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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 11№ 12 / 2014

XIX партийная конференция 1988 г. приняла ряд

принципиальных решений, направленных на обнов-

ление системы единой партийно-государственной

власти, в которой правившая партия была непосред-

ственно вмонтирована в структуру государственного

управления, играя в ней роль руководящего центра.

Одним из средств для этого была реформа избира-

тельной системы. Согласно новому избирательному

закону1, помимо квот для КПСС, профсоюзов, ком-

сомола, право выдвижения кандидатов предоставля-

лось и другим корпоративным организациям и граж-

данам по месту жительства. Несмотря на активные

усилия партноменклатуры взять этот процесс под

свой контроль, новые избирательные правила в боль-

шей степени, чем ожидалось, сумели пошатнуть устои

однопартийности. Изменение избирательного зако-

нодательства имело следствием появление легальной

оппозиции пока в неорганизованных, скрытых фор-

мах, но фактически являвшейся прообразом будущей

многопартийности.

В марте 1990 г. III съезд народных депутатов

СССР изменил редакцию ст. 6 Конституции СССР,

изъяв из нее положение о КПСС как руководящей и

направляющей силе общества и ядре политической си-

стемы. В новой редакции ст. 51 была закреплена воз-

можность образования и других политических партий.

Рост многопартийности заставил разваливающу-

юся КПСС, государство принять меры к тому, чтобы

как-то упорядочить процесс, поставить его в опреде-

ленные рамки. В октябре 1990 г. принимается Закон

СССР «Об общественных объединениях»2. 

С узаконением многопартийности возникла ре-

альная возможность для институционализации раз-

личного рода неформальных объединений и реорга-

низации их в политические партии. В 1990—1991 гг.

сформировались основные политические партии ли-

берально-демократической направленности — Со-

циал-демократическая, Демократическая, Республи-

канская, Крестьянская, Народная партия свободной

России, Движение демократических реформ, Либе-

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
НАЧАЛ МНОГОПАРТИЙНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛОНОВСКИЙ,
профессор кафедры публичного права юридического факультета РГГУ;

ГЕОРГИЙ АРТУРОВИЧ ТУТХАНЯН,
адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Научные специальности 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
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рально-демократическая партия Советского Союза и

др. Одновременно шло интенсивное образование ор-

ганизаций национал-патриотической ориентации —

Республиканской народной партии, движения «Русское

национальное единство». На несколько течений и ор-

ганизаций распался Национально-патриотический

фронт «Память». В тот же период были созданы объ-

единения с «ретроспективной» идеологией — Консти-

туционно-демократическая партия — партия народной

свободы, Движение социалистов-народников, Союз

русского народа, ряд монархических организаций.

Однако, с ростом оппозиции вызрела и новая ре-

волюционная ситуация в СССР. Неудачи реформ в со-

ветском обществе, дальнейшее ухудшение жизни лю-

дей, кровавые конфликты в республиках, августовский

путч в Москве, политические интриги лидеров — все

это обострилось к концу 1991—1992 гг. и привело к

развалу Советского государства. Указом Президента

Б.Н. Ельцина от 6 ноября 1991 г. «О деятельности

КПСС и КП РСФСР» были приостановлены и при-

знаны незаконными деятельность КПСС и КП РСФСР

на всей территории страны. В Указе, в частности, от-

мечалось, что «КПСС никогда не была партией. Это

был особый механизм формирования и реализации

политической власти путем сращивания с государст-

венными структурами или их прямым подчинением

КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществляли

свою собственную диктатуру, создавали за государст-

венный счет имущественную основу для неограничен-

ный власти. Деятельность структур партии в установ-

ленном порядке не зарегистрирована и осуществля-

лась с грубыми нарушениями закона»3.

В ходе новой демократической революции было

разрушено то, на что опиралась КПСС. С введением

частной собственности и появлением богатых и бед-

ных произошла смена общественного строя. Новое

российское демократическое государство, отвергая на-

силие и тоталитаризм, дало возможность многим пар-

тиям реформироваться и укрепиться, а также создало

реальные условия для дальнейшего развития законо-

дательства о политических партиях и общественных

объединениях, развития демократии в стране.

Идейные и тактические разногласия самих ком-

мунистов привели к образованию на левом фланге

радикальных партий — Российской коммунистиче-

ской рабочей партии, движения «Трудовая Россия» и

др. и партий неокоммунистического толка — КПРФ

и Аграрной партии России, выступающих за созда-

ние умеренно-демократических партий парламент-

ского типа.

Дальнейшее углубление и развитие законодатель-

ство об общественных объединениях получило в Кон-

ституции РФ 1993 г.4. В ней подтверждается право

каждого на объединение, что служит юридической ос-

новой образования и деятельности этих обществен-

ных институтов, включая политические партии. Хотя

о партиях в Конституции РФ специально не упоми-

нается, но право на их создание вытекает из смысла

ч. 3 ст. 13, признающей в России политическое мно-

гообразие и многопартийность. Кроме того, ч. 4 той

же статьи закрепляет принцип равенства всех обще-

ственных объединений.

Согласно Основному закону право на объедине-

ние включает в себя право создавать на добровольной

основе общественные объединения для защиты общих

интересов и достижения общих целей, право вступать

либо не вступать в существующие общественные объ-

единения, а также право беспрепятственно выходить

из общественных объединений. Конституция РФ за-

крепляет в качестве одной из важнейших гарантий

свободы объединений соблюдение принципа добро-

вольности создания и деятельности общественных

объединений. Никто не может быть принужден как к

вступлению в какое-либо объединение, так и к пребы-

ванию в нем. Одновременно Основной закон гаранти-

рует равенство прав и свобод человека и гражданина

независимо от принадлежности к общественным объ-

единениям. Принадлежность или непринадлежность

граждан к общественным объединениям не может слу-

жить основанием для ограничения их прав и свобод,

условием для предоставления государством каких-

либо льгот и преимуществ, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством.

В Конституции РФ гарантируется свобода дея-

тельности общественных объединений. Они создаются

гражданами по своему выбору без предварительного

разрешения органов государственной власти и мест-

3 Указ Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. № 79 «О приоста-
новлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» // Ве-
домости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР.1991. № 35. Ст. 1149; Указ Президента РСФСР от 
6 ноября 1991 г. № 169 «О деятельности КПСС и КП РСФСР» //
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР. 1991. № 45. Ст. 1537.
4 Конституция РФ. Принятая всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г. // СЗ РФ. 1994. № 1. Ст. 1 (с изм. и попр. СЗ РФ.
2009. № 4. Ст. 445). 
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ного самоуправления, могут регистрироваться в орга-

нах юстиции и приобретать права юридического лица

либо функционировать без государственной регистра-

ции и приобретения таких прав. Не допускается вме-

шательство органов государственной власти и их

должностных лиц в деятельность общественных орга-

низаций, равно как и вмешательство последних в дея-

тельность органов государственной власти и их долж-

ностных лиц, за исключением предусмотренных зако-

ном случаев. Предусмотрено право граждан, их объ-

единений обращаться в Конституционный Суд РФ с

жалобой на нарушение конституционных прав и сво-

бод законом, применяемым или подлежащим приме-

нению в конкретном деле, рассмотрение которого

завершено или начато в суде или ином органе, приме-

няющем законы.

В декабре 1993 г. состоялись выборы в Государст-

венную Думу Российской Федерации первого созыва.

Еще 1 октября 1993 г. Президент Российской Федера-

ции издал Указ «Об утверждении уточненной редак-

ции Положения о выборах депутатов Государст-

венной Думы в 1993 г. и внесении изменений и допол-

нений в Положение о федеральных органах власти в

переходный период». В нем был определен численный

состав Государственной Думы в количестве 450 чело-

век, одна половина которых избирается по пропор-

циональной системе по общефедеральным спискам

избирательных объединений, а вторая половина — по

мажоритарной системе в одномандатных округах с

голосованием в один тур5.

В соответствии с Законом об общественных объ-

единениях все представленные в Государственной Ду-

ме политические партии образовали самостоятельные

фракции. С точки зрения обеспечения реальной мно-

гопартийности, формирование партийных фракций

как специфического института парламентской демо-

кратии имело большое значение, так как они не толь-

ко впервые в отечественной истории получили офици-

альный юридический статус, но и стали полноправ-

ными участниками законодательного процесса. В раз-

витие действующего законодательства Регламент Го-

сударственной Думы первого созыва предусматривал

самые широкие полномочия партийных фракций: по

партийно-политическому принципу формировались

все руководящие органы палаты, ее комитетов и ко-

миссий; через своих представителей фракции могли

выступать с законодательными инициативами и про-

ектами постановлений Государственной Думы, обра-

щаться с запросами к любому государственному ор-

гану или должностному лицу; им было предоставлено

право организации парламентских слушаний, круглых

столов, семинаров по проблемам законотворческой

деятельности, проведения пресс-конференций, встреч

с избирателями. Тем самым политическим партиям

были созданы все необходимые правовые и организа-

ционные возможности для реализации ими своей

функции представительства общественных интересов

на законодательном уровне.

Практика избирательных кампаний после 1993 г.,

массовое возникновение избирательных объедине-

ний и блоков потребовали внесения корректив в фе-

деральное законодательство об общественных объ-

единениях. Федеральный закон от 6 декабря 1994 г.

«Об основных гарантиях избирательных прав граж-

дан Российской Федерации»6, ограничившись общим

определением избирательного объединения как об-

щественного объединения, устав которого преду-

сматривает участие в выборах посредством выдви-

жения кандидатов, этой задачи не решил. Более того,

расширительное толкование понятия «избирательное

объединение» в условиях почти полной неразвитости

института политических партий и неясности их поли-

тико-юридического статуса привело к тому, что пра-

во участвовать в выборах получили блоки и обще-

ственные объединения, не являющиеся по существу

политическими, что, в свою очередь, могло еще боль-

ше запутать избирателя.

Полностью не решил этой задачи и ФЗ от 19 мая

1995 г. «Об общественных объединениях»7. Подтвер-

див действие норм аналогичного Закона 1993 г. в

части, касающейся особенностей регистрации и дея-

тельности политических партий, он разделил понятия

«общественное объединение» и «общественная орга-

5 По итогам голосования из 13 избирательных объединений,
принимавших участие в выборах по партийным спискам, только
восемь преодолели установленный 5-процентный барьер: Либе-
рально-демократическая партия России получила 24,6 голосов
и соответственно 58 депутатских мест, блок «Выбор России» —
15% (40), Коммунистическая партия РФ — 11,2% (32), Аграрная
партия России — 8% (21), блок «Явлинский — Болдырев —
Лукин» (Яблоко) — 7,7% (20), Демократическая партия России —
5,6 % (14), Партия российского единства и согласия — 5,8% (17),
политическое движение «Женщины России» — 8,7% (21).
6 ФЗ РФ от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан Российской Федерации» //
СЗ РФ. 1994. № 33. Ст. 3406.
7 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930 (с изм. и доп. СЗ РФ. 2012.
№ 30. Ст. 4172).
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низация» (как разновидности общественного объеди-

нения, основанного на членстве). Однако, Закон не

внес соответствующих уточнений, касающихся осо-

бого статуса общественно-политических объедине-

ний. Более того, определив существование в уставе

общественных объединений записи о праве на участие

в выборах достаточным основанием для признания за

ними права на выдвижение собственного списка кан-

дидатов по общефедеральному округу, Закон факти-

чески устранил различие прав участия в выборах

между политическими партиями, общественно-поли-

тическими движениями и иными общественными объ-

единениями и, тем самым, изменил содержание право-

субъектности общественных объединений в избира-

тельном процессе.

Эта новация стала причиной того, что на парла-

ментских выборах 1995 г. количество потенциальных

участников кампании выросло почти вдвое. Если в

1993 г. списки кандидатов в депутаты Государствен-

ной Думы первоначально выдвинули 35 обществен-

ных объединений, то в 1995 г. их стало уже 69, а зая-

вили о желании выдвинуть кандидатов 111 партий и

общественных объединений, из которых 43 были за-

регистрированы ЦИК России для участия в выборах

(на прошлых выборах (1993 г.) — 13).

Тем не менее, итоги избирательной кампании 1995 г.

дают основание утверждать, что за два прошедших

года демократическое Российское государство совер-

шило серьезный шаг как в укреплении самих партий,

так и в развитии политико-правовой культуры обще-

ства, сделав многопартийность устойчивой реаль-

ностью. Если на выборах 1993 г. 5-процентный барьер

преодолели восемь избирательных объединений, то в

1995 г. это сумели сделать только четыре объедине-

ния. В новом составе Государственной Думы значи-

тельно большим по сравнению с 1993 г. оказалось

количество депутатов, избранных непосредственно от

различных партий, движений и блоков. Соответст-

венно, почти в два раза (со 127 до 77) уменьшилось

число депутатов, выдвигавшихся не от партий и дви-

жений, а от групп избирателей, и имевших статус не-

зависимых кандидатов.

Опыт проведения выборов в Государственную

Думу второго созыва сделал очевидной необходимость

более четкого определения статуса общественно-поли-

тических объединений, в частности, их права на уча-

стие в выборах в качестве избирательных объедине-

ний. Первый шаг в этом направлении был сделан в

1997 г. с принятием Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации»8. В

нем содержится качественно новая правовая трак-

товка избирательного объединения как политическо-

го общественного объединения (политическая партия,

политическая организация, политическое движение),

основными уставными целями которого являются

участие в политической жизни общества посредством

влияния на формирование политической воли граж-

дан, участие в выборах в органы государственной вла-

сти и местного самоуправления путем выдвижения

кандидатов, участие в организации и деятельности

этих органов. Таким образом, в основу законодатель-

ного определения политического общественного объ-

единения был положен комплексный функциональ-

ный критерий, позволяющий отделить политические

объединения от неполитических.

Следующим важным шагом в совершенствовании

правового регулирования деятельности политических

общественных объединений стал Федеральный закон

1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общественных объединениях». Он

ввел ряд конкретных ограничительных признаков по-

литического общественного объединения, при нали-

чии хотя бы одного из которых последнее не могло

быть признано в качестве политического. К таковым

не могли быть отнесены объединения, во-первых, за-

регистрированные в качестве профсоюза, религиоз-

ной, благотворительной организации, национально-

культурной автономии, а также общественного фонда,

учреждения, органа общественной самодеятельности;

во-вторых, уставом которых допускается членство

иностранных граждан или предусматривается форми-

рование объединения по профессиональному, нацио-

нальному, расовому или конфессиональному призна-

ку; в-третьих, преследующие цели извлечения при-

были посредством предпринимательской деятельно-

сти и распределения получаемой прибыли (имущества,

собственности), а также созданные для реализации

любительских и иных неполитических интересов.

Такая правовая конструкция общественного объ-

единения как своеобразного родового понятия, охва-

8 ФЗ от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 38. Ст.
4339 (с изм. и доп., внес. ФЗ от 30 марта 1999 // СЗ РФ. 1999.
№ 14. Ст. 1653).
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тывающего политические партии, непартийные поли-

тические объединения и политические движения, сыг-

рала определенную позитивную роль на ближайших

парламентских выборах. В избирательной кампании

1999 г. принимало участие 26 избирательных блоков

и объединений, и только шесть из них сумели набрать

предусмотренные законом для получения депутат-

ских мандатов 5% голосов избирателей9.

