дения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, исходящего от организации.

Особый интерес представляют положения п. 4, 
5 ст. 152 ГК РФ. Два указанных пункта содержат со-
вершенно новые способы защиты нематериальных 
благ. Пункт 4 предусматривает право гражданина на 
требование удалить сведения, порочащих честь, до-
стоинство и деловую репутацию, а в некоторых слу-
чаях, изъятие этих данных и их уничтожение, если 
эти сведения стали настолько широко известны, что 
иным способом опровержение довести до всеобще-
го сведения не предоставляется возможным. 

Пункт 5 вышеуказанной статьи распространя-
ется на сеть «Интернет». Он заключится в том, что 
гражданин вправе требовать удаления информации 
и опровержение сведений, порочащих честь, досто-
инство и деловую репутацию, размещенных в сети 
«Интернет», способом, обеспечивающим доведение 
опровержения до пользователей сети «Интернет».

В ст. 150 ГК РФ в п. 1, 2 и в ст. 151 ГК РФ была 
устранена формулировка «иные личные неимуще-

ственные права и другие нематериальные блага», 
что является существенным, т.к. это позволяет из-
бежать неточности. 

Что касаемо п. 2 ст. 150 ГК РФ, то он дополнен 
двумя новыми актуальными абзацами. Второй аб-
зац содержит варианты способов защиты немате-
риальных благ, а последний абзац завершает статью 
правилами о защите нематериальных благ, принад-
лежавших умершему, другими лицами. 

Заметные изменения получила и ст. 152 ГК РФ. 
В абз. 1 п. 1 ст. 152 ГК РФ указывается, что сведе-
ния, порочащие честь, достоинство и деловую ре-
путацию должны быть опровергнуты тем же спо-
собом, которым были распространены или другим 
аналогичным. Кроме этого, абз. 2 п. 1 ст. 152 ГК РФ 
предусматривает, что после смерти гражданина по 
требованию заинтересованных лиц допускается за-
щита его чести и достоинства, и деловой репутации. 
Данная норма существенно расширяет защиту лич-
ности и достоинства человека. 

Стоит отметить, что Проект Федерального за-
кона № 428884-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам упорядочения обмена информацией с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей» 2014 года был направлен на совер-
шенствование решения вопросов распространения 
информации и обмена данными между пользова-
телями в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Законопроектом предусматривается закрепить 
обязанность организатора распространения инфор-
мации или обмена данными между пользователями 
в сети «Интернет»: хранить информацию о приеме, 
передаче, доставке и обработке голосовой инфор-
мации, письменного текста, изображений, звуков 
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или любого рода действиях, совершенных пользо-
вателями при распространении информации и (или) 
обмене данными, в течение шести месяцев с момен-
та окончания таких действий и предоставлять эту 
информацию уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность или обеспечение безопасности 
Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами. Отмечается, что объем 
информации, подлежащей хранению, а также по-
рядок предоставления информации будут допол-
нительно определены Правительством Российской 
Федерации. 

Эти предложения содержатся в недавно приня-
том, а именно 24 июня 2016 года «Пакете Яровой». 

Изменен п. 7 ст. 152 ГК РФ, в котором учтен 
принцип законодательной экономии, заключаю-
щийся в том, что применение к нарушителю мер 
ответственности за неисполнение судебного ре-
шения, не освобождает его от выполнения этого  
действия. 

Два важных правила содержатся в п. 10 ст. 152 
ГК РФ. Если гражданин докажет, что распростра-
ненные сведения о нем недействительны, то п. 1—9 
ст. 152 ГК РФ могут быть применены судом. 

Второе заметное нововведение п. 10 ст. 152 ГК 
РФ связано со сроками исковой давности. Срок ис-
ковой давности, по недействительным сведениям, 
составляет 1 год со дня опубликования таких све-
дений.

Измененные положения ст. 152.1 ГК РФ вводят 
в активное употребление два способа защиты граж-
данских прав: «Изготовленные в целях введения в 
гражданский оборот, а также находящиеся в обо-
роте экземпляры материальных носителей, содер-
жащих изображение гражданина, полученное или 
используемое без его согласия, подлежат на основа-
нии судебного решения изъятию из оборота и унич-
тожению без какой бы то ни было компенсации». 

Если же подобное изображение распространено 
в сети «Интернет», гражданин вправе требовать его 
удаления, а также пресечения или запрещения даль-
нейшего его распространения. 

Серию нововведений завершает введенная 
ст. 152.2 ГК РФ, содержание которой посвящено за-
щите информации о частной жизни гражданина, что 
является одним из важных нововведений. 

Неприкосновенность частной жизни граждани-
на упоминается в качестве нематериального блага 
и в п. 1 ст. 150 гл. 8 ГК РФ. Сама же ст. 152.2 ГК 
РФ конкретизирует установленное положение ч. 1 
ст. 24 Конституции Российской Федерации. Форму-
лируется запрет на сбор, хранение, распростране-
ние и использование соответствующей информации 
без согласия гражданина, чему противоречат поло-
жения «Антитеррористического пакета Яровой», 
где операторов сотовой связи обязывают хранить 
все записи звонков и любые сообщения, которыми 
обмениваются абоненты в течение полугода. В том 
числе, данная норма затронула и «организаторов 
распространения информации в сети интернет». 

Таким образом, просматриваются противоречия 
в нормах права в отношении чести и достоинства 
гражданина. 

В заключении хотелось бы отметить, что наблю-
дается тенденция к совершенствованию механиз-
мов регулирования вопросов касающихся защиты 
чести, достоинства и деловой репутации, имеются 
так же основания на развитие положений гл. 8 ГК 
РФ. Все изменения и нововведения продолжают 
всесторонне оцениваться учеными, юристами и 
рядовыми гражданами, особенно после принятия 
особого документа 24 июня 2016 года, который, по 
нашему мнению, также затрагивает вопросы, регу-
лирующие защиту чести, достоинства и деловой ре-
путации граждан. 

7 июля 2016 года, «Пакет Яровой» был подпи-
сан Президентом РФ. Ст. 13 и ст. 15 данного норма-
тивного акта обязывает операторов сотовой связи и 
организаторов распространения информации в сети 
«Интернет» хранить текстовые сообщения пользо-
вателей сети «Интернет», голосовую информацию, 
изображения, звуки, видео-, иные электронные со-
общения пользователей сети «Интернет» и услуга-
ми связи. 

Таким образом, сами операторы сотовой связи и 
организаторы распространения информации в сети 
«Интернет» будут иметь доступ к личной переписке 
гражданина. Гарантируется ли защита граждан от 
утечки информации? Исходя из вышесказанного, не 
имея четких гарантий защиты личной информации 
граждан, такие категории как честь, достоинство и 
деловая репутация гражданина могут находиться 
под угрозой.
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Аннотация. Определяется ответственность по обязательствам казенных учреждений, включая учреждения МВД Рос-
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Юридические науки требуют постоянного пере-
осмысления. В последние годы в России произошли 
колоссальные преобразования, которые затронули 
все сферы деятельности, в том числе и правоох-
ранительную [1]. В России для формирования со-
временного гражданского общества наиважнейшую 
роль играют некоммерческие унитарные организа-
ции. Систематизация таких организаций по различ-
ным основаниям дает толчок к развитию. Учитывая, 
имеющееся видовое разнообразие некоммерческих 
унитарных организаций классификация необхо-
дима, так как «дает» всестороннее представление 
обо всех возможных разновидностях юридических 
лиц, исключает возможность создания не закре-
пленных законом организаций, делает возможным 
определение правового статуса конкретной орга-
низации и разграничение организаций с неодина-
ковыми типами правосубъектности. Комиссарова 
Е.Г. пишет: «учреждение, как некоммерческая ор-
ганизация «потребляет» бюджетное финансиро-
вание и участвует в организации социально-поли-

тической жизни государства, лишь набирает обо-
роты [2, С. 32]. Государство облегчает проблемы, 
путем создания новой рациональной концепции с 
разными видами учреждений». С принятием но-
вого закона сфера правового регулирования их 
правосубъектности утратила свою народность. 
Обострился вопрос сбалансированности норм ка-
зенных учреждений. Если рассматривать нормы в 
сфере регулирования отношений с участием госу-
дарственных учреждений, можно сделать выводы 
о недопустимости отрыва норм бюджетного права 
от гражданско-правовых норм. По признакам иму-
щественной самостоятельности, целями, осущест-
вляемыми дополнительную деятельность и прино-
сящую доход объем ответственности по долгам и  
обязательствам.

Для казенных учреждений статус юридиче-
ских лиц в большей степени выполняет служеб-
ную функцию, обеспечивая часть этих субъектов 
не столько в имущественных, сколько в налого-
вых, административных и трудовых отношени-
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ях. Между тем, это не должно «выдавливать» ка-
зенные учреждения за границы системы граж-
данского правового регулирования [3]. Но такая 
тенденция начинает возрастать. Гарантом ответ-
ственности для этих учреждений будет выступать 
правило субсидиарной ответственности учредителя. 
Но их работоспособность сомнительна из-за жест-
кого порядка санкционирования оплаты денежных  
обязательств.

Поскольку гражданско-правовая ответствен-
ность государства предполагает возникновение не-
благоприятных имущественных последствий имен-
но на стороне рассматриваемого субъекта, при-
знание за ней государственно-властного характера 
привело бы к выводу о том, что государство в ряде 
случаев должно направлять свой репрессивный ап-
парат против самого себя. Гражданско-правовая от-
ветственность в юридическом значении, как право 
требовать восстановления имущественного поло-
жения и корреспондирующая праву обязанность 
восстановить это положение [4]. Возможность при-
влечь участника имущественного оборота к граж-
данско-правовой ответственности характеризуется 
по факту правосубъектности. Согласно ст. 56 ГК 
РФ [5] юридические лица несут ответственность 
по своим обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом. Это устанавливается особенностями 
гражданской правосубъектностью. Как мы знаем, 
в механизмах ответственности рассматриваемых 
юридических лиц, причиной формирования стало 
деления права оперативного управления на виды 
в рамках становления организационно-правовой 
формы учреждения. Получаем, что до изменений 
в законодательстве 2010 года, государственные 
учреждения отвечали по своим обязательства в 
пределах, имеющихся в их распоряжении денеж-
ных средств, то в настоящее время такой предел 
ответственности установлен только для казенных 
учреждений. Субсидиарная ответственность как 
вид гражданско-правовой ответственности, она 
представляет собой дополнительную ответствен-
ность лиц, которые наряду с должником отвечают 
перед кредитором за надлежащее исполнение обяза-
тельства в случаях, предусмотренных законом или  
договором. 

В настоящее время, законодателем устанав-
ливается субсидиарная ответственность по обя-

зательствам казенных учреждений. Согласно п. 
4 ст. 123.22 ГК РФ [6] публично-правовые обра-
зования несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам созданных ими казенных учрежде-
ний в случае недостаточности денежных средств 
для удовлетворения требований кредиторов. По-
лучается, относительно казенных учреждений и 
их привлечения к субсидиарной ответственности 
не возникнет необходимости выяснять их иму-
щественное состояние. Поэтому что достаточ-
но установить факт недостаточности денежных 
средств на счетах организаций для удовлетворения 
требований кредиторов. Есть необходимость ис-
ключения случаев привлечения их к такой ответ-
ственности по обязательствам платежеспособных 
субъектов, а также требований установления фак-
та недостаточности денежных средств казенного  
учреждения. 

Государство несет ответственность по обяза-
тельствам в пределах имущества, закрепленного 
за юридическим лицом на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления), или выделен-
ных ему денежных средств, что называется законо-
дателем самостоятельной имущественной ответ-
ственностью юридического лица — не собствен-
ника, а в случае недостаточности этого имущества 
на публично-правовое образование возлагается 
дополнительная ответственность, которая обеспе-
чена средствами казны. В законе [7] повествуется 
некоммерческие организации созданы для дости-
жения социальных, благотворительных, культур-
ных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров и конфлик-
тов, оказания юридической помощи, а также в 
иных целях, направленных на достижение обще-
ственных благ. В уставе унитарных некоммер-
ческих организаций должны содержаться цели 
деятельности и предмет юридических лиц. Цели, 
ради которых создано юридическое лицо, род его 
деятельности, как они определены в его уставе, 
предопределяют не только то, какое имущество 
эта организация может иметь, но и то, в какие от-
ношения может вступать, какие договоры она мо-
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жет заключать. Необходимо разграничить предмет 
уставной деятельности некоммерческой организа-
ции и конкретные правомочия по осуществлению 
этой деятельности. В сфере гражданского оборота 
конкретные правомочия такой организации могут 
быть шире предмета ее уставной деятельности. 
Одной из форм реализации гражданской право-
способности является их детальность, приносящая  
доход.

Казенное учреждение является унитарной не-
коммерческой организацией, а также участвует в 
гражданском обороте в значительно меньшей сте-
пени, чем коммерческие организации [8, С. 35—48]. 
Это обусловлено в первую очередь тем, что цели 
деятельности учреждений лежат в непроизвод-
ственной, нематериальной сферах. Казенные уч-
реждения выступают в гражданском обороте лишь 
в той мере, в которой это необходимо для обеспе-
чения их основной деятельности. Однако назван-
ные сферы обеспечивают стабильность протека-
ния гражданского оборота, ведь именно в форме 
учреждений существуют практически все органы 
государственной власти, в том числе и те, которые 
осуществляют контроль за деятельностью других 
хозяйствующих субъектов [9, С. 318]. Порядок об-
разования, отношения с собственником имуще-
ства, правовое положение имущества, порядок 
реорганизации и ликвидации учреждения и неко-
торые иные вопросы регулируются гражданским  
правом.
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Трудно переоценить роль правоохранитель-
ных органов при осуществлении государственного 
управления в Российской Федерации1.

Более того, правоохранительные органы, по су-
ществу являющиеся правоприменительными орга-
нами, и сами осуществляют государственное управ-
ление.

Так, по мнению А.Л. Миронова, «государствен-
ная власть — это управление по уполномочию на-
рода, нации, управление по праву, правовое управ-
ление»2.

Традиционно государственное управление в 
юридической литературе рассматривается системно.

Н.А. Онанко и Ю.Н. Шедько определили «ос-
новные характеристики» теоретических исследова-
ний «современного государственного управления»: 
«разработка государственной политики с исполь-
зованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, политической аналитики и прогноза; раз-
работка, осуществление и оценка государственных 
программ с использованием современных методов 
социально-политической и социально-экономи-
ческой диагностики, идентификации и распозна-
вания образов, агрегирования информации и ее 
компьютерной обработки; прогнозирование и учет 

позитивных и негативных тенденций в развитии 
общественных явлений, разработка мероприятий 
по локализации и устранению недостатков, опре-
деление потребности в изменениях и нововведени-
ях и осуществление практических действий по их 
реализации; анализ, обобщение и интерпретирова-
ние социальных, политических и экономических 
показателей, характеризующих состояние района, 
региона, страны; организация и проведение эмпи-
рических исследований по изучение социально-по-
литических и социально-экономических процессов 
в области (регионе, стране) для поиска оптималь-
ных управленческих решений, принятие таких ре-
шений; применение рациональных приемов поиска, 
обработки, хранения и использования необходимой 
социальной, политической, экономической и науч-
ной информации»3.

В.М. Захаров приводит исчерпывающий пере-
чень «общих характеристик системы государ-
ственного управления в России»: демократическое 
государство; федеративное государство; правовое 
государство; республиканская форма правления (со-
четание прямой и представительной демократии); 
социальное государство; светское государство; ре-
ализация принципа разделения властей4.
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А.А. Варламов определяет понятие «государ-
ственное управление», как «практическое, органи-
зующее и регулирующее воздействие государства 
на общественную (публичную и частную) жизне-
деятельность людей в целях ее упорядочения, со-
хранения или преобразования, опирающиеся на его 
властную силу»5.

По мнению В.В. Моисеева, причина «низкой 
эффективности власти в современной России, со-
стоит в том, что «подбор кадров в центральные и 
региональные органы государственного управления 
все еще оставляет желать лучшего»6.

С.В. Бейдин определяет понятие «государствен-
ный орган» как «единичная структура власти, фор-
мально созданная государством для осуществления 
закрепленных за ней его целей и функций»7.

Столь же неопределенны и многовариантны 
определения понятия «правоохранительный орган» 
и, соответственно, перечни таковых.

Именно поэтому представляется обоснованным 
суждение о выделении нового направления в юри-
дической науке Российской Федерации — «теория 
правоохраны»8.

Таким образом, государственное управление 
осуществляется государственными и негосудар-
ственными органами, общий перечень которых 
определен в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.9. 
Государственные и негосударственные органы, осу-
ществляющие государственное управление, факти-
чески являются правоприменительными органами. 
Из правоприменительных органов целесообразно 
выделять правоохранительные органы.

Решение ситуации о принадлежности того или 
иного государственного органа к правоохранитель-
ным органам предполагает определение понятие 
«правоохранительный орган».

В юридической литературе под правоохрани-
тельным органом предложено понимать «государ-
ственный орган, наделенный правами и обязанно-
стями по осуществлению правоохраны путем спец-
ифических действий принудительного характера, 
проводимых в определенной процессуальной фор-
ме»10. Основу приведенного определения составля-
ют четыре существенные признаки: права и обязан-
ности правоохранительного органа урегулированы 
нормами права; каждый правоохранительный орган 
осуществляет свою деятельность путем проведения 

специфических действий; принудительный харак-
тер специфических действий правоохранительного 
органа; определенная процессуальная форма осу-
ществления специфических действий.

Только при наличии всех четырех существен-
ных признаков можно установить принадлежность 
того или иного государственного органа к правоох-
ранительным органам.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, государственное управление осу-
ществляется правоприменительными органами, в 
том числе и правоохранительными органами.

Во-вторых, правоохранительными органами яв-
ляются исключительно государственные органы.

В-третьих, в неопределенность при определе-
нии понятия «правоохранительный орган» и много-
вариантность их перечня являются достаточным 
основанием для выделения в юридической науке те-
ории правоохраны в качестве ее самостоятельного 
направления.

1 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать ис-
ключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119—123).
2 Миронов А.Л. Государственное управление в России. Кон-
ституционный и институциональный аспекты: Монография. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. С. 116.
3 См.: Система государственного и муниципального управ-
ления: Учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н. Шедько. М.: 
Юрайт, 2013. С. 563—564.
4 Захаров В.М. Система государственного и муниципального 
управления и ее реформирование: Учебно-методическое посо-
бие в схемах и таблицах. Белгород: НИУ БелГУ, 2013. С. 49.
5 Варламов А.А. Система государственного и муниципального 
управления: Учебник. М.: Государственный университет по зем-
леустройству, 2014. С. 373.
6 Моисеев В.В. Система государственного и муниципального 
управления: Учебное пособие. Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. С. 415.
7 Бейдин С.В. Система государственного и муниципального 
управления: Учебное пособие. Чита: ЗабГУ, 2016. С. 86.
8 Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Теория правоохраны - новое 
направление в юридической науке? // Закон и право. 2009. № 12.  
С. 15—16; он же: Теория правоохраны в Российской Федерации: 
pro et contra // Государство и право. 2012. № 11. С. 110—113.
9 См.: 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неоднократности 
опубликования Конституции РФ в официальных источника 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли обеспе-
чение единообразного исполнения законодательства при отсут-
ствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11.  
С. 98—102.
10 См. об этом: Правоохранительные органы: Учебник для сту-
дентов вузов. 10-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И.И. Сыдо-
рука, А.В. Ендольцевой, О.Д. Жука. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  
С. 23—24.
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Институт личной неприкосновенности содер-
жит в себе весьма многочисленные нормы, относя-
щиеся к различным отраслям права, имеющие раз-
личный правовой уровень, выполняющие различ-
ные функции и т.п. Помимо юридических средств 
предупреждения и пресечения нарушений личной 
неприкосновенности, судебной защиты, юридиче-
ской ответственности и компенсационно-восстано-
вительных средств, а также средств надзора и кон-
троля, особо выделяются юридические средства 
правовой институциализации личной неприкосно-
венности, т.е. средства закрепления права на личную 
неприкосновенность. К ним следует отнести те нор-
мы международного и национального права, кото-
рые придают личной неприкосновенности характер 
субъективного права, определяя его содержание, 
границы, допустимость и пределы ограничения и т.п. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и 
Пакт о гражданских и политических правах чело-
века 1966 г. закрепляют право каждого человека на 
свободу и личную неприкосновенность. В статье 3 
Всеобщей декларации прав человека записано, что 
«каждый человек имеет право на жизнь, на свобо-
ду и личную неприкосновенность»1. Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах 
1966 года развивает дальше положения Всеобщей 
декларации прав человека и более подробно рас-
крывает содержание права на личную неприкос-
новенность. В статье 6 пакта говорится: «Право на 
жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. 
Это право охраняется законом. Никто не может 
быть произвольно лишен жизни», а статья 9 вновь 
фиксирует положение Всеобщей декларации прав 
человека: «Каждый человек имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность»2.

Подобные положения, выражающие современ-
ное видение идеи личной неприкосновенности, в 
несколько измененной редакции изложены и в Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года. Ратификация Российской 
Федерацией 5 мая 1998 года данной Конвенции и 
Протоколов к ней, ставших частью национального 
законодательства России, явилась заметным шагом, 
предпринятым Россией в ее движении к соблюдению 
международных стандартов в области прав человека. 

В Конституции Российской Федерации нашли 
закрепление как само право на личную неприкос-
новенность, так и его физический, волевой и духов-
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ный аспекты. В качестве комплексного (основного) 
право на личную неприкосновенность закреплено 
в ст. 22 Конституции РФ, где говорится: «Каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность». О праве на физическую неприкосновен-
ность личности идет речь в ст. 20 и 41.

Право на волевую неприкосновенность лично-
сти закрепляется в ст. 22 и 27, которые содержат 
положения о недопустимости незаконного ареста, 
заключения под стражу и содержания под стражей, 
а также о праве каждого на территории Российской 
Федерации свободно передвигаться, выбирать ме-
сто пребывания и жительства, выезжать за пределы 
Российской Федерации, а также беспрепятственно 
возвращаться в Российскую Федерацию.

Право на духовную неприкосновенность лич-
ности нашло отражение в нормах ст. 21, 23, 28 и 29 
Конституции РФ, где говорится о том, что каждый 
имеет право на защиту своей чести и доброго име-
ни, достоинство личности охраняется государством, 
каждому гарантируется свобода совести, вероиспо-
ведания, мысли и слова.

Вместе с тем трудно объяснимым представля-
ется допущенный законодателем разброс консти-
туционных норм, раскрывающих три неразрывно 
связанных между собой аспекта права на личную 
неприкосновенность, что по существу нарушает 
логику законодательного закрепления этого субъек-
тивного комплексного права, а, следовательно, и его 
понимания гражданами. Вместо логической увязки 
основных элементов права на личную неприкосно-
венность, законодатель пошел по традиционному 
пути, отождествив содержание этого конституци-
онного права с одной из его гарантий — судебным 
порядком ареста и заключения под стражу. 

Отсутствие законодательного определения 
права на личную неприкосновенность приводит к 
тому, что, например, в ст. 150 Гражданского кодекса 
Российской Федерации к нематериальным благам 
относятся: «жизнь и здоровье, достоинство лично-
сти, личная неприкосновенность, честь и доброе 
имя, личная и семейная тайна, право свободного 
передвижения, выбора места пребывания и житель-
ства, право на имя, право авторства, иные личные 
неимущественные права и другие нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом». Своеобразность данной позиции 
заключается в том, что, выделяя наряду с правом 
на жизнь и здоровье, честь и достоинство также 
личную неприкосновенность, законодатель не рас-
крывает содержания этого права, превращает его 
в нечто абстрактное, дающее возможность произ-
вольного толкования. К тому же следует отметить 
некорректную формулировку приведенной статьи: 
к числу нематериальных благ в одном ряду с объ-
ектами субъективных прав (жизнь, здоровье, досто-
инство личности и т.п.), законодатель относит сами 
права (право на имя, право на авторство, иные лич-
ные неимущественные права).

В этой связи предлагается уточнить ст. 150 ГК РФ: 
а) вместо термина «личная неприкосновен-

ность» использовать международно-правовой и 
конституционный термин «свобода и личная непри-
косновенность»;

б) изложить данную статью в следующей ре-
дакции: «1. Жизнь и здоровье, достоинство лично-
сти, свобода и личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация, неприкосновен-
ность частной жизни, личная и семейная тайна, 
свобода передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, имя, авторство, иные нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом».

Не совсем четкое указание на границы права на 
личную неприкосновенность может служить пре-
пятствием к его активному использованию. В лите-
ратуре уточнение пределов права лица справедливо 
рассматривается как юридическое средство, обеспе-
чивающее наиболее полную реализацию этого пра-
ва. Одновременно такое уточнение пределов права 
выступает и в качестве юридического средства, ко-
торое предупреждает нарушение в том числе права 
на личную неприкосновенность.

Установление пределов права на личную непри-
косновенность может осуществляться по-разному, 
главным образом путем определения действий, 
выходящих за рамки содержания данного права. 
Пределы содержания права на личную неприкосно-
венность определяются через совокупность право-
мочий. В качестве своеобразных правовых средств, 
при помощи которых устанавливаются пределы 
многих прав, в частности права на личную непри-
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косновенность, выступают существующие в обще-
стве запреты.

Пределы права на личную неприкосновенность 
можно правильно установить только в том случае, 
если исходить из принципа единства прав и обязан-
ностей, выражающего сочетание интересов общества 
и личности. Юридические обязанности как корреля-
ты субъективных прав удовлетворяют потребности 
личности в чужих действиях, служат юридическим 
средством воздействия на других лиц, чтобы вызвать 
к жизни такую их деятельность, в которой нуждается 
индивид при реализации его субъективного права3. 
Юридические обязанности обеспечивают само су-
ществование и реализацию права на личную непри-
косновенность. Таким образом, исходя из системы 

юридических запретов и обязанностей, можно су-
дить в определенных случаях и о пределах содержа-
ния права на личную неприкосновенность.

Права личности находятся между собой в опре-
деленной субординации с точки зрения их конкре-
тизации. Поэтому пределы ряда прав личности, в 
том числе права на личную неприкосновенность, 
определяются через указание конкретизирующих 
прав, составляющих содержание личной неприкос-
новенности, и уяснение их связи между собой.

1 См.: Международная защита прав и свобод человека: Сб. до-
кументов. М., 1990. С. 15—17.
2 См.: Там же. С. 23—24.
3 См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения лич-
ности. М., 2008. С. 251.
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Субъекта реализации конституционного пра-
ва на квалифицированную юридическую помощь 
как особую категорию в теории конституционного 
права стали выделять относительно недавно, по-
сле принятия Конституции Российской Федерации1. 

Такое выделение стало результатом развивающего-
ся процесса дифференциации правовых явлений и 
отражающих их понятий. Усложнение механизма 
правового регулирования отдельных общественных 
отношений, расширение горизонта естественно-по-
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зитивного подхода к правам человека и гражданина 
потребовало корректировки теоретических взгля-
дов на общее понятие «субъект права»2 и выделение 
особенностей конституционного понятия — «субъ-
ект реализации права на квалифицированную юри-
дическую помощь».

В российской правовой доктрине и конституци-
онном законодательстве пока не выработано обще-
го для всех подхода к определению и нормативному 
оформлению субъекта реализации права на квали-
фицированную юридическую помощь и его право-
вого регулирования3. Исследование наукой консти-
туционного права этой проблемы будет служить ее 
положительному разрешению4, в том числе и в дру-
гих отраслевых науках5. В философии субъект (лат. 
subjectus — лежащий под, подверженный; от sub — 
под и jacio — бросаю, кладу в основание) — это че-
ловек, познающий внешний мир (объект) и активно 
воздействующий на него в своей практической дея-
тельности или социальная группа6.

Определение субъекта права очень точно сфор-
мулировала Н.В. Захарова. Субъект права, счита-
ет она, — это тот, к кому обращено право, на кого 
распространяются его нормы7. Одно из последних 
определений выглядит так: «…Субъект права есть 
совокупность заключенных в специальную юри-
дическую форму (в форму юридического лица или 
индивида) правовых качеств человека»8. Исследуя 
человека как субъекта права, И.А. Ильин писал, что 
права нет и быть не может, пока человек не будет 
признан субъектом права, и что «люди далеко не 
сразу поняли, что человек не может не быть субъ-
ектом права (подчеркнуто автором — О.Я.)»9. 

Истина, в силу которой человек является субъ-
ектом права, писал И.А. Кистяковский, это «плод 
продолжительной и тяжелой исторической борь-
бы»10. На различных ступенях исторического разви-
тия и движения к современным концепциям субъек-
та права — физического лица общество имело дело 
с тем или иным вариантом частичного, ограничен-
ного или привилегированного субъекта11. И только 
во французской Декларации прав человека и граж-
данина 1789 г. было провозглашено: «Люди рожда-
ются и остаются свободными и равными в правах. 
Общественные отличия могут основываться лишь 
на общей пользе» (ст. 1). На основе естественно-
правовых взглядов в этом документе впервые уста-

навливалось формальное равенство субъектов пра-
ва. Гражданин как член государства стал последним 
образцом привилегированного субъекта права с его 
правами гражданина в их соотношении с правами 
человека. 

История субъекта права — это история его оче-
ловечивания, история прогрессирующего расшире-
ния правового признания государством в качестве 
субъекта права тех или иных людей для того или 
иного круга отношений. Основной спор ученых — 
юристов в рамках теории субъекта права ведется по 
поводу определения субъекта права с позиций есте-
ственного права и позитивного права. 

Сторонники позитивистского подхода утверж-
дают, что субъект права — это человек или какая-
то организованная группа людей, которые норма-
ми права наделяются правами и обязанностями12. 
Г.В. Мальцев, кроме того, считает, что человек мо-
жет стать субъектом права только после признания 
за ним определенных юридических свойств закона-
ми государства. Без этого не может быть субъекта 
права13. Присоединяясь к этому мнению, А.В. По-
ляков называет эти свойства, утверждая, что быть 
субъектом права — это значит обладать правосубъ-
ектностью, которая включает в себя правоспособ-
ность и дееспособность14. А Л.Б. Зусь в свое вре-
мя утверждал: «…Не субъекты права не обладают 
правосубъектностью (несовершеннолетние, невме-
няемые и некоторые другие лица)»15.

С.С. Алексеев, кроме того, считает, что лицо, 
участник общественных отношений, которое по 
своим особенностям фактически может быть носи-
телем субъективных прав и обязанностей, должно 
обладать также определенными качествами, кото-
рые связаны со свободой воли человека16.

Выше приведенное говорит о том, что в число 
юридических свойств субъекта — физического лица 
позитивисты включают: 1) способность носить не 
только права, но и обязанности; 2) обладание свобод-
ной волей, то есть свободой принимать собственные 
решения и 3) признание лица в качестве субъекта 
права юридическими нормами государства17.

Названные выше признаки субъекта конститу-
ционного права в том или ином виде сохранились 
в юридической литературе до сегодняшнего дня18. 
Однако современное понимание прав человека, в 
т.ч. его право на получение квалифицированной 
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юридической помощи, с позиций естественно — 
позитивного подхода не позволяют однозначно, без 
оговорок, согласиться с названными признаками 
субъекта конституционного права, а значит и с его 
определением19. Некорректность существующих в 
правовой науке взглядов на признаки субъекта пра-
ва опровергается следующими доводами. 

1. Способность лица быть носителем обязан-
ностей наравне с правами как безусловный признак 
субъекта конституционного права, если и можно 
признать, то лишь с большой оговоркой. Этот при-
знак не может быть атрибутивным для каждого 
субъекта — физического. Например, такой субъект 
как человек всегда способен носить права, но дале-
ко не всегда — обязанности. Думается, нет особой 
нужды доказывать, что младенец, душевноболь-
ной, утробный эмбрион, бессознательный больной, 
умерший не могут быть носителями обязанностей. 
Для этого они не обладают ни физическими, ни пси-
хическими, ни интеллектуальными способностями. 
Налицо, по выражению В.Н. Дурденевского, «со-
кращенный» или «выжидательный субъект»20, но, 
тем не менее, субъект права.

Несмотря на видимую противоречивость поло-
жения о необходимости для субъекта-человека на-
личия способности иметь обязанности, оно присут-
ствует практически во всех работах в той или иной 
мере касающихся субъектов права. Наиболее край-
нюю позицию по этому вопросу занимал Г. Кельзен: 
«… «Субъектом», — писал он, — является только 
обязанный, т.е. тот индивид, который своим по-
ведением может нарушить или исполнить обязан-
ность»21. 

Создавшееся положение можно объяснить дву-
мя обстоятельствами. Во-первых, нежеланием ис-
следователей идти против сложившейся в теории 
права традиции, созданной выдающимися учеными 
прошлого22. И, во-вторых, тем, что, все-таки, спо-
собность носить одновременно и права, и обязан-
ности — это важнейший признак, хотя и не всех, но 
многих субъектов права. 

Поскольку основные неотчуждаемые права че-
ловека, в том числе и право на квалифицированную 
юридическую помощь, реализуются и в общих пра-
воотношениях, постольку для субъекта права доста-
точно обладать лишь правоспособностью23. На это 
указывал еще в начале прошлого века Е.Н. Трубец-

кой: «Субъектом права называется всякий, кто спо-
собен иметь права независимо от того, пользуется 
ли он ими в действительности или нет24. На это се-
годня указывает и Конституция РФ: «Каждый граж-
данин Российской Федерации обладает на ее терри-
тории всеми правами и свободами…» (ч. 2 ст. 6).

2. Обоснование позитивистами обязательно-
сти второго признака субъекта права — наличие у 
лица свободной воли и способности участвовать в 
правоотношениях (дееспособности) тоже нельзя 
признать вполне корректным. Юридическая прак-
тика опровергает это положение. Она знает множе-
ство случаев, когда человек, полностью утративший 
сознание и волю или находящийся в коме, тем не 
менее, обладает и пользуется конституционными, 
социальными (право на пенсию, на пособия), трудо-
выми и др. правами.

О правовом положении лиц, у которых отсут-
ствует свободная воля, писал еще в начале прошло-
го века И.А. Кистяковский: «Люди с первой мину-
ты своего рождения признаются лицами, душевно 
больные, заведомо обреченные на полное безумие, 
признаются субъектами прав. Несомненно, право-
вой порядок в данных случаях не считается с отсут-
ствием воли и признает как младенцев, так и душев-
но больных, субъектами прав»25. 

Кроме того, как справедливо считал русский 
правовед Е.Н. Трубецкой, в действительности су-
ществует и признается целый ряд субъектов права, 
которые не только не обладают свободной волей, но 
и «которым вовсе не соответствуют действительные 
конкретные люди»26. То есть, речь идет о субъектах 
права — мнимых (недействительных) лицах. Кри-
тические соображения E.H. Трубецкого в отноше-
нии свободы воли были забыты и до сих пор не вос-
требованы современной теорией конституционного 
права на уровне концепции. 

 Как и 40—20 лет назад, в российской юриди-
ческой науке преобладает стремление к натура-
лизации субъекта права. «Субъект права, полагает 
С.И. Архипов нередко рассматривается как нечто, 
что физически существует. …В так называемом 
«физическом лице» — субъекте права обычно ви-
дят не правовую абстракцию, не юридическое поня-
тие, а действительное материальное лицо, которое 
вполне осязаемо, физически существует. Человек 
как правовой феномен смешивается с материаль-
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ным носителем, с природным существом»27. Данное 
представление о человеке как субъекте права де-
монстрирует термин «физическое лицо», применя-
емый для его обозначения. 

Опровержением приведенного положения явля-
ется место умершего в системе субъектов консти-
туционного права на пользование квалифицирован-
ной юридической помощью28. Хотя физически он 
уже и не является живым действительным лицом, 
но юридически — он субъект и имеет право на ре-
ализацию юридической помощи29. Это подтвержда-
ется ст. 150 ГК РФ, в силу которой личные неиму-
щественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежавшие умершему, могут осуществляться 
и защищаться другими лицами30. Это обстоятель-
ство подтвердил и Конституционный Суд РФ, по-
становив: «Признать взаимосвязанные положения 
п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, закрепляющие 
в качестве основания прекращения уголовного дела 
смерть подозреваемого (обвиняемого), за исклю-
чением случаев, когда производство по уголовно-
му делу необходимо для реабилитации умершего, 
не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, ее ст. 21 (ч. 1), 23 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 2) 
и 49, в той мере, в какой эти положения в системе 
действующего правового регулирования позволяют 
прекратить уголовное дело в связи со смертью по-
дозреваемого (обвиняемого) без согласия его близ-
ких родственников»31. 

В соответствии с п. 8 Положения о государ-
ственных наградах Российской Федерации, ут-
вержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 сентября 2010 г.32 существует практика 
посмертного присвоение звания Героя Российской 
Федерации, награждения лиц некоторыми орденами 
и медалью «За отвагу» за совершение подвига, про-
явленные мужество, смелость и отвагу, а норма п. 4 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусматривает возможность 
реабилитации умерших. Таким образом, правосубъ-
ектность индивида — результат наличия нормы, к 
нему применяемой. Норма создает правосубъект-
ность, но не правосубъектность — норму.

Вышеприведенные примеры убедительно дока-
зывают, что законы Российской Федерации призна-
ют субъектами права и тех людей, у которых отсут-
ствует свободная воля, т. е. недееспособных, а лишь 
правоспособных33.

Кроме того, правом охраняется так же еще и че-
ловеческое существо — зародыш. Он, хотя и не «фи-
зическое лицо», но, тем не менее, субъект. Это его 
свойство дает ему право на реализацию квалифици-
рованной юридической помощи34. Охраняются его 
имущественные и наследственные права. Следова-
тельно, и зародыш должен признаваться субъектом 
права. Такое понимание правового положения заро-
дыша формируется в международном, зарубежном 
и российском праве35. Так, важный международный 
акт — Американская конвенция о правах человека 
от 22 ноября 1969 г.36, провозглашая право человека 
на жизнь, однозначно определяет: «Это право защи-
щается законом и, как правило, с момента зачатия» 
(ст. 4)37. 

Конституция Чешской Республики (ст. 6) и Кон-
ституция Словацкой Республики (ст. 15) закрепляют 
положение о том, что человеческая жизнь должна 
охраняться еще до рождения, а ст. 40 Конституции 
Ирландии провозглашает: «Государство признает 
право на жизнь нарожденного…».

Для адекватного понимания субъекта пользова-
ния правом на квалифицированную юридическую 
помощь из изложенного выше важны следующие 
выводы: 1) теория конституционного права и дру-
гие отраслевые науки пока недостаточно полно ис-
следовали свободу воли как обязательный признак 
субъекта конституционного права, особенно субъ-
екта получения квалифицированной юридической 
помощи; 2) конституционным субъектом пользова-
ния правом на квалифицированную юридическую 
помощь в равной степени должны признаваться как 
человек мыслящий и обладающий свободой воли, 
так и не обладающий ею38; 3) представитель лица, у 
которого отсутствует свободная воля, не приобрета-
ет его прав и не влияет на его статус субъекта кон-
ституционного права; 4) субъектом реализации кон-
ституционного права на квалифицированную юри-
дическую помощь может быть не только подлинное 
физическое, но и мнимое (недействительное) лицо. 

3. С позиций естественного и международно-
го права не может быть не пересмотрен и третий, 
существующий в теории конституционного права, 
признак субъекта права — непременное признание 
человека и человеческого существа субъектом кон-
ституционного права юридическими нормами госу-
дарства. В таком виде этот признак субъекта права 
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был значимым и для науки конституционного права, 
и для практических юристов в нашей стране до кон-
ца 1980-х годов, т.е. до тех пор, пока естественные 
права и международная правосубъектность индиви-
да в бывшем СССР не были признаны не только де-
факто, но и де-юре. 

Оказалось, что официально признанными пра-
вами человека являются не только установленные 
законами государства, но еще и естественные права, 
и права, закрепленные в международных правовых 
актах. По этому поводу А.И. Ковлер писал, что че-
ловек больше не замкнут правовыми рамками госу-
дарства, что он разрывает его цепи. Правовое бытие 
человека приобретает мировое измерение. «Права 
человека становятся глобальным мерилом права»39. 

В последние десятилетия пришло осознание 
того, что субъект конституционного права — физи-
ческое лицо обладает не только социально–юриди-
ческими, но и естественными, природными свой-
ствами, т.е. правами человека40. Конституция РФ 
однозначно закрепила это свойство, указав, что ос-
новные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17) и, 
что права и свободы человека являются непосред-
ственно действующими (ст. 18). Здесь Основной 
закон РФ юридически закрепляет естественную 
природу прав человека и естественное право41. А 
естественное право, писал Г.Ф. Шершеневич, это 
действующее право, которое должно применяться 
там, где молчат законы, а иногда и там, где они явно 
противоречат разуму42. 

Приведенные автором доказательства противо-
речивости существующих в теории конституцион-
ного права определений субъекта права, позволяют 
сформулировать его следующим образом. Субъект 
конституционного права — это лицо (мнимое, фи-
зическое, коллективное), которое от природы или 
в силу установления правовым актом (внутригосу-
дарственным или международным) способно иметь 
только права или права и обязанности. 

Исходя из общей дефиниции субъекта консти-
туционного права и естественно-позитивного под-
хода, субъект реализации права на квалифициро-
ванную юридическую помощь — это лицо, которое 
имеет право на получение такой помощи (мнимое, 
физическое, коллективное) или которое имеет право 
на ее оказание (физическое, коллективное), уста-

новленное правовым актом (внутригосударствен-
ным или международным).

Субъект реализации права на квалифициро-
ванную юридическую помощь — это специальный 
субъект и одна из важнейших категорий конститу-
ционного права и юридической практики. Она по-
могает выявить сферу, в которой реализуется право 
на квалифицированную юридическую помощь.
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Анализ антропологических источников показы-
вает, что особенностям описания негроидного расо-
вого типа в отличии от европеоидного и монголо-
идного не уделялось значительного внимания, тем 
не менее комплекс признаков, характеризующих 
указанный тип имел бы важное значение на этапе 
раздельного исследования, при производстве судеб-
ной портретной экспертизы.

Рассмотрим мнения антропологов, которые в 
той или иной мере затрагивали вопросы локализа-
ции признаков внешности негроидного типа в целях 
его индивидуализации.

По мнению Ю.П. Платонова: «…для негроидов 
характерны курчавые черные волосы, интенсивно 
пигментированная кожа, карие глаза, умеренно вы-
ступающие скулы, сильно выдающиеся вперед че-
люсти, слабо выступающий широкий нос, утолщен-
ные губы…» [1, с. 58].

Я.Я. Рогинский считает, что: «…негроиды вы-
деляются темной пигментацией — почти черной ко-
жей, хотя цвет глаз и волос, по-видимому, не темнее, 

чем у монголоидов. Курчавость свойственна всему 
волосяному покрову негров. Общий лицевой про-
гнатизм, очень широкий нос и толстые губы (толще 
чем у монголоидов, а тем более европеоидов). Эти 
комплексы дополняют своеобразие негроидного 
комплекса признаков внешности…» [1, с. 60].

По мнению Е.Н. Хрисанфовой: «…цвет кожи 
негроидов от очень темных до желто-бурых от-
тенков. Цвет волос и глаз темный. Форма волос от 
очень курчавых до ши роковолнистых (в австрало-
идной ветви). Нос со средневысоким или низ ким 
переносьем, часто очень широкий, маловыступа-
ющий. Губы часто с очень большой слизистой ча-
стью. Горизонтальная профилировка лица средняя 
или сильная. Вариация средних величин длины тела 
очень значительна. В данной боль шой расе есть по 
крайней мере два пигмоидных типа (негрилли и 
нег ритосы)…» [1, с. 87].

А.Е. Хомутов считает, что при описании негро-
идов необходимо учитывать следующие факторы: 
«…темный окрас кожи, волнистые или курчавые 
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волосы, широкий мало выступающий нос, низкое и 
среднее переносье, большая ротовая щель, толстые 
губы…» [1, с. 91].

Таким образом, следует отметить, что негро-
идный тип в сравнении с европеоидами и монго-
лоидами обладает гораздо более специфичными 
признакам внешности и их в обязательном порядке 
необходимо учитывать при формировании субъ-
ективных отображений. В частности, выделяются 
следующие признаки внешности, которые наиболее 
характерные негроидным расовым типам: высо-
кий рост, (для пигмоидного типа характерен низ-
кий рост); темная пигментация кожного покрова; 
широковолнистые или курчавые волосы черного 
цвета; умеренно выступающие скулы; низ кое пере-
носье, слабо выступающий широкий нос; сильно 
выдающиеся вперед челюсти; большая ротовая 
щель, утолщенные губы с очень большой слизистой  
частью.

Однако в криминалистических учебных посо-
биях, статьях, отдельных положениях антропологи-
ческой и криминалистической науки подобные ком-
плексные признаки своего отражения не находят, 
хотя их важность в процессе производства судебной 
портретной экспертизы весьма очевидна. В каче-
стве примера можно указать, что отражение подоб-
ных комплексных признаков необходимо при уточ-
нении и детализации отдельных элементов внеш-
ности для идентификации лица негроидного типа  
внешности. 

На современном этапе число негроидных малых 
расовых типов традиционно составляет по крайней 
мере три малые подрасы: негрскую, бушменскую, 
эфиопскую. Рассмотрим их более подробно.

Описывая представителей негрской малой расы 
И.В. Перевозчиков отмечает, что: «…класси ческая 
характеристика внешнего облика негроидов вос-
ходит именно к особенностям негр ской расы. Цвет 
кожи темный и очень темный. Цвет глаз темный, 
как и у всех остальных жителей экваториальной об-
ласти. Волосы сильно курчавые и спирально зави-
тые. Нос широкий в крыльях, с низким и плоским 
переносьем. Губы толстые, слизистая часть как бы 
«вывернута». Глазная щель широко открыта, глаз-
ное яблоко несколько выступает вперед. Межорби-
тальное расстояние большое. Длина тела средняя 
или выше средней. Кор пус относительно короткий, 

конечности длинные, Кисть часто длинная и уз-
кая…» [2, с. 87].

Полагаем, что негрский тип по признакам внеш-
ности является важным в общей большой негро-
идной расе и, следовательно, подобный внешний 
облик имеет достаточно большое криминалисти-
ческое значение для целей идентификации и уста-
новления личности представителей данной группы. 
Подобному расовому типу свойственны следую-
щие признаки внешности: высокий рост, пример-
но 175—190 см; мускулистый тип телосложения, 
жировая компонента тела не выражена вообще; 
темная пигментация кожного и волосяного покрова 
(оттенки черного цвета); длина волосяного покро-
ва не значительная, форма в виде «завитков», мяг-
кие; тем ный цвет радужки глаз; форма глаз ближе к 
круглой, глаза «на выкате» как особенность; высота 
лицевой части головы — выше средней; ширина — 
малая; лоб имеет большую высоту, малую ширину; 
преимущественно малая длина носа, по форме нос 
треугольный; форма спинки — прямая или выпу-
клая; степень выступания — большая; значительно 
выступающая вперед челюсть; большая величина 
губ, в некоторых случаях наблюдается слизистая 
часть нижней губы; ушная раковина малых разме-
ров, форма варьирует.

Значительный процент населения Централь-
ной Африки (Конго, Камерун, Чад, Нигер, Нигерия 
и т.д.) имеет явно выраженные комплексные при-
знаки негрского антропологического типа внеш- 
ности.

Внешность бушменской малой расы в отли-
чии от негрской, по мнению А.Е. Хомутова, имеет 
следующие особенности: «…цвет кожи желтова то-
бурый. Волосы и глаза темные. Волосы спирально 
завитые, слабо растут в длину. Нос широкий, с низ-
ким переносьем. Разрез глаз меньше, чем у негр-
ской расы, складка верхнего века развита хорошо, 
встречается эпикантус. Лицо несколько уплощено, 
его размеры небольшие. Длина тела ниже средней. 
У взрослых сильно выражена рано развивающаяся 
морщинистость кожи…» [2, с. 67].

Приведен ное сочетание признаков внешности 
данных представителей достаточно своеобразно, 
так как не имеет «традиционного» темного цвета 
кожного покрова. Кроме того, данной расе свой-
ственны следующие комплексные признаки: сред-
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ний рост, примерно 170—175 см; средний тип те-
лосложения, жировая компонента тела выражена 
не значительное; темная пигментация волосяного 
покрова (оттенки черного цвета); цвет кожного по-
крова желтовато-бурых оттенков; длина волосяного 
покрова не значительная, форма в виде «завитков», 
мягкие; тем ный цвет радужки глаз; преобладающая 
форма глаз — миндалевидная, сегментовидная; 
высота лицевой части головы — средняя; шири-
на — средняя; лицо имеет незначительную упло-
щенность; средняя степень выраженности скул; лоб 
имеет среднюю или малую высоту, малую ширину; 
преимущественно малая длина носа; форма спин-
ки — прямая; степень выступания — большая; че-
люсть выступает незначительно; средняя величина 
губ; ушная раковина малых размеров, форма варьи-
рует.

Коренное население Восточной Африки (Со-
мали, Эфиопия), а также Южной Индии, Австра-
лии имеет явно выраженные комплексные призна-
ки бушменского антропологического типа внеш- 
ности.

При описании негрилльской или пигмоидной 
малой расы И.В. Перевозчиков отмечает следую-
щие свойственные ей особенности: «…цвет кожи 
варьирует в пределах различных коричневых от-
тенков; низкий рост, особенности строения кож-
ного покрова. Цвет волос и глаз темный. Волосы 
обычно курчавые, узковолнистые. Нос, как прави-
ло, прямой, с довольно высоким переносьем…»  
[2, с. 86].

Анализ научных источников свидетельствует 
о том, что ей свойственны следующие комплекс-
ные признаки: значительно низкий рост, примерно 
155—165 см; «детский», худощавый тип телосло-
жения с некоторым развитием жировой компоненты 
тела; темная пигментация кожного волосяного по-
крова (оттенки черного цвета); особенности строе-
ния кожного покрова (значительная морщинистость 
в молодом и среднем возрасте); длина волосяного 
покрова не значительная, форма либо прямая, либо в 
виде «завитков», волосы по своей структуре мягкие; 
тем ный цвет радужки глаз; преобладающая форма 
глаз — миндалевидная, сегментовидная; высота ли-
цевой части головы — средняя; ширина — средняя; 
лоб имеет среднюю высоту и ширину; преимуще-
ственно средняя длина носа; форма спинки — пря-

мая; или выпуклая степень выступания — средняя; 
челюсть выступает незначительно; средняя вели-
чина губ; ушная раковина малых размеров, форма 
варьирует.

Коренное население Экваториальной Африки, 
преимущественно, проживающее в зонах — кон-
тактных областей с лесными массивами (джунгля-
ми), имеет явно выраженные комплексные призна-
ки негрилльского (пигмоидного) антропологическо-
го типа внешности.

Кроме вышеперечисленных негроидных рас, 
акцентированных по комплексным признакам 
внешности, есть и такие, которые с трудом под-
даются классификации. Как правильно отмечает в 
своей работе И.В. Перевозчиков: «…они преоблада-
ют в контактных зонах между большими расами и, 
как правило, возникают в результате смешения…» 
Однако в результате такого смешения может наблю-
даться и появление представителей, относящихся к 
промежуточным (переходным) антропологическим 
типам, к числу которых относятся также метисы и 
муллаты1.
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менных информационных и финансовых технологий позволяют организованным наркогрупировкам разрабатывать новые 
способы легализации денежных средств. Используются различные платежные механизмы как для распределения наркодо-
ходов, так и для проведения взаиморасчетов между наркодельцами (банковские почтовые переводы, переводы по средствам 
электронных платежных систем «QIWI», «WEB-money», мобильные платежи).

Ключевые слова: «незаконный оборот наркотиков», «антинаркотическое законодательство», «стратегия государствен-
ной национальной безопасности». «QIWI-банк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза».

Abstract. The cause, indirectly contributing to the spread of illegal drugs and drug addiction, is the rapid development of the 
Russian segment of the Internet global communications network, which is applied to the affected otritsatelnye discovers his hand. 
On the Internet, there is an active electronic drug trafficking, drug deal contracts are concluded, etc. Rapid development of modern 
information and financial technologies allow organized narkogrupirovkam develop new methods of money laundering. Different 
payment mechanisms for the distribution of drug revenues, as well as for settlements between drug traffickers (bank money orders, 
transfers by means of electronic payment system «QIWI», «WEB-money», mobile payments).

Key words: «drug trafficking», «drug laws», «state of the national security strategy». «QIWI-Bank», «Yandex. Money», 
«WebMoney», «E-port», «Corn». 

В настоящее время в Российской Федерации от-
мечается стабильное увеличение незаконного про-
изводства синтетических наркотиков. Росту их про-
изводства способствуют ряд криминологических 
тенденций, которые негативно влияют на наркоси-
туацию в нашей стране. 

Во-первых, производство и изготовление ряда 
синтетических наркотиков не нуждается не в боль-
шом количестве природных ресурсов, не требует 
привлечения к производству большого количества 
людей, не использует дорогостоящее оборудование 
и не привязана к определенным климатическим ус-
ловиям (на пример выращивание конопли, опийно-
го мака или кокаинового куста).

Во-вторых, с учетом простоты производства та-
кого вида наркотиков существует возможность на-
лаживания его изготовления в кратчайшие сроки и 
практически в любом месте. Изготовленный про-
дукт имеет низкую себестоимость и высокую при-
быльность на рынке, что делает его производство 
особенно привлекательным.

В-третьих, производство и изготовление синте-
тических наркотиков не требует использования од-
ного конкретного прекурсора, а допускает исполь-
зование и их аналогов (заменителей), что позволяет 
на выходе иметь не один, а несколько различных 
видов синтетических наркотиков, в том числе не 
контролируемых юридически в качестве наркотиче-
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ских средств, но оказывающих схожее воздействие 
на центральную нервную систему человека. 

Согласно статистическим данным основными 
потребителями синтетических наркотиков являют-
ся молодые люди в возрасте до 25 лет, то есть это 
студенты, молодые специалисты задействованные в 
работе в государственных структурах, коммерческих 
учреждениях и являющихся основным кадровым ре-
сурсом и производственным потенциалом государ-
ства. Также указанная возрастная категория граж-
дан это главная репродуктивная часть населения 
страны и употребление этими гражданами наркоти-
ческих средств и психотропных веществ негативно 
сказывается на демографической ситуации в стране. 

Проблема синтетических наркотиков уже доста-
точно давно приобрела международный уровень. 
Во Всемирных докладах Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН) на протяжении нескольких лет 
отмечается, что реализуемые как «легальные» и 
«дизайнерские» наркотики новые психоактивные 
вещества распространяются с беспрецедентной ско-
ростью и создают непредвиденные проблемы для 
общественного здравоохранения и безопасности. 

В указанных докладах также содержится инфор-
мация о том, что увеличение количества новых пси-
хоактивных веществ, о которых было сообщено в 
УНП ООН, выросло 2009 г. до 2015 г., более чем на 
50%. Эксперты свидетельствуют, что эти такие веще-
ства появляются на рынке наркотиков с завидной ре-
гулярностью, в то время как международная система 
контроля наркотиков постоянно сталкивается с труд-
ностями, вызванными скоростью их появления и при-
менением «творческих подходов» к их производству.

Схожей позиции в отношении новых видов пси-
хоактивных веществ придерживаются в совместном 
докладе Европол и Европейский центр Мониторин-
га наркотиков и наркомании (ЕЦМНН). Так, заме-
ститель председателя Еврокомиссии по вопросам 
юстиции, основных прав и граж данства В. Рединг в 
выступлении на пресс-конференции, посвященной 
данному вопросу, привела неутешительные данные 
по распространению так называемой «легальной 
дури» (LegalHighs) в странах Евросоюза. Всего с 
2000 г. государства-члены Евросоюза зарегистриро-
вали более 300 новых веществ, а в последние годы 
в среднем каждую неделю выявляется одно новое 

психоактивное вещество, и эти показатели, как ожи-
дается, будут только расти. 

На состоявшейся 55-й сессии комиссии ООН по 
наркотическим средствам (12—16.03.2012, г. Вена 
Австрия) был вынесен на рассмотрение проект ре-
золюции о развитии международного сотрудниче-
ства в отношении реагирования на появление новых 
психоактивных веществ, включая синтетические 
каннабиноиды и другие средства, имеющие схожие 
с наркотиками воздействие. 

Проблема распространения новых видов синтети-
ческих наркотиков и психоактивных веществ становит-
ся все актуальней, и уже рассматривается в России на-
равне с угрозой распространения афганского героина. 

Так, в 2015 г. в России количество изъятых новых 
синтетических наркотиков1 находится на втором ме-
сте после марихуаны, обогнав кокаин, гашиш, амфе-
тамин и метамфетамин, наркотики опийной группы, 
включая героин. Причем масса изымаемой новой 
«синтетики» с каждым годом значительно возрас-
тает (в 2012 г. — 1 т 296,2 кг, в 2013 — 1 т 966,5 кг, 
2014 г. — 2 т 993,4 кг, в 2015 г. — 4 т 560 кг)2.

Все это свидетельствует об интенсивности тра-
фика данного вида наркотиков, активизации пре-
ступной деятельности его производителей, постав-
щиков и распространителей.

Противодействие незаконному обороту синте-
тических наркотиков имеет ряд проблемных вопро-
сов, существенно осложняющих работу националь-
ных правоохранительных органов. 

На протяжении последних лет сотрудники право-
охранительных органов отмечают неуклонный рост 
преступного «профессионализма» и организованно-
сти участников незаконного оборота наркотиков. Нар-
косбытчики хорошо осведомлены о методах работы 
полиции и, в частности, о тактике проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, таких как провероч-
ная закупка и контролируемая поставка. Они понима-
ют, какому риску подвергаются, непосредственно (на-
прямую) общаясь с покупателями наркотиков, поэтому 
разрабатывают новые схемы наркосбыта, которые су-
щественно затрудняют работу сотрудников антинар-
котических структур по выявлению, фиксированию и 
доказыванию факта продажи. Кроме того, наркосбыт-
чики, стремясь обезличить себя, не только прибегают 
к услугам посредников, но и используют при сбыте 
наркотиков современные технические средства и про-
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граммное обеспечение. Так, в последнее время опера-
тивники все чаще сталкиваются с организацией тор-
говли синтетическими наркотическими средствами 
бесконтактным способом, с их передачей через си-
стемы тайников, расчетами за сделку посредством 
различных электронных платежных систем («QIWI-
банк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney»), осущест-
влением связи через различные интернет-приложе-
ния (ICQ, Viber, Watsap, Skype, Telegram). В таких 
структурах существует определенная иерархия, все 
функции участников преступной деятельности чет-
ко распределены, продумана система безопасности, 
на которую щедро тратятся полученные доходы от 
наркобизнеса. Одной из особенностей таких сетей 
сбыта и контрабанды наркотиков является незнание 
нижестоящими участниками вышестоящих. Такая 
преступная деятельность зачастую не только не 
ограничивается территорией одного региона, но и 
имеет международный характер. В последнее вре-
мя отмечается тенденция активного использования 
наркогруппировками каналов международной по-
чтовой связи для организации контрабандных по-
ставок наркотиков и новых психоактивных веществ.

Данная проблема уже приняла всероссийский 
характер. Международные наркогруппировки инте-
грировались с российским криминалитетом и суме-
ли наладить дилерские сети сбыта синтетических 
наркотиков в большинстве регионов страны. Сегодня 
синтетические наркотики реализуются наркобизне-
сом не только в мегаполисах, но и в районных горо-
дах. И если установить и задержать организаторов 
таких сетей в масштабах одного или нескольких ре-
гионов правоохранительным органам с трудом уда-
ется, то выйти на руководителей международных 
поставок наркотиков и изобличить их в преступной 
деятельности бывает практически невозможно. 

В этих условиях сотрудники полиции в своем ар-
сенале имеют лишь одно оперативно-розыскное меро-
приятие, имеющее правовое закрепление на между-
народном уровне3, — это контролируемая поставка.

Другой проблемой является увеличение оборота 
новых видов психоактивных веществ, обладающих 
неопределенным правовым статусом, так называе-
мых «дизайнерских» наркотиков, в т.ч. синтетиче-
ских каннабиноидов.

С сожалением необходимо отметить, что про-
изводство и появление на рынке сбыта новых пси-

хоактивных веществ опережает российские меры 
контроля и успевает сформировать широкий круг 
потребителей, а наркоторговцы при этом получают 
сверхприбыль, не опасаясь ответственности. 

Все это требует со стороны правоохранитель-
ных органов выработки качественно новых подхо-
дов к организации работы по изобличению органи-
зованной преступной деятельности наркодельцов и 
привлечению их к уголовной ответственности. 
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Аннотация. Современная экономическая ситуация в России крайне нестабильна. Это привело к значительной утрате 
покупательной способности российского рубля. В уголовном законе отельные конструктивные признаки составов престу-
плений в сфере экономики определяются точной суммой денежных средств. Обесценение национальной валюты фактически 
приводит к нарушению баланса между действительной общественной опасностью совершаемого деяния и строгостью мер 
юридической ответственности, которые применяются к правонарушителю. 

Ключевые слова: критерии криминализации, дифференциация юридической ответственности, признаки состава пре-
ступления, минимальный размер оплаты труда, преступления в сфере экономики.

Abstract. The current economic situation is extremely unstable in Russia. This led to a significant loss of purchasing power of 
the Russian ruble. In the criminal law of hospitality design features of crimes in the economic sphere are determined by the exact 
amount of cash. Depreciation of the national currency actually leads to disruption of the balance between the real public danger of the 
acts committed and the severity of legal liability measures, which are applied to the offender.
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В настоящее время мы стали свидетелями того, 
что государство зачастую прибегает к различным 
законодательным приемам, направленным на сокра-
щение количества осужденных, в первую очередь, 
за преступления небольшой или средней тяжести с 
целью экономии средств на содержание следствен-
ных, судебных органов, а равно органов и учрежде-
ний исполнения уголовных наказаний. Вследствие 
этого в УК появляются нормы об условном осужде-
нии за преступление, представляющее достаточно 
серьезную общественную опасность (ч. 1 ст. 73); 
освобождении от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической де-
ятельности (ст. 761); изменении категории престу-
пления на менее тяжкую в зависимости от судейско-
го усмотрения (ч. 6 ст. 15) и др.

По этой причине можно предположить, что 
наиболее рациональным и научно-обоснованным 

выходом из сложившейся ситуации будет решение 
о переводе ряда уголовно-наказуемых деяний, от-
носящихся к категориям преступлений небольшой 
или средней тяжести, в административные или 
иные правонарушения. Это будет возможно только 
при условии обоснования утраты ими к настоящему 
времени той общественной опасности, которая ха-
рактерна для преступления. Данный процесс пере-
вода должен предполагать одновременное исклю-
чение соответствующей статьи Особенной части из 
уголовного закона. Перевод же отдельных престу-
плений в категорию уголовных проступков (как это 
предлагается отдельными авторами в современной 
уголовно-правовой литературе)1 повлечет за собой 
неоправданное усложнение сложившейся диффе-
ренциации юридической ответственности, увели-
чит объем УК в нарушение правил законодательной 
техники о лаконичности и ясности нормативного 



189Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

предписания, сделает весьма аморфными грани-
цы между административным правонарушением 
и уголовно-наказуемым деянием (проступком), т.е 
обеспечит возможность назначения за совершение 
правонарушений, предусмотренных уголовным за-
коном, наказаний, которые характерны для админи-
стративного законодательства. Это можно отнести 
и к статьям, которые в силу неопределенности кон-
струкции объективной стороны просто не «работа-
ют» (например, ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование 
рынком» или ст. 185.6 УК РФ «Неправомерное ис-
пользование инсайдерской информации»)2. 

В основе формулирования уголовно-правового за-
прета на преступные действия, запрещенные норма-
ми раздела VIII УК, находится охрана отношений соб-
ственности: статический (гл. 21 УК) и динамический 
(гл. 22 УК) аспект. Но для разграничения уголовно-на-
казуемого и иного неправомерного деяния, которые 
затрагивают имущественные отношения, необходимо 
проанализировать определяемый законодателем кри-
терий криминализации ненасильственных деяний 
против собственности. Это можно будет признать 
своеобразной «отправной точкой» для осуществле-
ния дифференциации уголовной ответственности за 
совершение всех экономических преступлений. 

Разграничение состава административного пра-
вонарушения против собственности и основного со-
става ненасильственного хищения в настоящее время 
определяется фиксированной суммой причиненного 
реального ущерба: до одной тысячи рублей — мел-
кое хищение, свыше одной тысячи рублей — уго-
ловно-наказуемое хищение. Материальное выра-
жение данного признака многократно менялось: с 
1.07.2002 г. — до 5 минимальных размеров оплаты 
труда (далее — МРОТ), с 4.11.2002 г. — до 1 МРОТ, 
с 6.07.2007 г. — до 100 руб., с 30.05.2008 г. — до 
1 000 руб.3 К настоящему времени подготовлен зако-
нопроект об увеличении данной суммы до 5 000 ру-
блей, который был принят 22.09.2015 г. Государ-
ственной Думой РФ в первом чтении4.

Обозначение криминообразующих признаков 
данного типа строго определенной денежной сум-
мой, является непрактичным решением. В условиях 
высокой степени зависимости экономики страны от 
экспортных цен на непереработанные природные 
ресурсы, равно как и различных экономических по-
трясений, которые в настоящее время не являются 

редкостью и затрагивают многие страны мирового 
сообщества, уровень инфляции может быть суще-
ственно выше указанных пределов: галопирующая 
инфляция и гиперинфляция. Так, по мнению анали-
тиков, покупательная способность российской нацио-
нальной валюты падает, в среднем, на 15—25% еже-
годно, и данное обстоятельство является характерным 
признаком современной отечественной экономики5. 
Кроме того, на основании стремительных изменений 
валютных курсов можно предположить существенное 
объективное снижение покупательной способности 
российского рубля и увеличение темпов инфляции. 

По этой причине определение стоимостного 
выражения юридически значимого признака, на ос-
новании которого осуществляется разграничение 
административного и уголовно-наказуемого нена-
сильственного хищения, точной денежной величи-
ной — одна тысяча рублей — приводит к явному 
несоответствию общественной опасности деяния и 
предполагаемых за его совершение мер уголовной 
ответственности. Ввиду объективной потребности 
пересмотра стоимостного выражения рассматрива-
емого криминообразующего признака законодатель 
будет вынужден относительно часто вносить изме-
нения в значительное количество нормативных актов 
с целью корректировки его денежного выражения. 
Однако, законотворческий процесс является про-
должительным во времени, а потому до вступления 
в силу соответствующих норм административного и 
уголовного законодательства можно предположить, 
что достаточно большое количество граждан будет 
привлечено к уголовной ответственности за совер-
шение деяний, действительная общественная опас-
ность которых фактически не превышает админи-
стративного правонарушения — мелкого хищения. 

Решение данной проблемы видится в установ-
лении не абсолютно определенной, а относитель-
но определенной величины криминообразующего 
признака — основания для межотраслевой диф-
ференциации ответственности ненасильственного 
хищения. Представляется, что наиболее приемле-
мым вариантом может являться минимальный раз-
мер оплаты труда (далее — МРОТ), используемый 
в целях регулирования ежемесячной оплаты труда 
и иных гарантированных государством социаль-
ных выплат6. Его размер меняется государством в 
зависимости от экономической ситуации в стране 
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и изменения минимальной границы прожиточного 
минимума на территории страны в целом. 

До декабря 2003 года законодатель шел имен-
но по этому пути, определяя стоимостное значение 
юридически значимых признаков составов престу-
плений через кратное количество МРОТ. Однако, 
данный подход был формальным, а не фактическим, 
поскольку в основу расчетов при определении кри-
минообразующих признаков состава преступления: 
крупный размер или крупный ущерб, была положе-
на фиксированная сумма — 100 руб., размер кото-
рой никак не был связан с действительным МРОТ, 
ежемесячно выплачиваемого работодателем в обя-
зательном порядке работнику. На протяжении дли-
тельного периода времени социальный МРОТ неод-
нократно пересматривался в сторону увеличения, но 
сумма МРОТа, используемого для определения со-
держания юридически значимых признаков составов 
преступлений, оставалась неизменной7. Разумеется, 
что подобный подход определения юридически зна-
чимого признака, положенного в основу межотрасле-
вой дифференциации ответственности, не мог снять 
вопрос о наличии в совершенном деянии обществен-
ной опасности, характерной для преступления.

Исходя из этого, стоимостное выражение юри-
дически значимых признаков составов правонару-
шений, на основании которых осуществляется межо-
траслевая дифференциация ответственности, должно 
определяться в зависимости от МРОТ, установлен-
ного на момент совершения деяния. Изменение сум-
мы минимального размера оплаты труда в зависимо-
сти от текущей экономической ситуации позволит 
обеспечить изначально установленное соответствие 
общественной опасности запрещенного деяния тем 
административным и уголовно-правовым мерам, ко-
торые предусмотрены соответствующими нормами 
за его совершение на момент принятия КоАП РФ и 
УК. Установление криминообразующих признаков 
составов преступлений в денежной сумме, опреде-
ляемой кратностью МРОТ, гарантировано устранит 
сомнения об общественной опасности, достаточной 
для признания деяния преступным.

Думается, что и критерием для разграничения 
мелкого хищения и ненасильственного хищения, 
предусмотренного основным составом преступления, 
может являться ущерб, кратный одному МРОТ. Это 
связано с тем, что МРОТ является гарантированным 

со стороны государства минимальным месячным за-
работком. Лишение потерпевшего денежных средств, 
сумма которых официально признается достаточной 
для проживания в течение месяца на территории лю-
бого субъекта Российской Федерации, вряд ли у кого-
то вызовет сомнение в наличии общественной опас-
ности, характерной для преступного деяния. 

При определении криминообразующего призна-
ка для ряда составов преступлений, предусмотрен-
ных гл. 22 УК, необходимо осуществить сравнение 
с аналогичным признаком составов преступлений 
против собственности. О справедливости такого 
сопоставления может свидетельствовать общность 
межродового объекта данных преступлений — об-
щественные отношения в сфере экономики. В на-
стоящее время официально признается, что даже 
ненасильственные преступления против собствен-
ности, совершаемые при отсутствии квалифициру-
ющих признаков, обладают большей общественной 
опасностью, нежели преступления в сфере эконо-
мической деятельности. Это подтверждается следу-
ющими признаками: 1) в разделе VIII УК изначаль-
но размещаются нормы о преступлениях против 
собственности (гл. 21), а затем нормы о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности (гл. 22).

Данное расположение свидетельствует о том, 
что отношения собственности более значимы для 
социума в сравнении с отношениями в области пред-
принимательской и иной экономической деятель-
ности; 2) стоимостное выражение криминообра-
зующих признаков составов преступлений против 
собственности имеет гораздо меньшие размеры по 
сравнению с большинством составов преступлений, 
совершаемых в сфере экономической деятельности. 
Отсюда следует, что общественная опасность пося-
гательств на собственность гораздо выше, нежели 
посягательств на отношения в сфере экономической 
деятельности; 3) санкции норм гл. 21 УК предусма-
тривают более суровые наказания в сравнении с 
большинством санкций норм гл. 22 УК.

Признавая наибольшую важность отношений 
собственности в системе экономических отноше-
ний, охраняемых уголовным законом, необходи-
мо определить стоимостное выражение критери-
ев криминализации большинства преступлений в 
сфере экономической деятельности. Думается, что 
наиболее верным решением данного вопроса будет 
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являться проведение условных параллелей с со-
ставами преступлений против собственности. Как 
уже отмечалось, в соответствии с действующим 
законодательством совершение ненасильственно-
го и неквалифицированного хищения, в результате 
которого причиняется ущерб на сумму менее одной 
тысячи рублей, является административно-наказуе-
мым деянием. Если ущерб превышает одну тысячу 
рублей и составляет до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей, то при прочих равных условиях обществен-
ная опасность совершенного деяния определяется 
основным составом преступления против собствен-
ности. Переход на более высокие уровни степени 
общественной опасности совершаемого хищения 
можно наблюдать при установлении квалифициру-
ющего признака крупного ущерба (размера) — от 
двухсот пятидесяти тысяч и до одного миллиона ру-
блей. Таким образом, квалифицирующий признак 
крупного ущерба (размера) превышает базовый 
криминообразующий признак — 1 тыс. руб. не ме-
нее чем в двести пятьдесят раз.

Обозначив меньшую значимость отношений в 
сфере экономической деятельности, можно сделать 
вывод о необходимости определения стоимостного 
выражения критерия криминализации посягающих 
на них деяний именно путем указания величины, 
которая в двести пятьдесят раз превышает анало-
гичный стоимостной критерий криминализации 
ненасильственных неквалифицированных престу-
плений против собственности. Иными словами, 
критерием криминализации, практически, всех фи-
нансовых уголовно-наказуемых посягательств мо-
жет выступать стоимостная характеристика предме-
та преступления — крупный размер. Данный юри-
дически значимый признак должен быть идентичен 
признакам крупного размера и крупного ущерба, 
установленных в квалифицированных составах пре-
ступлений против собственности. Поскольку за эле-
ментарную расчетную величину было предложено 
взять МРОТ, установленный на момент совершения 
преступления, то по общему правилу стоимостное 
значение криминообразующего признака большин-
ства составов финансовых преступлений целесоо-
бразно установить суммой денежных средств, со-
ставляющей двести пятьдесят МРОТ. На основании 
этого признака будет осуществляться межотрасле-
вая дифференциация ответственности за соверше-

ние смежных составов финансовых преступлений и 
правонарушений.
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Аннотация. Мировое сообщество обеспокоено серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз, которые под-
рывают демократические институты и моральные ценности, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку. Среди 
коррупционных преступлений незаконный оборот капитала является наиболее значимой проблемой во всех странах мира. В 
этих условиях существует настоятельная необходимость последовательного и системного изучения сущности и форм про-
явления коррупции, а также методов и способов борьбы на основе зарубежного опыта. 

Основной целью исследования является изучение современных методов противодействия коррупции в отдельных госу-
дарствах, выявление наиболее эффективных законодательных механизмов в борьбе с коррупцией по защите национальных 
интересов. 

В статье с помощью диалектического, эмпирического, сравнительно-правового методов проанализированы основные 
направления совершенствования национального законодательства по противодействию коррупции в зарубежных странах на 
примере Дании, Великобритании, США и других стран. Борьба с коррупцией зависит от специфи ки страны, уровня социаль-
но-экономического развития, политических, исторических, географических, культурных факторов. Исследование межгосу-
дарственных особенностей в сфере противодействия коррупции направлено на снижение уровня коррупции и использование 
современных антикоррупционных методов, наработанных мировым сообществом.

Сделан вывод о том, что проблема низкой эффективности государственной политики в сфере противодействия корруп-
ции является следствием слабой законотворческой деятельности государства и отсутствием широкого антикоррупционного 
правового просвещения гражданского общества. Экстерриториальное действие антикоррупционного законодательства (на 
примере США и Великобритании) позволяет более эффективно бороться с транснациональной коррупцией и возвращать 
похищенные активы. 

Ключевые слова: незаконные финансовые потоки, национальное антикоррупционное законодательство, национальные 
интересы, зарубежный опыт. 

Abstract. The world community is concerned problems of corruption that undermine democratic institutions and the moral 
values. Among the crimes of corruption illicit financial flows is the great importance problem for the all countries of the world. There 
is need for a systematic study of the nature and forms of corruption, the foreign experience of fighting corruption.

The main purpose is research of modern methods of combating corruption in individual countries, identifying the most effective 
legal mechanisms to fight corruption to protect national interests. Using dialectical, empirical, comparative legal methods in the 
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present work, we analyzed the main directions of combating corruption in foreign countries. We carried out classification of modern 
methods of combating corruption by the example of Denmark, the UK, the US and other countries. Fighting corruption depends on 
the socio-economic, political, historical, geographical and cultural factors. The research is needed to reducing the level of corruption 
and the use of the foreign anti-corruption methods.

We concluded that low efficiency of state anti-corruption policy is a consequence of the weak state legislative activities and the 
lack of a broad anti-corruption legal education of civil society. If the government has the political will, the problem of corruption may 
be decided on the basis of the effective national anti-corruption legislation. Extraterritorial effects of anti-corruption legislation (for 
example, the US and the UK) allows more effectively combat transnational corruption and recover stolen assets.

Keywords: illicit financial flows, national anti-corruption legislation, national interests, foreign experience.
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Мировое сообщество обеспокоено серьезно-
стью порождаемых коррупцией проблем и угроз, 
которые подрывают демократические институты и 
моральные ценности, наносят ущерб устойчивому 
развитию и правопорядку. В связи с этим с середины 
ХХ века передовые страны в составе Организации 

Объединенных Наций, будучи преисполнены реши-
мости более эффективно предупреждать, выявлять 
и пресекать коррупционные правонарушения, стали 
проводить согласованную политику в области пред-
упреждения коррупции и борьбы с ней, укреплять 
международное сотрудничество, разрабатывать 
международные право вые нормы, направленные на 
защиту обще ства от коррупции. Среди коррупцион-
ных преступлений проблема незаконного вывоза ка-
питала имеет огромную значимость во всех странах 
мира. Точную стоимость похищенных активов из 
разных стран определить невозможно. Согласно до-
клада Всемирного банка «Illicit Financial Flows from 
Developing Countries: 2004—2013» [1], опублико-
ванного в декабре 2015 года, развивающиеся страны 
потеряли 7,8 трлн долл. от незаконных финансовых 
операций в период с 2004 по 2013 годы. Незаконный 
оборот финансов увеличивается в среднем на 6,5% 
в год — почти вдвое быстрее, чем рост мирового 
ВВП. Выборки проводилась по пяти укрупненным 
группам (см. табл. 1): 45 стран Южной Африки, 

Таблица 1 
Незаконный оборот капитала в развивающихся странах мира за 2004—2013гг  

(в миллиардах долларов США)

регионы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
сумма

Доля 
в %

Юж. Африка 32,5 51,0 56,4 77,0 78,6 85,0 78,0 74,3 66,7 74,6 675,0 8,6
Азия 174,6 191,9 209,1 236,5 277,5 277,1 381,7 361,1 456,7 482,0 3048,3 38,8
Развивающиеся 
страны Европы

107,3 118,4 133,8 190,6 233,8 204,9 221,8 295,5 242,5 250,4 1998,9 25,5

Ближ. Восток,  
Сев. Африка,  
Афганистан,  
Пакистан

29,9 31,0 33,3 57,4 80,3 51,9 53,0 81,1 68,2 70,3 556,5 7,1

Юж. Америка 120,9 131,4 111,0 137,7 157,8 128,1 172,0 195,8 201,8 212,8 1569,3 20,0
Все развивающиеся 
страны 

465,3 524,6 543,5 699,1 828,0 747,0 906,6 1007,7 1035,9 1090,1 7847,9
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25 стран Азии, 24 развивающихся государств Ев-
ропы (в т.ч. Россия), 22 страны Ближнего Востока, 
33 страны Западного полушария (страны Южной 
Америки). 

Следует отметить, что государства с развитой 
экономикой (в т.ч. США, Япония, Австралия, страны 
Евросоюза) в исследовании не учитывались. Вме-
сте с тем, в современной нестабильной политиче-
ской и социально-экономической ситуации на миро-
вой арене актуальной задачей является проведение 
сравнительного анализа незаконных финансовых 
потоков в развитых странах мира в сопоставлении 
с развивающимися странами, что к сожалению не 
нашло своего отражения в исследованиях Всемир-
ного банка. По нашему мнению, именно показатели 
этих стран представляют определенный научный 
интерес для определения и оценки эффективности 
методов борьбы с коррупцией. 

Как показало исследование, самая большая доля 
незаконного оборота капитала за 10 лет в размере 
3 048,3 трлн долл. или 38,8% от общего незаконного 

финансового потока приходится на страны Азии, к 
которым исследователи Всемирного банка относят 
Китай, Индию, Казахстан и др. На втором месте 
25,5% по незаконному обороту капитала стоят раз-
вивающиеся страны Европы, в т.ч. Россия, что на-
глядно представлено на рис. 1. 

Наименьший удельный вес по незаконным фи-
нансовым операциям в размере 7,1% приходится на 
группу стран, включающих страны Ближнего Вос-
тока, Северной Африки, Афганистан и Пакистан, и 
8,6% показывают государства южной Африки.

В таблице 2 отражен рейтинг 10 стран с наи-
большей суммой незаконного финансового оборота. 

В течение исследуемого периода наибольший не-
законный оборот капитала наблюдается в двух стра-
нах: Китае — в сумме 1 392,3 млн долл., в России — 
на 342,4 млн долл. меньше — 1 049,8 млн долл. В 
два раза меньше незаконных финансовых потоков в 
Мексике и Индии. 

Как сообщает Следственный комитет Россий-
ской Федерации ущерб от коррупции в 2013 году 

Таблица 2 
Страны с наибольшей суммой незаконного финансового оборота за 2004—2013 гг (в миллионах долларов США)

Рис. 1. Удельный вес незаконного финансового оборота  
по группам развивающихся стран за 2004—2013 гг.

 

8,6%

38,8%
25,5%

7,1%
20,0%

юж. Африка

Азия

Европа

Ближ. Восток

Юж. Америка

страны 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
сумма

Китай 81,5 82,5 88,4 107,4 104,98 138,9 172,4 133,8 223,8 258,6 1392,28
Россия 46,06 53,3 66,3 81,2 107,8 125,1 136,6 183,5 129,5 120,3 1049,8
Мексика 34,2 35,4 40,4 46,4 51,5 38,4 67,5 63,3 73,7 77,6 528,4
Индия 19,4 20,3 27,8 34,5 47,2 29,2 70,3 85,6 92,9 83,0 510,3
Малайзия 26,6 35,3 36,6 36,5 40,8 34,4 62,2 50,2 47,8 48,3 418,5
Бразилия 15,7 17,2 10,6 16,4 21,9 22,1 30,8 31,1 32,7 28,2 226,7
Юж. Африка 12,1 13,6 12,9 27,3 22,5 29,6 24,6 23,0 26,1 17,4 209,2
Тайланд 7,1 11,9 11,4 10,4 20,5 14,7 24,1 27,4 31,3 32,9 191,8
Индонезия 18,5 13,3 15,9 18,4 27,2 20,6 14,7 18,3 19,3 14,6 180,7
Нигерия 1,7 17,9 19,2 19,3 24,2 26,4 19,4 18,3 4,9 26,7 178,1
всего 262,9 300,6 329,5 397,9 468,6 479,3 622,4 634,5 682,1 707,8 4885,7
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вырос в 7 раз и превысил 10 миллиардов рублей [2]. 
При этом, средний размер взятки в 2013 году в 
нашей стране составил 145 тысяч рублей [3], в 
2010 году 23—25 тысяч рублей, а в 2011 году — бо-
лее 61 тысячи рублей [4]. Средний размер взятки в 
2015 году составил 172,9 тысячи рублей [5], что в 
7 раз больше, чем в 2010 году. Эти результаты в оче-
редной раз доказывают, что в современной России 
проблема низкой эффективности государственной 
политики в сфере противодействия коррупции име-
ет высокую актуальность.

Борьба с коррупцией и незаконным оборотом 
финансовых потоков на всех уровнях требует ком-
плексного междисциплинарного подхода и является 
одной из приоритетных задач каждого государства, 
так как коррупция является серьезным препятстви-
ем для эффективной мобилизации и распределения 
ресурсов, для искоренения бедности и устойчивого 
развития экономики. В этих условиях существует 
настоятельная необходимость последовательного 
и системного изучения сущности и форм проявле-
ния коррупции, а также методов и способов борьбы 
с ней на основе зарубежного опыта. В мире суще-
ствует много стран, которые успешно по беждают 
коррупцию. Яркий пример успеш ной борьбы с кор-
рупцией продемонстрировали следующие страны, 
показавшие по данным международ ного рейтинга 
восприятия коррупции в 2015 году [6] высокие ре-
зультаты: в течение 2011—2015 гг. Дания стабиль-
но занимает 1 место, Финляндия — 2 место, Шве-
ция — 3 место. Среди лучших из первой десятки 
такие страны, как: Норвегия, Сингапур, Канада, 
Герма ния, Англия. Ухудшили свои показатели Ис-
пания, Австралия, Ирак, Ангола и др. США нахо-
дится на 16 месте (в 2012 г. — 24 место). Россия 
занимает 119 место, поднявшись со 133 места в 
2012 году. Казахстан, который пытается предпри-
нимать активные меры по противодействию кор-
рупции, занимает 123 строчку рейтинга, улучшив 
свои показатели на 10 пунктов (в 2012 г. — 133 ме-
сто). Польша находится на 30 месте, улучшив 
свои результаты по сравнению с 2013 годом на  
8 пунктов.

Опыт различных государств показывает, если у 
государства есть определенные рычаги, а у руковод-
ства страны есть политическая воля и четкая цель, 
то практически любую проблему внутри государ-

ства, в том чис ле проблему коррупции и незаконно-
го финансового оборота, можно решить на основе 
разработки эффективного и качественного нацио-
нального антикоррупционного законодательства. 

Последние 10 лет Дания возглавляет список 
наименее коррумпированных стран мира. Благо-
получное состояние Дании подтверждаются пока-
зателями и опросом общественного мнения, отра-
женного в Баро метре мировой коррупции (Global 
Corruption Barometer) и Мировом индексе взяточни-
ков (Global Briber Index). Реализация государствен-
ной антикоррупционной политики обе спечивается 
эффективностью национального законодательства 
и правосознанием гражданского общества. Так, в 
соответствии со ст. 144 Уголовного кодекса Дании 
«любое лицо, которое в процессе осуществления 
государственных полномочий или функции, неза-
конно получает, требует или принимает обещание 
о получении в даль нейшем вознаграждения или 
какой-либо иной выгоды, наказы вается штрафом 
или лишением свободы на срок до 6 лет» [7]. Члены 
парламента Дании, общественность и СМИ тща-
тельно отслеживают возможные коррупционные 
нарушения. В соответ ствии с п. 20 Конституцион-
ного регламента парламента «член датского парла-
мента может запросить у министра правительства 
информацию по любому вопросу, находящемуся в 
компетенции последнего». Согласно датскому зако-
нодательству любой гражданин име ет право, в том 
числе анонимно, обратиться в правоохранитель ные 
органы с просьбой о проведении проверки по фак-
ту того или иного нарушения. Ежегодно в полицию 
поступает более 35 тыс. заявлений в связи с возмож-
ными нарушениями антикор рупционного законода-
тельства, однако крайне редко проверка заканчива-
ется возбуждением уголовного дела [8]. 

Активнее всего возможностями борьбы с кор-
рупцией через свое национальное законодательство 
пользуются Соединенные Штаты. Они являются 
пионерами в деле принятия антикорруп ционного 
законодательства. В 70-х гг. XX века в США был 
принят свод законов — RICO. Он пред ставляет со-
бой набор жестких правовых инструментов борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией, 
предусматри вающий совокупность эф фективных 
мер, включая ликвидацию созданных мафиозными 
структурами предприятий, конфискацию любой 
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прибыли и собствен ности, полученных преступ-
ными сообществами и от дельными их членами, и 
т.п. Правовая модель зако нов RICO положена в ос-
нову конвенций ООН против коррупции и против 
транснациональной организованной преступности. 
Закон США «О коррупции за рубе жом» (Foreign 
Corrupt Practices Act — FCPA), являющийся пер-
вым в мире законом о запрете подкупа иностранных 
должностных лиц, вступил в силу в 1977 году, но 
до последнего времени при менялся достаточно ред-
ко [9]. При этом чтобы действия расценивались как 
противозакон ные, их целью должно быть: 
• оказание влияния на действия, решения долж-

ностного лица (партии и т.д.); 
• склонение его к действию или бездействию в 

нарушение его законных обязанностей; 
• получение ненадлежащих преимуществ; 
• склонение должностного лица (партии и т.д.) 

к использо ванию своего влияния на иностран-
ное правительство или его органы для оказания 
влияния на решения или действия такого прави-
тельства, 

• чтобы оказать содействие в завязывании или 
сохранении деловых отношений либо в полу-
чении возможностей для совер шения выгодных 
деловых операций. 
Кроме того, этот закон FCPA на сегодняшний 

день является наиболее известным нормативным 
правовым актом по вопросам противодействия кор-
рупции, имеющими экстерриториальное действие. 
Закон признает противоправным использование 
почты или других средств и инструментов транс-
граничной торговли в коррупционных целях в под-
держку предложения, выплаты, обещания произ-
вести выплату или разрешения на передачу денег, 
предложений, подарка, обещания предоставить или 
разрешения на предоставление чего-либо, имеюще-
го ценность:
• иностранному должностному лицу;
• иностранной политической партии или ее долж-

ностному лицу или кандидату на иностранный 
государственный пост;

• лицу, которое осведомлено о том, что все или 
часть этих денег или имеющие ценность вещи 
будут предложены, переданы или обещаны, 
прямо или опосредованно, иностранному долж-
ностному лицу, иностранной политической пар-

тии или ее должностному лицу или кандидату 
на иностранный государственный пост;

• в целях оказать влияние на действие указанных 
лиц и склонить к совершению действия или без-
действия в нарушение его официальных обязан-
ностей или обеспечить ненадлежащее преиму-
щество, или склонить к использованию влияния 
для оказания содействия в приобретении или 
сохранении деловых отношений в интересах 
какого-либо лица или с каким-либо лицом или 
предоставления какому-либо лицу возможности 
вести деловые отношения.
В качестве наказания за совершение указанных 

коррупционных правонарушений закон устанавли-
вает следующие меры ответственности:

Эмитенты подлежат штрафу в размере до 
2 млн долл. и гражданско-правовому взысканию 
в размере до 10 тыс. долл. Должностное лицо, ди-
ректор, работник или представитель эмитента или 
акционер, действующий от лица эмитента, со-
вершившее нарушение преднамеренно, подлежит 
штрафу в размере до 100 тыс. долл. или тюремному 
заключению сроком до 5 лет (или тому и другому 
наказанию одновременно). Должностное лицо, ди-
ректор, работник или представитель эмитента или 
акционер, действующий от имени эмитента, подле-
жит гражданско-правовому взысканию в размере до 
10 тыс. долл.

Отечественные предприятия подлежат штрафу 
в размере до 2 млн долл. и гражданско-правовому 
взысканию в размере до 10 тыс. долл. Физическое 
лицо, являющееся должностным лицом, дирек-
тором, работником или представителем предпри-
ятия, или акционером, совершившее нарушение 
преднамеренно, подлежит штрафу в размере до 
100 тыс. долл. или тюремному заключению сроком 
до 5 лет (или тому и другому наказанию одновре-
менно). 

Юридическое лицо подлежит штрафу в разме-
ре до 2 млн долл. Юридическое лицо также подле-
жит гражданско-правовому взысканию в размере до 
10 тыс. долл.

В Законе установлены требования к ведению 
финансового учета. Так, все записи должны ве-
стись аккуратно и в полном объеме. Должен осу-
ществляться полноценный учет получае мых и рас-
ходуемых наличных средств, а их использование 
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не обходимо свести к абсолютному минимуму. Бла-
готворительные пожертвования не должны нести 
личную выгоду должностному лицу или использо-
ваться не по назначению. Взаимоотношения с по-
средниками не должны содействовать неправомер-
ным пла тежам. 

Помимо этого, указанный закон устанавли-
вает ряд норм, касающихся бухгалтерского уче-
та эмитентов ценных бумаг и направленных на 
обеспечение его прозрачности и осуществление 
должного контроля. В частности, каждый эми-
тент, имеющий определенный класс ценных бумаг,  
должны:
• создавать и хранить бухгалтерские книги, запи-

си и счета, которые в разумной степени детали-
зации точно и честно отражают сделки и разме-
щение активов эмитента; и

• разрабатывать и поддерживать систему вну-
треннего бухгалтерского контроля, достаточную 
для обеспечения обоснованной убежденности в 
том, что:

• сделки осуществляются с общего или специаль-
ного разрешения руководства;

• сделки документируются так, чтобы было воз-
можно подготовить финансовую отчетность в 
соответствии с общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета или иными критериями, 
применимыми к такой отчетности, и обеспечи-
вать учет активов;

• доступ к активам разрешен только в соответ-
ствии с общим или специальным разрешением 
руководства;

• документируемый учет активов сравнивается 
с имеющимися активами через разумные ин-
тервалы времени, и соответствующие действия 
предпринимаются в случае выявления расхож-
дений.
Закон устанавливает, что ни одно лицо не долж-

но сознательно обходить или сознательно не реали-
зовывать систему внутреннего бухгалтерского кон-
троля или сознательно фальсифицировать бухгал-
терские книги, записи или счета, описанные выше. 
За исключением этого случая уголовная ответствен-
ность за нарушение изложенных выше требований 
не предусмотрена.

За различные виды коррупционных преступле-
ний в США предусмотрены штрафы и лишение 

свободы. Так, за получение взятки сумма штрафов 
составляет трехкратный размер взятки. Максималь-
ный срок тюремного заключения составляет 20 лет 
при отягчающих обстоятельствах. 

Отличным примером применения Соединен-
ными Штатами своего антикоррупционного за-
конодательства являются круп ные скандалы с 
участием крупных немецких компаний Siemens в 
2008 году и Daimler в 2010 году. В конце 2008 года 
Министерство юстиции США и американская Ко-
миссия по ценным бумагам оштрафовали немец-
кий кон церн Siemens на 800 миллионов долларов 
за дачу взяток по всему миру [10]. В ходе рассле-
дований выяснилось, что концерн Siemens с се-
редины 1990-х годов систематически вы плачивал 
взятки за получение заказов. Были обнаружены 
случаи причастности концерна к коррупции в 
Ираке в период осущест вления программы ООН 
«Нефть в обмен на продовольствие», а также в 
таких странах, как Венесуэла, Бангладеш, Арген-
тина, Франция, Нигерия, Турция, Италия, Китай, 
Израиль, Вьетнам, Россия и Мексика. У Всемирно-
го банка появились претензии к дочернему пред-
приятию гер манского концерна Siemens в России 
(Limited Liability Company Siemens) в связи с тем, 
что компания в ходе реализации проек та «Раз-
витие транспортной инфраструктуры в Москве» 
была уличена в причастности к «коррупционной 
практике и финансо вым махинациям». По имею-
щимся данным, в 2005 и 2006 году в качестве взя-
ток было выплачено около 3 миллионов долларов. 
Пытаясь урегулировать конфликт, Siemens пред-
ложил Все мирному банку в течение 15 лет выде-
лять ежегодно пять мил лионов евро на борьбу с  
коррупцией [11]. 

Борьба с коррупцией в США показывает свои 
положительные результаты и в том, что в США 
практические отсутствуют имму нитеты для долж-
ностных лиц. К уголовной ответственности за кор-
рупцию может быть привлечен любой гражданин от 
пре зидента и конгрессменов, до рядового государ-
ственного чиновника. 

Великобритания является одной из первых 
стран, которая приняла закон «О предотвращении 
коррупции». Основу уго ловного законодательства 
о взяточниче стве (коррупции) составляют Закон о 
взяточничестве в публичных организациях 1889 г. и 
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законы о предупреждении коррупции 1906 и 1916 гг. 
Любые денежные выплаты, подарки или возна-
граждения госу дарственным служащим от частного 
лица или организации, ис полняющих государствен-
ный контракт или стремящихся получить таковой, 
будут рассматриваться в суде как факт коррупции, 
если иное не будет доказано. По правилам, приня-
тым в Великобритании, все подарки, предлагаемые 
служащему в связи с исполнением официальных 
обязанностей, должны им отвергаться. Исключение 
делается для рождественских подарков, если они 
«представляют собой календари, записные книжки, 
предметы канцелярского обихода скромной стоимо-
сти и имеют на себе название или знак ком пании, 
что делает возможным рассматривать их в качестве 
рекламных материалов». С 1 апреля 2011 года в 
Великобритании вступил в силу бри танский закон 
«О взяточничестве» (Bribery Act 2010), который 
регулирует вопросы противодействия коррупции в 
целом [12]. За нарушение закона установлена уго-
ловная ответственность Максимальный срок лише-
ния свободы за взятки увеличен с 7 до 10 лет. Верх-
ний предел по штрафам отсутствует. В этом законе 
речь идет как о взяточничестве внутри страны, так 
и за рубежом. Понятие «взяточничество» включа-
ет как дачу, так и получение взятки. Британский 
закон имеет экстерриториальное действие и рас-
пространяется на все случаи коррупции независимо 
от того, где имели место такие действия. В соответ-
ствии с законом, наказуе мыми признаются следую-
щие действия: 
• предложение или дача взятки; 
• вымогательство или получение взятки; 
• подкуп иностранного должностного лица; 
• неисполнение организацией обязанности по 

принятию мер для противодействия взяточни-
честву. 
При этом вопросам противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц посвящена статья 6 
данного Закона, согласно которой лицо, дающее 
взятку иностранному должностному лицу, виновно 
в преступлении, если в намерения этого лица входи-
ло намерение повлиять на иностранное должност-
ное лицо в его качестве иностранного должностно-
го лица. Данное лицо также должно намереваться 
приобрести или сохранить деловые отношения или 
преимущество в ведении деловых отношений. Под 

иностранным должностным лицом при этом пони-
мается лицо, которое:
• замещает законодательную, административную 

или судебную должность любого рода, заме-
щаемую как по назначению, так и в результате 
выборов, страны или территории за пределами 
Соединенного Королевства (или части такой 
страны или территории);

• реализует публичную функцию в интересах или 
от имени страны или территории за пределами 
Соединенного Королевства (или части такой 
страны или территории) или для публичного 
агентства или публичного предприятия этой 
страны или территории (или ее части); или

• является должностным лицом или представи-
телем общественной международной организа-
ции.
Индивид, виновный в подкупе иностранного 

должностного лица, несет следующие формы от-
ветственности (статья 11):
• при осуждении в порядке суммарного произ-

водства, подлежит заключению на срок, не пре-
вышающий 12 месяцев, или штрафу, не пре-
вышающему законодательно установленного 
максимума, или тому и другому наказанию од-
новременно;

• при осуждении за преступление, вмененное 
по обвинительному акту, подлежит лишению 
свободы на срок, не превышающий 10 лет, или 
штрафу или тому и другому наказанию одновре-
менно.
В случае, если коммерческая организация при-

знается виновной в неспособности предотвратить 
взяточничество, осуществляемое в ее интересах 
или от ее имени, она подлежит, штрафу.

Нормативные правовые акты зарубежных го-
сударств, имеющие экстерриториальное действие, 
следует учитывать, прежде всего, компаниям, дей-
ствующим в России, которые имеют определенную 
юридическую связь с этими зарубежными государ-
ствами (например, учреждены и (или) зарегистри-
рованы в этих государствах), а также российским и 
зарубежным компаниям, хотя бы частично осущест-
вляющим свою деятельность в этих зарубежных 
государствах (например, размещающим ценные бу-
маги на биржах этих государств). Несоблюдение ор-
ганизациями, работающими на российских рынках, 
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и их сотрудниками положений нормативных право-
вых актов зарубежных государств, имеющих экс-
территориальное действие, в ряде случаев связано с 
существенным риском применения к организациям 
и их сотрудникам весьма чувствительных санкций, 
в том числе значительных штрафов.

Таким образом, анализ национального анти-
коррупционного законодательства показывает, что 
расширяющееся политическое и экономическое 
сотрудничество превращает коррупцию в интерна-
циональную проблему. Тенденции развития в миро-
вой политике и экономике способствуют возникно-
вению и быстрому развитию транснациональной 
преступности, одной из наиболее глобальных форм 
которой является транснациональная коррупция 
и незаконный оборот капитала. Антикоррупцион-
ное законодательство ряда зарубежных государств 
имеет экстерриториальное действие. Это означает, 
что санкции за совершение коррупционных право-
нарушений могут быть применены государством за 
преступление, совершенное вне его пределов. Наи-
более очевидно экстерриториальность проявляется 
в отношении подкупа иностранных должностных 
лиц с целью получения возможности начать или 
про должить экономическую деятельность в ка-
кой-нибудь стране, либо обеспечить себя каким-то 
преимуществом при создании предприятий с ино-
странными инвестициями, либо незаконно реали-
зовать экономические проекты, приватизировать 
госу дарственную собственность и т.д. Экстерри-
ториальное действие антикоррупционного законо-
дательства (на примере США и Великобритании) 
позволяет более эффективно бороться с трансна-
циональной коррупцией и возвращать похищенные 
активы, что находит свое отражение в международ-
ных исследованиях восприятия коррупции. 

Литература
1. Illicit Financial Flows from Developing 

Countries: 2004—2013. Dev Kar, Joseph 
Spanjers, December 2015 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL: http:// www.gfintegrity.
org/report/illicit-financial-flows-from-developing-
countries-2004-2013/ (дата обращения 15.02.2016г.)

2. Иван Егоров. Лукавые взятки — сложные 
схемы // Российская газета. 04.12.2013 г. № 6250 
(274). 

3. Колокольцев В.А. Средняя взятка в России 
составляет 145 тысяч рублей // Российская газета. 
21.03.2014 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: www.rg.ru/2014/03/21/vzjatka-anons.html (дата 
обращения 02.06.2014 г.).

4. Иван Егоров «Разрешение на взятку» // Рос-
сийская газета. 01.03.2011 г. № 5418 (42). 

5. МВД назвало средний размер взятки за 2015 
год [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://tvrain.ru/news/mvd-399805/ (дата обращения 
02.03.2016 г.).

6. Международный рейтинг восприятия кор-
рупции — 2015 // Transparency International [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL:  http://
www.transparency.org/cpi2015 (дата обращения 
25.03.2016 г.).

7. Кодекс Дании [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: URL:http://web1.law.edu.ru/norm/ 
(дата обращения 15.06.2014 г.).

8. О мировой практике применения ст. 20 Кон-
венции ООН по борьбе с коррупцией [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL:  http://sartraccc.ru/i.
php/ (дата обращения 27.03.2012 г.).

9. Foreign Corrupt Practices Act — FCPA [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL:  http://www.
justice.gov/criminal/ fraud/fcpa/ (дата обращения 
15.06.2013 г.).

10. Концерн Siemens оштрафован в Гер-
мании и США // Deutsche Welle [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL:  http://www.dw-
world.de/dw/0,,3876216,00.html. (дата обращения 
03.01.2013 г.).

11. Степовик М. Всемирный банк на-
казал российский филиал Siemens за корруп-
цию // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL:  http://www.dw-world.
de/dw/0,,4953213,00.html. (дата обращения  
03.01.2013 г.).

12. Закон Великобритании «О взяточничестве» 
(Bribery Act 2010) [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: URL: http:// www.complianceofficer.ru/FCPA.
php (дата обращения 17.06.2014 г.).

References
1. Illicit Financial Flows from Developing 

Countries: 2004-2013. Dev Kar, Joseph 
Spanjers, December 2015 [Electronic resource]. Mode of 



Вестник экономической безопасности200 № 4 / 2016

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

access: URL: http://www. Gfin tegrity.org/report/illicit-
financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/ 
(15/02/ 2016).

2. Ivan Egorov. Crafty bribes — complex 
circuits // Rossiyskaya Gazeta. 12.04.2013. № 6250 
(274).

3. Kolokoltsev V.A. Average bribe in Russia 
amounts to 145 thousand rubles // Rossiyskaya Gazeta. 
21.03.2014g. // [Electronic resource]. Mode of access: 
URL: www.rg.ru/2014/03/21/ vzjatka-anons.html 
(02/06/2014).

4. Ivan Egorov. Permission to bribe // Rossiyskaya 
Gazeta. 01.03.2011. № 5418 (42). 

5. The interior Ministry called the average size 
of bribes for 2015 [Electronic resource]. Mode of 
access: URL: https://tvrain.ru/news/mvd-399805/ 
(02/03/2016).

6. Transparency International — 2015// 
Transparency International [electronic resource]. access 
mode: URL: http:// www.transparency.org/cpi2015 
(25/06/2014).

7. Danish Criminal Code [electronic resource]. 
Mode of access: URL: http: //web1.law.edu.ru/norm/ 
(15/06/2014).

8. About world application of Art. 20 of the UN 
Convention against Corruption [electronic resource]. 
Mode of access: URL: http://sartraccc.ru/i.php/ (date of 
circulation 27.03.2012).

9. Foreign Corrupt Practices Act — FCPA 
[electronic resource]. Mode of access: URL: http://
www.justice.gov/criminal/ fraud/fcpa/ (15/06/2013).

10. Siemens AG was fined in Germany and the US // 
Deutsche Welle [electronic resource]. Mode of access: 
URL: http://www.dw-world.de/dw/0,,3876216,00.
html. (03/01/2013).

11. Stepovyk M. The World Bank has punished 
the Russian branch of Siemens Corruption // Deutsche 
Welle [electronic resource]. http://www.dw-world.de/
dw/0,,4953213,00.html. (03/01/2013). 

12. Bribery Act [electronic resource]. Mode of 
access: URL: http://www.complianceofficer.ru/ FCPA.
php (17/06/2014).

Правоохранительные органы: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-
денция». Гриф Минобрнауки РФ. Гриф УМЦ «Профес-
сиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки / 
Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой, О.Д. Жука. 
10-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  
463 с. 

В учебнике рассмотрены вопросы правового стату-
са судебных и правоохранительных органов Российской 
Федерации и правоприменительных органов зарубежных  
стран.

Особенности правового регулирования деятельности 
правоохранительных органов Российской Федерации пред-
ставлены с учетом положений таких доктринально-кон-
цептуальных документов, как Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г., Концеп-
ция общественной безопасности Российской Федерации  
и др.

Вопросы судоустройства в Российской Федерации рассмотрены с учетом последних изменений и до-
полнений, касающихся введения с сентября 2015 г. в Российской Федерации Кодекса административного 
судопроизводства.

Для бакалавров и магистров, изучающих основы правоведения.
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Аннотация. Исследуются основные практические проблемы привлечения к ответственности государств за неисполне-
ние экономических обязательств в двусторонних отношениях и в рамках международных организаций. Приводятся общие 
положения, касающиеся возможных процедур привлечения к ответственности государств, а также проанализированы осо-
бенности осуществления политической ответственности государств на примере крупнейших международных финансовых 
организаций ВТО, МВФ. Обосновывается вывод о несовершенстве мер по привлечению к вышеуказанным видам поли-
тической ответственности и целесообразности решения возникающих на основе практических трудностей в реализации 
ответственности государств проблем.

Ключевые слова: «политическая ответственность государств», «международные экономические отношения», «кон-
трмеры», «санкции», «международные организации».

Abstract. The Article is devoted to the major practical problems of accountability of States for failure to fulfill economic 
obligations in bilateral relations and within international organizations. The author provides general provisions relating to possible 
procedures of bringing to responsibility of States, and the peculiarities of the implementation of the political responsibility of States for 
example the major international financial institutions, WTO, IMF. According to the results of the conducted research the conclusion 
about the inadequacy of measures to attract to the aforementioned types of political responsibility and appropriateness of the solutions 
resulting from the practical difficulties in the implementation of state responsibility issues.

Keywords: «the political responsibility of States», «international economic relations», «countermeasures», «sanctions», 
«international organizations».

Большинство современных авторов считает, что 
экономическая ответственность государств стано-
вится следствием неисполнения ранее взятых на себя 
международных экономических обязательств. Одна-
ко, по нашему мнению, кроме неисполнения обяза-
тельств, ответственность государства несут и за на-
рушение международных запретов, и за нарушение 
экономических прав других субъектов международ-
ных экономических отношений, а также за злоупо-
требление имеющимися экономическими правами.

Ответственность государств наступает за не-
исполнение международных экономических обяза-

тельств по заключенным договорам, в которых дан-
ные обязательства были обозначены. Вместе с тем, 
причинение ущерба для квалификации неисполне-
ния международного экономического обязательства 
не обязательно. В частности, неисполнение по сво-
евременному погашению государством внешнего 
долга может не повлечь за собой наступление отри-
цательных последствий для страны-кредитора или 
международной финансовой организации. Однако 
это вовсе не означает, что государство-должник не-
виновно, и в отношении него не нужно применять 
санкции.
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В международной практике распространены 
ситуации, когда государства принимают на себя 
определенные экономические обязательства и в од-
ностороннем порядке. В российской доктрине сфор-
мировалось неоднозначное отношение к такой прак-
тике, которая порождает односторонние права и обя-
занности. Вместе с тем отсутствие единства в среде 
научного сообщества и при наличии обоснованных 
аргументов представляется возможным издавать 
односторонние акты с международно-правовыми по-
следствиями. Они сводятся к обязательствам для из-
давшего такой акт государства и правами в отноше-
нии данных обязательств у третьих стран, поскольку 
обязательства всегда имеют адресный характер (они 
возникают перед конкретными субъектами). Иными 
словами, третьи страны получают право требовать 
от государства надлежащего выполнения принятых 
им на себя односторонних обязательств.

В мировой практике известны случаи, когда од-
носторонние акты были источником экономических 
обязательств для государств. В международном пра-
ве предусмотрена ответственность за неисполнение 
таких экономических обязательств, если односто-
ронние акты признавались государствами, в отноше-
нии которых их необходимо было выполнить.

Вместе с тем в международных экономических 
отношениях превалируют случаи двусторонней вза-
имной ответственности государств по своим между-
народным экономическим обязательствам, которая 
становится следствием несоблюдения двусторон-
них договоров и соглашений, затрагивающих инте-
ресы только двух субъектов международного права.

Важно заметить, что индивидуальные ограниче-
ния в экономической области противоречат общим 
принципам и нормам международного экономиче-
ского права, но отдельные акты допускают их ис-
пользование. 

Представляется целесообразным рассматривать 
применение односторонних принудительных дей-
ствий одного государства в отношении другого как 
форму ответственности за неисполнение междуна-
родных экономических обязательств, которая пред-
ставляет собой применение «контрмер» — ответ-
ных правомерных действий. 

Механизм осуществления и практика приме-
нения государствами индивидуальных контрмер в 
отношении государств, которые не исполняют свои 

международные экономические обязательства, от-
личаются преимущественным использованием кон-
трмер, приводящих к правовым последствиям не 
только в отношении виновного субъекта междуна-
родного права, но и хозяйствующих субъектов, ко-
торые инкорпорированы на его территории. 

Существуют и правовые возможности освобож-
дения государств от принятых на себя международ-
ных экономических обязательств. Однако оговорка 
rebus sic stantibus не позволяет государствам — 
участникам международного экономического до-
говора отказаться от выполнения по нему обяза-
тельств, когда другие участники его исполняют, она 
не может являться основанием для освобождения 
государств от их ответственности. Представляется, 
что данное правило должно действовать и в одно-
сторонних актах государств. Несмотря на то обсто-
ятельство, что суверенитет государства позволяет 
аннулировать данный акт, его признание другими 
субъектами международного права не позволяет го-
сударству уйти от ответственности.

Государства-члены Всемирной Торговой Орга-
низации (ВТО) принимают на себя обязательства 
по выполнению заключаемых соглашений и иных 
юридических норм и правил, которые объединены 
между собой в понятие «Многосторонние торговые 
соглашения» (МТС). Иными словами, исполнение 
государствами-членами ВТО принятых на себя эко-
номических обязательств представляет собой осно-
ву функционирования современной международной 
торговли [1].

Всемирная торговая организация (ВТО) учреж-
дена в 1995 г. в качестве правопреемницы действо-
вавшего ранее Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ), подписанного его участниками 
еще в 1947 г. Система ГАТТ расширялась и углубля-
лась на основе проведения торговых переговоров, 
называемых «раундами». Первые раунды были пре-
имущественно посвящены обсуждению вопросов 
снижения тарифов, однако позднее они стали за-
трагивать и другие сферы, например, нетарифные 
меры и антидемпинг. Последний Уругвайский раунд 
завершился подписанием Марракешского соглаше-
ния о создании Всемирной Торговой Организации 
(Марракеш, 15 апреля 1994 г.), существенно рас-
ширившего сферу распространения компетенции 
ГАТТ, в которую были добавлены услуги и торго-
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вые вопросы обеспечения прав интеллектуальной 
собственности. 

Данные действия позволили адаптировать ме-
ханизм ГАТТ современным особенностям развития 
международной торговли. Более того, система ГАТТ, 
действуя практически в качестве международной 
организации, официально таковой не являлась, в то 
время как ВТО получила формальный юридический 
статус специализированного учреждения в рамках 
системы ООН.

ВТО одновременно выступает и организацией, 
и комплексом правовых документов, поскольку яв-
ляется своего рода многосторонним торговым дого-
вором, в котором содержатся права и обязанности 
правительств в области осуществления междуна-
родной торговли [2].

ВТО часто относят к механизмам либерализа-
ции тарифов, но данный подход к определению ее 
сущностной природы весьма ограничен.

Данная международная организация имеет не-
сколько функций и задач. Она является форумом, 
предназначенным не только для обсуждения либе-
рализации тарифов, но и для формирования и ут-
верждения правил торговли и обеспечения системы 
урегулирования возникающих между государства-
ми-членами споров. Другая значимая роль ВТО сво-
дится к тому, чтобы анализировать торговую поли-
тику и оказывать взаимную своевременную помощь 
странам-участницам, которые попали в критиче-
скую ситуации в ходе реализации торговой поли-
тики. Данная международная организация является 
нормотворческим органом, который осуществляет 
свою деятельность на многосторонней основе и 
обеспечивает тем самым торговым партнерам об-
становку правовой стабильности и определенности. 

Однако в современном мире ВТО не в полной 
мере выполняет свою роль, поскольку нарушение 
международных правил ВТО со стороны США и 
некоторых других государств приводят к формиро-
ванию торгово-экономических блоков, навязывая 
остальным странам определенную выгодную им 
торговую политику [3].

Важной составляющей ВТО является механизм 
урегулирования торговых споров, предусматрива-
ющий разные формы ответственности государств 
за неисполнение принятых на себя обязательств. 
Однако данный механизм урегулирования споров 

в ВТО нельзя считать механизмом ответственности 
государств за неисполнение своих экономических 
обязательств. При этом ответственность государств 
наступает, когда проигравшая спор сторона отка-
зывается исполнять соответствующие решения. 
Формат ВТО не предусматривает закрепленных в 
договорных источниках полномочий на примене-
ние коллективных форм ответственности. Однако 
институт урегулирования споров в рамках данной 
международной организации может принять реше-
ние о запрете или дозволении применения санкций 
в виде ответных контрмер со стороны выигравшего 
спор государства [4]. Действующий в ВТО механизм 
значительно отличается от применения индивиду-
альных ответных контрмер, применяемых государ-
ствами вне системы ВТО. Существующий механизм 
ответственности ВТО часто оказывается неэффек-
тивным, что выражается не только в практике меж-
дународной торговлb, но и в том факте, что в на-
стоящее время готовится новая редакция «Догово-
ренности о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров». Важнейшим направлением 
нововведений является разработка и утверждение 
системы ответственности государств за неисполне-
ние своих экономических обязательств [5].

Международно-правовые экономические обяза-
тельства возникают у государств и в рамках их уча-
стия в деятельности Международного Валютного 
Фонда (МВФ). 

МВФ является специализированным учреж-
дением ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне 
(США), созданным в 1945 г. Данная организация 
начала функционировать 1 марта 1947 г. как часть 
Бреттон-Вудской системы. Франция стала первым 
заемщиком МВФ. Сегодня данная международ-
ная организация объединяет 189 государств. МВФ 
предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты в 
условиях дефицита платежного баланса государ-
ства-заемщика. Кредиты обычно сопровождается 
специальными рекомендациями и условиями разви-
тия экономики государств-заемщиков.

Стоит отметить, что проводимая МВФ поли-
тика и рекомендации в отношении развивающихся 
государств регулярно критикуется, поскольку на 
практике следование рекомендациям и выполнение 
условий МВФ ведет не к повышению стабильности 
и самостоятельности развития национальных эко-
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номик государств-заемщиков, а только к их привя-
зыванию к существующим международным финан-
совым потокам [6].

В данной международной организации перио-
дически возникают вопросы ответственности го-
сударств за невыполнение своих кредитных обяза-
тельств. При этом важно заметить, что в самих ста-
тьях соглашения МВФ (Приняты 22 июля 1944 года 
в Бреттон-Вудсе) предусмотрены механизмы, по-
зволяющие данной международной организации 
страховать свои риски. В частности, предоставля-
емые в заем финансовые средства в иностранной 
валюте обеспечиваются залогом эквивалента в его 
национальной валюте, который поступает в Фонд 
одновременно с предоставлением им соответствую-
щего кредита [7].

Кроме представленной формы обеспечения кре-
дитов МВФ применяет и организационные формы 
ответственности в отношении государств. Напри-
мер, если, по мнению МВФ, предоставленные сред-
ства расходуются не по своему целевому назначе-
нию, данная международная организация имеет 
право ограничить использование предоставленных 
заемщику ресурсов.

Более того, существует третья поправка (1990—
1992 гг.) к статьям Соглашения МВФ 1944 г., кото-
рая указывает на применение санкций в виде при-
остановки права государства, не выполнившего 
свои обязательства перед МВФ, голосовать в дан-
ной международной организации. Государства в 
практике МВФ лишались права голоса на срок до 
6 месяцев, а после завершения этого срока — на 
неопределенное время, пока не выполнят свои эко-
номические обязательства. Одновременно специ-
альная ответственность предусмотрена и за предо-
ставление заведомо ложной финансовой отчетности 
странами-должниками. В настоящее время МВФ 
также активно занимается вопросами дальнейшего 
развития системы обеспечения предоставляемых 
им займов и ответственности за кредитную задол-
женность. Существуют требования по предвари-
тельному обеспечению исполнения обязательств 
государствами. Заметим, что самые жесткие импе-
ративные меры МВФ использует крайне редко, са-
мым распространенным решением проблемы, как 
правило, становится предоставление новых креди-
тов на рефинансирование имеющейся задолженно-

сти. [8] Более того, в 2015 г. произошло изменение 
существовавших в МВФ правил кредитования по 
настоянию США. МВФ теперь может кредитовать 
государства, имеющие дефолт по своим обязатель-
ствам перед суверенными кредиторами. Изменения 
произошли в связи с неплатежеспособностью Укра-
ины, которой 20 декабря 2015 г. было необходимо 
полностью погасить долг перед Россией по займу в 
3 млрд долл. [9].

Таким образом, политическая ответственность 
государств за неисполнение экономических обяза-
тельств в двусторонних договорных отношениях 
проявляется в виде контрмер, приводящих к право-
вым последствиям не только в отношении виновно-
го субъекта международного права, но и хозяйству-
ющих субъектов, которые инкорпорированы на его 
территории. В рамках международных организаций 
государство несет политическую ответственность 
за невыполнение своих международных экономи-
ческих обязательств, например, в форме исключе-
ния из данной организации, лишения государства 
права голоса на определенный период (или на пе-
риод до выполнения им приняты на себя ранее обя-
зательств) и т.д. Однако на практике столь жесткие 
меры редко принимаются, в основном такие орга-
низации как МВФ стараются предоставить государ-
ству-должнику новые кредиты для погашения ста-
рых, чтобы иметь возможность посредством своих 
рекомендаций и условий управлять данным госу-
дарством. ВТО стремится разрешать споры посред-
ством специального механизма, однако споры могут 
длиться годами, а ответственность за правонаруше-
ния государств может так и не наступить. В целом 
представляется возможным говорить о том, что все 
международные организации в современных усло-
виях взаимозависимости национальных экономик 
и нестабильности системы международных отно-
шений пришли к необходимости совершенствовать 
свои системы обеспечения ответственности для го-
сударств, которые не исполняют свои международ-
ные экономические обязательства.
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Для целей данной работы будем считать, что 
под механизмами сотрудничества органов между-
народного уголовного правосудия (далее — ОМУП) 
с субъектами международного права следует по-
нимать предусмотренные нормами международ-
ного права и национального права государств фор-
мы и направления взаимодействия, реализуемые с 
целями судебного преследования и наказания лиц, 
ответственных за серьезные нарушения междуна-
родного права, или ответственных за совершение 
деяний, представляющих собой угрозу для между-
народного мира и безопасности.

Думается, что механизмы сотрудничества го-
сударств с судами ad hoc базируются на верти-
кальной модели взаимоотношений1. Рассмотрим 
данное положение на примере Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии (да-
лее — МТБЮ) и Международного уголовного три-
бунала по Руанде (далее — МУТР), созданных на 
основании резолюций Совета Безопасности, кото-
рый, действуя согласно главе VII Устава ООН по-

становил, что государства должны в полной мере 
сотрудничать с данными ОМУП. Сотрудничество 
касается различных вопросов: обеспечения испол-
нения требований о помощи в сборе доказательств, 
заслушивании свидетелей, подозреваемых; опоз-
нании, установлении местонахождения лиц, вру-
чении документов, исполнение ордеров на арест  
и др.

Для выполнения указанных обязательств госу-
дарства обязаны принимать в рамках своего вну-
треннего законодательства любые меры, необходи-
мые для исполнения положений резолюций Совета 
Безопасности ООН по МТБЮ и МУТР и Уставов 
данных органов юстиции2.

Для успешного сотрудничества с МТБЮ многие 
государства приняли необходимые законодательные 
акты для гармонизации своих правовых систем с 
требованиями правовых актов, учреждающих и ре-
гламентирующих деятельность Трибунала: Греция, 
Бельгия, Франция, Финляндия, Румыния и др.3. В 
отношении МУТР такими государствами явились: 
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Сенегал, Швеция, Италия, Франция, Бенин, Мали, 
Танзания4.

Вертикальный характер механизмов сотрудни-
чества МТБЮ и МУТР проявился, когда, напри-
мер, в начале деятельности МУТР Обвинитель за-
явил ходатайства о передаче производства по делу 
Э. Ндэямбае, Ж. Каньябаши, А. Хиганиро, задер-
жанных бельгийскими властями, и в отношении ко-
торых бельгийскими судебными органами было на-
чато расследование, а также ходатайства с просьбой 
к швейцарским властям передать Трибуналу рассле-
дование и уголовное преследование, начатое в от-
ношении А. Мюзема, задержанного швейцарскими 
властями5. Правительство Бельгии и Швейцарии 
положительно отреагировали на эти ходатайства. 
В свою очередь аналогичные ситуации имелись и в 
практике функционирования МТБЮ6.

Указанные конкретные примеры сотрудниче-
ства государств с МУТР и МТБЮ не являются ис-
ключительными. Так согласно ст. 27 Устава МТБЮ 
государства сотрудничают с Трибуналом в вопросах 
исполнения приговора, поскольку тюремное заклю-
чение осужденные лица должны отбывать в госу-
дарствах, которые включены в перечень государств, 
заявивших о своей готовности принять данных лиц. 
В Уставе МУТР содержится аналогичная норма 
(ст. 26). Государствами, заключившими соглашения 
с ООН о возможности предоставления своих пени-
тенциарных систем по МТБЮ, явились следующие: 
Албания, Бельгия, Австрия, Польша, Великобрита-
ния, Норвегия и др.7. МУТР удалось заключить со-
глашения об исполнении наказания со следующими 
государствами: Мали, Сенегал, Руанда, Швеция, 
Италия, Франция, Бенин, Мали8, тем самым реа-
лизовав нормы о сотрудничестве с государствами в 
сфере отбывания наказания.

Финансовая поддержка государствами Трибу-
налов также явилась залогом их успешного функ-
ционирования. Согласно ст. 32 Устава МТБЮ все 
его расходы относятся на счет регулярного бюджета 
ООН в соответствии со ст. 17 Устава ООН. Анало-
гичная норма предусмотрена ст. 30 Устава МУТР 
1994 г. За все время существования МТБЮ и МУТР 
с одобрения Генеральной Ассамблеи ООН различ-
ные государства-члены и заинтересованные сторо-
ны вносили добровольные взносы на финансирова-
ние Трибуналов как наличными, так и в виде услуг 

и поставок, приемлемых для Генерального секрета-
ря9. 

На основании резолюции Совета Безопасности 
1966 (2010) от 22 декабря 2010 г. Совет Безопасно-
сти учредил Международный остаточный механизм 
для уголовных трибуналов (далее — Механизм или 
МОМУТ) ввиду принятой концепции завершения 
работы МТБЮ и МУТР10. Механизм представляет 
собой специальную международную судебную ин-
станцию, которая после закрытия Трибуналов долж-
на выполнять ряд их существенно важных функций, 
включая суд над скрывшимися от правосудия лица-
ми, относящимися к числу самых старших руково-
дителей, подозреваемых в том, что они наиболее 
ответственные за преступления11. МОМУТ функ-
ционирует на основании Устава Международного 
остаточного механизма для уголовных трибуналов, 
нормами которого предусмотрены разносторон-
ние вопросы сотрудничества субъектов междуна-
родного права с учреждаемым ОМУП: процедура 
передачи дел в национальную юрисдикцию, со-
трудничество и судебная помощь, финансовые во-
просы, исполнение приговоров, обустройство архи-
вов МТБЮ и МУТР, являющихся собственностью 
ООН12. Таким образом, сотрудничество государств 
с международными органами юстиции системы ad 
hoc продолжается.

В настоящее время сложилась весьма парадок-
сальная ситуация: после «запуска» МОМУТ с его 
отделениями параллельно с ним работали и Три-
буналы, которые он должен был заменить13. С уче-
том того, что МУТР в конце 2015 г. завершил свой 
мандат, а резолюцией Совета Безопасности ООН 
S/RES/2256 (2015) от 21 декабря 2015 г. мандат 
МТБЮ вновь был продлен до 31 декабря 2016 г.14, 
данная тенденция продолжает иметь место.

Вкратце рассмотрим механизмы сотрудничества 
государств с Международным уголовным судом, ос-
нованные на смешанной модели взаимодействия.

Во-первых, в отличие от обязательства всех го-
сударств сотрудничать с МТБЮ и МУТР, нормы 
Римского статута Международного уголовного суда 
(далее — МУС или Суд) адресованы государствам-
участникам договора, которые в соответствии с 
положениями Статута МУС обязаны всесторонне 
сотрудничать с Судом в проведении им расследова-
ния преступлений, подпадающих под юрисдикцию 
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Суда, и осуществлении уголовного преследования 
за эти преступления (ст. 86). 

Это сотрудничество реализуется посредством 
исполнения просьб Суда о помощи, которые на-
правляются: 1) по дипломатическим каналам или 
по любым другим соответствующим каналам, кото-
рые могут быть определены каждым государством-
участником при ратификации, принятии, утвержде-
нии или присоединении (п. (а) ч. 1 ст. 87); 2) через 
Международную организацию уголовной полиции 
или любую соответствующую организацию (п. (b) 
ч. 1 ст. 87).

В соответствии со ст. 88 Римского статута МУС 
государства-участники обеспечивают наличие про-
цедур, предусмотренных их национальным правом, 
для всех форм сотрудничества, предусмотренных 
нормами Статута Суда. Данное положение является 
гарантом обеспечения эффективного расследова-
ния или уголовного преследования виновных лиц в 
МУС. 

Примечательно, что в тексте Римского статута 
МУС имеются отсылки о сотрудничестве не только 
к государствам-участникам, но и государствам, не 
являющимся участниками Статута Суда. Так, со-
гласно ч. 5 ст. 87 договора «Суд может предложить 
любому государству, не являющемуся участником 
настоящего Статута, оказать помощь на основе 
специальной договоренности, соглашения с таким 
государством или на любой другой соответствую-
щей основе». Кроме того, государство, не участник 
Статута может посредством заявления, представ-
ленного Секретарю, признать осуществление Судом 
юрисдикции в отношении данного преступления. 
Признающее государство сотрудничает с Судом без 
каких бы то ни было задержек или исключений в со-
ответствии с частью 9 Римского статута 1998 г.

Смешанный характер сотрудничества госу-
дарств с МУС проявляется в одном из правовых 
оснований для осуществления Судом своей юрис-
дикции, свойственном отношениям соподчинения: 
передача ситуации в определенном государстве или 
регионе Прокурору МУС Советом Безопасности 
ООН на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций (п. (b) ст. 13 Римского стату-
та МУС 1998 г.). Самым первым примером реали-
зации данной нормы явилась ситуация по Судану, 
которая была передана Прокурору МУС на основа-

нии Резолюции Совета Безопасности ООН № 1593 
от 31 марта 2005 г. Перед тем, как принять такое 
решение в соответствии с резолюцией Совета Без-
опасности ООН 1564 от 18 сентября 2004 г. была 
учреждена Международная следственная комиссия 
по Дарфуру (Судан).

В своем докладе, представленном по итогам 
проведенного расследования в Дарфуре, комиссия 
отметила, что были совершены преступления про-
тив мирных жителей, которые требовали принятия 
соответствующих мер со стороны международного 
сообщества. В этой связи комиссия пришла к выво-
ду о том, что Совету Безопасности ООН следует пе-
редать ситуацию в Дарфуре МУС в связи с тем, что, 
по ее мнению, Суд представлял собой единствен-
ный механизм, вызывающий доверие, который был 
способен привлечь исполнителей преступлений к 
ответственности15. 

Таким образом, на основании доводов, указан-
ных в докладе Международной следственной комис-
сии по Дарфуру Совет Безопасности принял решение 
передать под юрисдикцию МУС ситуации по Судану, 
который не является участником Римского статута 
МУС. Отметим, что ни в 2005 г., ни в последующие 
годы, ни в настоящее время правительство Судана 
не шло на контакты с Судом16. Однако, в силу того, 
что ситуация по Судану передалась в МУС Советом 
Безопасности ООН, представляется, что обязанность 
членов ООН выполнять решения данного главного 
органа и следовать им имеет преимущественную 
силу, которая вытекает из ст. 103 Устава ООН.

Раскрывая механизмы сотрудничества госу-
дарств с МУС, отметим, что они реализуются на 
основе просьбы Суда к государствам-участникам об 
оказании помощи в связи с расследованием или уго-
ловным преследованием, которую те обязаны удов-
летворить. Как правило, просьбы касаются: ареста 
и передачи лица (ч. 1, 2 ст. 89 Статута МУС); тран-
зита, т.е. перевозки через свою территорию лица, 
передаваемого Суду другим государством, за ис-
ключением случаев, когда перевозка через это госу-
дарство могла бы воспрепятствовать передаче либо 
привести к ее задержке (ч. 3 ст. 89 Статута МУС); 
предварительного ареста разыскиваемого лица до 
представления просьбы о предоставлении в распо-
ряжение и подкрепляющих эту просьбу документов 
(ст. 92 Статута МУС) и др.
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В соответствии со ст. 72, государство-участник 
может отказать в просьбе о помощи, полностью или 
частично, только в том случае, если просьба каса-
ется предъявления каких-либо документов или рас-
крытия доказательств, которые имеют отношение к 
его национальной безопасности.

Если в просьбе о помощи отказано, запраши-
ваемое государство незамедлительно информирует 
Суд или Прокурора о причинах такого отказа (ч. 6 
ст. 72).

Следует отметить, что все механизмы сотруд-
ничества государств с ОМУП, включая МУС, стро-
ятся на реализации правовой помощи посредством 
исполнения как типичных для международного уго-
ловного права форм — экстрадиция, так и посред-
ством осуществления новых институтов, характе-
ризующих процессуальные отношения в сфере рас-
следования и уголовного преследования, типичных 
для органов юстиции. Речь идет о таких институтах, 
как «передача лица ОМУП», и «передача лица по-
сле отбывания наказания». Все указанные институ-
ты за более, чем 14 лет работы Суда прошли свою, 
скажем так, апробацию.

Таким образом, подводя итоги, отметим следу-
ющие. Механизмы сотрудничества ОМУП с субъ-
ектами международного права принципиально от-
личаются от традиционных межгосударственных 
механизмов правовой помощи и представляют со-
бой новое направление сотрудничества. При этом, 
механизмы сотрудничества государств с судами ad 
hoc базируются на вертикальной модели взаимоот-
ношений, что подразумевает под собой следующие 
отличительные черты: необходимость сотрудниче-
ства с данными органами всех государств-участни-
ков ООН и (или) доминирующее положение юрис-
дикции ОМУП над юрисдикцией национальных су-
дов. Также, в целях эффективности международной 
уголовной юстиции все механизмы сотрудничества 
государств должны следовать правилу: государства 
обеспечивают наличие процедур, предусмотрен-
ных их национальным правом, для реализации всех 
форм сотрудничества с органами международного 
уголовного правосудия.
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Аннотация. Рассматривается имплементация систем наказаний, условий их исполнения и отбывания осуществляемая 
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Изучение методологической литературы в сфе-
ре сравнительного правоведения, международного 
права позволяет сделать заключение, что импле-

ментация систем наказаний, условий их исполне-
ния и отбывания может осуществляться путем ре-
ализации в национальных законодательных актах, 
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практической деятельности пенитенциарных уч-
реждений соответствующих норм, содержащихся 
в международных правовых актах, модельном за-
конодательстве, уголовном и уголовно-исполни-
тельном законодательстве конкретных зарубежных 
стран. Международные правовые акты имеют самое 
разное выражение: Конвенция, Правила, Стандар-
ты, договоры, резолюции и т.п. [4].

Форма указанных актов самым непосредствен-
ным образом сказывается на имплементации норм, 
содержащихся в них, степени обязательности им-
плементации. Поэтому прежде чем говорить о фор-
мах реализации норм международного и зарубеж-
ного законодательства необходимо дать характери-
стику последним. 

Международно-правовые документы: к этой ка-
тегории документов, прежде всего, следует отнести 
Европейские пенитенциарные правила. В коммен-
тарии к ним говорится: «Тюремные власти должны 
помнить о том, что заключенные-иностранцы могут 
иметь право на перевод в пенитенциарном учреж-
дении на территории своей страны в соответствии 
с Европейской конвенцией о переводе приговорен-
ных заключенных или в рамках двусторонних со-
глашений между странами и при этом они обяза-
ны информировать заключенных о наличии у них 
такой возможности», Резолюция экономического 
и социального Совета ООН № 1984/47 от 25 мая 
1984 г., одобрившая «Процедуры эффективного вы-
полнения Минимальных стандартных правил, ка-
сающихся обращения с заключенными», содержит 
«Типовое соглашение о передаче заключенных-ино-
странцев» и «Рекомендации в отношении обраще-
ния с Заключенными-иностранцами». Согласно 
указанным Рекомендациям в отношении обращения 
с заключенными-иностранцами последним предо-
ставляется наравне с заключенными — гражданами 
данной страны доступ к образованию, работе и про-
фессиональной подготовке. На заключенных-ино-
странцев наравне с заключенными — гражданами 
данной страны распространяются меры, альтерна-
тивные тюремному заключению, равно как и право 
на отпуск из тюрьмы и иные разрешенные формы 
выхода из тюрьмы. Заключенные-иностранцы не-
замедлительно после их помещения в тюрьму ин-
формируются на языке, который они понимают, и, 
как правило, в письменной форме об основных по-

ложениях тюремного режима, включая соответству-
ющие правила и нормы». 

Следующие международные акты: 
• Берлинская конвенция о передаче лиц, осуж-

денных к лишению свободы, для отбывания на-
казания в государстве, гражданином которого 
оно является» 1978 г., заключенную странами, 
относящимися (по терминологии того времени) 
к социалистическим.

• Конвенция о передаче осужденных лиц (Страс-
бург, 21 марта 1983 г.). 18 декабря 1997 г. в 
Страсбурге был подписан Дополнительный 
протокол к данной Конвенции. В Конвенции со-
держатся такие важные разделы как «условия 
передачи», «последствия передачи», «замена  
приговора». 
В перечне условий передачи имеют место такие 

условия, как: если осужденный является граждани-
ном государства исполнения приговора; если в мо-
мент получения запроса о передаче осужденному 
остается отбывать наказание еще по крайней мере 
шесть месяцев или если срок назначения является 
неопределенным; если согласие на передачу дал 
сам осужденный или в тех случаях, когда, учитывая 
его возраст или его физическое или психическое со-
стояние, ее считает необходимой одно из двух госу-
дарств, юридический представитель осужденного; 
если государство вынесения приговора, и государ-
ство исполнения приговора дают согласие на пере-
дачу. В исключительных случаях Стороны могут 
дать согласие на передачу даже в том случае, если 
оставшийся срок отбывания наказания, осужден-
ным меньше шести месяцев.

Согласно ст. 9 Конвенции компетентные власти 
государства исполнения приговора: продолжают ис-
полнять приговор непосредственно или путем при-
нятия судебного или административного постанов-
ления в соответствии с условиями, изложенными в 
статье 10 Конвенции. 

Однако, если это наказание по своему содержа-
нию или продолжительности несовместимо с зако-
нодательством государства исполнения приговора 
или если того требует его закон, это государство 
может посредством судебного или администра-
тивного постановления привести это наказание в 
соответствии с наказанием или мерой, предусмо-
тренное его собственным законом, за аналогичное 
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преступление. По своему содержанию это наказа-
ние или мера, насколько это возможно, соответству-
ют наказанию или мере, назначенным приговором, 
который подлежит исполнению. По своему содер-
жанию или продолжительности они не должны 
усугублять наказание, назначенное в государстве 
вынесения приговора, и превышать максимальное 
наказание, предусмотренное законом государства 
исполнения приговора) или заменяет путем при-
менения судебной или административной проце-
дуры приговор решения этого государства, назна-
чая тем самым вместо наказания, определенного 
в государстве вынесения приговора, наказание, 
предусмотренное законом государства исполне-
ния приговора за такое же преступление, в соот-
ветствии с условиями, изложенными в статье 11  
Конвенции.

Государство исполнения приговора в случае 
запроса информирует государство вынесения при-
говора до передачи осужденного о том, какой из 
этих процедур оно будет придерживаться. Испол-
нение приговора регулируется законом государ-
ства исполнения приговора и только это государ-
ство компетентно принимать все соответствующие  
решения.

В случае замены приговора соответствую-
щий орган власти не может заменить меру наказа-
ния, связанную с лишением свободы, денежным 
взысканием; зачитывает полный срок лишения 
свободы, отбытый осужденным; не усугубляет 
меру уголовного наказания осужденного и не свя-
зан никаким минимальным наказанием, которое 
может быть предусмотрено законодательством 
государства исполнения приговора за совер-
шенное или совершенное преступления (ст. 11)  
[11. C. 8—11]. 

Модельное законодательство. Международная 
практика имеет большой опыт в разработке модель-
ных законов [11]. С учетом темы исследования в ка-
честве примера можно привести модельное уголов-
ное и уголовно-исполнительное законодательство 
для государств-участников Содружества Независи-
мых Государств. 

Страны данного межгосударственного объеди-
нения пошли дальше. В 2005 году ими было при-
нято Положение о разработке модельных законода-
тельных актов и рекомендаций Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств [2. C. 279—281]. Основным 
его достоинством является то, что им установлены 
единые требования к структуре и содержанию мо-
дельного законодательного акта. 

Указанные требования определяют обязатель-
ные реквизиты модельного законодательного акта: 
вид законодательного акта, его наименование, дата, 
место принятия и его регистрационный номер. Нор-
мативные предписания модельного законодатель-
ного акта излагаются в виде статей, имеющих за-
головки и порядковые номера. Статьи нумеруются 
арабскими цифрами. Нумерация статей сквозная 
для всего акта. В зависимости от характера и объ-
ема нормативного материала, статьи в тексте проек-
та модельного законодательного акта группируются 
по главам, разделам и подразделам. Разделы и главы 
систематизированных модельных законодательных 
актов (кодексов) объединяются в обитую и особен-
ную (специальные) части. Части, разделы, главы 
должны иметь заголовки. Нумерация частей, раз-
делов и глав модельных законодательных актов — 
сквозная.

Если требуется разъяснение целей и мотивов 
принятия модельного законодательного акта, то в 
проекте дается вступительная часть — преамбула. 
Положения нормативного характера в преамбулу не 
включаются.

Определения основных терминов, использу-
емых в модельном законодательном акте, являю-
щихся общими для всех его положений, излагают-
ся в общей части модельного кодекса или в одной 
статье, помещаемой в начале текста модельного  
закона.

Части статей могут подразделяться на абзацы, 
а также иметь пункты и подпункты. Нумерация ча-
стей обозначается арабскими цифрами с точкой. Аб-
зацы при этом не нумеруются. Пункты могут под-
разделяться на подпункты и имеют буквенную или 
цифровую нумерацию. Нумерация пунктов и под-
пунктов самостоятельна для каждой статьи.

Структура и текст модельного законодательно-
го акта должны обеспечивать логическое развитие 
темы правового регулирования, быть логически и 
стилистически безупречными, рациональными по 
объему, с легко воспринимаемым смыслом. Они 
должны соответствовать правилам рабочего языка 
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Межпарламентской Ассамблеи, не должны содер-
жать устаревших, многозначных слов и выражений, 
эпитетов, метафор, сокращений и повторений тек-
стов статей и пунктов.

При необходимости для полноты изложения во-
проса в статьях модельного законодательного акта 
могут применяться ссылки на другие его статьи или 
иные модельные законодательные акты. Требования 
не допускают ссылки к нормам, которые, в свою 
очередь, отсылают к другим нормам, а также к еще 
не принятым модельным законодательным актам. В 
тексте ссылки указывается название акта, на кото-
рый дается ссылка.

Это в полной мере применимо и к Модельному 
законодательному акту зарубежных стран в сфере 
наказаний. Такой модельный законодательный акт 
определял бы систему уголовных наказаний зару-
бежных стран, условия их исполнения и отбывания. 
На первоначальном этапе такой работы представ-
ляется необходимо установить единственные виды 
основных наказаний и условия их исполнения в 
отношении лиц, совершивших преступления, нося-
щих межгосударственный характер (терроризм, не-
законный оборот наркотиков) и лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления.[3. C. 15—16] Данное 
направление совершенствования законодательства 
является перспективным и реальным. Научные ис-
следования, проведенные отечественными и зару-
бежными юристами, свидетельствуют о том, что об-
стоятельства, препятствующие применению норм 
международного уголовного права национальной 
правоприменительной системой, зачастую одинако-
вы [6. C. 94—95; 7. С. 7—26].