Избранная в конце 1993 г. Государственная Дума

первого созыва вновь вернулась к закону о политиче-

ских партиях. Однако, его ожидала нелегкая судьба;

закон трижды обсуждался в первом чтении, дважды —

во втором и был принят в третьем чтении 8 декабря

1995 г. на последнем заседании палаты. Разработчики

закона аргументировали необходимость его принятия

тем, что он регулирует отношения, возникающие в свя-

зи с реализацией гражданами своего конституцион-

ного права на идеологическое и политическое много-

образие. С принятием Закона и появляется особая ор-

ганизационно-правовая форма «политическая пар-

тия», так как Закон «Об общественных объединениях»

не рассматривает это понятие и отсылает к специ-

альному законодательству. Закон о партиях, как от-

мечали его разработчики, закрепляет принципиальные

отличия политических партий от иных общественных

объединений, прежде всего в возможности выдвигать

кандидатов на выборные и иные должности в органы

государственной власти и органы местного самоуправ-

ления, создает правовую основу для деятельности

фракций политических партий в представительных ор-

ганах всех уровней. В последующие годы линия на ис-

кусственное выращивание политических партий и фор-

мирование в стране многопартийной системы ограни-

ченного типа с доминирующей «партией власти» во

главе получила дальнейшее развитие.

9 Что касается дальнейшего развития законодательства об об-
щественно-политических объединениях с точки зрения наиболее
полной реализации конституционных прав граждан на идеоло-
гическое и политическое многообразие, то этот вопрос долгое
время оставался дискуссионным. Споры, в основном, сводились
к тому, нужен или не нужен специальный закон о политических
партиях. Одни были убеждены, что принятие отдельного закона
о партиях, фактически закрепляющего их монополию на участие
в выборах, противоречило бы реально сложившейся в стране
партийно-политической системе, в которой, наряду с партиями,
все более активную роль играют и политические движения. Дру-
гие, наоборот, считали, что такой закон необходим, поскольку
партии являются исторически вызревшим типом общественной
организации, наиболее адекватно отвечающим потребностям
политической деятельности, имеют сравнительно четкие идео-
логические ориентиры и организационную структуру, а потому
легче поддаются контролю со стороны общества и государства.
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Одной из ключевых проблем гражданско-право-

вых отношений во все времена были сферы вещного

права (разд. II ГК РФ), в рамках которого особо вы-

деляются отношения собственности (ст. 209, 212—215

ГК РФ) и обязательственного права (разд. III—IV ГК

РФ). Институт собственности является одной из основ

экономического строя Российской Федерации, так как

«наличие института собственности является базисом

нормального и эффективного функционирования ры-

ночной экономики»1. 

Говоря об институте собственности, следует отме-

тить, в римском праве на протяжении длительного

времени специального четкого термина для обозначе-

ния самой собственности не было. Как не было и раз-

личения понятий «собственность» и «владение». К са-

мой собственности как к явлению римляне относи-

лись чрезвычайно щепетильно. На ее охрану и защиту

была мобилизована сила всей государственной ма-

шины, а малейшее посягательство на неприкосновен-

ность государственной, а позднее и частной собствен-

ности рассматривалось как осквернение и нарушение

сакральной основы существования римского права,

его самой глубинной сущности — его справедливости.

Эта особенность обусловлена историческими пе-

рипетиями развития римского общества. 

Первоначально институт частной собственности

существовал в виде dominium или proprietas (и то и

другое переводятся как «наличие», или «собствен-

ность»), но содержание этого фактического права в

представленном виде было крайне противоречиво и

запутано2.

Самое главное из недвижимого имущества — зем-

ля, продолжительное время находилась в нераздель-

ном общественном (коллективном) обладании. По-

этому вначале появилось понимание частной собст-

венности только на движимое имущество — вещи

(«Частные вещи — это те, что принадлежат отдель-

ным людям», Институции Гая).

Собственно право частной собственности сформи-

ровалось только ко II в. до н.э., в результате многолет-

них споров, кровопролитных схваток и жертв, при-

несенных ради ее признания3. Закон 111 г. до н.э. за-

крепил полномочия частного собственника в виде со-

вокупности прав uti, frui, habere, possidere (пользо-

вания, извлечения доходов, обладания и владения)4.

Однако, и гораздо позднее термина для обозначения

частной собственности так и не появилось. Лишь в I в.

до н.э. она стала именоваться доминиемом.

С этих пор началось постепенное «выдавливание»

поссесии (древнейшей формы господства над вещью)

доминиемом. При этом отличия состояли в том, что

possesio являлось фактическим исключительным пра-

вом обладания вещью, а dominium — юридически

оформленным правом собственности. Именно пос-

леднее характеризовалось гораздо большей «стабиль-

ностью и гарантированностью». 

Главной ценностью любой социально организо-

ванной структуры того времени была земля. Следо-

вательно, важнейшим ее видом собственности должна

была быть собственность на землю. Изначально един-

ственно легитимной была общая квиритская собст-

венность (dominium ex iure Quiritium). Право собст-

венности в его самом полном и всеобъемлющем виде

принадлежало римской родовой общине как таковой.

Именно в ее рамках собственность на землю и рас-

сматривалась как право римских граждан на владение

ею, а также тех немногих неграждан, которые были

наделены правом участия в коммерческом обороте

(ius commercii). Но это была собственность всего рим-

ского (патрицианского) общества, частью которой

(не более двух югеров, т.е. около 0,5 га) от его имени

наделялись все соплеменники на праве законного вла-

дения (iusta possessio).

Именно в отношении общественной земли (ager

publicus) неизменно разгорались жаркие споры. Кро-

ме постоянных претензий друг к другу, в патрициан-

ской среде присутствовало неизменное недовольство

обделенных землей плебеев. О накале страстей вокруг

ager publicus свидетельствует обвинение в стремлении

к царской власти и казнь автора первого аграрного

законопроекта Спурия Кассия в 486 до н.э.5. В Зако-

нах XII таблиц находит свое отражение появление се-

1 Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское зако-
нодательство. М., 2008. С. 42. 
2 Ерофеев С.И., Водкин М.Ю. Формирование правовых пред-
ставлений о собственности в римском праве: dominium и posse-
sio // Юридический аналитический журнал. 2003. № 3. С. 8—17.
3 Здесь можно вспомнить и первую сецессию плебеев, и казнь
инициатора первых (неудавшихся) земельных реформ Спурия
Кассия (486 до н.э.), и убийство братьев Гракхов и многие дру-
гие случаи.
4 Выделение личного владения обставлялось достаточно слож-
ными процедурами с произнесением формулы: «Privatus esto»
(«Пусть будет частным (полем)»). Тем самым, лицо наделялось
правами владения и распоряжения выделенным участком зем-
ли как только своей и ничьей более собственностью. 
5 Спурий Кассий (консул 502, 493, 486 гг. до н.э.) предложил
раздать часть только что завоеванных земель союзным латинам
и плебеям, тем самым сгладить социальную напряженность в
обществе. 
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мейной собственности, и проводится разделение на

недвижимое (familia) и движимое имущество (pecu-

nia). Порядок отчуждения последнего был искусст-

венно усложнен (обряд манципации, определенные

ограничения завещания земли и т.п.).

С течением веков свободной земли практически не

осталось, в то время как сверхсостоятельных (и просто

состоятельных) владельцев общинной италийской

земли их статус временных держателей не устраивал

все больше и больше. Именно с поисками какого-то

компромисса в сфере земельных отношений и связаны

многочисленные попытки реформ времен поздней рес-

публики (например, братьев Гракхов). Завершением

споров стали законы Спурия Тория (118—111 гг. до

н.э.), которые были направлены на прекращение и

полный запрет в дальнейшем передела общинно-госу-

дарственных земель. Это способствовало превраще-

нию владельцев участков италийской земли в их

законных собственников и, по сути, привело к обра-

зованию института частной собственности на землю,

получившего название доминиума (dominium, обла-

дание, владение, господство).

Итак, право собственности (proprietas, собствен-

ность, имущество) определялось как исключительное

право лица над вещью в виде идеальной совокупно-

сти прав владения/обладания (possessio, ius possi-

dendi), пользования (uti) и распоряжения (abuti).

Собственность — это право, свободное от ограниче-

ний по самому своему существу и абсолютное по

своей защите. 

В советском государстве сложилось два вида соб-

ственности: общественная социалистическая собст-

венность в виде государственной (общенародной)

собственности, собственности колхозов и иных коо-

перативных организаций и их объединений и собст-

венность общественных организаций и отдельно лич-

ная собственность6. Это нашло свое отражение в пер-

вом советском Гражданском кодексе 1922 г., где пра-

во собственности явилось одним из составных элемен-

тов раздела «Вещное право», зато во втором законе

от 1964 г. все вещное право было уже сведено к праву

собственности. 

В условиях рыночной экономики такое видовое

деление собственности не могло отражать реальную

картину гражданских правоотношений между равно-

правными сторонами их участников. Потребовалось

создание единого универсального права собственно-

сти, что нашло свое отражение в действующем зако-

нодательстве. Сейчас оно как совокупность прав лица

на владение, пользование и распоряжение имуще-

ством закрепляется в виде частной, государственной,

муниципальной и иных формах (ст. 8 Конституции

РФ, ст. 209, 212—215 ГК РФ). При этом указанная со-

вокупность прав собственника «является его фунда-

ментальным правом и обеспечено всеми средствами

юридической защиты от посягательства как со сто-

роны отдельных лиц, так и стороны органов власти

самого государства. Историческое развитие права

собственности привело к формированию доктрины

его священности и неприкосновенности, которая сво-

дится к запрету лишения данного права иначе, как в

строго установленном законом порядке»7. 

Вещному праву и его важнейшему «представи-

телю» — праву собственности противостоит обяза-

тельственное право. Если первое распространяется на

всех и требования его абсолютны, то второе отно-

сится только к стороне обязанной — к должнику. 

Основным элементом обязательственного права

является обязанность или обязательство, понимае-

мые как обещание что-либо совершить в пользу дру-

гого лица или всего общества.

Таким образом, обязательство (obligatio, связан-

ность, обязательство) можно определить как возни-

кающее в силу определенных оснований особое пра-

воотношение, содержание которого составляют, с од-

ной стороны, юридическая обязанность одного лица

(должника) совершить в пользу другого лица (креди-

тора) определенное действие (например, передать

имущество, выполнить работу, уплатить деньги) либо

воздержаться от какого-либо действия, а с другой, —

право кредитора требовать от должника исполнения

этой обязанности. 

В римском праве еще в глубокой древности сло-

жилась определенная совокупность специальных обы-

чаев, правил и норм, направленных на регулирование

отношений, связанных с возникновением и исполне-

нием обязательств. Прежде всего, это основания их

возникновения, содержание, порядок реализации,

обеспечение исполнения; правила уступки требования

и перевода долга; ответственность за нарушения и

различные основания прекращения обязательств. 

6 Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственно-
сти в Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России.
Проблемы. Теория Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв.
ред. А.Л. Маковский; М., 1998. С. 228—232. 
7 Мозолин В.П. Указ. соч. С. 42.
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Постепенно возникла особая система обязатель-

ственного права как совокупность институтов и норм,

которыми регулируется порядок отношений двух и

более субъектов права по поводу возникающих между

ними взаимных требований, связанных с реализацией

их хозяйственных целей, а также иных личных инте-

ресов неполитического свойства; это также право,

предоставляющее возможность требовать соверше-

ния определенного действия от другого лица или лиц.

Несмотря на то, что обязательственное право —

это, прежде всего, договорное право, его источниками

выступают как договора, так и обстоятельства внедо-

говорного характера — деликтного. Поэтому следует

иметь в виду, что обязательственное право состоит из

двух крупных блоков: договорного права и деликт-

ного права.

Говоря о содержании обязательства, римский

юрист II—III вв. н.э. Павел отмечал: «Сущность обя-

зательства состоит не в том, чтобы сделать как-нибудь

предмет нашим или какой-нибудь сервитут нашим, но

чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-

нибудь или сделал, или предоставил». Из этого поло-

жения современная наука сделала вывод о том, что

стороны в обязательстве связаны между собой встреч-

ными отношениями, в основе которых находятся вза-

имообусловливающие друг друга право требования и

обязанность исполнения, в целом составляющие фор-

мулу: «Дать, сделать, предоставить». Внутреннее на-

полнение этих составных компонентов обязательства

выражается в следующем: «дать» (dare, гарантиро-

вать, продать) — обязанность лица (должника, деби-

тора) передать имущество, т.е. вещь определенного

качества другому лицу (кредитору) в собственность

или во владение; т.е. это перенос вещных прав с од-

ного субъекта на другой; «сделать» (facere, обяза-

тельно сделать, исполнить, доставить) — обязанность

одного лица осуществить в пользу другого действия,

имеющие реальный физический смысл и приносящие

ему какую-либо материальную выгоду или не пред-

принимать таковых (бездействие), будучи обязанным

не препятствовать другому лицу в своих законных ин-

тересах пользоваться вещью; «предоставить/испол-

нить» (от prae stare) — обязанность лица что-то вы-

полнить, возместить нечто, измеряемое в стоимост-

ном (денежном) выражении. 

Действующее российское гражданское законо-

дательство традиционно определяет обязательст-

венное право как обязанность одного лица (долж-

ника) совершить в пользу другого лица (кредитора)

определенное действие (передать имущество, выпол-

нить работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздер-

жаться от определенного действия, и право кредито-

ра требовать от должника исполнения его обязанно-

сти (ст. 307 ГК РФ).
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При рассмотрении Советского периода станов-

ления и развития профессиональной подготовки кад-

ров милиции мы приняли периодизацию, учитываю-

щую ряд системообразующих факторов: экономиче-

ских, социальных, политических и идеологических.

Исходя из этого, выделяют четыре ступени в истори-

ческом развитии милиции в Советский период, ста-

новлении и развитии системы подготовки кадров

милиции: 

1) создание и подготовка милиции Советского

государства на начальном этапе ее формирова-

ния (1917—1930 гг.) в условиях многоукладной эко-

номики;

2) реформирование милиции и подготовки кад-

ров в предвоенные годы (1930—1941 гг.) в период

перехода к одноукладной экономике; 

3) милиция и ее задачи в условиях военного вре-

мени (1941—1945 гг.);

4) милиция в послевоенный период и организация

системы профессиональной подготовки в МВД Со-

ветского Союза (1945—1991 гг.) в условиях единого

уклада экономических основ развития государства. 

Такая периодизация была предложена А.С. Бар-

сенковым [1] и получила развитие в трудах В.М. Иса-

кова [2]. Периодизация носит условный характер, а

границы периодов совпадают с основными истори-

ческими периодами становления государства.

Создание нового советского государственного

аппарата внутренних дел началось после вооружен-

ного восстания в Петрограде (8 ноября 1917 г.), когда

государственная власть перешла к Всероссийскому

Съезду Советов рабочих и солдатских депутатов. Ис-

полнительным органом Съезда являлся Всероссий-

ский центральный исполнительный комитет (ВЦИК)

при котором был создан Совет Народных Комисса-

ров (СНК) РСФСР, состоявший из 13 комиссариатов

(в том числе и внутренних дел).