Международные правовые документы в форме 
конвенций, резолюций, модельного законодатель-
ства для национальных государств носят рекоменда-
тельный характер. Реализация норм, содержащихся 
в них, в национальное законодательство зависят от 
волеизъявления конкретного государства [9]. Как 
правило, такая «воля» закрепляется в национальном 
законодательстве. 

В Российской Федерации это в определенной 
мере закреплено в ч. 4 ст. 3 УИК РФ: «Рекоменда-
ции (декларации) международных организаций по 
вопросам исполнения наказаний и обращения с 
осужденными реализуются в уголовно-исполни-
тельном законодательстве Российской Федерации 

при наличии необходимых экономических и соци-
альных возможностей». 

Международные договоры. Данные правовые 
акты могут быть многосторонними и двухсторонни-
ми. Применительно к теме исследования наиболее 
часто издаваемым актом являются двухсторонние 
договоры Российской Федерации с зарубежным го-
сударством. Имплементация норм, содержащихся 
в них, в отличие от Конвенций, Правил, Стандар-
тов и т.п., носит императивный характер, что на-
ходит свое закрепление в национальном законода-
тельстве. Согласно ч. 2 ст. 13 УК РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации, 
могу быть выданы иностранному государству, в 
том числе для отбывания наказания в соответствии 
с международным договором Российской Федера-
ции. В соответствии с ч. 1 ст. 3 УИК РФ уголов-
но-исполнительное законодательство Российской 
Федерации и практика его применения основыва-
ются, в том числе на общепризнанных принципах 
и нормах международного права и международных 
договорах Российской Федерации, являющихся 
составной частью правовой системы Российской 
Федерации. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила ис-
полнения наказаний и обращения с осужденными, 
чем предусмотренные уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации, то при-
меняются правила международного договора (ч. 2  
ст. 3 УИК РФ).

В данном контексте Российской Федерацией 
заключены договоры со многими зарубежными 
странами. Как правило, их основным предметом 
является порядок и условия передачи для отбыва-
ния наказания лиц, осужденных к лишению сво-
боды. Анализ содержательной части таких догово-
ров позволяет сделать вывод, что характерными их 
чертами являются: определение основных понятий 
«наказание», «осужденный»; определение случаев 
отказа в передаче осужденного. Такими случаями 
являются, в том числе: преступное деяние не влечет 
за собой наказания в виде лишения свободы, отсут-
ствие письменного согласия осужденного; установ-
ление последствия передачи — в отношении лица, 
переданного для отбывания наказания в государ-
ство исполнения осуждения, как и в отношении 
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лиц, осужденных на территории этого государства 
за совершение таких же деяний; порядок прекраще-
ния отбывания наказания и др. [10]. 

Нормы, содержащиеся в международных дого-
ворах могут быть имплементированы двумя путя-
ми: непосредственная их реализация судебными и 
другими компетентными органами национального 
государства, ратифицировавшего конвенцию или 
договор и включение соответствующих норм меж-
дународно-правовых документов в национальное 
законодательство. 

Изучение зарубежной практики имплементации 
норм международного права в национальное зако-
нодательство показывает, что их реализация зави-
сит от того, какие процедуры на сей счет, предусмо-
трены национальным законодательством. Опреде-
ляющим являются соответствующие установления, 
закрепленные, как правило, в Конституциях госу-
дарств. В них, главным образом определяется соот-
ношение международного и национального права, 
возможность или невозможность непосредствен-
ного применения отдельных источников междуна-
родного права на территории государства и способы 
разрешении коллизии между нормой национально-
го права и международной нормой. Е.Н. Субботина 
по этому поводу выводит четыре конституционные 
формулы: 

Конституция может признать международные 
договоры, частью права страны, уравнивая их по 
юридической силе, и в случае противоречия приме-
нить принцип «закон последующий отменяет пре-
дыдущий». Подобная формула содержится в Кон-
ституции США, согласно которой международные 
договоры признаются непосредственно действую-
щими и уравнены с законами, что позволяет отме-
нять заключенный договор последующим законом, 
более того, закреплен примат конституции над все-
ми другими нормами.

Международное право рассматривается как 
часть внутреннего права страны, при этом «условием 
их применения во внутригосударственной сфере яв-
ляется лишь совместимость с актами парламента или 
окончательными судебными решениями» либо «до-
казательство того, что законодательство, судебная 
практика или установившийся обычай явно воспри-
няли нормы международного обычного права и сде-
лали их частью внутреннего права» [1. C. 82—87]. 

Вопрос о статусе международных договоров и 
их действии решается на территории страны. В Ве-
ликобритании, Канаде, Австралии и Ирландии — 
странах, следующих Вестминстерской модели в 
вопросах принятия международных договорных 
обязательств и их реализации в национальной пра-
вовой системе, действие международного договора 
зависит от процедуры материальной инкорпорации, 
т.е. «международный договор сам по себе не имеет 
силы в национальном праве, не может быть непо-
средственно применен во внутригосударственных 
отношениях, и действие ему придается только ак-
том законодательного или административного ха-
рактера (в зависимости от содержания договора), 
посредством которого правила международного 
договора материально воспроизводятся в той или 
иной форме в национальном законодательстве» [5. 
C. 32]. Аналогичное положение прямо закреплено 
в ст. 29.6 Конституции Ирландии: «никакое между-
народное соглашение не должно быть частью вну-
треннего права государства, если иное не определе-
но парламентом» [5. C. 89].

Общие нормы международного права являются 
составной частью национального права. Примером 
здесь являются конституции Германии, Франции, 
Италии [6. C. 92]. 

Более современным в условиях международной 
интеграции и сближения международной и нацио-
нальной правовых систем, по мнению Е.Н. Суббо-
тиной, является решение данного вопроса в Консти-
туциях Польши и Нидерландов. Так, Конституция 
Польской Республики предусматривает, что «рати-
фицированные договоры являются частью право-
порядка страны и применяются непосредственно 
(ст. 91 (1)). Согласно изменениям, внесенным в 
Конституцию Нидерландов, «договоры считают-
ся непосредственно действующим правом и об-
ладают приоритетом перед внутренним правом, в 
интересах, требуемых развитием международного 
правопорядка, договор может содержать отступле-
ние от положений Конституции, в таком случае он 
должен быть одобрен палатами Генеральных шта-
тов большинством не менее двух третей поданных  
голосов». 

Следует заметить, что вопросы, направленные 
на унификацию исполнения наказаний, заложенные 
в международных актах, имплементируются через 
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российское законодательство не только в форме 
принципов, изложенных в ст. 3 УИК РФ и ст. 13 УК 
РФ, но достаточно детально прописаны уголовно-
процессуальном законодательстве Российской Фе-
дерации (ст. 469—472 УПК РФ). 

Так, в ст. 471 УПК РФ содержатся условия более 
детального характера, имеющие практическое зна-
чение при исполнении приговора. Их несоблюдение 
также ведет к невозможности исполнения наказания 
и служит основанием для отказа в передаче лица. 
Это непризнание иностранным государством при-
говора российского суда, который будет исполнять-
ся в данном иностранном государстве, если осуж-
денный будет туда передан; признание приговора, 
но непризнание условий режима его исполнения 
иностранным государством. В данном случае дей-
ствует принцип международной действительности 
приговоров, отдающий приоритет государству, суд 
которого вынес приговор. По смыслу ст. 471 УПК 
РФ это будет российский суд.

Передача осужденного из иностранного госу-
дарства России обусловливается рядом действий, в 
числе которых: увеличение срока лишения свободы 
не допускается без согласия компетентного орга-
на государства, передавшего России осужденного. 
Если в России не исполнены другие приговоры по 
делам о преступлениях, которые совершил передан-
ный в Россию осужденный, эти приговоры не мо-
гут исполняться вместе с приговором иностранно-
го суда, поскольку тем самым меняются и формула 
обвинения, и срок наказания. Должен быть решен 
вопрос о сложении приговоров и наказаний. Пере-
даваемое лицо должно быть проинформировано о 
том, что после передачи встает вопрос об исполне-
нии приговоров судов России, ранее не исполнен-
ных.

Содержание определения суда, предусмотрен-
ное ч. 2 ст. 472 УПК РФ, служит также основа-
нием правильного выбора исправительного уч-
реждения и режима исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Этот выбор должен быть отне-
сен к компетенции российского суда, решающе-
го вопросы об исполнении наказания в порядке  
ст. 472 УПК РФ.

Сопоставляя законодательную практику России 
и зарубежных стран по вопросу имплементации 
законодательства, нельзя не обратить внимание, 

на наличие здесь слабых сторон, препятствующих 
боле эффективному сближению национального за-
конодательства с международным законодатель-
ством, законодательством наиболее цивилизован-
ных стран.
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Аннотация. Рассматриваются общественные отношения, которые возникают в связи и по поводу оказания содействия 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, отдельными лицами.
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Abstract. The public relations which arise in communication and concerning rendering assistance to the bodies performing 
operational search activities, individuals are considered.

Keywords: confidant, operational search activities, operational search body, assistance, cooperation, information.

Борьба с преступностью является одной из важ-
нейших функций государства. Это обусловлено тем, 
что для нормального функционирования его инсти-
тутов, обеспечения безопасности как общества в це-
лом, так и конкретных граждан, в частности, необ-
ходимо своевременно выявлять и нейтрализовывать 
преступные угрозы. Вместе с тем, в случае соверше-
ния преступлений необходимо в кратчайшие сроки 
и с большей долей вероятности устанавливать лиц, 
к ним причастных, для привлечения их к уголовной 
ответственности, восстановления социальной спра-
ведливости и компенсации материального ущерба.

Правоохранительные органы, в компетенцию ко-
торых входит задача борьбы с преступностью, распо-
лагают широким арсеналом средств и методов для ее 
реализации. Среди них особое место занимает инсти-
тут содействия граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность (далее — ин-
ститут содействия), который, несмотря на развитие 
технических и иных средств получения оперативной 
информации, не утерял своей актуальности. 

При неудовлетворительном состоянии института 
содействия деятельность оперативных подразделений 
основывается во многом на удаче и неминуемо скаты-
вается на путь самотека и разбора мелких уголовных 
дел. В случае же его нормального функционирования, 

оперативные подразделения получают неоценимую 
помощь при подготовке и проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее — ОРМ), а также 
регулярно получают большой массив точной и сво-
евременной оперативно-значимой информации.

Ведущее место в решении задач борьбы с пре-
ступностью занимают оперативные подразделения 
органов внутренних дел. Их роль состоит в том, 
чтобы на основе постоянного совершенствования 
организации и тактики оперативно-розыскной ра-
боты добиться своевременного выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
а также розыска лиц, уклоняющихся от следствия и 
суда, отбывания наказания, и пропавших без вести.

Главной целью использования содействия граж-
дан органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, т.е. их негласных возможностей, 
является борьба с общеуголовной преступностью, 
а именно — защита жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, охрана собственности, 
обеспечение безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. Содействие можно 
определить также как помощь или деятельное уча-
стие лиц в подготовке и осуществлении ОРМ при 
условии неразглашения сведений о личности и ха-
рактере их действий. 
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Для достижения указанной цели лица, оказываю-
щие содействие, под руководством оперативных со-
трудников решают разнообразные частные оператив-
но-тактические задачи, что, в конечном счете, сводится 
к решению задач, закрепленных в ст. 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»1.

Если в прошлом негласное сотрудничество 
граждан с оперативными подразделениями ОВД 
осуществлялось на основе закрытых ведомствен-
ных актов МВД, то сейчас право органов, осущест-
вляющих ОРД, на привлечение граждан к такой 
форме содействия и право граждан на это закрепле-
но в ст. 6, 15, 17, 18 ФЗ об ОРД. Таким образом, за-
кон признает социальную необходимость и значи-
мость содействия граждан органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность.

Одним из приоритетных направлений отече-
ственной государственной политики на современ-
ном этапе является обеспечение безопасности 
граждан, охрана их личности, прав и законных ин-
тересов от преступных посягательств. В соответ-
ствии с этим правоохранительные органы призваны 
осуществлять комплекс мер, надежно защищающих 
конституционные права и свободы граждан.

 Об опасности преступных проявлений для 
общества говорится в Концепции общественной 
безопасности Российской Федерации (далее — 
Концепция), которую 20 ноября 2013 г. утвердил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. В 
ней отмечается, что в стране сложилась непростая 
криминогенная обстановка, отличающаяся высоким 
уровнем преступности и появлением новых видов 
угроз криминального характера. В свою очередь, 
обеспечение общественной безопасности, под кото-
рой понимается состояние защищенности человека 
и гражданина, материальных и духовных ценно-
стей общества, в том числе от преступных посяга-
тельств, обозначается как одно из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере на-
циональной безопасности2.

Наряду с Концепцией, 15 апреля 2014 г. поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
утверждена программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности», 
которая направлена на сокращение количества не-
раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, 
снижение числа неразысканных подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых, осужденных, а также 
увеличение удельного веса возмещенного ущерба, 
причиненного преступлениями3.

Согласно ст. 17 ФЗ об ОРД, лица могут с их со-
гласия привлекаться к подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий с сохранением 
по их желанию конфиденциальности содействия 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность.

Конфиденциальность (от лат. Confidential) — 
доверие, свойство, предполагающее сохранение 
чего-либо в тайне от посторонних. В оперативно-
розыскной деятельности — это специфическое кон-
спиративное (секретное) правоотношение между 
гражданином и представителем государства, дав-
шим согласие на сотрудничество.

Таким образом, понятия конспирация и конфи-
денциальность содействия органам внутренних дел 
не только базируется на понятии тайны, но и стано-
вятся взаимосвязанными через общие с государством 
задачи по борьбе с преступностью и обеспечением 
прав и свобод отдельного взятого гражданина.

Конфиденциальность, следовательно, соблю-
дение конспирации необходимо обеспечивать не 
столько в силу желания конфидента, сколько четкого 
указания на это законодателя. Чувство самосохране-
ния диктует ему необходимость в любом случае стре-
миться к содержанию в тайне существующих между 
ним и оперативным подразделением отношений. 

Принцип конспирации означает и особый по-
рядок получения оформления и хранения оператив-
ной информации, а также обязательных правил об-
ращения с оперативно-служебной документацией. 
Оперативно-розыскная деятельность, включающая 
в себя конфиденциальное содействие граждан, каза-
лось бы, получила в 1995 г. (ФЗ об ОРД) и в 2011 г. 
(Федеральный закон «О полиции») законодатель-
ную регламентацию и перестала быть предметом 
идеологических и догматических спекуляций. Но 
данные законы всего лиц делегируют субъектам 
ОРД право ведомственного регулирования много-
образных организационно-тактических и методи-
ческих вопросов ОРД, носящих конспиративный 
характер. При этом ни ФЗ об ОРД, ни ФЗ «О по-
лиции», ни ведомственные нормативные правовые 
акты, определяя правовой статус лица, оказываю-
щего конфиденциальное содействие, не содержат 
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конкретных правовых механизмов, касающихся 
обеспечения гарантий большинства обязательств 
государства по правовой и социальной защите.

Несмотря на постоянно повышающийся опе-
ративно-технических потенциал оперативных под-
разделений ОВД, содействие граждан органам, 
осуществляющим ОРД, остается основным инстру-
ментом борьбы с замаскированными и латентными 
преступлениями.

Содействие включает в себя сбор и получение 
оперативно-розыскной информации, представляю-
щей для органов внутренних дел оперативный инте-
рес, действия по использованию добытых сведений 
для подготовки и проведения ОРМ. 

От лиц, находящихся в условиях временной 
изоляции, при наличии достоверных данных кон-
фиденты могут получить следующую информацию 
о том, что они:
• знают места нахождения лиц, скрывшихся по-

сле совершения преступления или бежавших из 
мест лишения свободы;

• знают места хранения и сбыта оружия, нарко-
тиков, похищенного или нажитого преступным 
путем имущества;

• знают о наличии и местах хранения предметов 
и документов, которые могут быть доказатель-
ствами по уголовному делу;

• скрывают свою личность, выдавая себя за дру-
гое лицо;

• скрывают обстоятельства совершенного ими 
преступления;

• причастны к другим преступлениям;
• имеют сообщников, не известных органам вну-

тренних дел.
Особым характером выделяются отношения 

между оперативно-розыскными органами и гражда-
нами, оказывающими им содействие на конфиден-
циальное основе. Отношения между оперативным 
сотрудником (оперативным подразделением) и кон-
фидентом — это специфические отношения, каче-
ственно отличные от всех других отношений, как по 
форме, так и по задачам, обусловившим их возник-
новение, особенно в условиях временной изоляции. 
Естественно,это накладывает определенный от-
печаток на поведение участников этих отношений. 
Именно отношение к оперативному сотруднику 
как к личности оказывается решающим фактором в 

принятии лицом решения о согласии оказывать со-
действие органам, осуществляющим ОРД.

Специфика оперативно-розыскной деятельно-
сти заключается в том, что основная часть опера-
тивно-розыскных мероприятий, являющихся сред-
ством сбора оперативно-розыскной информации, в 
соответствии с ФЗ об ОРД носит негласный харак-
тер. Своеобразны и источники информации в про-
цессе оперативно-розыскной деятельности. 

Значительную часть разведывательно-поиско-
вых данных о противоправной деятельности пре-
ступных организаций и сообществ оперативные 
сотрудники получают от негласных сотрудников. 
Оперативно-розыскная информация, получаемая в 
процессе розыскной доследственной деятельности, 
как правило, бывает не только объемной, но и раз-
нообразной, противоречивой, не полной, с учетом 
числа и особенностей ее источников.

В случае если оперативная информация, полу-
ченная от конфидентов, не подтверждается другими 
гласными источниками, либо если таковых не име-
ется вовсе, а полученные сведения представляют 
для раскрытия преступления существенный инте-
рес, возможно проведение дополнительных опера-
тивных мероприятий по ее проверке.

Вполне очевидно и объективно необходимо, 
чтобы лица, проверку или разработку которых осу-
ществляют оперативно-розыскные органы, по мень-
шей мере, не знали их конфидентов.

Практика показывает, что ОРМ, о проведении 
которых становится известно в криминальной сре-
де, утрачивают свою эффективность и становятся 
просто бессмысленными. Поэтому их проведение 
с участием конфидентов допускается лишь в тех 
пределах, при которых может быть обеспечена за-
шифровка как ОРМ, так и их участников.

Негласный сотрудник должен располагать сыск-
ными возможностями и обладать соответствующи-
ми личными качествами. Он специально готовится 
для выполнения заданий4.

Законодатель особо отметил, что только отдель-
ные лица могут быть привлечены к подготовке и 
проведению ОРМ. Это означает, что привлечение к 
негласному сотрудничеству происходит сугубо инди-
видуально. Единственным основанием привлечения 
лица к содействию или сотрудничеству является ис-
ходящая из принципов ОРД и нормативно опреде-
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ленная законодателем объективная необходимость 
достижения целей и задач ОРД. По желанию лица 
его содействие оперативно-розыскному органу мо-
жет носить как конфиденциальный, так и гласный 
характер. Для получения у любого лица согласия на 
конфиденциальное содействие оперативное подраз-
деление (оперативный сотрудник) не вправе исполь-
зовать психологическое или физическое насилие.

Конфиденциальность как специфическое право-
вое отношение между двумя сторонами (оперативным 
подразделением и гражданином) характеризуется на-
личием определенных прав и обязанностей у обеих 
сторон, а также соответствующей ответственности. 

Сотрудничество лиц с оперативными подразде-
лениями, как уже отмечалось, носит исключительно 
добровольный характер. При этом мотивация тако-
го сотрудничества может быть самой различной. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следу-
ющие выводы.

1. Под содействием граждан органам, осущест-
вляющим ОРД, понимается оказание отдельными 
лицами помощи указанным субъектам при привле-
чении их на добровольной основе к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных и иных меро-
приятий, решению других частных задач ОРД.

2. Сущность института содействия заклю-
чается в том, что он является одним из ключевых 
средств в арсенале оперативных подразделений по 
решению стоящих перед ними задач посредством 
использования помощи отдельных лиц, которая мо-
жет оказываться в различных организационно-так-
тических формах.

3. При нормальном функционировании инсти-
тута содействия оперативные подразделения полу-
чают неоценимую помощью при подготовке и про-
ведении ОРМ, а также регулярно получают большой 
массив точной и своевременной оперативно-значи-
мой информации, от которой зависит эффективность 
решения стоящих перед ними задач. В случае его 
неудовлетворительного состояния деятельность опе-
ративных подразделений основывается во многом 
на удаче и неминуемо скатывается на путь самотека 
и разбора мелких уголовных дел. Вместе с тем, все 
средства и методы оперативно-розыскной деятель-
ности должны дополнять друг друга, что обуславли-
вает их комплексное использование, так как, несмо-
тря на свою эффективность, институт содействия 

по различным причинам не всегда и не везде может 
обеспечить оперативные позиции.

4. Содействие органам, осуществляющим 
ОРД, могут оказывать любые дееспособные лица, 
достигшие установленного возраста, независимо 
от их гражданства, национальности, пола, имуще-
ственного, должностного и социального положения, 
образования, принадлежности к общественным объ-
единениям, отношения к религии и политических 
убеждений. При этом запрещается использовать кон-
фиденциальное содействие по контракту депутатов, 
судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей 
и полномочных представителей официально зареги-
стрированных религиозных объединений. 

5. При привлечении граждан к содействию и 
в последующей работе с ними категорически запре-
щается использовать насилие и иные незаконные 
методы воздействия.

6. Отдельные лица могут оказывать содей-
ствие оперативным подразделениям путем участия 
в подготовке или проведении ОРМ, представления 
оперативной информации, предоставления поме-
щений и иного имущества, руководства лицами, 
оказывающими содействие, поддержания связи с 
лицами, оказывающими содействие, выполнения 
иных функций, предусмотренных ведомственными 
нормативными актами.

7. Сотрудничество на конфиденциальной дол-
говременной основе схоже с трудовыми и в некото-
ром роде гражданско-правовыми отношениями, но 
ими не является.

8. Взаимодействие правоохранительных ор-
ганов с различными слоями населения возможно 
только при наличии положительных морально-
нравственных и деловых качеств сотрудников пра-
воохранительных органов и надлежащего уровня 
правосознания граждан.

9. Правоохранительным органам необходимо 
осуществлять пропаганду, направленную на разъ-
яснение сущности и видов содействия, а также его 
общественной полезности. Кроме того, гражданам 
необходимо сообщать о возможности получения 
вознаграждения за оказание результативного содей-
ствия и о социальных гарантиях, предусмотренных 
законодательством. Также можно перенять положи-
тельный мировой опыт по сближению населения и 
правоохранительных органов.
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Abstract. In the present publication addresses the legislative direction of improving the implementation of certain types of forms 
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Поскольку этимология самого понятия «ответ-
ственность» фактически означает непосредственно 
какую-либо необходимость, и (или) обязанность ко-
го-нибудь отдавать отчет по поводу реально имев-
шихся своих действий (бездействий), поступков, 
нести ее и (или) заставлять отвечать за осущест-
вленное (неосуществленное), то производное от 
данного термина словосочетание «уголовная от-

ветственность», являющееся уголовно-правовым 
институтом остается наиболее дискуссионным. 
Так, по нашему представлению, само существова-
ние понятия «Уголовная ответственность» в отече-
ственном понятийно-терминологическом аппарате 
предполагает комплексное исследование пяти аспек-
тов этой основополагающей уголовно-правовой  
категории: 

Решение затронутых в статье проблем требует 
продолжения дискуссии и дальнейших исследова-
ний, однако учет их в практике оперативными под-
разделениями, думается, будет полезным. 

1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» / под ред. А.И. Алексеева и В.С. Овчин-
ского. М.: Проспект, 2014. С. 12. 

2 Концепция общественной безопасности в Российской Феде-
рации от 20 ноября 2013 г.: URL : http://kremlin.ru/acts/19653.
3 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» от 15 апреля 2014 г. № 345 // СЗ РФ. 2014. № 18 
(ч. IV). Ст. 2188.
4 Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. 
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: 
ИНФРА-М, 2002. С. 243.
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1) установление ее законодателем в уголовном 
законодательстве; 

2) хронология ее возникновения и последую-
щей систематизации на реализацию форм и отдель-
ных видов; 

3) реализуемость форм, систематизированных 
на их виды; 

4) критерии ее эффективности; 
5) хронология окончание ее осуществления и 

основания прекращения. 
Вследствие того, что фактически отраслевое от-

ечественное и зарубежное законодательство тради-
ционно непосредственно предусматривают в своих 
нормах уголовную ответственность за реальное со-
вершение общественно-опасных деяний, то соот-
ветствующим образом законодатель формулирует 
конкретные запреты, за нарушение которых, как 
правило, любое вменяемое, достигшее определен-
ного законом возраста физическое лицо подлежит 
ей (первый аспект). Исходя из положений статьи 
8 Уголовного кодекса именно в качестве правовой 
первоосновы ее реализации позиционируется не-
посредственно совершение физическим лицом, 
достигшим установленного уголовным законом ее 
возраста общественно-опасного деяния, которое ре-
ально содержит все, перечисленные законодателем 
признаки состава преступления.

Поскольку само ее возникновение фактически 
связано с совершением общественно-опасного де-
яния конкретным лицом, то именно в этот момент 
непосредственно и реально складываются уголов-
но-правовые отношения, порождающие появление 
данной категории (второй аспект). 

В свою очередь, по нашему мнению, реализация 
закрепленных в УК РФ форм уголовной ответствен-
ности и их видов является строго законодательно 
регламентированным, поэтапным, динамичным 
процессом, связанным с действием уголовно-пра-
вовых средств, которые образуют механизм воз-
действия через следующие составляющие его  
сегменты: 

1) сформулированные законодателем поло-
жения уголовно-правовых норм, предусмотренные 
ныне действующим Уголовным кодексом; 

2) фактически возникшие и непосредственно 
имеющиеся определенные уголовно-правовые от-
ношения между их субъектами; 

3) правоприменительные акты в отношении 
уголовно-правовых норм отраслевого законодатель-
ства, реализуемые в реальной действительности.

Вследствие того, что фактически уголовно-пра-
вовая норма представляет собой законодательную 
первооснову правового регулирования конкрет-
ных сфер общественных отношений, поведения их 
участников, определяя права и обязанности сторон, 
применяя юридические средства, обеспечивающие 
законопослушное поведение, то ее непосредствен-
ное воздействие реально начинается с момента 
издания нормативного акта и вступление его в за-
конную силу. Нами констатируется, что действуют 
уголовно-правовые нормы одновременно и унифи-
цировано по следующим направлениям: 

1) законодательно сформулированные и за-
крепленные в структуре и содержании УК РФ уго-
ловно-правовых норм модели должного поведения, 
которой должны следовать все адресаты конкретной 
нормы, то есть право субъектные граждане, а имен-
но вменяемые и достигшие возраста наступления 
уголовной ответственности;

2) законодательное определение и установле-
ние в структуре и содержании уголовно-правовых 
норм УК РФ конкретных мер правового воздействия 
в виде санкций статей Особенной части в случае не-
исполнения адресатами заранее продекларирован-
ных требований государства. 

По нашему представлению, фактически имен-
но на первом направлении уголовно-правовые 
нормы непосредственно воздействуют на реальное 
поведение разных категорий граждан (как законо-
послушных, так и правонарушителей), во-первых, 
своей диспозицией, а во-вторых, мотивируя их из-
начальное и последующее правомерное поведение. 
Поскольку содержащаяся в санкции конкретная 
угроза применения государственного принужде-
ния сама по себе уже способна удержать граждан 
в определенных рамках уголовно-правовых пред-
писаний УК РФ, то с формально-юридической сто-
роны именно это поведение официально признает-
ся правомерным, даже независимо от того по каким 
мотивам лицо соблюдало данный запрет.

В свою очередь, по нашему мнению, фактиче-
ская реализация уголовно-правовых норм на втором 
направлении непосредственно бывает обусловлена 
реальным нарушением официально декларируе-
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мого государством в УК РФ запрета. Нарушение 
данного запрета вызвано в настоящее время, в том 
числе падением нравственных устоев российского 
общества1, которые, по замечанию Р.Б. Осокина, 
играли первостепенную роль в общественной жиз-
ни России на протяжении многих веков2. Поэтому, 
как представляется, неэффективность первона-
чально действовавших или вообще не действовав-
ших уголовно-правовых норм, а вторично должна 
привести к исполнению официальной угрозы го-
сударства, сформулированной разработчиками в 
положениях санкций статей, то есть, назначение 
и применение посредством реализации, как форм, 
так и отдельных видах. Поскольку первоначально 
положения уголовно-правовых норм реализуются 
в форме непосредственного соблюдения задеклари-
рованных запретов, будучи позитивным аспектом 
уголовной ответственности, то уже повторно они 
реально задействованы в специфической форме 
применения именно санкций каких-либо составов 
преступлений, выступая в негативном аспекте3. При 
этом о несовершенстве санкций некоторых деяний, 
предусмотренных УК РФ, указывает ряд ученых4. В 
свою очередь, нами констатируется, возникновение 
уголовно-правового отношения с первоначальной 
стороны конкретного виновного, содеянного — фи-
зического лица, которое достигло предусмотренный 
Уголовным кодексом возраст, с представителями 
власти — официальными органами государства, то 
есть должностными лицами (дознаватель, следова-
тель, прокурор, судья) с противоположной стороны. 
В свою очередь, нами предполагается, в отношении 
виновного к содеянному он должен обязательно 
претерпеть ряд государственно-принудительных 
мер, взаимосвязанных с квалификацией обществен-
но-опасного деяния, как состава преступления в 
качестве правового основания реализации уголов-
ной ответственности, а с другой стороны — право-
мерность уголовно-правовой оценки официальных 
государственных органов, несущих обязанность 
назначить ее форму и отдельные виды, наиболее 
целенаправленные на эффективное достижение по-
ложительного результата5. 

По нашему мнению, правомерность должна 
осуществляться лишь посредством этих формали-
зованных взаимоотношений, нормативно урегули-
рованных законодателем, возникающих по факту 

содеянного виновным. Позиционирование целом 
рядом отечественных исследователей возникнове-
ние данных отношений не с содеянным, а со ста-
диями уголовно-процессуальных действий алогич-
но и без аргументированно6. По нашему представ-
лению, уголовно-правовой характер именно этих 
взаимоотношений объективно предопределен, то 
есть вследствие без связанности со всевозможным 
субъективным функционированием в рамках право-
применительной деятельности должностных лиц. 
Будучи полностью реализованными их сторонами 
взаимные правомочия окончательным образом их 
прекращают, что подтверждает отсутствие у субъек-
та, понесшего уголовную ответственность, посред-
ством какой-либо ее формы и ее вида, официально 
символизируя состояние, в реальной действитель-
ности никак не регулируемое уголовно-правовыми 
нормами (третий аспект). 

Поскольку фактически первоначальный и окон-
чательный моменты правоохранительного уголов-
но-правового отношения непосредственно опреде-
ляют пределы осуществления различных аспектов 
ее реализуемости в разнообразных формах и их 
видах, реально вытекающих из содеянного, квали-
фицированного в качестве состава преступления, 
то именно в данном обстоятельстве и проявляется 
их теснейшая взаимосвязь7. Нами констатируется, 
что завершающим право осуществление сегментом 
в уголовно-правовом механизме выступают опреде-
ленные законодательством акты конкретного приме-
нения уголовно-правовых норм лишь определенным 
государственным органом посредством правомерной 
деятельности конкретного должностного лица — до-
знаватель, следователь, прокурор, судья. По нашему 
мнению, именно поэтому они фактически представ-
ляют собой уголовно-правовые и (или) уголовно-
процессуальные официальные документы, имеющие 
государственный, властно-обязательный для испол-
нения характера, непосредственно издаваемые долж-
ностными лицами правоохранительных органов 
Российской Федерации о реальном признании вино-
вного в совершенном деянии и применении санкции 
уголовно-правовой нормы, или об освобождении 
от реализации уголовной ответственности вообще. 
Так, представляется, что в отечественной уголовно-
правовой теории должны быть выделены следующие 
формы реализации уголовной ответственности:
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1. «Наказание» разных видов согласно 
положениям статьи 44.

2. «Условное осуждение» в соответствии со ста-
тьей 73.

3. «Отсрочка отбывания наказания» на основа-
нии статьи 82.

4. «Судимость» — статьи 86 и 95.
5. Ряд иных мер уголовно-правового характера 

из раздела VI.
Например, поскольку фактическое осуждение 

виновного также может осуществляться и без не-
посредственно назначения реального наказания, то 
именно такая форма реализации уголовной ответ-
ственности применяется в отношении несовершен-
нолетнего лица. То есть, тех возрастных категорий 
согласно положениям, ст. 92 УК РФ, исправление 
которых возможно с применением принудительных 
мер воспитательного характера или путем реально-
го помещения виновного в «специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» для 
несовершеннолетних лиц соответствующим обра-
зом. В свою очередь, вследствие того, что фактиче-
ское осуждение виновного с назначением наказания 
непосредственно возможно и без реального его ис-
полнения, то реализуется это в соответствии с по-
ложениями ст. 801 Уголовного кодекса. 

Известными и адекватными содеянному форма-
ми уголовно-правовой категории «Уголовная ответ-
ственность» по отношению к виновному выступают 
прежде всего, назначение и реальное исполнение 
вида наказания, а также применение определенной 
иной меры уголовно-правового характера8. Нами 
позиционируется, что вынесение обвинительного 
приговора виновному содеянного, где государство 
посредством официальной оценки определенного 
должностного лица окончательным образом оцени-
вает и постановляет в качестве преступника за счет 
назначения вида наказания, или иной меры уголов-
но-правового характера, обеспечивающих репрес-
сивное воздействие на осужденного. Наряду с этим 
реализуемое наказание влечет наступление судимо-
сти в качестве иной формы уголовной ответствен-
ности, которая погашаясь или снимаясь аннулирует 
действие негативных обстоятельств, взаимосвязан-
ных с ее последствиями. Официальная статистика 
судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, согласно мнению автора, фак-

тически отражает количественно-качественную 
корреляцию в практике назначаемых видов уголов-
ного наказания судебными инстанциями и в настоя-
щее время непосредственно характеризуется следу-
ющими объективизированными показателями: 

В 2015 году в Российской Федерации факти-
чески были осуждены (расчет осуществляется по 
окончательному наказанию) 733 607 человек, в ре-
альной действительности составив рост на 1,99% 
по сравнению с 2014 годом (719 297 человек). Исхо-
дя их данных официальной статистики в 2015 году 
из всего осужденных непосредственно были осво-
бождены от наказания по амнистии и другим осно-
ваниям 92 985 человек составив рост на 1 251% в 
сравнении с 2014 годом (6 879 человек). 

Осуждено к видам наказания (официальный 
учет ведется по совокупности наказаний и приго-
воров) в 2015 году 640 622 человек, снизившись на 
11,2% по сравнению с 2014 годом (712 418 человек). 
Соответственно было фактически осуждено к сле-
дующим видам наказания, в том числе к пожизнен-
ному лишению свободы (учет ведется по совокуп-
ности наказаний и приговоров) в 2015 году осудили 
61 человек, снизившись на 11,5% по сравнению с 
2014 годом (68 человек). В 2015 году к реальному ли-
шению свободы на определенный срок были осуж-
дены 211 170 человек, имея удельный вес в общем 
числе осужденных 33,0%, составив рост на 0,82% 
по сравнению с 2014 отчетным годом (209 447 чело-
век), когда удельный вес в общем числе осужденных 
составлял 29,4%. В свою очередь, условное осужде-
ние к лишению свободы в 2015 году было постанов-
лено в отношении 170 657 человек, имея удельный 
вес в общем числе осужденных 26,6%, снизившись 
на 15,9% по сравнению с 2014 годом (197 855 чело-
век), когда удельный вес в общем числе осужден-
ных составлял 27,8%.

Вид наказания, введенный законодателем Феде-
ральным законом от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ 
«Ограничение свободы» в 2015 году был назначен 
в 2015 году 20 827 осужденным, имея удельный 
вес в общем числе осужденных 3,3%, снизившись 
на 29,5% в сравнении с 2014 годом (26 983 чело-
век), когда удельный вес в общем числе осужден-
ных составлял 3,8%. Соответственно в 2015 году 
обязательные работы были назначены в отношении 
74 047 человек, имея удельный вес в общем числе 
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осужденных 11,6%, составив рост на 5,9% по срав-
нению с 2014 отчетным годом (69 898 человек), 
когда удельный вес в общем числе осужденных со-
ставлял 9,8%. В свою очередь, исправительные ра-
боты были постановлены в 2015 году в отношении 
60 794 человек, имея удельный вес в общем числе 
осужденных 9,5%, снизившись на 23,5% в сравне-
нии с 2014 годом (75 120 человек), когда удельный 
вес в общем числе осужденных составлял 10,5%. 
В 2015 году штраф, в качестве основного вида на-
казания был назначен в отношении 86 620 человек, 
имея удельный вес в общем числе осужденных 
13,5%, снизившись на 29% в сравнении с 2014 го-
дом (111 839 человек), когда удельный вес в общем 
числе осужденных составлял 15,7%.

Согласно данных официальной статистики, где 
учитывается число лиц, которым назначено услов-
ное осуждение к иным мерам (то есть без учета ус-
ловного осуждения к лишению свободы), лишение 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, арест, ограни-
чение по военной службе, содержание в дисципли-
нарной части (с учетом освобожденных от наказа-
ния лиц; лиц, наказание которым не назначалось) в 
2015 году было 16 446 человек, имея удельный вес 
в общем числе осужденных 2,6%, снизившись на 
22,5% в сравнении с 2014 годом (21 208 человек), 
когда удельный вес в общем числе осужденных со-
ставлял 3,0%. В том числе дополнительное наказа-
ние в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью использовалось в течении 2015 отчетного 
года в отношении 19 555 человек, имея удельный 
вес в общем числе осужденных 3,1%, составив 
рост на 41,5% по сравнению с 2014 отчетным годом 
(11437 человек), когда удельный вес в общем числе 
осужденных составлял 1,6%. В 2015 году штраф, в 
качестве дополнительного вида наказания был на-
значен в отношении 13 772 человек, имея удель-
ный вес в общем числе осужденных 2,1%, составив 
рост на 16,2% по сравнению с 2014 отчетным годом 
(11 538 человек), когда удельный вес в общем числе 
осужденных составлял 1,6%. В свою очередь, огра-
ничение свободы, в качестве дополнительного вида 
наказания был назначен в отношении 7 790 чело-
век, имея удельный вес в общем числе осужденных 
1,2%, составив рост на 11,6% по сравнению с 2014 

отчетным годом (6 886 человек), когда удельный вес 
в общем числе осужденных составлял 1,0%.

Конфискация имущества (учитывается число лиц, 
в отношении которых применена ст. 104.1 УК РФ) в 
2015 году была постановлена в отношении 1 801 чело-
века, имея удельный вес в общем числе осужденных 
0,3%, составив рост на 35% по сравнению с 2014 
отчетным годом (1 178 человек), когда удельный вес 
в общем числе осужденных составлял 0,2%.

Согласно данным официальной статистики, где 
учитывается число лиц, на которых возложена обя-
занность пройти курс лечения от алкоголизма (нар-
комании) при применении ст. 73 УК РФ в 2015 году 
было определено лечение в отношении 1 691 чело-
века, признанных больными алкоголизмом, имея 
удельный вес в общем числе осужденных 0,3%, 
снизившись на 0,8 % в сравнении с 2014 годом 
(1 704 человек), когда удельный вес в общем числе 
осужденных составлял 0,2%. Соответственно также 
в 2015 году было определено лечение в отношении 
4 811 человека, признанных больными наркомани-
ей, имея удельный вес в общем числе осужденных 
0,8%, составив рост на 20 % в сравнении с 2014 го-
дом (3 847 человек), когда удельный вес в общем 
числе осужденных составлял 0,5%.

По нашему представлению, изучение офици-
альной статистики судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации фактиче-
ски подтверждает традиционное преобладание сре-
ди назначаемых видов наказаний лишения свобо-
ды на определенный срок и условного осуждения 
к лишению свободы. Так, из-за непосредственно 
редкого освобождения от отбывания осужденным 
тех или иных видов наказаний судебные инстанции 
в реальной действительности назначая условное 
осуждение суд устанавливает испытательный срок, 
в течении которого условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправление. Фак-
тическое исчисление испытательного срока проис-
ходит с момента вступления приговора суда в закон-
ную силу и в него засчитывается время, прошедшее 
со дня его провозглашения. Соответственно судеб-
ная инстанция, при назначении условного осужде-
ния, обязана возложить на условно осужденного с 
учетом его возраста, трудоспособности и состояния 
здоровья исполнение определенных обязанностей 
в виде несменных постоянного места жительства, 
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работы, учебы без уведомления специализирован-
ного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного, не 
посещения определенных мест, необходимости 
прохождения курса лечения от алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании или венерического заболева-
ния, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить 
обучение в общеобразовательной организации, а 
также может возложить исполнение и других обя-
занностей, способствующих его исправлению. В те-
чение испытательного срока суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, также может отменить пол-
ностью или частично либо дополнить ранее уста-
новленные для условно осужденного обязанности. 
По нашему мнению, даже, при наличии вариантов 
неприменения видов наказаний при освобожде-
нии, в настоящее время суды Российской Федера-
ции не используют весь положительный потенциал 
этого уголовно-правового института. Также кон-
статируется не учет судебными инстанциями воз-
можностей осужденного исправиться, возместить 
полностью или частично вред, причиненный пре-
ступлением. Согласно нашему представлению, не-
обходимо согласовать положения Уголовного кодек-
са с общественными интересами и эффективностью 
реализуемости форм уголовно-правовой категории 
«Уголовная ответственность» и отдельных видах. 
По нашему мнению, эффективная реализация осно-
вополагающей уголовно-правовой категории «Уго-
ловная ответственность», основывается на соци-
альном, экономическом, политическом и правовом 
аспектах государственного управления. Нами кон-
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Становление подразделений, обеспечивающих 
безопасность в местах лишения свободы, нераз-
рывно связано с развитием системы исполнения на-
казаний в нашей стране. Так, еще в Соборном уло-
жении 1649 г. было установлено требование, кото-
рым предписывались постоянный осмотр тюрьмы, 
а также наблюдение за осужденными. Необходимо 
отметить, что вопросы организации режима и над-
зора в местах заключения являлись одними из наи-
более острых и выполнимых в тюремной системе 
царской России. Но и после октябрьской революции 
побеги из мест лишения свободы, а также другие 

нарушения режима осужденных также продолжа-
ли оставаться главной проблемой функционирова-
ния исправительных учреждений. Одним из слабых 
звеньев в этот период стало обеспечение надежной 
изоляции заключенных, так как их побеги носили 
массовый характер. 

В целях стабилизации обстановки в местах заклю-
чения и повышения эффективности надзора в 1924 г. 
принимается постановление ВЦИК и СНК РСФСР, ко-
торым утверждается Устав службы по местам заклю-
чения РСФСР (введен в действие с 1 января 1925 г.). 
В Уставе был определен правовой статус сотрудников 
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мест заключения. В соответствии с Уставом они при-
равнивались к лицам, несущим военную службу.

В 1925 г. появляется Инструкция по службе ра-
ботников административно-строевого состава мест 
заключения, определяющая должностные обязанно-
сти ряда сотрудников мест заключения (старший над-
зиратель, старший надзиратель по хозяйству, стар-
ший надзиратель по работам, старший надзиратель 
по корпусу, младший надзиратель, постовой надзи-
ратель и др.), порядок службы суточного наряда. В 
Инструкции специальным разделом регламентиро-
валась организация надзора в местах заключения. 
Службу суточного надзора организовывал дежурный 
помощника начальника мест заключения. Уже в этот 
период непрестижность тюремной службы, низкий 
уровень материально-бытового и социального обе-
спечения работников мест заключения вызывали се-
рьезные трудности в комплектации службы надзора1. 

В целях предупреждения побегов и самоволь-
ных отлучек осужденных ГУМЗ РСФСР стали ис-
пользовать самих заключенных. В соответствии 
с приказом ГУМЗ РСФСР от 18 мая 1929 г. № 210 
опыт Надеждинской трудовой колонии был вне-
дрен в деятельность Московских мест заключения. 
В помощь администрации для надзора выделялись 
положительно характеризующиеся заключенные, 
которые в большей степени были осуждены за пре-
ступления должностного характера, по возможно-
сти были из числа бывших красноармейцев, сотруд-
ников милиции и т.п.

Также в местах, наиболее вероятных для совер-
шения побега и на дорогах, по которым наиболее 
часто бежали заключенные, в часы от утренней до 
вечерней проверки выставлялись пикеты либо за-
ставы из числа заключенных в количестве не менее 
двух человек для наблюдения за заключенными. 
Постовые были обязаны задерживать и возвращать 
в исправительные учреждения пытавшихся бежать 
заключенных. Для объявления сигнала тревоги им 
выдавались свистки. Следует констатировать тот 
факт, что данная мера не дала эффекта, число по-
бегов постоянно росло.

Проблему эффективности надзора за заключен-
ными пытались решить с помощью вольнонаем-
ных надзирателей. Например, на лагерь численно-
стью до 400 заключенных выделялось 5 старших и 
20 младших надзирателей, а если в исправительном 

учреждении было свыше 400 заключенных — до-
бавлялось еще 4 младших надзирателя. При этом 
организация надзора возлагалась на дежурного по-
мощника начальника лагеря.

Значительные преобразования в организации 
надзора за осужденными и самой службы надзора 
произошли в 1943 г., когда был издан приказ НКВД 
СССР «Об организации внутренней надзирательской 
службы в исправительно-трудовых лагерях и колони-
ях НКВД», в соответствии с которым во всех лаге-
рях создавалась внутренняя надзирательская служба. 
Осуществление надзора стало круглосуточным. В 
состав служебного наряда входили: старший надзи-
ратель — он же начальник дежурной смены надзи-
рателей, дежурный надзиратель по штрафному изо-
лятору, дежурный надзиратель по жилым баракам2. 

В 1944 г. были созданы части режима и надзира-
тельской службы, в 1954 г. надзирательская служба 
передается в ведение военизированной стрелковой 
охраны.

В целях улучшения работы по обеспечению режи-
ма и надзора в 1978 г. создаются режимные части. В 
1988 г. они были объединены с оперативными частями 
и переименованы в оперативно-режимные отделы3.

В начале 90-х гг. прошлого столетия в связи со 
сложившейся ситуацией в стране происходит рез-
кое ухудшение криминогенной обстановки в местах 
лишения свободы. Основными причинами этому, на 
наш взгляд, стали: рост числа осужденных, не за-
нятых трудом; усилении агрессии со стороны осуж-
денных, проявляющейся как во взаимоотношениях 
осужденных, так и в их отношениях с сотрудника-
ми; нестабильная ситуация в стране в целом и др.

Пик взрывоопасных выступлений осужденных 
пришелся на 1991—1992 гг. в это нелегкое время 
преступные действия осужденных были направле-
ны не только против лиц, лишенных свободы, но и 
против работников исправительных учреждений. 
Особую тревогу вызывали экстремистские прояв-
ления осужденных, выражающиеся в нападении на 
работников исправительных учреждений и захвате 
их в качестве заложников4.

В конечном итоге это привело к осложнению 
оперативной обстановки в учреждениях, исполняю-
щих наказания в виде лишения свободы, повысил-
ся авторитет лидеров преступной среды, что резко 
снизило значение и роль администрации в управлении 
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исправительными учреждениями, увеличивается те-
кучесть кадров. Данные действия происходят на фоне 
консолидации преступных сил за пределами испра-
вительных учреждений, усиления помощи с «воли» 
лицам, содержащимся в местах лишения свободы. 

В сложившихся непростых условиях Коллегией 
МВД СССР 29 мая 1991 г. принимается решение о 
разработке программы реорганизации службы ох-
раны и надзора в местах лишения свободы по изо-
ляции отрицательной части осужденных, оказыва-
ющих дестабилизирующее воздействие на обста-
новку в исправительных учреждениях. В частности 
было предложено создать в исправительных учреж-
дениях профессиональную службу по обеспечению 
безопасности персонала и осужденных. 

В это же время в 1992 г. происходит отменена 
50% удержания из зарплаты осужденных, реоргани-
зуется структура службы по обеспечения режима в 
исправительных учреждениях. Все это было сдела-
но в целях повышения эффективности исполнения 
уголовных наказаний, соблюдения прав человека и 
гражданина, а также для приведения действующего 
законодательства в соответствие с международны-
ми нормами по вопросам содержания осужденных. 

Кроме того, не оправдала себя мера по осущест-
влению в местах лишения свободы охраны и над-
зора силами военнослужащих внутренних войск. К 
1991 г. происходит сокращение численности кон-
тролеров почти на 40%. Реорганизация ГУИД МВД 
РСФСР в службу по исправительным делам и соци-
альной реабилитации МВД РСФСР, а затем в Главное 
управление исполнения наказаний повлекли за собой 
изменения на всех уровнях среднего и низового звена 
системы исполнения наказаний. В организационно-
штатные структуры исправительно-трудовых коло-
ний были внесены существенные изменения.

После передачи функции надзора от внутрен-
них войск в уголовно-исполнительную систему 
приказом МВД РФ от 15 декабря 1992 г. № 455 
создаются отделы безопасности в исправительных 
колониях, в состав которых вошли дежурная часть 
и группа надзора. Кроме того, устанавливается их 
типовая структура, определяется количество и пере-
чень должностей начальствующего состава данных 
структурных подразделений. В это же время опера-
тивно-режимные отделы разделяются на оператив-
ный отдел и отдел безопасности. 

Таким образом, причинами создания самостоя-
тельных отделов безопасности исправительных уч-
реждений в постсоветский период стали:
• резкое ухудшение криминогенной обстановки 

в исправительных учреждениях, вызванных ря-
дом объективных и субъективных причин;

• изменение нормативной базы, регулирующей 
вопросы режима и надзора в местах лишения 
свободы;

• передача функции надзора от внутренних войск 
МВД РФ органам и учреждениям, исполняю-
щим уголовные наказания;

• изменение порядка и условий содержания осуж-
денных, попытки приведение порядка исполнения 
наказаний в соответствие с международными ак-
тами и стандартами обращения с осужденными.
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Abstract. This article discusses issues related to the state prosecutor’s office in the Russian legal system and with the ratio of 
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middle of the second decade of the twenty-first century. 
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По УПК РСФСР 1960 г. процессуальное по-
ложение прокурора резко изменилось. Указан-
ное должностное лицо, констатирует профессор 
Г.Н. Королев, стало хозяином положения в досудеб-
ных стадиях. Его наделили полномочиями по санк-
ционированию обысков и заключений под стражу; 
он приобрел право отменять любое постановление 
следователя (органа дознания), отстранять их от 
дальнейшего производства предварительного рас-
следования; его указания стали обязательными для 
исполнения последними; ему предоставили право 
участвовать в производстве отдельных следствен-
ных действий. Кроме того, прокурора признали 
полноправным субъектом предварительного след-
ствия: он стал полномочным принимать к своему 
производству любое уголовное дело и лично прово-
дить расследование в полном объеме1. 

Вместе с тем отдельные авторы, в частности Р. 
Готлиб, не забывали о так называемом прокурор-
ском руководстве расследованием, заявляя, что едва 
ли можно отрицать наличие у прокурора указанной 
функции, несмотря на то, что «... действующий за-
кон ни в одной своей норме не применяет данного 
термина по отношению к прокурорско-надзорной 
деятельности». По его убеждению, важна не терми-
нология, а содержание уголовно-процессуальных 
норм права2. 

На взгляд автора настоящей статьи, подобные 
утверждения совершенно несостоятельны, посколь-
ку выступая поборником конкретного явления в 
юридическом, в том числе в нормативном правовом 
языке, нельзя не учитывать отдельных методологи-
чески значимых моментов: этимологии употребляе-
мых терминов, их юридической природы и формулы 
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(смысловой нагрузки), придаваемой им особенно в 
рамках более развернутых морфологических фор-
мулировок. Прав был поэтому Р. Декарт, считавший, 
что правильное использование терминов и понятий 
способно избавить человечество от половины его 
заблуждений3. 

 В конце 60-х — начале 70-ых гг. (ХХ в.) в юри-
дической литературе по-прежнему высказывался 
тезис о том, что, используя предоставленные ему 
законом права, прокурор, якобы, осуществляет про-
цессуальное руководство расследованием4. Ставил-
ся вопрос о правовой природе его деятельности в 
стадиях, предшествовавших судебным5.

 Принципиально иные нормативные правовые 
установления о прокурорском надзоре были сфор-
мулированы в Конституции СССР, принятой Вер-
ховным Советом СССР (1977). В отличие от ранее 
действовавшего Основного Закона в ее статье 164 
приводился исчерпывающий перечень государ-
ственных органов, за точным и единообразным ис-
полнением законов которыми призваны были осу-
ществлять надзор прокуроры6. 

 Впоследствии общесоюзным законодатель-
ным актом стал Закон о прокуратуре СССР, приня-
тый Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. В 
нем были обозначены приоритетные направления 
деятельности советской прокуратуры, на которую 
возлагалась координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступлениями и 
правонарушениями (ст. 3); определялось, что про-
куроры, решая задачи укрепления законности, вза-
имодействуют с Советами народных депутатов, 
другими государственными и общественными ор-
ганами (трудовыми коллективами), опираются на 
активную помощь граждан (ст. 4)7.

 В повременной теории прокурорского надзо-
ра суждения относительно роли и предназначения 
прокуратуры разнились. По мнению некоторых 
ученых, ее деятельность должна была рассматри-
ваться как надзорная. Так, на взгляд А.Ф. Козлова, 
в ней (в этой деятельности) следовало различать 
две стороны: реагирование на нарушения закон-
ности, совершенные гражданами, организациями, 
как до возбуждения уголовного дела, так и в про-
цессе отправления правосудия, путем обраще-
ния к суду с просьбой о принятии соответствую-
щих мер; и наблюдение за исполнением законов 

судом и другими субъектами процессуального  
права8.

 Небезызвестной являлась и точка зрения, со-
гласно которой в стадиях возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования прокурор 
должен осуществлять уголовное преследование и 
надзор за исполнением законов органами дознания 
и предварительного следствия. Предполагалось, что 
он призван был надзирать за обоснованностью воз-
буждения уголовных дел или сам принимать озна-
ченное решение, осуществляя общее руководство 
расследованием и направляя его ход9. 

 Специфика дальнейшего преобразования функ-
ционального предназначения органов прокуратуры 
прослеживается в многочисленных ведомствен-
ных нормативных правовых актах. Так, в приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 26.06.1997 № 34 «Об организации работы про-
куратуры по борьбе с преступностью»10 акцент 
делался на «бескомпромиссном осуществлении 
уголовного преследования», а также «надзора за 
исполнением законов, направленных на борьбу с 
преступностью», «проведении проверок», «работе 
по координации деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью» и т.д. В приказе 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
18.06.1997 № 31 «Об организации прокурорского 
надзора за предварительным следствием и дозна-
нием»11 обращалось внимание на необходимость 
«обеспечения единого подхода к организации про-
курорского надзора за всеми органами дознания и 
предварительного следствия». 

 Об усилении прокурорского надзора за опера-
тивно-розыскной деятельностью говорилось в при-
казе Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 09.08.1996 № 48 «Об организации надзора за 
исполнением Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности»12 и т.п. 

 Тем не менее застой в работе органов проку-
ратуры и других правоохранительных ведомств, а 
также судов, проявившийся к началу 80-х гг. ХХ в. 
привел к кризисному состоянию всей системы уго-
ловной юстиции Российской Федерации. Возобла-
дала точка зрения, согласно которой бюрократиче-
ски организованная система, фактическая оторван-
ность прокуратуры СССР от прокуратур союзных 
республик (регионов), формальный стиль руковод-
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ства породили якобы на местах и, прежде всего в 
РСФСР, центробежные тенденции, приведшие, в 
конечном итоге, к ее неизбежному концу. В немалой 
степени способствовал этому общеполитический 
кризис в стране и центробежный процесс, начав-
шийся с начала 90-х гг.13 Неудивительно поэтому, 
что постановление Верховного Совета РСФСР от 
15 ноября 1991 г. № 1879-1 «Об образовании единой 
системы органов прокуратуры РСФСР» лишь кон-
статировало факт прекращения деятельности про-
куратуры Союза ССР14. 

Некоторые авторы полагали, что в российской 
прокуратуре сложилось положение, когда в одном 
ведомстве были объединены функции борьбы с пре-
ступностью и защиты прав человека при преимуще-
ственном значении первой. 

С принятием Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. принципы организации и деятельности 
рассматриваемого ведомства заметных изменений 
не претерпели, в то время как суть критики в ее 
адрес оставалась прежней: сводилась она, главным 
образом, к тому, что после распада СССР и преоб-
разования РСФСР в независимое демократическое 
государство — Российскую Федерацию, в стране 
произошли коренные преобразования, затронув-
шие государственные и политические учреждения, 
но мало коснувшиеся рассматриваемого институ-
та. Высказывались суждения о том, что в условиях 
«другого» общественного строя прокуратура ис-
пользует явно устаревшие формы надзора и выпол-
няет те же функции, которыми наделялась в первые 
годы советской власти. Результаты общенадзорной 
прокурорской практики признавались мизерными, 
высказывались суждения о незначительном влия-
нии протестов и представлений (в отличие от судеб-
ных решений) на реальное положение дел15.

Таким образом в концу ХХ в. российская про-
куратура вступила в завершающий период своего 
«развития»16. Политическая обстановка и требо-
вания к дальнейшему укреплению законности и 
правопорядка предоставили Совету Федерации 
Федерального Собрания основания для того, что-
бы сделать вывод о несостоятельности отдельных 
положений Концепции судебной реформы скла-
дывающейся ситуации и необходимости разработ-
ки принципиально иной модели прокурорского  
надзора17. 

Вместе с тем, принятие очередных норматив-
ных правовых актов, включая Федеральный закон 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»18, Федеральный закон от 05.07.2007 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», а также создание След-
ственного комитета Российской Федерации — факт, 
до сих пор вызывающий ожесточенные дискуссии 
в юридической литературе, лишь усугубили не-
определенность правового статуса прокурора в уго-
ловном процессе. Отдельные вопросы совершен-
ствованного прокурорского надзора, в том числе за 
уголовно-процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия, заметно 
затрудняли правоприменительную практику. 

К середине второго десятилетия ХХI в. на «со-
стояние дел в прокуратуре» принципиальное вли-
яние оказала ставшая доминирующей установка 
на построение в Российской Федерации правового 
государства, к чему, как несложно заметить, она 
поспешает семимильными шагами. Нужны ли ей 
в обозримой перспективе органы прокуратуры во-
обще и прокурорский надзор в частности и осо-
бенно, — вопрос не столько риторический, сколько 
смешной, поскольку провозглашенные во время ав-
густовской революции 90-ых годов (ХХ в.) прими-
тивные лозунги о том, что экономика в состоянии 
урегулировать все сама, сделав свое отвратное дело, 
скоропостижно канули в Лету. 

Что остается прокуратуре? На взгляд автора на-
стоящей статьи — общий надзор, в том числе (что 
немаловажно), и за судами. Потребность в этом пре-
допределяется множеством самых разнообразных 
факторов, часть из которых (надо полагать, далеко 
не все) упоминалась еще в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами 
Российской Федерации уголовных, гражданских 
дел и дел об административных правонарушени-
ях»19: 
• ненадлежащая подготовка дел к судебному раз-

бирательству; 
• несвоевременное извещение участников уго-

ловного процесса о времени и месте предстоя-
щего судебного заседания; 
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• необоснованное приостановление и отложение 
судебного разбирательства; 

• длительное содержание подсудимых под стра-
жей; 

• нарушение сроков изготовления мотивирован-
ных решений20, протоколов; 

• высокая загруженность мировых судей; 
• трудности формирования коллегии присяжных 

заседателей; 
• ненадлежащий уровень исполнения постанов-

лений и определений судей о приводе лиц по 
уголовным делам и проч.
Сможет ли реанимация прокурорского надзо-

ра в его классическом понимании разрешить на-
копившиеся проблемы? Социологи утверждают, 
что ничего идеального в мире не существует. У 
любой доктрины (стратегии, явления, концепции) 
имеются как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Громогласно провозглашенные в по-
следние десятилетия приоритеты прав и свобод 
человека, гражданина и личности перед интере-
сами общества и государства произросли, надо 
полагать, из гипертрофированного понимания и 
толкования лозунга: «Равное для неравных ста-
новится неравным, когда не соблюдается должная 
мера». В условиях иллюзорной установки на по-
строение идеально организованного в правовом 
отношении государства, по всей видимости, по-
требуются достаточно эффективные средства про-
курорского реагирования на многочисленные жа-
лобы граждан, которые возжелают уяснить пределы  
последней.

В завершение не лишне прокомментировать со-
держание часть 1 статьи 37 УПК РФ, провозглаша-
ющей, что прокурор является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, предус-
мотренной настоящим Кодексом, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор за 
процессуальной деятельностью органов дознания 
и органов предварительного следствия. Редакция 
указанной нормы следует признать некорректной, 
поскольку акцент в ней делается, с одной сторо-
ны, на прокурорском уголовном преследовании в 
ходе уголовного судопроизводства, а стало быть и 
в стадиях подготовки к судебному заседанию, су-
дебного разбирательства и т.п.21, а с другой — на 

прокурорском надзоре за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов дознания и предваритель-
ного следствия, реализуемом в стадиях возбужде-
ния уголовного дела и предварительного расследо-
вания. Таким образом законодатель позиционирует 
прокурора как участника уголовного процесса со 
стороны обвинения, правомочного осуществлять 
уголовное преследование по уголовному делу и 
(одновременно) как должностного лица, призван-
ного осуществлять надзор за уголовно-процессу-
альной деятельностью этой же и, что занимательно, 
противостоящей ему по интересам стороны защи-
ты22. В силу изложенного, нормативное правовое 
отнесение прокурора к стороне обвинения не ис-
ключает, а наоборот, предполагает различные фор-
мы его процессуального взаимодействия с органами 
предварительного расследования и с оперативно-
розыскными органами, а вот юридический статус 
должностного лица, призванного надзирать (наблю-
дать) за ними, таковую возможность исключает в  
принципе. 
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Чрезвычайно важным этапом в становлении и 
развитии следственного аппарата СССР стал период 
судебно-правовой реформы 1955—1964 годов. 

Вскоре после смерти И.В. Сталина (март, 1953) 
партийно-политическое руководство Союза ССР 
встало перед необходимостью существенных из-
менений в системе административно-политическо-
го управления дальнейшим развитием общества и 
государства. 

В этой связи советское правительство во главе с 
Н.С. Хрущевым предприняло ряд серьезных усилий 
по реформированию государственных и обществен-
но-политических институтов Союза ССР и совер-
шенствованию советского законодательства. 

В процессе масштабной и продолжительной по 
времени правовой реформы были приняты: новое 
Положение о прокурорском надзоре (май, 1955); 
новое Положение о Верховном суде СССР (фев-
раль,1957); Положение о Военных трибуналах (де-
кабрь, 1958); Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик (декабрь, 1958); 
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик (декабрь, 1958) и многие дру-
гие законодательные акты.

В октябре 1960 года на базе Основ уголовно-
го и уголовно-процессуального законодательства 
были приняты Уголовный кодекс РСФСР и Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР, а затем в тече-
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ние нескольких лет — уголовные и уголовно-про-
цессуальные кодексы других союзных республик, 
которые достаточно конкретно определяли предмет 
и процессуальный порядок деятельности органов 
предварительного следствия в новой социально-по-
литической обстановке в стране. 

В отличие от ранее действовавшего законода-
тельства, Основы уголовного судопроизводства и 
новые уголовно-процессуальные кодексы союзных 
республик обеспечивали организацию предвари-
тельного следствия на более демократических на-
чалах, поскольку закрепляли: 
• обязанность органов предварительного след-

ствия, прокуратуры и суда производить всесто-
роннее, полное и объективное исследование об-
стоятельств уголовного дела;

• реальную возможность обвиняемого реализо-
вать свое право на защиту;

• запрет возлагать обязанность доказывания не-
виновности на лицо, обвиняемое в совершении 
преступления;

• более основательные гарантии права граждан 
на неприкосновенность жилища, поскольку 
обыск, в том числе и обыск в жилище, мог про-
изводиться только с санкции прокурора (и лишь 
в случаях, не терпящих отлагательства, — без 
таковой, но с последующим сообщением проку-
рору);

• гарантии процессуальной самостоятельности 
следователя, обеспечивающие его объектив-
ность и беспристрастность в процессе произ-
водства предварительного следствия. 
Согласно положениям Основ уголовного судо-

производства и УПК РСФСР правом производства 
предварительного следствия на данном этапе об-
ладали следователи органов прокуратуры и следо-
ватели органов государственной безопасности. Что 
касается органов внутренних дел, то к их процес-
суальной компетенции относилось лишь производ-
ство дознания. 

Однако уже к исходу 1962 года стало понятно, 
что следственный аппарат органов прокуратуры и 
малочисленные следственные подразделения ор-
ганов государственной безопасности оказались не 
способны справиться с расследованием престу-
плений, количество которых к этому времени су-
щественно возросло и стало одним из последствий 

широкой по своим масштабам амнистии, объявлен-
ной вскоре после смерти И.В. Сталина, поскольку в 
результате данной амнистии на свободе оказались 
не только лица, необоснованно привлеченные к уго-
ловной ответственности, но и лица, не планирую-
щие отказываться от совершения преступлений. 

Еще одним негативным обстоятельством, се-
рьезно повлиявшим на криминогенную обстановку 
в стране, стало ошибочное решение политического 
руководства во главе с Н.С. Хрущевым об упразд-
нении союзного Министерства внутренних дел 
с передачей его функций в МВД союзных респу-
блик (1960 г.), которые затем были преобразованы 
в министерства охраны общественного порядка 
(МООП) и не имели права производства предвари-
тельного следствия. 

Поэтому Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 апреля 1963 года «О предоставлении 
права производства предварительного следствия 
органам охраны общественного порядка»1 был 
учрежден следственный аппарат органов охраны 
общественного порядка, который затем, т.е. после 
воссоздания союзно-республиканском МВД СССР 
(1968 г.), стал следственным аппаратом органов 
внутренних дел.

Важным государственным решением, стимули-
рующим дальнейшее повышение эффективности 
организации и деятельности следственного аппа-
рата Союза ССР стало совместное постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
улучшению работы следственного аппарата орга-
нов прокуратуры и охраны общественного поряд-
ка» от 10 декабря 1965 г., в соответствии с которым 
предполагалось дальнейшее совершенствование 
системы отбора и подготовки кадров для органов 
предварительного следствия, повышение эффектив-
ности управления организацией работы следствен-
ного аппарата, внедрение современных достижений 
науки и техники в уголовно-процессуальную дея-
тельность суда, прокуратуры и органов предвари-
тельного следствия, а также ряд иных масштабных 
мероприятий. 

В системе мер, предпринятых в целях реали-
зации данного решения партийно-политическо-
го руководства СССР необходимо отметить, во-
первых, образование Высшей следственной школы 
МВД СССР и, во-вторых, дополнение Уголовно-
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процессуального кодекса РСФСР нормой закона, 
предоставляющей процессуальные полномочия 
руководителям следственных подразделений, функ-
ционирующих в системе МВД СССР и Комитете го-
сударственной безопасности СССР.

Решение об утверждении Высшей следственной 
школы МВД СССР в статусе высшего учебного за-
ведения с местом расположения в г. Волгограде, вне 
всякого сомнения, следует признать принципиально 
важным, поскольку впервые в истории Российской 
Империи и Союза ССР было образованно специа-
лизированное высшее учебное заведение, осущест-
вляющее подготовку специализированных кадров 
для работы в следственном аппарате.

Помимо подготовки будущих следователей, 
ВСШ МВД СССР осуществляла также подготовку 
экспертов-криминалистов и переподготовку кадров 
из числа сотрудников правоохранительных органов 
некоторых стран восточной Европы: Болгарии, Вен-
грии, ГДР и других зарубежных стран социалисти-
ческого лагеря.

По уровню специальной профессиональной 
подготовки профессорско-преподавательского со-
става, материально-техническому и учебно-методи-
ческому обеспечению, системе организации учеб-
ного процесса, ВСШ МВД СССР занимала одно из 
ведущих мест среди специализированных высших 
учебных заведений в Европе.

Мониторинг, осуществляемый за следственной 
практикой выпускников и слушателей ВСШ МВД 
СССР в 1970—80-е годы, как правило, подтверждал 
высокий уровень готовности слушателей и выпуск-
ников данного ВУЗа к практической деятельности в 
следственных подразделениях.

К примеру, по данным, опубликованным в пе-
чати, анализ результатов следственной практики 
160 слушателей в 1969 году показал, что подавля-
ющее большинство из них оказались способными 
к самостоятельной работе в следственных подраз-
делениях с первых же дней, тогда как проходившие 
одновременно с ними практику студенты Саратов-
ского юридического института оказались подготов-
ленными слабее2. 

Первый выпуск слушателей ВСШ МВД СССР 
состоялся в 1971 году, расценивался как «знамена-
тельное событие» и привлек внимание представите-
лей науки и практики3.

В дальнейшем, с сентября 1975 года, подготов-
ка кадров целевым назначением для следственных 
и оперативных подразделений органов внутренних 
дел стала осуществляться в Московской высшей 
школе МВД СССР (ныне — Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя), а затем и 
в некоторых других образовательных учреждениях 
системы МВД СССР.

Как уже отмечалось, не менее значимым для 
организации деятельности органов предваритель-
ного следствия в системе МВД СССР и Комитете 
государственной безопасности СССР в указанный 
период явилось решение о дополнении УПК РСФСР 
новой нормой закона, т.е. статьей 127.1 «Полномо-
чия начальника следственного отдела», введенной 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
14 декабря 1965 года, и дополнение статьи 34 УПК 
РСФСР пунктом 6а, из содержания которых следо-
вало, что все руководители следственных подразде-
лений органов внутренних дел и государственной 
безопасности (впервые в истории уголовно-про-
цессуального законодательства Союза ССР) наде-
лялись процессуальными полномочиями, позволя-
ющими существенным образом повысить степень 
и эффективность управленческого воздействия на 
организацию расследования преступлений, а также 
осуществлять функцию процессуального контроля 
за законностью и обоснованностью деятельности 
следователей системы МВД СССР и КГБ СССР.

Данное решение вызвало оживленную дискус-
сию с участием представителей юридической науки 
и практики, в ходе которой одни ее участники при-
ветствовали наделение руководителей следствен-
ных подразделений и их заместителей процессуаль-
ными полномочиями, а другие усматривали в этом 
потенциальную угрозу для процессуальной само-
стоятельности следователя.