Наркоматом, в основу которого была взята струк-

тура аппарата Министерства внутренних дел дорево-

люционной России, руководил народный комиссар

внутренних дел с совещательным органом — колле-

гией. Наркомат, кроме основного направления своей

деятельности — борьбы с контреволюцией и преступ-

ностью — через соответствующие отделы занимался

вопросами местного управления и хозяйства, воин-

ских повинностей, беженцев, актами гражданского со-

стояния, коммунального хозяйства, медициной и вете-

ринарией и другими направлениями. 

10 ноября 1917 г. Наркоматом было принято

постановление «О рабочей милиции» с комплекто-

ванием на добровольной и безвозмездной основе.

Под этим подразумевались периодические прив-

лечения добровольцев на суточные дежурства с со-

хранением зарплаты по месту работы. В декабре

1917 г. для борьбы с контрреволюцией создается

Всероссийская чрезвычайная комиссия, наделенная

особыми полномочиями.

Комплектование милиции на штатной основе на-

чинается с 10 мая 1918 г. после реорганизации Нар-

комата и принятия соответствующего решения Кол-

легией. «Милиция существует как постоянный штат

лиц, исполняющий специальные функции, организа-

ция милиции должна осуществляться независимо от

организации Красной Армии, функции их должны

быть строго разграничены» [3]. В тяжелейших усло-

виях войны и небывало разросшейся преступности

место царской полиции, расформированной в 1917 г.,

заняли революционные студенты и иные случайные

люди из добровольцев, не имевшие каких-либо про-

фессиональных навыков. Отделения милиции из от-

делов местных управлений НКВД реорганизуются в

отделы милиции (с августа — в управления, с октяб-

ря — в Главные управления). Начиная с конца 1918 г.

и по середину 1920 г. создаются специализированные

подразделения рабоче-крестьянской милиции: уго-

ловный розыск, транспортная (железнодорожная, реч-

ная), следственно-разыскная, промышленная мили-

ция. НКВД РСФСР передаются пожарные подразде-

ления, происходит дальнейшая реорганизация отдель-

ных отделов и управлений; изменение функций в пла-

не их сужения, во избежание дублирования другими

наркоматами. Декретом от 3 апреля 1919 г. «О совет-

ской рабоче-крестьянской милиции» закрепляются

организационно-правовые аспекты данных измене-

ний [4, ст. 213].

Деятельность НКВД РСФСР все больше направ-

ляется на борьбу с преступностью, поддержание ре-

волюционного общественного правопорядка, проис-

ходит изменение политики Царской России с кара-

тельной на политику перевоспитания осужденных.

Постановлением ВЦИК от 6 февраля 1922 г. Всерос-

сийская чрезвычайная комиссия реорганизовывается

в Государственное политическое управление (ГПУ)

при НКВД РСФСР (на местах создаются Политиче-

ские отделы при губисполкомах), на которые допол-

нительно возлагаются задачи по борьбе с контр-
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революцией, бандитизмом, шпионажем, контрабан-

дой; по охране путей сообщения и границ страны.

В начальный период формирования милиции на

штатной основе остро возникает вопрос специальной

подготовки сотрудников. Руководству НКВД РСФСР

представлялось, что необходимо создавать сеть кур-

сов, школ для подготовки милицейских кадров, в том

числе инструкторов и дружинников. Эта работа на-

чинается уже с 1918 г., когда появляются первые ми-

лицейские курсы и школы (Московская школа мили-

ции затем инструкторов милиции, Владимирские кур-

сы для начальствующего состава милиции, Петро-

градская школа дружинников, курсы ВЦИК для ру-

ководства милиции, с 1919 г. Петроградские курсы

для женщин-милиционеров, Тульские курсы мили-

ции, инструкторская школа милиции и отделение под-

готовки работников уголовного розыска при Петро-

градском рабоче-крестьянском университете [5] и др.).

Курсы комплектовались лицами из пролетарской

среды с 18-летнего возраста и сроком обучения от не-

скольких недель до нескольких месяцев. Обучение

проводилось на основе учебных программ и планов

лицами, как правило, имеющими практический опыт.

Необходимо отметить, что в программах основное

внимание уделялось пролетарской подготовке, воен-

ной и, в меньшей степени, профессиональной. По

окончании обучения выдавалось соответствующее

свидетельство.

Однако, на вопросы комплектования милиции

накладывались объективные обстоятельства, связан-

ные с призывом в Красную Армию, в том числе и ми-

лиционеров (Постановление НКВД от 19 сентября

1918 г. «Об обязанности членов и служащих милиции

являться к призыву при мобилизации» [4, ст. 734]).

Текучесть кадров в этих условиях была огромной,

практически за годы гражданской войны личный со-

став милиции обновлялся неоднократно и подгото-

вить специалистов для милиции представляло ог-

ромную проблему.

Завершение Гражданской войны и отсутствие де-

нежных средств на обучение заставило перейти к са-

мостоятельной подготовке кадров на местах. Кроме

того, денег не хватало даже на содержание милиции,

из Центра выделялись только 50%, а остальное долж-

ны были доплачивать местные Советы. Подготовка

кадров милиции проходила в общегосударственных

рамках ликвидации безграмотности населения, под-

готовки населения к работе в любом направлении на-

родного хозяйства, когда основное внимание уделя-

лось политической подготовке и лишь частично про-

фессиональной. Такое положение дел не давало воз-

можности руководству НКВД создать автономную

систему профессиональной подготовки кадров мили-

ции по примеру военной системы образования и к

тому же оно не было в этом заинтересовано, так как

не хватало средств. На создаваемых на местах курсах,

которые носили разные названия, в программах в со-

ответствии с руководящими документами [6], больше

внимания уделялось военной подготовке (военным и

строевым уставам). Только в некоторых губерниях

программы были нацелены в большей степени на ми-

лицейское направление подготовки. Проблемы воз-

никали и с отсутствием владеющих грамотой канди-

датов. «К началу 1920 г. милиция России насчитывала

87 843 человека, а на курсах в среднем обучалось от

1500 до 2500 человек, следовательно, профессиональ-

ный уровень милиции улучшался крайне медленно и

не отвечал требованиям времени» [7, с. 86]. 

В целом, усилия руководства НКВД и местных

органов власти по подготовке сотрудников милиции

на начальном этапе становления не имели эффекта,

работа в этом направлении была стихийной, бесси-

стемной и не была обеспечена подготовленными ин-

структорами и преподавателями.

В 1921 г. происходит переход государства к новой

экономической политике, которая вводила капитали-

стические элементы ведения экономики. В таких усло-

виях, временного отхода от провозглашенных прин-

ципов народного достояния на средства производства

и народной собственности на все остальное, милиции

приходилось работать в тяжелейших условиях. Кроме

того, отсутствовала правовая база и нормативно за-

крепленный правовой статус сотрудников.

В этот период происходит важный этап в орга-

низации подготовки кадров для милиции, Главным

управлением милиции НКВД РСФСР издается при-

каз № 69, вводящий Положение и программу курсов

при губернских (областных) управлениях милиции

для руководящего состава милиции [5].

В программах подготовки курсантов по введен-

ным программам предусматривалась общая, полити-

ческая и специальная подготовка. Обращая внима-

ние на направленность специальной подготовки, не-

обходимо отметить, что наряду с изучением долж-

ностных обязанностей внимание уделялось взаимо-

действию с другими силовыми структурами и орга-
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нами власти, военной подготовке и выполнению дру-

гих обязанностей возложенных на милицию. Сущест-

вующая система подготовки кадров милиции и ее

«пропускная» способность не обеспечивали измене-

ния в профессиональном плане в рядах милиции (в

милиции обучалось примерно 2500 человек, в ар-

мии — 60 тыс.) [7, с. 94].

В этот же период приказом ГУМ НКВД РСФСР

от 15 ноября 1922 г. создается Первая (Петроградская)

и Вторая (Омская) школы среднего комсостава мили-

ции на базе одноименных высших курсов, а в декаб-

ре — Ростовская [8]. Школы были центрального под-

чинения (республиканского) и ставили целью подго-

товку обучаемых на «замещение должностей началь-

ников милиции районов, их помощников в уездах, на-

чальников отделений милиции в городах, агентов уго-

ловного розыска первого разряда» [7, с. 113]. Преду-

сматривался двухлетний срок обучения, обучение при-

равнивалось к низшему гражданскому профессио-

нальному образованию. Программа также предусмат-

ривала общеобразовательную, общеспециальную и уз-

коспециальную подготовку. Узкоспециальная подго-

товка предусматривала изучение порядка прохожде-

ния службы, изучения судебно-технических мероприя-

тий, уголовно-процессуальных, регистрационных.

Таким образом, к началу 1923 г. сформировалась

начальная база и необходимые условия для развития

системы профессиональной подготовки милиции.

Особое внимание уделялось ликвидации безграмот-

ности. Начальный период включал первоначальную

подготовку (первый уровень) в течение 6—8 месяцев

на курсах (в губернских управлениях милиции), вто-

рой этап — подготовку в губернских милицейских

школах в течение восьми месяцев младшего комсо-

става, третий — в школах среднего комсостава со

сроком обучения два года командного состава ми-

лиции городского и губернского уровня. 

Важным рубежом в становлении системы орга-

нов внутренних дел было принятое Положение о На-

родном комиссариате внутренних дел (ВЦИК 24 мая

1922 г.), которое законодательно (юридически) закре-

пило организационную структуру органов внутрен-

них дел, права и обязанности должностных лиц.

Центральным органом управления милиции стано-

вилась Главное управление, на местах — губернские,

уездные и районные управления милиции.

«По характеру выполняемых функций НКВД раз-

делялось на: организационно-административное уп-

равление, Главное управление милиции, Главное уп-

равление принудительных работ, центральное управ-

ление по эвакуации населения, Главное управление

коммунального хозяйства, управление делами и Госу-

дарственное политическое управление (до ноября 

1923 г.)» [9]. Новая нормативная база, конечно, имела

большое значение для подготовки кадров, но она не

учитывала реалий складывающейся обстановки (в во-

енной системе и гражданской) в сфере образования, не

закладывались основы развития системы специально-

го среднего и высшего милицейского образования.

Главное управление милиции включало ряд отде-

лов: 1-й отдел ведал административными, служеб-

ными, статистическими вопросами; 2-й — вопросами

уголовного розыска, инспекции, учета преступлений;

3-й — материальными (тыловыми) вопросами.

Губернский административный отдел состоял из

общего, милицейского (строевая часть, кадры, адрес-

ный стол), уголовного розыска, подотделов. Подот-

дел милиции руководил всеми функциями милиции,

осуществлял охрану общественных мест, обеспечивал

порядок уличного движения, обеспечивал порядок в

экстремальных ситуациях (стихийных бедствиях),

пресекал социально опасные действия против насе-

ления, занимался паспортно-визовыми вопросами,

контролем за хранением и пользованием охотничьим

оружием.

В областных, краевых и губернских центрах руко-

водство работой милиции было возложено на началь-

ников подотделов милиции административных

отделов, в уездных и волостных центрах — на помощ-

ников начальников уездной или волостной милиции.

В губернских городах (численностью населения более

50 тыс.) была организована городская милиция. На-

чальники губернской и уездной милиции назначались

исполкомами и входили в состав коллегий уездного

или губернского отделов управлений.

Волостная милиция включала начальника, стар-

шего милиционера, младших милиционеров (одного

на каждые 5 тыс. населения), сотрудника уголовного

розыска (если население волости превышало 25 тыс.

чел.), делопроизводителя.

Недостаточное нормативное регулирование дея-

тельности милиции, вынуждает руководство НКВД

осенью 1922 г. создать при Главном управлении ми-

лиции РСФСР особое совещание из профессионалов

для разработки предложений по совершенствованию

структуры и законодательной базы. Одновременно в
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конце 1922 г. начинаются структурные изменения в

НКВД — отдел уголовного розыска Главного управ-

ления милиции реорганизуется в Центральное управ-

ление уголовного розыска. Этой реорганизации спо-

собствовало резкое увеличение преступности.

В конце 1923 г. ВЦИК упраздняет отделы управ-

ления исполкомов губернских и уездных Советов, а

их функции переходят к президиумам исполкомов

Советов. Таким образом, работа НКВД сыграла зна-

чительную роль в упрочении системы Советов на ме-

стах и позволила найти оптимальные формы органи-

зации власти. 

Милиция, уголовный розыск, часть государствен-

ного аппарата в сентябре 1923 г. переводятся на со-

держание за счет местного бюджета, упраздняется

Главное управление милиции НКВД РСФСР и созда-

ется Центральное административное управление (ЦАУ)

с целью уменьшения расходов. Происходит дальней-

шее сокращение штатов, совершенствование струк-

туры органов управления охраны общественного по-

рядка. Реорганизация сократила (более чем наполо-

вину) штаты этих органов, на 30% снизила расходы

на содержание, устранила дублирование функций и

уменьшила бумажную волокиту.

В период становления новой милиции пролетар-

ского государства, 20—30-е гг. ХХ в., когда подго-

товка милиции сводилась, в основном, к военизиро-

ванному направлению и ликвидации общей и юриди-

ческой безграмотности, ряд ученых начинают рабо-

тать над развитием теории подготовки кадров мили-

ции, созданием программ и методичек для инструкто-

ров и преподавателей курсов и школ милиции. Среди

них можно выделить В.А. Спиридонова, создавшего

общую систему защиты и нападения без оружия на ос-

нове уже существующих единоборств. Работу в ука-

занном направлении продолжили ученые А.А. Хар-

лампиев, И. Лебедев, И. Солоневич, Н.Н. Симкин,

К.Т. Булочко А.А. Тарасов и др.

В конце 20-х начале 30-х гг. было издано «Вре-

менное руководство по рукопашному бою в РРКА»

(1929), «Временное руководство по штыковому

бою» (1930), «Наставления по подготовке к руко-

пашному бою РККА» (1938), «Памятка инструктору

самбо» (М., 1944), «Методические указания по ру-

копашному бою для разведывательных частей» (Л.,

1943) Л. Красоткина и И. Васильева. Указанные ра-

боты также были использованы при подготовке ми-

лиционеров.

Разделы по обучению рукопашному бою в даль-

нейшем стали вводится в наставления по физической

подготовке всех силовых структур.

Одновременно многие ученые и профессионалы-

стрелки занимались разработкой методик по совер-

шенствованию применения табельного огнестрель-

ного оружия (револьвера и пистолета), основ снайпер-

ского дела, материальной части (П.Д. Пономарев,

В.М. Чулицкий, Л.М. Вайнштейн, А.А. Благонравов,

Богданов И. Р., Груздина Н.Ф., Захваткин С. и др.).

С начала 1924 г. происходит изменение структуры

НКВД. 27 марта 1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР при-

нимается новое «Положение о НКВД РСФСР», от-

ражающее изменения в сфере руководства советским

строительством; НКВД становится основным орга-

ном, ведающим административным надзором, охра-

ной общественного порядка и общественной безо-

пасности, местами заключения и коммунального 

хозяйства.

В завершение начального периода организации

и становления милиции Советского государства и

перехода к строительству нового социалистического

хозяйства (конец 20-х гг.), происходит изменение

стоящих перед НКВД функций и задач в плане рас-

ширения и усиления борьбы с экономическими, хо-

зяйственными и государственными преступлениями.

С этой целью происходит дальнейшая централиза-

ция и укрепление взаимодействия между различ-

ными структурами милиции как внутри республики,

так и между республиками, объединение усилий ап-

паратов республик по раскрытию наиболее тяжких

и резонансных преступлений. 

Учитывая изложенное, необходимо отметить, что

процесс профессиональной подготовки сотрудников

милиции прошел путь от его отсутствия и ликвидации

неграмотности (период примерно до 1922 г.) с одно-

временным созданием курсов (со сроком обучения

три месяца) при губмилиции и большим количеством

предметов, на которые требовалось значительно

большее время и хорошая образовательная база кур-

сантов. Однако, на деле на курсы принимались лица

умеющие просто читать и писать. Переименование

губернских курсов в школы мало что изменило в

плане подготовки. В дальнейшем были организованы

Высшие милицейские курсы для подготовки высшего

комсостава милиции начиная с 1921 г., где приорите-

том пользовались общеобразовательные, политиче-

ские, военные предметы. Однако, в программе уже
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больше времени отводилось на «специальные пред-

меты: советское право, административное право,

гражданское и финансовое право, уголовное право,

уголовное и гражданское судопроизводство, служба

в милиции, иппология  — 16 часов (33,3%); на прак-

тическое изучение службы милиции — 11 часов

(22,9%); гимнастику и спорт — 3 часа (6,2%); репети-

ции — 6 часов (12,6%)» [7, с. 101, 102].

В этот же период происходит некоторая профи-

лизация курсов, когда часть мест отводится на подго-

товку специалистов определенного направления (уго-

ловного розыска и др.) и увеличивается время обуче-

ния до пяти месяцев. Высшие курсы комсостава ми-

лиции переименовываются в школы с большими воз-

можностями по подготовке. Таким образом, заверша-

ется начальный этап создания единой школьно-кур-

совой сети обучения сотрудников милиции, причем

практически на всей территории России. Это: перво-

начальная подготовка на 6—8 недельных курсах; под-

готовка младшего командного состава в течение

восьми месяцев; подготовка среднего командного со-

става в школах с 2-х годичным сроком обучения. Как

видим, милицейская система профессиональной под-

готовки главным образом была ориентирована на

восполнение недостатка кадров за счет ускоренного

профессионального обучения на всех уровнях ком-

плектования органов милиции и не давала необходи-

мой общеобразовательной подготовки на уровне

гражданской системы образования. В последующие

годы (1924—1930 гг.) в основном меняются норма-

тивно-правовые документы курсов, школ, програм-

мы, происходит улучшение подбора преподаватель-

ского состава милицейских дисциплин (с необходи-

мым практическим стажем), вводятся выпускные эк-

замены. С 1921 г. централизованным руководством по

формированию и развитию школьно-курсовой сис-

темы НКВД РСФСР занимается ЦАУ НКВД РСФСР

(с 1924 г. — подотдел службы и подготовки в ЦАУ).

Уже к концу 1924 г. были созданы и осуществляли

подготовку сотрудников три школы среднего комсо-

става с двухгодичным сроком подготовки, девять гу-

бернских школ младшего комсостава с годичным

сроком обучения и 23 — с 4-х месячным. Данное ко-

личество школ и курсов и их пропускная способность

не позволяли быстро восполнить кадровый «голод»

милиции, поэтому начиная с 1925 г. происходит даль-

нейшее их наращивание в количественном и каче-

ственном отношении; увеличивается их пропускная

способность. Уже в 1925 г. были созданы три школы

подготовки младшего комсостава, которые были за-

креплены за определенными территориями (губер-

ниями и областями), произошла централизация пра-

вил, программ, улучшилось финансирование за счет

государства, были определены общие критерии набора

в кадры милиции и в том числе было введено требова-

ние грамотности поступающего на службу. «Согласно

правилам приема абитуриент должен был сдать экза-

мены по политграмоте, русскому языку, арифметике,

иметь понятие о советском праве, должен уметь бегло

и толково читать, написать диктант, уметь осуществ-

лять четыре математических действия, знать проценты

и меры измерения, кроме того, хорошо владеть воен-

ным делом: знать все о строе, положение о караульной

службе, устройство оружия… степень их общего раз-

вития, культурный уровень» [7, c. 121]. В это же время,

существовали 2-х месячные курсы подготовки волост-

ных милиционеров, проводились повторно-инструк-

торские занятия, существовали курсы переподготовки

(повышения квалификации).

Однако, принимаемые меры, все же, должного эф-

фекта не принесли. На начало 1928 г. процент окон-

чивших школы милиции увеличился незначительно и

составил примерно 12,5%. Параллельно со школами

существовала, для ликвидации правовой безграмот-

ности, внешкольная учеба-праобраз современных за-

нятий по служебно-боевой подготовке. Занятия про-

водились с определенными категориями сотрудников

милиции по два часа в неделю на основе централизо-

ванных программ и расписаний.

Учитывая имеющиеся недостатки и нецелесооб-

разность узкой специализации, НКВД РСФСР в мае

1928 г. преобразовывает три школы среднего и четыре

младшего комсостава милиции в школы НКВД адми-

нистративно-милицейских работников по новой кур-

совой программе. Программа старшего курса вклю-

чала теоретические и практические занятия по нап-

равлениям: общественно-политическому, правовому,

милицейскому, военному (бюллетень НКВД РСФСР

1928 г. №4). Курсы делились по направлениям подго-

товки: младшее-милицейское, уголовного розыска,

пенитенциарное; старшее-милицейское, уголовного

розыска. Таким образом, уже тогда была заложена со-

временная система специализации (цикловая и фа-

культативная). Принимаются меры по введению ста-

жировки для обучающихся и повышения ее эффектив-

ности за счет уменьшения количества направляемых



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 24 № 12 / 2014

на стажировку и получения отзывов на каждого кур-

санта. Это позволило повысить эффективность и по-

лезность стажировки в практической подготовке

курсантов (см.: Лебедев Н.А. «О практике-стажировке

в школах НКВД»). 

Как видим, к концу 30-х гг. в НКВД РСФСР была

создана централизованная система подготовки кад-

ров, позволяющая осуществлять подготовку, начиная

с первичных должностей рядовых до младшего начсо-

става, используя месячные подготовительные курсы,

3-х месячные курсы (или повторно-инструкторские),

школы младшего начсостава (после года службы),

школы среднего начсостава (после года учебы и года

работы).

Недостатком этого периода системы подготовки

кадров милиции было то что, несмотря на созданную

в стране образовательную систему в виде вузов, тех-

никумов, рабфаков, руководство НКВД (милиции)

считало упрощенную общую профессиональную под-

готовку сотрудников низшего рядового звена и млад-

шего начсостава милиции достаточной для выпол-

нения служебных обязанностей и в этом плане подго-

товка милиции отставала от общегосударственного

(военного) уровня и тормозила развитие структуры.

Подготовка старшего начсостава милиции, особенно

с высшим образованием, отсутствовала. Гражданская

система образования в основном удовлетворяла нуж-

ды народного хозяйства. Поэтому подготовка стар-

шего начсостава милиции по-прежнему проводилась

на Объединенных курсах старшего начсостава адми-

нистративно-милицейских работников.

Для устранения пробела в подготовке милицей-

ских кадров с высшим образованием НКВД СССР 

8 июля 1930 г. создается Институт административ-

ного строительства [9] с тремя факультетами (адми-

нистративно-милицейской работы, научно-техничес-

кой экспертизы, работы в исправительно-трудовых

учреждениях). В институт могли поступить лица пос-

ле девятилетки, рабфака, техникума и милицейских

школ среднего начсостава со стажем не менее трех лет

работы в НКВД и работники в особом порядке с

большим стажем работы, партийные и с должностей

не ниже областного или краевого уровня. Созданием

этого института была сформирована система подго-

товки кадров всех уровней, однако ее пропускная

способность была недостаточной, особенно с выс-

шим образованием.
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Основное место в содержании права на граждан-

ство занимают вопросы признания, приобретения,

изменения, выбора и утраты гражданства. Право на

гражданство не подразумевает безусловного приня-

тия любого человека в гражданство любого госу-

дарства, равно как и обязанности такого приема. В

своем национальном законодательстве государства

устанавливают различные ограничения реализации

данного права.

В этом отношении предыдущий Закон «О граж-

данстве РСФСР» 1991 г. отличался уникальной либе-

ральностью от аналогичных законов о гражданстве

других бывших союзных республик, где достаточно

сложная процедура приобретения предусматривает

множество ограничительных цензов.

Декларацией прав и свобод человека и гражда-

нина России от 22 ноября 1991 г. установлено, что

каждый имеет право на приобретение и прекращение

гражданства Российской Федерации в соответствии с

законом. Закреплено, что любое дееспособное лицо

по достижении 18-летнего возраста может ходатай-

ствовать о приеме в российское гражданство. При

этом не принимаются во внимание такие обстоятель-

ства, как социальное положение, происхождение, ра-

совая и национальная принадлежность, пол, образо-

вание, язык, отношение к религии, политические и

иные убеждения.

Установление (возникновение) гражданства охва-

тывает как форму признания гражданства, т.е. конста-

тации наличия гражданства у лица, так и форму при-

обретения гражданства. Критерием различия между

признанием и приобретением гражданства служит на-

личие волеизъявления заинтересованного лица. Уста-

новление гражданства в форме признания определяет-

ся законом путем установления круга лиц, считаю-

щихся (являющихся) гражданами данного государства.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ 
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Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О

гражданстве Российской Федерации»1 устанавливает,

что гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федера-

ции на день вступления в силу настоящего федераль-

ного закона; б) лица, которые приобрели российское

гражданство в соответствии с настоящим Законом о

гражданстве России.

Способы приобретения гражданства делятся на

две группы. Первая группа охватывает способы при-

обретения гражданства в общем порядке, вторая —

в исключительном.

К первой группе относится: а) приобретение граж-

данства в результате рождения; б) приобретение граж-

данства в результате натурализации (приема в граж-

данство); в) пожалование гражданства2.

Приобретение гражданства в исключительном

порядке охватывает следующие способы: а) группо-

вое предоставление гражданства, или коллективная

натурализация (частный случай — трансферт); б) оп-

тация или выбор гражданства; в) реинтеграция (ре-

патриация) или восстановление в гражданстве.

В Законе о гражданстве России 2002 г. предусмот-

рены следующие основания приобретения граждан-

ства: а) по рождению; б) в результате приема в граж-

данство Российской Федерации; в) в результате вос-

становления в гражданстве Российской Федерации;

г) по иным основаниям.

Политика государств по отношению к предостав-

лению гражданства в итоге сводится к двум основ-

ным направлениям: либо государство относительно

свободно предоставляет свое гражданство; либо пре-

доставление гражданства сопряжено с многочислен-

ными требованиями (цензами) и предоставление граж-

данства может квотироваться. Для законодательства

большинства государств характерно то, что натура-

лизации предшествует ассимиляция; гражданство

предоставляется только легально прожившим опре-

деленный срок на территории страны лицам. 

При натурализации (укоренении) как наиболее

распространенном способе приобретения граждан-

ства одного волеизъявления лица недостаточно. 

Для этого оно должно отвечать определенным

условиям:

¨ достижение совершеннолетия;

¨ письменное заявление;

¨ знание языка страны;

¨ наличие средств к существованию;

¨ лояльность;

¨ наличие источников материального обеспечения;

¨ установленный минимум проживания в стране

(оседлость); «хорошая нравственность» и др.

Одним из условий натурализации во всех странах

является лояльность по отношению к данному ре-

жиму. Например, чтобы получить гражданство США,

иммигрант должен сдать экзамен по английскому

языку, по американской истории и основам полити-

ческого устройства. После сдачи экзамена суд может

принять решение о натурализации, если иммигра-

ционной службой США не будет установлено, что

лицо совершило серьезные правонарушения или ста-

ло иммигрантом без достаточных оснований3.

Лица, претендующие на получение финского, нор-

вежского гражданства (подданства) должны иметь ис-

точники материального обеспечения. 

В Греции, Канаде, скандинавских странах от на-

турализующихся требуется ведение добропорядоч-

ного образа жизни. В Франции — хорошее здоровье. 

В некоторых арабских странах (Кувейт, ОАЭ,

Саудовская Аравия и др.) в гражданство могут быть

приняты только мусульмане, лица же других вероис-

поведаний, в том числе супруги, должны для приема

в гражданство изменить свою религию4. 

При столь существенных ограничениях основа-

ний и порядка приема в гражданство этих стран

никто не упрекает их за недостаток демократизма в

собственном законодательстве о гражданстве.

Сложные требования предусмотрены законами о

гражданстве стран—участников СНГ, где условия

приема в гражданство носят либо политический,

либо демографический характер.

Такими требованиями являются:

¨ непризнание двойного гражданства — Азер-

байджан, Таджикистан, Молдова;

¨ десятилетний по продолжительности ценз осед-

лости — Казахстан, Грузия, Молдова, семилетний —

Беларусь и Туркменистан, пятилетний — Украина,

Узбекистан, Киргизия;

1 СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; Далее — Закон о гражданстве,
если не сказано иное. 
2 Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Куз-
нецова. М., 1995. С. 93, 94.
3 Так, посольство США в Москве не выдает до 20% запрошен-
ных виз на въезд в США из-за подозрения, что те, кто их про-
сят, собираются там остаться.
4 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.,
1996. С. 272.
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¨ отказ от иностранного гражданства — Украина,

Молдова, Киргизия, Узбекистан;

¨ владение государственным языком страны —

Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Туркмения;

¨ наличие законного источника существования,

признание и исполнение Конституции и законов

страны — Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Уз-

бекистан, Туркмения, Киргизия;

¨ в Грузии дополнительно — знание истории и

основ Конституции Грузии и наличие постоянного

места работы или какого-либо недвижимого имуще-

ства в Грузии;

¨ в Молдове — доказать своим поведением и

отношением преданность государству и народу Рес-

публики Молдова, принести клятву верности Рес-

публике Молдова5.

В Российской Федерации по Закону о граждан-

стве 1991 г. указанные цензы отсутствовали (за исклю-

чением ценза оседлости при приеме в гражданство).

Это делало возможным приобретение российского

гражданства лицами, не владеющими русским язы-

ком, не имеющими ни работы, ни легального источ-

ника существования, совершившими тяжкие преступ-

ления, признанными судом особо опасными рециди-

вистами. Указанные особенности российского зако-

нодательства о гражданстве, обусловленные распа-

дом СССР, в сочетании с безвизовым режимом пере-

сечения границ в рамках СНГ давали основания для

упреков в том, что это способствовало превращению

России в накопитель нелегальных мигрантов и лиц с

криминальным прошлым.

Другой особенностью российского законодатель-

ства о гражданстве являлось то, что при приобрете-

нии российского гражданства не требовался в качест-

ве условия его отказ от прежнего гражданства, хотя

такая норма и содержалась в ч. 1 ст. 3 Закона «О граж-

данстве РСФСР» в первоначальной редакции от 

28 ноября 1991 г., и была затем изменена Законом РФ

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР

«О гражданстве РСФСР» от 17 июня 1993 г.6. При

предоставлении лицу, получившему российское граж-

данство, национальные паспорта у таких лиц не изы-

мались. В случае сохранения прежнего гражданства

возникала, тем самым, неконтролируемая ситуация

фактического двойного гражданства.