В дальнейшем, более чем полувековая практика 
применения данного положения закона (в его раз-
личных, исторически обусловленных вариантах) 
показала, что, при условии добросовестного соблю-
дения буквы и духа закона, осуществление руково-
дителями следственных подразделений контроль-
но-координирующего управленческого воздействия 
на организацию расследования преступления и 
процесс предварительного следствия, способствует 
существенному повышению эффективности и каче-
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ства процессуальной деятельности следователя и не 
наносит урона его процессуальной самостоятельно-
сти4.

Продуктивность решения партийно-политиче-
ского руководства Союза ССР о создании в системе 
МВД следственного аппарата (принятого в контек-
сте конкретно-исторического периода существова-
ния СССР) и действенность мер, направленных на 
повышение эффективности его деятельности, под-
твердились уже в течение нескольких лет.

Так, на Всесоюзном совещании-семинаре руко-
водящих работников МВД СССР (3—10 декабря 
1971 г.) отмечалось, что итоги пятилетнего перио-
да (исчисляемого с момента принятия упомянутого 
выше совместного постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министерства СССР от 10 декабря 1965 г.) убе-
дительно свидетельствуют о непрерывном возрас-
тании роли следственного аппарата МВД в системе 
органов предварительного следствия.

При этом подчеркивалось, что количество уго-
ловных дел, находившихся в производстве следова-
телей МВД в 1971 г., по сравнению с 1965 г. уве-
личилось более чем в полтора раза. Если в 1965 г. 
органами МВД расследовано 66% уголовных дел от 
их общего количества, то в 1971 г. — уже 78%. В 
1965 г. следователи МВД окончили расследование 
лишь 7% уголовных дел о хищениях в особо круп-
ных размерах, а в 1971 г. — 66%.

В итоге, Коллегия МВД СССР, рассмотрев во-
прос о ходе выполнения постановления ЦК КПСС 
и Совета Министерств СССР от 10 декабря 1965 г. 
о мерах по улучшению деятельности следственно-
го аппарата отмечала, что за истекшие пять лет при 
постоянном содействии партийных и советских ор-
ганов осуществлен ряд мероприятий, направленных 
на укрепление следственного аппарата МВД СССР. 
В результате, возросла его роль в борьбе с преступ-
ностью и профилактике правонарушений; улучшил-
ся качественный состав кадров; повысилось их про-
фессиональное мастерство5.

Важно и то, что на данном этапе возросла ин-
тенсивность научных исследований, предметом 
которых являлась организация и деятельность ор-
ганов предварительного следствия. В числе работ 
фундаментального характера, вышедших в свет в 
70—80-е годы, нельзя не отметить такие как: «Пред-
варительное следствие в советском уголовном про-

цессе» (Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин), «Работа сле-
дователя с доказательствами» (А.М. Ларин), «Рас-
следование как процесс познания» (И.М. Лузгин) и 
многие иные научные труды по проблемам предва-
рительного следствия, подготовленные А.П. Гуляе-
вым, Р.С. Белкиным, Л.М. Карнеевой, М.С. Строго-
вичем, Н.А. Якубович и другими учеными.

В 1977 г. была принята новая Конституция 
СССР, пришедшая на смену Конституции СССР 
1936 г. Новая Конституция 1977 г. рассматривалась 
как Основной Закон общества развитого социализ-
ма. В статье 6 данного Основного Закона провозгла-
шалось, что КПСС является руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, формулирую-
щей внутреннюю и внешнюю политику. 

Для правоохранительных органов, в том числе 
и органов предварительного следствия Союза ССР 
это означало, что процесс подбора, подготовки и 
расстановки кадров в данных органах исполнитель-
ной власти и организация их деятельности стали 
осуществляться не только под надзором органов 
прокуратуры и ведомственным процессуальным 
контролем, но и на вполне легальных основани-
ях — под постоянным контролем соответствую-
щих партийных структур. 

Период, условно ограниченный 1970—1980 го-
дами, в истории следственного аппарата, Союза 
ССР характеризуется стабильной организацией 
системы расследования преступлений; ритмичной 
и результативной работой следственного аппарата; 
отлаженным механизмом подбора, подготовки и 
расстановки кадров; достаточно эффективной ор-
ганизацией информационного, научного и методи-
ческого обеспечения следственной деятельности, 
осуществляемой в условиях стабильности действу-
ющего законодательства и социально-политической 
обстановки в стране. 

Неофициальный мониторинг организации и де-
ятельности следственного аппарата системы МВД 
СССР и МВД Российской Федерации позволяет 
предположить, что именно, в период 1970—1980 го-
дов в МВД СССР существовала достаточно эффек-
тивная система подбора, подготовки, воспитания и 
расстановки кадров для органов предварительного 
следствия.

Об этом, в частности, может свидетельство-
вать тот факт, что значительное число сотрудников, 
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отобранных для работы в следственных подразде-
лениях МВД СССР именно в этот период, в даль-
нейшем не только достигли значительных постов в 
органах внутренних дел и других правоохранитель-
ных органах, но и успешно продемонстрировали 
высокий уровень своей профессиональной квали-
фикации в сфере научно-исследовательской дея-
тельности, получив степени докторов и кандидатов  
наук. 

В их числе: доктор юридических наук, профес-
сор Гаврилов Б.Я., доктор юридических наук, про-
фессор Гуляев А.П., доктор юридических наук, про-
фессор Кондрашов Б.П., доктор юридических наук, 
профессор Мордовец А.П., доктор юридических 
наук, профессор Попов И.А. и многие другие.

После смерти Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева (ноябрь, 1982) и последовав-
шей вслед за этим вынужденной и достаточно ин-
тенсивной сменой политических лидеров страны 
(Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев), 
произошедшей в 1982—1985 годах, уже к 90-м го-
дам с нарастанием предкризисных явлений в эко-
номике страны, началось формирование новой и 
достаточно сложной социально-политической ре-
альности, в условиях которой в течение нескольких 
лет существенно обострилась криминогенная об-
становка, возросло количество преступлений, изме-
нилась структура преступной среды, значительным 
сегментом которой стала организованная преступ-
ность.

Так, по данным МВД СССР, опубликованным 
в печати, в 1988 г. по сравнению с предыдущим 
периодом в два раза возросло количество убийств 
при отягчающих обстоятельства, на 22% возросли 
случаи использования огнестрельного оружия при 
совершении преступлений, на 28% — разбойные 
нападения, на 52% — квартирные кражи, удвоились 
темпы роста преступности среди несовершеннолет-
них6.

Одновременно с этим, в средствах массовой ин-
формации на волне провозглашенной Генеральным 
секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым так назы-
ваемой «перестройки и гласности», правоохрани-
тельные органы, в том числе и следственный аппа-
рат, стали объектом постоянной, не всегда оправ-
данной, а иногда и просто тенденциозной критики 
в средствах массовой информации. 

К примеру, анализ полного массива номеров 
центральных газет («Правда», «Известия», «Мо-
сковская правда» и некоторых иных), вышедших из 
печати в 1987, 1988 и 1989 годах (всего более по-
лутысячи публикаций) показал, что подавляющее 
количество опубликованных материалов имело кри-
тический характер и акцентировало внимание (как 
правило, бездоказательно) на следующих недостат-
ках, которые по мнению СМИ имели место в дея-
тельности следственного аппарата: 
• низкая эффективность работы; 
• отсутствие должного уровня правового созна-

ния сотрудников органов расследования;
• тенденциозность расследования;
• обвинительный уклон в деятельности органов 

расследования;
• бездеятельность органов расследования по фак-

там криминального характера;
• нарушения закона сотрудниками органов рас-

следования, допущенные из личной корыстной 
заинтересованности, и многих других негатив-
ных явлениях якобы имевших место в деятель-
ности следственного аппарата7.
Одновременно с этим началась массирован-

ная информационная атака на Вооруженные силы 
СССР. Поводом для их дискредитации послужи-
ла посадка спортивного самолета под управле-
нием гражданина ФРГ Матиуса Руста на Васи-
льевском спуске Красной площади в г. Москва  
(май, 1987).

Таким образом, начался процесс внедрения в 
общественное сознание представлений о неэффек-
тивности государственных институтов Союза ССР, 
что в совокупности с некоторыми иными негатив-
ными факторами: интенсивными информационны-
ми вбросами о неэффективности советской систе-
мы государственного устройства и экономического 
уклада страны, негативного воздействия западной 
пропаганды и специальных проектов стран англо-
саксонской коалиции, имевших целью смену поли-
тического режима в СССР, и ряда просчетов руко-
водства страны во внутренней и внешней политике, 
в течение нескольких последующих лет привело к 
распаду СССР.

Тем не менее, в этих сложных условиях, след-
ственный аппарат МВД, КГБ и органов прокурату-
ры продолжал осуществлять свои процессуальные 
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функции и предпринял ряд мер, направленных на 
повышение эффективности предварительного рас-
следования преступлений. Одной из них стало 
создание в следственных аппаратах специальных 
подразделений по расследованию преступлений, 
связанных с деятельностью организованных пре-
ступных групп.

Так, уже в 1988 году был создан соответству-
ющий следственный отдел в структуре Следствен-
ного управления ГУВД Мосгорисполкома. Первым 
начальником данного следственного отдела был на-
значен Б.П. Кондрашев8.

Одновременно с этим деятельность органов 
предварительного следствия стала объектом вни-
мания на XIX Всесоюзной конференции Коммуни-
стической партии Советского Союза (28 июня — 1 
июля 1988 года) и рассматривалась в контексте про-
цесса последовательной демократизации советско-
го общества и необходимости построения правово-
го государства. 

При этом подчеркивалось, что «заслуживает 
поддержки … предложение о передаче уже в бли-
жайшее время расследования основной массы уго-
ловных дел в следственный аппарат МВД и выделе-
ние его в самостоятельную структуру, не подчиня-
ющуюся органам милиции»9.

Одной из мер, предпринятых в этом направле-
нии стала подготовка и публикация проекта Основ 
уголовно-процессуального законодательства Со-
юза ССР и союзных республик и проекта Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР10.

Применительно к правовому регулированию 
процесса предварительного следствия, в проекте 
УПК РСФСР предполагалось, что функцией пред-
варительного следствия должен обладать Главный 
следственный комитет СССР (ст. 30), из числа 
участников уголовного процесса исключался на-
чальник следственного отдела; подозреваемым на-
зывалось лицо, «привлеченное к участию в деле в 
качестве подозреваемого» (ст. 41); определялся 
порядок задержания подозреваемого до возбужде-
ния уголовного дела (ст. 100); предусматривались 
такие следственные действия как «эксперимент» 
(ст. 240) и «проверка показаний на месте» (ст. 244) 
и некоторые иные процессуальные новеллы, не-
которые из которых в дальнейшем, в более четких 
и юридически выверенных процессуальных фор-

мах, вошли в действующий в этот период УПК 
РСФСР 1960 г., а затем и в ныне действующий  
УПК РФ.

Однако на данном этапе директивы XIX партий-
ной конференции и теоретические разработки по 
проблемам совершенствования уголовно-процес-
суального законодательства Союза ССР и союзных 
республик и организации единого следственного 
аппарата не были реализованы на практике, в силу 
дестабилизации социально-экономической и поли-
тической обстановки в стране.

В 1988—1989 годах заметно усилились сепа-
ратистские настроения в руководящих органах со-
юзных республик. Образовалось несколько очагов 
межнациональной напряженности и вооруженных 
конфликтов в Армении, Азербайджане, республи-
ках Средней Азии (Нагорном Карабахе, Фергане, 
Ошской области). Отдельные союзные республики, 
такие как Латвия, Литва, Эстония открыто демон-
стрировали нежелание оставаться в составе СССР. 
Похожие настроения присутствовали у руководства 
Украины и Белоруссии. 

Начался процесс рассогласования и конкурен-
ции законодательства Союза ССР с законодатель-
ством союзных республик. Продолжало ухудшаться 
состояние экономики. Образовался острый дефицит 
отдельных товаров народного потребления. Стали 
вводиться талоны на предметы первой необходимо-
сти, включая продукты питания. Значительно воз-
рос уровень теневой экономики. 

В данной ситуации серьезно осложнились усло-
вия и организация деятельности следственного ап-
парата. Фактически перестала существовать единая 
централизованная система управления деятельно-
стью следственных подразделений, т.к. в силу на-
растающей дезинтеграции государственной власти, 
правоохранительные органы, в структуру которых 
входили органы предварительного следствия, все 
более и более ориентировались на политические 
позиции органов власти союзных республик и прак-
тически не реагировали на приказы и распоряжения 
центральных органов власти Союза ССР. 

В результате, в деятельности органов предва-
рительного следствия стали проявляться элементы 
местничества, политической ангажированности, 
тенденциозности в вопросах расследования престу-
плений.
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В целях преодоления политического кризиса ру-
ководство Союза ССР во главе с М.С. Горбачевым, 
по договоренности с отдельными руководителями 
союзных республик, инициировало работу по под-
готовке проекта нового Союзного договора, кото-
рый должен был прийти на смену Договору об об-
разовании СССР 1922 г., что фактически приводило 
к распаду СССР.

Подписание нового Союзного договора пред-
полагалось в августе 1991 г. Однако 18 августа 
1991 года был образован Государственный коми-
тет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), 
который предпринял попытку воспрепятствовать 
курсу на ликвидацию Советского Союза, избранно-
му руководителями ряда союзных республик: Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии и некоторы-
ми иными.

В состав ГКЧП вошли Г. Янаев (вице-прези-
дент СССР), В. Крючков (председатель КГБ СССР), 
Д. Язов (министр обороны СССР), Б. Пуго (Ми-
нистр внутренних дел СССР) и ряд иных должност-
ных лиц, занимавших высокие посты в органах го-
сударственной власти СССР. 

Из заявления ГКЧП, объявленного по централь-
ному телевидению и опубликованному в печати 
(19 августа 1991 года) следовало, что М.С. Горба-
чев, находившийся на отдыхе в Крыму не в состо-
янии управлять государством, в стране вводиться 
чрезвычайное положение, временно прекращается 
деятельность общесоюзных органов власти, вся 
полнота государственной власти переходит ГКЧП, 
в столицу вводятся подразделения Вооруженных 
Сил. Предполагались и некоторые иные меры, на-
правленные на преодоление политического кризиса 
в стране. 

Однако усилия, предпринятые ГКЧП, по ряду 
объективных и субъективных причин не привели 
к достижению желаемых результатов. Более того, 
дальнейшее развитие событий привело к оконча-
тельной утрате доверия к центральным органам 
государственной власти и, как следствие, — к де-
нонсации, т.е. расторжению Договора об образо-
вании СССР от 30 декабря 1922 года, что означало 
прекращение существования СССР как суверенно-
го государства и субъекта международных отно-
шений. Правопреемницей СССР стала Российская  
Федерация.

Последовавшее вслед за этим расформирование 
центральных органов власти бывшего СССР самым 
непосредственным образом затронуло следствен-
ные подразделения, входившие в центральные аппа-
раты Генеральной Прокуратуры СССР, МВД СССР 
и КГБ СССР, руководители и сотрудники которых 
были уволены в связи с организационно-штатными 
мероприятиями.

Таким образом, к моменту прекращения су-
ществования Союза ССР, система органов пред-
варительного следствия Советского Союза вклю-
чала в себя следственные аппараты трех мини-
стерств и ведомств: Прокуратуры, МВД СССР и  
КГБ СССР.
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на оплату коммерческих судебных экспертиз за счет повышения потенциала экспертно-криминалистических подразделений 
МВД России. Определена проблема несоответствия между потребностями ОВД РФ и возможностями экспертно-кримина-
листических служб, предложен комплекс управленческих решений.
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Abstract. The article considers budget funding forensic support of law enforcement from a position of opportunity costs. 
The proposed rationale for spending cuts to pay commercial legal expertise for enhancing the capacity of the forensic units of the 
interior Ministry of Russia. Defined the problem of inconsistency between the requirements of the Russian Federation of police and 
possibilities of forensic services, the proposed set of management decisions.

Keywords: optimization, forensic software, budget financing, expansion of competencies.

Судебно-экспертное обеспечение деятельности 
ОВД РФ является целевым направлением расходо-
вания средств федерального бюджета. Независимо 
от результатов проведенных судебных экспертиз 
такие расходы являются постоянными, в связи с 
чем задача по их оптимизации должна решаться 
не только с позиции краткосрочной минимизации. 
На сегодняшний день вопросам оптимизации су-
дебно-экспертной деятельности уделяется немало 
внимания в различных сферах: повышении эффек-
тивности экспертного обеспечения и подготовки 
судебных экспертов [9]; придании руководителю 
судебно-экспертного учреждения статуса иного 
участника уголовного судопроизводства [8]; оп-

тимизации информационных параметров в судеб-
но-экспертной деятельности на уровне крупного 
мегаполиса [12]; анализа проектов законов, касаю-
щихся регулирования судебно-экспертной деятель-
ности [7]; направлений модернизации судебно-экс-
пертной деятельности (на примере РФЦСЭ) в связи 
с изменением правового положения государствен-
ных учреждений [10]; подготовки будущих специ-
алистов и экспертов по экономическому направле-
нию с учетом социально-экономических факторов 
развития региональной экономики [11]; направле-
ний для совершенствования законодательного ре-
гулирования судебно-экспертной деятельности в  
России [6].
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В итоге, юристами и экономистами предприни-
маются попытки видоизменить институт судебной 
экспертизы, но при этом бюджетному финансиро-
ванию деятельности государственных судебно-экс-
пертных учреждений уделяется недостаточное вни-
мание. В сложившейся социально-экономической 
ситуации актуальным вопросом становится поиск 
решения стратегической задачи по распределению 
выделяемых бюджетных средств. Считаем целесоо-
бразным для решения такой задачи оценить альтер-
нативные издержки. Предполагаем, что результаты 
оценки нескольких долгосрочных вариантов позво-
лят принять управленческие решения, снижающие 
расходы бюджета за счет качественного изменения 
подхода к установлению соответствия между воз-
можностями и потребностями правоохранительной 
системы страны. 

На ведомственном уровне уже стоит задача оп-
тимизации модели распределения и расходования 
бюджетных средств на содержание органов вну-
тренних дел. В контексте ее решения является акту-
альным и анализ механизма распределения бюджет-
ных средств, выделяемых на финансирование су-
дебно-экспертной деятельности. На пути решения 
проблемы несоответствия между потребностями 
ОВД РФ и возможностями экспертно-криминали-
стических служб МВД РФ необходимо решить ряд 
частных задач:
• определить количественный показатель оценки 

проблемы;
• оценить объемы и динамику судебных экспер-

тиз, выполняемых государственными и негосу-
дарственными судебными экспертами для ОВД 
РФ (по регионам);

• предложить алгоритм расчета альтернативных 
издержек при планировании бюджетного фи-
нансирования.
Для решения поставленных задач проведена 

статистическая обработка данных о финансирова-
нии подразделений ОВД РФ в рамках компенсации 
расходов по производству судебных экспертиз в сто-
ронних организациях за 2014—2015 гг. Полученные 
результаты послужили основой для мероприятий 
по планированию поэтапного внедрения управлен-
ческих решений по оптимизации финансирования 
судебно-экспертного обеспечения деятельности  
ОВД РФ.

Судебно-экспертное обеспечение предваритель-
ного расследования уголовных дел условно делится на 
два направления: криминалистическое и специальное. 
К специальному относятся экономические, компью-
терные, медицинские, химические (биологические) и 
др. судебные экспертизы, для производства которых 
должны привлекаться лица, обладающие профиль-
ным образованием. Именно в сфере специальных 
исследований видится качественная возможность в 
оптимизации расходования бюджетных средств.

Преступления в сфере экономики характеризу-
ются материальными составами, что обуславливает, 
в большинстве случаев, обязательное назначение 
судебной экономической экспертизы по вопросам, 
требующим обоснование экономических показа-
телей нанесенного вреда. Законодательно предус-
мотрена возможность назначения и производства 
судебной экономической экспертизы в двух вари-
антах: в государственных судебно-экспертных уч-
реждениях; с привлечением негосударственных 
судебных экспертов, обладающих необходимыми 
компетенциями. Такая возможность закреплена за-
конодательно [2, 4]. Наличие альтернативы реализу-
ется на практике в виде распределения бюджетных 
средств в двух направлениях: на финансирование 
деятельности государственных судебных экспертов; 
на компенсацию расходов и оплату услуг негосудар-
ственных судебных экспертов.

В соответствии с законом [3] осуществление 
экспертно-криминалистической деятельности яв-
ляется одним из основных направлений деятельно-
сти полиции. В системе МВД России эта функция 
возложена на экспертно-криминалистические под-
разделения, являющиеся государственными судеб-
но-экспертными учреждениями [4]. В законе [4] 
раскрыты общие и специальные требования к пра-
вам и обязанностям государственных судебных экс-
пертов и определено распространение указанных 
требований на судебно-экспертную деятельность 
лиц, не являющихся государственными судебными 
экспертами (в части, их касающейся). При этом под 
государственным судебным экспертом понимается 
аттестованный работник государственного судеб-
но-экспертного учреждения, которому согласно его 
должностным обязанностям поручено производ-
ство судебной экономической экспертизы. Соглас-
но закону [4] к лицу, претендующему на должность 
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эксперта в государственном судебно-экспертном уч-
реждении, предъявляются требованию по уровню 
образования и наличию квалификации по конкрет-
ной экспертной специальности.

Установление уровня компетентности экспер-
та должно происходить в порядке его аттестации 
на право самостоятельного производства отдель-
ного вида судебной экономической экспертизы и 
подтверждаться каждые пять лет. Однако, эти тре-
бования не предъявляются к негосударственным 
судебным экспертам. Уровень их компетенции фор-
мально подтверждается лишь дипломом о высшем 
экономическом образовании. А это может явиться 
основанием для постановки под сомнение сделан-
ных им выводов по результатам проведенной судеб-
ной экономической экспертизы. 

В каждом субъекте РФ действуют экспертно-
криминалистические подразделения в структуре 
соответствующего Управления МВД России, чем 
обеспечивается соблюдение административно-тер-
риториального принципа производства экспертиз. 
При невозможности производства экспертизы по 
причине отсутствия эксперта, обладающего необ-
ходимой компетенцией, либо по иным объективным 
причинам, законодательно предусмотрено осущест-
вление производства экспертизы в ближайшем от-
деле (отделении), где имеется такая возможность. С 
теоретической точки зрения на федеральном уровне 
созданы необходимые условия для функциониро-
вания механизма судебно-экспертного обеспечения 
деятельности ОВД РФ на базе экспертно-кримина-
листических подразделений. Однако, как показывает 
правоприменительная практика и результаты рас-
следования уголовных дел экономической направ-
ленности, назначение судебной экономической экс-
пертизы в негосударственных судебно-экспертных 
учреждениях на коммерческой основе обусловлена, 
в основном, закрытым перечнем судебных экспертиз, 
которые могут выполняться сотрудниками ОВД РФ.

Круг судебных экспертиз, которые входят в ком-
петенцию судебных экспертов, являющихся сотруд-
никами ОВД РФ, регламентирован [5]. При этом, в 
рамках экономического направления, в компетен-
цию эксперта-экономиста входят только следующие 
виды исследований: бухгалтерская (исследование 
содержаний записей бухгалтерского учета); нало-
говая (исследование исполнения обязательств по 

исчислению налогов и сборов); финансово-анали-
тическая (исследование финансового состояния); 
финансово-кредитная (исследование соблюдения 
принципов кредитования). С января 2016 г. доба-
вилось еще одно новое актуальное направление 
экономического экспертного исследования – стро-
ительно-техническая (заключается в исследовании 
строительных объектов и территории, функцио-
нально связанной с ними), которая по сути явля-
ется исследованием фактических затрат на строи-
тельство и стоимости строительных объектов. При 
этом в рамках судебной экономической экспертизы 
не могут решаться вопросы, носящие ревизионный 
характер, требующие проведение правовой оценки 
действия лиц при банкротстве и многие другие ак-
туальные направления финансово-экономического 
анализа, включая проведение оценочной эксперти-
зы. Так, примерами типовых экспертных задач, ко-
торые могут быть разрешены в ходе предваритель-
ного следствия по уголовным делам, возбужденным 
по статьям 159 «Мошенничество», 160 «Присво-
ение или растрата», 171 «Незаконное предприни-
мательство», 199 «Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации», 196 «Преднамеренное 
банкротство», 176 «Незаконное получение креди-
та» УК РФ [1] и др., являются: установление суммы 
недостачи денежных средств в кассе у материально-
ответственного лица; определение размера дохода, 
извлеченного фигурантом по уголовному делу от 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти; расчет суммы налогов, не исчисленных лицом 
с целью занижения своих налоговых обязательств; 
моделирование степени влияния определенных хо-
зяйственных операций на финансовое состояние ис-
следуемой организации; установление кредитоспо-
собности заемщика при условии предоставлении 
им заведомо ложных сведений о его финансовом 
положении. Другие аспекты финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в т.ч. оценка активов и обяза-
тельств фигурантов уголовного дела, не входят в 
компетенцию судебного эксперта-экономиста. Это 
зафиксировано в методических рекомендациях по 
производству отдельных видов судебных экономи-
ческих экспертиз, которые разработаны Экспертно-
криминалистическим центром МВД России.

В результате, одним из реализуемых путей ре-
шения проблемы несоответствия потребностей и 
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возможностей ОВД РФ остается осуществление 
бюджетного финансирования деятельности коммер-
ческих организаций, оказывающих платные услуги 
по производству необходимых видов экспертных ис-
следований. В этом случае обеспечивается эксперт-
ное сопровождение расследования уголовных дел 
независимо от возможностей экспертно-кримина-
листических подразделений ОВД РФ. Также проис-
ходит сокращение сроков производства экспертиз, в 
связи с тем, что они определяются по каждому виду 
исследований отдельно, без привязки к уже ранее 
назначенным экспертизам в данной организации. 
При этом, в экспертно-криминалистических подраз-
делениях ОВД России имеется очередность выпол-
нения экспертиз в хронологическом порядке. Изме-
нение данной последовательности осуществляется 
по мотивированному письму инициатора назначе-
ния судебной экспертизы при согласовании с вы-
шестоящим руководством следственных органов, 
инициаторов иных назначенных судебных экспер-
тиз. Это важно при ускорении расследования резо-
нансных уголовных дел или дел, имеющих особую 
важность для государства и общественности. Также 
обеспечивается вариативность выбора из различ-
ных коммерческих организаций, наиболее квалифи-
цированных специалистов. Однако, это приводит к 
динамическому ценообразованию стоимости услуг 
таких экспертов, что увеличивает статьи расходов 
бюджетных средств. В настоящее время федераль-
ным законодательством не установлен порядок 
бюджетного финансирования деятельности него-
сударственных судебных экспертов. По решению 
внутриведомственного регламента производство 
судебной оценочной экспертизы негосударствен-
ным судебным экспертом осуществляется в рамках 
статьи расходов «оперативно-служебные и специ-
альные расходы (ОРД, экспертизы, командировки)». 
При этом федеральным законодательством также не 
установлен порядок формирования стоимости экс-
пертизы, возможные максимально и минимально 
допустимые размеры оплаты услуг эксперта. Стои-
мость экспертизы и порядок ее оплаты регламенти-
руется только условиями договора. Оплата расходов 
и выплата вознаграждения негосударственному экс-
перту или коммерческой организации, осуществля-
ющей оказание услуг по производству экспертиз, 
производится за счет средств федерального бюдже-

та или личных средства участника уголовного судо-
производства (обвиняемого, потерпевшего). 

Согласно данным статистики МВД России, в 
2014 году на финансирование подразделений ОВД 
РФ в рамках компенсации расходов по производ-
ству судебных экспертиз в сторонних организациях 
было затрачено 656 356,2 тыс. руб., в 2015 году — 
566 291,6 тыс. руб. Указанные суммы свидетель-
ствуют об острой потребности правоохранительных 
органов в обращении к услугам негосударственных 
судебных экспертов в части выполнения отдель-
ных направлений экспертных исследований. Экс-
пертная практика свидетельствует, что особе место 
среди них занимает оценочная судебная экспертиза 
стоимости объектов недвижимости, транспортных 
средств и иного имущества, например, похищенно-
го при совершении мошеннических действий. По-
добные исследования не проводятся на базе экспер-
тно-криминалистических подразделений ОВД РФ 
в рамках судебной экономической экспертизы, что 
обуславливает постановку новых задач по оптими-
зации деятельности МВД России. Вывод: существу-
ет проблема несоответствия потребностей право-
охранительных органов в судебных экспертах от-
дельных направлений и возможностей выполнения 
возложенных задач на ОВД РФ. Решение проблемы 
видится в пересмотре подхода к осуществлению 
деятельности государственных судебных экспертов 
путем расширения перечня судебных экономиче-
ских экспертиз и исследований, производство кото-
рых предусмотрено в системе МВД России, и в рас-
ширении штатной численности экспертов-эконо-
мистов, в должностные обязанности которых будет 
входит производство в т.ч. оценочной экспертизы.

Нами рассчитаны альтернативные издержки 
при направлении выделенных сумм не на компенса-
цию расходов по производству судебных экспертиз 
в коммерческих организациях, а на выплату годо-
вых сумм денежного довольствия сотрудникам ОВД 
России, находящимся в должности эксперта (со спе-
циальным званием капитан полиции). Для унифи-
кации расчетов сумма годовой заработной платы 
такого эксперта, с выслугой более 10 лет, принята в 
размере 500 тыс. руб. Результат пересчета приведен-
ных сумм альтернативных расходов к количеству 
экспертов показывают, что в целом по стране может 
быть профинансировано увеличение штатной чис-
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ленности экспертов более, чем на 1 000 единиц. Ис-
ходя из потребностей регионов, масштабов и спец-
ифики совершенных экономических преступлений, 
увеличение штатной численности на 2—3 едини-
цы, например, по оценочной экспертизе, позволит 
в год выполнять от 20 до 60 экспертиз. Изменение 
картины бюджетного финансирования судебно-экс-
пертной деятельности обосновывает тот факт, что 
в целях оптимизации ведомственных расходов эко-
номически оправдано иметь кадры в системе МВД, 
чем оплачивать услуги сторонним организациям.

Алгоритм предлагаемого решения следующий:
• соотносятся годовая сумма денежных средств, 

выделенная на оплату коммерческих судебных 
экспертиз, и годовая зарплата сотрудника экс-
пертного подразделения с целью определения 
численности экспертов, которые могли бы быть 
привлечены к производству экспертиз;

• рассчитанное количество экспертов умножает-
ся на 10 (это норма для количества экспертиз, 
которую должен делать эксперт в год, при чем 
независимо от вида экспертизы);

• полученное значение сравнивается с тем, сколь-
ко коммерческих экспертиз было оплачено за 
счет бюджетных средств. 
Пример ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области: в 2014 году на финан-
сирование подразделений ОВД РФ в рамках ком-
пенсации расходов по производству судебных экс-
пертиз в сторонних организациях было затрачено 
19 840,0 тыс. руб., в 2015 году — 3 170,0 тыс. руб. 
Исходя из сведений по средней заработной плате 
эксперта-экономиста 13 отдела экономических экс-
пертиз ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: в 2014 году — 
634 тыс. руб., в 2015 году — 676 тыс. руб., можно 
получить следующие результаты.

За счет выделенных бюджетных средств на 
финансирование услуг коммерческих органи-
заций можно было оплатить годовую зарплату 
31 сотрудника (в 2014 году) и 4 сотрудников (в 
2015 году) экспертно-криминалистического подраз-
деления. Этими возможными сотрудниками могли 
быть выполнены: в 2014 году — 310 экспертиз, в 
2015 году — 40 экспертиз. Если провести предло-
женный анализ по остальным регионам и сравнить 
полученные результаты со статистикой выполнен-

ных коммерческих экспертиз по каждому направ-
лению, то картина путей оптимизации получится 
очень наглядной.

Сегодня в системе МВД России делаются бух-
галтерские, налоговые, финансово-аналитические 
и финансово-кредитные судебные экспертизы. Ста-
тистический анализ коммерческих экспертиз этих 
направлений свидетельствует о потенциально не-
достающей штатной численности экспертов-эко-
номистов. Если проводить анализ коммерческих 
экспертиз по виду экспертиз, который в МВД РФ не 
делают, например, оценочной, то выявляется аль-
тернатива возникновения прецедента применения 
института специалиста на практике. В процессу-
альном статусе этот вид исследования будет в виде 
мнения специалиста, результатом будет являться 
заключение специалиста, в соответствии со ста-
тьей 80 УПК РФ. 

Таким образом, решение обозначенной пробле-
мы видится в разработке и реализации на практике 
следующих управленческих решений:
• установить потенциальную потребность в су-

дебных экспертах по специальным исследова-
ниям, которая имеется в каждом регионе, во-
первых, по тем видам экспертиз, которые могут 
проводится в МВД РФ; во-вторых, по тем видам 
исследований, которые в настоящий момент не 
предусмотрены ведомственными приказами 
МВД РФ;

• расширить штатную численность государствен-
ных судебных экспертов по направлениям, вос-
требованным в сфере коммерческой экспертизы;

• расширить разрешенный перечень судебных 
экспертиз и специальных исследований в МВД 
РФ по направлениям, востребованным в сфере 
коммерческой судебной экспертизы;

• разработать методические рекомендации по 
производству специальных исследований, со-
гласно перечню судебных экспертиз и специаль-
ных исследований, разрешенному для государ-
ственных судебных экспертов системы МВД РФ;

• разработать механизм аттестации и повышения 
квалификации государственных судебных экс-
пертов на базе вузов МВД РФ;

• разработать единую методологическую базу по 
новым направлениям судебной экспертизы и 
специальных исследований.
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Предложенные мероприятия обеспечат сокра-
щение расходов бюджета на оплату услуг по произ-
водству судебных экспертиз в коммерческих орга-
низациях, позволят повысить потенциал экспертно-
криминалистических подразделений МВД России, 
что, в конечном итоге, качественно улучшит рас-
крываемость экономических преступлений и повы-
сит уровень экономической безопасности России. 
При расширении численности государственных су-
дебных экспертов будут значительно снижены поте-
ри от очередей при проведении судебных экспертиз 
в экспертно-криминалистических подразделениях 
ОВД РФ. Безусловно, наличие очереди по эксперти-
зам является качественным показателем и в расчете 
альтернативных издержек не может быть оценено в 
денежном эквиваленте. Но с позиции достижения 
социально-экономической справедливости и сво-
евременного уголовного правосудия, такие издерж-
ки должны учитываться и минимизироваться. При 
стратегическом планировании, если реализовать на 
практике расширение перечня судебных экспертиз и 
увеличение штатной численности государственных 
судебных экспертов, то следующим этапом должно 
стать перераспределение нагрузки по отдельным на-
правлениям экспертиз. Если говорит о положитель-
ных примерах внедрения предлагаемого комплекса 
решений, то наиболее актуальным экономическим 
направлением является строительно-техническая 
экспертиза; в компьютерном направлении – виде-
отехническая экспертиза. Оба этих вида эксперт-
ного исследования — новые для МВД России, но 
история их возникновения и дальнейшего развития 
в коммерческих структурах, в экспертных органи-
зациях при Минюсте РФ достаточно большая. По-
этому если в перспективе искать пути оптимизации 
расходования бюджетных средств, то начинать надо 
именно с пересмотра перечня судебных экспертиз 
по специальным направлениям исследований, про-
изводимых в МВД РФ. Дальнейшая систематизация 
и методологическое обеспечение судебной экспер-
тизы значительно изменит картину целевого финан-
сирования обозначенного направления расходова-
ния средств федерального бюджета. 
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Термин «инфляция» произошел от латинского 
корня «inflatio» — набухание, вздутие, распухание. 
И соответственно, относительно денежной массы 
можно говорить об увеличении «вздутии» послед-
ней. Инфляция — это процесс обесценивания денег, 
вследствие переполнения каналов товарного обра-
щения денежной массой. 

Инфляция — это величина, характеризующая 
макроэкономическую нестабильность в экономике, 
которая, как уже было отмечено, выражается в по-
вышении общего уровня цен. При этом цены могут 
повышаться неравномерно, цены на некоторые то-
вары могут резко подскочить, на другие повышать-
ся более медленно, а на остальные товары цены мо-
гут не изменяться. 

Инфляция сопровождается «инфляционным 
ожиданием», что отражается в поведении и пси-
хологии покупателя и продавца. Таким образом, 
очередная инфляция заставляет покупателя увели-
чивать количество текущих покупок, а продавца — 
как можно медленнее реализовывать продажу своих 
товаров. Эти противоположные действия приводят 

к стихийному росту цен, противопоставляют спрос 
предложению и отрицательно сказываются на эко-
номике. Часто обуздание «инфляционного ожида-
ния» бывает сложнее, исходя исключительно из ре-
шения экономических проблем. 

В экономической литературе есть множество 
определений, которые раскрывают причины и по-
следствия инфляции или же представляют ее другие 
характеристики. Хотя ни одно из них не представ-
ляет инфляцию с ее проявлениями, причинами, по-
следствиями, влиянием на внешний мир и методами 
измерения полностью. 

Ниже приведенные определения, конечно, дают 
разностороннее, целостное представление о таком 
явлении, как инфляция, но каждое из них, в свою 
очередь, считается неполным, так как упускает из 
виду ту или иную характеристику явления. 

Бронфенбреннер и Гольцман различают четыре 
определения инфляции1:

1. Инфляция появляется при наличии избы-
точного спроса, когда « большое количество денег 
преследует небольшое количество товаров». 
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2. Инфляция — это увеличение денежных 
запасов или прибыли из расчета на душу населе- 
ния. 

3. Инфляция — это рост уровня цен с допол-
нительными коэффициентами и условиями, она не 
предусмотрена полностью и приводит к дальнейше-
му росту цен (посредством продаж), не увеличивает 
занятость, и реальный результат выше, чем какой-
то « безубыточный» темп роста. Это — монетарист-
ское явление, измеряется на основе изменения цен, 
не включая косвенные налоги и субсидии, она явля-
ется необратимой. 

4. Инфляция — это падение внешней стоимо-
сти денег, выраженное в обесценивании стоимости 
валюты или золота при увеличении избыточного 
спроса. 

Первые два подхода приводят к условию пре-
восходства темпов роста целостного предложения 
относительно целостного спроса (или предложения 
денег) и совпадают с известной формулировкой 
М. Фридмана: «инфляция всегда и везде является 
монетарным явлением… и может возникать в усло-
виях роста денег относительно роста ВВП»2. Третье 
определение непосредственно представляет прояв-
ления инфляции, некоторые свойства, методы изме-
рения и, в отличие от первых двух, не объясняет ее 
причины. Что же касается четвертого определения, 
оно придает особое значение развитиям внешнего 
мира. 

Согласно другому автору: «инфляция — это яв-
ление, когда твои деньги не имеют той покупатель-
ной способности, как тогда, когда у тебя не было 
такого количества денег» (автор неизвестен)3. Это 
определение относится исключительно к демон-
страции роста цен и ничего не говорит о его при-
чинах и последствиях. 

Лайдлер и Паркин определяют инфляцию, как 
« процесс беспрерывного роста цен или, что яв-
ляется тем же самым, падения стоимости денег»4. 
Это также представляет демонстрирование роста  
цен. 

Такое разнообразие формулировок исходит из-
за проблемы неполноты имеющихся определений. 
По этому поводу теоретик инфляции Фриш отмеча-
ет, что задачи, связанные с инфляцией, возникают 
не в процессе объяснения этого явления, а уже в 
процессе его формулирования5. Несколько его ком-

ментариев дополняют вышеприведенные послед-
ние определения, делая их более точными и деталь-
ными. 
• Инфляция не является одноразовым или кратко-

временным повышением общего уровня цен. 
Также нельзя считать инфляцией рост цен в про-
цессе подъема экономики, что нейтрализуется в 
периоды упадка снижением цен. Только необ-
ратимый рост цен можно квалифицировать как  
инфляцию. 

• Рост цен на отдельные товары также нельзя 
считать инфляцией, поскольку инфляция — это 
повышение общего уровня цен, средний показа-
тель всех цен. 

• Некоторые не считают инфляцией рост годового 
общего уровня цен ниже 1%. Инфляцией можно 
считать такое повышение общего уровня цен, 
при котором хозяйствующие субъекты пробуют 
уточнить свои ожидания. Однако, это субъек-
тивная оценка. 
Фактически, если принять критерии, схожие 

с определением, (одновременно проявления, при-
чины, последствия, измерение, влияние внешней 
среды и т.д.) то можно сказать, что в литературе не 
существует целостного, точного определения ин-
фляции. 

В современных учебниках инфляция определя-
ется, как «повышение общего уровня цен». 

Д. Ренсон в энциклопедии, опубликован-
ной популярным экономическим журналом 
«Fortune», определяет инфляцию, как сниже-
ние покупательной способности, которое обыч-
но сопровождается повышением цен на товары и  
услуги»6. 

1 Bronfenbrenner M., Holzman F., A Survey of Inflation 
Theory, American Economic Review, 53(4), September 1963,  
p. 599.
2 Friedman M. The Counter-Revolution in Monetary Theory, 
Institute of Economic Affairs, Occasional Paper 33, 1970,  
p. 24.
3 MacFarlen H. and Mortimer-Lee P. Inflation over 300 
years, Bank of England Quarterly Bulletin, May 1994,  
p. 157.
4 Laidler D., Parkin M. Inflation - A Survey, Economic Journal, 
1975, December 85, p. 741.
5 Frisch H. Theories of Inflation, Cambridge Surveys of Economic 
Literature, Cambridge University Press, Cambridge, 1990,  
p. 9.
6 The Fortune Encyclopedia of Economics, edited by Handerson D., 
A Time Warner Company, 1993, p. 211.
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Аннотация. Изложена методика формирования механизма управления персоналом применительно к образовательным 
учреждениям на основе анализа конкретной системы управления как системы принятия решений. Представлены основные 
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Abstract. This article sets out the methodology of formation of mechanism of personnel management with respect to educational 
institutions, which is based on a study of the Organization as a system of decision-making. Outlines the main methodical positions 
of a procedural analysis with respect to personnel management subsystem, as well as modeling of management decisions, build 
organizational management structure and development of regulations reviewed management subsystem.
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Вопросы реформирования экономики есте-
ственно и неизбежно затрагивают в первую очередь 
проблемы совершенствования механизмов управ-
ления в различных организационных системах. В 
ходе реформирования кардинально меняются от-
ношения между руководителями и подчиненными, 
между всеми работниками структурных подразде-
лений и, наконец, между самими руководителями. 
Проблемы, с которыми им приходится при этом 
сталкиваться, создают предпосылки для инноваци-
онного развития механизма управления персона-

лом в любой конкретной организационной системе 
и прежде всего в образовательных системах, по-
скольку большинство нововведений в управлении 
персоналом, получивших сегодня активное распро-
странение, обязано прежде всего управленческому 
образованию и необходимостью постоянного его  
обновления. 

Наиболее ощутимая проблема на уровне выс-
ших учебных заведений обусловлена их слиянием, 
что требует полной реорганизации и обновления 
механизма управления вузом в целом и особен-
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но системы управления персоналом, разработки и 
внедрения инновационных технологий управления 
персоналом, используя как мотивационное, так 
и организационное управление. На рынке труда 
активно появляются новые профессии, что неиз-
бежно требует разработки целого спектра специ-
альностей и специализаций, а следовательно со-
вершенствования системы менеджмента качества 
образовательного процесса в высших учебных за-
ведениях. Роль персонала здесь важна и неоспори-
ма. На это обратил особое внимание и Президент 
Российской Федерации В.В. Путин во время пря-
мой линии 14 апреля 2016 года. Обращая внимание 
на важность достижения поставленных целей, он 
говорил о необходимости их систематического от-
слеживания на всех уровнях управления, и четкой 
персонализации полномочий и ответственности 
исполнителей и руководителей. Таким образом, 
возрастает роль четкой регламентации полномо-
чий и ответственности за качество работы, а сле-
довательно и всей системы управления, в которой 
качество управления персоналом играет первосте-
пенную роль. Определенную трудность вызывает 
также введение нового поколения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) для системы высшего профессионального 
образования [7]. Возникает необходимость опре-
деления уровня ответственности за освоение и 
разработку новых основных образовательных про-
грамм, внедрение и контроль новой системы оцен-
ки знаний и новых форм и методов ведения учебно-
го процесса. Решение этой задачи невозможно без 
четкой организационной технологии при подготов-
ке и принятии соответствующих управленческих  
решений.

В условиях реформирования такие же пробле-
мы имеют место и на региональном уровне, по-
скольку усиливается децентрализации в процессе 
слияния высших учебных заведений. Эффективно 
управлять на региональном уровне в сложивших-
ся условиях можно только с помощью четко отла-
женного механизма распределения полномочий и 
ответственности , особенно в системе управления 
персоналом каждого конкретного образовательно-
го учреждения. Необходимость совершенствова-
ния системы управления персоналом отмечается 
также в развитии управленческого образования на 

среднем уровне. Никогда вопросы управления шко-
лой не рассматривались так активно с применени-
ем научных методов исследования. Изучались и 
внедрялись лишь требования педагогики, которые 
предъявлялись учебно-воспитательному процессу. 
Сегодня все более остро ощущается необходимость 
в анализе диалектических процессов развития осо-
бенностей управления школой и ее персоналом. 
Это означает повышение важности управленческо-
го образования, а именно, понимания целевого и 
системного подходов в управлении школой и при-
нятии управленческих решений. Появляется об-
разовательный менеджмент как самостоятельная 
область знаний, в которой человеку и управлению 
человеком отводится первое место. Таким образом, 
проблема формирования механизма управления в 
целом и, в частности, механизма управления персо-
налом современных образовательных учреждений 
сложна и многогранна и требует поиска иннова-
ционных методов решения. При этом особое вни-
мание необходимо уделять поиску таких методов, 
которые позволили бы проектировать конкретные 
организационные механизмы управления персо-
налом и четкую регламентацию их деятельности в 
процессе подготовки и принятия управленческих 
решений. От руководителей же требуется высокий 
профессионализм в области управления персона-
лом, и определенные навыки в использовании со-
временных технологий оптимизации человеческого 
потенциала.

Как спроектировать такой механизм? Решить 
проблему поможет концепция, в основе которой 
лежит представление любой системы управления, 
в том числе и системы управления персоналом, 
как системы принятия решений. Система принятия 
решений представляет собой комплекс взаимос-
вязанных организационных процедур с указанием 
документов, необходимых для выполнения каждой 
процедуры и конкретных исполнителей [2]. Имен-
но она является основой для разработки механиз-
ма управления персоналом, поскольку позволяет 
проводить анализ конкретного подразделения на 
уровне управленческих решений, выявить про-
блемные места и наметить конкретные шаги по 
формированию механизма управления на основе 
оптимизации. То есть система принятия решений 
позволяет решать задачу анализа и синтеза конкрет-
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ной системы управления, в том числе и образова-
тельной и конкретного ее подразделения. Конечным 
результатом такого проектирования должен стать 
механизм, в котором четко прослеживается процесс 
функционирования исполнителей и руководителей 
при подготовке и утверждении управленческих ре-
шений, развернутые должностные инструкции и 
регламенты управления. Поскольку в данном слу-
чае предметом нашего исследования является ме-
ханизм управления персоналом, то начинать всю 
работу по его формированию необходимо от сбора 
исходных данных об объекте и разработки действу-
ющих организационных процедур по управлению 
персоналом вплоть до схемы принятия решений 
с последующим ее анализом и предложениями по  
оптимизации. 

Анализ такого рода представляет собой перво-
начальный этап в общей задаче реструктуризации 
образовательной системы, в которой мы выделяем 
подсистему управления персоналом. При этом важ-
но учитывать особенности управления персоналом 
образовательных учреждений. Эти особенности за-
ключаются в следующем:

1. Четкое функциональное разделение труда 
между административным персоналом и профес-
сорско-преподавательским коллективом. Это разде-
ление регламентировано и не предполагает свободы 
в определении круга обязанностей, что в сущно-
сти правильно. В этой связи требуются не универ-
сальные работники, а высококвалифицированные 
специалисты узкого профиля и адекватная оплата  
труда.

2. Многоуровневая организационная структу-
ра образовательных учреждений, что предъявляет 
повышенные требования к организации как гори-
зонтальных, так и вертикальных связей, то есть к 
организации коммуникационного управления как 
связующего и интегрирующего процесса управле-
ния персоналом.

3. Переработка всевозрастающего потока ин-
формации в связи с постоянной трансформацией 
образовательных учреждений требует дополнитель-
ного времени и квалификации персонала, а, следо-
вательно, и перераспределения обязанностей ис-
полнителей и руководителей.

4. Жесткая регламентация кадровой работы 
слабо располагает к индивидуальному подходу к 

работникам в той или иной сложившейся ситуации, 
что приводит к возникновению конфликтов. 

5. Необходимость постоянного обучения 
требует дополнительных средств и времени и 
в большинстве случаев формирование соответ-
ствующего подразделения — учебного центра, в 
рамках которого персонал учреждений мог бы по-
вышать свою квалификацию и проходить пере-
подготовку по современным инновационным  
программам.

В целом управление персоналом образователь-
ных учреждений представляет собой комплексный 
порядок действий, который в условиях трансфор-
мации образования требует строгого системного 
подхода и четкой персонализации полномочий и 
ответственности исполнителей и руководителей. 
В этой связи целесообразно говорить о разработ-
ке системы принятия решений по управлению 
персоналом на основе общей теории системно-
го анализа и организационного проектирования. 
Формирование механизма управления персоналом 
образовательной системы проводится в несколько  
этапов.

Первый этап — сбор исходных данных о кон-
кретном подразделении в системе управления пер-
соналом. На этом этапе изучается вся докумен-
тация, регламентирующая процесс управления 
персоналом: Положение о подразделении, долж-
ностные инструкции, штатное расписание и дру-
гие. Параллельно проводится опрос сотрудников с 
целью выявления соответствия их деятельности с 
требованиями, указанными в нормативных доку-
ментах, то есть производится сопоставление функ-
ций этих подразделений с функциями, изложенны-
ми в документах. В результате выявляется степень 
соответствия управленческой практики ее модели 
и, в случае необходимости, производится коррек-
тировка. Таким образом, на первоначальном этапе 
необходимо внимательно выявить и четко зафикси-
ровать всю полноту документов, циркулирующих в 
каждом подразделении, то есть определить потоки 
информации.

Второй этап — разработка действующих проце-
дур принятия решений по управлению персоналом. 
На этом этапе составляется схема каждой организа-
ционной процедуры, дается ее описание, определя-
ется перечень документов, действующих в данной 
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Рис. 1. Схема процедуры (Пр-1)  
«Утверждение плана потребности в персонале»
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по назначению 

процедуре. При построении схемы процедуры осо-
бое внимание следует уделить ее входным и выход-
ным параметрам, то есть надо указать: 
• Наименование каждого конкретного этапа рабо-

ты в процедуре, а также перечень исполнителей 
и документов, необходимых и достаточных для 
выполнения этих этапов;

• входные документы, подлежащие обработке в 
процедуре;

• выходные документы, которые поступают на 
высший уровень управления;

На рисунках 1 и 2 приводятся схемы типовых 
организационныхпроцедур по управлению персо-
налом.

На третьем этапе необходимо построить блок-
схему принятия решений, которая поможет выявить 
взаимосвязи между процедурами, последователь-
ность их выполнения, а также процедуры, имеющие 
вход, но не имеющие выхода, то есть выявить на-
личие ошибок при построении. Приведем перечень 
документов, действующих в процедуре «Утвержде-
ние плана потребности в персонале» — (Пр-1). 
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Рис. 2. Схема процедуры (Пр-2)  
«Утверждение плана мероприятий по покрытию потребности в персонале»
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Перечень документов, действующих в процеду-
ре (Пр-1).

Док. № 1 — фактическое и плановое количество 
рабочих мест;

Док. № 2 — штатное расписание;
Док. № 3 –план замещения вакантных должно-

стей;
Док. № 4 — план проведения организационно-

технических мероприятий;
Док. № 5 — данные в будущей потребности в 

персонале;
Док. № 6 — результаты прогнозирования;
Док. № 7 — план потребности в персонале.
Четвертый этап — построение реальной, то 

есть действующей на данный момент, схемы при-
нятия решений в подразделении. Для выполнения 
этого этапа выявим, прежде всего, уровни руковод-
ства, ответственные за исполнение конкретной ор-
ганизационной процедуры и разместим на каждом 
из уровней схемы действующих организационных 
процедур. 

Перечень документов, действующих в процеду-
ре (Пр-2) — «Утверждение плана мероприятий по 
покрытию потребности в персонале».

Док. № 1 — план потребности в персонале;
Док. № 2 — прогноз количественного и каче-

ственного наличия персонала на требуемый период 
времени;

Док. № 3 — инструкции по разработке плана;
Док. № 4 — план мероприятий по покрытию по-

требности в персонале.
Пятый этап работы — логический анализ дей-

ствующей схемы принятия решений. На этом эта-
пе подвергаются пристальному рассмотрению все 
выявленные и построенные управленческие про-
цедуры, а именно, конкретные организационные 
операции, взаимосвязи между ними, список до-
кументов, необходимых для выполнения каждой 
операции, а также исполнители, ответственные за 
выполнение конкретного этапа работы в процеду-
ре. Одновременно и визуально определяется за-
груженность уровней руководства, участвующих в 
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подготовке и принятии конкретных управленческих 
решений. Такой анализ позволит судить об эффек-
тивности действующей схемы принятия решений 
и разработать предложения по ее совершенствова-
нию. Результатом работы этого этапа должен стать 
проектный вариант схемы принятия решений, по-
строенной с учетом устранения всех тех ошибок и 
недостатков, которые имели место в действующей 
схеме принятия решений, выявленной на стадии  
обследования.

На шестом завершающем этапе осуществляется 
разработка всей документации, которая регламен-
тирует деятельность подразделения по управлению 
персоналом конкретного образовательного учреж-
дения и каждого отдельно взятого сотрудника, а 
также аппарата управления в целом, то есть разра-
ботка конкретных регламентов управления.

Итак, на стадии анализа механизма управления 
персоналом конкретной организационной системы, 
в нашем примере, образовательной, выявляется ее 
действующий механизм управления и обосновыва-
ется необходимость его совершенствования. Как же 
проектировать систему управления, как решать за-
дачу синтеза, вторую и важнейшую после анализа, 
без которой и сам анализ проводить не имеет смыс-
ла? Рассмотрим кратко основные этапы проекти-
рования системы организационного управления на 
примере управления персоналом образовательных 
организаций.

Возникает вопрос: с чего начинается деятель-
ность конкретного подразделения рассматрива-
емой организации? Совершенно очевидно, что с 
постановки либо анализа глобальных целей и це-
лей функционирования данного подразделения. В 
нашем случае — это подсистема управления пер-
соналом образовательного учреждения. Очевидно, 
что глобальной целью высших учебных заведений 
является подготовка специалистов с высшим об-
разованием. В этой связи деятельность всех служб 
и подразделений высшей школы направлена на 
реализацию данной цели, которую в свою очередь 
можно трансформировать на ряд подцелей, таких  
как:
• обучение студентов в рамках учебного процес-

са;
• обучение студентов методологии научного про-

ектирования;

• подготовка кадров высшей квалификации;
• мотивация персонала с использованием совре-

менных методов и инструментов мотивации;
• повышение квалификации преподавателей и 

другие.
В общем виде задача формирования целей 

службы управления персоналом образовательного 
учреждения может быть решена на основе исполь-
зования экспертных методов. Так, например, для 
оценки и выбора глобальных целей (целей высшего 
уровня) и целей функционирования приемлемым с 
практической точки зрения способом является ано-
нимное анкетирование, так как оно обеспечивает 
наибольшую независимость суждения. Определе-
ние целей функционирования требует построения 
дерева целей также с использованием теории экс-
пертных оценок [3].

Следующим этапом при разработке механизма 
управления персоналом является постановка и ре-
шение задачи проектирования управленческих ре-
шений, наименование и количество которых было 
выявлено на стадии анализа с последующей их 
оценкой. Это необходимо для того, чтобы понять, 
как конкретно, с точки зрения технологии управле-
ния, производится управление конкретной службой 
и на сколько оно эффективно. Назовем этот этап 
моделированием процесса подготовки и принятия 
управленческих решений, так как в его основу по-
ложена стандартная информационная модель, явля-
ющаяся для этой цели в некотором смысле идеаль-
ной. Моделирование направлено на оптимизацию 
процесса подготовки и принятия управленческих 
решений (технологии управления), которая дости-
гается путем выявления отклонений действующе-
го процесса управления с нормативным, обуслов-
ленным требованиями выбранной нами моделью. 
Целесообразность выбора стандартной инфор-
мационной модели обусловлена тем, что в ней за-
фиксировано минимальное количество этапов под-
готовки управленческого решения и оптимальная 
схема документопотока. На основании выбранной 
модели производится проектирование организа-
ционной технологии для подсистемы управления 
персоналом. Переходим к этапу организационно-
го регламентирования. Начинается он с модели-
рования правил работ исполнителей и руководи-
телей в организационных процедурах принятия 
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решений и послужит в дальнейшем дополнением 
и конкретизацией должностной инструкции. Дан-
ную задачу поможет решить также стандартная 
информационная модель. Назначение и специфика 
функционирования ее блоков позволяют поэтапно  
определить:
• наименование этапов работ в процедуре;
• перечень исполнителей и руководителей, уча-

ствующих в данной процедуре;
• перечень документов, действующих в процеду-

ре;
• соответствие функций исполнителей функциям 

блоков стандартной информационной модели;
• соответствие документов процедуры организа-

ционным уровням управления;
В результате решения задачи формируется та-

блица, однозначно определяющая ответственного за 
выполнение конкретного этапа работы в процедуре 
и развернутая должностная инструкция с указанием 
полного перечня необходимых документов. Таким 
образом, в результате моделирования правил работ 
исполнителей и руководителей поэтапно формиру-
ются регламенты, на основании которых должна 
строиться работа службы управления персоналом 
и аппарата управления образовательной системы в 
целом. 

Важными задачами при проектировании меха-
низма управления является определение типа струк-
туры управления и формирование схемы управле-
ния в каждом конкретном подразделении.

«Формально постановка данной задачи такова. 
Известен полный список управленческих решений, 
необходимых для реализации целей функциониро-
вания, а также их информационное обеспечение 
(документы, используемые для принятия управлен-
ческих решений). Часть документов является об-
щими при подготовке различных управленческих 
решений. Известно также число групп управленче-
ских решений, которые должны быть сформирова-
ны. Необходимо сформировать группы управленче-
ских решений с таким расчетом, чтобы каждая из 
групп использовала минимальное количество необ-
ходимых для подготовки решений документов. За-
дача решается с использованием методов математи-
ческого анализа и логики» [1].

«Задача оптимального распределения управ-
ленческих решений по уровням управления фор-

мулируется следующим образом: для каждого вы-
бранного уровня управления с учетом его загрузки 
и пропускной способности необходимо однознач-
но определить перечень управленческих реше-
ний, утверждение которых является компетенци-
ей данного уровня управления. При этом каждый 
сотрудник должен принимать решения, соответ-
ствующие его компетенции, и ему должен быть 
обеспечен такой режим работы, при котором все 
решения принимаются в оптимальные сроки. За-
дача решается последовательно для всех уровней 
управления, число которых определяется конкрет-
ной образовательной системой и выбранной схемой  
управления.

Окончательный выбор варианта структуры и 
все дальнейшие расчеты осуществляются в рам-
ках выбранной схемы управления. Здесь также 
решается вопрос о формировании состава под-
разделений, расчета численности сотрудников и 
норм управляемости. Формирование структурных 
подразделений в конечном итоге будет зависеть 
от того, насколько полученная численность руко-
водителей и исполнителей соответствует норме  
управляемости» [1].

На завершающем этапе проектирования уточня-
ются и окончательно разрабатываются документы, 
регламентирующие деятельность системы управ-
ления, то есть, как отмечалось выше, регламенты 
управления. Итак, данная концепция формирова-
ния механизма управления персоналом в организа-
ционных системах, в частности, образовательного 
учреждения, предполагает исследование и проек-
тирование системы управления данного подразде-
ления как системы принятия решений. Не следует 
забывать, что проектирование ведется на основе вы-
бранных ранее качественных целей функциониро-
вания. Таким образом, мы рассмотрели постановку 
и решение задачи анализа и синтеза систем управ-
ления на примере службы управления персоналом. 
Подводя итог сказанному, необходимо отметить 
следующее. Построение механизма управления 
персоналом предполагает исследование процесса 
управления персоналом на уровне управленческих 
решений и совершенствование организационной 
технологии их подготовки. «Комплексное проекти-
рование системы управления предполагает выбор 
целей функционирования, формирование состава 
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решений, реализующих выбранные цели, модели-
рование организационной технологии подготовки 
решений, формирование структуры управления 
и разработку регламентов управления» [1]. При-
менение данной концепции к построению меха-
низма управления персоналом образовательных 
организаций обязывает максимально учитывать 
современную кадровую политику, специфику рас-
сматриваемого объекта, четко формулировать ка-
чественные цели службы управления персоналом, 
представлять и понимать организационную тех-
нологию. Системное проектирование значительно 
упрощает применение современных компьютер-
ных технологий в управлении и экономико-мате-
матических методов. Системное проектирование 
и предшествующий ему анализ позволят научно 
обосновано сконструировать механизм управления 
персоналом не только образовательной системы, но 
и любой конкретной системы управления с учетом 
его особенностей и персональной ответственно-
сти исполнителей и руководителей за подготовку и 
принятие управленческих решений. Предлагаемая 
концепция также открывает широкие перспективы 
для внедрения инновационных технологий в орга-
низацию работы служб управления персоналом, 
способствует минимизации рисков и создает оп-
тимальные условия для принятия управленческих  
решений. 
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работы финансовых органов по составлению и ис-
полнению бюджета, осуществляемых путем доку-
ментального и фактического контроля и направлен-
ных на установление обоснованности, целесообраз-
ности и экономической эффективности совершения 
хозяйственных операций и выделения бюджетных 
средств, на изучение соблюдения финансовой дис-
циплины, сохранности государственной собствен-
ности, на определение достоверности ведения уче-
та и отчетности в целях выявления недостатков и 
нарушений в деятельности ревизуемого объекта1. В 
ходе ревизии осуществляется контроль за законно-
стью, достоверностью, целесообразностью, финан-
сово-экономической эффективностью совершаемых 
хозяйственных операций, за целевым и рациональ-
ным использованием бюджетных ассигнований, 
материальных и трудовых ресурсов, выполнением 
намеченных показателей по доходам и расходам 
бюджета. С помощью ревизии государственные и 
хозяйственные органы получают достоверную ин-
формацию о полной мобилизации и положительных 
или негативных сторонах использования матери-
альных, трудовых и финансовых резервов. Предна-
значение ревизии также заключается в профилакти-
ке выявленных нарушений и злоупотреблений.

Большое значение имеет классификация реви-
зий по однородным признакам. Она позволяет ка-
чественно и эффективно организовать и провести 
ревизию, осуществить сравнительный анализ ре-
зультатов ревизионной работы и оценить наиболее 
приемлемые ее виды с точки зрения высокой от-
дачи. Классификация ревизий рассмотрена многи-
ми авторами, такими как А.Д. Ершов2, Н. Ильиче-
ва, Е.А. Мизиковский, В.П. Суйц, Н.И. Химичева3, 
А.А. Шеремет. При изучении анализа деятельности 
МВД России мы предложили следующую класси-
фикацию ревизии.

Исходя из субъектов и характера контрольной 
деятельности, мы выделяем ведомственную и вне-
ведомственную ревизию МВД России. Несмотря 
на то, что деятельность контрольно-ревизионных 
органов, включает в себя в соответствии с прика-
зом МВД России об осуществления ведомственно-
го финансового контроля в системе МВД России4 
осуществления только ведомственного контроля5. 
Нам представляется в системе МВД России исходя 
из характера контрольной деятельности, вневедом-

ственная ревизия МВД России имеет место быть, и 
является неотъемлемой частью управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью подразделений 
МВД России (например: оказание помощи в про-
ведении инвентаризации взаимодействующим ор-
ганизациям).

По полноте охвата хозяйственной деятельности 
субъекта различают ревизии полные и выборочные, 
комлексные. Каратонов М.Е. считает, что проверка 
может быть только выборочной по отдельным во-
просам в финансовой и хозяйственной деятельно-
сти на основе отчетных, балансовых и расходных 
документов (например, проверка целевого исполь-
зования бюджетных средств, правильности ведения 
бухгалтерского учета и отчетности) Мы придержи-
ваемся позиции, что полноте охвата хозяйственной 
деятельности субъекта ревизии различают полные и 
выборочные, комлексные. Полная документальная 
ревизия предполагает проверку всех сторон финан-
сово-хозяйственной деятельности объекта контро-
ля, выборочная — отдельных сторон или участков 
этой деятельности либо определенных статей за-
трат, например, проверка материально-товарных 
ценностей. Самые распространенные и прогрес-
сивные — комплексные ревизии, которые включают 
проверку всех участков и сторон деятельности реви-
зуемого подразделения системы МВД России. Ком-
плексная ревизия в системе МВД России невозмож-
на без привлечения узкоспециальных специалистов 
с целью взаимосвязанное изучение экономической 
и юридической сторон деятельности организации 
при участии в ее проведении специалистов, способ-
ных квалифицированно разобраться в специфике 
деятельности подразделений МВД России по 
широкому кругу вопросов. 

По отношению к плану выделяют плановые и 
внеплановые ревизии. Плановые ревизии предусма-
триваются в годовых и квартальных планах работы 
контрольно-ревизионных органов. Внеплановые 
ревизии проводятся при наличии данных о наруше-
ниях финансово-хозяйственной деятельности под-
разделениях и финансовой дисциплины, злоупотре-
блениях, и проводятся только на основание пред-
писания непосредственного руководителя. Данная 
классификация прописана в ведомственном приказе 
МВД России об осуществления финансового кон-
троля. 
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По степени охвата данных финансово-хозяй-
ственных операций различают сплошные, выбороч-
ные и комбинированные ревизии.

Сплошные ревизии предполагают проверку 
всех операций и данных на определенном участке 
деятельности ревизуемого учреждения и за весь ре-
визуемый период. Сплошной ревизии обычно под-
вергаются кассовые операции, операции по расчет-
ному, валютному и другим счетам.

Нам хотелось бы отметить, что сплошная реви-
зия дает более полную оценку деятельности реви-
зуемого объекта, позволяет выявить большее коли-
чество недостатков и нарушений, чем выборочная. 
При выборочных ревизиях проверяется часть доку-
ментов на выборку за определенный период. Обыч-
но проверке подвергаются наиболее интенсивные и 
ответственные моменты совершения финансово-хо-
зяйственных операций: последний месяц квартала, 
IV квартал, льготный период (январь) в бюджетном 
процессе, проверка вещественных доказательств, 
материальных ценностей. Мы считаем, что сплош-
ная и выборочная ревизия взаимосвязаны, выбороч-
ная ревизия при значительных финансовых наруше-
ниях перестает в сплошную ревизию.

По очередности исследования одних и тех же 
документов мы считаем, что ревизии в МВД России 
проводятся только первичные, нет понятия повтор-
ной или дополнительной ревизии, так как подчи-
няется контрольно-ревизионный отдел начальнику 
подразделения МВД России в штате, которого он 
находиться и соответственно разрешение на про-
ведения ревизии дает только начальник подразделе-
ния МВД России, а не следственные органы.

По характеру проверяемого материала ревизия 
в системе МВД России может быть фактической и 
документальной. Документальная ревизия прово-
дится на основе первичных документов, регистров 
бухгалтерского учета, смет расходов бюджетных 
учреждений и расчетов к ним и другой докумен-
тации. Фактическая ревизия предполагает провер-
ку не только документов, но и наличия денег, цен-
ных бумаг и материальных ценностей. В процессе 
фактической ревизии проводится инвентаризация 
материальных ценностей, проверяется состояние 
материальных и вещевых складов, производятся 
подсчеты, взвешивание и измерение товарно-мате-
риальных ценностей, находящихся на складах, кон-

трольные обмеры на строительстве, выполняются 
другие необходимые действия. 

Для проведения фактической ревизии глав-
ное — фактор внезапности. Поскольку невозмож-
но получить объективные данные, например, при 
инвентаризации складских помещений или кассы, 
если должностные лица будут информированы за-
ранее о готовящейся ревизии. Кроме того, нельзя 
провести одно и то же контрольное действие (ин-
вентаризацию, обмер, опрос и т.д.) дважды (при 
фактическом контроле в отличие от документаль-
ной ревизии) спустя определенный промежуток 
времени. При повторной проверке результат будет 
другим, и она уже будет не повторной (как при до-
кументальной ревизии), а новой. Мы предполагаем, 
что лучших результатов можно достичь, сочетая 
фактический и документальный контроль. 

Нам, хотелось отметить, что в территориальных 
подразделениях МВД России любая ревизия пред-
полагает проверку расходов на оперативно-розыск-
ную деятельность. Мы с учетом специфики системы 
МВД России предложили следующую классифика-
цию ревизии по отношению «к совершенно секрет-
ным документам». Ревизии в подразделениях МВД 
России различают, «без грифа секретно» и «с гри-
фом секретно». Ревизия с грифом «секретно» про-
водится ревизорами имеющих допуск к сведениям 
составляющих государственную тайну. Объектом 
данной ревизии являются специальные подразделе-
ния осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность6. Данные расходы в бухгалтерском учете 
отражаются на подстатье 880 «Специальные расхо-
ды» КОСГУ7.

Между тем, имеющий место факт отсутствия 
законодательного закрепления классификации ре-
визии в приказе МВД России о осуществления 
ведомственного финансового контроля в системе 
МВД России, дает простор развитию противоречий 
между субъектами8 ведомственного финансового 
контроля, в данном случае самодеятельности в ор-
ганизации ревизии. С помощью изучения вопро-
сов классификации ревизии в системе МВД России 
субъектам ревизии в МВД России при проведение 
ревизии понимается сущность ревизии, ее свойства 
и особенности, а в последствии достигается цель 
ревизии, по обеспечению правомерного, целевого 
и эффективного использования материальных и фи-
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нансовых ресурсов, профилактики бесхозяйствен-
ности, недостач и хищений денежных средств и 
имущества, формирования достоверной и полной 
информации о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности подразделений системы МВД 
России.
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Аннотация. Рассмотрен формально-математический аспект моделирования в виде системы регрессионных уравнений. 
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Abstract. This article describes formal mathematical aspect of modeling as a system of regression equations. It contains methods 
of analysis, depending on the identifiability of the equation. For students and professionals who are using methods of mathematical 
statistics in their practical work.
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«Эконометрика нужна всем экономистам, 
ибо она сама есть смесь искусства и науки» — 
В.А. Макаров, академик РАН1.