Уникальная либеральность российского законо-

дательства о гражданстве позволяла приобретать рос-

сийское гражданство в расчете на беспрепятственное

передвижение на территории России, пользование

всеми правами российских граждан, получение соци-

альных пособий и льгот и т.д. Практика широкого

предоставления второго российского гражданства

оставшимся проживать после распада СССР в госу-

дарствах «ближнего зарубежья» соотечественникам

стала порождать возможность избирательной реали-

зации статуса российского гражданина. Такие лица

получили возможность пользоваться правами, но при

этом не выполнять обязанности российских граждан.

Исключительно либеральные условия приобрете-

ния российского гражданства не способствовали раз-

решению проблемы слабо контролируемой массовой

миграции в Россию с ее многоплановыми негатив-

ными последствиями для общества и государства. От-

сутствие правовых оснований не позволяло воспре-

пятствовать приему в российское гражданство лиц,

имеющих судимости, в том числе за совершение тяж-

ких преступлений, членов преступных группировок,

лиц, занимающихся незаконной коммерческой дея-

тельностью, а в отдельных случаях и связанных со

спецслужбами иностранных государств.

Уникальная либеральность российского закона о

гражданстве 1991 г. объясняется тем, что он был рас-

считан на действие в условиях переходного после рас-

пада СССР периода. Однако, очевидно, негативные

правовые последствия распада СССР должны были

быть преодолены в течение ближайшего времени, по-

скольку иное противоречит требованиям националь-

ной безопасности страны. В сфере гражданства это

выразилось в необходимости принятия нового за-

кона о гражданстве Российской Федерации.

Основную задачу разработчики Закона о граж-

данстве 2002 г. усматривали в обеспечении четкого

конституционного регулирования вопросов граждан-

ства с учетом положений Концепции национальной

безопасности России, баланса интересов личности,

общества и государства, создания единого правового

пространства, недискриминации, защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, стабилизации общест-

венно-политической обстановки в стране.

В российском Законе о гражданстве 2002 г. изме-

нилась сама концепция приобретения гражданства,

5 Комментарий законодательства государств-участников СНГ
о гражданстве. М., 1996. 
6 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного
Совета РФ. 1993. № 29. Ст. 1112. 
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что, прежде всего, выражается в требовании отказа

от имеющегося иностранного гражданства при прие-

ме в российское гражданство, установление при этом

ряда требований (цензов).

Так, при приеме в российское гражданство в

общем порядке (ст. 13) требуется соблюдение следую-

щих условий:

¨ совершеннолетие и дееспособность;

¨ проживание на территории Российской Феде-

рации непосредственно перед обращением с заявле-

нием о приеме в гражданство Российской Федерации

в течение пяти лет непрерывно;

¨ обязательство соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации и законодательство Российской

Федерации;

¨ наличие законного источника средств суще-

ствования;

¨ отказ от иностранного гражданства.

Указанные требования, направленные на укреп-

ление российской государственности, сближают но-

вый закон о гражданстве России с законами о граж-

данстве развитых стран мира, а также стран СНГ и

Балтии. 

Наиболее распространенным способом приобре-

тения гражданства является так называемое укорене-

ние или приобретение гражданства в порядке нату-

рализации. Этот термин общепризнан в международ-

ном праве, как и в законодательстве зарубежных

стран, однако в российском законодательстве, он, на

наш взгляд безосновательно, не используется. Нату-

рализация представляет собой предоставление орга-

нами власти гражданства лицу, которое об этом про-

сит. Натурализация осуществляется, как правило, на

основе свободного волеизъявления заинтересован-

ного лица и обычно влечет за собой утрату имеюще-

гося гражданства по рождению7. Как уже было ска-

зано выше, при натурализации, как правило, одного

волеизъявления лица для приобретения гражданства

недостаточно и это лицо должно отвечать определен-

ным условиям (цензам), установленным для этого спо-

соба приема в гражданства.

Закон о гражданстве 2002 г. вводит новые поня-

тия общего и упрощенного порядка рассмотрения

вопросов гражданства, что значительно облегчает их

понимание и применение.

В отношении лиц, на которых распространяются

обычные условия, предусмотренные Законом, приме-

няется общий порядок приобретения или прекраще-

ния российского гражданства. Эти условия полнос-

тью соответствуют положениям Европейской кон-

венции о гражданстве.

Упрощенный порядок приобретения или прекра-

щения российского гражданства и применяется в от-

ношении лиц, на которых распространяются льгот-

ные условия, предусмотренные Законом.

В отличие от приема в российское гражданство в

общем порядке, где рассмотрение заявлений и приня-

тие решения осуществляется Президентом РФ в тече-

ние годичного срока, решения о приеме в граждан-

ство Российской Федерации в упрощенном порядке

принимаются федеральным органом исполнительной

власти, ведающим вопросами внутренних дел, его

территориальными органами, а также федеральным

органом исполнительной власти, ведающим вопро-

сами иностранных дел, и дипломатическими предста-

вительствами и консульскими учреждениями Россий-

ской Федерации, находящимися за пределами Россий-

ской Федерации в срок до шести месяцев со дня по-

дачи заявления и всех необходимых документов.

Согласно ст. 13 Закона о гражданстве РФ при-

обрести гражданство России в общем порядке могут

иностранные граждане и лица без гражданства, до-

стигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособ-

ностью, в том случае, если они:

а) проживают на территории Российской Федера-

ции со дня получения вида на жительство и до дня об-

ращения с заявлениями о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации в течение пяти лет непрерывно.

Срок проживания на территории Российской Федера-

ции считается непрерывным, если лицо выезжало за

пределы Российской Федерации не более чем на три

месяца в течение одного года. Срок проживания на

территории Российской Федерации для лиц, прибыв-

ших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не

имеющих вида на жительство, исчисляется со дня ре-

гистрации по месту жительства;

б) обязуются соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации и российское законодательство;

в) имеют законный источник средств существо-

вания;

г) обратились в полномочный орган иностран-

ного государства с заявлениями об отказе от имеюще-

гося у них иного гражданства. Отказ от иного граж-

7 Сравнительное конституционное право. С. 271, 272.
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данства не требуется, если это предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации или на-

стоящим Федеральным законом, либо, если отказ от

иного гражданства невозможен в силу не зависящих

от лица причин;

д) владеют русским языком, порядок определе-

ния уровня знаний которого определяется Положе-

нием о порядке рассмотрения вопросов гражданства

Российской Федерации.

После внесения изменений в Закон о гражданстве

от 17 октября 2003 г. пятилетний срок проживания на

территории Российской Федерации сокращается до

одного года при наличии хотя бы одного из следую-

щих оснований:

а) наличие у лица высоких достижений в области

науки, техники и культуры; обладание лицом про-

фессией либо квалификацией, представляющими ин-

терес для Российской Федерации;

б) предоставление лицу политического убежища

на территории Российской Федерации;

в) признание лица беженцем в порядке, установ-

ленном федеральным законом.

Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской

Федерацией, может быть принято в гражданство Рос-

сийской Федерации без соблюдения общих условий

приема в российское гражданство.

Относительно п. «а» ч. 2 ст. 13 Закона можно от-

метить, что в Российской Федерации высказывались

критические замечания в адрес аналогичной поли-

тики других государств, предоставляющих свое граж-

данство в упрощенном порядке лицам, перечислен-

ным в данном пункте и имеющим российское граж-

данство, в результате чего научный и технический по-

тенциал России за последнее десятилетие понес колос-

сальный урон. Для достижения последовательности в

вопросе «утечки умов» предлагалось исключить та-

кого рода норму из перечня оснований, облегчающих

порядок приема в российское гражданство, поскольку

«это ставит Россию на один уровень с государствами,

сманивающими специалистов из других стран и от

действий которых в данном плане сама Россия уже ис-

пытала немалый ущерб»8.

На наш взгляд, критика в данном случае является

не вполне обоснованной, поскольку политика «за-

хвата мозгов» или «утечки умов» существует столько

же, сколько существуют государства. Более того,

«утечка умов», проблема перемещения рабочей силы

во многом составляет сущность проблемы приобре-

тения и прекращения гражданства. Целесообразнее

поэтому не исключать имеющуюся рациональную

норму, а предпринимать меры, предотвращающие

утечку собственных «умов».

Изменениями и дополнениями к Закону о граж-

данстве от 17 октября 2003 г. ст. 13 была дополнена

еще одной частью. Право на прием в гражданство в

общем порядке получили граждане государств, вхо-

дивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет

военную службу по контракту в Вооруженных силах

Российской Федерации, других войсках, воинских

формированиях или в органах. Указанная категория

лиц вправе обратиться с заявлениями о приеме в рос-

сийское гражданство в общем порядке, но без соблю-

дения условий, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 14 За-

кона (требование о пятилетнем сроке проживания в

России), и без представления вида на жительство.

Сущность приобретения российского граждан-

ства в порядке регистрации заключается в упрощен-

ном порядке его приобретения, поскольку в этом

случае оно не связано с требованиями и сложными

процедурами, имеющими место при приеме в граж-

данство в общем порядке.

Закон о гражданстве Российской Федерации 2002 г.

установил упрощенный порядок приема в граждан-

ство. Введение этой формы связано, прежде всего, со

сложившейся после распада СССР ситуацией, когда

многие лица — граждане СССР, считающие себя

гражданами России, остались проживать на террито-

рии других союзных республик, ставших независи-

мыми государствами. Вопрос об их гражданстве был

решен в Законе о гражданстве Российской Федерации,

исходя из их безусловного права на гражданство Рос-

сии. После внесения изменений в ст. 14 Закона о граж-

данстве, устанавливающей основания для упрощен-

ного порядка приема в российское гражданство Фе-

деральным законом от 17 октября 2003 г. № 151-ФЗ,

перечень категорий иностранных граждан и лиц без

гражданства, имеющих основания на прием в россий-

ское гражданство в упрощенном порядке существенно

расширился.

Упрощенный порядок приема в гражданство рас-

пространяется на иностранных граждан и лиц без

гражданства, достигших возраста 18 лет и обладаю-

щих дееспособностью, которые вправе обратиться с

8 Актуальные проблемы гражданства. С. 153. 
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заявлением о приеме в гражданство Российской Фе-

дерации без соблюдения условия, касающегося пяти-

летнего срока проживания на территории Российской

Федерации при приеме в гражданство в общем по-

рядке и без предоставления вида на жительство (п. «а»

ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве), если они:

а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного ро-

дителя, имеющего гражданство Российской Федера-

ции и проживающего на территории Российской

Федерации;

б) имели гражданство СССР, проживали и про-

живают в государствах, входивших в состав СССР,

не получили гражданства этих государств и остаются

в результате этого лицами без гражданства;

в) являются гражданами государств, входивших в

состав СССР, получили среднее профессиональное

или высшее профессиональное образование в образо-

вательных учреждениях России после 1 июля 2002 г.

Иностранные граждане и лица без гражданства,

проживающие на территории России, вправе обра-

титься с заявлениями о приеме в российское граждан-

ство в упрощенном порядке без соблюдения условия

о сроке проживания, установленного п. «а» ч. 1 ст. 13

Закона, если они:

а) родились на территории РСФСР и имели

гражданство бывшего СССР;

б) состоят в браке с гражданином Российской

Федерации не менее трех лет;

в) являются нетрудоспособными и имеют дееспо-

собных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и

являющихся гражданами Российской Федерации;

г) имеют ребенка, являющегося гражданином Рос-

сийской Федерации, — в случае, если другой родитель

этого ребенка, являющийся гражданином Российской

Федерации, умер либо решением суда, вступившим в

законную силу, признан безвестно отсутствующим,

недееспособным или ограниченным в дееспособно-

сти, лишен родительских прав или ограничен в роди-

тельских правах (п. «г» введен Федеральным законом

от 28 июня 2009 г. № 127-ФЗ);

д) имеют сына или дочь, достигших возраста 

18 лет, являющихся гражданами Российской Феде-

рации и решением суда, вступившим в законную

силу, признанных недееспособными или ограничен-

ными в дееспособности, — в случае, если другой ро-

дитель указанных граждан Российской Федерации,

являющийся гражданином Российской Федерации,

умер либо решением суда, вступившим в законную

силу, признан безвестно отсутствующим, недееспо-

собным или ограниченным в дееспособности, лишен

родительских прав или ограничен в родительских

правах (п. «д» введен Федеральным законом от 

28 июня 2009 г. № 127-ФЗ).

Без соблюдения условия о сроке проживания,

установленного п. «а» ч. 1 ст. 13 Закона, и без предо-

ставления вида на жительство вправе также обра-

титься с заявлениями о приеме в российское граж-

данство нетрудоспособные иностранные граждане и

лица без гражданства, прибывшие в Российскую Фе-

дерацию из государств СССР, и зарегистрированные

по месту жительства в Российской Федерации по со-

стоянию на 1 июля 2002 г. Данная норма в основном

касается пенсионеров.

Существенным изменением, внесенным в ст. 14

Закона является расширение основания для упрощен-

ного приема в российское гражданство для граждан

бывшего СССР.

Иностранные граждане и лица без гражданства,

имевшие гражданство СССР, прибывшие в Российскую

Федерацию из государств, входивших в состав СССР,

зарегистирированные по месту жительства в Россий-

ской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 г. либо

получившие разрешение на временное проживание в

Российской Федерации, получили право приема в

российское гражданство в упрощенном порядке без

соблюдения условий, предусмотренных п. «а» (пяти-

летний срок проживания), «в» (наличие законного ис-

точника средств к существованию) и «д» (владение

русским языком) ч. 1 ст. 13 Закона, и без предоставле-

ния вида на жительство, если они до 1 января 2009 г.

заявили о своем желании приобрести российское

гражданство (ч. 4 ст. 14 Закона).

Ветераны Великой Отечественной войны, имев-

шие гражданство бывшего СССР и проживающие на

территории Российской Федерации принимаются в

российское гражданство в упрощенном порядке без

соблюдения условий, предусмотренных п. «а» (пяти-

летний срок проживания), «в» (наличие законного ис-

точника средств к существованию), «г» (отказ от иного

гражданства) и «д» (владение русским языком) ч. 1 

ст. 13 Закона, и без предоставления вида на жительство.

В упрощенном порядке в российское граждан-

ство принимаются без соблюдения условий приема,

предусмотренных ч. 1, ст. 13 (всех условий при прие-

ме в гражданство в общем порядке) Закона ребенок

и недееспособное лицо, являющиеся иностранными
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гражданами или лицами без гражданства в том слу-

чае, если:

а) ребенок, один из родителей которого имеет

гражданство Российской Федерации, — по заявле-

нию этого родителя и при наличии согласия другого

родителя на приобретение ребенком гражданства

Российской Федерации. Такое согласие не требуется,

если ребенок проживает на территории Российской

Федерации;

б) ребенок, единственный родитель которого

имеет гражданство Российской Федерации, — по за-

явлению родителя;

в) ребенок или недееспособное лицо, над кото-

рыми установлены опека или попечительство граж-

данина Российской Федерации (за исключением

случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 13 Федерального

закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве», — по заявлению опекуна или попечи-

теля) — (п. «в» был введен Федеральным законом от

20 апреля 2014 г. № 72-ФЗ);

г) ребенок, помещенный под надзор в россий-

скую организацию для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за исключением

случаев, предусмотренных п. 2 ст. 155.1 Семейного

кодекса РФ, — по заявлению руководителя россий-

ской организации, в которую помещен ребенок 

(п. «г» введен Федеральным законом от 20 апреля

2014 г. № 72-ФЗ);

д) недееспособное лицо, помещенное под надзор

в российскую образовательную организацию, меди-

цинскую организацию, организацию, оказывающую

социальные услуги, или иную российскую организа-

цию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4

ст. 11 Федерального закона «Об опеке и попечитель-

стве», — по заявлению руководителя российской ор-

ганизации, в которую помещено недееспособное

лицо (п. «д» введен Федеральным законом от 20 ап-

реля 2014 г. № 72-ФЗ).

В случае, если иностранные граждане и лица без

гражданства, являющиеся участниками Государст-

венной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом, и члены

их семей имеют регистрацию по месту жительства на

территории субъекта Российской Федерации, выбран-

ного ими для постоянного проживания в соответ-

ствии с указанной Государственной программой, они

могут быть приняты в гражданство Российской Фе-

дерации в упрощенном порядке без соблюдения усло-

вий, предусмотренных п. «а» (пятилетний срок про-

живания), «в» (наличие законного источника средств

к существованию) и «д» (владение русским языком) 

ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве (ч. 7 была введена 

Федеральным законом от 1 октября 2008 г. № 163-ФЗ,

в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. 

№ 169-ФЗ).

Упрощенный порядок приема в российское граж-

данство был дополнен посредством внесения измене-

ний в Закон о гражданстве РФ Федеральным законом

РФ от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ9, касающихся лиц,

признанных носителями русского языка.

Так, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, проживающие на территории Российской Феде-

рации, признанные носителями русского языка в

соответствии со ст. 33-1 Закона о гражданстве, при

условии отказа указанных иностранных граждан от

имеющегося у них гражданства иностранного госу-

дарства вправе обратиться с заявлением о приеме в

гражданство Российской Федерации в упрощенном

порядке без соблюдения условий, предусмотренных

п. «а», «г» и «д» ч. 1 ст. 13 Закона о гражданстве. Отказ

от гражданства иностранного государства не требу-

ется в случаях, предусмотренных международным до-

говором Российской Федерации, либо в случае, если

отказ от гражданства иностранного государства не-

возможен в силу не зависящих от лица причин (ч. 2-1

ст. 14 Закона о гражданстве).

Признание иностранного гражданина или лица

без гражданства носителем русского языка осуществ-

ляется в соответствии со ст. 33-1 Закона о гражданстве.

Иностранный гражданин или лицо без граждан-

ства по результатам собеседования, проведенного с

ними специальной комиссией по признанию иност-

ранного гражданина или лица без гражданства носи-

телем русского языка (далее — комиссия), могут быть

признаны носителями русского языка, т.е. лицами,

владеющими русским языком и повседневно исполь-

зующими его в семейно-бытовой и культурной сфе-

рах, в случае, если данные лица либо их родственники

по прямой восходящей линии постоянно проживают

или ранее постоянно проживали на территории Рос-

9 ФЗ РФ от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» // Рос. газета. 2014, 23 апреля.
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сийской Федерации либо на территории, относив-

шейся к Российской империи или СССР, в пределах

Государственной границы Российской Федерации.

Комиссии формируются федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным на осу-

ществление функций по контролю и надзору в сфере

миграции, и его территориальными органами. 

Заявление о признании временно пребывающего

на территории Российской Федерации иностранного

гражданина или лица без гражданства носителем рус-

ского языка подается в комиссию не позднее 15 суток

до истечения срока временного пребывания иностран-

ного гражданина или лица без гражданства на терри-

тории Российской Федерации.

Заявление о признании проживающего на терри-

тории Российской Федерации иностранного гражда-

нина или лица без гражданства носителем русского

языка подается в комиссию не позднее чем за три ме-

сяца до истечения срока проживания иностранного

гражданина или лица без гражданства на территории

Российской Федерации.

По результатам собеседования с иностранным

гражданином или лицом без гражданства комиссия

принимает решение о признании либо непризнании

этого иностранного гражданина или лица без граж-

данства носителем русского языка.

Решение комиссии о признании иностранного

гражданина или лица без гражданства носителем рус-

ского языка выдается данному иностранному граж-

данину или лицу без гражданства для подачи заяв-

ления о выдаче вида на жительство или заявления о

приеме в гражданство Российской Федерации в соот-

ветствии с ч. 2-1 ст. 14 Закона о гражданстве, а в слу-

чае выезда иностранного гражданина или лица без

гражданства из Российской Федерации для решения

вопроса о последующем въезде данного иностран-

ного гражданина или лица без гражданства в Россий-

скую Федерацию.

Срок действия решения комиссии о признании

иностранного гражданина или лица без граждан-

ства носителем русского языка не ограничен.

В случае признания иностранного гражданина

или лица без гражданства носителем русского языка,

проведение повторного собеседования, указанного в

части первой настоящей статьи, не допускается.

Иностранный гражданин или лицо без граждан-

ства, которые не были признаны носителями рус-

ского языка, вправе вновь обратиться с заявлением

о признании носителем русского языка не ранее чем

по истечении одного года после принятия в отноше-

нии данного иностранного гражданина или лица без

гражданства предыдущего решения о непризнании

носителем русского языка.

Разработать поправки к Закону о гражданстве,

значительно упрощающие процедуру получения рос-

сийского гражданства носителям русского языка,

родственники которых по прямой восходящей линии

ранее проживали на территории Российской Федера-

ции и СССР, в конце апреля 2013 г. поручил Прави-

тельству РФ Президент РФ. Ранее, в ежегодном Пос-

лании Президента РФ Федеральному Собранию РФ

за 2012 г., Президентом РФ была отмечена необхо-

димость ускорения порядка получения соотечествен-

никами российского гражданства, который в настоя-

щее время «затруднен и до безобразия забюрократи-

зирован». Кроме того, распространение упрощен-

ного порядка приобретения российского гражданст-

ва на соотечественников-носителей русского языка

следует связать с массовым притоком русскоговоря-

щих мигрантов с территории Украины и необходи-

мостью их скорейшей интеграции в российское

общество. 

Кроме того, необходимо заметить, что поправки

относительно упрощенных процедур для лиц без

гражданства и иностранных граждан, желающих при-

обрести гражданство РФ, коснулись Федерального

закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке вы-

езда из РФ и въезда в РФ» и Федерального закона от

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в РФ». В соответствии с вне-

сенными в данные законодательные акты изменения-

ми, все те, кто желает получить российское граждан-

ство в упрощенном порядке и имеет на это право, по-

лучили возможность упрощенного въезда на терри-

торию России. Для этого требуется получение обык-

новенной визы, которая выдается на срок до одного

года при наличии решения о признании этого ино-

странного гражданина носителем русского языка.

Таким образом, принятие Федерального закона

от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ, значительно упрощает

возможность как легального въезда в Россию и после-

дующего нахождения на ее территории, так и возмож-

ность приобретения российского гражданства для

многих наших соотечественников. 
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В контексте исследования природы правовой идео-

логии и соответствующих ей природных функций сле-

дует обратиться к ее социально-экономическим осно-

ваниям и социально-экономической природе1. 

Итак, без сомнения, экономическая действитель-

ность отражает ту или иную конфигурацию эконо-

мических интересов. Интерес всегда консервируется

в идеологию и именно в качестве идеологии пред-

ставлен на уровне политически организованного об-

щества. Многие социально-экономические интересы,

получая воплощение в идеологии, «маскируются»,

т.е. их социально-экономическая природа представ-

ляется не очевидной (к заслугам марксистских иссле-

дований следует отнести как раз демаскировку со-

циально-экономических интересов, получивших иде-

ологическое воплощение). 

Здесь следует обратить внимание, прежде всего,

на такое идеологическое течение как либерализм.

Дело в том, что уже далеко не первое столетие либе-

рализм, являясь (в тех или иных формах) своеобраз-

ным мейнстримом в «идеосфере» наиболее развитых

современных государств, постулирует и идеологиче-

ски освящает ценности капиталистического обще-

ства. Эти ценности носят классовый характер, что

вовсе не умаляет их значимости и должно быть оце-

нено в научном плане. 

Либерализм выражает ценности экономически

господствующего класса — буржуазии, в своей основе
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именно экономические, обеспечивая этому классу гос-

подство. Вместе с тем, следует отметить, что наиболее

адекватная форма либеральной идеологии — право-

вая идеология. Именно буржуазия нуждается в праве

как «правилах игры», именно для нее выгоден тот ми-

нимализм и формализм, который свойственен право-

вой идеологии (в частности, в отличие от идеологии

религиозной). Поскольку правовая идеология нами

рассматривается как идеология современных госу-

дарств, а также как самый на настоящий момент со-

вершенный политический инструмент идеологичес-

кого обеспечения существования и функционирова-

ния государства, следует признать не случайным то,

что именно либеральные по своим идейно-ценност-

ным основаниям государства оказываются наиболее

успешными в сфере управления общественным созна-

нием и идеологического обеспечения своих нужд. Это

ни в коем случае не следует понимать как «похвалу»

либеральным ценностям, которые действительно «шаг-

нули вперед» по отношению к ценностям феодально-

го общества2; речь идет об инструментальной поста-

новке вопроса в рамках функционального анализа.

Именно современное капиталистическое общество во

многом благодаря своему идеологическому ресурсу и

легитимационному потенциалу права демонстрирует

удивительную «живучесть» и способность к адаптации.

Целое направление экономической научной мысли —

«Экономикс» строится на убеждении в том, что адап-

тивные возможности капитализма неиссякаемы, в про-

тивоположность марксистской политэкономии3.

О том, что правовая идеология наиболее адекват-

ная и законченная форма правовой идеологии свиде-

тельствует и то, что многие исследователи отождеств-

ляют правовые ценности с либерализмом. Так, знаме-

нитый американский ученый Р. Дворкин, отстаивая

свою оригинальную правовую теорию, касающуюся

проблемы обоснования индивидуальных прав, неод-

нократно подчеркивает то, что его правовая концеп-

ция основана на ценностных положениях либераль-

ной идеологии и в ином контексте немыслима4.

Теперь обратимся к идейно-ценностному ряду,

который в системе правовой идеологии обусловлен

экономическими интересами господствующего клас-

са. Важно понять экономические корни рассматри-

ваемых идей, выражающих определенные ценности,

хотя в правовой идеологии они могут быть пред-

ставлены как политические, социальные, религиоз-

ные и т.д.

Прежде всего, следует указать на такую ценность

капиталистического общества, как частная собствен-

ность; она является ключевой ценностью и зачастую

упоминается как «священная» в конституциях совре-

менных капиталистических государств5. Идея частной

собственности занимает почетное место в идеологии

этих государств. Частная собственность защищается

юридически, в том числе в уголовно-правовом по-

рядке как одна из наиболее важных ценностей. Мы

можем наблюдать такую ситуацию, в частности, в Рос-

сии. Частная собственность здесь предстает как своего

рода продолжение человека, показатель его достоин-

ства и основание оказания ему чести по его достоинст-

ву. При этом достоинство понимается как ценность че-

ловека для общества, а последняя измеряется его

собственностью в широком смысле слова, а также ка-

чествами, которые могут в условиях капитализма

быть достойно вознаграждены обществом. Следует

отметить, что в рамках правовой идеологии интеллек-

туальная собственность выступает по сути именно как

собственность — продолжение (атрибут) человека, не

смотря на то, что в строго юридическом смысле слова

интеллектуальная собственность не является собствен-

ностью с позиции гражданского права (собствен-

ность — вещное право). Таким образом, собствен-

ность предстает как то, что неотчуждаемо от человека

и охраняется правом наряду с защитой самого чело-

века. В принципе можно высказать спорное утвержде-

ние, которое может быть оценено как вероятностное:

буржуазное право охраняет человека как собствен-

ника, реального или потенциального; человек взаимо-

действует в социальной среде через собственность

и/или по поводу собственности. Разумеется, в зависи-

мости от определенной культуры, как еще отмечал 

Д. Ллойд, содержание понятия собственности как в

юридическом праве, так и в правовой идеологии может

меняться6. Общим является представление о собствен-

ности как о системе трех правомочий: владения, поль-

зования и распоряжения. Но эти правомочия не могут

2 Иглтон Т. Почему Маркс был прав / Пер. с англ. П. Нор-
вилло. М., 2012. С. 129—131. 
3 Там же.
4 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004; Dworkin R. Law’s
Empire. Oxford University press, 1998; Dworkin R. A Matter of
Principle. Harvard University press, 1987; Dworkin R. Contem-
porary philosophy in focus. Edited by Arthur Ripstein. Cam-
bridge, 2007.
5 Бетелл Т. Собственность и процветание. М., 2008.
6 Ллойд Д. Идея права. М., 2006.
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быть безусловными, они всегда условно реализуемы, и

как раз эти условия разнятся от правовой системы к

правовой системе. Тем не менее, капитализм основан

на частной собственности, которая будучи приведен-

ной в движение обменом превращается в капитал.

Правовая идеология активно защищает эту ценность

и использует экономическую категорию «собствен-

ность», наделяя ее особым значением; так право собст-

венности в системе правовой идеологии «перерож-

дается» в концепцию «собственности» на права. В рам-

ках этой концепции право также может быть «част-

ным», не установленным «свыше», но проистекающим

от свойств человека. Отсюда возникает и концепция

прав человека, представление о праве как о привилегии,

полученной за заслуги, представление о добытых пра-

вах, о борьбе за право, об индивидуальном праве. 

Итак, собственность в системе социального об-

мена превращается в капитал, а капитал — «работаю-

щая», а, следовательно, социально значимая собствен-

ность. От этого понимания возникает необходимость

обратить внимание на еще одну экономическую цен-

ность правовой идеологии, которая и превращает

собственность в «плоть и кровь» капиталистического

общества — в капитал. Речь, конечно, идет о свободе

предпринимательства. Ценность этой свободы для

экономической сферы современного общества оче-

видна. Соответственно, свобода предпринимательства

гарантирована юридическим правом, востребована

людьми-собственниками (т.е. людьми, обладающими

правом на собственность и собственными правами).

Свобода предпринимательства также представлена в

качестве одной из идей правовой идеологии. Она рас-

сматривается как важнейшее условие самореализации

человека в обществе, как основа получения им заслуг,

в том числе в виде преумножения собственности. Если

в античные времена собственность приносила свободу

и возможность предаваться занятиям по интересам, в

частности, заниматься политикой, т.е. собственность

выступала как освобождение, то сегодня собствен-

ность, превращаясь в капитал, скорее обязывает, со-

циально закрепощает. Вся идеология государства

направлена на мысль о том, что собственность должна

«работать», поэтому свобода предпринимательства

как ценность и идея современной правовой идеологии

имеет не меньшее значение. Свобода предпринима-

тельства рассматривается в контексте правовой идео-

логии как фундаментальная часть свободы человека.

На самом же деле мы видим, что в капиталистической

системе речь идет скорее о закрепощении человека ка-

питалом. Идеологически же внушается то, что свобода

предпринимательства — основа конструктивной са-

мореализации в правовом поле. Разумеется, эта сво-

бода не является безграничной, и она, также как и

право собственности, условна; и также как в случае с

частной собственностью, условия реализации свободы

предпринимательства носят правовой и только право-

вой характер. Эти две ценности и, соответственно, вы-

ражающие их идеи в системе правовой идеологии

наиболее красноречиво свидетельствуют о ее эконо-

мической природе. 

Идеологические представления о самоорганизую-

щемся порядке и о минимизации государственного

контроля (либеральная идея И. Канта) находят свое

отражение в идеях рынка и рыночной экономики.