1. Основные сведения. Рассматривается фор-
мально-математический аспект моделирования объ-
екта любой природы в целом без интерпретации 
причинно-следственных отношений. Для описания 
сложных объектов используют модель в виде си-
стемы уравнений. Модель, состоящую из множеств 
взаимосвязанных тождеств и регрессионных урав-
нений, когда одни и те же эндогенные переменные 
из одних уравнений одновременно являются предо-
пределенными в других уравнениях, называют си-
стемой одновременных уравнений. Характерно, что 
эта система в общем случае неидентифицируемая.

Содержание статьи соответствует тестам мини-
стерства образования, организованных в разделы: 
а) общие понятия о системах уравнений, исполь-

зуемых в эконометрике; б) классификация систем 
уравнений; в) идентификация систем эконометри-
ческих уравнений; г) методы оценки параметров си-
стем одновременных уравнений: косвенный метод 
наименьших квадратов и двухшаговый метод наи-
меньших квадратов.

Для успешного изучения предлагаемого матери-
ала учащийся должен обладать базовыми знаниями 
в области линейной алгебры, теории вероятностей 
и случайных процессов, а также знать основные 
методы решения задач математической статистики. 
Справочные сведения по данным разделам можно 
найти в приложениях кн. Магнуса Я.Р.

Использованы стандарты: ГОСТ 21878, ГОСТ  
Р 50779.10, ГОСТ Р ИСО/ТО 10017, Р 50.1.040.

2. Введение в анализ систем уравнений. 
Предмет анализа — модель, представленная систе-
мой уравнений. Анализ системы — собирательный 
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термин для процедур, в соответствии с которыми 
для решения какой-либо проблемы (теоретической 
или эмпирической) модель представляется мате-
матически на ЭВМ, — это семейство методов для 
изучения пространственно-временной связи по со-
вокупности наблюдений в формате пространствен-
ных, временных и панельных данных. 

Цель анализа состоит в том, чтобы помочь по-
нять структуру связей сложного объекта, потенци-
альную причину вариаций в двух и более откликах 
и объяснить роль каждого фактора. Цель достига-
ется установлением статистических связей между 
откликами и объясняющими переменными путем 
минимизации отклонений между предсказанным и 
фактическим откликом.

Область распространения. Анализ проводится 
в теоретических и прикладных задачах для при-
ближенного описания какого-либо класса явлений 
с помощью математической символики, например в 
эконометрике.

Достоинства. Моделирование сложных эко-
номических объектов, в том числе динамических, 
путем описания системы взаимосвязей между сово-
купностью объясняемых и объясняющих перемен-
ных, раскрытия целостности объекта (структуры, 
типов связей между его элементами). По сравне-
нию с уравнением регрессии моделирование в виде 
системы предпочтительнее: а) возможно описание 
объекта более сложной структуры, б) мнк-оценки 
параметров отдельных уравнений системы часто 
оказываются смещенными и несостоятельными, а 
тесты проверки статистических гипотез некоррект-
ными.

Ограничения и предостережения, существую-
щие для анализа регрессионного и временных ря-
дов, в той же мере относятся к системам. Методы 
анализа последних, в отличие от анализа регресси-
онного и временных рядов, нестандартизованные.

Примеры применения. Модели в виде систем 
уравнений обычно применяют для изучения струк-
туры сложных объектов, например, модели эконо-
мического развития, оптимального планирования 
и размещения производства и оптимизации его 
структуры; а также в задачах прогнозирования и 
планирования доходов и потребления населения, 
демографических процессов. Компьютерное моде-
лирование применяют, если представление основа-

но на понятиях теории вероятности и специальных 
случайных переменных (например, «метод Монте-
Карло»).

Формальное описание системы. Изучение объ-
екта, как системы, заключается в раскрытии целост-
ности объекта (структуры, типов связей между его 
элементами). «Система (от греч. systema — целое, 
составленное из частей; соединение), множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которое образует определенную це-
лостность, единство…» (Садовский В.Н. Система: 
статья. Большая советская энциклопедия. В 30 т. 3-е 
изд. М.: Советская энциклопедия в 1969—1978). 

Формально система описывается триадой 
{R, I, A}, где R — множество представлений, I — 
множество интерпретаций и A — множество значе-
ний, абстракций. Причем переменные связаны от-
ношением I: R→A, где I есть функция отображения 
R в A. Элементы R обычно называют данными, а 
элементы A — информационными объектами. 

Известны и другие определения, например: си-
стема формальная — математическая модель, по 
множеству исходных объектов определяет множе-
ство дискретных объектов согласно известным пра-
вилам вывода: {O, S, A, D}, где O — множество объ-
ектов (object), S — множество синтаксических пра-
вил получения производных объектов (syntactical 
rule), А — множество аксиом (axiom), D — множе-
ство правил вывода (deduction rule). 

Динамическая система (Dynamical system) — 
cовокупность объектов, объединенных определен-
ными причинно-следственными связями.

где   — плотность вероятностей 
входного процесса, 
 — условная плот-
ность вероятностей выходного процесса при фикси-
рованной входной реализации (ГОСТ 21878).

Примечание — Модель системы задают в виде 
упорядоченной пары  двух случайных про-
цессов (где  — входной сигнал си-
стемы, а   — выходной сигнал си-
стемы), описываемой совместной плотностью веро-
ятностей этих сигналов (ГОСТ 21878-76).

pξη
(n+m)(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑦𝑦1, … , 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚) = 

= pξ
(n)(𝑥𝑥𝑥𝑥1, . . . , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛)pη ξ⁄

(m)(𝑦𝑦𝑦𝑦1, . . . ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚/ξ1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥1, . . . , ξ𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) , 

pξ
(n)(𝑥𝑥𝑥𝑥1, . . . , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) 

pη ξ⁄
(m)(𝑦𝑦𝑦𝑦1, . . . , 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚/ξ1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥1, . . . , ξ𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) 

(ξn, ηm) 

ξn = �ξt, t ∈ Tξ� 

ηm = �ηt, t ∈ Tη� 
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Математическая модель связей: система урав-
нений.

Уравнение — аналитическая запись задачи о ра-
зыскании значений аргументов, при которых значе-
ния двух данных функций равны (БСЭ).

Пусть исследуемый объект характеризуется 
свойствами y(y1,…,yl) и обуславливающими их при-
чинами x(x1,…,xm) и пусть данное свойство можно 
представить аналитически с помощью функций свя-
зи. Очевидно, что потребуется создать систему из 
l уравнений:

 ,

где  — i-я функция связи, ко-
торая связывает i-е свойство исследуемого объекта 
с причинами x1,…,xm.

При описании одного свойства конкретного 
объекта достаточно одной функции связи и, следо-
вательно, одного уравнения

Система линейных уравнений. В линейной ал-
гебре системой линейных уравнений называют за-
пись вида 

 

или в матричных обозначениях:        , 
решением которой, если оно существует, будет век-
тор:            .

В математической статистике: переменные X, 
Y заданы статистической таблицей, а B — матри-
ца неизвестных параметров, подлежащих оцен-
ке. В регрессии Y по X мнк-оценка B есть вектор

    .
3. Классификация систем. Структурная мо-

дель — отражает структуру исследуемой систе-
мы, ее параметры под воздействием внешних слу-
чайных причин. Может быть представлена в виде  

, где А — невырожденная матри-
ца неизвестных параметров; yt — вектор эндо-
генных переменных; B — матрица неизвестных 
параметров; xt — вектор экзогенных переменных; 
   — вектор случайных причин (отклонений); 
t — номер наблюдения (в динамической систе-
ме t имеет смысл времени). Число эндогенных 

переменных должно быть равно числу уравне-
ний. Может быть преобразована в приведенную  
форму.

Приведенная модель — модель, в которой все 
эндогенные переменные выражены через экзоген-
ные:

       ,
где М — матрица приведенных коэффициентов. 

(Бабешко, с. 18—21).
Примечания:
1. Экзогенные переменные могут включать 

эндогенные переменные с лагом. 
2. Предопределёнными переменными назы-

вают экзогенные и лаговые переменные, посколь-
ку их значения известны на момент моделирова- 
ния.

Система регрессионных (одновременных) 
уравнений — система линейных уравнений  
вида

        
,

где y — вектор текущих значений эндоген-
ных переменных; A — матрица коэффициентов 
взаимодействий между текущими значениями y;  
L — матрица коэффициентов воздействий лаговых 
переменных модели; C — матрица коэффициентов 
внешних воздействий; x — вектор значений экзо-
генных переменных; t — номер наблюдения (в ди-
намической системе t обозначает момент времени); 
i — индекс лага (запаздывания); max — индекс мак-
симального лага.

Примечание — Эндогенная переменная одного 
уравнения может появляться одновременно в одном 
или нескольких других уравнениях в виде объясня-
ющей переменной.

Системы уравнений развернуто:
а) Системы независимых уравнений (каждая 

объясняемая переменная  объясняется переменны-
ми x1, x2 ,…, xp): 

  .

б) Системы рекурсивных уравнений (объясня-
емые переменные одновременно являются объясня-
ющими в других уравнениях):

�
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜑𝜑𝜑𝜑1[𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚)]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑙𝑙𝑙𝑙[𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚)]

 

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖[𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚)] 

𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝜑𝜑𝜑𝜑[𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚)]. 

⎩
⎨

⎧
𝑦𝑦𝑦𝑦1 = 𝑏𝑏𝑏𝑏11𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏12𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑦𝑦𝑦𝑦2 = 𝑏𝑏𝑏𝑏21𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏22𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘2𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝

 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑘𝑘𝑘𝑘×1 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝑘𝑘×𝑝𝑝𝑝𝑝𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝×1 

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐵𝐵𝐵𝐵−1𝑌𝑌𝑌𝑌 

𝐵𝐵𝐵𝐵� = (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇𝑋𝑋𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇𝑌𝑌𝑌𝑌 

Ayt + Bxt = εt 

Ayt + Bxt = εt 

yt = Mxt + εt 

yt = Ayt + � Lyt−i +
max

i=1
Cxt 

⎩
⎨

⎧
𝑦𝑦𝑦𝑦1 = 𝑏𝑏𝑏𝑏11𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏12𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀1
𝑦𝑦𝑦𝑦2 = 𝑏𝑏𝑏𝑏21𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏22𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝜀𝜀2

⋯⋯⋯⋯⋯ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

в) Системы взаимосвязанных (одновремен-
ных) уравнений (в различных уравнениях одни и те 
же переменные выступают как объясняемые, так и 
объясняющие):

4. Идентификация систем. Обычный метод 
наименьших квадратов, примененный к каждому 
уравнению по отдельности, может дать несостоя-
тельные оценки. 

Примечание — Оценку ∀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 0 →  lim
𝑛𝑛𝑛𝑛→∞

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃��𝜃𝜃𝜃𝜃� − 𝜃𝜃𝜃𝜃� > 𝜀𝜀𝜀𝜀� = 0 истинного значения ∀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 0 →  lim
𝑛𝑛𝑛𝑛→∞

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃��𝜃𝜃𝜃𝜃� − 𝜃𝜃𝜃𝜃� > 𝜀𝜀𝜀𝜀� = 0   
называют состоятельной, если для

При преобразовании структурной формы к при-
веденной существует проблема идентификации — 
единственности соответствия между формами.

Система идентифицируема, если количество 
параметров в структурной и в приведенной формах 
одинаково (все структурные параметры однозначно 
определены).

Система неидентифицируема, если количество 
приведенных параметров меньше количества струк-
турных параметров.

Система сверхидентифицируема, если количе-
ство приведенных параметров больше количества 
структурных параметров.

Для классификации системы необходимо иден-
тифицировать каждое ее уравнение: а) система 
идентифицируема, если идентифицируемо каждое 
уравнение; б) неидентифицируема, если неиденти-
фицируемо хотя бы одно уравнение; в) сверхиден-
тифицируема, если сверхидентифицируемо хотя бы 
одно уравнение системы.

Необходимое условие идентифицируемости 
уравнения системы. Пусть в уравнении структур-
ной формы содержится k эндогенных переменных 
и p экзогенных переменных, содержащихся в систе-
ме, но не входящих в данное уравнение. Тогда урав-
нение идентифицируемо (p+1=k); неидентифициру-
емо (p+1<k); сверхидентифицируемо (p+1>k).

Достаточное условие идентифицируемости 
уравнения системы. Определитель матрицы, со-
ставленной из коэффициентов при переменных, от-
сутствующих в данном уравнении, не равен нулю, 
а ранг этой матрицы не менее числа эндогенных 
переменных системы без единицы.

В зависимости от идентифицируемости систе-
мы необходимы специальные методы одновремен-
ного оценивания структурных параметров. Извест-
ны косвенный, двухшаговый и трехшаговый мето-
ды наименьших квадратов2.

Примечание — Параметры не всех систем мо-
гут быть оценены. 

5. Методы оценки параметров систем одно-
временных уравнений.

Косвенный метод наименьших квадратов 
(КМНК).

Назначение — решение идентифицируемой си-
стемы. Недостаток — оценки, полученные обыч-
ным МНК, несостоятельные при корреляции между 
факторами. Статус — не используется.

Алгоритм КМНК:
а) преобразование структурной формы моде-

ли в приведенную форму;
б) обычная мнк-оценка параметров каждого 

уравнения приведенной формы модели (приведен-
ные коэффициенты);

в) обратный переход (с помощью алгебраиче-
ских преобразований) к структурной форме с после-
дующим расчетом структурных коэффициентов;

г) проверка значимости каждого уравнения с 
помощью F-теста (R2).

Двухшаговый метод наименьших квадратов 
(ДМНК).

Назначение — решение сверхидентифицируе-
мой системы. Статус — Используется, но эволюци-
онировал в трехшаговый МНК.

Алгоритм ДМНК:
а) преобразование структурной формы моде-

ли в приведенную форму;
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          + 𝑏𝑏𝑏𝑏3𝑝𝑝𝑝𝑝+2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏3𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀3 
… … … … … 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘2𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝+1𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 
          +𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝+2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑘𝑘𝑘𝑘−1𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑘𝑘𝑘𝑘  

 

 

∀𝜀𝜀𝜀𝜀 > 0 →  lim
𝑛𝑛𝑛𝑛→∞

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃��𝜃𝜃𝜃𝜃� − 𝜃𝜃𝜃𝜃� > 𝜀𝜀𝜀𝜀� = 0 
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б) обычная мнк-оценка параметров каждого 
уравнения приведенной формы модели (приведен-
ные коэффициенты);

в) расчет теоретических значений эндогенных 
переменных по оценкам приведенных коэффициен-
тов;

г) обычная мнк-оценка структурных коэффи-
циентов.

Трехшаговый метод наименьших квадратов 
(ТМНК) в настоящей статье не рассматривается.

Заключение. Рассмотрены структурная и при-
веденные системы одновременных уравнений, 
это — далеко не все модели, имеющие важный те-
оретический и практический интерес. Отсутствуют 
пробит-, логит- и тобит-модели, а также модели эко-
номики: макроэкономические, спроса, предложе-
ния и равновесия, Кейнса формирования доходов, 
денежного и товарного рынков, мультипликатора, 
конъюнктурной и многие другие, — поскольку их 
моделирование связано с экономической интерпре-
тацией.
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Аннотация. На основе изучения практики выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия налоговых преступле-
ний сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел рас-
сматривается, с использованием практических примеров, процесс сбора совокупности неоспоримых доказательств, свиде-
тельствующих о взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов, согласованности и ритмичности совершаемых 
хозяйственных операций с замыканием цепочки по возврату обналиченных денежных средств, оформлении формального 
(фиктивного) документооборота, отсутствия как деловой цели, так и фактических реальных поставок товаров, работ, услуг, 
с целью завышения реально осуществляемых расходов, что позволяет выявлять и раскрывать налоговые преступления. При 
этом приводятся количественные и качественные показатели, позволяющие выявить признаки противоправных действий, на 
которые опираются сотрудники органов внутренних дел в своей практической деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговые преступления, органы внутренних дел, налог на прибыль, 
налоговая декларация.

Abstract. The article based on the study to identify practices that prevent, combat and disclosure of tax crimes the staff 
departments of economic security and anti-corruption law-enforcement bodies is considered, using practical examples, gathering 
together compelling evidence process, showing the interdependence of the taxpayer and its counterparties, consistency and rhythm 
made business operations with the closure of the chain to return the cashed funds, registration of a formal (fictitious) document, as 
a lack of business purpose and the actual real supply of goods, works and services in order to drive up the costs actually carried out, 
which allows to identify and disclose tax crimes. This provides both quantitative and qualitative indicators to detect signs of illegal 
actions, which are based on the law enforcement officers in their practice.

Keywords: economic security, tax crimes, police, income tax, tax declaration.

Задача обеспечения экономической безопасно-
сти страны, стабильного экономического развития 
государства и общества, в настоящее время являет-
ся актуальной. В прошлом году наша страна стол-
кнулась с серьезными экономическими вызовами 
и угрозами, вызванными как макроэкономически-

ми факторами (такими как снижение цен на нефть 
и другие экспортные товары, ограничение доступа 
российских финансовых учреждений, компаний на 
мировые финансовые рынки), так и рядом внутрен-
них проблем. В этой связи следует признать очевид-
ным, что современное социально-экономическое 
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положение России обусловливает чрезвычайную 
актуальность целенаправленной деятельности го-
сударства в сфере обеспечения экономической без-
опасности страны и российского общества. 

В ежегодном послании к Федеральному собра-
нию, Президент РФ В.В. Путин отметил, что од-
ним из ключевых направлений активной, целена-
правленной, согласованной деятельности органов 
власти является достижение сбалансированности 
бюджета как важнейшего условия макроэкономи-
ческой устойчивости и финансовой независимости 
страны. В частности, было отмечено, что «следует 
существенно ужесточить контроль за движением 
государственных средств, включая федеральные и 
региональные субсидии предприятиям промышлен-
ности и сельского хозяйства...Из-за «серых» схем 
при уплате таможенных сборов, акцизов на алко-
голь, табак и горюче-смазочные материалы бюджет 
ежегодно теряет сотни миллиардов рублей»1. 

В свою очередь, министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации В.А. Колокольцевым в высту-
плении на расширенном заседании коллегии МВД 
России было обращено внимание на то, что одной 
из задач является обеспечение экономической без-
опасности страны. В частности, он отметил следу-
ющее: «Ответственная задача возложена на органы 
внутренних дел в сфере обеспечения экономической 
безопасности страны. Их актуальность существен-
но возросла в связи с непростой ситуацией, сложив-
шейся в отечественной экономике. Очевидно, что 
эффективность мер, принимаемых Правительством 
по ее стабилизации, во многом обусловлена уров-
нем защищенности бюджетных средств от преступ-
ных посягательств. Именно на этом были сосредо-
точены основные усилия полиции, прежде всего 
подразделений по экономической безопасности и 
противодействию коррупции. Совместно с другими 

правоохранительными, контролирующими и над-
зорными органами в прошлом году выявлено более 
ста одинадцати тысяч преступлений экономической 
направленности. Каждое четвертое из них соверше-
но в крупном и особо крупном размерах. Во взаи-
модействии с Федеральной службой безопасности, 
Центробанком, Росфинмониторингом реализован 
комплекс мер по предупреждению, выявлению и 
пресечению преступлений в финансово-кредитной 
сфере, продолжалась работа по пресечению неза-
конной банковской деятельности и противоправно-
му выводу денежных средств за рубеж»2.

Вышеизложенное подчеркивает необходимость 
постоянного изучения существующей практики, в 
целях развития на основе имеющейся теоретиче-
ской базы наиболее эффективных способов реше-
ния задач, стоящих перед субъектами оперативно-
розыскной деятельности, к числу которых, среди 
прочих, законодателем отнесены и подразделения 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции органов внутренних дел (далее — ОЭБ 
и ПК). 

Формирование всех доходов бюджета страны в 
2015 году на 80% было обеспечено за счет посту-
пления в казну налоговых платежей, среди кото-
рых поступления НДПИ составили 23%, налога на 
прибыль — 19%, НДФЛ — 20% и НДС — 18%. В 
2014 году совокупная доля указанных налогов так-
же составляла 80%3.

Налога на прибыль организаций в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации в 
2015 году поступило 2 598,8 млрд рублей, или на 
9,5% больше, чем в 2014 году. Из общей суммы 
поступления в федеральный бюджет составили 
491,4 млрд рублей (19%), или на 19,5% больше, чем 
в 2014 году, в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации — 2 107,5 млрд ру-

Виды налогов
млрд руб.

2014 2015 темп, %
НДПИ 2 904,2 3 226,8 111,1 
НДФЛ 2 679,5 2 806,5 104,7 
Налог на прибыль 2 372,8 2 598,8 109,5 
НДС 2 181,4 2 448,3 112,2 
Имущественные налоги 955,1 1 068,4 111,9 
Акцизы 999,0 1 014,4 101,5 

Таблица 1
Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2014—2015 гг.
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блей (81%), или на 7,4% больше, чем в 2014 году. В 
2014 году указанное соотношение составляло 17% 
и 83%4. 

Налогоплательщиками налога на прибыль орга-
низаций признаются:

1) российские организации;
2) иностранные организации, осуществляю-

щие свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и (или) полу-
чающие доходы от источников в Российской Феде-
рации.

Согласно статье 247 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — НК РФ) объектом на-
логообложения по налогу на прибыль организаций 
признается прибыль, полученная налогоплатель-
щиком. Для российских организаций прибылью 
признается: полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые опре-
деляются в соответствии с главой 25 НК РФ (ста-
тьи 246—333 НК РФ).

Доходы и расходы организации-налогоплатель-
щика определяются на основании первичных учет-
ных документов и документов налогового учета. 
Сумма налога на прибыль, исчисления по основной 
налоговой ставке — 20 процента, в установленном 
законом соотношении зачисляется одновременно в 
федеральный, региональный и местный бюджет, а 
это означает, что при уклонении от уплаты налога 
на прибыль будет причинен ущерб бюджетам всех 
уровней.

Расходами признаются обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты (а в случаях, пред-
усмотренных статьей 265 НК РФ — убытки), осу-
ществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка кото-
рых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расхода-
ми понимаются затраты, подтвержденные:

1) документами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) документами, оформленными в соответ-
ствии с обычаями делового оборота, применяемы-
ми в иностранном государстве, на территории кото-
рого были произведены соответствующие расходы;

3) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной 

декларацией, приказом о командировке, проездны-
ми документами, отчетом о выполненной работе в 
соответствии с договором). 

Расходами признаются любые затраты при ус-
ловии, что они произведены для осуществления де-
ятельности, направленной на получение дохода. 

Расходы в зависимости от их характера, а так-
же условий осуществления и направлений деятель-
ности налогоплательщика подразделяются на рас-
ходы, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы.

При уклонении от уплаты налога на прибыль, 
организация стремится к занижению выручки (до-
хода) и/или завышению расходов, что позволяет за-
нижать налоговую базу и соответственно снижать 
сумму налога на прибыль, подлежащую перечис-
лению в бюджеты. Таким образом, при выявлении 
злоупотреблений при исчислении и уплаты налога 
на прибыль, особого внимания контролирующих 
органов могут потребовать следующие учетные 
операции: учет выручки (доходов), учет поступле-
ния товаров и услуг, учет материальных затрат, учет 
амортизации основных средств и нематериальных 
активов и учет прочих затрат.

Тенденция к занижению выручки (дохода) яв-
ляется общей для уклонения от уплаты налога на 
прибыль и налога на добавленную стоимость, а вот 
специфической для уклонения от уплаты налога на 
прибыль является тенденция к завышению расхо-
дов, поскольку она не встречается при уклонении 
от уплаты любых других налогов, взимаемых с ор-
ганизаций.

Под уклонением от уплаты налогов и (или) сбо-
ров, ответственность за которое предусмотрена ста-
тьями 198 и 199 Уголовного Кодекса РФ (далее — 
УК РФ), следует понимать умышленные деяния, 
направленные на их неуплату в крупном или особо 
крупном размере и повлекшие полное или частичное 
непоступление соответствующих налогов и сборов в 
бюджетную систему Российской Федерации.

Способами уклонения от уплаты налогов и(или) 
сборов могут быть как действия в виде умышлен-
ного включения в налоговую декларацию или иные 
документы, представление которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах является обязательным, заведомо лож-
ных сведений, так и бездействие, выражающееся в 
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умышленном непредставлении налоговой деклара-
ции или иных указанных документов.

Основная задача сотрудников ОЭБ и ПК состо-
ит, таким образом, в том, чтобы собрать совокуп-
ность неоспоримых доказательств, свидетельству-
ющих о взаимозависимости налогоплательщика и 
его контрагентов (участие в регистрации, подкон-
трольность, аффилированность в деятельности и 
т.д.), согласованности и ритмичности совершаемых 
хозяйственных операций с замыканием цепочки по 
возврату обналиченных денежных средств, оформ-
лении формального (фиктивного) документооборо-
та, отсутствия как деловой цели, так и фактических 
реальных поставок товаров, работ, услуг, с един-
ственной целью — завысить реально осуществля-
емые расходы.

При этом сотрудники органов внутренних дел 
в своей практической деятельности опираются на 
следующие количественные и качественные показа-
тели, позволяющие выявить признаки противоправ-
ных действий.

Признаки фирм-однодневок и технических 
звеньев:

1) регистрация юридического лица произведе-
на непосредственно перед заключением сделки;

2) организация зарегистрирована по адре-
су, по которому массово зарегистрированы другие 
юридические лица (массовая регистрация);

3) штат сотрудников либо незначительный, 
либо отсутствует; также часто встречается — один 
сотрудник;

4) при проведении проверки выясняется, что 
по адресу фактического местонахождения органи-
зация отсутствует;

5) у организации отсутствуют затраты на со-
держание офиса, электроэнергию, закупку канце-
лярских принадлежностей, оргтехники, выплату за-
работной платы;

6) отсутсвуют транспортные затраты на пере-
возку и доставку грузов, несмотря на заявленный 
торговый (посреднический) характер деятельности;

7) транзитный характер безналичныхплате-
жей и т.д.

Признаки номинальных руководителей:
1) лицо, исполняющее обязанности директо-

ра, является руководителем или учредителем в дру-
гих юридических лицах;

2) лицо, исполняющее обязанности руководи-
теля, имеет низкий социальный статус, ведет марги-
нальный образ жизни;

3) лицо на допросе в правоохранительных ор-
ганах не может ответить на вопросы, которые дол-
жен знать руководитель данной организации (какой 
штат, где расположен офис, где фактически форми-
руется бухгалтерская и налоговая отчетность, каким 
образом предоставляется в налоговый орган (лич-
но, по почте, в электронном виде), где хранится до-
кументация юридического лица, и у кого хранится 
печать организации, кто открывал расчетные счета 
в кредитных организациях, кто непосредственно 
осуществляет работу по управлению счетами ор-
ганизации через удаленный доступ, каким образом 
осуществляется контроль за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью организации, каким образом ру-
ководитель организации отчитывается за финансо-
во-хозяйственные показатели организации и т.д.);

4) использованы документы гражданина без 
его ведома;

5) личное признание на допросе.
Признаки фиктивности сделок:
1) выявление поддельных подписей и печатей 

в документах;
2) неподтверждение лицами подписей, про-

ставленных от их имени;
3) отсутствие движений по счетам, сопостави-

мым с условиями договоров;
4) отсутствие реального движения товаров, 

отсутствие на складах оборудования, невыполнение 
заявленных работ.

Признаки наличия схемы в сделках:
1) отсутствие экономической целесообразно-

сти в заключении сделок;
2) взаимозависимость юридических лиц — 

участников сделок, согласованность их действий;
3) возврат налогоплательщику обналиченных 

денежных средств;
4) наличие прочих факторов, позволяющих 

делать вывод, что умысел направлен на создание 
видимости осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

В ходе проверки правильности формирования 
налоговой базы по налогу на прибыль, оперативные 
сотрудники могут осуществлять следующие меро-
приятия:
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Таблица 3
Данные налоговой декларации по налогу на прибыль за 2012 г.

Показатели Код строки Сумма, руб.

Доходы от реализации 010  648209765

Внереализационные доходы 020 1234567

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 638098342

Внереализационные расходы 040 8901234

Итого прибыль (убыток) 060 2444756

Налоговая база для исчисления налога 120 2444756

• запрашивать в налоговых инспекциях, на тер-
риториях которых зарегистрированы организа-
ции, включенные в схему уклонения от уплаты 
налогов, информацию об открытых счетах, об 
уплаченном в проверяемом и предшествующих 
периодах налоге на прибыль, учредителях и 
участниках, и иную информацию;

• получать в банках информацию по движению 
денежных средств на расчетных счетах прове-
ряемых фирм и их контрагентов;

• допрашивать директоров, бухгалтеров и иных 
работников организаций, участвующих в цепоч-
ке сделок, по которым проходил товар, прежде 
чем попадал к конечной организации-фигуранту;

• осуществлять осмотры складов, помещений, 
строительных площадок с целью проверки на-
личия закупленной продукции, построенных 
зданий;

• направлять требования о предоставлении до-
кументов, подтверждающих реальное осущест-
вление сделок: договоров, счетов-фактур, пер-
вичных документов бухгалтерского, складского, 
производственного учета;

• назначать экспертизы, привлекать специалистов;

• производить выемку документов.
• проводить обыски по адресам офисов, складов и 

в жилищах фигурантов. 
• допрашивать лиц, уже опрошенных при прове-

дении налоговой проверки, устанавливать иных 
фигурантов, имевших отношение к уклонению 
от уплаты налогов. 
Рассмотрим изложенное выше на примере.
Допустим, некая Организация «Оптовая Торго-

вая Компания», согласно учетной политике, опре-
деляла выручку от реализации работ, (услуг) для 
целей налогообложения по методу начисления, и в 
проверяемом периоде представила следующие де-
кларации по налогу на прибыль за 2011—2013 гг. 
(см. табл. 2—4):

В соответствии с учетной политикой Организа-
ции налоговые регистры формируются в обществе 
на основе регистров бухгалтерского учета, если в 
них содержится достаточно информации для опре-
деления налоговой базы, в противном случае — на 
основе регистров бухгалтерского учета, дополнен-
ных необходимой информацией (ст. 313 НК РФ). 

Согласно налоговым декларациям по налогу на 
прибыль за 2011—2013 гг. доходы от реализации 

Таблица 2
Данные налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 г.

Показатели Код строки Сумма, руб.

Доходы от реализации 010 2102095523

Внереализационные доходы 020  3561290

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 2093085321

Внереализационные расходы 040 3907812

Итого прибыль (убыток) 060 8663680

Налоговая база для исчисления налога 120 8663680
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для целей налогообложения (стр. 010 налоговых де-
клараций) Организации сформировались из следу-
ющих показателей (см. табл. 5).

Проверкой подтвердилась правильность форми-
рования доходов от реализации для целей налогоо-
бложения по налогу на прибыль за 2011—2013 гг.

При проверке правильности формирования рас-
ходов для целей налогообложения за 2013 г. была 
собрана и проанализирована информация с целью 
выявления признаков незаконного уклонения от 
уплаты налогов: фиктивные фирмы, наличие но-
минальных директоров, схемный характер сделок, 
фиктивность заключенных договоров. 

Было установлено следующее. Проверяемая 
организация приобретала товары идентичной но-
менклатуры у двух организаций: Альфа и Гамма 
(технические звенья), которые в свою очередь, яв-
лялись посредниками в цепочке передачи товара 
от организации-импортера). Часть сумм, которые 
переводились Альфа и Гамма, направлялись на по-
купку валюты и переводились иностранным контр-
агентам. Часть сумм, оставшаяся после перевода 
денег за рубеж, переводилась в несколько «фирм- 
однодневок». 

«Техническое звено» для контрагентов и поку-
пателей было выявлено по следующим признакам:

1) массовый руководитель (руководит еще 
30—50 организаций);

2) на расчетный счет фирмы поступают хао-
тичные платежи без видимой связи между собой;

3) создается видимость реальной финансо-
во-хозяйственной деятельности: платится аренда, 
начисляется зарплата, численность работников — 
один человек, есть минимальная уплата налогов 
(доходы равны расходам).

«Фирмы-однодневки» были выявлены по сле-
дующим признакам: отчетность не представляется, 
транспорта нет, персонала нет, в банковской выпи-
ске отсутствуют денежные перечисления за аренду 
помещений, коммунальные услуги, оплата за иные 
помещения, оплата услуг по ведению бухгалтер-
ского/налогового учета, перечисления на зарплату 
и другие платежи, свидетельствующие о реальном 
существовании организации и оказание услуг в со-
ответствии с заявленным видом деятельности. 

Кроме того, были выявлены признаки «схемно-
сти» сделки:

1) отсутствие экономической целесообразно-
сти в заключении сделок;

2) взаимозависимость юридических лиц — 
участников сделок, согласованность их действий;

3) возврат налогоплательщику обналиченных 
денежных средств.

Таким образом, совокупность вышеперечислен-
ных фактов и налоговых последствий рассматрива-
емых сделок, свидетельствовала о том, что отноше-

Таблица 4
Данные налоговой декларации по налогу на прибыль за 2013 г.

Показатели Код строки Сумма, руб.

Доходы от реализации 010 879671234

Внереализационные доходы 020 765542

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 769819994

Внереализационные расходы 040 11976289

Итого прибыль (убыток) 060 98640493

Налоговая база для исчисления налога 120 98640493

Таблица 5

Показатели 2011 г. (руб.) 2012 г. (руб.) 2013 г. (руб.)

Выручка от реализации покупных товаров 2102095523 648209765 2345678

Выручка от реализации права требования долга - - 877325556

ИТОГО: 2102095523 648209765 879671234
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ния между организацией «Оптовая Торговая Ком-
пания» и организациями-«техническими» звеньями 
могли оказать влияние на условия и экономические 
результаты их деятельности и применение порядка 
оформления документов между ними является не 
случайным и не обусловленным обычаями делового 
оборота и нормами гражданского права, а намерен-
но направленным на снижение экономического эф-
фекта от совершаемых операций. 

В определении Конституционного Суда РФ 
№ 138-О от 25 июля 2001 г.5 говорится: «по смыслу 
положения, содержащегося в п. 7 статьи 3 ГК РФ, 
в сфере налоговых правоотношений действует пре-
зумпция добросовестности налогоплательщика». 
То есть, законодателем установлен общий принцип 
добросовестности налогоплательщика, соблюде-
ние которого наряду с соблюдением специальных 
правовых норм, содержащихся в статьях НК РФ, 
является обязательным условием для реализации 
налогоплательщиком своих прав, предоставленных 
им действующим законодательством о налогах и 
сборах РФ.

Поскольку принципы налоговой системы РФ (в 
частности принцип добросовестности налогопла-
тельщика), закрепленные в НК РФ, распространяют 
свое действии на совокупность налоговых правоот-
ношений, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах РФ, то приведенные выше выводы 
Конституционного Суда РФ в равной степени спра-
ведливы в отношении правовых норм, закреплен-
ных в статьях НК РФ.

Несмотря на то, что НК РФ не устанавливает 
критериев добросовестности, исходя из терминоло-
гии общей теории права и конституционных прин-
ципов, можно определить недобросовестность как 
такое осуществление субъективных прав лица, при 
котором причиняется вред или создается угроза 
причинения вреда иным лицам.

В данном случае создается угроза нанесения 
ущерба бюджету РФ путем неправомерного заниже-
ния налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Вступая в правоотношения, избирая партнера 
по сделке, налогоплательщик свободен в выборе 
партнера. В гражданско-правовые отношения субъ-
екты хозяйствования вступают по своей воле и в 
своем интересе, руководствуясь принципом свобо-
ды договора, установленным статьей 421 ГК РФ.

 В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» с учетом правовой позиции, изложен-
ной в пункте 3 Определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15.02.2005 № 93-О6, 
обязанность подтверждать правомерность и обо-
снованность налоговых вычетов первичной до-
кументацией лежит на налогоплательщике — по-
купателе товаров (работ, услуг), поскольку именно 
он выступает субъектом, применяющим при ис-
числении итоговой суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет, вычет сумм налога, начисленных 
поставщикам. При этом необходимо, чтобы пере-
численные документы в совокупности, с достовер-
ностью подтверждали реальность хозяйственных 
операций и иные обстоятельства, с которыми за-
конодатель связывает право налогоплательщика на 
получение права на налоговый вычет, то есть све-
дения в представленных документах должны быть  
достоверными.

Таким образом, налоговые последствия в виде 
отнесения в состав затрат расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль, правомерны лишь при 
наличии документов, отвечающих требованиям до-
стоверности и подтверждающих реальные хозяй-
ственные операции, то есть, при решении вопроса 
о возможности принятия расходов в целях исчис-
ления налога на прибыль организаций необходимо 
исходить из реальности расходов, произведенных в 
целях получения дохода, а также их документально-
го подтверждения.

Кроме того, основным условием признания за-
трат обоснованными или экономически оправдан-
ными является определенная соотносимость дохо-
дов и расходов и связь последних именно с деятель-
ностью организации по извлечению прибыли, что 
соответствует правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенной в Определении от 04.06.2007 
№ 366-О-П7.

Из Пленума Высшего Арбитражного суда от 
12.10.2006 г. № 538 также определено, что под на-
логовой выгодой понимается уменьшение размера 
налоговой обязанности вследствие, в частности, 
уменьшения налоговой базы, получения налогового 
вычета, налоговой льготы, применения более низ-
кой налоговой ставки, а также получение права на 
возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 
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Налоговая выгода может быть признана необо-
снованной, в частности, в случаях, если для целей 
налогообложения учтены операции не в соответ-
ствии с их действительным экономическим смыс-
лом или учтены операции, не обусловленные раз-
умными экономическими или иными причинами 
(целями делового характера). 

Налоговая выгода не может быть признана обо-
снованной, если получена налогоплательщиком вне 
связи с осуществлением реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятельности.

Представление налогоплательщиком в налого-
вый орган всех надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных законодательством, 
в целях получения налоговой выгоды является ос-
нованием для ее получения, если налоговым ор-
ганом не доказано, что сведения, содержащиеся в 
этих документах, неполны, недостоверны и (или) 
противоречивы.

Таким образом, рассматривая в совокупности 
материалы проверки и определения обоснован-
ности получения налоговой выгоды, организация-
фигурант «Оптовая торговая компания» получила 
необоснованную налоговую выгоду посредством 
следующих обстоятельств и действий:
• завышения расходов для целей налогообложе-

ния в результате завышения покупной стоимо-
сти продукции путем включения в цепочку дви-
жения денежных средств между импортером и 
«техническими» звеньями, используемыми для 
вывода основной части денежных средств из 
оборота и перевода в валюту для последующего 
перечисления в адрес взаимозависимого лица и 
направления части денежных средств до импор-
тера с использованием фирм-«однодневок».
Таким образом, организация-фигурант, действуя 

недобросовестно, получила необоснованную нало-
говую выгоду, т.к. для целей налогообложения уч-
тены операции, направленные на занижение суммы 
налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, 
соответственно, расходы в виде завышенной покуп-
ной стоимости продукции не являются обоснован-
ными, а потому на основании п. 49 ст. 270 НК РФ не 
могут быть учтены в составе расходов, уменьшаю-
щих налоговую базу по налогу на прибыль.

В нарушение действующего порядка «Оптовая 
Торговая Компания» неправомерно включила в со-

став расходов, уменьшающих доходы, учитываемые 
в целях налогообложения, завышенную покупную 
стоимость продукции в размере 987 654 321 руб. в 
период с мая по декабрь 2013 г. что повлекло заниже-
ние налоговой базы по налогу на прибыль за 2013 г. 

В налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций за 2013 год по строке 050 «Итого при-
быль (убыток)», организация отразила прибыль по 
результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти в размере 879 671 234 руб.

 По результатам проверки, в налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организаций за 
2013 год, организации по строке 120 «Налого-
вая база для исчисления налога» следует отразить 
1 867 325 555 руб. (987 654 321 + 879 671 234), со-
ответственно, в нарушение статей 247, 274 НК РФ 
сумма налога на прибыль организаций, подлежащая 
уплате за 2013 год, занижена на сумму в размере 
197 530 864 руб. ((1 867 325 555 – 879 671 234) х 20%).

Таким образом, по результатам проведенной 
проверки Оптовой торговой компании по вопро-
су правильности исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций за проверяемый период 
установлена неуплата налога на прибыль организа-
ций на общую сумму 197 530 864, в том числе за 
2013 год — на сумму в размере 197 530 864 руб.

Также, по результатам исследования докумен-
тов организации было установлено нарушение 
статей 169, 171, 247, 274 НК РФ, повлекшее не-
уплату налога на прибыль за 2013 год в размере 
197 530 864 руб., сроком уплаты до 28 марта 2014 г.

В соответствии с информацией, представленной 
налоговым органом, организацией был начислен 
налог на прибыль за три финансовых года в сум-
ме 21 949 787 руб. Всего подлежит уплате налогов 
с учетом доначисленных по результатам проверки 
в сумме 219 480 649 руб. Таким образом, доля не-
уплаченных налогов превышает 30 млн руб., уста-
новленных для определения особо крупного разме-
ра примечанием к ст. 199 УК РФ.

В заключение следует отметить, что одним из 
приоритетных направлений в работе по выявлению 
уклонения от уплаты налога на прибыль, является 
выстраивание тесного взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов в целях обеспечения 
неотвратимости наказания за совершение налого-
вых преступлений.



279Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Формами данного взаимодействия являются9:
• выявление незаконных схем уклонения от нало-

гообложения, передача материалов в правоохра-
нительные органы,

• сотрудники органов внутренних дел принимают 
участие в выездных налоговых проверках на ос-
новании мотивированного запроса налогового 
органа, подписанного руководителем (замести-
телем руководителя) налогового органа
Сотрудники подразделений ОЭБиПК МВД 

России по факту поступления соответствующей 
информации, также проводят совместную работу 
на основе четырехстороннего соглашения о взаи-
модействии Генеральной прокуратуры РФ, ФНС, 
МВД РФ, и Следственного Комитета РФ Приказом 
от 08.06.2015 «Об утверждении Инструкции по 
организации контроля за фактическим возмеще-
нием ущерба, причиненного налоговыми престу-
плениями».
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Аннотация. В статье раскрывается суть работы финансовых рынков, их взаимосвязь с реальным рынком потребления, 
гипотезы и доступные каналы связи финансовых потоков с реальной экономической деятельностью, эффект потребления 
и дохода, очевидные проблемы в использовании микро данных, ограничения заимствований и их важное значение в долго-
срочной перспективе, предпочтение внешнего финансирования перед внутренним, важность финансового рынка для колеба-
ний экономического цикла, построение моделей, которые могут охватить роли финансовых рынков для макроэкономической 
динамики, инициатива интеграции финансовых рынков с макроэкономикой в целях финансового фундаментального анали-
за, а также экзогенная и эндогенная неполнота рынков.

Ключевые слова: финансовые рынки, эффект потребления, внешнее финансирование, внутреннее финансирование, 
мировой финансовый кризис, интеграция товарных рынков, репрезентативные агенты, макроэкономическое равновесие, 
кредитное сжатие, дисконтирование, налоги, финансовый ускоритель, интеграция финансовых рынков.

Abstract. The article reveals the essence of the functioning of financial markets,their relationship with the real consumer market, 
hypotheses and available communication channels of financial flows to the real economic activity, consumption and income effect, 
obvious problems in use of micro data, borrowing limits and and their importance in the long run, preference between external 
and inland funding, the importance of financial markets for the business cycle fluctuations, building models, which can cover the 
role of financial markets to the macroeconomic dynamics, financial market initiative integration to macroeconomics for financial 
fundamental analysis and exogenous and endogenous market incompleteness.

Keywords: financial markets, consumption effect, external financing, internal financing, global financial crisis, product markets 
integration, representative agents, macroeconomic balance, crunch credit, discounting taxes, financial accelerator, financial markets 
integration.

Товарные рынки, в зависимости от макроэконо-
мической ситуации, формируют конъюнктуру, ха-
рактерную либо для финансовых рынков, либо для 
рынков реального сектора. В этой связи возникает 
вопрос о нарушении равновесия между финансо-
вым и реальным сектором. Как известно, финан-
совые рынки были призваны обслуживать произ-
водственный процесс путем упрощения процессов 
управления финансовыми ресурсами. Тем не менее, 
в ходе эволюции макроэкономических процессов 
финансовый сектор стал функционировать в отры-
ве от реального сектора, что выливалось в «наду-

вание» пузырей с последующим их «лопанием» и 
соответствующим эффектом для реального сектора. 
Макроэкономическое равновесие — это такое со-
стояние национальной экономики, когда использо-
вание ограниченных производственных ресурсов 
для создания товаров и услуг и их распределение 
между различными членами общества сбалансиро-
ваны. 

Очевидно, что экономический механизм ин-
теграции товарных рынков и финансовых рынков 
находится в зависимости от взаимоотношений ре-
ального и финансового сектора. В свою очередь, в 
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основе этих взаимоотношений лежит понимание 
предельной ценности активов.

Финансовые рынки, с точки зрения теории, 
представляют собой механизм, балансирующий 
сбережения и инвестиции, предельную норму заме-
щения и предельную норму трансформации и рас-
пределения потребления и инвестиций во времени 
и экономическом пространстве. В этой связи пони-
мание предельной ценности богатства на рынке ак-
тивов есть ключевой компонент всех современных 
динамических межвременных моделей макроэконо-
мики. Предельная ценность активов позволяет разо-
браться в самых основных механизмах финансового 
рынка, который является на несколько порядков бо-
лее волатильным, чем указывают почти все макро-
экономические модели. Рассуждая более глобально, 
финансы позволяют сказать многое о макроэконо-
мике, и они гласят, что большинство макроэкономи-
ческих моделей должны быть скорректированы.

До мирового финансового и экономического 
кризиса 2007-2009 гг. в экономической литературе, 
посвященной моделированию макроэкономических 
процессов, не уделялось пристального внимания 
роли финансового сектора для производственной 
экономики. Так, модели динамического стохасти-
ческого общего равновесия (DSGE), которые были 
самыми широко используемыми в 2000-х гг., факти-
чески игнорировали возможность сепаратного раз-
вития финансового сектора от реального. В таких 
моделях предполагалось, что:
• в экономике действуют репрезентативные аген-

ты, представляющие собой единый усредненный 
вид домохозяйства, с бесконечным горизонтом 
планирования, и репрезентативные фирмы;

• задача репрезентативных агентов — максимизи-
ровать межвременную полезность потребления 
(чем дальше от текущего момента оттянуто по-
требление, темменее оно полезно); задача ре-
презентативных фирм — максимизировать при-
быль;

• репрезентативные агенты получают трудовой и 
процентный доход, тратя его на налоги, инве-
стиции и реализацию потребления в виде по-
купки товаров и услуг;

• репрезентативные фирмы производят идентич-
ную продукцию (то есть находятся в состоянии 
совершенной конкуренции);

• государство представлено в лице правительства, 
которое собирает налоги, тратя их на ликвида-
цию искажений, и выпускает облигации, если 
налогов не хватает;

• центральный банк устанавливает процентную 
ставку и при необходимости проводит монети-
зацию долга;

• искажения в модели связаны с существованием 
монополистической конкуренции, различной 
полезности товаров, купленных за наличные и 
в кредит, а также налогами и инфляцией.
Как видно из приведенных постулатов, модели 

DSGE не включают финансовые искажения (трения), 
следовательно, они не учитывают, что финансовый 
рынок может вносить значимые коррективы в макро-
экономическое равновесие. На этом основании, до 
кризиса, регулирование финансового рынка не входи-
ло в денежно-кредитную политику ведущих стран, и 
осуществлялось в рамках пруденциального надзора. 

Тем не менее, финансовые рынки сыграли важ-
ную роль в недавнем кризисе. Дело в том, что кре-
дитные потоки являются сильно проциклическими. 
Так, динамика объемов обязательств кредитного 
рынка перемещается в тесном контакте с экономи-
ческим циклом. В частности, рост объемов креди-
тования значительно сокращается во время спада. 
Особенно существенным было падение во время 
последней рецессии. Циклические свойства на 
финансовых рынках можно усмотреть не только в 
динамике совокупных кредитных потоков, но и по 
показателям ужесточения кредитных стандартов. 
Очевидно, что все большее количество банков уже-
сточает кредитные стандарты в период рецессии. 
Показатели «забастовки кредиторов», такие как 
кредитные спрэды, то есть разница в процентных 
ставках между облигациями с различными рейтин-
гами, ярко демонстрируют подобную логику.

Если бы рынки были совершенными, финан-
совая структура отдельных агентов, домашних хо-
зяйств, фирм, или финансовых посредников, была 
бы неопределенной, и не было бы причин для ци-
кличности финансовых потоков. Тем не менее, тот 
факт, что кредитные потоки процикличны, а индекс 
ужесточения стандартов контрцикличен, предпола-
гаемо, что совершенная парадигма рынка имеет не-
которые ограничения. Это особенно верно для ин-
декса кредитного сжатия. Конечно, его динамика не 
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есть свидетельство макроэкономической рецессии, 
то есть что именно она вызвала сокращение роста 
кредитования. Поэтому необходимо выделить три 
возможных канала связи финансовых потоков с ре-
альной экономической деятельностью. 

1) Динамика реального сектора вызывает дви-
жение финансовых потоков. 

Данная гипотеза заключается в том, что инвести-
ции и занятость реагируют на изменения реальных 
факторов, таких, как сдвиги производительности. В 
этом случае заемщики сокращают свои долги просто 
потому, что им требуется меньше средств для про-
ведения хозяйственных операций. Если бы это была 
единственная связь между реальным и финансовым 
секторами, явное моделирование финансового секто-
ра имело бы ограниченное значение для понимания 
движений в реальной экономической деятельности.

2) Усиление. 
Вторая гипотеза предполагает, что начальной 

движущей силой изменений в экономической дея-
тельности служат нефинансовые факторы, такие, 
как падение производительности или шоки денеж-
но-кредитной политики. Однако, когда инвести-
ции и занятость падают, кредитные способности 
заемщиков ухудшаются больше, чем потребности 
в финансировании после падения экономической 
активности. Это может произойти, например, если 
падение инвестиций генерирует падение рыночной 
стоимости активов, используемых в качестве зало-
га. Наличие финансовых трений будет обуславли-
вать большее снижение инвестиций и занятости по 
сравнению с сокращением, которое мы наблюдаем 
в отсутствии финансовых трений. Таким образом, 
финансовые трения усиливают макроэкономиче-
ское воздействие внешних изменений.

3) Финансовые потрясения.
Третья гипотеза состоит в том, что начальные 

нарушения возникают в финансовом секторе эко-
номики. Нет никаких первоначальных изменений в 
нефинансовом секторе. Из-за нарушений на финан-
совых рынках меньше средств может доходить от 
кредиторов к заемщикам. В результате кредитного 
ужесточения для заемщиков сокращаются возмож-
ности осуществления операционной деятельности, 
и это порождает спад. 

Первый канал, как уже отмечалось выше, не мо-
жет служить объективным способом моделирования 

взаимодействия финансового и реального сектора. 
Большая часть исследователей в области макрофи-
нансов была сосредоточена на втором канале, то есть 
на механизме усиления рецессии реального сектора 
финансовыми трениями. В частности, основной ги-
потезой является то, что финансовые трения усугу-
бляют спад, но не порождают его. Негативный шок 
вначале случается в нефинансовом секторе. Это 
может быть вызвано «экзогенными» изменениями в 
производительности, денежных агрегатах, процент-
ной ставке, предпочтениях и т.д. Такие потрясения 
будет генерировать макроэкономический спад даже 
в отсутствии финансовых трений на рынке. При на-
личии финансовой трений, однако, глубина спада 
становится намного больше. Третьему каналу, то 
есть, анализу финансовых потрясений как источнику 
колебаний экономического цикла, уделялось меньше 
внимания в литературе. Однако в последнее время он 
также привлек внимание исследователей. 

Технически, финансовые трения возникают, ког-
да возникают перебои в торговле определенными 
активами. Такие перебои могут быть обусловлены, 
в частности, «надуванием» и «лопанием» финансо-
вых пузырей. В практическом плане это означает, что 
агенты не в состоянии предвидеть расходы (для по-
требления или инвестиций) или застраховаться от не-
определенных событий (чтобы сгладить потребление 
или инвестиции). Конечно, это становится актуаль-
ным только тогда, когда агенты являются гетероген-
ными, то есть дифференцированными по основным 
критериям модели (в частности, по доходу и потреб-
ностям). Таким образом, любая модель с финансовы-
ми трениями имеют следующие особенности.

1) Возможность выпадения некоторых акти-
вов из динамики потребления.

2) Гетерогенность агентов.
Необходимо подчеркнуть, что эти две особенно-

сти являются необходимыми, но не достаточными 
для моделирования несовершенных рынков. По-
этому неполнота рынков и неоднородность агентов 
должны принять особые конфигурации. Есть ряд 
наиболее распространенных подходов к моделиро-
ванию как несовершенства рынков, так и для созда-
ния неоднородности.

Подходы, используемые для моделирования не-
совершенства рынков можно разделить на две кате-
гории: экзогенная и эндогенная неполнота рынков.
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1) Экзогенная неполнота рынков. 
К первой категории относятся модели, которые 

вводят императивным путем невозможность прода-
жи некоторых активов. Например, довольно обобще-
но предположение, что агенты могут держать облига-
ции (то есть активы с фиксированными выплатами), 
но они не могут держать активы с выплатами, завися-
щими от информации, которая становится доступной 
в будущем. Такой подход хоть и не пытается объяс-
нить, почему некоторые активы не могут быть про-
даны, но предполагает более прагматичный выход 
из ситуации. С учетом того, что в реальном секторе 
экономики большие объемы финансирования наблю-
даются в форме стандартных долговых контрактов, в 
то время как объем контрактов, зависящих от изме-
няющихся обстоятельств (например, от плавающих 
ставок) ограничен динамикой дефицитов / профици-
тов экономических агентов (что подтверждает логи-
ка падения ипотечного рынка США в 2007 г.), имеет 
смысл предположить, что долговыми контрактами 
являются только доступные финансовые инстру-
менты. Дополнительное ограничение, которое также 
введено экзогенно, состоит в том, что общая сумма 
задолженности не может превышать определенного 
предела (экзогенные ограничение заимствований). 
Конечная цель этого подхода состоит не в объясне-
нии, почему рынки несовершенны, но в понимании 
последствий этого несовершенства.

2) Эндогенная неполнота рынков. 
Ко второй категории относятся модели, в кото-

рых множество допустимых контрактов являются 
производными от состояния финансовых посред-
ников. Идея состоит в том, что рынки попадают в 
«провал», когда его участники не желают занимать-
ся определенными сделками, потому что они не 
имеют возможностей или стимулов. Это означает, 
что заемщик может действовать против интересов 
кредитора, и это будет представлять проблему для 
последнего даже с учетом диверсификации обяза-
тельств и полной секъюритизации. Как правило, эн-
догенное несовершенство рынка объяснятся с точки 
зрения двух проблем финансовых посредников.

а) Ограниченность возможности воздействия 
на риск. Данная идея состоит в том, что кредитор 
имеет все возможности для наблюдения, выполняет 
ли заемщик свои договорные обязательства, но не 
имеет инструментов воздействия для обеспечения 

соблюдения договорных обязательств. Например, 
даже если кредитор знает, что заемщик не приклады-
вает усилий для возврата средств, может быть труд-
но доказать это в суде. Также могут быть правовые 
пределы обеспечения, предоставляемого кредитору. 
Например, закон не позволяет кредитору заставить 
заемщика работать для того, чтобы погасить долг.

б) Информационная асимметрия. Асимметрия 
информации также ограничивает способность кре-
диторов заставить заемщика выполнить свои обяза-
тельства. В этом случае ограничение происходит от 
неспособности осуществлять мониторинг действий 
заемщика. Например, если погашение зависит от 
производительности предприятия и производитель-
ность зависит от ненаблюдаемых усилий, заемщи у 
заемщика появляется стимул не прикладывать слиш-
ком много усилий для скорейшего погашения долга.

С технической точки зрения, модели с ограни-
ченными возможностями воздействия на риск, как 
правило, легче анализировать, чем модели с инфор-
мационной асимметрией. Обе модели, однако, име-
ют общее свойство: чем выше собственный капитал 
заемщиков, тем выше стимул для предоставления 
дополнительного финансирования. 

Основанной на асимметричности информации 
является довольно известная модель финансового 
ускорителя, предложенная Б. Бернанке и М. Гертле-
ром1. Идея финансового ускорителя состоит в том, 
что негативные шоки может быть усилены ухудше-
нием условий финансового рынка. В более широком 
смысле, неблагоприятные ситуации в реальной эко-
номике и на финансовых рынках распространяются 
друг на друга, обуславливая спад в финансовом и 
реальном секторах. Сущность взаимосвязи между 
реальным и финансовым сектором состоит в необ-
ходимости инвестиций для первого и наличие та-
ковых для второго. Но так как кредиторы едва ли 
имеют объективную информацию об операционной 
деятельности заемщика, они требуют обеспечения 
активами. Следовательно, при падении цен на эти 
активы снижается и их способность занимать, что 
отражается на ужесточении условий финансирова-
ния, снижении экономической активности и общем 
ухудшении ситуации в реальном секторе и на фи-
нансовых рынках. В настоящее время разрабатыва-
ются различные способы объяснения финансового 
ускорителя. Так, согласно проблематике «принци-
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пал-агент», ускоритель возникает вследствие суще-
ствования трех условий:

1) долговое финансирование дороже, чем фи-
нансирование за счет собственного капитала, если 
оно не является полностью обеспеченным залогом, 
за счет чего агентские издержи исчезают в результа-
те гарантированного полного погашения;

2) премии от внешнего финансирования уве-
личиваются пропорционально объему необходимых 
финансовых средств, но, учитывая фиксированный 
объем таких средств, премии обратно варьируется 
в зависимости от стоимости имущества заемщика, 
служащей индикатором погашения;

3) падение стоимости имущества заемщика 
уменьшает базу для внутреннего финансирования 
и вызывает потребность во внешнем финансирова-
нии, в то же время увеличивая его издержки.

Таким образом, в той же степени, что на чистую 
стоимость влияет негативный или позитивный шок, 
эффект от него первоначального усиливается вслед-
ствие пониженной или повышенной инвестицион-
ной и производственной деятельности в результате 
сложившейся ситуации в экономике.

Мировой финансовый и экономический кризис 
2007—2009 гг. может служить примером развития 
финансового ускорителя. Он зародился в ипотеч-
ной сфере, но эффект от банкротств по ипотечным 
обязательствам был далеко идущим. Для останов-
ки механизма финансового ускорителя применялся 
способ, состоящий в том, чтобы остановить спад 
цен на активы. Когда цены на активы упали ниже 
определенного уровня, правительства начинали 
приобретать активы по этим ценам (или даже более 
высоким), потянув вверх за собой и спрос на них. 
Поддерживаемые цены активов увеличивают стои-
мость активов заемщиков, ослабляя лимиты заим-
ствования и стимулирования инвестиций.

Таким образом, идея финансового ускорителя 
для моделирования эффекта асимметрии информа-
ции состоит в том, чтобы оценить, насколько силь-
ный импульс изменение условий на финансовом 
рынке передаст в реальную экономику. 

Что касается моделирования гетерогенности, то 
в экономической литературе также существует до-
статочно большое число подходов. Один из наибо-
лее популярных состоит в том, что агенты идентич-
ны на момент принятия решений, но подвержены 

специфическим потрясениям в дальнейшем. Таким 
образом, неоднородность вытекает из того, что в 
любой момент времени каждый агент по-разному 
реагирует на шоки. В любой момент времени есть 
агенты с низкой способностью к погашению своих 
обязательств, в то время как другие имеют высокую 
способность. Поэтому, в частности, будет оптималь-
ным заключать долговые контракты, учитывающие 
эту особенность, тем самым страхуя риски и позво-
ляя сглаживать потребление. С такими контрактами 
агенты получают финансирование, когда их запасы 
ликвидности низки, и производят платежи, когда 
они высоки. Такая логика, в частности, была пред-
ложена в работе Т. Бьюли2.

Справедливости ради, стоит заметить, что если 
рынки были бы совершенны, анализ такой модели 
стал бы простым. При неполноте рынков, однако, 
модель генерирует высокую размерную гетероген-
ность. Даже если агенты первоначально однородны, 
в долгосрочной перспективе будет период, когда те 
или иные агенты удерживают активы, а другие — 
платят за их использование. Поскольку устойчивое 
разграничение в масштабах богатства усложняет 
характеристику равновесия, большинство прило-
жений из типа экономик, предложенного Бьюли, 
абстрагируется от общей неопределенности и ко-
лебаний экономического цикла. В целом, однако, 
большинство альтернативных исследований, изуча-
ющих важность финансовых трений для макроэко-
номических колебаний, допускают лишь незначи-
тельную степень неоднородности.

В последнее время в экономической литературе 
стали появляться попытки осуществить введение 
гетерогенных агентов путем сечения потребле-
ния агентов. Это связано с двумя моментами. Во-
первых, различия в потреблении будут обусловлены 
своеобразным восприятием риска. Так, возможно, 
спрос на акции будет ниже не потому, что они могут 
попасть в период, когда в целом общая занятость или 
трудовой доход падает, а потому, что они могут по-
пасть в то время, когда присутствует риск безрабо-
тицы или снижения трудовых доходов. Во-вторых, 
большинство домохозяйств не имеют никаких ак-
тивов финансового рынка вообще. Таким образом, 
их потребление может быть в отрыве от финансо-
вого рынка, а также моделей, которые касаются на 
рынке только тех, кто на самом деле держит запасы. 
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Оба соображения предлагают изучение ценообразо-
вания активов с использованием индивидуальных 
данных, а не совокупных данных потребления.

Эмпирические работы по измерению попереч-
ного сечения распределения доходов и потребления 
начали появляться совсем недавно. Большинство 
исследований нашли некоторую поддержку в виде 
основного эффекта: потребление и доход действи-
тельно становятся более волатильными, если брать 
их по потребителям, в периоды экономического 
спада и снижения активности финансового рынка. 
Тем не менее, они свидетельствуют, что величины 
не являются достаточно большими, чтобы объяс-
нить значение собственного капитала или высоких 
премий без неприятия риска. Конечно, сильная по-
грешность измерений микро данных даст ложное 
представление о средней реверсии, но если трудо-
вые доходы были действительно очень устойчивы, 
то распределение доходов напротив, менялось бы-
стро с течением времени.

Поэтому очевидные проблемы в использовании 
микро данных связаны со следующими обстоятель-
ствами.

1) Индивидуальные данные о потреблении 
полны погрешности измерений, а также включают 
специфические риски, и повышение погрешности 
измерения может исказить сигнал.

2) Индивидуальное поведение не может быть 
стационарным с течением времени, подобно агре-
гированным показателям.

3) Типичные наборы данных коротки: не уда-
ется отслеживать индивидуальные домашние хо-
зяйства в течение длительных периодов времени.

Несмотря на эти проблемы, есть некоторые эм-
пирические успехи в микро данных. Так, Н. Мэн-
кью и С. Зельдес3 обнаружили, что потребление 
акционеров является более волатильным и сильнее 
коррелирует с фондовым рынком, чем у лиц, не вла-
деющих акциями. Я. Айт-Сахалия, Дж. Паркр и М. 
Його4 обнаружили, что потребление предметов ро-
скоши, которым предположительно пользуются ак-
ционеры, коррелирует с динамикой премий к цене 
акций сильнее, чем потребление нормальных това-
ров. Однако ученые еще далеки от полной оценки, 
которая учитывает в потреблении динамику финан-
совых рынков, а также размер и значение премий и 
другие эффекты. 

Таким образом, общий подход для введения ге-
терогенности сводится к предположению, что су-
ществует только два типа агентов с постоянством 
различий в предпочтениях и/или технологиях. При 
равновесии один агент, в конце концов, оказыва-
ется либо заемщиком, либо кредитором. С другой 
стороны, может быть пространство гетерогенных 
агентов, но их совокупное поведение можно оха-
рактеризовать одним представителем благодаря 
линейной агрегации. Так, хотя предприниматели 
сталкиваются с различными идиосинкразическими 
рисками, и есть распределение предпринимателей 
по собственному капиталу, линейность технологий 
и предпочтений обуславливает применение единой 
политики, которая не зависят от распределения. Так 
что, по сути, в упрощенном виде эти модели также 
характеризуются только двумя репрезентативными 
агентами: домохозяйствами и предпринимателями. 

Тем не менее, тот факт, что фирмы принадле-
жат предпринимателям и внешнее финансирование 
ограничено, не достаточен для того, чтобы финан-
совые трения играли важную роль. Даже если пред-
приниматели (фирмы) временно финансово ограни-
чены, то есть, они хотели бы брать кредитов боль-
ше, чем они могут, с течением времени они могли 
бы накопить достаточно ресурсов, чтобы сделать 
финансовые ограничения необязательным. Таким 
образом, дальнейшие предположения должны быть 
сделаны для того, чтобы ограничения заимствований 
также имели важное значение в долгосрочной пер-
спективе. Это достигается различными способами.

1) Конечность жизни. 
Общий подход к моделированию основан на 

предположении, что заемщики имеют конечный 
срок жизни. Например, в модели перекрещиваю-
щихся поколений принято считать, что новорож-
денный агент не имеет начальных активов и, сле-
довательно, они финансово ограничены на первом 
этапе их жизни. Со временем агенты накапливают 
активы и преодолевают это ограничение. Однако, 
поскольку существует непрерывное появление но-
ворожденных, в любой момент времени всегда есть 
некоторые агенты, которые сталкиваются с обяза-
тельными финансовыми ограничениями. Подобная 
идея применяется и в моделях производственной 
динамики, где закрывающиеся фирмы заменяются 
вновь созданными.
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2) Различия в дисконтировании.
Другой распространенный подход заключается 

в предположении, что заемщики существуют беско-
нечно, но дисконтирование их будущего более затруд-
нено, чем кредиторов. Это означает, что стоимость 
внешнего финансирования ниже, чем стоимость соб-
ственных средств. В результате — долг предпочти-
тельнее перед собственными средствами. Это гаран-
тирует, что заемщики не будут сберегать достаточно, 
чтобы сделать ограничения заимствования не имею-
щими значения. Тогда, непредвиденные шоки могут 
привести к значительному увеличению расходов в 
ответ на обязательные ограничения заемщиков.

3) Налоговые льготы. 
Аналогичный с дифференциальным дисконти-

рованием подход заключается в предположении, что 
существуют долговые налоговые льготы. Например, 
освобождение от налогообложения прибыли про-
центных платежей корпораций создает для корпора-
ций предпочтение заемного перед собственным капи-
талом, и те, как правило, предпочитают наращивать 
кредитное плечо. Тем не менее, если предприятии 
неожиданно приходится снизить уровень левереджи-
рованности, но она сталкивается с трудностью заме-
ны долга на акции в краткосрочной перспективе, то 
результатом с точки зрения макроэкономики может 
быть значительный спад инвестиций и занятости.

4. Переговорная позиция.
Еще одно предположениесостоит в том, что 

внешнее финансирование (долг/продажа акций) 
предпочтительнее внутреннего финансирования 
(предпринимательского капитала) не из-за диф-
ференциального дисконтирования или налоговых 
льгот, а потому, что оно влияет на позиции фирмы 
в переговорах по заработной плате и/или дивиден-
дам. Идея состоит в том, что если вознаграждение 
работников и менеджеров определяется путем пе-
реговоров (в случае работников переговоры могут 
быть с профсоюзами), фирма с высокой долей за-
емных средств способна выторговать более низкие 
компенсации просто потому, что переговорные над-
бавки снижаются за счет долга.

Но вне зависимости от конкретного подхода к 
моделированию, все модели с финансовыми тре-
ниями рынка характеризуется наличием, по край-
ней мере, двух групп агентов — одна группа, кото-
рая хотела бы привлечь внешнее финансирование 

и одна группа, которая обеспечивает, по крайней 
мере, часть такого финансирования.

Таким образом, ключевые принципы для добав-
ления финансовых трений рынка в модели общего 
равновесия не являются новыми в макроэкономи-
ческой литературе. Тем не менее, только с момен-
та последнего кризиса, была полностью признана 
важность финансового рынка для колебаний эко-
номического цикла. Таким образом, больше усилий 
уделяется построению моделей, которые могут ох-
ватить роли финансовых рынков для макроэкономи-
ческой динамики. 

Стоит также заметить, что инициатива интеграции 
финансовых рынков с макроэкономикой имеет важ-
ность не только для того, чтобы привести в соответ-
ствие с жизнью макроэкономические модели, но и в 
целях финансового фундаментального анализа. Мно-
гие финансисты часто уходят от макроэкономических 
подходов в сторону портфельной теории, обосновывая 
это тем, что последняя обеспечивает меньшие ошибки 
в ценообразовании. Это игнорирование макроэконо-
мики в финансах столь же ошибочно, как отстранение 
финансов по макроэкономике. Во-первых, основ-
ную характеристику лучшего кредитного портфеля 
на основе портфельной теории отражает принцип 
расчета выборочной средней дисперсии. Основ-
ным фактором, сдерживающим признание данного 
принципа как основы понимания предельной цен-
ности богатства активов, является то, что оптималь-
ные портфели фактически имитируют портфели для 
некоторых хорошо понятных макроэкономических 
рисков. Но импульс еще не приобретает статус фак-
тора, несмотря на обильный эмпирический успех.

Во-вторых, множество работ в области финан-
сов оформлены в виде ответа на вопрос о том, яв-
ляются ли рынки рациональными и эффективными 
или нет. Никакое количество исследований с ис-
пользованием портфельной теории в основе никог-
да не сможет решить этот вопрос. Единственное 
возможное содержание вопроса рациональности 
состоит в том, действительно ли спрос, который 
проявляется в ценах активов, правильно отражает 
макроэкономические условия. Цена сама по себе 
не может ответить на вопрос, потому что нельзя 
сказать по цене как таковой о макроэкономической 
ситуации. В целом, программа понимания реальных 
макроэкономических рисков, которые управляют 
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активами цен (или доказательство, что они не де-
лают этого вовсе) не является каким-то странным 
ответвлением финансов, наоборот, это — их основа. 
Таким образом, портфельные модели могут быть 
эффективны для эмпирического использования при 
расчете ожидаемых доходностей большого числа 
активов или динамических стратегий. Макромоде-
ли предназначены для того, чтобы понять, почему 
сформировалась такая цена и доходность. 

Литература
1. Kosov M.E., Akhmadeev R.G. Foreign 

experience of tax stimulation of innovative activity // 
В сборнике: The Ninth International Conference on 
Economic Sciences Proceedings of the Conference. 
«East West» Association for Advanced Studies and 
Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 67—73

2. Vashchekin A.N. The development of new 
organization forms of wholesale trade enterprises in 
Russia // Экономика, статистика и информатика. 
Вестник УМО. 2015. № 2. С. 29—33.

3. Ахмадеев Р.Г. Налоговые льготы для малых 
инновационных предприятий в России // Междуна-
родная торговля и торговая политика. № 7—8 (87). 
2014. С. 67—76.