Именно рыночная экономика, свободная и самоорга-

низующаяся, предстает как ценность в системе идео-

логии капиталистического общества. В системе право-

вой идеологии формируется представление о том, что

только правовые и никакие другие ограничения эко-

номической деятельности людей, причем ограничения

минимальные и обоснованные, могут признаваться

допустимыми. Здесь, разумеется, также могут вводить-

ся легитимированные правовой идеологией формы ре-

гулирования «рыночной стихии». Например, антимо-

нопольное законодательство парадоксально является

примером вмешательства государства в рыночную

экономику, но при этом осуществляется для сохране-

ния позитивных характеристик рынка, таких как сво-

бодная конкуренция.

Следующей важной ценностью является ценность

равенства. Однако, она не экономическая, а полити-

ческая. При этом в рамках идейной структуры либе-

ральной идеологии равенство предстает как формаль-

ное равенство. Об этом было уже сказано выше: пра-

вовое равенство всегда равенство формальное. Вместе

с тем, наличие в правовой идеологии ценности и идеи

формального равенства играет важную роль: с одной

стороны, оно создает иллюзию равенства возможно-

стей, а с другой, — иллюзию справедливости. Фор-

мальное равенство в правовом контексте рассматри-

вается как необходимое условие общего порядка, еди-

ного для всех, как условие реализации свободы инди-

видом, как то, что лежит в основе справедливости

(иная справедливость не может иметь место в полити-

чески организованном обществе, так как она содер-

жательна и ситуативна). Из признания равенства как
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формального в контексте правовой идеологии выте-

кает ряд следствий, которые рождают новые смыслы,

входящие в содержание правовой идеологии. 

Важное следствие — признание реального нера-

венства экономических статусов справедливым, и,

более того, — признание этого реального неравен-

ства воплощением справедливости. Исходя из равен-

ства возможностей, предполагается возложение всей

полноты ответственности за использование этих воз-

можностей на индивида. Однако, равенство возмож-

ностей здесь выступает в качестве фикции, так как не

учитывается или полагается несущественным социаль-

ный и культурный контекст, случайные факторы и т.д.

Таким образом, социально-экономический «старт» у

людей существенно различается; иногда это может

быть отчасти компенсировано человеческим потен-

циалом, а иногда — нет, однако это уже не вопрос

справедливости, а скорее вопрос порядка, который

мыслится как единственно возможный в современ-

ном обществе. Правовая идеология здесь через си-

стему фиктивных представлений компенсирует неле-

гитимность этого порядка, экспозируя его как спра-

ведливый порядок.

Еще одним положением правовой идеологии, на-

прямую связанным с формальным равенством, явля-

ется представление о равенстве перед законом и су-

дом. Разумеется, здесь также не идет речи ни о каком

реальном равенстве. Имущественное неравенство и

привилегии богатства предполагают то, что богатей-

шие люди будут иметь более профессиональную юри-

дическую помощь, более квалифицированное пред-

ставительство своих интересов в суде. Однако, это

важная фикция, позволяющая идеологически снять

социальную напряженность, вызванную фактическим

неравенством. Это положение правовой идеологии

внушает мысль о том, что все члены общества незави-

симо от своего положения «играют по одним прави-

лам», которые общеизвестны. Однако, следует сказать,

что и элита ограничена этими представлениями и

должна быть лояльна праву. Это, безусловно, в целом

идет на пользу обществу, так как произвол сильней-

ших его представителей, произвол представителей

экономически господствующего класса становится

«умеренным» правом и предсказуемым, право также

может иметь механизмы его минимизации. При этом

сам этот произвол, ограничиваясь, становится леги-

тимным в том случае, если осуществляется в рамках

юридических процедур.

Право с его формальными процедурами, публич-

ными нормами и т.д. само по себе становится ценным

и наиболее востребованным именно в условиях капи-

талистического общества. Формализованная право-

вая среда, законность и правопорядок — важнейшие

ценности, за которыми стоят экономические интересы

буржуазии (в этом смысле следует вспомнить критику

буржуазной законности советскими юристами)7. До-

статочно вспомнить, что при переходе от социалисти-

ческой экономической модели к капиталистической, в

России профессия юриста сразу стала крайне востре-

бована. Причем наиболее ценным направлением до

сих пор является цивилистика, обслуживающая непо-

средственно экономическую сферу жизни современ-

ного общества. Право рассматривается как ценность

ввиду того, что именно право — прочная основа эко-

номической деятельности. При наличии права эконо-

мические отношения становятся упорядоченными,

поведение участников правоотношений — предсказуе-

мым, а проблемы, такие, например, как неисполнение

обязательств по договору, разрешимыми, обрати-

мыми (через механизмы арбитража, суда, предусмот-

ренных законом неустоек и т.д.). Так, очевидно, что

уважение к праву и к правовым ценностям имеет и

свои экономические корни. В той мере, в которой

право рационально и обслуживает экономику, оно

признается чуть ли не наиболее важным нормативным

стандартом, и ему отдается приоритет, зачастую, пе-

ред соображениями морали, религиозными принци-

пами и т.д. Для этого нужна развитая система право-

вой идеологии, где право рассматривается как основ-

ная ценность и как наиболее важная система норма-

тивного регулирования общественных отношений.

Ряд политических ценностей, которые отражены

в системе современной правовой идеологии, как мы

показали выше, имеют экономические корни. К тако-

вым также относится ценность равного избиратель-

ного права. Буржуазия не случайно боролась за пре-

доставление равного избирательного права. Равное

избирательное право было призвано обеспечить уже

экономически господствующему классу политическое

господство в то время, когда у власти находились

7 Солуков А.А. Законность в советский и постсоветский пе-
риоды: сравнительное исследование: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2012; Солуков А.А. Многообразие подходов
к пониманию законности // Право и образование. 2011. № 2.
С. 89—94; Солуков А.А. Законность как состояние // История
государства и права. 2011. № 7. С. 44—47.
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представители аристократии, получившие свои права

на основе привилегии рождения. Равное избиратель-

ное право открыло путь тому, что мы сейчас называем

демократией. И равное избирательное право, и демо-

кратия как идеи представлены в правовой идеологии.

Зачем равное избирательное право понадобилось эко-

номически господствующему классу? Для того, чтобы

представители этого класса имели привилегирован-

ный доступ к политическим институтам и, соответст-

венно, к политической власти. Дело в том, что господ-

ство в экономической и информационно-идеологиче-

ской сфере вполне способны обеспечить победу на

равных и свободных выборах. Экономическое господ-

ство обеспечивает контроль над работниками и воз-

можность реализовывать информационно-идеологи-

ческое господство через СМИ и другие не такие оче-

видные институты контроля социально-политическо-

го дискурса (школы, университеты и т.д.). Все это в

условиях равного избирательного права обеспечивает

политическое господство экономически господствую-

щему классу, т.е. в руках этого класса оказываются ин-

струменты контроля над активным избирательным

правом, и он способен сформировать контролируемые

им процедуры реализации пассивного избирательного

права (где в ряде случаев существенны скрытые иму-

щественные цензы в виде залога и т.д.). Таким обра-

зом, демократия фактически является политической

формой господства капитала. Как раз это обстоятель-

ство маскирует правовая идеология, представляя рав-

ное избирательное право как форму реализации от-

ветственной свободы индивидом, а демократию — как

справедливый порядок политического устройства об-

щества. Следует сказать, что доля истины, конечно, в

этом есть, однако экономические корни этих явлений

остаются в тени (для этого и нужна идеология).

Теперь перейдем непосредственно к информа-

ционно-идеологической сфере жизни общества.

Важным постулатом либерализма является сво-

бода совести. Идея о том, что человек свободен при-

держиваться любых убеждений и поступать в соот-

ветствии с ними представляется также экономически

обусловленной. Во-первых, свобода действовать в со-

ответствии со своими убеждениями ограничена требо-

ваниями права, которое в форме правовой идеологии

выступает как своего рода универсальная метасистема

убеждений. Во-вторых, сами убеждения контроли-

руются и навязываются идеологическими средствами.

Таким образом, свобода совести выгодна тем, кто

контролирует идеологическое производство — эконо-

мически господствующему классу. Вместе с тем, соз-

дается идеологическая иллюзия свободы, но это сво-

бода поступать «правильно», т.е. так как надо. 

Важным для такого контроля выступает еще одна

свобода, отраженная в качестве идеи в правовой

идеологии — свобода слова. Свобода слова обес-

печивает возможность публично высказываться (ра-

зумеется, в пределах допустимых правом и правовой

идеологией) всем участникам общественных отноше-

ний. Однако, кто наиболее эффективно может реали-

зовать эту свободу? Разумеется, те категории населе-

ния, в руках которых сосредоточен капитал. Свобода

слова — идеологическая основа капиталистического

общества, она позволяет мобильно манипулировать

массовым сознанием посредством идеологического

дискурса.

Важной составляющей современной правовой

идеологии является свобода вероисповедания. Эта

ценность является результатом потребности господ-

ствующего в экономическом отношении класса уб-

рать из идеологической сферы «конкурентов из про-

шлого», т.е. феодальные церковные институты. Сво-

бода вероисповедания призвана закрепить секуляри-

зацию идеологической сферы. Это своеобразный ре-

ванш «золотого тельца». В современном обществе

влияние в идеологической сфере церкви минимизи-

ровано, а влияние капитала весьма ощутимо. Этим

обусловлена «минимальность» правовой идеологии,

которая оставляет значительные пространства духов-

ной сферы индивиду, признавая свободу совести и ве-

роисповедания.

Следует также обратить внимание на идею посто-

янного развития, которая коррелирует с политиче-

ской идеей прогресса. В сфере экономики популярна

концепция приращения богатства, экономического

развития, повышения благосостояния. В современ-

ной правовой идеологии эти идеи находят выражение

в представлении об устойчивом упорядоченном раз-

витии, импульс которому придает экономика, а ус-

тойчивость и упорядоченность сообщается этому

развитию правом.

Нельзя не обратить внимание и на идею договора,

которая предполагает общение свободных «собствен-

ников» и заключение соглашения, взаимно обязываю-

щее их на основе добровольности и предполагающее

ответственное поведение (в том числе ответственность

за неисполнение соглашения). Как правило, именно



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 38 № 12 / 2014

эта идея легитимирует, например, неравные положе-

ния работника и работодателя. В данном случае ра-

ботник, в принципе, не обязан, но обстоятельства

экономического плана вынуждают его заключить со-

глашение (трудовой договор) с работодателем на усло-

виях последнего. Он как бы добровольно обязывает

себя. Здесь идеологически маскируется сама суть от-

ношений эксплуатации. Работник работает на рабо-

тодателя не как принуждаемый (раб), не служит ему в

силу статуса (вассал), а реализует свою свободу, рабо-

тая на другого человека, при этом всячески подчерки-

вается равенство статусов работника и работодателя,

что совершенно не соответствует действительности.

Тем не менее, равенство статусов в деловой среде в со-

временном обществе подчеркивается даже символиче-

ски (отсутствие существенных внешних публичных

атрибутов власти у тех, кто ей обладает, демократизм

во всем, кроме главного). Если за раба или вассала, со-

ответственно, хозяин и сеньор хоть как-то отвечали,

то современный работник капиталистического обще-

ства отвечает сам за себя, и его несвобода, как не па-

радоксально, есть результат его свободы и условие ее

реализации. Таким образом, современная правовая

идеология представляет отношения эксплуатации сво-

бодных и равных людей друг другом. 

Следует обратить внимание и на экономическую

природу механизма правовой идеологии, отчасти мы

уже затрагивали косвенно этот вопрос, однако он нуж-

дается в отдельном рассмотрении и разъяснении. Так,

механизм идеологии как система приемов и алгорит-

мов ее действия, связаны в большей степени с ее маги-

ческой, религиозной и эстетической природой, однако

механизм идеологии включает себя также идеологиче-

ские социальные структуры, такие как СМИ, универ-

ситеты, образовательные учреждения в широком смыс-

ле слова, общественные объединения различного пла-

на и т.д., все они выполняют идеологические задачи

трансляции и ретрансляции содержания правовой

идеологии, они имеют, зачастую, свой штат и свои

бюджеты, поскольку многие эти структуры не являют-

ся самоокупаемыми, имеют экономическую подпитку

тех финансовых кругов, которые хотят оказывать

влияние как на идеологическое производство, так и на

трансляцию и ретрансляцию идеологии, и соответ-

ственно, используют свои капиталы и поддерживают

идеологический аппарат. В условиях рынка государст-

во не способно и не пытается само контролировать все

идеологическое производство (как мы можем наблю-

дать при идеократии), оно лишь устанавливает общие

правила такого производства, запрещая экстремист-

скую пропаганду и т.д. Таким образом, экономиче-

ские круги, представители экономически господст-

вующего класса и близкие им символические элиты

оказывают существенное влияние на функционирова-

ние правовой идеологии через контроль над ее меха-

низмами на уровне социальных структур, трансли-

рующих и ретранслирующих содержание идеологии,

т.е. на уровне идеологического аппарата.

Итак, обратимся к функциям правовой идеоло-

гии, обусловленным ее социально-экономической

природой. 

В отношении права правовая идеология выпол-

няет функцию рационализации (социально-экономи-

ческой телеологизации). Как мы уже отмечали, эконо-

мически господствующий класс нуждается в опреде-

ленном порядке для осуществления своей экономиче-

ской деятельности и сохранения своего положения.

Для этого экономическая сфера должна быть макси-

мально защищена от политической конъюнктуры по-

средством права, а правовая идеология призвана обос-

новать такое право, по возможности автономное, по

отношению к государству. Право, с точки зрения эко-

номических представлений, должно служить опреде-

ленным целям и, прежде всего, обеспечивать экономи-

ческие потребности общества, т.е. служить товаро-

обменным процессам. При этом правовая идеология

отражает не все экономические интересы, а лишь эко-

номические интересы стратегического плана. Право-

вая идеология консервирует именно стратегические, а

не ситуативные интересы. Таким образом, воздействуя

на право сообразно своей экономической природе

правовая идеология рационализирует его, что осо-

бенно хорошо видно на примере гражданского и тор-

гового права. Она придает праву рационально-целе-

вой характер. В ряде случаев правовая идеология до-

бавляет в право вариативности через определенные,

имеющие рациональный характер доктрины, что опять

же заметно, прежде всего, на примере гражданского и

торгового права. Следует подчеркнуть, что торговое

право во всем мире и, в частности, на европейском кон-

тиненте развивалось, прежде всего, через практику и

различные доктрины, причем именно так, чтобы отве-

чать потребностям развития торгового оборота. 

В отношении личности экономической функцией

правовой идеологии представляется определение и

обоснование социально-экономического статуса лич-
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ности. Правовая идеология дает человеку понимание

того, что он принципиально «формально» равен дру-

гим людям и тем частично снимает социальную на-

пряженность, вместе с тем, не снимая проблемы не-

равенства. Однако, на уровне индивидуального миро-

воззрения правовая идеология поддерживает ощуще-

ния равенства возможностей, равного доступа к оп-

ределенным наиболее важным благам, вуалируя ста-

тусные различия и, вместе с тем, внушая индивиду,

что он как существо социальное с его социальным

статусом есть результат реализации им же самим

своей свободы, т.е. его социально-экономический ста-

тус зависит от него самого. Этот статус есть показа-

тель его достоинства (стоимости для общества). Вну-

шается идея о том, что человек, сам используя имею-

щиеся социальные каналы (механизмы), в том числе

установленные законодательно, способен успешно

реализовать себя через труд. В частности, это отно-

сится к предпринимательской деятельности. При этом

человек представляется как свободный и ответствен-

ный, т.е. действующий на свой страх и риск и пожи-

нающий плоды своей свободы в своем статусе, каки-

ми бы они не оказались. 