4. Ахмадеев Р.Г., Быканова О.А. Влияние ре-
гионального аспекта на формирование налоговой 
базы консолидированных групп налогоплатель-
щиков в России // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. 2016. 
№ 4—2. С. 427—431.

5. Быканова О.А., Иванова М.А., Кысина П.И. 
Оценка влияния уровня инфляции на изменение 
стоимости услуг сотовой связи // Молодой ученый. 
2016. № 7. С. 801—803.

6. Балихина Н.В. Особенности инвестицион-
но-инновационного развития национальной эконо-
мики // Аудитор. 2014. № 11. С. 87—93. 

7. Балихина Н.В. Объективная необходимость 
государственного регулирования в сфере инвести-
ций / Н.В. Балихина // Вестник Российского госу-
дарственного торгово-экономического университе-
та (РГТЭУ). 2006. № 4. 

8. Ващекина И.В. Механизм проведения ком-
мерческими банками сделок в области ипотечного 
кредитования // Новая наука: Теоретический и прак-
тический взгляд. 2016. № 2—1 (63). С. 34—36.

9. Косов М.Е. Развитие теории формирования 
реального валютного курса // Актуальные пробле-
мы современной науки. 2008. № 3 (41). С. 39—43. 

10. Осипов В.С. Приложение теории игр к ис-
следованию конкурентного взаимодействия // Наука и 
бизнес: пути развития. 2013. № 11 (29). С. 100—102.

11. Осипов В.С. О функциональной зависимо-
сти между стоимостью и ценностью // Экономиче-
ские науки. 2013. № 104. С. 19—22.

12. Осипов В.С. Базовые предпосылки притока 
частных инвестиций // Вестник Института экономи-
ки РАН. 2014. № 3. С. 118—126.

13. Понкратов В.В. Антикризисный план и 
бюджетный маневр 2015 // Вестник Финансового 
университета. 2015. № 2. С. 70—75.

14. Понкратов В.В. Укрепление доходной базы 
региональных и местных бюджетов России — на-
логовые меры // Экономические науки. 2012. № 5. 
С. 7—13.

15. Павлова Л.П. Отдельные аспекты совер-
шенствования налоговой политики // Финансы. 
2010. № 4. С. 31—35.

16. Фрумина С.В. Развилки в нормативном 
правовом обеспечении финансовой политики госу-
дарства // Налоги и финансовое право / 2014. № 5. 
С. 167—175.

17. Фрумина С.В. Дискуссионные вопросы со-
держательного аспекта государственной финансо-
вой политики // Вестник ВСГУТУ. 2014. № 4(49). С. 
105—107.

18. Фрумина С.В. Анализ методологических 
подходов к содержанию финансовой политики // 
Аудит и финансовый анализ. 2014. № 2. С. 409—412.

19. Мастеров А.И. Развитие методологии про-
граммного анализа как инструмент повышения 
эффективности бюджетного планирования // Вест-
ник Финансового университета. 2015. № 2 (86).  
С. 76—83.

20. Мастеров А.И. Исторические аспекты при-
менения методов математического программирова-
ния в экономике // в книге: Актуальные проблемы 
историко-экономических исследований Материалы 
международной научно-практической конферен-
ции. Под редакцией доктора экономических наук, 
профессора Я.С. Ядгарова. 2012. С. 147—151.

21. Мастеров А.И. программно-целевое бюд-
жетирование как инструмент стратегического пла-



Вестник экономической безопасности288 № 4 / 2016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

нирования//Экономика. Налоги. Право. 2015. № 3. 
С. 64—70.

References 
1. Kosov M.E., Akhmadeev R.G. Foreign 

experience of tax stimulation of innovative activity // 
V sbornike: The Ninth International Conference on 
Economic Sciences Proceedings of the Conference. 
«East West» Association for Advanced Studies and 
Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 67—73.

2. Vashchekin A.N. The development of new 
organization forms of wholesale trade enterprises in 
Russia // Jekonomika, statistika i informatika. Vestnik 
UMO. 2015. № 2. S. 29—33.

3. Ahmadeev R.G. Nalogovye l'goty dlja malyh 
innovacionnyh predprijatij v Rossii // Mezhdunarodnaja 
torgovlja i torgovaja politika. № 7—8 (87). 2014.  
S. 67—76.

4. Ahmadeev R.G., Bykanova O.A. Vlijanie 
regional'nogo aspekta na formirovanie nalogovoj bazy 
konsolidirovannyh grupp nalogoplatel'shhikov v Rossii // 
Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh 
issledovanij. 2016. № 4—2. S. 427—431.

5. Bykanova O.A., Ivanova M.A., Kysina P.I. 
Ocenka vlijanija urovnja infljacii na izmenenie stoimosti 
uslug sotovoj svjazi // Molodoj uchenyj. 2016. № 7.  
S. 801—803.

6. Balihina N.V. Osobennosti investicionno-
innovacionnogo razvitija nacional'noj jekonomiki // 
Auditor. 2014. № 11. S. 87—93. 

7. Balihina N.V. Ob#ektivnaja neobhodimost' 
gosudarstvennogo regulirovanija v sfere investicij / 
N.V. Balihina // Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo 
torgovo-jekonomicheskogo universiteta (RGTJeU). 
2006. № 4. 

8. Vashhekina I.V. Mehanizm provedenija 
kommercheskimi bankami sdelok v oblasti ipotechnogo 
kreditovanija // Novaja nauka: Teoreticheskij i 
prakticheskij vzgljad. 2016. № 2—1 (63). S. 34—36.

9. Kosov M.E. Razvitie teorii formirovanija 
real'nogo valjutnogo kursa // Aktual'nye problemy 
sovremennoj nauki. 2008. № 3 (41). S. 39—43. 

10. Osipov V.S. Prilozhenie teorii igr k issledovaniju 
konkurentnogo vzaimodejstvija // Nauka i biznes: puti 
razvitija. 2013. № 11 (29). S. 100—102.

11. Osipov V.S. O funkcional'noj zavisimosti 
mezhdu stoimost'ju i cennost'ju // Jekonomicheskie 
nauki. 2013. № 104. S. 19—22.

12. Osipov V.S. Bazovye predposylki pritoka 
chastnyh investicij // Vestnik Instituta jekonomiki RAN. 
2014. № 3. S. 118—126.

13. Ponkratov V.V. Antikrizisnyj plan i bjudzhetnyj 
manevr 2015 // Vestnik Finansovogo universiteta. 2015. 
№ 2. s. 70—75.

14. Ponkratov V.V. Ukreplenie dohodnoj bazy 
regional'nyh i mestnyh bjudzhetov Rossii — nalogovye 
mery // Jekonomicheskie nauki. 2012. № 5. s. 7—13.

15. Pavlova L.P. Otdel'nye aspekty 
sovershenstvovanija nalogovoj politiki // Finansy. 
2010. № 4. s. 31—35.

16. Frumina S.V. Razvilki v normativnom 
pravovom obespechenii finansovoj politiki gosudarstva//
Nalogi i finansovoe pravo/2014. № 5. S. 167—175.

17. Frumina S.V. Diskussionnye voprosy 
soderzhatel'nogo aspekta gosudarstvennoj finansovoj 
politiki//Vestnik VSGUTU. 2014. № 4 (49). S. 105—107.

18. Frumina S.V. Analiz metodologicheskih 
podhodov k soderzhaniju finansovoj politiki//Audit i 
finansovyj analiz. 2014. № 2. S. 409—412.

19. Masterov A.I. Razvitie metodologii 
programmnogo analiza kak instrument povyshenija 
jeffektivnosti bjudzhetnogo planirovanija // Vestnik 
Finansovogo universiteta. 2015. № 2 (86). S. 76—83.

20. Masterov A.I. Istoricheskie aspekty primenenija 
metodov matematicheskogo programmirovanija 
v jekonomike // v knige: Aktual'nye problemy 
istoriko-jekonomicheskih issledovanij Materialy 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 
Pod redakciej doktora jekonomicheskih nauk, 
professora Ja.S. Jadgarova. 2012. S. 147—151.

21. Masterov A.I. programmno-celevoe 
bjudzhetirovanie kak instrument strategicheskogo 
planirovanija // Jekonomika. Nalogi. Pravo. 2015. № 3. 
S. 64—70.

1 Bernanke, Ben, and Mark Gertler. 1989. «Agency Costs, 
NetWorth, and Business Fluctuations». American Economic Review 
79 (March): 14–31.
2 Bewley, Truman F. 1986. «Stationary Monetary Equilibrium 
with a Continuum of Independent Fluctuating Consumers». In 
Contributions to Mathematical Economics in Honor of G´erard 
Debreu, edited byWerner Hildenbrand and Andreu Mas-Colell. 
Amsterdam: North-Holland.
3 Mankiw, N. Gregory and Stephen Zeldes, 1991, «The 
Consumption of Stockholders and Non-Stockholders», Journal of 
Financial Economics 29, 97-112.
4 Ait-Sahalia, Yacine, Jonathan Parker and Motohiro Yogo, 2004, 
«Luxury Goods and the Equity Premium», Journal of Finance 59, 
2959-3004.



289Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.14
ББК 65.05

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ —  
КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ

НИКОЛАЙ ПИМАНОВИЧ КУПРЕЩЕНКО,
профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

доктор экономических наук, профессор
E-mail: kuper52@mail.ru;

ИРИНА ВИКТОРОВНА ФИЛАТОВА,
кафедра экономики и бухгалтерского учета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук

E-mail: irina.filatova-i@yandex.ru
Научная специальность 08.00.01 — экономическая теория

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
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to the development of corruption in modern Russia, as well as analyses and substantiated measures in the sphere of counteraction.
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Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным и Правительством Российской Федерации в со-
временных условиях проблема борьбы с коррупци-
ей особо выделена в комплексе ключевых вопросов 
обеспечения экономической безопасности страны1. 

Коррупция, будучи видом преступности, имеет 
тесное переплетение с другими видами антиобще-
ственных проявлений, в том числе, с такими из них 
как: организованная преступность, теневая эконо-
мика, терроризм. Коррупция «питает» их и, одно-
временно, сама «питается» от них. 

Данные обстоятельства обуславливают необхо-
димость рассмотрения этого явления не столько в ее 
совокупности, в качестве отдельных фактов, кото-
рые оказывают воздействие на принятие управлен-

ческих решений при помощи подкупа чиновников, 
сколько в формате складывающейся и развиваю-
щейся системы. В настоящее время, она, становится 
самым серьезным вызовом современности, а также 
реальной угрозой, которая разрушает националь-
ную и экономическую безопасность России.

Уже сегодня коррупция серьезно влияет на сни-
жение темпов экономического роста, а также потен-
циала институтов гражданского общества, наруше-
ние прав человека и порождает другие негативные 
воздействия, оказывающие давление на правовую 
систему государства2.

Российская Федерация располагает гигантски-
ми ресурсами и становится тем «магнитом», кото-
рый оказывает свое притягивающее действие по 
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отношению к различным силам как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

Для достижения преступных целей могут ис-
пользоваться имеющиеся в их распоряжении сред-
ства, включая непосредственные воздействия через 
органы власти и на уровне дипломатии, специаль-
ных служб, преступных сообществ, террористиче-
ских организации, банковских структур, некоммер-
ческих и неправительственных организаций, субъ-
ектов теневой экономики, криминалитета и т.д.

Оценки специалистов показывают, что корруп-
ция в России в годовом выражении, составляет при-
мерно 1/3 от консолидированного бюджета страны3. 
Эпидемией взяточничества «охвачены» значитель-
ная часть бизнесменов, поскольку бизнес без взяток 
в Российской Федерации, по их мнению, не имеет 
никаких перспектив развития.

 Проблема коррупции особенно актуальна не 
только в России, но и для всего мира, ведь на взятки 
уходит около 2% от мирового ВВП4. Остроту вопроса 
подтверждает и второе место коррупции в рейтинге 
общероссийских проблем, уступившей первую пози-
цию лишь экономическому кризису, который объек-
тивно беспокоит большую часть всех россиян.

Поэтому коррупция в Российской Федерации с 
ее масштабами и социально-экономическими по-
следствиями, будучи системой отношений, осно-
ванных на противоправной деятельности предста-
вителей органов государственной власти, становит-
ся системным и трудно преодолимым препятствием 
на пути дальнейшего социально-экономического 
развития страны и противодействия кризисным яв-
лениям настоящего времени.

Результатом осуществления социально-эконо-
мических преобразований за прошедшие годы стал 
переход общества и общественных отношений в 
качественно иное состояние, которое можно харак-
теризовать, в частности, плотным «сращиванием» 
властных органов с бизнес-структурами и крими-
налитетом. Поэтому данное обстоятельство диктует 
необходимость пересмотра функций и задач органов 
правоохранения, органов обеспечения национальной 
безопасности, а также сил, задействованных в обеспе-
чении правопорядка и экономической безопасности.

Трансформация российского общества в со-
временное состояние связано с появлением новых 
вызовов и угроз национальной безопасности в со-

вокупности и важнейшими составляющими ее эко-
номической и общественной безопасности. Причем 
появление этих угроз усиливается серьезным отста-
ванием и недостаточным развитием законодатель-
ной основы российского государства.

Это отставание и недоработка вызывает такие 
основные факторы, оказывающие влияние на эко-
номическую систему, как:
• ускоренное развитие капитализации экономиче-

ских отношений в российском обществе;
• ускоренное, буквально «бурное» становление и 

развитие отношений рынка;
• включение Российской Федерации в отношения 

глобальной экономики;
• развитие мирового процесса глобализации;
• развитие глобализации и транснационализации 

преступных сообществ, действующих в жиз-
ненно важных сферах отношений общества;

• становление и дальнейшее развитие междуна-
родного терроризма.
Коррупция может стать своеобразным индика-

тором, характеризующим состояние безопасности 
общества. Так масштабы коррупции дают свиде-
тельство о том, что теневая экономика в нашей 
стране превышает уровень тех оценок, которые 
сейчас колеблются вокруг уровня в 40—45% от 
уровня совокупного ВВП5. Поэтому, оценивая ее со-
измеримость с национальным бюджетом, мы можем 
оценить общий объем финансовых средств, которые 
используются для взяток и подкупа государственных 
и иных должностных лиц в объеме, даже совокупно 
превышающем общие объемы легальной экономики. 

И это, несомненно, является явной угрозой эко-
номической безопасности страны.

Множество случаев проявления коррупции вы-
текают из сущности бизнеса, сложившегося в Рос-
сии, а также из коррупционных отношений, которые 
имеют место между властью и бизнесом. 

Стимулируют коррупцию и несовершенные 
нормативные правовые акты, которые регламенти-
руют отношения предпринимателей на рынках, в 
особенности, на внешнем рынке, а также социаль-
ная среда, в которой существуют представители 
бизнеса и власти.

При этом уверенно можно говорить и о том, что 
основой «пусковых механизмов» становления и раз-
вития коррупции являются экономические отноше-
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ния и экономика страны в целом, а экономические 
преступления являются ее главным фундаментом. 
«Питательная» среда коррупции формируется сво-
бодными, неучтенными, в том числе приобретен-
ными незаконным путем деньг, которые образуются 
как результат преступлений в сфере экономики. 

Данное положение предполагает, что эффектив-
ное противодействие коррупции основывается на ме-
роприятиях, которые подорвут экономическую осно-
ву этого явления, а также объемы наличного оборота 
денег в хозяйственной деятельности до уровня кон-
тролируемого минимума. Однако сегодня мы можем 
говорить, что экономические основы коррупции, ор-
ганизованной преступности и террористических дей-
ствий составляют обособленный сектор экономики.

Для выработки эффективных механизмов про-
тиводействия коррупции важно также осмыслить не 
только ее сущностные характеристики и масштабы, 
но и определить ее структуру.

Отметим, что коррупцией используются разные 
механизмы, в том числе:
• социально-политические, такие как давление, 

уступки, «манипулирование» человеческими 
слабостями и честолюбием;

• социально-экономические, такие как взятка, 
подкуп, материальная выгода и др.; 

• механизм шантажа и угроз; 
• механизм шпионажа, а также иной противо-

правной деятельности, представляющих в со-
вокупности сложнейшую экономически-крими-
нальную систему.
Взяточники и мошенники, конечно, не исчезнут 

совсем, но снизить их количество до международ-
ных верхних предельных значений вполне реально 
для России. Если к этому не стремиться в создав-
шихся условиях, инновации, высокие технологии 
и предприимчивость так и будут гаснуть, подавля-
емые криминалом. Уже сегодня коррупция серьезно 
влияет на снижение темпов экономического роста, 
потенциала институтов гражданского общества и 
нарушение прав человека.

Индекс восприятия коррупции «Transparency 
International» в рейтинге за 2015 год показывает, 
что Россия занимает 119-е место из 167 возможных, 
деля его с Азербайджаном, Республикой Гайана и 
африканским государством Сьерра-Леоне. По ито-
гам 2014 года балл у России был ниже — 27. А ме-

сто и вовсе 136-е. В 2013 году балл составлял 28, 
такой же был в 2012 году6.

За последние годы в Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции сделано доста-
точно много. 

Сложившееся антикоррупционное законода-
тельство и практика его применения отвечают ми-
ровым стандартам. Принято немало действенных 
антикоррупционных мер, внедрены механизмы, ко-
торые помогают выявить коррупционные схемы на 
любом уровне.

Только за 9 месяцев 2015 года по уголовным 
делам о коррупции осуждено свыше 8 800 чело-
век. Почти 11 тысяч должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности за нарушение 
антикоррупционных стандартов7. 

Сегодня важно двигаться дальше, прежде всего, 
решать задачи, поставленные Президентом Россий-
ской Федерации в Послании Федеральному Собра-
нию в 2015 году8. В частности, на их реализацию на-
правлен и Указ, подписанный в конце этого же года9. 
Этот правовой документ установил механизмы рас-
крытия информации о личной заинтересованности 
служащего, привлечения к ответственности наруши-
телей вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

Среди приоритетных направлений — повыше-
ние эффективности правоприменения в антикор-
рупционной сфере. Необходимо совершенствовать 
работу структур, которые контролируют расходо-
вание бюджетных средств. Важно уже на ранних 
этапах выявлять личную заинтересованность тех, 
кто недобросовестно распоряжается бюджетными 
средствами, вскрывать факты использования под-
ставных или аффилированных организаций, исклю-
чить конфликт интересов. 

 Анализ антикоррупционной работы, проводи-
мой на федеральном уровне, показывает, что по-
прежнему без должного внимания остается такое 
направление как «коррупция на местах», так назы-
ваемая бытовая коррупция. 

У сегодняшней молодежи, выросшей в 
90-е годы, полностью коррупционное сознание. В 
их понимании коррупция не является чем-то ужас-
ным. Нынешняя молодежь считает, что с помощью 
взятки можно решить практически любой вопрос от 
поступления в престижный ВУЗ до приема на хоро-
шую работу.
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Нужно совершенствовать и такой антикорруп-
ционный механизм, как изъятие и обращение в до-
ход государства имущества, которое приобретено 
на незаконные или сомнительные деньги. В том 
числе с учетом международно-правовых норм сле-
дует возвращать активы, нелегально или незаконно 
выведенные в другие юрисдикции. 

Важный вопрос — компенсация ущерба, при-
чиненного коррупционерами. По статистике, из 
15,5 миллиарда рублей, подлежащих взысканию 
по делам о коррупции, в 2015 году удалось вернуть 
только 588 миллионов рублей10. 

Нужно пресекать попытки дачи взяток от имени 
коммерческих структур российским и иностранным 
чиновникам, которые предпринимаются на террито-
рии иностранных государств. И, в этой связи, необ-
ходимо совершенствовать взаимодействие России с 
партнерами за границей. 

И, наконец, ключевой задачей остается форми-
рование в обществе антикоррупционного правосо-
знания граждан, поскольку снижение уровня под-
верженности коррупции определяется не только 
внешними, но и внутренними барьерами.

Представляется, что в первую очередь, следу-
ет обратить внимание на выявление последствий 

коррупции и распространение полученных данных 
в доступной форме, а также информирование о по-
зитивном опыте антикоррупционного поведения и 
активного противодействия коррупции, выработку 
нетерпимого отношения к проблеме. Эффективная 
борьба с коррупцией невозможна без гражданско-
го общества. Поэтому задача органов власти всех 
уровней не просто прислушиваться к информации 
небезразличных граждан, но и активно привлекать 
к антикоррупционным действиям патриотично и 
конструктивно настроенных активистов. 

1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». Опубликовано: 31 декабря 2015 г. на Интернет-
портале «Российской Газеты»// http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-
bezopasnost-site-dok.html
2 См.: Там же.
3 См.: http://riafan.ru/522013-lagard-ocenila-dolyu-korrupcii-v-
mirovoi-ekonomike
4 См.: Там же.
5 Интервью А. Силуанова радиостанции «Эхо Москвы». - Ре-
жим доступа:http://top.rbc.ru
6 http://www.amic.ru/news/320452/
7 http://viperson.ru/articles/perspektivy-borby-s-korruptsiey-v-rossii
8 http://2016-god.com/poslanie-prezidenta-federalnomu-
sobraniyu-na-2016-god/
9 Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2016—
2017 годы» // ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71264578/#ixzz4AisfF68n
10 http://2016-god.com/poslanie-prezidenta-federalnomu-
sobraniyu-na-2016-god/
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Аннотация. На основе ранее проведенных исследований, в ходе которых была выявлена недостаточная теоретическая 
разработанность и отсутствие практических рекомендаций в области развития внутренней учетно-контрольной системы 
экономического субъекта, необходимой для формирования доказательной базы по налоговым спорам, разрешение которых 
осуществляется в рамках процедуры досудебного урегулирования, было разработано учетно-контрольное обеспечение, дана 
оценка основным его элементам и обусловлена значимость применения учетно-контрольной системы для фомирования до-
казательной базы по налоговым спорам.
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Улучшение результата России в рейтинге Doing 
Business, опубликованного Всемирный банком (ВБ) 
и Международной финансовой корпорацией (IFC) в 
2016 году, до 51-ой строчки (2013 г. — 112, 2014 г. — 
92, 2015 г. – 54 место) произошло благодаря появле-
нию практических эффектов от проведения реформ 
в различных секторах экономики [1]. 

Нововведения и масштабные преобразования в 
различных сферах и отраслях национальной эконо-
мики Российской Федерации, происходящие путем 
внесения изменений в законодательство страны, на-
правлены на дальнейшую демократизацию институ-
тов государства и общества. Данная экономическая 
политика затронула и налоговую сферу, реформиро-
вание которой, в свою очередь, направлено на гар-
монизацию и согласование интересов государства, 
в лице Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации и экономических субъектов, в лице на-
логоплательщиков. 

Результаты налоговой реформы, можно просле-
дить по одному из индикаторов оценки простоты 
осуществления предпринимательской деятельности 
в рейтинге Doing Business, которым является инди-
катор «Налогообложение», в рамках которого про-
исходит не только расчет общей налоговой ставки, 
но и рассматриваются вопросы касающиеся про-
цедуры возврата налогов, деятельность налоговых 
инспекций, организация налоговых проверок, про-
цедуры подачи и урегулирования жалоб и апелля-
ций. В 2012 году Российская Федерация по данному 
индикатору занимала 105 место, а уже в 2016 году 
47 место, данная статистика свидетельствует о по-
ложительных результатах налоговой политики и 
проводимых реформах в налогообложение. Осо-
бое внимание уделяется, процедуре досудебного 
урегулирования налоговых споров, главной за-

дачей которой является гармонизация налоговых  
отношений.

Свидетельством этому, служит постоянное со-
вершенствование Налогового Кодекса Российской 
Федерации, так например, со 2 июня 2016 года 
действуют изменения, внесенные в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации [1] Фе-
деральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ [2], 
которые направлены на рационализацию про-
цедуры досудебного урегулирования налоговых  
споров. 

Необходимо отметить, что данные изменения 
налогового законодательства предоставили возмож-
ность налогоплательщикам участвовать в рассмо-
трении жалобы на решения, вынесенные по резуль-
татам налоговых проверок в случае установления 
вышестоящим налоговым органом противоречий 
и расхождений между сведениями, содержащими-
ся в представленных нижестоящим налоговым ор-
ганом материалах, либо несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, сведениям, 
содержащимся в материалах нижестоящего нало-
гового органа, вышестоящий налоговый орган рас-
сматривает жалобу (апелляционную жалобу), доку-
менты, подтверждающие доводы лица, подавшего 
жалобу (апелляционную жалобу), дополнительные 
документы, представленные в ходе рассмотрения 
жалобы (апелляционной жалобы), а также материа-
лы, представленные нижестоящим налоговым орга-
ном, с участием лица, подавшего жалобу (апелляци-
онную жалобу) [1].

Ранее Налоговый кодекс Российской Федера-
ции предусматривал возможность предоставления 
экономическим субъектом только дополнительных 
документов в ходе рассмотрения жалобы (апелля-
ционной жалобы), подтверждающие доводы на-

Ключевые слова: учетно-контрольная система, бухгалтерский учет, налоговый учет, контрольные процедуры, налого-
вые споры, досудебное урегулирование.

Abstract. In this scientific article based on previously conducted research in which was revealed the lack of theoretical 
preparedness and lack of practical recommendations in the area of   the internal accounting-control system of the economic entity, 
necessary for the formation of the evidence base on tax disputes, the resolution of which is carried out in the framework of pre-trial 
settlement procedure was developed accounting and control software, an assessment of its basic elements and due to the importance 
of the application of accounting and control systems for fomirovaniya evidence on tax disputes.

Keywords: Accounting and control system, accounting, tax accounting, control procedures, tax litigation, pre-trial settlement.
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логоплательщика, что не позволяло в полной мере 
качественно защищать свои права и законные инте-
ресы в рамках процедуры досудебного урегулирова-
ния налоговых споров. 

Необходимо отметить, что не смотря на много-
численные изменения налогового законодатель-
ства, направленные на гармонизацию процедуры 
обжалования актов налоговых органов и действий 
или бездействия их должностных лиц, неизменным 
остался свободный порядок определения объема и 
круга представляемых дополнительных документов 
в обоснование позиции налогоплательщика по на-
логовому спору [4].

Поэтому, в связи с возможностью не только пре-
доставлять дополнительные документы, но и уча-
ствовать в рассмотрении жалобы (апелляционной 
жалобы), в случае их противоречий со сведениями, 
содержащимися в материалах жалобы (апелляцион-
ной жалобе), экономическому субъекту необходимо 
иметь достоверную учетно-контрольную систему, 
которая будет являться источником для формиро-
вания доказательной базы и содержать сведения об 
обстоятельствах налогового спора, которые не были 
предметом исследования при первичном рассмотре-
ние материалов проверки вышестоящим налоговым 
органом.

Учетно-контрольная система представляет со-
бой совокупность подсистем учета и контроля, ко-
торые непрерывно взаимодействуют между собой и 
способны обеспечить сбор, обобщение, обработку, 
накопление, хранение и оценку всех видов инфор-
мации за весь период деятельности экономическо-
го субъекта. Природа учетно-контрольной системы 
как механизма двойственна, с одной стороны этот 
механизм объективен, так как его основой являет-
ся учет и контроль, которые воздействуют на про-
цессы производства, распределения, обмена и по-
требления. С другой стороны, учетно-контрольный 
механизм субъективен, поскольку разрабатывается 
экономическим субъектом самостоятельно в соот-
ветствии с внутренними задачами организации.

Объединение учетных и контрольных процедур 
информационного обеспечения деятельности эко-
номического субъекта, в целом формируют интегри-
рованную систему, применение которой возможно и 
в рамках процедуры досудебного урегулирования 
налоговых споров, т.к. достоверная информация 

содержащаяся в учетно-контрольной системе эко-
номического субъекта будет являться основанием 
и гарантией разрешения досудебного урегулирова-
ния налоговых споров в пользу налогоплательщи-
ка и будет содержать сведения, необходимые для 
принятия вышестоящим налоговым органом обо-
снованного решение по жалобе (апелляционной  
жалобе). 

Традиционно учетно-контрольная система эко-
номического субъекта формируются на основе двух 
подсистем:
• учетной, главной задачей которой является фор-

мирование полной и достоверной информации 
о деятельности экономического субъекта, его 
имущественном положении и обязательствах. 
Учетную подсистему представляет система бух-
галтерского учета, которая обеспечивает полно-
ту, реальность, своевременность отражения хо-
зяйственных операций, их правильную оценку, 
классификацию и обобщение;

• контрольной, главной задачей которой является 
проверка процесса функционирования и фак-
тического состояния объекта контроля, в целях 
оценки обоснованности и эффективности дея-
тельности экономического субъекта. Контроль-
ная подсистема включает в себя три основных 
элемента: контрольную среду, контрольные 
процедуры и учетную подсистему (систему бух-
галтерского учета), которая относительно кон-
трольной подсистемы выступает как источник 
информации, и как объект контроля.
Традиционный подход к формированию учет-

но-контрольной системы является универсальным, 
так как включает в себя лишь основные элементы, 
необходимые для работы учетно-контрольного ме-
ханизма. Изменение структуры и элементов, вклю-
чаемых в систему учетно-контрольного обеспече-
ния, на наш взгляд, позволит повысить не только ее 
эффективность и возможность ориентировать ее на 
конкретные цели, но и сможет обеспечить экономи-
ческий субъект, являющийся налогоплательщиком, 
документами необходимыми для формирования 
полноценной и достоверной доказательной базы по 
налоговым спорам, в рамках процедуры досудебно-
го урегулирования.

Возникает необходимость разработки и внедре-
ния новых подходов, механизмов и инструментов 
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Информационная  система

                                  Объект                                                                        Субъект

Учетно-контрольного система, ориентированная на формирование 
доказательной базы по налоговым спорам

Учетная подсистема Контрольная подсистема

Система бухгалтерского 
финансового учета

Система бухгалтерского 
управленческого учета

Элементы системы 
внутреннего контроля:

- контрольная среда;
- процесс оценки рисков;
- контрольные действия;
- информационная система;
- мониторинг средств контроля

Система налогового учета

Внешняя контрольная 
система

Служба 
внутреннего 

контроля
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контрольная система

Служба 
аудиторского 
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Контрольно-
ревизионная 

служба 

Аудиторский 
финансовый 

контроль
 

Общественный 
контроль

Рис. 1. Учетно-контрольная система,  
ориентированная на формирование доказательной базы по налоговым споров

учетно-контрольного обеспечения, направленных не 
только на формирование достоверной документиро-
ванной и систематизированной информации об объ-
ектах бухгалтерского учета, о деятельности экономи-
ческого субъекта и его имущественном положении, 
но и на проверку систем бухгалтерского и налогового 
учета, мониторинг эффективности их функциониро-
вания, а также представление рекомендаций по их 

усовершенствованию, т.е. интеграцию организаци-
онно-методических аспектов учета и контроля.

Включение в традиционную систему учетно-
контрольного обеспечения таких элементов как 
налоговый учет, управленческий учет, информа-
ционная система, мониторинг средств контроля, 
система внешнего контроля, не только повысят ее 
эффективность, но и позволят получать достовер-
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ную информацию о законности и обоснованности 
деятельности экономического субъекта, что станет 
основанием для разрешения налоговых споров в 
пользу налогоплательщика (рис. 1).

Представленная система учетно-контрольного 
обеспечения, разаработанная для формирования 
доказательной базы по налоговым спорам, наличие 
которой необходимо для их досудебного урегулиро-
вания, включает в себя две подсистемы, учетную, 
которая в отличии от традиционного подхода состо-
ит не только из системы бухгалтерского финансово-
го учета, но и предусматривает такие элементы как:
• систему бухгалтерского управленческого учета, 

целью которой является предоставление руко-
водителям и специалистам организации плано-
вой, фактической и прогнозной информации о 
деятельности экономического субъекта для обе-
спечения возможности принятия обоснованных 
управленческих решений, а также проверка за-
конности, обоснованности и эффективности 
использования средств организации и своевре-
менное выявления отклонений от планововых 
показателей.

• систему налогового учета, целью которого яв-
ляется формирование полной и достоверной 
информации о порядке учета для целей̆ налого-
обложения хозяйственных операций, осущест-
вленных экономическим субъектом в течение 
отчетного (налогового) периода.
Наличие данных элементов в учетной подсисте-

ме способствует достижению целей стоящих перед 
учетно-контрольной системой, ориентированной на 
формирование доказательной базы и дополнитель-
ных документов, предоставление которых необхо-
димо для качественной защиты прав и законных 
интересов налогоплательщика в рамках процедуры 
досудебного урегулирования налоговых споров. 

Контрольная подсистема, в свою очередь, пред-
ставлена внутренней и внешней контрольной систе-
мой. Внутреняя контрольная система определяет 
законность хозяйственных операций и их эконо-
мическую целесообразность для экономического 
субъекта. Объектом системы внутреннего контроля 
является информационная система, состоящая из 
бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского 
управленческого учета и налогового учета. Струк-

 

Внутренняя контрольная система

Служба внутреннего 
контроля

проводит мероприятия по 
внутреннему контролю 
(проверки) правильности 
применения стандартов по 
ведению бухгалтерского и 
налогового учета, процедуры 
контроля сохранности 
активов, проверка 
эффективности и 
рациональности их 
использования, а также 
оформляет результаты 
проверок, подготавливает 
рекомендации по устранению 
выявленных недостатков и 
осуществляет последующий 
контроль над их устранением

Служба аудиторского 
контроля

проводит мероприятия по 
оценке системы внутреннего 
контроля, с целью 
повышения эффективности 
деятельности 
экономического субъекта. 
Ориентирована на 
перспективное развитие 
организации, путём 
проведения проверки и 
анализа бизнес процессов с 
целью выявления внутренних 
рисков

Контрольно-ревизионная 
служба

проводит мероприятия по 
выявлению и 
предотвращению 
злоупотребления в 
деятельности экономического 
субъекта. Занимается 
расследованием фактов 
мошенничества. 
Ориентирована на 
ретроспективу, т.е. на уже 
свершившиеся факты 
хозяйственной деятельности

Рис. 2. Внутренняя контрольная система
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тура системы внутреннего контроля включает в 
себя службы по различным направлениям (рис. 2).

Система внешнего контроля состоит из трех ос-
новных звеньев: государственный финансовый кон-
троль, негосударственный аудиторский контроль и 
общественный контроль. [3, с. 46]. Государствен-
ный финансовый контроль контролирует полноту 
выполнения обязательств экономическим субъек-
том перед государством (по средством налогового, 
таможенного, валютного контроля). Для нас инте-
рес будет представлять налоговый контроль, прово-
димый Федеральной налоговой службой, контроли-
рующей полноту и своевременность поступления 
платежей в соответствующие бюджеты. 

Аудиторский финансовый контроль необходим 
для независимой проверки бухгалтерской (финан-
совой) отчетности аудируемого лица в целях выра-
жения мнения о достоверности такой отчетности. 
Выраженное в установленной форме мнение ауди-
торской организации, индивидуального аудитора о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности аудируемого лица фиксируется в аудиторском 
заключение, которое может входить в доказатель-
ную базу по налоговым спорам и содержит сведе-
ния, необходимые для принятия вышестоящим на-
логовым органом обоснованного решение по жа-
лобе (апелляционной жалобе) в рамках процедуры 
досудебного урегулирования налоговых споров.

Все элементы данной учетно-контрольной си-
стемы, представляют собой единый механизм сбо-
ра, обобщения, обработки, накопления, хранения, 
анализа, оценки и контроля всех видов информации 
о деятельности экномического субъекта, что необ-
ходимо как для эффективного обеспечения правиль-
ности ведения учета и составления отчетности по 
финансово-экономической деятельности, а также 
установления законности, обоснованности и целе-
сообразности хозяйственных операций, так и для 
фомирования доказательной базы по налоговым 
спорам, которая может включать в себя не только 
документы бухгалтерского и налогового учета, но и 
расчетные регистры управленческого учета, акты о 
результатах проведения мероприятий внутреннего 
контроля,акты налоговых проверок, аудиторские за-
ключения, что свидетельствует о возможности при-
менения экономическим субъектом информации, 
содержащейся в разработанной учетно-контроль-

ной системе, в рамках процедуры досудебного уре-
гулирования налоговых споров.
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Аннотация. Ключевым фактором эффективного исполнения муниципальных программ в условиях ограниченности 
бюджетных средств выступает, безусловно, качественное планирование ресурсных источников их финансирования. К та-
ковым относятся, прежде всего, собственные налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления из вы-
шестоящего бюджета. В случае не достижения запланированного уровня бюджетных доходов муниципальное образование 
вынуждено прибегать к заемным ресурсам, которые, как известно, являются платными и возвратными. Это в свою очередь 
актуализирует проблему уровня исполнения доходной части местного бюджета, как в отношении налоговых и неналоговых 
доходов, так и дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В статье выявлены некоторые проблемы в сфере исполнения доходной части местного бюджета и предложены возмож-
ные варианты их решения на основе усиления контроля со стороны главных администраторов доходов бюджета.

Ключевые слова: налоги, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, собственные доходы бюджета.

Abstract. A key factor in effective implementation of municipal programs in terms of budgetary constraints speaks, of course, 
better planning of resource sources of funding. These include, above all, its own tax and Nontax revenues, and royalty revenues from 
higher budgets. In case of not achieving the planned level of budget revenues of the municipality are forced to resort to borrowed 
resources, which are known to be paid and return. This, in turn, actualizes the problem of the level of execution of the revenue part 
local budget, both in terms of tax and non-tax revenues and grants, subsidies and subventions from the budgets of the budgetary 
system of the Russian Federation.

The article revealed some problems in the sphere of execution of the revenue part local budget and proposed possible solutions 
based on more effective planning of tax and non-tax revenues and greater control on the part of chief administrators of budget 
revenues.

Key words: taxes, Nontax revenues, grants, transfers, own revenues of budget.

Реализация возложенных на муниципальное об-
разование функций и задач, связанных с социаль-
но-экономическим развитием территорий, зависит 
во многом от процессов составления и исполнения 
местного бюджета.

Формирование бюджета муниципального об-
разования в современных условиях происходит 
программно-целевым методом. Это означает, что 
предоставление бюджетных средств осуществляет-
ся по основным мероприятиям муниципальных (ве-

домственных) программ и увязано с достижением 
контрольных индикаторов, характеризующих сте-
пень их исполнения.

Согласно действующему законодательству, до-
ходы бюджета муниципального образования обра-
зуются из налоговых, неналоговых и безвозмездных 
поступлений. Финансовая самостоятельность мест-
ного бюджета по идее должна складываться исходя 
из собственных налоговых и неналоговых доходов. 
Однако на практике суммарный объем указанных 
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источников формирования финансовых ресурсов 
зачастую не превышает и половины поступающих 
в местные бюджеты средств.

К налоговым доходам, зачисляемым в муни-
ципальные бюджеты, относятся непосредственно 
местные налоги и сборы, а также процентные от-
числения от федеральных и региональных налогов. 
Распределение последних осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ, а также за-
конами субъектов РФ о бюджетах субъектах РФ на 
соответствующий год и плановый период.

Как показывает анализ, более половины всех 
налоговых поступлений в городской бюджет со-
ставляет налог на доходы физических лиц.

При формировании бюджета субъекта Россий-
ской Федерации по согласованию с представитель-
ными органами муниципальных образований дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соответствии с бюджетным законодательством мо-
гут быть полностью или частично заменены допол-
нительными нормативами отчислений в бюджеты 
городских поселений (включая городские округа) 
от налога на доходы физических лиц.

Так, в соответствии с Законом РСО-Алания о 
республиканском бюджете РСО-Алания на 2016 год 
дополнительный норматив отчислений в городской 
бюджет установлены в размере 9% от налога на до-
ходы физических лиц.

Рис. 1. Структура доходов бюджета МО г. Владикавказ [17, 18]
 

1622; 42%

383; 10%

1870; 
48%

налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные перечисления  

1635;  
42%

246; 6%

2049;  
52%

2015 г. 2014 г. 

Рис. 2. Состав налоговых доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ
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Причем, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, средства, полученные по дополнительному 
нормативу отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц сверх расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, изъятию 
в бюджет субъекта Российской Федерации и (или) 
учету при последующем распределении финансо-
вой помощи местным бюджетам не подлежат.

Соответственно, потери бюджета в связи с по-
лучением средств по дополнительному нормативу 
отчислений от налога на доходы физических лиц 
ниже расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности компенсации из бюд-
жета субъекта Российской Федерации и (или) учету 
при последующем распределении межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

Таким образом, при замене части дотации из ре-
гионального бюджета дополнительным нормативом 
по НДФЛ, сумма превышения фактических посту-
плений налога в бюджет муниципального образова-

ния над его прогнозным значением не изымается в 
вышестоящий бюджет, равно как недопоступление 
запланированного объема налога на доходы физи-
ческих лиц в ходе исполнения местного бюджета не 
компенсируется из региона.

В связи с этим, при заключении соглашения о 
замене части дотации дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц не-
обходимо проанализировать динамику исполнения 
поступлений налога на доходы физических лиц в 
целом. Ведь как показывает практика, поступление 
дотаций из республиканского бюджета городскому 
исполняется из года в год почти полностью.

Как показывают данные, вследствие низкого 
уровня исполнения поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц в городской бюджет Влади-
кавказа за 2014—2015 годы недопоступило более 
160 млн руб. Таким образом, если бы соглашение с 
регионом о замене части дотаций поступлением по 
дополнительному нормативу по налогу на доходы 

Рис. 3. Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ, % [17, 18] 
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Таблица 1 
Исполнение дотаций и поступлений по дополнительному нормативу отчислений от налога  
на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования г. Владикавказ [17, 18]

Показатель
2014 г., млн руб. 2015 г., млн руб.

план % исп. откл-е план % исп. откл-е
Дотации бюджету МО 
г. Владикавказ  
их республиканского  
бюджета

69,2 100 0 71,3 99,2 - 0,6

Поступление по  
дополнительному  
нормативу отчислений 
от налога на доходы 
физических лиц 

362,3 89 -40,0 364,1 87,5 -121,4
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физических лиц не было подписано, бюджет полу-
чил бы указанные средства в качестве дотаций.

Особенно настораживает неисполнение доходов 
по налогу на доходы физических лиц, так как часть 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти в г. Владикавказ заменена дополнительным нор-
мативом отчислений в городской бюджет от налога 
на доходы физических лиц (9%). Решение о замене 
части дотации дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц прини-
малось, в том числе, в целях стимулирования ор-
ганов местного самоуправления на осуществление 
мероприятий по легализации «теневой» заработной 
платы, т.к. фактически поступившая в городской 
бюджет сумма налога на доходы физических лиц 
свыше расчетной изъятию в республиканский бюд-
жет не подлежит. 

Но, к сожалению, по результатам исполнения 
бюджета в 2014 году данная норма Бюджетного ко-
декса фактически не была применена к городскому 
бюджету. Зато нашла реализацию другая, что поте-
ри бюджета городского округа в связи с получением 
средств по дополнительному нормативу отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц ниже рас-
четного объема дотации компенсации из бюджета 
субъекта РФ не подлежат.

Ключевая проблема местного бюджета заклю-
чается в неисполнении из года в год собственной 
запланированной финансовой базы. Так, годовой 
план поступлений в бюджет муниципального об-

разования г.Владикавказ в 2014 г. не исполнен по 
большинству собственных источников, формиру-
ющих доходную часть бюджета города, на общую 
сумму более 300 млн.рублей, в том числе:
• по налогу на доходы физических лиц при плане 

966 млн рублей поступило 859 млн рублей, т.е. 
89%, недопоступившая сумма — 107 млн ру-
блей. 

• по единому налогу на вмененный доход при пла-
не 185 млн рублей поступило 142 млн рублей, 
т.е. 77%, недопоступившая сумма — 43 млн ру-
блей;

• по земельному налогу при плане 138 млн рублей 
поступило 101 млн рублей, т.е. 89%, недопосту-
пившая сумма — 37 млн рублей;

• по реализации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, при плане 130 млн 
рублей поступило 94 млн рублей, т.е. 73%, недо-
поступившая сумма — 36 млн рублей;

• по аренде земли при плане 112 млн рублей по-
ступил 91 млн рублей, т.е. 81%, недопоступив-
шая сумма — 21 млн рублей.
Схожая обстановка сложилась и по исполнению 

доходов в 2015 финансовом году. Необходимо от-
метить в целом негативную динамику исполнения 
городского бюджета по доходам за последние годы. 
Так, если в 2012 г. доходы бюджета были исполне-
ны на 98%, то в 2013 г. — 93%, в 2014 г. — 92%. 
Аналогичная тенденция, естественно, распростра-
нялась на подавляющее большинство источников 

Рис. 4. Исполнение доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ, % [17, 18]
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налоговых и неналоговых доходов, за исключени-
ем доходов от продажи имущества, а также без-
возмездных поступлений из республиканского  
бюджета. 

Ситуация, когда в составе доходов местного 
бюджета растет удельный вес безвозмездных пере-
числений на фоне соответствующего сокращения 
доли налоговых и неналоговых доходов вызывает 
опасение, поскольку сохранение данной тенденции 
не только не способствует укреплению собственной 
доходной базы местных бюджетов, но и может при-
вести в среднесрочной перспективе к распростра-
нению действия на городской бюджет Владикав-
каза нормы ограничения предельного дефицита не 
в 10%, в 5%. А это в свою очередь ужесточит ме-
ханизм планирования и прогнозирования доходов 
бюджета, а также последующего исполнения его 
как доходной, так и расходной частей. 

В целях финансирования бюджетных обяза-
тельств в условиях ненадлежащего исполнения 
бюджета по доходам, муниципальное образование 
вынуждено прибегать к заемным ресурсам. Они в 
отличие от налоговых и неналоговых доходов, сроч-
ные, платные и возвратные. Использование таких 
ресурсов, а это в основном кредитные источники 
финансирования, формирует или увеличивает му-
ниципальную долговую нагрузку, источником со-
кращения которой в будущем выступают бюджет-
ные средства. Отсюда, особую актуальность при-
обретают необходимость укрепления собственной 
доходной базы, а также качество планирования му-
ниципальных программ по управлению текущим и 
капитальным долгом. 

Безусловно, в целях полного исполнения бюд-
жета, а также повышения налогового потенциала 
органы местного самоуправления на местах прово-
дят определенную работу. Так, в АМС г.Владикавказ 
утвержден план мероприятий по увеличению до-
ходного потенциала, включающий:
• постоянный мониторинг во взаимодействии с 

налоговой службой налоговых и неналоговых 
доходов, поступающих в местный бюджет, их 
структуры и динамики;

• ежеквартальная сверка поступлений с админи-
страторами доходов в целях повышения уровня 
мобилизации ходов;

• формирование информационной базы платель-
щиков единого налога на вмененный доход и 
упрощенной системы налогообложения, осу-
ществляющих деятельность на территории го-
рода, а также реестра объектов торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания и 
других коммерческих структур;

• вручение налогоплательщикам-сотрудникам 
подразделений городской администрации и под-
ведомственных учреждений налоговых уведом-
лений с целью взыскания и урегулирования за-
долженности по местным налогам;

• инвентаризацию заключенных договоров на 
аренду земельных участков для взыскания за-
долженности по аренде земельных участков и 
т.д.
Начиная с текущего финансового года, повы-

шены ставки земельного налога по отдельным ви-
дам разрешенного использования, а также значения 
коэффициента К2 по единому налогу на вмененный 

Рис. 5. Динамика дефицита бюджета и долга муниципального  
образования г. Владикавказ, млн руб. [17, 18, 19, 20]
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доходов для некоторых видов предпринимательской 
деятельности.

В целях повышения собираемости налога на до-
ходы физических лиц создана межведомственная 
комиссия по легализации налогооблагаемой базы, 
«теневой» заработной платы и сокращению недо-
имки по налогам и сборам. В рамках мероприятий 
по снижению неформальной занятости проводится 
работа по выявлению лиц, осуществляющих тру-
довую деятельность без надлежаще оформленных 
трудовых отношений.

Кроме того, в г. Владикавказ создана балансовая 
комиссия, предназначенная для проведения мони-
торинга деятельности муниципальных учреждений 
и предприятий, по результатам функционирования 
которых ежеквартально осуществляется анализ их 
финансово-экономической деятельности и разраба-
тываются предложения по повышению эффектив-
ности работы и предотвращению банкротства.

Вместе с тем, в целях дальнейшего укрепления 
собственной финансовой базы местного бюджета 
считаем необходимым:
• активизировать муниципальную поддержку ин-

вестиционных проектов и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обеспе-
чить реальное их сопровождение в целях обеспе-
чения экономического развития территории;

• повысить качество планирования и прогнози-
рования налоговых и неналоговых доходов, 
усилить контроль со стороны главных админи-
страторов доходов бюджета, особенно в части 
налога на доходы физических лиц и налогов, 
уплачиваемых малым бизнесом, в том числе 
путем легализации теневой заработной платы и 
доходов;

• актуализировать сведения о налогооблагаемой 
базе и правообладателях недвижимого имуще-
ства в целях обеспечения роста поступлений по 
земельному налогу, а также налогу на имуще-
ство физических лиц;

• усилить работу с просроченными платежами и 
недоимкой по действующим договорам аренды 
земельных участков и имущественных объек-
тов, находящихся в муниципальной собствен-
ности.
Эффективное исполнение местного бюджета по 

доходам обеспечивает возможность качественного 

исполнения всех принятых на себя социальных обя-
зательств, создает предпосылки для социально-эко-
номического развития муниципального образования, 
активизации инвестиционной деятельности и форми-
рования институтов развития и поддержки предпри-
нимательства.
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Рынок микрофинансовых услуг в зарубежной 
практике сегодня — это, прежде всего, социально 
ориентированный бизнес, адаптированный к раз-
личным условиям каждого конкретного государ-
ства. В мировой практике существует множество 
успешных примеров реализации микрофинансовых 
программ в странах с различным уровнем экономи-
ческого развития, которые могут быть использова-
ны для дальнейшего применения их опыта в России 
с учетом ее потребностей.

Наибольший успех в реализации микрофинан-
совых программ продемонстрировали страны с 
максимальной концентрацией бедного населения, 
исключенного из финансово-кредитного обслу-
живания, в сочетании с низким уровнем развития 
экономики (Латинская Америка, Африка, Юго-Вос-
точная Азия). Следовательно, наиболее выраженно 

социальная направленность микрофинансирования 
проявляется в отсталых и развивающихся странах, 
в которых деятельность микрофинансовых инсти-
тутов восполняет неполноту и несовершенство тра-
диционного финансового рынка.

Одним из наиболее известных и успешных на 
сегодняшний день признается так называемый Бан-
гладешский проект «Грамин» (Grameen Bank), ини-
циированный в 1976 г. профессором Мухаммадом 
Юнусом как способ поддержки экономической ак-
тивности малоимущих слоев населения в одной из 
наименее развитых стран мира с ярко выраженной 
социальной дискриминацией женского населения. 
Именно желанием преодолеть данную несправед-
ливость во многом объясняется основной акцент 
его программ на развитие женского предпринима-
тельства, направленных на достижение не только 



305Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

экономических, но и более широких социальных 
целей. Выдав изначально по 27 долл. первым 40 за-
емщикам, предприимчивый бенгалец нисколько не 
прогадал. «Меня предупреждали, что бедняки, по-
лучив деньги, никогда не смогут их вернуть. Но я 
готов был рискнуть, — рассказывал впоследствии 
Мухаммад Юнус. — Самое удивительное, что каж-
дый, кому я давал деньги, вернул мне все до послед-
него цента» [1]. 

К 1983 г. был накоплен достаточный опыт и вы-
явлены перспективы для преобразования Grameen 
Bank в независимый банк, специализирующийся 
на предоставлении финансовых услуг малоимущим 
слоям населения, преимущественно женщинам. Во 
время экспериментальной стадии (1976—1983 гг.) 
число клиентов банка, первоначально не достигав-
шее и 100 человек, составило более 45 тыс. заем-
щиков, а на начало ХХI в. Grameen Bank выдал уже 
свыше 4 млн микрокредитов. Банк, достижения ко-
торого пока никому не удается повторить, выстроил 
не благотворительную, а именно успешную бизнес-
схему. 

В настоящее время Grameen Bank через 
1 267 своих филиалов обслуживает более 46 тыс. 
населенных пунктов; численность заемщиков со-
ставляет более 7 млн человек, из которых 98% — 
женщины; общая сумма выданных кредитов превы-
шает 5,1 млрд долл. [2]. Порядка 75% малоимущих 
женщин в Бангладеш являются членами какой-либо 
частной организации, предоставляющей им доступ 
к удобным и недорогим финансовым услугам; око-
ло 15 млн бангладешских семей активно пользуют-
ся микрозаймами и другими финансовыми услуга-
ми. Исследования показывают, что 40% от общего 
снижения уровня бедности в Бангладеш является 
заслугой именно микрофинансирования [3]. 

Успешность проекта Grameen Bank по финан-
совой поддержке малоимущих слоев населения с 
целью вовлечения их в активную жизнь вдохно-
вила и послужила мотивом для развития микро-
финансовой индустрии в других странах третьего  
мира. 

Политика развития микрофинансового сек-
тора в Индонезии, которая входит в десятку наи-
более отсталых стран мира и является беднейшей 
страной Юго-Восточной Азии, основана на госу-
дарственном стимулировании официальных бан-

ковских институтов, развивающих и реализующих 
микрофинансовые услуги. В 1970 г. Министерство 
финансов уполномочило коммерческий банк Bank 
Rakyat (BRI), находящийся в государственной соб-
ственности, в рамках «программы взаимного стра-
хования» сформировать сервисную сеть по всей 
территории страны. По поручению правительства 
в структуре Bank Rakyat была создана сеть «дере-
венских банков», в состав которой входило 3 600 
региональных подразделений. Портфель микрозай-
мов Bank Rakyat формируется, в основном, за счет 
добровольных сбережений, которые аккумулиру-
ются региональными представительствами «дере-
венских банков». Доходы, полученные в результа-
те разницы между ставками по займам и ставками 
по сбережениям, наряду с регулярным притоком 
финансовых ресурсов, обеспечивают существен-
ный ресурс собственных доходов с последующим 
их инвестированием в пополнение кредитного  
портфеля.

Основным микрофинансовым институтом в 
Боливии, (одна из стран Латинской Америки с са-
мым низким уровнем развития экономики), являет-
ся банк BancoSol, приступивший к осуществлению 
финансовых операций в 1992 г. В настоящее время 
основным источником его финансовых ресурсов 
являются средства, привлеченные в депозиты и 
сбережения. Банк имеет 26 региональных предста-
вительств; 70% целевой аудитории потребителей — 
женщины. 

Банковское законодательство Боливии, в основ-
ном, ориентировано на удовлетворение спроса на 
финансовые услуги в самых нижних сегментах эко-
номики, в том числе в сфере микрофинансирования. 

Микрофинансирование в Эфиопии, (одна из 
беднейших стран Африки), заключается в предо-
ставлении микрозаймов фермерским хозяйствам в 
сельской местности и субъектам малого предпри-
нимательства в городах. Максимальная сумма за-
ймов в расчете на одного заемщика, установлена на 
уровне 5 000 бир (673 долл.) [4]. При этом жесткий 
контроль в сфере лицензирования, надзора и огра-
ничения прав деятельности микрофинансовых уч-
реждений, привлечения иностранных финансовых 
ресурсов в микрофинансовый сектор, осуществляет 
Национальный банк, демонстрируя очевидный при-
мер бюрократической монополии.
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Целый ряд экономически слаборазвитых стран 
объединяют сегодня свои усилия при разработ-
ке программ микрокредитования, направленных 
на жизнеобеспечение наиболее уязвимых слоев 
населения. Так, например, восемь стран Южной 
Африки, входящих в Union Monetaire Quest Af-
ricain (Бенин, Того, Буркина-Фасо, Нигер, Кот-
д’Ивуар, Сенегал, Мали, Гвинея-Биссау), объ-
единили свои инициативы в рамках разработки 
унифицированных подходов формирования систе-
мы нормативно-правового регулирования микро-
финансовых организаций, которое осуществля-
ется под контролем регионального Центрального  
банка. 

Так, например, программа CB DIBA-ОNG, ре-
ализуемая в Бенине под эгидой GGAP с 1990 г. и 
организованная по модели «деревенских банков», 
ориентирована на предоставление микрофинансо-
вых услуг беднейшим слоям населения, проживаю-
щим в сельской местности [5]. В качестве дополне-
ния к кредитным услугам в рамках этой программы 
реализуются также инициативы по повышению фи-
нансовой грамотности потребителей. 

Как свидетельствуют результаты проведенного 
анализа, микрофинансовые программы как сред-
ство борьбы с крайней нищетой и безработицей на 
начальном этапе наиболее широко были представ-
лены и реализованы в странах третьего мира — 
странах с наибольшей концентрацией малоимущего 
населения в сочетании с неразвитым формальным 
сектором экономики. 

Однако, уже к началу 90-х гг. ХХ в. стало оче-
видно, что ассоциация микрофинансирования толь-
ко с беднейшими странами неверна. Предпосылки 
для реализации микрофинансовых программ име-
ются как в слаборазвитых и развивающихся, так и в 
индустриально развитых странах. При этом микро-
финансирование в индустриально развитых странах 
выполняет несколько иные функции и в большей 
степени воспринимается как «своеобразная ниша» 
для начинающих предпринимателей, не имеющих 
стартового капитала для создания собственного 
бизнеса.

На современном этапе микрофинансирование 
как инструмент финансовой помощи, направленной 
на стимулирование трудовой деятельности широ-
ких слоев населения и создание постоянного источ-

ника трудовых доходов, получает все большее рас-
пространение в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. 

Микрофинансирование в странах с переходной 
экономикой (Индия, Бразилия, Аргентина и др.) но-
сит не только социальный, но и политический ха-
рактер, так как способствует формированию класса 
собственников посредством поддержки развития 
малого предпринимательства.

Программы микрофинансирования в таких 
странах существенно отличаются от программ, ре-
ализуемых в странах третьего мира. Они не столь 
масштабны и в качестве своей главной цели рассма-
тривают не столько преодоление крайней нищеты, 
сколько финансовую поддержку предприниматель-
ских инициатив, проявляемых экономически актив-
ными слоями населения. Клиенты микрофинансо-
вых программ в данных странах — это в первую 
очередь действующие и потенциальные субъекты 
малого бизнеса и предпринимательства, а также на-
селение сельской местности и моногородов, прожи-
вающее в зоне недостаточного банковского обслу-
живания. 

Наиболее успешной на сегодняшний день про-
граммой микрофинансирования, реализуемой в 
развивающихся странах, является программа, ис-
пользуемая в соседней с Бангладеш Индии. Финан-
систы Индии уверенно обгоняют своих учителей 
по темпам роста. Примером масштабного подхода 
к изучению феномена отсутствия доступа населе-
ния к финансовым услугам является деятельность 
Центра по финансовому охвату (Center for Financial 
Inclusion), который реализует проект Financial Inclu-
sion — 2020 [6]. В разгар глобального финансового 
кризиса бум микрокредитования в Индии не только 
не угас, а, напротив, прогрессировал. Пока весь мир 
учился жить по средствам, Индия наращивала объе-
мы микрокредитования, с удвоенной силой помогая 
деньгами бедствующим соотечественникам. Только 
за первый кризисный год объем кредитов вырос на 
76%, а количество заемщиков увеличилось более 
чем в полтора раза. При этом число получателей 
займов для развития собственного бизнеса за год 
выросло на 30%. По оценкам консалтинговой ком-
пании Intellecap, ежегодный спрос на микрофинан-
совые услуги в Индии составляет от 5,7 млрд до 
19,1 млрд долл. [7]. 
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При поддержке различных международных 
организаций аналогичные микрофинансовые про-
граммы, адаптированные к национальным особен-
ностям, развиваются во многих странах Африки и 
Юго-Восточной Азии.

Достаточно успешно в последние годы микро-
финансовые программы реализуются и во многих 
странах Центральной и Восточной Европы. После 
краха социалистического режима, когда банковский 
сектор был не в состоянии удовлетворять расту-
щие потребности населения в финансовых услугах, 
именно микрофинансирование заполнило этот про-
бел, предоставив гражданам финансовую поддерж-
ку для поддержания жизненного уровня. В течение 
пяти-шести лет после разрушения Берлинской сте-
ны микрофинансовые институты в Центральной и 
Восточной Европе привлекли более 1,7 млн заем-
щиков и 2,3 млн вкладчиков [8], продолжая демон-
стрировать позитивную динамику развития и на со-
временном этапе.

 Так, например, в Польше достаточно широкая 
сеть институтов микрофинансирования представ-
лена фондом «Фундуш Микро», который имеет 
филиалы в 28 районах страны, обслуживая пре-
имущественно микропредприятия с численностью 
работающих не более пяти человек [9]. Фонд, со-
четает услуги кредитования, приема сбережений, 
обучения и консультирования населения, и исполь-
зует принципы, построенные на индивидуальной, 
групповой или ротационных моделях. Развитию 
польской системы микрофинансирования способ-
ствует государственная политика, проводимая в 
этой области и использующая унифицированный 
маркетинг, стандартизацию продуктов и проце-
дур, единые программные продукты, применяемые 
при обслуживании клиентов, и систему взаимных  
гарантий. 

В Венгрии реализация микрофинансовых про-
грамм осуществляется Венгерским фондом под-
держки предпринимательства, основанным в 1990 г. 
с целью оказания финансовой поддержки малому 
и среднему бизнесу, который построил разветвлен-
ную филиальную сеть, состоящую из 20 предста-
вительств. В 1992 г. в рамках Фонда была создана 
Система микрокредитования (СМК), основным 
направлением деятельности которой стало предо-
ставление финансовой помощи начинающим пред-

принимателям и стартующему малому бизнесу. С 
2004 г. управление Фондом было передано Вен-
герскому банку развития, приступившему с 2005 г. 
к реализации программы «Микрокредит Плюс», в 
рамках которой микрокредиты предоставляются за-
емщикам через местные ассоциации предпринима-
тельства, которые также осуществляют их монито-
ринг [10]. 

Микрокредитование в странах СНГ является 
относительно новым направлением, не получив-
шим на сегодняшний день достаточно широкого 
распространения. Институты микрофинансирова-
ния здесь находятся в стадии становления, экспе-
риментирования и накопления опыта разработки 
и реализации собственных оптимальных моделей 
микрокредитования с целью поддержки предпри-
нимательской инициативы и обеспечения занятости  
населения.

Большое внимание развитию рынка микрофи-
нансовых услуг уделяется в Республике Белорус-
сия, в которой на базе Белорусского фонда финансо-
вой поддержки предпринимателей осуществляется 
проект, основной целью которого являются разра-
ботка и реализация эффективной модели микро-
кредитования субъектов предпринимательства и 
малого бизнеса. Система микрофинансирования в 
Республике Белоруссия строится на альтернатив-
ных банковских моделях финансовой взаимопомо-
щи, адресного финансирования, социальной финан-
совой поддержки, обусловленной перспективами 
экономической отдачи [11]. Расширение круга лиц, 
пользующихся финансовыми услугами, мотивиру-
ет повышение предпринимательской активности и 
оживление потребительского спроса на локальных 
рынках, прямым следствием чего становится повы-
шение объемов реализации товаров и услуг мест-
ных производителей.

Сразу несколько микрофинансовых программ 
осуществляется в Республике Казахстан, к наиболее 
успешным среди которых следует отнести: «Про-
грамму ACDI/VOCA по развитию малого бизнеса в 
Казахстане в целях улучшения положения женщин 
и малоимущих», реализуемую на базе Казахстан-
ского фонда кредитования общин (КФКО), и «Про-
грамму микрокредитования малообеспеченных 
слоев общества», для продвижения которой создана 
неправительственная организация «Микрокредит». 
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Данными программами, в рамках которых выдано 
более 16 тыс. займов, на сегодняшний день охваче-
но семь областей республики [12]. 

 Определенный опыт по реализации микрофи-
нансовых программ накоплен в Республике Кирги-
зии и Узбекистане, в которых достаточно успешно 
функционирует большое число микрофинансовых 
учреждений, использующих в своей деятельности 
различные методологии и технологии микрокреди-
тования, принципы и каналы распределения. При 
этом нельзя не подчеркнуть, что большинство стран 
СНГ испытывают потребность в формировании 
более благоприятных условий для развития микро-
кредитования, что в первую очередь обусловлено 
отсутствием правового обеспечения и несовершен-
ством законодательной базы, регламентирующей 
деятельность национальных микрофинансовых ин-
ститутов. 

Все предпосылки для успешной реализации 
программ микрофинансирования существуют и 
в достаточно индустриально развитых странах: 
США, Франции, Германии, Великобритании, Кана-
де, Швеции и др. 

В экономически развитых странах рынок ми-
крофинансирования в первую очередь используется 
в качестве эффективного инструмента для реше-
ния таких социальных задач, как: снижение уров-
ня безработицы, оказание финансовой поддержки 
социально неустроенным категориям гражданам 
за счет реализации их творческого и предпринима-
тельского потенциала; обеспечение безболезненной 
интеграции в общество мигрантов и переселенцев. 
Микрофинансирование в развитых странах, решая 
целый спектр социально-экономических задач: от 
поддержки малоимущих слоев населения до сти-
мулирования предпринимательской инициативы, 
осуществляется как неправительственными орга-
низациями, так и специализированными государ-
ственными и полугосударственными учреждения-
ми. Уровень социально-экономического развития 
этих стран позволяет осуществлять достаточно 
масштабные программы помощи малоимущим 
слоям населения. При этом во многих странах 
комбинируются два метода борьбы с бедностью: 
субсидированная финансовая поддержка мало-
имущих и предоставление возможности заняться 
бизнесом, тем самым обеспечивая себя заработ-

ком, достаточным для достойного существования. 
Во втором случае также оказывается широкая 
поддержка в вопросах обучения в сфере управ-
ления финансами, менеджмента и маркетинга, 
специализированного правового и технического  
содействия [13]. 

Использование программ микрофинансирова-
ния имеет самое непосредственное отношение при-
менительно к таким странам, как США и Канада. 
В данных странах рынки отличаются большей кон-
курентоспособностью; целью экономического раз-
вития нередко является создание малого бизнеса 
и рабочих мест; государственная система обеспе-
чения экономической безопасности безработных 
снижает интерес к предпринимательству. В связи с 
чем, микрофинансирование в этих странах является 
одним из методов стимулирования экономического 
развития. 

Доля населения в США, не охваченного тра-
диционными банковскими услугами, составляет 
лишь 5—6%, что обусловливает определенные 
стратегические расхождения между США и менее 
индустриально развитыми странами. Подходы в 
США концентрируются не столько на законода-
тельном обеспечении и регулировании микрофи-
нансового рынка, сколько на разработке нормативов 
и критериев, позволяющих оценить деятельность 
финансовых институтов, управляемых государ-
ством; порядке предоставления государственных 
субсидий и целевых кредитов; разработке законо-
дательных требований, регламентирующих проце-
дуру предоставления недорогих и востребованных 
финансовых услуг. Правительственные организа-
ции повсеместно вовлечены в программы предо-
ставления субсидированных целевых кредитов, 
среди которых следует выделить: Федеральный 
дом ипотечного кредитования (Freddie Mac), Фе-
деральную национальную ипотечную ассоциацию 
(Fannie Mae), Агентство развития малого бизне-
са, Финансовый институт социального развития, 
инвестирующий средства в организации соци-
ального развития, обслуживающие депрессивные  
сообщества.

Из числа высокоразвитых постиндустриаль-
ных стран Западной Европы набольшее распро-
странение микрофинансирование получило во 
Франции, которое, начиная с 2005 г., стало одним 
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из приоритетов национального правительства. В 
рамках специально созданной программы ока-
зывается серьезная финансовая поддержка само-
стоятельной предпринимательской деятельности 
населения, а создание нового бизнеса рассматри-
вается как один из эффективных способов транс-
формации наемных работников в самозанятое 
население, что, в свою очередь, приводит к сни-
жению уровня безработицы в стране. Программы 
микрофинансирования во Франции осуществляют-
ся Социальным фондом единства, который предо-
ставляет гарантии займов для безработных граж-
дан, желающих построить собственный бизнес, а 
также выдает социальные микрозаймы в размере 
от 500 до 2000 евро населению с низким уровнем  
дохода. 

В некоторых странах (США, Боливия, Индоне-
зия), при сохранении и соблюдении общих принци-
пов и регламентов банковского законодательства, 
используются стимулирующие механизмы, способ-
ствующие распространению розничных банковских 
услуг на микрофинансовые рынки нижележащего 
уровня. Аналогичная модель действует и в России 
в рамках программы микрокредитования, которая 
реализуется Европейским банком реконструкции и 
развития через сеть коммерческих банков. В данном 
случае предоставленные уполномоченным банкам 
на льготных условиях финансовые ресурсы стиму-
лируют их экспансию в микрофинансовый сектор. 
Программы, мотивирующие банки развивать ми-
крофинансовые услуги, успешно реализуются и в 
других странах СНГ. 

Обобщая изложенное, следует сделать вывод, 
что рынок микрофинансовых услуг сегодня доста-
точно широко представлен как в развивающихся, 
так и в наиболее индустриально развитых странах. 
За годы, прошедшие с момента возникновения пер-
вых микрофинансовых программ, микрофинан-
сирование прочно заняло свое достойное место в 
мировой финансовой инфраструктуре, способствуя 
росту и популярности специализированных фи-
нансовых институтов, что является одинаково ха-
рактерным как для России, так и для зарубежных 
стран. Различные программы микрокредитования, 
успешно реализуемые во многих странах мирового 
сообщества, имеют свою специфику и направлен-
ность, которая определяется уровнем экономиче-

ского развития и национальными особенностями 
конкретного государства. Cтраны с большой кон-
центрацией бедного населения и слаборазвитым 
сектором экономики рассматривают микрофинан-
сирование в качестве эффективного инструмента 
борьбы с нищетой и бедностью посредством под-
держки самозанятости населения. В развивающих-
ся и развитых странах микрофинансирование пози-
ционируется как одно из важнейших направлений 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства, являясь эффективным экономическим инстру-
ментом решения социальных задач. При этом следу-
ет еще раз отметить, что во всех случаях, реализуя 
свои функции и являясь экономически рентабель-
ным видом деятельности, рынок микрофинансо-
вых услуг представляет собой не благотворитель-
ность, а, прежде всего, социально ориентированный  
бизнес.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы восстановления разрушенной террористической войной экономики Сирии в 
условиях критической ограниченности ее национальных ресурсов на эти цели. Целью статьи является формулирование 
стратегических императивов восстановления и развития экономики Сирии с участием России, что требует разработки и ре-
ализации российского аналога «плана Маршала». Политику по восстановлению и развитию экономики Сирии предлагается 
строить путем развития — с помощью России — интегрированного инфраструктурно-индустриального комплекса Сирии с 
учетом перспективных задач расширения рыночной зоны товарных поставок и транспортно-энергетических услуг сирий-
ских и российских товаропроизводителей на близлежащие страны Ближнего Востока. 

Ключевые слова: мировая экономика, Россия, Сирия, рынки, стратегия, развитие, инфраструктурно-индустриальный 
комплекс.

Abstract. The article discusses the restoration of the destroyed terrorist war on the Syrian economy in critical conditions of 
limited national resources for this purpose. The purpose of this paper is the formulation of the strategic imperatives of reconstruction 
and development the economy of Syria with Russia's participation, which requires the development and implementation of a Russian 
analogue of the «Marshall plan». Policy on recovery and development of the economy of Syria proposed to build by developing — with 
the help of Russia — the integrated infrastructure of the industrial complex of Syria from the perspective of the goals of expanding the 
market areas of commodity supply and transportation and energy services Syrian and Russian producers in the neighboring countries 
of the Middle East.

Keywords: world economy, Russia, Syria, markets, strategy, development, infrastructure and industrial complex.
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Введение
Успешные антитеррористические боевые дей-

ствия сирийской армии, при поддержке российской 
авиации и иранских советников, против боевиков 
различных террористических формирований ставят 
на повестку дня выработку российской стратегии 
оказания помощи по восстановлению и развитию 
экономики Сирии.

Особенности современного этапа развития ми-
ровой экономики крайне осложняют этот тренд эко-
номической, политической и военной ситуации [1].

Подвергшаяся значительным разрушениям эко-
номика Сирии, в условиях государственной ката-
строфы соседнего Ирака, откровенно враждебной 
политики граничащей Турции и ряда других стран, 
по многим причинам крайне сложна для восстанов-
ления. 

С учетом ограниченности имеющихся финан-
совых, индустриальных и иных ресурсов Сирии 
быстрое восстановление экономики страны за счет 
собственного потенциала невозможно. По объек-
тивным причинам основным экономическим со-
юзником Сирии, который может и как это неодно-
кратно подчеркивал Президент России В.В. Путин, 
готов оказать Сирии необходимую помощь, являет-
ся Россия.

Фактически, с учетом современных мирохозяй-
ственных рыночных реалий, необходимо спланиро-
вать российский аналог «плана Маршала», успеш-
но реализованный США в собственных интересах 
в отношении разрушенных войной стран Европы. 
Это необходимо для того чтобы закрепить макси-
мально — с учетом ближних и дальних перспек-
тив — выгодный нашей стране детализированный 
экономический формат развития Сирии как клю-
чевого пророссийского экономического, политиче-
ского и военного форпоста в стратегически важном 
регионе мира и кооперированного партнера ЕАЭС. 

Эту политику предлагается строить на основе 
нового подхода — изучения феномена формиро-
вания и особенностей развития интегрированного 
инфраструктурно-индустриального комплекса Си-
рии с учетом перспектив его расширения на близ-
лежащие страны (интеграции в региональные рын-
ки Ближнего Востока). При этом интегрированный 
инфраструктурно-индустриальный комплекс по-
нимается как, своего рода, трансграничная терри-

ториально-отраслевая сеть индустриально-инфра-
структурных объектов [опосредующая через товар-
но-финансовые потоки встречные вектора спроса 
и предложения в рамках конфигурирования хозяй-
ственных связей] в узлах которой концентрируются 
ядра добавленной стоимости [2].

Ранее, в Сирии при помощи СССР построено 
более 40 промышленных объектов, созданы нефте-
перерабатывающий комплекс, ирригационные соо-
ружения, железные дороги, высоковольтные линии 
электропередач, Евфратский гидроэнергетический 
комплекс и пр. 

Российская помощь в восстановлении эконо-
мики Сирии должна быть не группой отдельных, 
малосвязанных проектов пролоббированных раз-
личными российскими компаниями для получения 
федерального финансирования, а комплексным пла-
ном продвижения российской экономики по группе 
российских и евразийско-союзных товаропроизво-
дителей, обладающих определенной международ-
ной конкурентоспособностью, для встраивания в 
структуру зарубежных рынков Ближнего Востока. 
План должен включать электро-, нефте- и газотран-
спортную инфраструктуру, энергетические хабы, 
железнодорожную, морскую и автомобильную и 
т.п. логистику, телекоммуникационные линии и 
центры предоставления информационных и вычис-
лительных услуг и пр. с расчетом предоставления 
услуг не только в Сирии, но и всем близлежащим 
странам (В перспективе с формированием на базе 
российского и сирийского транспортно-инфра-
структурных потенциалов квази-единого транспор-
тно-логистического пространства от Средиземного 
моря до Берингова пролива).

Особо важно формирование в Сирии ближне-
восточного финансового центра, ориентирован-
ного на продвижение рубля [как региональной ре-
зервной валюты и для международных расчетов], 
с перспективой его будущей замены на единую де-
нежную единицу ЕАЭС (возможно в форматах ва-
лютных пар «рубль-юань», «рубль-[нефте]доллар»  
и т.п.). 

Здесь требуют детализации механизмы финан-
сирования инфраструктурных программ в эконо-
мике Сирии (в т.ч. за счет различных источников 
и условий привлечения инвестиций на эти цели); 
выявление и противодействие осуществлению эко-
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номических спецопераций, фактически экономиче-
ской войны, против Сирии ведущейся рядом ислам-
ских государств; в том числе прогнозирование этих 
проблем в увязке с интересами и прогнозом разви-
тия экономики России. 

Требуют также своего уточнения экономиче-
ские (в т.ч. финансовые, организационные, инфор-
мационные и т.п.) механизмы управления экономи-
кой Сирии [как модели в отношении иных стран, 
где присутствуют российские интересы] в услови-
ях кратко- и среднесрочных военных конфликтов и 
террористических операций различного масштаба, 
в условиях чрезвычайных ситуаций, в условиях 
инициированных массовых беспорядков («оранже-
вые» революции, информационное противостоя-
ние) и т.п. 

Предполагается, что должен быть сформирован 
проект включения Сирии в контур народнохозяй-
ственного координирования (в т.ч. планирования) 
развития экономики России и ЕАЭС, включая орга-
низационные механизмы и процедуры такой коор-
динации.

Одной из причин распада СССР явился развал 
в экономике под грузом различных проблем и дис-
пропорций вследствие использования как экономи-
ческого императива закостенелых идеологических 
догм и безнадежно устарелых управленческих схем.

Общеизвестным фактором, содействовавшим 
нарастанию непосильной ноши нерациональных 
расходов СССР, которая в условиях крайне низ-
кой мировой конкурентоспособности большинства 
предприятий и низкой производительности труда 
была дополнена падением цен на нефть были зна-
чительные объемы [как правило] безвозмездной 
помощи и заведомо невозвратных займов «брат-
ским» странам социалистического лагеря (позднее 
радостно вступившим в НАТО и сейчас поддержи-
вающим евро-американские санкции к России) и им 
подобным странам социалистической ориентации. 
«Черная дыра» экономической и военной помощи 
зарубежным странам часто только имитировавшим 
дружеские чувства к нашей стране, усугубила и без 
того тяжелое экономическое положение СССР во 
второй половине 80-х годов ХХ века. Большинство 
из задолженностей этих стран перед нашей стра-
ной в десятки миллиардов долларов мы вынужде-
ны были по разным — когда более обоснованным, 

а когда менее обоснованным — причинам списать, 
так и не реализовав (не монетизировав) возможные 
геостратегические преимущества на которые мож-
но было рассчитывать исходя из опыта стран Запада 
в аналогичных ситуациях.

Из этой исторической ретроспективы необхо-
димо сделать выводы с учетом успешной политики 
западных ТНК, а также реализуемой в последние 
100 лет в странах-реципиентах западной помощи и 
инвестиций [3]. 

Главный вывод состоит в том, что любая рос-
сийская экономическая помощь, направляемая за 
рубеж, должна быть в последствии окупаема. И 
желательно не только в геополитическом аспекте, 
но и напрямую, то есть монетизирована для товаро-
производителей и российских бюджетов всех уров-
ней. Т.е. российская экономическая помощь должна 
вернуться как заказы из-за рубежа отечественной 
промышленности и возможности российским и ев-
разийско-союзным предприятиям наращивать по-
ставки за рубеж. 

Основным экономическим критерием здесь 
может быть наращивание объемов добавленной 
стоимости, получаемой российскими товаропроиз-
водителями от расширения внешнеэкономического 
контура экономических операций на зарубежных 
рынках, где мы еще можем быть хоть как-то кон-
курентоспособны, а так же для возможности улуч-
шения условий внешнеэкономической деятельно-
сти российских предприятий через использование 
транзитно-транспортной инфраструктуры, логисти-
ческих систем и пр. в странах-получателях россий-
ской помощи и инвестиций.

В конце XX — начале XXI века на Ближнем 
Востоке и в Азии началось расширение сфере ре-
ализации бизнес-интересов российских товаропро-
изводителей в территориальной зоне сирийского и 
других доступных ближневосточных рынков в ми-
ровой экономике и важнейших ее ближне-восточ-
ных точках [4]. 

Одним из основных векторов этой политики 
является оказание дочерними и зависимыми обще-
ствами группы ведущих российских компаний ши-
рокого спектра строительных, энерго-транспорт-
ных, информационно-вычислительных и любых 
других видов услуг как элементов кооперационной 
увязки производств, транспорта, логистики, сбыта и 
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оперирования финансовыми ресурсами с опорой на 
рубль (в перспективе — алтын).

Реализуется широкий географический спектр 
инфраструктурных проектов, где группы ведущих 
российских компаний играет одну из ведущих ро-
лей, что ставит на повестку дня необходимость сме-
ны бизнес-позиционирования для становления роли 
и статуса Сирии в мировой экономике и важнейших 
ее ближне-восточных точках как универсального 
международного оператора товарными и финансо-
выми потоками [с узловым центром в Сирии] на 
Ближнем Востоке. 

Актуальность постановки проблемы евразий-
ско-союзно-ориентированной смены бизнес-по-
зиционирования для становления роли и статуса 
Сирии в мировой экономике и важнейших ее ближ-
не-восточных точках встраивания пула ведущих 
российских компаний в систему мирохозяйствен-
ных связей на Ближнем Востоке на базе формиро-
вания распределенного производственного ядра 
системных бизнес-циклов с опорой на группы объ-
ектов индустриальной инфраструктуры усиливает 
задача перехода экономики Сирии на инновацион-
ный путь развития.

Глобализация экономического развития группы 
ведущих российских компаний осуществляется пу-
тем встраивания сирийского интегрированного ин-
фраструктурно-индустриального комплекса в миро-
вые конъюнктурные циклы. Это требует повышения 
согласованности выполнения общесистемных задач 
сирийского интегрированного инфраструктурно-
индустриального комплекса в рамках оптимизации 
объектно-пространственных конфигураций взаи-
мосвязей инфраструктурных объектов в экономи-
ке Сирии и на доступных рынках прилегающих  
стран.

В сложившихся условиях рациональна кон-
центрация усилий на наиболее перспективных на-
правлениях развития инфраструктурных объектов с 
ключевым положением объектов, восстановленных 
или созданных с российским участием, которые 
позволяют резко расширить возможности оптими-
зационного структурирования процессов обеспе-
чения российских национальных интересов в клю-
чевых секторах (зонах концентрации) пересечения 
товарных и финансовых потоков в стратегически 
важных регионах мира. Это предполагает исполь-

зование соответствующей управленческой концеп-
ции внедрения интегрированных инфраструктур-
ных кластеров. Формирование интегрированных 
инфраструктурных кластеров необходимо реализо-
вать для поддержания критически важных сервисов 
управления бизнес-единицами комплекса производ-
ственно-транспортных направлений хозяйственной 
деятельности (объектов). 

Глобализационные аспекты развития экономи-
ческого сотрудничества российских компаний и 
зарубежных компаний в странах, где присутству-
ют российские интересы в условиях интеграции 
ТЭК Сирии в мировую экономику и востребован-
ности стратегии окупаемости объектов, восста-
новленных или созданных с российским участием, 
оказания строительных услуг и других операций 
на международных рынках, потребовали их гло-
бализационно-стратегической трансформации для 
расширения сфер извлечения прибыли и наращи-
вания добавленной стоимости, получаемой в эконо-
мике Сирии и на доступных рынках прилегающих  
стран. 

Технологической базой этой деятельности явля-
ется инфраструктура производства и сбыта топлив-
но-энергетических, сырьевых, продовольственных 
и т.п. ресурсов и оказания производственных, логи-
стических, транспортных и других услуг, развитие 
которой должно опираться на соответствующие из-
менения организационных структуры, бизнес-моде-
лей и иных аспектов управления в группы ведущих 
российских компаний [5]. 

Глобализационная трансформация должна обе-
спечивать возможность практической реализации 
стратегического подхода к решению задачи пере-
хода российских компаний, кооперирующихся в 
той или иной форме с сирийскими предприятиями 
к трансграничному оказанию комплексных инфра-
структурных услуг как к инструменту решения 
функциональных задач группы ведущих россий-
ских компаний в системе кооперационной увяз-
ки производств, транспорта, логистики, сбыта и 
оперирования финансовыми ресурсами с опорой 
на сирийский фунт и рубль (в перспективе — ал-
тын) Сирии и ее стран-партнеров в энергетической  
сфере. 

В этих условиях необходимо переосмысление 
бизнес-стратегий и моделей управления для обе-
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спечения экономической устойчивости российских 
компаний, кооперирующихся в той или иной форме 
с сирийскими предприятиями в системе глобальных 
факторов конкурентоспособности [6]. 

Это возможно путем формирования, внедрения 
и использования интегрированных инфраструктур-
ных кластеров для координированного управления 
с интеграцией распределенных процессов взаимо-
действия бизнес-агентов (бизнес-единиц), форми-
рующихся вокруг объектов, восстановленных или 
созданных с российским участием в инфраструк-
турных узлах, оперирующих производственно-ло-
гистических-транспортными ресурсами и услугами 
в экономике Сирии и на доступных рынках приле-
гающих стран [7].

В сложившейся ситуации, для группы веду-
щих российских компаний необходима реализация 
качественно нового управленческого подхода с 
опорой на парадигму организационного развития 
инфраструктурных объектов с ключевым положе-
нием объектов, восстановленных или созданных 
с российским участием. Этот подход должен быть 
ориентирован на получение многочисленных ор-
ганизационно-экономических и т.п. эффектов от 
внедрения инфраструктурно-узлового координиро-
ванного взаимодействия российских и сирийских 
компаний и трансграничного управления процесса-
ми производства и сбыта топливно-энергетических, 
сырьевых, продовольственных и т.п. ресурсов и 
оказания производственных, логистических, транс-
портных и других услуг. Необходимо формирование 
нового совокупного производственно-финансового 
пакета [ресурсов и возможностей] группы веду-
щих российских компаний и их ДЗО за рубежом, 
который обеспечит для группы ведущих россий-
ских (объектов, восстановленных или созданных 
с российским участием) компаний расширение 
сфере реализации бизнес-интересов российских 
товаропроизводителей в территориальной зоне си-
рийского и других доступных ближневосточных 
рынков и факторов их формирующих в мировой 
экономике и важнейших ее ближне-восточных  
точках. 

Активизация производства и использования 
топливно-энергетических, сырьевых, продоволь-
ственных и т.п. ресурсов и услуг в рамках страте-
гических видов бизнеса группы ведущих россий-

ских (объектов, восстановленных или созданных с 
российским участием) компаний может быть осу-
ществлена за счет гибкого взаимодействия всех 
российских и сирийских компаний на основе ин-
фраструктурно-узлового преобразования сложив-
шихся цепочек и схем реализации хозяйственных 
взаимоотношений. С учетом особенностей текущей 
ситуации и в перспективе такие меры необходимы 
для обеспечения реализации совокупных интересов 
интегрированного инфраструктурно-индустриаль-
ного комплекса Сирии в глобализированной струк-
туре ближневосточного оборота ресурсов и услуг и 
фокусов наращивания совокупного пакета прибыли 
и капитализации. 

Предлагаемые подходы необходимо реализо-
вать с опорой на решения достижения синергии 
формирования стратегических альянсов россий-
ских и сирийских компаний, входящих в группы 
ведущих российских компаний или ими контроли-
руемых, в экономике Сирии и на доступных рынках 
прилегающих стран [8]. Это требует обеспечения 
возможности выхода на эффекты многофакторной 
координации комплекса производственно-транс-
портных направлений хозяйственной деятель-
ности Сирии (с учетом трансграничного харак-
тера деятельности группы ведущих российских  
компаний) [9].

В рамках предложенной парадигмы необходи-
мо формирование на основе группы ведущих рос-
сийских компаний группы кластеров, конфигури-
рующих распределенные центры прибыли групп 
сирийских компаний опирающихся на инфраструк-
турные объекты построенные (восстановленные) 
с российским участием [10]. Это целесообразно 
осуществить по всему спектру топливно-энергети-
ческих, сырьевых, продовольственных и т.п. ресур-
сов и услуг (добыча/производство топливно-энер-
гетических ресурсов, их транспортировка и сбыт, 
строительные, научно-технические и инжинирин-
говые услуги, финансовые операции с долгами и 
обязательствами и пр.) [11; 12]. При этом сложат-
ся условия для оказания дочерними и зависимыми 
обществами группы ведущих российских компаний 
широкого спектра строительных, энерго-транспорт-
ных, информационно-вычислительных и любых 
других видов услуг в условиях исторически сло-
жившейся топологии объектов инфраструктуры, 
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восстановленных или построенных с российским  
участием.
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Аннотация. Рассмотрено взаимодействие различных факторов, влияющих на особенности развития общества. Пока-
зано, что образовательная сфера в ходе этого развития является одной из наиболее инертных составляющих. При этом сам 
процесс развития современного социума напрямую зависит от качества образования. Предложен ряд мер по его совершен-
ствованию.
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Abstract. The interaction of different factors influencing the development of modern society, were considered. The inertia of the 
educational sphere, as one of the most inert components was shown. At the same time the process of development of modern society 
depends on the quality of education. A number of measures for its improvement was offered.
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Развитие современного техногенного социума 
представляет собой одновременно многофакторный 
и многофункциональный процесс. Именно это об-
стоятельство делает достаточно сложной задачей не 
только получение объективной оценки состояния 
общества в целом, но даже его отдельных сегмен-
тов. Оценка же перспектив социального развития, 
точное прогнозирование применительно даже к от-
дельным социальным группам затруднено еще бо-
лее. Это происходит вследствие того, что динамика 
многих социальных процессов за последнее столе-
тие изменилась больше, чем за всю историю циви-
лизации [1, с. 33—38; 2, с. 23—28]. В данной статье 
описывается попытка анализа причин, порождаю-
щих многофакторность и многофункциональность 
общественного развития, применительно к той ча-
сти общества, которая представляет его интеллекту-

альный авангард и постоянно пополняется за счет 
не имеющего исторических аналогов развития си-
стемы образования (при всех имеющихся издерж-
ках) за последние два столетия.

Под многофакторностью в данной статье пони-
мается одновременное воздействие на любой субъ-
ект социальных отношений комплекса факторов; 
экономических, политических, социальных, этни-
ческих, конфессиональных и множества других. 
Казалось бы, что в такой постановке вопроса нет 
ничего нового, но с возникновением информацион-
ного общества развитие техники и технологии ста-
ло не просто определять различные стороны жизни 
людей (особенно качество условий существования) 
как это было на первых этапах научно-технической 
революции. Практически каждый житель развитых 
стран стал заложником бесперебойного функцио-
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нирования множества технологических цепочек и 
технических устройств различной степени слож-
ности. Это привело к тому, что каждый из обозна-
ченных выше факторов проявляет себя в значитель-
ных масштабах, влияя порой на судьбы десятков 
миллионов людей, с различной интенсивностью, и 
эта интенсивность может резко измениться отно-
сительно любого фактора в считанные дни и даже 
часы. При этом ни один из факторов независимо от 
своей величины (доли) не исчезает полностью, но и 
не захватывает надолго доминирующие позиции. В 
качестве историко-социального примера приведем 
изменение роли экономического фактора в опреде-
лении социального положения. 

В средние века экономическое положение опре-
деляло социальный статус только частично, по-
скольку владетельный сеньор сохранял свое место 
в социальной иерархии, даже при финансовых по-
терях. Он просто возмещал их за счет косвенного, 
а порой и прямого ограбления тех купцов и ро-
стовщиков, которые предоставляли ему до этого в 
долг товары и финансовые средства, не говоря уже 
о повышении эксплуатации крепостных. Наоборот, 
даже самый богатый купец не мог претендовать 
на равное положение с аристократом, который мог 
быть значительно беднее его. Естественно, что по-
ложение постепенно менялось, и с началом эпохи 
буржуазных революций экономический фактор об-
рел доминирующую роль в социальных отношени-
ях, но, как известно, на это ушли столетия. 

Многофункциональность же каждого фактора, 
значимого для развития социальных отношений 
(как эволюционного, так и революционного) заклю-
чается в том, что каждый из них функционально 
связан как с остальными, так и рядом других (менее 
масштабных и по своей сути вторичных), которые 
возникают и исчезают в конкретных социально-исто-
рических условиях. Например, на социальную жизнь 
общества может в какой-то период достаточно силь-
но влиять степень распространенности азартных игр 
или степень пристрастия к предметам роскоши. 

Поскольку такая многофакторно-многофунк-
циональная система телеологична [3, с. 19—24], то 
попытки прогнозировать происходящие в ней про-
цессы с позиций классического анализа динамики 
того или иного фактора скорее всего не дадут по-
ложительных результатов, прежде всего, потому, 

что сами рассматриваемые функционалы диалек-
тичны по своей природе, а их анализ с использо-
ванием принципа суперпозиции — механистичен. 
То есть, рассматривая с общеметодологических по-
зиций сбои в прогнозировании развития социаль-
ных (политических, этно-конфессиональных и др.) 
процессов и явлений при применении даже самых 
эффектных математических моделей, можно пред-
положить, что такие сбои неизбежны.

В техногенном социуме процесс развития обще-
ства зависит от достаточно большого социального 
пласта, составляющего ту часть населения, которая 
занята в сферах деятельности, требующих высоко-
го интеллектуального и образовательного уровня [4, 
с. 7—25; 5, с. 8—29]. Традиционно к этой катего-
рии, помимо управленческого и инженерно-техни-
ческого персонала (общеупотребительный термин 
«белые воротнички»), относятся и рабочие с высо-
кой квалификацией — «синие воротнички».

Если в первой половине прошлого века разли-
чия в уровне образования и заработной плате между 
этими категориями были достаточно велики, то, к 
настоящему времени произошли значительные из-
менения. На ряде производств синий воротничок 
может получать равную или даже большую зарплату, 
чем белый воротничок или управленец, переизбыток 
которых, порожденный системой высшего образова-
ния, стал одной из реалий современной жизни.

Включение молодежи в современное производ-
ство при этом идет гораздо более медленными тем-
пами, чем это наблюдалось еще полвека назад [6, с. 
44—49]. Причины такого явления вполне объясни-
мы при его анализе с диалектических позиций. Уни-
кальное по нарастающим темпам развитие техники 
и технологии за последние три века привело к доми-
нированию в образовательной среде естественно-на-
учных и технико-технологических специальностей. 
Поскольку образовательная сфера крайне инерцион-
на, то в конце советского периода количество инже-
нерно-технических специалистов стало избыточным. 
Однако следует учитывать и то обстоятельство, что и 
в других промышленно развитых странах количество 
инженерно-технических специалистов также стало 
сокращаться. И здесь имеет место процесс диалек-
тичный по своей сущности, поскольку научно-тех-
нический прогресс привел к ряду качественных из-
менений (кибернетизация производства, появление 



319Вестник экономической безопасности№ 4 / 2016

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

робототехники третьего поколения и др.), которые 
сделали ненужным существовавшее ранее значи-
тельное количество специалистов для работы в сфе-
ре техники и технологии. Но, в тоже время, именно 
изменения в образовательном пространстве, реа-
гирующие на подобные социально-экономические 
вызовы, позволяют обществу безболезненно решать 
вопросы интеграции «лишних» людей с техниче-
ским образованием в другие сегменты социума, 
которые часто не связаны напрямую с техникой и 
технологией [7, с. 59—63].

Подобные перемены в научно-техническом раз-
витии общества и соответствующие им изменения 
в соответствующих сегментах образовательного 
пространства по-новому ставят вопрос о качестве 
образования в нашей стране. После колоссального 
промышленного спада и даже деградации многих 
отраслей в промышленности в начале девяностых 
годов (не говоря уже о предшествующем достаточно 
сложном периоде, который принято периодом застоя) 
возникла необходимость в инновационной модерни-
зации производственного потенциала нашей страны 
и, соответственно, образования. Представляется, что 
наиболее удачным термином отвечающим данному 
процессу является «реиндустриализация».

Процесс реиндустриализации способствует ак-
тивизации поиска дополнительных источников и 
внутренних региональных ресурсов социально-эко-
номического развития в каждом субъекте РФ. Одним 
из таких источников является качество образования. 

Само понятие «качество образования» с трудом 
поддается определению. И это не вопрос термино-
логии. В новых экономических реалиях качество 
образования приобретает новые смыслы и характе-
ристики. Оно становится многомерным и рассма-
тривается уже не только как достижение определен-
ного культурного и образовательного уровня, но, 
прежде всего, как соответствие результатов подго-
товки обучающихся кадровым потребностям соци-
ально-экономической сферы конкретного региона в 
конкретный период времени. 

Современная теория менеджмента склоняется 
к тому, что важнейшие параметры качества образо-
вания должны определяться, прежде всего, работо-
дателями. Подобный под ход получает все большее 
распространение в Европейском Союзе. Так, на-
пример, в 2011 году Еврокомиссия представила до-

кумент «Модернизация высшего образования в 
Европе: финансирование и социальные аспекты», 
в котором подчеркивается: «качест во образования 
должно соответствовать ценностям, це лям и за-
дачам трех групп пользователей: учащихся, поку-
пателей образовательных услуг на рынке труда и 
общест ва в целом».

Сходное определение понятия «качество об-
разования» дано в Кодексе Российской Федерации 
об обра зовании: «Качество образования — это спо-
собность обра зовательного процесса удовлетворять 
потребности органи заций, учреждений, общества и 
государства в квалифици рованных кадрах, а также 
удовлетворять потребности обу чающихся в таком 
уровне знаний, умений и навыков, ко торый позво-
лит им быть востребованными профессиональ ной 
средой, успешно адаптироваться в социальной жиз-
ни, быть полезными обществу и государству» [8]. 

 Исследования, проводимые отечественными 
учеными (В.С. Буланов, Н.А. Волгин, Н.Я. Синиц-
кая и др.), позволили сделать вывод о том, что «об-
разование порождает косвенные эффекты в форме 
экстерналий, которые могут иметь денежное и не 
денежное выражение» [9, с. 50]. Не денежные экс-
терналии оказывают существенное влияние на со-
циокультурное развитие региона. Результаты про-
веденных социологических исследований выявили 
достаточно четкую связь между качеством образо-
вания населения и активностью его участия в обще-
ственно-экономической жизни региона. Кроме того, 
было доказано, что качество образования не только 
детерминирует процессы социальной активизации, 
но и способствует более интенсивному экономиче-
скому развитию региона.

 Изучение роли качества образования позволи-
ло также сделать вывод о том, что оно порождается 
«расширением объема использованных трудовых и 
капитальных ресурсов, а также совершенствовани-
ем технологий» [10, с. 67]. В связи с этим в послед-
нее время значительное внимание стало уделяться 
изучению человеческого капитала как первостепен-
ного рычага экономического роста региона.

 Идея осуществления затрат на повышение 
квалификации работника в качестве капитала вы-
двигалась еще классиками политической экономии 
В. Петти, А. Смитом и Д. Рикардо. Позже эта идея 
получила развитие в работах известных отечествен-
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ных и зарубежных ученых. Экономисты пришли к 
выводу о том, что особенность человеческого капи-
тала состоит в его неотделимости от самого чело-
века, а инвестиции в человеческий капитал — это 
затраты, которые приводят к повышению квалифи-
кации человека, и как следствие, к росту производи-
тельности труда. Таким образом, инвестиции в ка-
чество образования следует рассматривать не иначе 
как инвестиции в качество человеческого капитала.

 В последнее десятилетие человеческий капи-
тал стал учитываться как важнейшая составляющая 
национального богатства. Экспертами Всемирного 
банка были проведены денежные оценки элементов 
национального богатства. Результаты расчетов по-
казали, что «в структуре национального богатства 
доминирует человеческий капитал, составляющий 
около 2/3 от его итоговой оценки» [11, с. 204 — 
207]. На основе этих расчетов был сделан вывод о 
том, что главным фактором воспроизводства стано-
вится не накопление материальных благ, а накопле-
ние компетенций, знаний и умений. 

 Как показывает мировой опыт, сегодня темпы 
экономического роста в решающей мере определя-
ются следующими факторами:
• темпами развития приоритетных направлений 

развития науки и техники;
• уровнем подготовки и квалификационным со-

ставом работников;
• степенью прогрессивности средств научно-про-

изводственного труда.
То есть всем тем, что обеспечивает ускорение 

реализации инновационных проектов, а также уве-
личение объема и качества инвестиций, направляе-
мых на эти цели

Важной сферой, посредством которой осуществля-
ется влияние качества образования на экономический 
рост региона, являются научные исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 
Так, например, вклад технологических изменений в 
экономический рост США и других развитых стран 
оценивается в 20—40% от ежегодного прироста на-
ционального производства. Это подтверждает тезис 
о том, что качество образования имеет огромное 
значение для экономического развития.

Появление новых высокорентабельных отрас-
лей в промышленности, аграрном комплексе, сфе-
ре услуг стало следствием крупных вложений в 

НИОКР. Сама структура экономики наиболее раз-
витых регионов в последние три-четыре десятиле-
тия претерпела существенные изменения в связи с 
повышением роли отраслей, базирующихся на че-
ловеческом капитале, и снижением значимости до-
бывающих и перерабатывающих отраслей. Ту же 
направленность имеет и глобализация мирового хо-
зяйства, где главными инструментами конкуренто-
способности становятся инновации, идеи, мастер-
ство и знания. Сохранение и развитие базы знаний 
возможно только при условии повышения качества 
образования населения, что неразрывно связано с 
ростом инвестиций в науку и образование.

При осуществлении инвестиций в развитие че-
ловеческого капитала необходимо учитывать харак-
терные особенности этого вида затрат. 

Во-первых, инвестиции в образование не только 
оказывают влияние на развитие творческих способ-
ностей обучающихся, на формирование их профес-
сиональной культуры, но и воздействуют на воспро-
изводство интеллектуально-духовного потенциала. 

Во-вторых, такие затраты осуществляются еди-
новременно, а окупают себя в течение нескольких 
циклов производственного процесса, до того мо-
мента, когда вновь понадобится переподготовка в 
связи с изменившимися требованиями инновацион-
ного обновления производства.

В-третьих, длительность периода, в течение ко-
торого окупаются инвестиции в человеческий капи-
тал, должна соответствовать периоду морального 
старения приобретенных профессиональных зна-
ний в соответствующих областях науки и техники. 
Сокращение или превышение данного срока приво-
дит либо к завышению себестоимости продукции, 
либо к сдерживанию профессионально-квалифика-
ционного роста работников. 

Учитывая специфику инвестиций в развитие 
человеческого капитала, можно констатировать, что 
дальнейшая судьба российской экономики в целом 
и экономики отдельных регионов в частности во 
многом зависит от решения следующих задач:

Создание нормативно-правовых условий для 
активного участия работодателей и других социаль-
ных партнеров в повышении качества образования.

Разработка механизма реализации контрактной 
подготовки специалистов (квалифицированных ра-
бочих, бакалавров, магистров) в учреждениях выс-
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шего, среднего и начального профессионального 
образования, а также в условиях профильного об-
учения на основе государственных заказов.

Совершенствование производственной (профес-
сиональной) практики на договорной основе между 
работодателями и образовательными учреждениями. 

Разработка механизма взаимодействия и инте-
грации системы высшего, среднего и начального 
профессионального образования с общеобразова-
тельной (профильной) школой.

Реализация образовательных программ, сочета-
ющих различные формы обучения со стажировками 
на базе сетевых учреждений.

Разработка стандартов минимального матери-
ально-технического оснащения образовательных 
учреждений разного профиля и уровня.

7. Разработка системы мер, стимулирующих 
инвестиционную деятельность потенциальных ра-
ботодателей и социальных партнеров в качество об-
разовательных услуг.

Таким образом, инвестиции в науку и образо-
вание — это не только затраты на строительство 
новых и реконструкцию действующих научных и 
образовательных объектов, их материально-техни-
ческое оснащение, организацию учебного процес-
са, разработку образовательных технологий, но и 
наиболее эффективные вложения в социально-эко-
номическое развитие региона. 
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Аннотация. Анализируются понятие и элементы профессионально-педагогической компетентности сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Определено, что данная компетентность является одним из аспектов профессиональной готовности 
сотрудника органов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность; коммуникативная компетентность; сотрудник органов внутренних 
дел; правоохранительная деятельность.

Abstract. The article analyzes the concept and elements of the professional-pedagogical competence of employees of internal 
Affairs bodies. Determined that this competence is one aspect of professional readiness of the bodies of internal Affairs to implement 
the operational objectives of law enforcement.

Keywords: pedagogical competence; communicative competence; an employee of internal Affairs bodies; law enforcement.

Деятельность органов внутренних дел, бес-
спорно, педагогически ориентирована. Социально-
педагогическое влияние на население происходит 
при каждом контакте с гражданами, осуществлении 
правового воспитания, организации работы по про-
филактике правонарушений, общении сотрудников 
в служебных коллективах и др. Таким образом, ре-
шение в том числе педагогических задач в деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел спо-
собствует достижению главной профессиональной 
цели — защиты личности, общества, государства. 
Большое внимание в процессе своей профессио-
нальной деятельности сотрудники органов вну-

тренних дел уделяют правовому воспитанию, не-
обходимость которого обусловлена слабым уровнем 
правосознания в обществе.

Эти обстоятельства требуют высокого уровня 
профессионально-педагогической компетентности 
каждого сотрудника органов внутренних дел. 

Разберемся, что понимается под педагогической 
компетентностью.

Так, Сластенин В.А. под педагогической ком-
петентностью понимает единство теоретической и 
практической готовности к осуществлению педа-
гогической деятельности. Готовность раскрывается 
через структуру педагогических умений (аналити-
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ческих, прогностических, проективных, рефлексив-
ных, информационных, ориентационных, коммуни-
кативных и др.) [1]. 

Митина Л.М. в понятие «педагогическая компе-
тентность» включает «знания, умения, навыки, а так-
же способы и приемы их реализации в деятельности, 
общении, развитии (саморазвитии) личности» [2]. 

Епишева О.Б. и Трушников Д.Ю. под педагоги-
ческой компетентностью понимают знания и уме-
ния: педагогического общения и воздействия на уча-
щихся (коммуникативной деятельности); поведения 
в конфликтных ситуациях; работы с педагогической 
информацией; дидактических закономерностях об-
учения и способов выполнения педагогической де-
ятельности; использования педагогических иннова-
ций и др. [3]. 

Серебровская Т.Б. в своем диссертационном 
исследовании отмечает, что профессионально-пе-
дагогическая компетентность — это интерактивная 
совокупность качеств специалиста, отражающая 
уровень его личностного, социально-нравственного 
опыта, готовность к развитию и совершенствова-
нию профессиональной деятельности, осознанное 
владение языковыми средствами выражения смыс-
ловых отношений [4, с. 9]. 

Доктор педагогических наук, профессор Бо-
рытко Н.М. определяет педагогическую компетент-
ность как способность к эффективной реализации 
в образовательной практике системы социально 
одобряемых ценностных установок и достижению 
наилучших педагогических результатов за счет про-
фессионально-личностного саморазвития [5].

Педагогическую компетентность сотрудника 
органов внутренних дел необходимо рассматривать 
как системное явление, сущность которого состо-
ит в системном единстве педагогических знаний, 
опыта, свойств и качеств сотрудника, позволяющих 
эффективно осуществлять профессионально-педа-
гогическую деятельность, целенаправленно органи-
зовывать процесс педагогического общения и также 
предполагающих личностное развитие и совершен-
ствование сотрудника органов внутренних дел.

Рассматриваемая компетентность охватывает 
такие компетенции, как:

1. Когнитивно-педагогическую (работа с фор-
мами и методами профилактико-педагогической ра-
боты). 

Формами профессионально-педагогической 
деятельности, включающей профилактическую 
педагогическую работу, являются общая и индиви-
дуальная профилактика правонарушений, методами 
— профилактическая беседа, официальное пред-
упреждение о недопустимости противоправного 
поведения, информирование о причинах и условиях 
противоправного поведения, социальная реабили-
тация и социальная адаптация некоторых категорий 
граждан, например, лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, в отношении которых установ-
лен административный надзор;

2. Конструктивно — воспитательную, которая 
включает такие элементы как: планирование, про-
гнозирование, программирование профилактиче-
ской работы. При этом, как отмечает Бондарев П.И., 
планирование в значительной степени предопреде-
ляет результаты и эффективность системы воспита-
тельной работы [6, с. 47];

3. Коммуникативную. 
В научной литературе особое внимание уделя-

ется коммуникативным способностям отдельных 
сотрудников органов внутренних дел, например, 
оперативных сотрудников полиции, участковых 
оперуполномоченных, руководителей, сотрудников 
подразделений охраны общественного порядка (ин-
спекторов подразделений по делам несовершенно-
летних, сотрудников подразделений патрульно-по-
стовой службы полиции, сотрудников подразделе-
ний организации охраны и конвоирования) [7].

Предупредительный характер деятельности 
органов внутренних дел усиливает значимость 
коммуникативной компетентности сотрудника как 
способности к эффективному использованию обще-
ния (коммуникации как одной из его сторон) в до-
стижении профессиональной цели. При этом обще-
ние выступает не как обычная форма человеческого 
взаимодействия, а как категория функциональная, 
деятельностная.

В научной литературе коммуникативную компе-
тентность рассматривают как:
• сложное социально-психологическое образо-

вание, выражающееся в способности челове-
ка адекватно оценивать себя, свое место среди 
других людей, правильно определять личност-
ные особенности и эмоциональные состояния 
партнеров по общению, прогнозировать прояв-
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ления межличностных отношений, выбирать и 
реализовывать оптимальные способы общения 
с окружающими [8];

• профессионально-личностное качество, инте-
грирующее профессиональные знания, умения 
и ценности, определяющие готовность к реше-
нию служебно-должностных задач позитивного 
взаимодействия с населением в целях обеспече-
ния правопорядка [9];

• способность устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты с другими людьми, сово-
купность знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих эффективное протекание коммуника-
тивного процесса [10];

• конгломерат знаний, языковых и неязыковых 
умений и навыков общения, приобретаемых 
специалистом в процессе профессиональной 
деятельности, обучения и самообучения [11, 
с. 26];
4. Оценочно-регулятивную (умение оцени-

вать и регулировать профилактический педагогиче-
ский аспект правоохранительной деятельности, что 
функционально значимо в их профессиональном 
общении).

По мнению Введенского В.Н., регулятивная 
компетентность характеризует наличие умений 
управлять собственным поведением и деятельно-
стью и включает целеполагание, планирование, мо-
билизацию, устойчивую активность, оценку резуль-
татов, рефлексию, нравственные ценности [12].

Попов И.О. подчеркивает, что регулятивная 
компетентность выражается в наличии у субъектов 
правоприменительной деятельности знаний, уме-
ний, навыков и профессионального опыта, которые 
интегрируются в системно-структурное образова-
ние, реализуемое в их способности оказывать акме-
ологическое воздействие на единичный или группо-
вой объекты в профессиональных целях [13, с. 3].

Ляпин А.И. в своем диссертационном исследо-
вании отмечает, что профессионально-педагогиче-
ская компетентность сотрудника органов внутрен-
них дел реализуется через следующие функции [14, 
с. 19]:

1) информационно-коммуникативную, кото-
рая связана с созданием необходимого информаци-
онного потока в процессе взаимоотношений, обу-
славливает развитие социально значимых связей в 

коллективе, включает умения четко и ясно излагать 
свои мысли, поддерживать беседу, передавать раци-
ональную и эмоциональную информацию;

2) аналитико-конструктивную — обеспечива-
ет овладение знаниями, необходимыми для выпол-
нения данного вида деятельности, способность к 
оценке обстановки, принятие решений, анализ тру-
да и его результатов, способность к планированию 
труда и его результатов, составляет основу систем-
ности всех проводимых мероприятий;

3) деятельностно-регулятивную — включает 
организацию исполнения управленческих решений, 
обеспечивает корректировку труда, состоит в созда-
нии социально-психологических и педагогических 
условий, побуждающих к продуктивному выполне-
нию обязанностей и социально-ценностных функ-
ций в коллективе;

4) формирующе — развивающую — состоит 
в активном влиянии на процесс развития и само-
развития у работников трудовых коллективов со-
циально-ценностных характеристик, а также про-
дуктивную реализацию их творческого потенциала 
в трудовой деятельности;

5) профилактико-воспитывающую, которая 
заключается в прогнозировании, предупреждении 
и ликвидации нежелательных проявлений поведе-
ния, педагогическом упреждении отклоняющегося 
поведения, преодолении и ликвидации негативных 
качеств и черт характера работника в интересах 
формирования и развития социально — ценност-
ных образований. 

Таким образом, можно утверждать о значимо-
сти для сотрудников органов внутренних дел зна-
ний, умений, навыков и профессиональных ком-
петенций в педагогической области, в связи с чем 
возникает очевидная потребность правоохрани-
тельной практики в подготовке соответствующих  
специалистов.
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Аннотация. Кратко излагаются особенности духовных руководителей армии и флота, отмечаются их основные заслуги 
перед воинами и государством. Дается характеристика сравнения духовного положения священнослужителей по отношению 
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Abstract. Summarizes the features of the spiritual leaders of the army and Navy, it describes their main services to 
the soldiers and the state. The characteristic comparison of the spiritual situation of priests in relation to their military  
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Армия и Церковь в России до 1917 года были 
государственными институтами. Как армия была 
государственной структурой, так и Церковь была 
государственной церковью, то есть в стране была 
тесная связь между двумя институтами. В настоя-
щее время Русская Православная Церковь отделена 
от государственной власти, и Россия является демо-
кратическим секулярным государством.

У Церкви и Армии имеется общая цель — это 
защита Отечества. Любовь к Родине, патриотиче-
ский долг, готовность принести себя в жертву во 
имя Отечества — это те основные принципы, на 

которых основывалась Армия и проповедовала  
Церковь.

Деятельность военного духовенства играла 
большую роль в формировании духовно-нравствен-
ных качеств русских воинов и воспитании высокой 
воинской доблести.

Священнослужители отдавали себя полностью 
служению воинам, с которыми по долгу своему 
были рядом. Без духовных пастырей не обходилось 
ни одно крупное сражение, и они вписали немало 
славных и ярких страниц в боевую историю Рус-
ской армии.
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В обязанность полкового священника входило 
неотлучно быть со своим полком, а судового свя-
щенника на корабле, собственным примером под-
держивать у солдат и моряков непоколебимую хра-
брость и героизм.

Понимая важность такого служения, военные 
священники безропотно переносили тяжести по-
ходной жизни, смело ходили со своими солдатами 
на штурмы, напутствовали больных и умирающих 
под неприятельскими снарядами и пулями, терпе-
ли голод, холод, болезни, раны и прочие лишения 
фронтовой жизни.

Военные священники оказывали огромное вли-
яние на духовно-нравственное состояние воинов. 
Если командир подразделения замечал неустав-
ные отношения среди воинов, то он обращался к 
батюшке, а тот в своих беседах старался увеще-
вать старослужащего, объяснить постыдность по-
ступка и на примерах Священного Писания об-
ращался к совести и достоинству его. К тому же, 
он делал таких солдат своими помощниками; они 
избирались старостами, пели в церковном хоре  
и т.д.

В беседе о том, как старослужащие солдаты 
должны вести себя с новобранцами, говорилось: 
«Не должно православному воину порядочно вести 
себя только на службе, а после службы как вздума-
ется. Новобранец должен ощущать заботу и в слове, 
и в деле» [2, с. 73].

Русская Православная Церковь, понимая, что 
исход войны, любого сражения зависит, в основном, 
от воли Божией, вменяла в обязанность военным 
священникам непрестанную молитву о даровании 
победы русским воинам.

В военное время роль военного священства 
становилась еще важнее и ответственное, а вместе 
с тем и более плодотворнее. Это было связано со 
складывающейся окружающей обстановкой. Кроме 
совершения богослужений и треб, главной задачей 
для них было влияние на паству личным примером, 
твердостью духа, стойкостью в исполнении своего 
долга в сложнейших ситуациях.

Постоянная опасность, близость смерти пере-
носит мысли воина к вопросам вечности, к смыслу 
человеческого бытия. В этой обстановке особенно 
раскрывается потребность воина в духовной под-
держке пастыря Церкви.

Находясь в пылу сражения, священник должен 
обладать самоотвержением, чтобы быть способным 
поддерживать в воинах непоколебимую надежду на 
помощь Божию, в свои собственные силы и вдох-
новлять их на героические поступки во славу От-
ечества.

В своде военных постановлений за 1838 год, 
основном сборнике военных уставов и законов, в 
наставлении офицерам было сказано: «Надобно 
поддерживать в солдате чувство религии, подавать 
собою пример строгого выполнения ее обрядов, не 
забывая, что религия есть главный источник, из ко-
его почерпает русский солдат правила чистой нрав-
ственности, а с ними и здоровье, и все добродете-
ли, с которыми воин может оправдать цель своего 
славного существования. По сей же самой причине 
надобно стараться иметь при полках хороших, ум-
ных кротких и человеколюбивых священников. Они 
должны быть первыми наставниками в нравствен-
ности и утешителями солдат в их страданиях теле-
сных и душевных, должны, подкрепляемые тор-
жественными обрядами религии, внушать им бо-
дрость, упование на покровительство Божие перед 
сражением» [2, с. 440]. 

В статье журнала «Морской сборник» 1855 г. о 
военных действиях при обороне Севастополя гово-
рится: «Флотское духовенство находилось с моряка-
ми на бастионах вместе с полковыми священника-
ми, утешали и помогали раненым, провожали в по-
следний путь умирающих, благославляли воинов, 
пришедших на замену товарищам. Особо отличился 
военный протоиерей Михаил Стефанович Альбов. 
Отец Михаил принимал участие во всех боях вместе 
с Углицким Егерским полком. Во время обстрела го-
рода он безотлучно находился на бастионах, испол-
няя свои пастырские обязанности. Военные подвиги 
отца Михаила были отмечены высокими наградами: 
золотым наперстным крестом, орденами: Святой 
Анны 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й 
степени с мечами, Святого Владимира 3-й степени с 
мечами» [2, с. 145].

Особое место занимает религиозная деятель-
ность военных священников, которые имели разное 
наименование с 1800 г. по 1917 г. (обер-священни-
ки, главные священники и протопресвитеры армии 
и флота). Назначение протопресвитера проходило 
так: главнокомандующий войсками Петербургского 
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военного округа с согласия царя просил военного 
министра ходатайствовать перед Синодом о назна-
чении указанного лица протопресвитером военного 
духовенства; данное решение утверждалось царем.

Каждый духовный руководитель отмечался осо-
быми талантами и добрыми делами для своей па-
ствы. Так, обер-священник армии и флота протои-
ерей Иоанн Семенович Державин (1807—1826 гг.) 
был известным талантливым проповедником. Он 
добился о назначении военным священникам посо-
бий от 100 до 500 рублей за понесенные потери и 
убытки, а также о выдаче установленных окладов 
пенсий по сокращенному сроку и высочайших на-
град за службу в действующей армии [2, с. 198]. 
Обер-священник армии и флота протоиерей Гри-
горий Иванович Мансветов (1827—1832 гг.) был 
ученым и трудолюбивым автором многих духовных 
сочинений. Он составил Сборник кратких христи-
анских поучений к воинам. Сборник состоял из 24 
поучений, специально приспособленных к повсед-
невной деятельности и служебному положению во-
ина, в которых говорилось о обязанностях воина на 
поле брани и в мирное время, об отношении к себе и 
другим, о верности военной присяге и т.п.

Активную просветительскую деятельность 
вели главные священники армии и флота прото-
пресвитер Василий Борисович Божанов и протоие-
рей Михаил Измайлович Богословский. Протопрес-
витер Василий Борисович Божанов (1849—1883 гг.) 
был автором книги «Об обязанности христианина» 
и многих нравоучительных сочинений и переводов, 
предназначенных для учащегося юношества и для 
народного чтения. Главный священник армии и 
флота протоиерей Михаил Измайлович Богослов-
ский (1865—1871 гг.) был автором многих пере-
водов святоотеческих творений и оригинальных 
статей в духовных журналах, в отдельных книгах 
и брошюрах, а также получил большую извест-
ность при издании книги «Священная история 
Ветхого и Нового Завета». Для улучшения матери-
ального положения военного духовенства главный 
священник Михаил Измайлович Богословский ис-
ходатайствовал увеличение содержания полковым 
священникам, имеющим жительство в царстве 
польском и всем служащим при военно-исправи-
тельных ротах. При главном священнике армии и 
флота протоиерее Петре Евдокимовиче Покровском 

(1871—1888 гг.) приказом по военному ведомству  
от 26 февраля 1888 г. за № 45 было утверждено 
положение о новых служебных правах и окладах 
содержания военному духовенству, в котором от-
мечалось: «Военному духовенству предоставлены 
высшие права, более соответствующие его обще-
ственному положению, а именно: 1) главному свя-
щеннику гвардии и гренадер, армии и флотов — 
права генерал-лейтенанта; главному священнику 
Кавказского военного округа — генерал-майора; 
штатному протоиерею и священнику — благочин-
ному — полковника; нештатному протоиерею и 
священнику — благочинному — подполковника; 
священнику — капитана; диакону штатному и не-
штатному — поручика; штатному псаломщику из 
духовного звания — подпрапорщика; 2) вместо 
существующих разнородных окладов содержания 
установлено производить военному духовенству 
оклады одинаковые, соответственно присвоенным 
ему офицерским чинам» [1, с. 780]. 

Таким образом, военные духовные руководите-
ли играли важную роль в становлении националь-
но-патриотического самосознания русских воинов. 
Сознавая высоту ответственности Русской армии 
перед государством, священнослужители окружа-
ли воинов вниманием и заботой. Военные пастыри, 
благославляя воинов на подвиги, отличались твер-
дой верой в Бога и горячей любовью к Отечеству. 
Они вели активную деятельность в духовно-нрав-
ственном воспитании воинов, в издании литерату-
ры религиозного содержания и т.д.
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Актуальность работы определяется основной 
задачей образовательных организаций МВД Рос-
сии, которые должны выпускать офицеров полиции, 
доводя их профессиональную готовность до уров-
ня, требуемого государственными образовательны-
ми стандартами высшего профессионального обра-
зования и квалификационными характеристиками, 
устанавливающими уровень профессиональной, 
физической и психологической подготовки курсан-
тов и слушателей вузов.

«В каждой профессиональной сфере требу-
ется определить виды деятельности, с которыми 
встретится выпускник вуза в предстоящей работе. 
Вследствие этого под профессиональной подготов-
кой понимают целенаправленное формирование у 
человека соответствующей совокупности профес-
сиональных знаний, умений и навыков, а под про-
фессией — свойство человека, характеризующееся 
такой совокупностью приобретенных им знаний, 
умений и навыков, которые могут быть классифи-

цированы и определяют его способность осущест-
влять деятельность в определенном направлении и 
(или) в определенных условиях» [2, с. 18]. В этой 
связи вузовское образование рассматривается как 
процесс профессионального самоопределения и 
становления личности, приобщения ее к общей и 
профессиональной культуре деятельности, форми-
рование у нее необходимой совокупности профес-
сиональных компетенций. Именно профессиона-
лизм в основном обуславливает содержание и учеб-
но-воспитательный процесс образования в вузе, его 
организационную форму в соответствии со сложив-
шейся стандартизацией, системой подготовки спе-
циалиста и возможностью последующей его пере-
подготовки и повышения квалификации, а также 
определяет потребность к проведению фундамен-
тальных и эмпирических исследований для изуче-
ния и детальной характеристики не только общих, 
но и специальных форм и видов профессиональной  
деятельности [2].
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Современная правоохранительная деятельность 
предъявляет высокие требования к профессиональ-
ной подготовленности выпускников образователь-
ных организаций МВД России. При этом высокий 
уровень профессионализма важен не просто для 
результативной работы, но и для сохранения жизни 
граждан и самих сотрудников полиции. 

Актуальность работы также подчеркивается 
тем, что в соответствии с нормативными докумен-
тами и приказами МВД России одним из основных 
элементов подготовки будущего сотрудника органов 
внутренних дел составляет физическая подготовка, 
целью которой является формирование: физической 
и психической готовности; уверенного (обучение 
умелому) применения физической силы, боевых 
приемов борьбы и специальных средств при пре-
сечении противоправных проявлений. В своей про-
фессиональной деятельности сотрудник полиции 
сталкивается с трудностями, которые имеют ком-
плексное воздействие как на его организм, так и на 
его психику одновременно. Данное положение объ-
ясняется тем, что у него, как, впрочем, и у любого 
человека, физическая и психическая составляющие 
личности теснейшим образом переплетены и взаи-
мосвязаны, и ни какие эффективные и максималь-
ные проявления каждой из них в отдельности не-
возможны. Своеобразным связующим звеном этих 
двух составляющих являются специализированные 
волевые качества сотрудника полиции. 

Специализированные волевые качества у кур-
сантов формируются и развиваются на протяжении 
всей учебно-познавательной и профессиональной 
деятельности, которую они осуществляют в процес-
се обучения в образовательных организациях МВД 
России. Уже с первых занятий в вузе вчерашние 
абитуриенты-школьники сталкиваются с необходи-
мостью: жесткой дисциплины; совершать предна-
меренные действия для достижения поставленных 
целей; относиться терпимо ко всем ощущениям, 
появляющимся при утомлении, физическом и пси-
хическом напряжении и боли; постоянно учиться 
преодолевать трудности, выполнять установленные 
требования и обязанности через «не хочу» и «не 
могу» с тем, чтобы каждодневно реализовывать по-
ставленные перед собой цели [1]. Таким образом, 
уже начало занятий в вузе связано с необходимо-
стью проявления воли курсантами в ее традицион-

ном понимании как способности человека совер-
шать преднамеренные действия, поступки, требу-
ющие преодоления трудностей и направленные на 
достижение поставленной цели [4]. В то же время 
необходимо отметить явную недостаточность обще-
воспитательных мероприятий, в основном направ-
ленных на формирование дисциплинированности, 
ответственности, культуры поведения сотрудника 
полиции, а также спонтанность педагогических 
воздействий на занятиях профессионально-при-
кладными дисциплинами и, в первую очередь, на 
занятиях по физической подготовке, связанных с 
развитием специализированных волевых качеств у 
курсантов. 

Цель исследования заключалась в разработке 
педагогического подхода к целенаправленному раз-
витию и эффективному совершенствованию специ-
ализированных волевых качеств на занятиях по фи-
зической подготовке у курсантов образовательных 
организаций МВД России.

При проведении исследования мы исходили из 
предположения, что эффективное развитие и со-
вершенствование специализированных волевых 
качеств (или у ???) курсантов на занятиях по физи-
ческой подготовке определяется способностью пе-
дагога формировать у них в ходе занятия того или 
иного требуемого волевого состояния.

Всякая жизнедеятельность любого индивида 
сопровождается постоянной последовательностью 
различных психических состояний. В них отража-
ется уровень уравновешенности его психики по от-
ношению к воздействию окружающей среды. Раз-
личные состояния (радость и печаль, восхищение 
и разочарование, восторг и грусть и пр.) возникают 
в зависимости от событий, в которые вовлечен ин-
дивид и от его отношения к ним. Эмоциональные, 
волевые и познавательные процессы с той или иной 
степенью значимости интегрально проявляются в 
конкретный момент в текущих психических состо-
яниях. При этом необходимо отметить, что волевые 
состояния представляют собой разновидность пси-
хических состояний индивида. 

«Под психическим состоянием понимается вре-
менное, текущее своеобразие психической деятель-
ности индивида, обусловленное содержанием и ус-
ловиями его деятельности и личным отношением к 
этой деятельности» [1, с. 31].
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При осуществлении педагогической деятель-
ности преподаватель обязан помнить, что у любого 
курсанта волевая регуляция поведения заключается 
в определенном чередовании психических состоя-
ний. Причем у курсантов данные состояния по сво-
ей устойчивости и сочетаемости могут значительно 
различаться. Так, например, устойчивые состояния 
инициативности и решительности могут сочетать-
ся с менее устойчивым состоянием настойчивости. 
Требуется подчеркнуть, что волевые качества не-
посредственно связаны с соответствующими во-
левыми состояниями курсанта и опыт достаточно 
длительного пребывания в том или ином волевом 
состоянии ведет к формированию у него соответ-
ствующего качества личности, которое впослед-
ствии само влияет на волевое состояние.

В процессе учебно-познавательной и служебной 
деятельности в рамках обучения в образовательных 
организациях МВД России регуляция курсантами 
своего поведения проявляется в совокупности опре-
деленных волевых состояний: целеустремленности, 
инициативности, решительности, настойчивости, 
уверенности, критичности и т.п. Эти волевые состо-
яния в своем комплексе проявляются как в период 
подготовки курсантов в образовательных органи-
зациях МВД России, так и в последующей их слу-
жебной деятельности. При этом на определенных 
этапах деятельности конкретные волевые состояния 
становятся наиболее значимыми. В качестве приме-
ра можно привести последовательность принятия и 
реализации какого-либо важного решения.
• Выбор цели непосредственно связан с волевы-

ми состояниями целеустремленности и инициа-
тивности.

• Принятие решения — с волевым состоянием ре-
шительности.

• Выполнение решения (действия) — с волевым 
состоянием настойчивости и уверенности.

• Реальная оценка достигнутого результата — с 
волевым состоянием критичности.
Л.С. Выготский справедливо указывал, что 

воля, если ее рассматривать как овладение соб-
ственным поведением, является непосредственным 
продуктом и результатом трудовой деятельности (в 
нашем случае учебно-познавательной и служебной 
деятельности в рамках обучения). При этом самое 
развитие воли становится возможным не иначе, как 

на основе социального и культурного развития лич-
ности [3].

Педагогический подход, направленный на фор-
мирование волевых качеств курсантов в образова-
тельных организациях МВД России, должен быть 
ориентирован на становление у обучающихся по-
ведения, которое определяется не инстинктивными 
желаниями и импульсами, а определяется сознани-
ем индивида, его ценностной и целевой направлен-
ностью. В данном случае воля индивида комплек-
сно организует все его психические процессы, пре-
образуя их в соответствующие волевые состояния, 
которые обеспечат достижение поставленной цели. 

Заключение. 
Целенаправленное развитие и эффективное со-

вершенствование специализированных волевых ка-
честв на занятиях по физической подготовке у кур-
сантов образовательных организаций МВД России 
должно осуществляться через формирование соот-
ветствующего ему волевого психического состоя-
ния обучающегося и поддержание его на достаточ-
но длительное время.

Волевые состояния, представляющие собой 
разновидность психических состояний человека, 
выступают в учебно-воспитательном процессе под-
готовки сотрудника полиции в образовательных ор-
ганизациях МВД России тем краеугольным камнем, 
от которого во многом зависит успешность форми-
рования специализированных волевых качеств кур-
сантов, а в целом и их подготовленности к последу-
ющей правоохранительной деятельности.
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Цель итогового междисциплинарного экзамена 
состоит в проверке сформированности у слушателей 
профессиональных и профессионально-служебных 
компетенций как необходимого условия начала эф-
фективной практической деятельности в подразде-
лениях органов внутренних дел. Определяющими 
как для учебного процесса, так и для итогового меж-
дисциплинарного экзамена являются те направления 
деятельности, которые в итоге будут реализовывать-
ся выпускниками в практических подразделениях ор-
ганов внутренних дел. В этом смысле юридическое 

образование в высшем учебном заведении системы 
МВД России должно сочетать в себе как фундамен-
тальную теоретическую основу, так и узкую при-
кладную направленность, формирующую навыки 
применения полученных знаний на рабочем месте. 

Таким образом, в ходе комплексного междис-
циплинарного экзамена надлежит оценить уровень 
овладения слушателями правоприменительными 
навыками и умениями по основным направлени-
ям деятельности правовых подразделений органов 
внутренних дел.
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На юридическую службу в системе МВД Рос-
сии возлагается значительный объем правовой  
работы.

Согласно приказу МВД России от 5 января 
2007 г. № 6 «Об утверждении Наставления по орга-
низации правовой работы в системе МВД России» 
к числу основных видов правовой работы следует 
отнести, в частности:
• нормотворческую деятельность;
• правовой контроль;
• договорно-правовую работу;
• судебно-исковую работу;
• информационно-правовую деятельность.

Указанные виды деятельности включают в себя 
различные направления:

1. В части нормотворческой деятельности:
• выявление потребностей в правовой регламен-

тации сферы внутренних дел и служебной дея-
тельности органов внутренних дел;

• разработка проектов правовых актов;
• издание в пределах компетенции правовых ак-

тов;
• подготовка либо участие в подготовке проектов 

правовых актов, регулирующих деятельность 
органов (подразделений), принятие которых 
входит в компетенцию иных органов государ-
ственной власти;

• подготовка отзывов, заключений и поправок на 
проекты правовых актов, поступивших из дру-
гих органов государственной власти;

• сопровождение проектов правовых актов при 
их рассмотрении в соответствующих инстан-
циях;
2. В части правового контроля:

• осуществление правовой экспертизы проектов 
правовых актов;

• оценка законности принятых ведомственных 
правовых актов;

• контроль за соблюдением законодательства, ре-
гулирующего служебную деятельность в систе-
ме МВД России;
3. В части договорно-правовой работы:

• выявление потребностей в заключении догово-
ров органом (подразделением) на поставки то-
варов (выполнение работ, оказание услуг);

• разработка проектов конкурсной документации 
и договоров;

• согласование и заключение договоров в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

• контроль исполнения договоров и при необхо-
димости ведение претензионной работы;
4. В части судебно-исковой работы:

• работа по искам (заявлениям, жалобам), предъ-
явленным в суд к органу (подразделению);

• работа по искам, предъявленным к Россий-
ской Федерации в лице МВД России — глав-
ного распорядителя средств федерального  
бюджета; 

• работа по предъявлению исков органом (подраз-
делением);

• работа по представлению интересов органа вну-
тренних дел в качестве третьего лица;

• мониторинг и анализ правоприменительной 
практики;
5. В части информационно-правовой дея-

тельности:
• ведение систематизированного учета правовых 

актов;
• правовая пропаганда;
• консультирование по правовым вопросам.

Представляется, что для практической реализа-
ции указанных выше направлений выпускник дол-
жен обладать знаниями, умениями и навыками как 
в сфере частного, так и в сфере публичного права 
(в частности, административного права, процессу-
альных отраслей права и др.). Именно указанное 
обстоятельство определяет междисциплинарный 
характер итогового государственного экзамена у бу-
дущих специалистов правовых подразделений орга-
нов внутренних дел.

Прежде всего, экзамен должен быть ориентиро-
ван на решение практических повседневных задач 
правовых подразделений в системе МВД России. 
Фабулы практических ситуаций должны быть мак-
симально приближены к реальной профессиональ-
ной деятельности выпускника. Одновременно и во-
просы к этим ситуациям призваны имитировать по-
становку перед будущим юрисконсультом реальных 
служебных задач. 

Такой подход может быть реализован посред-
ством использования материалов актуальной право-
применительной практики при разработке экзаме-
национных заданий, а также рецензированием экза-
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менационных материалов со стороны практических 
органов.

С учетом изложенного экзаменационные биле-
ты должны иметь комплексный характер и вклю-
чать в себя задания по:
• правовой экспертизе служебных документов 

(приказов, заключений служебных проверок);
• судебно-исковой работе (подготовка процессу-

альных документов);
• договорной работе (правовая экспертиза доку-

ментации о закупке, проектов контрактов, под-
готовка уведомлений об одностороннем отказе 
от договора, досудебных претензий);

• правовая пропаганда (правовое информирова-
ние и консультирование).
При этом междисциплинарные экзаменацион-

ные задания должны охватывать правоотношения 
следующей отраслевой принадлежности:
• гражданское право;
• трудовое право;
• гражданское процессуальное и арбитражное 

процессуальное право;
• административное право;
• уголовное право;
• уголовно-процессуальное право.

В обязательном порядке в экзаменационных за-
даниях должна найти свое отражение криминоло-
гическая составляющая, в первую очередь в части 
выявления коррупционных факторов в деятельно-
сти органов внутренних дел, должностных (слу-
жебных) нарушений и преступлений, в том числе 
причин их совершения, а также определение путей 
профилактики.

Условия сдачи междисциплинарного экзаме-
на должны быть максимально приближенными к 
реальной работе юрисконсульта, а именно: слуша-
телю выделяется отдельное рабочее место, обору-
дованное персональным компьютером, имеющим 
возможность вывода подготовленных документов 
на печать. При этом должна быть обеспечена воз-
можность пользования слушателями ведомствен-
ными автоматизированными справочно-правовыми 
и соответствующими информационными система-
ми МВД России.

Схема экзамена представляется следующей:
Этап первый — рассмотрение ситуации из пра-

воприменительной практики с участием органов 

внутренних дел с постановкой следующих вопро-
сов (заданий):
• правовая оценка и разрешение спорной ситуа-

ции (демонстрация профессиональных компе-
тенций в сфере квалификации правоотношений 
и правоприменения);

• составление служебного или процессуального 
документа (демонстрация профессиональных 
компетенций в сфере служебного правоприме-
нения, документооборота и судебно-исковой ра-
боты);
Этап второй — правовая экспертиза проекта 

правового акта, служебного документа, договора на 
предмет выявления сознательно заложенных в них 
типичных ошибок (демонстрация профессиональ-
ных компетенций в сфере правового контроля).

Система оценивания предусматривает шкалу в 
сто баллов с последующим переводом полученного 
результата в традиционную четырехбальную систе-
му (от двух до пяти). Для каждого экзаменационно-
го задания определяется максимальное количество 
баллов, что позволяет заблаговременно устанавли-
вать его значимость в итоговой оценке слушателя. 
Обязательными членами экзаменационной комис-
сии являются сотрудники правовых подразделений 
органов внутренних дел в равной пропорции с про-
фессорско-преподавательским составом.

Подводя итог, следует отметить, что цель ито-
гового междисциплинарного экзамена может быть 
достигнута только в том случае, если его содержа-
ние будет определяться конкретными направления-
ми работы будущих выпускников, а в предшеству-
ющий образовательный процесс будет привнесена 
весомая практическая составляющая (в виде спец-
курсов, реализуемых на четвертом и пятом годах 
обучения). Наряду с отмеченным, представляется 
необходимым обеспечить эффективное соотноше-
ние теоретической и прикладной направленности 
образовательного процесса, поскольку высшее об-
разование — это в первую очередь фундаменталь-
ные теоретические знания в совокупности с навы-
ками самостоятельного творческого мышления, а 
не механическая отработка профессиональных опе-
раций. Найти этот баланс — задача непростая и от-
ветственная, поскольку от эффективности ее реше-
ния зависит качество подготовки специалистов для 
правовых подразделений органов внутренних дел.
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В процессе политических, социальных, эко-
номических перемен в обществе произошел пере-
смотр основополагающих ценностей, утвердив-
шихся ранее в общественном сознании. Анализ со-
временной практики труда показывает, что случаи 
непрофессионализма, наблюдающиеся в разных 
сферах деятельности, связаны с тем, что при подго-
товке специалистов не уделяется должного внима-
ния формированию у них необходимых профессио-
нальных ценностных установок.

Особенно остро это касается сферы правоохра-
нительной деятельности [11, 13]. Поэтому сегодня, 
в период обновления Российских правоохранитель-
ных органов, крайне важно обеспечить формиро-
вание у сотрудников ОВД профессиональных цен-
ностных установок, гарантирующих проявление 
ими лучших образцов доблести.

Одну из причин явлений непрофессионализма 
сотрудников ОВД ученые (В.Л. Васильев, М.И. Ени-
кеев, В.Я. Кикоть, Ф.И. Собянин, Ю.В. Чуфаровский, 
В.В. Ярцев и др.) видят в слабом развитии у них 
ценностной сферы [4, 5, 7, 11, 12, 16, 17]. В связи с 
этим актуально проектирование педагогической си-
стемы формирования профессиональных ценност-
ных установок у будущих сотрудников ОВД.

Где под проектированием педагогической си-
стемы рассматриваются последовательные стадии 
его проведения, подчиненные общей логике орга-
низации процесса продуктивной практической дея-
тельности: выявление проблем, определение цели, 
выбор критериев, определение содержания, мето-
дов, средств и форм. Причем системообразующим 
элементом педагогической системы является цель 
[10, C. 213—218].
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А, под профессиональной ценностной установ-
кой сотрудника правоохранительных органов мы 
понимаем целостное динамическое состояние его 
личности, характеризуемое его внутренней готов-
ностью, предрасположенностью к осуществлению 
правоохранительной деятельности с ориентацией 
на ее значимые характеристики, определяющие ее 
эффективность, идеал, нормы и эталоны должного 
в профессиональном поведении.

Такое представление о профессиональной цен-
ностной установке сложилось из различных под-
ходов к пониманию категорий «установка» и «цен-
ность».

В общей психологии понятие «установки» 
определяется как готовность, предрасположенность 
субъекта, возникающая при предвосхищении опре-
деленного объекта и обеспечивающая устойчивый 
целенаправленный характер протекания деятель-
ности по отношению к данному объекту (А.Г. Ас-
молов, Д.Н. Узнадзе) [1, 9, 15]. В зарубежной пси-
хологии с середины ХХ века (Г. Олпорт) вводится 
понятие «аттитюд» (от лат. «подготовленность») как 
состояние нервно-психической готовности, сложив-
шееся на основе опыта и оказывающее направляю-
щее и динамическое влияние на реакции индивида 
относительно всех объектов или ситуаций, с кото-
рыми он связан [3, 6, 11, 18].

Термин «аттитюд» переводится как социальная 
установка и входит в область рассмотрения соци-
альной психологии. Большинство ученых (И.Р. Ал-
тунина, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, М.А. Ко-
вальчук, И.А. Мейжис, Р.С. Немов, Л.Г. Почебут, 
П.Н. Шихерев, В.А. Ядов) понимают социальную 
установку как устойчивое, фиксированное, ригид-
ное образование личности, придающее стабиль-
ность направленности ее деятельности, поведению, 
представлениям о мире и самом себе [1, 3, 6, 8, 9, 
11, 15]. 

Любая профессиональная деятельность яв-
ляется значимой частью деятельности человека 
в социуме. Понятие социальной установки тесно 
связано с понятием ценности. Еще в XIX У. Томас 
и Ф.Знанецкий определяли социальную установку 
как индивидуальную сторону социальной ценности, 
а ценность как объективную сторону установки. 

На сегодняшний день в науке нет единообра-
зия и в определении понятия «ценность», несмотря 

на то, что аксиологической проблематикой ученые 
активно занимаются уже более трех столетий, на-
чиная с XVIII века. Это известные зарубежные 
и отечественные философы: Э. Кант, Р.Г. Лотце, 
В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Б. Баух, Н. Бердяев, 
И.Я. Ильин, С.Ф. Франк и др. [2; 6; 11, C. 27—31]. В 
ХХ веке аксиологические аспекты изучали: В.А. Ва-
силенко, А.Г. Здравомыслов, В.Б. Ольшанский, 
Т. Парсонс, М. Рокич, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов, 
и наши современники: В.П. Барышков, А.А. Ивин, 
М.С. Каган, В.А. Канке, Н.Д. Никандров, В.А. Сла-
стенин, Ф.С. Файзуллин, Г.И. Чижакова, Н.Е. Чува-
това и др. [11, C. 32—96].

Теоретический анализ представлений о цен-
ностях позволяет объединить их в три группы:  
1-я группа — «сигнификативное представление». 
Здесь ценность отождествляется со значимостью, 
рассматривается как предмет или явление, имею-
щее значение для людей, полезное теми или иными 
свойствами, т.е. ценность способна удовлетворять 
потребности людей. Эта группа ценностей относит-
ся к образованиям мотивационно — потребностной 
сферы. 2-я группа — «оценочное представление». 
В этой группе ценность представляется как идеал, 
стремление, цель, смысл. Она сводится к познава-
тельному, духовно — практическому отношению 
субъекта к объекту, к оценке объекта в сравнении 
с идеалом. 3-я группа — «деятельностное пред-
ставление». В этой группе ценность определяется 
через установки, выступающие предписаниями 
человеческого поведения и включающие нормы, 
стандарты и эталоны должного, то на что ориенти-
руется субъект в своей познавательной, практиче-
ской деятельности. Ценностная установка задает 
направленность деятельности личности, выража-
ет ориентацию на социальную самореализацию  
человека [12].

Вкладывая различный смысл в понятие ценно-
сти большинство ученых все же считают, что цен-
ность объективно задана практической деятельно-
стью субъекта и зависит от свойств как субъекта, 
так и объекта. Отражением этой объективной зна-
чимости является оценка.

В понимании профессиональной ценности мы 
опирались на ее значимость, с одной стороны, и 
представление об установке с другой. Это что по-
зволило нам определить ее как значимую характе-
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ристику профессиональной деятельности, отража-
ющую ее эффективность. При таком понимании 
профессиональные ценности служат ориентиром 
профессиональной активности специалиста и регу-
лятором его поведения [12].

Исследуя проблему формирования профессио-
нальных ценностных установок, мы также учиты-
ваем идеи интеракционистов (Д. Мид, Г. Блумер, 
Л. Бэрг, Н. Дензин, Г. Келман, М. Кун, Б. Мельтцер, 
С. Моррис, Д. Мэнис, А. Роуз, А. Стросс, Т. Шибу-
тани и др.), связанные с представлением социаль-
ной установки как важного механизма формиро-
вания «Я-концепции». Механизм формирования 
«Я-концепции», складывается из интернализации 
установок других людей, которые интегрируют-
ся в нормы и эталоны должного поведения, где 
«Я-концепция» — познанный аспект «Я», а интер-
нализация — означает принятие человеком убежде-
ний, ценностей, социальных установок, норм, спо-
собов поведения некоторой социальной группы как 
своих собственных [11, С. 43—48].

В силу этого в проектируемой педагогической 
системе формирования профессиональных цен-
ностных установок, они выступают как цели обуче-
ния, которые определяются, исходя из требований к 
качеству выполнения всех видов (функций) право-
охранительной деятельности. 

Формирование профессиональной ценностной 
установки у курсантов осуществляется в четырех 
сферах, определяемых нами с учетом трехком-
понентной структуры установки, предложенной 
Ф. Зимбардо, М. Ляйппе, Д. Кречем, М. Рокичем, 
М. Смитом, Л. Тертоуном, М. Фишбейном, и ее 
функциях, описанных в трудах Д. Каца, Д. Брунера, 
М. Смита, Р. Уайта [11 С. 178—181; 18, 19, 20, 21]. 
В когнитивной сфере формируются представления 
человека о значении профессиональных ценност-
ных установок. В сенситивной сфере формируется 
его положительное отношение к профессиональ-
ным ценностным установкам. В мотивационной 
сфере формируется мотивация личности к реализа-
ции профессиональной деятельности с ориентаци-
ей на профессиональные ценностные установки. И, 
в деятельностно — практической сфере личность 
осваивает профессиональные компетенции, позво-
ляющие регулировать ее профессиональное поведе-
ние на ценностной основе. 

Исходя из вышесказанного, сформированность 
профессиональной ценностной установки у курсан-
та в процессе его обучения определяется четырь-
мя критериями: когнитивным показывает полноту 
представлений о специфике профессиональной де-
ятельности и роли в ней профессиональных цен-
ностных установок; сенситивным, оценивает отно-
шение курсанта к профессиональным ценностным 
установкам; мотивационным, характеризует устой-
чивость сформированной у него системы мотивов 
к реализации профессиональной деятельности с 
ориентацией на профессиональные ценностные 
установки; деятельностно — практическим, оцени-
вает уровень проявления у курсанта компетенций, 
отвечающих профессиональным ценностным уста-
новкам в ситуациях профессионального обучения 
и моделируемой профессиональной деятельности. 
Для оценки уровня реализации каждого критерия 
мы предлагаем три показателя: низкий — пассив-
ный, средний — фрагментарный, высокий– устой-
чивый [11, С. 178—181].

Следует отметить, что в проектировании пе-
дагогической системы мы ориентируемся, прежде 
всего, на формирование деятельностно -практиче-
ского компонента как определяющего в структуре 
профессиональной ценностной установки. 

В процессе исследования мы обосновали ряд 
теоретических подходов и положения для проек-
тирования педагогической системы формирования 
профессиональных ценностных установок у кур-
сантов. Это: системный, деятельностный, компе-
тентностный подходы и положения интерактивной 
психологии. Системный подход связан с принятым 
нами представлением о том, что процесс формиро-
вания профессиональных ценностных установок и 
образовательный процесс соотносятся как система 
и подсистема, что определяет их содержательное 
и структурное единство. Отсюда, проектирование 
педагогической системы формирования профес-
сиональных ценностных установок предполага-
ет постановку целей обучения, отбор содержания, 
методов и форм обучения, реализацию соответ-
ствующих принципов его организации. Взаимос-
вязь между этими компонентами устанавливается 
на основе деятельностного и компетентностно-
го подходов, а так же положений интерактивной  
психологии. 
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В основе отмеченной взаимосвязи лежит при-
нятое нами представление о профессиональной 
ценностной установке сотрудника ОВД, определя-
ющего требования к выполнению профессиональ-
ной деятельности, касающиеся ценностной сферы, 
ее роли, как цели обучения (И.Ф. Исаев, В.А. Сла-
стенин), и представление о профессиональной 
компетенции как реализующей эти требования. 
Профессиональные компетенции, представляемые 
нами в виде подтвержденной способности исполь-
зовать ноу-хау, умений, квалификации и знаний для 
осуществления профессиональной деятельности 
в знакомых и новых ситуациях (В.А. Ермоленко, 
О.Н. Олейникова), в своей совокупности определяют 
принципы отбора содержания, методов и форм ор-
ганизации обучения. В соответствии с последними, 
моделируется содержание деятельности педагога на 
различных этапах образовательного процесса, выде-
ленных А.М.Новиковым: подготовка к обучению, ре-
ализация обучения, рефлексия обучения [10, С. 212].

Обоснованные подходы и положения позволили 
разработать технологию проектирования педагоги-
ческой системы формирования профессиональных 
ценностных установок у курсантов образователь-
ных организаций МВД России. Указанная техноло-
гия определяет содержание деятельности педагога 
по проектированию педагогической системы на вы-
деленных нами этапах.

1-й этап — аналитический — выявление струк-
туры профессиональной деятельности по конкрет-
ной специальности, специализации (или виду про-
фессиональной деятельности); 

2-й этап — целеполагающий — обоснование в 
рамках каждого вида деятельности профессиональ-
ных ценностных установок сотрудников ОВД как 
целей обучения; 

3-й этап — моделирующий — моделирование 
профессиональных компетенций, совокупность 
которых определяет готовность сотрудника ОВД к 
осуществлению профессиональной деятельности с 
ориентацией на заданные профессиональные цен-
ностные установки; 

4-й этап — проектирующий — проектирова-
ние педагогом вуза МВД России в соответствии с 
этими компетенциями содержания, методов и форм 
обучения, определение принципов организации об-
учения; 

5-й этап — организационный — определение в 
соответствии с принципами организации обучения 
содержания деятельности педагога на различных 
этапах процесса обучения (проективном, техноло-
гическом, рефлексивном); 

6-й этап — рефлексивно-оценочный — оценка 
педагогом эффективности построения педагогиче-
ской системы посредством отслеживания динамики 
сформированности профессиональных ценностных 
установок у курсанта вуза МВД России на основе 
определенных критериев и показателей; 

7-й этап — коррекционный — коррекция педа-
гогической системы (при неудовлетворительных ре-
зультатах) [11, С. 124—190].

Данная технология проектирования педагоги-
ческой системы формирования профессиональных 
ценностных установок была успешно реализована 
при проектировании педагогической системы фор-
мирования ценностных установок профессиональ-
ного общения у курсантов образовательных органи-
заций МВД России.

С этой целью нами уточнена обобщенная струк-
тура профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, обоснована опреде-
ляющая роль профессионального общения в их де-
ятельности, с учетом его интегративного характера 
выявлены его подструктуры: стилевая, общение в 
ходе реконструктивной деятельности, общение в 
ходе организационно-управленческой деятельно-
сти, общение в ходе поисковой деятельности, обще-
ние в ходе удостоверительной деятельности, обще-
ние в ходе воспитательной деятельности.

В рамках выделенных подструктур прове-
ден анализ затруднений, возникающих в процессе 
профессионального общения сотрудников ОВД, 
для преодоления которых определен состав цен-
ностных установок профессионального общения 
— приоритетных для успешности их професси-
ональной деятельности, в соответствии с кото-
рым выявлена совокупность профессиональных  
компетенций.

В соответствии с выявленными компетенциями 
осуществлялся отбор содержания обучения. Про-
веденный анализ литературных источников позво-
лил обосновать роль обучения в малых группах как 
ведущей формы обучения курсантов в целях фор-
мирования у них ценностных установок професси-
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онального общения [11, С. 273—332]. Психологами 
и педагогами давно обосновано, что групповая фор-
ма деятельности реализует продуктивное обучения 
через социальную фасилитацию, состоящую в по-
вышении активности индивида в условиях группы. 
При групповой деятельности проявляется эффект 
«группового заражения», заключающийся в «по-
жертвовании» личными интересами ради группо-
вых и оказывающий мотивационное воздействие. 
Кроме того в процесс группой работы возникает 
возможность выполнения разнообразных функций 
и ролей, создается атмосфера доверия, толерантно-
сти и взаимопомощи.

С учетом этого, и на основе совокупности вы-
явленных компетенций разработаны принципы ор-
ганизации обучения в малых группах. Среди них: 
деление курсантов на группы по различным основа-
ниям; варьирование составом, количеством, ролями 
в группах; разработка модели и сценария ролевого 
общения; создание условий для усвоения правил 
работы в группе; разработка уровневых дифферен-
цированных заданий; разработка проблемных зада-
ний для общения в малой группе; оперативное ру-
ководство деятельностью группы; сочетание груп-
повой работы с индивидуальной и фронтальной; 
перспективное планирование совместной работы в 
малых группах; универсальное использование ма-
лых групп во всех формах учебной и внеучебной 
деятельности; организация открытого представле-
ния группой результатов своей работы; создание 
ситуаций само- и взаимооценки. 

Таким образом, предлагаемая нами технология 
проектирования педагогической системы форми-
рования у будущих сотрудников ОВД профессио-
нальных ценностных установок, предполагает ов-
ладение курсантами в процессе обучения профес-
сиональными компетенциями соответствующими 
профессиональным ценностным установкам. Имен-
но подобный технологический процесс, на наш 
взгляд, обеспечит готовность сотрудников ОВД к 
осуществлению правоохранительной деятельности 
на нравственной и законодательной основе предпи-
санного ему поведения.

Дальнейшие направление исследования мы 
связываем с рассмотрением теоретического обо-
снования и проектированием педагогической систе-
мы для развития профессиональных ценностных 

установок у действующих сотрудников правоохра-
нительных органов при повышении их квалифи-
кации с учетом новых требований, предъявляемых  
к ним.
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Аннотация. Рассматриваются основные этапы подготовки публичного выступления, представлены типичные рито-
рические и грамматические ошибки, рассмотрены пути их устранения. Автором разработаны рекомендации, существенно 
облегчающее создание связных, правильно построенных монологических и диалогических текстов на разные темы в соот-
ветствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.
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Abstract. The article considers the main stages of preparation of public speeches, presents the typical rhetorical and grammatical 
errors, the ways of their elimination. The author developed recommendations, greatly facilitates the creation of cohesive, properly 
constructed monologic and Dialogic texts of various topics in accordance with the communicative intentions of the speaker and the 
situation of communication.

Keywords: culture communication, public speech, stages of speech preparation.

Современный этап развития общества, пре-
терпевающего процесс социально-экономических 
преобразований и обострения национальных про-
тиворечий, вывел на одно из первых мест пробле-
му культуры общения, являющуюся основой меж-
личностных отношений. Умение выстроить диа-
лог, установить контакт с аудиторией, грамотно и 
сжато преподнести информацию, своевременно и 
правильно отреагировать на изменения настроения 
и мыслей собеседника (-ов), подчас может способ-
ствовать не только адекватному взаимодействию 
отдельных людей, но и консолидации общества в 
целом. В связи с этим человек, обладающий культу-
рой общения как базовой интегративной личност-
ной характеристикой, становится наиболее востре-
бованным в современных реалиях, а его подготовка 
неизменно ведет к трансформации педагогической 
системы, заключающейся в периориентации ее на 

коммуникативно-гносеологическую составляю-
щую. Особенно ярко это проявляется в профессиях, 
для которых владение современным русским лите-
ратурным языком в устной и письменной формах 
является неотъемлемой составляющей, в частности, 
в юриспруденции.

Несмотря на то что последнее десятилетие 
многие ученые, такие как Алферова С.А., Бода-
лев А.А., Давыдова О.А., Иванова В.И., Кон И.С., 
Леонтьев А.А., Свенцицкий А.Л., Творогова Н.Д. 
и др. активно изучали отдельные элементы куль-
туры общения и ее формирования, предлагая свои 
практические рекомендации, следует отметить не-
достаточную теоретическую разработанность дан-
ной проблемы, в том числе ее языковой прикладной 
аспект.

Необходимо отметить, что основным компонен-
том культуры общения является культура речи — 
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использование норм современного литературного 
русского языка, обусловливающего выбор и орга-
низацию языковых средств, позволяющих в кон-
кретной ситуации при соблюдении этики общения 
обеспечить необходимый эффект в достижении 
поставленных задач коммуникации. Умение ясно 
и точно формулировать рабочие задачи, аргументи-
рованно обосновывать их, выдвигать и отстаивать 
идеи, гипотезы, устанавливать речевой контакт и 
обмениваться информацией с членами языкового 
коллектива в профессии юриста наиболее важны и 
востребованы.

В связи с этим представляется актуальным 
рассмотрение вопросов, касающихся практиче-
ского применения принципов построения моноло-
гического или (предполагаемого) диалогического 
текстов в рамках публичного выступления, а так-
же связанных с ними разноуровневых языковых 
правил, относящихся к фонетике (орфоэпия, ак-
центология), лексике (сочетаемость слов, выбор 
синонимов и др.), грамматике (орфография, сло-
вообразование, морфология, синтаксис и пунктуа- 
ция).

Следует отметить, что любое публичное вы-
ступление требует предварительной подготовки: 
составления плана, тезисов, продумывания аргу-
ментации. Для уверенного изложения материала, 
свободной ориентации в предлагаемом слушателям 
информационном блоке целесообразно составлять 
письменную форму будущего доклада. При под-
готовке текста первоначально очерчивается круг 
освещаемых вопросов, последовательность их 
расположения с учетом логической взаимосвязи. 
Рассмотрим это на примере отчета участкового 
уполномоченного перед населением о проделан-
ной работе. Отчет — это прежде всего логическое 
доказательство, состоящее из трех компонентов: 
1) тезиса, т.е. основного понятия, нуждающе-
гося в доказательстве, 2) аргументов, т.е. самих 
доказательств и 3) способа доказывания. Оста-
навливаясь на последнем, необходимо отметить, 
что способов доказывания существует всего два: 
индуктивный (от частного к общему) и дедук-
тивный (от общего к частному), характерный для 
абсолютного большинства публичных выступле-
ний. В качестве примера, иллюстрирующего при-
менение логического доказательства на практике, 

приведем следующие фразы: «За истекший период 
была проведена большая профилактическая работа 
с населением». Это тезис, т.к. пока ничего не дока-
зано, а констатирован факт. Далее следует указать 
аргументы, то есть сами доказательства данного  
тезиса:

а) участковый уполномоченный провел 4 от-
крытых урока перед старшеклассниками школ № 1 
и № 2 с целью предупреждения противоправных 
действий.

б) были осмотрены и опломбированы со-
вместно с сотрудниками ДЭЗа № 5 все чердаки и 
подвальные помещения домов № 9, 10, 11, 12 по 
улице Рукописная.

в) приведена в порядок территория за гаража-
ми, служившая пунктом сбора лиц без определенно-
го места жительства.

После того как продуман и записан план вы-
ступления, определены основные темы и их после-
довательность в изложении, логически выстроены 
тезисы и аргументы, необходимо перейти к анали-
зу фактического материала: обратить внимание на 
цифры, написание и произношение топонимиче-
ских названий (улиц, переулков, проездов), право-
писание фамилий, упоминающихся в тексте, не-
верное или неправильное употребление которых 
крайне негативно сказывается на имидже выступаю- 
щего.

Также необходимо проверить и устранить 
грамматические ошибки (согласование времен 
глаголов и причастий, предлогов и знаменатель-
ных (самостоятельных) частей речи, написание 
падежных окончаний). Очень часто в различного 
рода документах и выступлениях встречается не-
правильное употребление предлогов с существи-
тельными:

согласно приказу;
благодаря (чему?) распоряжению;
вопреки постановлению.
Ни в коем случае нельзя произносить и писать:
согласно приказа;
благодаря (чего?) распоряжения;
вопреки постановления,

так как это противоречит существующим нормам в 
языкознании.

Особое внимание при подготовке публичного 
выступления следует обратить на плеонастические 
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выражения. Плеоназм — это смысловая избыточ-
ность, недопустимая с точки зрения современного 
русского языка. Ниже приведем типичные плеона-
стические выражения:

аморальный поступок; 
жестикулировать руками; 
коллега по работе; 
вернуться обратно; 
габаритные размеры; 
ладони рук; 
главная суть, 
памятный сувенир; 
маршруты движения; 
период времени; 
свободная вакансия; 
январь месяц; 
перспектива на будущее; 
прейскурант цен.
Следует оговориться, что среди плеоназ-

мов встречаются исключения, являющиеся до-
пустимыми и вошедшими в разряд научных тер- 
минов:

апелляционная жалоба; 
букинистическая книга; 
денежные средства; 
народная демократия; 
в конечном итоге; 
долговое обязательство; 
информационное сообщение; 
монументальный памятник; 
практика работы; 
экспонаты выставки.
Типичной ошибкой в речи выступающего яв-

ляется тавтология — повтор однокоренных слов в 
предложении, классическим примером которой яв-
ляется выражение «масло масляное». К сожалению, 
примеры тавтологизмов приходится слышать по-
стоянно и даже, что удивительно, в речи ведущих 
теле-, радиопередач:

спланировать план; 
следует отметить следующее; 
в протоколе запротоколировано.
Практика показывает, что скорректированный 

письменный шаблон выступления следует пере-
писать с учетом изменений и исправлений, а за-
тем — перечитать. Положение о том, что каждая 
новая мысль начинается с абзаца, общеизвестно, но 

как показывает опыт преподавания русского языка 
в высшем учебном заведении, практически никто 
не знает, что при прочтении первых предложений 
каждого абзаца должен получиться связный текст, 
только тогда доклад, сообщение будут носить це-
лостный характер.

Для компоновки разрозненных частей (абза-
цев) текста используются сцепляющие слова и  
конструкции:

следует подчеркнуть...
не менее важно...
другим направлением …
необходимо отметить...
еще одной важной особенностью является...
допустимым считается и...
следующим принципом...
во-первых...
во-вторых...
в заключение...
Повторное чтение текста предполагает выделе-

ние узловых (основных, наиболее важных) фраг-
ментов, с тем чтобы при публичном выступлении 
сделать на них голосовое усиление с целью привле-
чения внимания аудитории.

Любое речевое взаимодействие с аудиторией 
в контексте речеведческих дисциплин, и в част-
ности риторики, предполагает его построение с 
учетом ряда основных непреложных принципов: 
свободное владение текстом, состояние «аптайма» 
выступающего, соответствующий речевой арсе-
нал, преобладающая внешняя направленность при 
произнесении подготовленного текста. Последний 
тезис не требует какого-либо подтверждения, так 
как докладчика, который произносит речь, не от-
рывая глаз от исписанных листков, аудитория, как 
правило, не слушает и более того, относится к та-
кому выступлению негативно. Безусловно, мож-
но заглядывать в написанное, иногда зачитывать 
какую-либо выдержку из текста, важную, с ва-
шей точки зрения, но в целом необходимо высту-
пать, глядя на собравшихся, в противном случае 
крайне затруднительно будет установить контакт  
с аудиторией.

Достаточно часто случается, что при велико-
лепной подготовке материала выступления общее 
впечатление от него теряется, «смазывается» из-за 
чрезмерного нарушения акцентологических норм 
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русского языка — неправильной постановке уда-
рения в общеупотребительных словах (выделение 
слога в слове силой голоса). Трудность русского 
ударения заключается в том, что оно является не-
фиксированным (ударной может быть любая часть 
слова: приставка, корень, суффикс, окончание) и 
подвижным в отличие от европейских языков. Так, 
во французском языке все слова имеют ударение на 
последнем слоге (мадам, бонжур, пардон), в поль-
ском — на предпоследнем (прошу, пани, добже). 
Вот почему в русском языке с его нефиксирован-
ным и подвижным ударением сами носители языка 
часто допускают отклонения от норм словесного 
ударения. Причинами этого являются внелите-
ратурное просторечие, профессионализмы, диа-
лекты. В среде сотрудников правоохранительных 
органов закрепилось неверное произношение 
слов «возбуждено» (с ударением на втором сло-
ге), «осужденный» (с ударением на втором слоге). 
К сожалению, эти слова приобрели элемент про-
фессионализмов. Необходимо избавляться от этой 
порочной практики и произносить данные слова 
в соответствии с нормами русского литературно-
го языка: возбуждено, осуждённый. Вообще во 
всех словах русского языка с буквой Ё ударение 
согласно правилам ставится именно на нее (заём, 
свёкла, новорождённый). Ниже приведем сло-
ва, в которых наиболее часто допускают ошибки  
в ударениях:

вероисповЕдание  Иконопись 
нормировАть  завсегдАтай 
опЕка   премировАть
звонИт   красИвее 
приговОр   каталОг 
мАркетинг   ходАтайствовать
квартАл   мусоропровОд 
экспЕрт   облегчИть 
завИдно    чЕрпать
Заключительным этапом подготовки публич-

ного выступления должно быть прочтение все-
го текста, составление возможных вопросов, 
которые буду заданы после доклада, и ответов  
на них.

В заключение следует отметить, что вышепе-
речисленные рекомендации помогут при создании 
связных, правильно построенных монологиче-
ских и диалогических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуацией общения, а также будут 
способствовать более высокому уровню форми-
рования у юристов языковой, коммуникативной 
и, как следствие, общекультурной компетен- 
ции.
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Аннотация. Рассматриваются задачи преподавания русского языка как иностранного на основе использования речевых 
моделей: обучение чтению, говорению, аудированию, письму; необходимость взаимодействия кафедры русского языка и 
профильных кафедр при разработке новых учебных пособий для повышения эффективности обучения слушателей, особен-
но из стран дальнего зарубежья, а также об иных формах межкафедрального взаимодействия.
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Abstract. The article concerns teaching Russian as foreign language on the basis of using of speech models in reading, speaking, 
listening and writing; the interaction of the department of Russian language and special departments in the development of new 
training materials in order to increate the efficiency of the education process especially for university students from foreign countries 
and some other forms of interactions.

Keywords: Russian as foreign language, country studying, working in close cooperation with specialists in law theory and 
juristical psychology, department for first level students, Russian speaking models.

Для профессиональной сферы общения особен-
но важны специальные речевые интенции и спо-
собы их реализации. Так как основным методом, 
используемым при обучении русскому языку как 
иностранному, является метод освоения речевых 
моделей, то специалистами был выработан опре-
деленный набор речевых моделей, позволяющих 
осуществлять коммуникацию в различных сферах, 
в том числе и в научной сфере.

Кроме общелитературного стиля речи, слу-
шатель должен также овладеть основами научно-
го стиля речи, что необходимо для дальнейшего 
обучения в вузе. В связи с этим обучение обще-
литературному и научному стилям речи в подго-
товительных взводах факультета подготовки ино-
странных специалистов МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя идет параллельно. При этом учитыва-
ются как общие для того и другого аспекта обуче-

ния коммуникативные задачи, так и специфические 
речевые и языковые явления, присущие научному 
стилю речи. Основной набор специально ориенти-
рованных речевых моделей, которыми иностран-
ный слушатель должен овладеть к концу обучения 
в подготовительном взводе, например: «Что есть 
что», «Что является чем», «Что представляет собой 
что» и большое количество других, слушатели ос-
ваивают в рамках дисциплины «Русский язык как  
иностранный».

В процессе обучения научному стилю речи раз-
виваются все виды речевой деятельности: чтение, 
говорение, аудирование, письмо. При обучении 
чтению в задачу преподавателей русского языка как 
иностранного (РКИ) входит развитие ряда умений, 
в частности:
• ориентироваться в структуре текста по специ-

альности;
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• выделять его основные композиционные компо-
ненты;

• находить главную и второстепенную информа-
цию. 
Чтение обязательно и естественно имеет выход 

в речь (говорение). Поэтому на основе прочитанных 
текстов преподаватели РКИ решают задачи при об-
учении слушателей говорению следующим навы-
кам:
• вести беседу-диалог по прочитанному материа-

лу с преподавателем;
• строить монологическое высказывание по опре-

деленной схеме (плану).
Обучение аудированию предваряет собой слу-

шание лекций по специальным дисциплинам, и по-
этому является одним из важнейших видов речевой 
деятельности при освоении научного стиля речи. 
При обучении аудированию преподаватели РКИ ре-
шают задачи формирования у слушателей:
• фонематического слуха для правильного вос-

приятия услышанной информации;
• навыков узнавания изученной лексики в рече-

вом потоке;
• навыков вычленения на слух изученных лекси-

ко-грамматических конструкций;
• умения записывать основную информацию в 

виде конспекта.
В таком виде речевой деятельности, как письмо 

умения формируются на основе чтения и аудирова-
ния. Одним из важнейших при обучении научному 
стилю речи является умение сворачивать информа-
цию, записывая ее в форме краткого конспекта. По-
этому при обучении письму преподавателями РКИ 
решаются задачи формирования следующих навы-
ков и умений:
• свертывания информации (на уровне слова, сло-

восочетания, предложения);
• составления вопросного, номинативного и те-

зисного планов;
• составления конспекта текста.

Необходимым компонентом при обучении на-
учному стилю речи является самостоятельная рабо-
та иностранных слушателей, которая организуется 
преподавателем РКИ в форме:
• устных и письменных домашних заданий;
• прослушивания и воспроизведения (записи) со-

проводительных аудиоматериалов;

• конспектирования текстов, предложенных пре-
подавателем;

• подготовки сообщений на предложенную пре-
подавателем тему, связанную с изучением науч-
ного стиля речи.
Вышеприведенный комплекс работы по осво-

ению иностранными слушателями основ научного 
стиля речи позволяет учащимся не только успешно 
сдать типовой тест с учетом профессиональной ори-
ентации, но и в дальнейшем приступить к обучению 
по программам соответствующих специализаций, 
количество которых в нашем вузе, вполне вероятно, 
будет увеличиваться. 

В соответствии с отраслевым стандартом дову-
зовской подготовки иностранных граждан в МосУ 
МВД России имени В.Я. Кикотя в программу их 
обучения включены, кроме русского языка как ино-
странного, дисциплины юридического цикла. Пред-
меты юридического цикла ведут преподаватели 
соответствующих кафедр, ориентированные, пре-
жде всего, на аудиторию наших курсантов, выпуск-
ников российских школ. Известно, что российские 
программы школьного образования отличаются от 
аналогичных программ в других странах. Поэтому 
одной из задач преподавателей-предметников в под-
готовительных взводах является приведение знаний 
иностранных учащихся по общетеоретическим дис-
циплинам в соответствие с уровнем знаний выпуск-
ников российских школ. Ввиду огромного различия 
в системе школьного образования в разных странах 
решение этой задачи преподавателями-предметни-
ками всегда является очень непростым делом. К 
тому же оно осложнено наличием языкового барье-
ра и рядом других сопутствующих трудностей, о ко-
торых речь пойдет ниже. 

В связи с этим преподавателю-предметнику не-
обходимо знать, что представляет собой обучение 
русскому языку как иностранному на этом этапе. 
К сожалению, большинство преподавателей-пред-
метников, приступающих к обучению иностранных 
учащихся, совершенно не представляет себе, что 
такое русский язык как иностранный (РКИ), счи-
тая, что обучение ему ничем не отличается от обу-
чения русскому языку в российской средней школе, 
а это мнение априори делает неверным представле-
ние как об уровне начальных знаний иностранных 
учащихся, так и об уровне их конечных знаний по 
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русскому языку. Более того, среди преподавателей 
специальных дисциплин бытует мнение, что по 
окончании подготовительного этапа иностранный 
учащийся ничем не отличается от российского кур-
санта, что ведет к проблемам обучения иностранцев 
на первом курсе вуза. Поэтому совершенно необхо-
димо познакомить преподавателя-предметника с ос-
новными вопросами общей методики преподавания 
русского языка как иностранного.

Обучение в подготовительных взводах пред-
усматривает определенные требования к уровню 
сформированности навыков и умений иностранно-
го учащегося в различных видах речевой деятель-
ности. Соответствие этим требованиям обеспечива-
ет овладение определенным комплексом навыков, 
удостоверяемое сертификатом I уровня владения 
русским языком как иностранным согласно приня-
тому в 1996 г. документу Комитета по образованию 
и культурному сотрудничеству при Совете Евро-
пы «Современные языки: изучение, преподавание, 
оценка. Общеевропейская компетенция», к кото-
рому Россия присоединилась путем разработки на 
этой основе собственной, также многоуровневой, 
системы сертификации знаний по русскому языку.

Одним из наиболее существенных методиче-
ских аспектов преподавания научного стиля речи 
иностранцам является разграничение функций 
преподавателей-предметников и преподавателей 
русского языка. Как нам представляется, препода-
ватель русского языка не должен подменять собой 
преподавателя-предметника. Его основная функ-
ция — объяснять не понятия, хотя совсем обойтись 
без этого едва ли возможно, а морфологическую 
структуру термина, способность научных терминов 
вступать в определенные отношения между собой, 
образовывать словосочетания и предложения со-
гласно нормам и правилам русского языка.

Преподавателям русского языка как иностран-
ного хорошо известны психологические трудности, 
которые испытывают иностранные слушатели в те-
чение не только первых лет обучения, когда они из-
учают такую дисциплину, как РКИ, но и всего пери-
ода обучения. Это обусловлено целым комплексом 
причин, на которые хотелось бы обратить внимание 
преподавателей специальных дисциплин.

Факторами, ухудшающими адаптацию иностран-
ного слушателя к новым условиям, являются, прежде 

всего, смена климата и биоритмов, связанных с из-
менением часовых поясов, а также изменение ре-
жима и структуры питания. Причем, отрицательное 
воздействие непривычных условий сказывается не 
только в самом начале, но и на всем протяжении об-
учения. Жалобы на постоянное чувство усталости, 
желание спать (особенно осенью и зимой), ухудше-
ние памяти и состояния здоровья являются непо-
средственными причинами именно адаптации, срок 
которой индивидуален для каждого слушателя. 

Эти ощущения, в свою очередь, вызывают чув-
ство постоянного психологического дискомфорта, 
значительно снижающего возможности обучаемо-
сти слушателей. И происхождение названных яв-
лений объясняется отнюдь не ленью, как склонны 
считать многие преподаватели-предметники и даже 
врачи, а вышеперечисленными причинами. 

Кроме того, слушатели должны психологически 
адаптироваться к окружающим, к системе поведе-
ния в российской образовательной организации, 
тем более в образовательной организации МВД 
России, имеющей свои особенности, и в целом — к 
незнакомой социальной среде. 

Большие трудности у иностранных слушателей 
вызывают непривычные методы и формы обучения, 
новые формы контроля, а также большой объем 
самостоятельной работы. Необходимо учитывать, 
что, по мнению специалистов, «…всем иностран-
ным студентам независимо от их регионально- на-
циональной принадлежности свойственна фаза де-
прессии. Пик депрессивного состояния приходится 
на 3,5—4 месяца обучения»1. Что это означает? Как 
раз в это время студент, в нашем случае слушатель, 
должен начать изучение новых для себя дисциплин, 
а он находится в состоянии депрессии, усталости, 
неосознанного отторжения новой информации. 
Слушатели, которые общались исключительно с 
преподавателями, ведущими предмет с определен-
ных методических позиций преподавания русского 
языка как иностранного, учитывающих и процесс 
адаптации, испытывают дополнительный диском-
форт, для них это дополнительная перестройка. Они 
попадают в совершенно иной мир, в котором сразу 
теряются. Отсюда и масса психологических сбоев, 
и, соответственно, не всегда адекватное восприя-
тие той информации, которую преподаватели-пред-
метники хотели бы до них донести2. Кроме того, на 
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процесс усвоения русского языка оказывает отри-
цательное влияние, особенно на подготовительном 
этапе, частая замена одних преподавателей други-
ми, слушатели только начинают привыкать к тем-
бру голоса, темпу речи одного преподавателя, как 
его заменяет другой, третий, четвертый.

Нельзя не сказать также о связанном с процес-
сом адаптации и депрессией состоянии, именуемом 
тревожностью, под которой специалисты понимают 
тенденцию человека воспринимать достаточно ши-
рокий круг ситуаций как угрожающих и реагиро-
вать на эти ситуации появлением состояния тревож-
ности, сопровождающейся эмоциями напряжения, 
беспокойства, озабоченности, нервозности, неудов-
летворенности, дурных предчувствий. При сравне-
нии студентов из разных стран по степени тревож-
ности оказалось, что вьетнамские студенты, как и 
другие студенты Юго-Восточной Азии, Африки и 
арабских стран, принадлежат к категории высоко-
тревожных. Не считаться с этими обстоятельствами 
преподавателю невозможно. На занятиях препода-
ватели должны стараться корректировать процесс 
адаптации слушателей, снижая порог тревожности. 
Моральная поддержка, улыбка, слова «хорошо», 
«правильно» — простые, но неотъемлемые инстру-
менты преподавателя.

Знание национальных традиций облегчает пре-
подавателю контакт с аудиторией. А если препо-
даватель-предметник поздравит слушателей с их 
национальным праздником в день, на который при-
ходится его занятие, это будет воспринято как прояв-
ление преподавателем уважения к их стране и к ним 
самим, и они, безусловно, будут с большим уважени-
ем относиться как к самому преподавателю, так и к 
его предмету, и, что еще важнее, к нашей стране.

Но для того, чтобы проявлять такое уважение к 
своим слушателям, преподавателю требуется опре-
деленный уровень страноведческих знаний. Дума-
ется, что это относится не только к преподавателям 
русского языка как иностранного, но и к предмет-
никам. У нас обучаются представители около двух 
десятков зарубежных стран. Думается, что если мы 
в какой-то мере представляем историю и культуру 
стран ближнего зарубежья в силу общего историче-
ского прошлого, то знаний о странах дальнего за-
рубежья у нас явно недостаточно. А такие знания 
в процессе преподавания русского языка иностран-

ным слушателям просто необходимы. Возможно, 
имеет смысл обратить внимание на это обстоятель-
ство успешно действующей в Университете на про-
тяжении ряда лет Школы педагогического мастер-
ства и отдела международного сотрудничества. 
Чтобы в этом вопросе была какая-то системность, 
нужен, вероятно, план страноведческой подготовки 
педагогических работников, желательно также кур-
совых офицеров факультета подготовки иностран-
ных специалистов. В решении этого вопроса могли 
бы принять участие не только кафедры педагогики, 
юридической психологии, но и кафедры истории 
государства и права, конституционного и муници-
пального права.

Преподавателям, специализирующимся на пре-
подавании русского языка как иностранного, а так-
же и преподавателям-предметникам необходимо 
знать некоторые особенности преподавания слуша-
телям-иностранцам: фонетические, лексические и 
синтаксические. 

Фонетические особенности требуют от препо-
давателя следующих шагов:
• предельно четко произносить слова, особенно 

их окончания, не «проглатывая» конечные со-
гласные;

• во избежание разночтения терминов главные из 
них, а лучше все вводимые в оборот, обязатель-
но писать на доске, проставляя ударения и про-
говаривая вслух, чтобы слушатели смогли соот-
нести услышанное с написанным;

• следить за темпом своей речи, учитывая спец-
ифику иностранной аудитории, т.е. темп речи 
никак не может быть очень быстрым.
Преподавателю-предметнику необходимо по-

стоянно помнить о том, что для слушателя-ино-
странца все лексические единицы являются но-
выми, поэтому слова с суффиксами, которые 
преподаватель часто произносит неосознанно, вос-
принимаются слушателями как новые, поскольку на 
подготовительном этапе они изучают в основном 
бессуффиксальную лексику.

На занятиях с курсантами преподаватели часто 
используют вводные слова и предложения. Ино-
странный слушатель еще не в состоянии отсекать 
их как не несущие основную информацию, поэтому 
он старательно пытается вникнуть в смысл подоб-
ных выражений и, разумеется, терпит неудачу, не 
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понимая их смысла, как и не понимая бесконечных 
вот, значит, стало быть, так сказать, засоряю-
щих нашу речь. В лекциях преподавателей-пред-
метников встречались, например, такие вставные 
предложения: «Уж коль я начал об этом говорить, 
позвольте мне выразиться пообстоятельнее.» и пр. 
Вводные слова и предложения крайне затрудняют 
восприятие лекций иностранными слушателями. 

Необходимо также сказать о таком аспекте пре-
подавательской деятельности, как образность речи. 
Когда преподаватель хочет донести до курсанта 
свою мысль более доходчиво, он использует образ-
ные выражения и сравнения. Но не будем забывать 
старую истину: «Что для русского — здорово, то 
для немца — смерть». Иностранные слушатели не 
понимают наших образов и не могут их понять на 
начальных этапах обучения. Они, во-первых, еще 
недостаточно владеют переносными значениями 
слов, а, во-вторых, в их системе образов некоторые 
примеры могут восприниматься совершенно иначе. 
Кроме того, у преподавателя-предметника недоста-
точно времени для объяснения этих образов и нет 
возможности убедиться в том, что его поняли имен-
но так, как он предполагал.

Лексические особенности требуют от препода-
вателя следующих шагов:
• избегать неоправданного использования умень-

шительных суффиксов;
• убирать вводные слова и вводные предложения, 

осложняющие восприятие речи;
• не использовать в качестве примеров образные 

сравнения, отягощенные сложной для ино-
странца лексикой;

• применять слова только в их прямом значении, 
избегая переносного;

• избегать профессионального жаргонизма, упо-
требляя слова в правильной форме и в соответ-
ствии с нормативно закрепленным ударением;

• избегать использования устаревшей и редкой 
лексики, заменяя ее более употребительной.
Часто в научных статьях и, соответственно, в 

лекциях предложения представляют собой нагро-
мождение придаточных предложений и сложных 
конструкций. Иностранец на 1 курсе в состоянии 
оперировать только двухчастными сложными пред-
ложениями (одно главное, одно придаточное). В 
иностранной аудитории приходится говорить, ис-

пользуя максимально простые формы выражения, 
так как «нанизывание» придаточных предложений 
уводит слушателя от понимания главного и инфор-
мация теряется.

Перед проведением занятия в иностранной 
аудитории преподавателю целесообразно:
• просмотреть полный текст или конспект с точки 

зрения синтаксического членения его на части; 
которые должны быть максимально простыми 
для восприятия;

• составляя фразы, ориентироваться на набор из-
вестных слушателям-иностранцам языковых 
конструкций русского языка.
Таким образом, преподавателю-предметнику 

необходимо помнить, что сосредоточившись толь-
ко на информационной стороне своего предмета и 
не уделяя должного внимания языковому оформле-
нию и презентации своего учебного материала, он 
рискует получить следующий результат: не сумев 
понять лексико-синтаксического оформления речи 
преподавателя, слушатель не усвоит и содержатель-
ную сторону материала.

Для решения главной задачи — подготовки 
иностранного слушателя к обучению на первом 
курсе — требуется координация действий препо-
давателей русского языка и преподавателей-пред-
метников. Работая изолированно, преподаватели не 
получат ожидаемого результата. Разумеется, иде-
альным вариантом является тот, при котором в вузе 
создается специальная кафедра общенаучных дис-
циплин, объединяющая преподавателей-предметни-
ков, работающих из года в год в подготовительных 
взводах (лучше — на подготовительном отделении) 
факультета подготовки иностранных специалистов. 

Однако на практике к преподаванию иностран-
ным слушателям часто привлекаются «приходящие 
и уходящие» преподаватели-предметники, не закре-
пленные за этой очень специфической и сложной 
частью учебного процесса. Поэтому важно, чтобы 
преподаватели-предметники, уже освоившие мето-
дику работы с иностранными слушателями, продол-
жали работать в подготовительных взводах или на 
подготовительном отделении и далее. Кроме того, 
необходимо также обеспечивать и преемственность 
обучения между подготовительными взводами и 
основными факультетами, что тоже находится в об-
ласти компетенции преподавателей-предметников. 
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При этом опять же необходим тесный контакт с пре-
подавателями кафедры русского языка. 

Контакты преподавателей-предметников с ка-
федрой русского языка могут иметь различные 
формы, в частности, преподаватели–предметники 
могут участвовать в создании учебной литературы 
или учебно-методических пособий преподавателя-
ми кафедры русского языка, как, например, в 2015 г. 
авторским коллективом кафедры русского языка 
под руководством заведующего кафедрой М.О. Ха-
барина при участии представителя кафедры юри-
дической психологии МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя кандидата психологических наук, до-
цента Т.А. Хрусталевой был составлено учебное 
пособие — Словник для будущих психологов-ино-
странцев, который включает более 400 понятий, 
снабжен переводом на два иностранных языка (ан-
глийский и испанский) и включен в фонд электрон-
ной библиотеки Университета.

Другой формой творческих контактов препо-
давателей предметников и преподавателей кафедры 
русского языка является регулярное участие препо-
давателей кафедры русского языка в научно-пред-
ставительских мероприятиях, организуемых про-
фильными кафедрами, к примеру, систематическое 
с 2012 года личное участие одного из авторов на-
стоящей статьи в межвузовских научных конферен-
циях, организуемых нашим Институтом психоло-
гии служебной деятельности именно по вопросам 
адаптации иностранных учащихся к обучению 
в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя, в Военном институте Минобороны 
России и др., а также оказание помощи нашим слу-
шателям-иностранцам в подготовке их выступле-
ний на различного рода форумах, проводимых на-
шим университетом.

В целях облегчения иностранным слушателям 
процесса адаптации к учебному процессу, а также 
обеспечения их безопасности на территории России 
в Университете была распространена среди слуша-
телей факультета подготовки иностранных специ-
алистов в начале 2015/2016 учебного года «Спра-
вочная информация для иностранных граждан, 
обучающихся в вузах Российской Федерации», под-
готовленная на основе рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Этот 
материал был роздан, в частности, первокурсникам 

Факультета подготовки иностранных специалистов. 
Он включает несколько важных для иностранца, 
прибывшего на учебу в нашу страну, разделов: 

Правила пересечения границ Российской  
Федерации.

Проживание иностранных граждан в России.
Личная безопасность.
Телефоны экстренных служб.
Финансовые вопросы.
Культура современной России.
Связь.
Не рассматривая подробно данный документ 

с точки зрения его структуры и информативно-
сти, следует заметить, что в начале учебного года 
слушатели названного факультета не в состоянии 
даже прочитать материал самостоятельно, поэто-
му информация «не работает», не востребована, а 
у преподавателей русского языка нет возможности 
«проходить» справочник как учебный материал, не 
только потому, что он на это не ориентирован, но 
и потому, что хорошая идея не получила должного 
языкового воплощения.

Желательно, чтобы этот документ составлялся 
с учетом методического подхода, присущего рус-
скому языку как иностранному, а также с безуслов-
ным привлечением редакторов к его подготовке. В 
таком случае были бы достигнуты цели, которые, 
как нам кажется, преследовали составители, более 
того, какую-то часть названного справочника мож-
но было бы использовать в учебно-методических 
разработках. 

Особенно важным представляется творческое 
содружество кафедры русского языка с профиль-
ными кафедрами при создании последними своих 
учебных или учебно-методических материалов для 
факультета подготовки иностранных специалистов. 
Первые шаги в этом направлении были сделаны ка-
федрой теории государства и права, которая воспри-
няла предложение кафедры русского языка по уча-
стию ее представителей в создании учебных посо-
бий по теории государства и права специально для 
слушателей факультета подготовки иностранных 
специалистов. 

Таким образом, речь идет не об упрощенческом 
подходе к обучению иностранных специалистов, а 
о максимальном использовании средств русского 
языка для возможно более точного представления 
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обучаемым необходимой информации. Практика 
межкафедрального взаимодействия при обучении 
слушателей-иностранцев заслуживает внимания, 
изучения и требует вдумчивого подхода в целях 
дальнейшего расширения и углубления.
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Аннотация. Рассматривается утренняя зарядка, как одна из форм физической подготовки курсантов. Предлагается ме-
тодика, которая позволяет качественно проводить утреннюю зарядку, поддерживать физическую форму, укреплять дух и 
здоровье будущих сотрудников полиции.

Ключевые слова: утренняя зарядка, физическая подготовка, физические упражнения, физическая форма, методика за-
нятий по физической подготовке.

Abstract. Morning exercise is considered as one of the forms of physical training of cadets. We propose a technique 
which allows high-quality conduct morning exercises, to exercise, to strengthen the spirit and the health of future police  
officers.

Keywords: morning exercise, physical fitness, exercise, physical form, method of physical training lessons.

Перед курсантами учебных заведений МВД 
России стоят важные и ответственные задачи. Цель 
преподавателя подготовить всесторонне развитого, 

закаленного, работоспособного курсанта для по-
следующей службы в подразделениях МВД России. 
На занятиях физической подготовкой курсантам не-
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обходимо приобрести профессиональных подбор 
теоретических знаний, практических умений и на-
выков. Сформировать высокий уровень компетент-
ности, необходимый для осуществления професси-
ональной деятельности, а также потребность в про-
фессиональном развитии личности.

Задача физической подготовки — развитие и 
совершенствование физических, волевых и военно-
прикладных навыков, укрепление здоровья и зака-
ливания организма, повышение его устойчивости к 
воздействию различных неблагоприятных факторов.

Уже давно в специальной литературе по про-
фессиональной деятельности поднимается вопрос 
о необходимости непрерывной физической подго-
товки в течение всей жизни: начиная со школы и 
до глубокой старости. Только при такой постановке 
можно рассчитывать на достойные показатели фи-
зической подготовленности полицейских.

Утренняя зарядка, как одна из форм физической 
подготовки курсантов. Ее основные задачи:
• Укрепление здоровья;
• Закаливание организма;
• Поддержание физической и умственной работо-

способности;
• Приведение организма в рабочее состояние по-

сле сна.
Во-первых, зарядка формирует способность ор-

ганизовать свою жизнь в соответствии с социаль-
но-значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни. Во-вторых, самостоятельно поддерживать 
необходимый для полноценной профессиональной 
деятельности уровень физической подготовленно-
сти. В-третьих, выполнять действия по силовому 
пресечению правонарушений, правомерному при-
менению приемов ограничения свободы передви-
жения и сопровождению правонарушителей.

Зарядку целесообразно проводить не менее 
30 минут, лучше на свежем воздухе, при неблаго-
приятных условиях (мороз, сильный дождь и др.), 
в помещении.

В зимних условиях при низкой температуре 
(-18 — -20) проводить в быстром темпе:
• Бег;
• Ходьба;
• Общеразвивающие и специальные упражнения.

При опасности сильного охлаждения зарядка 
проводится в зимних куртках и чередует бег и ходь-

бу в умеренном темпе. Зарядка должна контролиро-
ваться начальниками подразделения и проводится 
под руководством командиров взводов или назна-
ченными для этого курсантами.

В целях закаливания и предупреждения пере-
охлаждения личного состава форма одежды для 
утренней зарядки устанавливается в зависимости 
от температуры воздухи и силы ветра.

Зарядку начинаем с построения подразделения 
в колонну по 3—4 человека, после дается команда 
шагать, затем ускорить шаг и перейти на бег. После 
небольшой пробежки (300—400 м) следует переход 
на шаг с постепенным замедлением темпа движе-
ния, далее в процессе ходьбы начинаются выполне-
ния упражнений:
• На кисти рук;
• Вращения в локтевых и плечевых суставах впе-

ред и назад;
• Различные движения влево и вправо.

Движения должны быть простыми и не требую-
щими изучения и особой физической нагрузки.

Руководитель показывает и выполняет упражне-
ние совместно с курсантами. Далее команда «Стой. 
Поворот налево». Впоследствии упражнения на 
месте для различных мышечных групп (индивиду-
альные или парные). Выполняются упражнения в 
среднем темпе, избегая лишних разговоров и объ-
яснений.

Комплексы вольных упражнений на счет 16 раз-
учиваются на учебных занятиях по физической под-
готовке или в течение трех—четырех зарядок.

Каждый комплекс упражнений должен иметь 
название, изучаться медленно по частям. Выпол-
нить одну часть 2—3 раза, потом 4—6 раз слитно 
весь комплекс. Примером может послужить КСУ 
(комплекс силовых упражнений) состоящий из трех 
упражнений:
• «упор лежа», «упор присев»;
• «упор присев», «выпрыгивание вверх прогнув-

шись»; 
• «отжимание».

Обучающийся выполняет упражнения перед 
группой в зеркальном положении. В заключение 
комплекса возвращаемся в исходное положение.

После вольных упражнений подразделение 
смещается направо и в заключении бег или ходьба 
1000 м.
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Хороший вариант проведения зарядки вместо 
вольных упражнений на месте 15 мин. Проводят 
упражнения на спортивных снарядах. Выполняются 
силовые упражнения и различные виды прыжков. 
Можно выполнить на перекладине серии упражне-
ний: 
• 1 подход — подтягивание — пять раз; 
• 2 подход — подъем переворот — три раза; 
• 3 подход — подъем прямых ног к переклади-

не — пять раз; 
• 4 подход — повторить подтягивание — три раза.

Обучение техники выполнения должно прохо-
дить на занятиях по физической подготовке. Нуж-
но распределить курсантов на несколько групп так, 
чтобы все не стояли около одного снаряда ,а соблю-
далась динамика движения занимающихся.

На зарядке не следует выполнять силовые 
упражнения максимальное количество раз. Реко-
мендуется разнообразить упражнения для привле-
кательности и эмоциональности курсантов. После 
очередной серии упражнений необходимо встрях-
нуть мышцы рук и ног, сделать упражнения на рас-
тяжение.

В заключении зарядки будут полезны упражне-
ния на восстановление дыхания и упражнения для 
расслабления мышц.

Проблема силовой подготовки представля-
ет в настоящее время особый интерес не толь-
ко курсантов, а вообще у всего человечества в 
связи с выраженными изменениями социальных 
,экологических и экономических условий жизни  
общества.

Сила — основополагающее физическое каче-
ство человека, ее можно развивать с использовани-
ем различных средств. Но как показали многочис-
ленные исследования, наиболее эффективно она 
поддается тренировке, когда применяется отягоще-
ние, причем отягощение дозированное ,то есть учи-
тывающее физические возможности того или иного 
человека. 

Подбирая силовые упражнения для составления 
комплексов, следует руководствоваться следующи-
ми критериями:
• Обязательно должны быть упражнения для ос-

новных мышечных групп (мышц шеи, плечево-
го пояса и рук, мышц спины, брюшного пресса 
и ног);

• Используемые в тренировке курсанта силовые 
упражнения должны учитывать три режима мы-
шечной деятельности (напряжение мышц без 
изменения их длинны — статический, изоме-
трический режим; сокращение мышц с умень-
шением их длины; увеличение длины мышц 
(уступающий режим)).
Также необходимо помнить, для того чтобы 

обладать силовыми качествами их необходимо не 
только развивать, но и поддерживать на протяжении 
всей жизни.

Таким образом, утренняя зарядка решает задачу 
подготовки курсантов к рабочему дню и приучает 
к ежедневным физическим упражнениям, необхо-
димым будущему сотруднику органов внутренних 
дел.

Рассмотренная в данной статье методика по-
зволяет качественно проводить утреннюю зарядку, 
поддерживать физическую форму курсантов, укре-
плять дух и здоровье будущих сотрудников подраз-
деления МВД России.
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Аннотация. Рассматривается влияние современных дестабилизационных тенденций на процесс развития современного 
правосознания граждан, как доминирующий механизм к складыванию должного уровня правовой культуры. Подчеркивает-
ся особый статус правовой культуры и правосознания, в качестве важных факторов сохранения политико-правовой безопас-
ности общества. Обосновывается необходимость выработки новой стратегии развития правовой культуры в России в целях 
преодоления дисбаланса между правовым просвещением, правовой нормой и правовой реальностью, а также обеспечения 
безопасности российского общества.

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовые отношения, ценность права, безопасность общества.

Abstract. Тhe article discusses the destructive influence of modern trends on development of the modern legal consciousness 
of citizens, as the dominant mechanism for the folding of an adequate level of legal culture. Emphasizes the special status of legal 
culture and legal consciousness, as an important factor in the preservation of political and legal security of the society. The necessity 
to formulate a new strategy of development of legal culture in Russia in order to overcome the imbalance between legal education, 
legal norm and legal reality, and security of Russian society.

Keywords: legal culture, legal consciousness, legal relations, the value of the rights, the safety of the community.

Сегодня учеными фактически признается деста-
билизация общественных структур в рамках не толь-
ко отдельных государственных образований, но и в 
масштабах всего социального мира. Современные 
глобализационные изменения связаны с рядом де-
структивных явлений. Во-первых, принцип «потре-
бления» становится одним из центральных явлений 
современного информационного общества, карди-
нально влияя на трансформацию социально-право-
вых установок в сторону различных деформаций 

правового сознания. Во-вторых, развитие граждан-
ского общества с ориентацией на человекоцентрист-
кую парадигму, приводит к формированию феномена 
«диктатуры меньшинства»: этнических и религиоз-
ных меньшинств, людей с ограниченными возмож-
ностями, лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 
перемещенных лиц, рабочих-мигрантов и т.п. [16, 
с. 5]. В-третьих, обширная система виртуальных 
взаимодействий, оказывая значительное влияние на 
сознание индивида, способствует формированию 
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желаемых «привлекательных» поведенческих уста-
новок, зачастую несовместимых с реальными усло-
виями социально-правовой действительности. Пре-
валирование ценностей обладания над «стратегиями 
бытия» [17, с. 103—104] в современном информа-
ционном обществе способствует развитию дефор-
мированности правового сознания и нигилистиче-
ских правовых установок современного человека, 
подрывая тем самым факторы политико-правовой 
стабильности и устойчивого развития общества. 
Перечисленные дестабилизационные тенденции со-
временного мира в целом относимы к современно-
му российскому обществу, оказывая при этом суще-
ственное влияние сегодня на развитие правового со-
знания и правового поведения российских граждан. 

Процесс развития современного правосознания 
граждан, как доминирующий механизм к складыва-
нию должного уровня правовой культуры, зависит 
от решения следующих вопросов:

1. Каковы источники устойчивого нигилисти-
ческого правосознания в российском обществе?

2. Какая реальность лежит за тем, что опреде-
ляется понятием правовые отношения в современ-
ной политико-правовой сфере?

3. Какова инструментальная ценность права 
сегодня в российском обществе, и как это отража-
ется на реализации принципов правовой свободы и 
правовой ответственности?

4. Какова роль сегодня политической власти в 
формировании правовых установок и ценностных 
ориентиров общества?

5. Каковы перспективы российской правовой 
культуры: к чему мы идем?

Подобная постановка вопросов обуславлива-
ет проблемный характер и актуальность данного 
исследования. Ведь, действительное понимание 
правосознания, как формы осознания права, под-
разумевает, по мнению автора, не только отражение 
существующего правового порядка, но и признание 
его исключительной способности активно, творче-
ски давать оценку существующему и желаемому 
праву, согласно критериям действительно реализу-
емого равенства, свободы и справедливости. 

Правовая культура представляет собой целост-
ный пласт в общей культуре социального мира, от-
ражающий образ и качество правовой жизни субъ-
екта (индивида, группы, народа и т.д.). Правовая 

культура как, системное образование включает в 
себя следующие структурные элементы: матери-
альные, представленные системой правовых от-
ношений и юридических актов, и духовные — это 
элементы правового сознания, правовые взгляды, 
убеждения, знания, система правовых оценок и т.п. 
Именно этим, по мнению автора, и обусловлено 
отсутствие единого понимания термина правовая 
культура в отечественной литературе. Так, Корель-
ский В.М., Перевалова В.Д. считают, что правовая 
культура выражает «обусловленное всем социаль-
ным, духовным, политическим и экономическим 
строем качественное состояние правовой жизни об-
щества, выражающееся в достигнутом уровне раз-
вития правовой деятельности, юридических актов, 
правосознания и в целом в уровне правового раз-
вития субъекта, а также степени гарантированности 
государством и гражданским обществом свобод и 
прав человека» [2, с. 281]. Аграновская Е.В., счи-
тает, что правовая культура это «системы взглядов, 
оценок, убеждений, которые определяют правовое 
поведение» [15, с. 18]. С точки зрения философии 
права, правовая культура «выражает определенный 
уровень развития правосознания и состояния закон-
ности, характеризует степень правоспособности и 
дееспособности граждан общества в разрешении 
общественных противоречий» [1, с. 399]. «Правовая 
культура — это весь правовой космос, охватываю-
щий все моменты правовой формы общественной 
жизни людей. Культура здесь как раз и состоит в 
способности и умении жить по этой форме, кото-
рой противостоит неоформленная (неопределен-
ная, неупорядоченная, хаотичная, а потому и про-
извольная) фактичность...» [5, с. 43], считает Нер-
сесянц В.С. Философская точка зрения позволяет 
нам обратить внимание на важное концептуальное 
условие правовой культуры, подразумевающее под 
способностью и умением жить по форме, как опре-
деляет Нерсесянц В.С., также и условия или возмож-
ность воплощения данной формы в практику право-
вых взаимодействий. Поскольку «качество жизни 
определяется масштабом возможностей выбора, сто-
ящих перед человеком» [17, с. 72]. Следовательно, 
качество жизни, как критерий правовой культуры, 
определяется множественностью выбора в рамках 
правовой формы (правовой закон, правомерное по-
ведение и т.д.). Такая множественность выбора ин-
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дивида определяет масштаб его правовой свободы и 
правовой ответственности. Таким образом, оценить 
состояние правовой культуры, определяемое по-
средством качества и образа жизни с учетом име-
ющихся выработанных правовых форм, невозможно 
без рассмотрения правового сознания субъекта, его 
масштаба правовой свободы и ответственности, а 
также правоприменительной практики.

О состоянии нигилистического правосознания в 
российском обществе, отечественные исследователи 
пишут уже на протяжении более 20 последних лет 
(Гулина О.Р., Щедрин О.Г., Кривцов С.И., Сенин И.Н., 
Зырянов М.Ю. и многие др.). Среди множества пу-
бликаций по данной проблеме, авторами выведены 
следующие исторически сложившиеся факторы, 
оказавшие значительное влияние на деформирован-
ность правосознания с преимущественно нигилисти-
ческими чертами. Российская философско-правовая 
мысль, развиваясь преимущественно под влиянием 
системоцентристской ориентации, рассматривала 
право, в качестве некой стоящей над отдельным че-
ловеком и подчиняющей его формы духовного еди-
нения людей на основе принципа правды, справед-
ливости как общего блага. В советской правоприме-
нительной практике отождествление права и закона 
означало, что государство защищает и произвольно 
решает, что есть права человека [6, 8, 9]. Советское 
государство являлось фактически монопольным ак-
тором в правовой системе. Это явилось следствием 
возникшего в постперестроечный период противо-
речия между укоренившимся еще в советское время 
легистским правосознанием и либертарным право-
пониманием, в основу которого были положенны 
высшие социальной ценности, права и свободы чело-
века, как приоритетные принципы Конституции РФ. 
Таким образом, правовая культура российского об-
щества характеризуется преобладанием в ней исто-
рически сложившихся ценностей системоцентризма. 
«Гражданину в нашей стране традиционно отводится 
подчиненное положение, ему приписывается служить 
Государству, безоговорочно ставя его интересы выше 
своих и не задумываясь о возможном ущемлении им 
прав каждого конкретного человека» [11, с. 28]. То 
есть государство во многих случаях людьми воспри-
нимается как вполне определенное надличностное и 
надправовое начало, что сочетается с глубокой отчуж-
денностью от государства и его структур, в том числе 

и правоохранительных. Сохраняющееся и сегодня 
повсеместное отождествление права и закона, осо-
бенности правоприменительной практики в России 
(о которых будет описано ниже), а также сохранение 
основного акцента на карательных функциях закона, 
а не на правоохранительных — все это способствует 
формированию социально-психологичеких устано-
вок с нигилистической направленностью. Таким об-
разом, системоцентризм правосознания современно-
го российского общества, сохраняя форму советского 
легизма, выражающегося в отождествлении права и 
закона, способствует увеличению дистанции между 
правовой нормой и поведением.

Категории, определяющие содержательную сто-
рону правовой культуры, выражаются с помощью 
основных смысловых единиц: правовое государство, 
права и свободы человека, правовая справедливость, 
правовое равенство, демократия, разделение властей, 
плюрализм и т.д. Ориентация на либерально-демо-
кратическое устройство российского общества пред-
усматривает согласованность нормативно-правовых 
норм с социальной реальностью и социальными 
структурами. Это означает что процесс законотвор-
чества, главным субъектом которого является госу-
дарство, должен совпадать с правотворчеством по 
реализации основных правовых идей, и уж тем более 
не должен противоречить или отрываться от процес-
са правоприменения. Однако, современное состояние 
в Российском обществе можно охарактеризовать как 
общее состояние кризиса социально-правовой сфе-
ры, поскольку сегодня приходится констатировать, 
как прочно утверждается заметный разрыв между ре-
альной жизнью и Конституцией. Причинами такого 
негативного социального явления являются множе-
ство факторов. Во-первых, это пренебрежение пра-
вом, номинализм права, аномия инструментальной 
ценности права, порождающие не менее негативный 
фактор в виде системной коррупции. «Коррупция 
есть извращенный способ индивидуализации права 
как привилегии» [3, с. 484]. Во-вторых, социально-
правовая дистанция между конституционно закре-
пленными правовыми принципами и реальностью, 
заполняется субъективными представлениями исхо-
дя из ситуативных предпосылок. Профанация демо-
кратических институтов, (прежде всего выборов), 
криминализация общества, неправовая культура 
работы, а зачастую бездействие правоохранитель-
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ных органов, общая неудовлетворенность уровнем 
защиты прав человека, коррумпированность власти, 
судебной системы, способствуют формированию 
образа человека, руководствующегося исключи-
тельно своими интересами. «Правовая культура в 
России характеризуется преимущественно неправо-
вым характером социальных практик и нигилисти-
ческим отношением к праву» [11, с. 12]. В услови-
ях сложившейся правоприменительной практики, 
выходящей за рамки правовых форм, современный 
российский человек руководствуется ситуативными 
факторами, используя механизмы самосохранения 
и самозащиты. Ситуация «одинокого воина» в борь-
бе за правовую справедливость, свободу является 
также следствием системного конфликта между ин-
дивидом и государством.

Правопорядок, как показатель правовой культу-
ры и соответствующего уровня правового сознания, 
является необходимой социальной формой бытия 
права, без которой ценность права сводится лишь 
к теоретической концептуализации. Правопорядок 
является свидетельством не просто действия право-
вой нормы, а действительности объективной сто-
роны права в единстве с субъективным началом. В 
таком ключе доминирующую роль ценностным по-
зициям права следует отдать его инструментальной 
стороне, как механизму призванному обеспечивать 
организованность, упорядоченность, стабильность 
общесоциального развития. В современной россий-
ской социально-правовой действительности наблю-
дается существенное принижение регулирующей 
и контролирующей функций права, что приводит к 
снижению социальной значимости этого феномена. 
Следствием этого является неэффективность прин-
ципа неотвратимости наказания, реализуемого в 
зависимости от социального статуса, уровня дохода 
и масштаба власти субъекта. Правовая справедли-
вость, свобода и равенство остаются декларативно-
желаемыми правовыми принципами в России. «Вез-
де, где действует принцип формального равенства, 
там есть правовое начало и правовой способ регуля-
ции: где действует право, там есть данный принцип» 
[4, с. 22]. Под понятием «действует право», следует 
понимать право как механизм, с помощью которо-
го возможен действительный контроль и регуляция 
социальных отношений, что определяет его инстру-
ментальную ценность. Но поскольку, в правосозна-

нии российского общества прослеживается спец-
ифичность правового нигилизма, который является 
своеобразным отношением неправового сознания 
к праву вообще, то для сознания, в содержании 
которого отсутствуют правовые представления о 
праве как реальности, деформированными являют-
ся и представления о инструментальной ценности  
права. 

Государственная власть является важнейшим 
субъектом, инициирующим правовую практику 
и способствующим легитимации правовых норм. 
Власть должна выступать своеобразным «примером» 
или «образцом», на который может ориентироваться 
общество; власть «задает тон» правовой реальности 
и зачастую продуцирует меру дозволительного по-
ведения. От того насколько действия власти и некий 
«общий образ» о ней, соответствуют правовым ожи-
даниям общества и правовым нормам, напрямую за-
висит уровень правовой культуры и содержательная 
сторона правосознания в определенном обществе. 
В этой статье, автор акцентирует особое внимание 
на важной стороне процесса легитимации право-
вых норм, это — конформизм массы, т.е. стремление 
ориентироваться на авторитеты и мнения большин-
ства в процессе политико-правовой социализации, 
в результате которой происходит приобщение инди-
вида к существующим правовым ценностям, опыту, 
правовым нормам. В соответствии с этим, сегодня в 
российском обществе следует признать высокую сте-
пень недоверия к власти. Так, по данным ВЦИОМ от 
26 марта 2015 года более 30% населения недоволь-
ны действиями российских властей. Несмотря на то, 
что в начале 2013 года, число недовольных лиц со-
ставляло более 46% [12], то можно заключить, что в 
этом году прослеживается положительная динамика. 
Но следует забывать, что одна треть населения это 
довольно высокий отрицательный показатель в про-
цедуре легитимации власти, свидетельствующий о 
низкой степени доверия. Данные цифры, как считает 
автор, не стоит связывать с успехами в решении за-
дач и проблем во внутриполитической сфере. Скорее 
всего, это является свидетельством высокого, неви-
данного за последние четверть века высокого рейтин-
га деятельности президента во внешнеполитической 
деятельности (более 60%), связанной с выработкой 
иной системы отношений с западными государства-
ми, с событиями в Украине и присоединением Кры-
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ма к России. Тем не менее, наиболее, постоянными 
остаются высокие показатели коррумпированности 
власти, бюрократизации, безответственности, пре-
валирование интересов власти над общественными 
и т.д. Согласно результатам проведенных исследова-
ний центром Левада на январь 2015 года, российские 
граждане считают, что власть лишь отчасти выполня-
ет социальные обязательства перед населением (бо-
лее 49%) [13]. Так, большая часть населения желают 
видеть реально действующие законы (53%) [14], чем 
достойных людей во власти. Следовательно, в вопро-
сах политико-правового регулирования реализация 
принципа правового равенства является наиболее 
приоритетной. При невозможности реализации дан-
ного принципа, а лишь его декларативности, утверж-
дается в сознании устойчивое понимание того, что в 
правовой реальности законы работают не для всех. 
Сегодня, власть в России, провозглашая одни истины 
(приоритет права), в действительности пренебрегает 
ими. Власть преимущественно выбирает быть вне за-
кона, пользуясь особыми привилегиями (высокое по-
ложение, связи, информация и финансы). Современ-
ной российской власти в целях преодоления кризиса 
правосознания и повышения уровня правовой куль-
туры, следует научиться быть ответственными перед 
законом и гражданами и лишь тогда провозглашать 
правовой принцип равенства и рассчитывать на его 
реализацию в действительности.

Таким образом, правовая культура отражает 
исторически сложившийся уровень правосознания, 
путем познания мира права, приложения волевых 
усилий и правовых представлений, знаний для выра-
ботки должного уровня правовых отношений. Пра-
вовая культура и правовое сознание являются важ-
ными факторами сохранения политико-правовой 
безопасности в процессе общественного развития. 
В соответствии с рядом деструктивных процессов 
полагаться на позитивные изменения в современной 
российской правовой культуре безосновательно. 
В отсутствии условий действительной реализации 
принципов формального равенства и правовой сво-
боды, когда процесс законотворчества развивается в 
несколько другой плоскости, не совпадая по суще-
ству с правовым сознанием и правоприменительной 
практикой, альтернатива правового бытия субъекта 
сводится либо к тому чтобы устроить жизнь сооб-
разно обстоятельствам политико-правовой реаль-

ности либо к деятельностно-субъективному преоб-
разованию. Второй вариант перспективен в целях 
преодоления сложившегося кризиса. Но ситуация 
«одинокого воина» вряд ли способна изменить ко-
ренным образом вектор развития правовой культу-
ры и правового сознания. Ключевая роль сводится к 
системе правового воспитания и правового просве-
щения, в которых главным субъектом должно быть 
государство. Необходимо формирование новой кон-
цепции правового образования и воспитания, по 
развитию у человека способности и привычки жить 
в рамках права. Ведь, правовая свобода не абстрак-
ция, а реально реализуемое право. Гарантией пра-
вильной стратегии развития правовой культуры в 
России должно быть преодоление в первую очередь 
дисбаланса между правовым просвещением, право-
вой нормой и правовой реальностью, в целях обе-
спечения безопасности российского общества. 
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