В отношении общества правовая идеология вы-

полняет функцию обоснования статусно-функцио-

нального соответствия и, в частности, оправдания

социального неравенства; разумеется, эта функция

теснейшим образом связана с предыдущей. Оправда-

ние социального неравенства связано с провозглаше-

нием сверхценности порядка как такового, а также с

либеральной идеей свободы людей, обладающих раз-

личными способностями. Однако, здесь возникает

проблема статусно-функционального соответствия.

Социальный порядок не может обойтись без призна-

ния консервативных социальных статусов, при этом

статус далеко не всегда соответствует функциональ-

ной нагрузке его обладателя, и здесь наступает кри-

зис легитимности, и, соответственно, необходим ре-

сурс правовой идеологии. Правовая идеология, про-

возглашая ценность порядка, оправдывает различия

в социальных функциях и статусах индивида в ущерб

справедливости. Однако, в рамках идеологического

дискурса это оправдывается, с одной стороны, через

идею о заслугах обладателя статуса, который утра-

тил функциональную нагрузку, обеспечивающую

этот статус и, с другой стороны, через идею о том,

что для того, чтобы приобрести определенный статус

его надо «заслужить», т.е. не просто продемонстри-

ровать необходимые для этого статуса функции, но и

последовательно демонстрировать их длительное

время до тех пор, пока функциональным достоин-

ствам будет воздана соответствующая честь, т.е. пока

статус не будет признан. В целом следует сказать, что

стабильные статусы, имеющие действительно важное

значение в капиталистическом обществе, как правило,

обусловлены концентрацией капитала, прежде всего

речь идет о собственности, а уж затем — о символи-

ческом капитале8. 

В отношении государства экономической функ-

цией правовой идеологии выступает функция социа-

лизации. Это также важная функция правовой идео-

логии, которая выражается в попытке представить го-

сударство как «ночного сторожа», который выполняет

определенные функции, полезные для всего общества.

В этом представлении лежат корни концепции сервис-

ного государство, которое оказывает услуги населе-

нию. Эта идея, в частности, отражена в ФЗ РФ «О по-

лиции». В этом плане правовая идеология обосновы-

вает именно те действия государства, которые рацио-

нальны в социально-экономическом плане. Сегодня

экономический дискурс также является весьма влия-

тельным, и можно говорить о том, что многие спор-

ные в ценностном отношении действия государст-

венной власти легитимируются именно как направлен-

ные на решение какой-либо экономической проблемы.

И действительно, мы сегодня видим, что государство

весьма чутко реагирует на появление новых социаль-

ных проблем, и от государства ждут решения этих про-

блем. В западноевропейских государствах это видно

особенно четко и выражается в том, что кандидат на

выборную должность всегда должен демонстрировать

понимание реальных потребностей и проблем населе-

ния, а также намерение их удовлетворить и решить со-

ответственно. Корни этих проблем, как правило, ле-

жат в экономической сфере, и решение этих проблем

всегда имеет экономический аспект. Вместе с тем, со-

циализация государства — это еще и его минимизация,

превращение в инструмент для достижения своих

целей и потребностей социальными силами. Господст-

вующий класс заинтересован в существовании госу-

дарства, обеспечивающего порядок и защищающего

собственность, а не в качестве самостоятельной силы,

диктующей свои правила поведения. Поэтому в основе

8 Бурдье П. Социология политики. М., 1993.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 40 № 12 / 2014

данной функции правовой идеологии лежит представ-

ление государства как оказывающего услуги населе-

нию, и в этом представлении нет места классовой

теории или теории элит. Правящие группы — элита

становится неразличимой, сливается с социумом, вме-

сте с тем в самом обществе сохраняя влияние, имея и

влияние на государство. Таким образом, с одной сто-

роны, всячески экспозируется власть, олицетворяемая

государством, которая всегда публична, ответственна

и ограничена правом, а с другой — маскируется влия-

ние, оказываемое на эту власть, которое осуществ-

ляется анонимной и безответственной элитой. Таким

образом, правовая идеология как бы социализирует

государство, превращая его в сервисное учреждение,

которое по факту оказывает услуги не всему населе-

нию в равной степени. Правовая идеология способ-

ствует сохранению анонимности социальных эконо-

мических элит, тем самым усиливая их влияние и де-

монстрируя ответственность государственной власти,

ставя ее в более зависимое положение по отношению

к социальным элитам.

Исходя из вышеизложенного, следует сделать

определенные выводы и обобщения.

1. Правовая идеология выражает экономические

интересы стратегического уровня и обусловлена ин-

тересами экономически господствующего класса. Она

является либеральной по своему экономико-полити-

ческому характеру.

2. Для современной правовой идеологии харак-

терны ценностно-идейные приоритеты, имеющие

своей целью закрепить власть экономически господ-

ствующего класса: частная собственность, свобода

предпринимательства, формальное равенство (равен-

ство перед законом и судом), свобода совести, секу-

ляризация, свобода вероисповедания, свобода слова,

реальное неравенство экономических статусов как

справедливость, самоорганизующийся порядок (идея

рынка и рыночной экономики).

3. В отношении права правовая идеология выпол-

няет функцию рационализации (социально-экономи-

ческой телеологизации); в отношении личности —

определение и обоснование социально-экономиче-

ского статуса личности; в отношении общества — об-

основание статусно-функциональных связей (в част-

ности, — оправдание социального неравенства); в от-

ношении государства — социализации.
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На сегодняшний день юридической наукой накоп-

лены знания о праве самого разного уровня и направ-

лений, относящиеся к чрезвычайно широкому кругу

типов понимания права, представлений о природе и

сущности права, его социальной ценности и т.п. Вме-

сте с тем, следует признать, что в настоящее время до-

статочно подробно право изучено преимущественно

с точки зрения его юридического аспекта.

Теория права дает объемное и детальное представ-

ление о праве как о явлении юридическом. При этом

выходящим за рамки собственно юридического пони-

мания права вопросам уделяется значительно меньшее

внимание и нередко они вообще объявляются выходя-

щими за рамки предмета юридической науки как не

носящие правового характера [3, с. 150]. 

Полагаем, что подобная ситуация в области ис-

следования права отражает отсутствие методологи-

ческой определенности в вопросе о том, с позиции

какого подхода все те процессы, которые на первый

взгляд не имеют непосредственного отношения к пра-

ву, могут быть исследованы юридической наукой, т.е.

включены в ее предмет.

Для объективного познания закономерностей

возникновения, развития и функционирования права,

связанных с областью явлений и процессов, в которой

сконцентрированы внутренние, неочевидные, скры-

тые от непосредственного наблюдения движущие ме-

ханизмы права, необходима достаточно убедитель-

ная, адекватная методологическая основа, которая:

во-первых, обосновала бы включение данных процес-

сов и явлений в область предмета теории права, во-

вторых, определила бы магистральные направления

и конкретный методологический инструментарий их

исследования.

Установление такого подхода и его использова-

ние в конкретных юридических исследованиях поз-

волило бы существенно расширить систему знаний о

праве и понять: почему изученная даже самым де-

тальным образом юридическая характеристика пра-

ва не позволяет еще проникать в суть происходящих

в правовой сфере процессов и явлений, давать им це-

лостную, всестороннюю оценку, эффективно их про-

гнозировать и адекватно на них реагировать.

На сегодняшний день обосновать необходимость

включения в предмет юридических исследований на

первый взгляд ситуативных, непосредственно не вклю-

ченных в механизм правового регулирования, имею-

щих лишь косвенное отношение к праву процессов и

явлений позволяет лишь создать представление о пра-

ве как о сложной социальной системе, которая пред-

полагает использование возможностей синергетиче-

ского подхода в исследовании права.

Несмотря на то, что право достаточно часто кон-

статируется в качестве сложной системы, это обычно

связывается лишь с характеристикой внутренней

структуры права, т.е. строения, определяемого его

статичным состоянием. О присущих праву свойствах

системы, ее сложности говорится, главным образом,

в рамках рассмотрения самой системы права и в не-

сколько более широком контексте — при рассмотре-

нии правовой системы общества. 

Но в условиях реальной общественной жизни ста-

тичное состояние, безусловно, не является для права

естественным. При этом сложность и системность

почти не рассматриваются как характеристики зако-

номерностей динамики, т.е. собственно возникнове-

ния, развития и функционирования права, обнаружи-

вая определенный пробел в изучении теорией права

именно своего предмета. 

На наш взгляд, наличие такого пробела в иссле-

довании права объясняется недостаточным использо-

ванием возможностей синергетического подхода, ко-

торый представлен в методологии современных юри-

дических исследований преимущественно фрагмен-

тарно в виде заимствования отдельных идей, понятий

или же терминологии теории сложных открытых не-

равновесных систем.

Однако, фрагментарность отражения идей синер-

гетики применительно к области права, по нашему

мнению, объясняется не трудной совместимостью си-

нергетического подхода с предметной областью тео-

рии права, а недостаточной проработанностью мето-

дологии исследований, в основу которых заложен си-

нергетический подход.

В данном случае речь идет о том, что достаточно

полное использование возможностей синергетиче-

ского подхода в исследовании права должно предпо-

лагать включение в методологию соответствующего

исследования тех, назовем их образно «сопутствую-

щих», методологий, которые позволяют развить ос-

новные идеи синергетики и наиболее полно рас-

крыть, таким образом, синергетическую детермина-

цию права. 

Чтобы понять, какие именно методологии долж-

ны быть использованы в исследовании права с пози-

ции синергетической парадигмы, необходимо соот-
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нести их с идеями, составляющими основное содержа-

ние синергетического подхода.

Одна из наиболее важных идей синергетики свя-

зана с проникновением в суть происходящих в соот-

ветствующей области явлений и процессов с целью

усмотрения в них сложноорганизованной системы,

порядка, который, однако, не является каким-то раз

и навсегда заданным, стабильным состоянием покоя

соответствующей системы. Это состояние подвижное,

внутренне детерминированное неустранимым проти-

воречием состояния порядка состоянию хаоса. 

В этом отношении перспективы использования

синергетического подхода к исследованию права

определяются, главным образом, возможностью ана-

лиза права с позиции антиномии «порядок — хаос»

или иначе «порядок — беспорядок», которая состав-

ляет основную проблему синергетики.

Поскольку в основу мировоззренческой рамы, ко-

торую очерчивает этой антиномией синергетический

подход, оказывается заложено противоречие, возни-

кающее между категориями порядка и хаоса, по-

стольку справедливо полагать, что развить соответст-

вующее рассматриваемой идее синергетики представ-

ление о праве как о сложноорганизованной упорядо-

ченной системе можно только с опорой на диалекти-

ческую методологию. Именно диалектическая мето-

дология позволяет через противоречие выразить

«сущность связей и процессов, взятых в их конкрет-

ности» [1, с. 24].

Следующая идея, имеющая принципиальное зна-

чение для синергетики — утверждение об открытом

характере той системы, применительно к которой ис-

пользуется синергетический подход. Использование

этой идеи в исследовании права предполагает поста-

новку вопроса о праве как об открытой системе.

Рассмотрение права в качестве такого рода си-

стемы становится возможно только при условии при-

знания его включенности в окружающее его социаль-

ное пространство. Открытость права, предполагаю-

щая его взаимный обмен с окружающей социальной

средой, означает органичность включенности права

в социальное пространство. В противном случае,

речь шла бы не о взаимном обмене, а о случайных

взаимодействиях, не носящих системного, закономер-

ного характера.

Признание за правом свойства открытой систе-

мы, органично включенной в окружающее ее соци-

альное пространство, предполагает использование

социологической методологии, которая дает возмож-

ность наиболее полно и адекватно раскрыть указан-

ное свойство права.

Кроме того, возможности использования рас-

сматриваемой идеи синергетического подхода в ис-

следовании права определяются выявлением целого

пласта внешних по отношению к праву явлений и

процессов, оказывающих существенное влияние на

его возникновение, развитие и функционирование —

среды права [2, с. 19—22]. 

И, наконец, еще одной из наиболее важных, на

наш взгляд, идей синергетического подхода является

утверждение о системных свойствах тех явлений и

процессов, которые становятся предметом соответ-

ствующего исследования.

Системность в данном случае рассматривается

как существенное качество права, что предполагает

постановку вопроса о присущих праву как носителю

(обладателю) этого качества свойствах самооргани-

зации, рассмотрение правовых явлений и процессов

с точки зрения их участия в воспроизводстве права

как целостной системы.

Развитию этой идеи синергетического подхода

способствует включение в методологию исследова-

ния права системной методологии, располагающей

для этого необходимым понятийным аппаратом. 

Таким образом, наиболее полное использование

возможностей синергетического подхода в исследо-

вании права, по нашему мнению, предполагает обя-

зательное включение в методологию его исследова-

ния, наряду с общими идеями синергетического под-

хода, методологического инструментария диалекти-

ческой, социологической и системной методологии,

позволяющего наиболее полно раскрыть и развить

все своеобразие синергетического подхода к исследо-

ванию права, отразить синергетическую детермина-

цию права наиболее адекватными средствами и наи-

более подходящим для этого языком. 

Такая связь научного подхода (в данном случае —

синергетического) с тремя другими самостоятельными

методологиями (диалектической, социологической и

системной) не является какой-то исключительной ха-

рактеристикой методологии исследования права, в ос-

нову которой положен синергетический подход, как и

не является показателем «неполноценности» синерге-

тического подхода. 

Напротив, указанная связь закономерна и лишь

подтверждает находящую в современной науке все



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 43№ 12 / 2014

больше сторонников точку зрения, согласно которой

методология научного исследования не может рас-

сматриваться как простая совокупность, набор, «каль-

куляция» безотносительных друг к другу методов, а

является сложно структурированным, многоуровне-

вым, целостным познавательным аппаратом. 

Магистральной линией исследования права в

контексте признания его синергетической детермина-

ции должно стать приближение к реальности права и

одновременно неизбежно возникающее при этом рас-

ширение круга тех явлений и процессов, которые

должны быть включены в предметное поле исследо-

вания права. 

Прежде всего, речь идет о необходимости включе-

ния в область исследования права процессов и явле-

ний, которые носят самовоспроизводящийся, само-

организующийся характер, что закономерно должно

привести к очередной постановке вопроса о природе

права. Это значит, что использование возможностей

синергетического подхода в исследовании права не-

избежно должно расставить свои акценты в проблеме

правопонимания. 

Таким образом, рассмотрение возможностей, ко-

торые дает использование синергетического подхода

в исследовании права, закономерно приводит нас к

выводу о том, что центральной проблемой теории

права, которая определяет направления исследований

конкретных государственно-правовых явлений и про-

цессов и которую всегда так или иначе затрагивает

новый методологический подход, является проблема

правопонимания. Поэтому выбор правопонимания не

ограничивается рамками чисто научной, доктриналь-

ной дискуссии, но на самом деле обнаруживает весьма

глубокую, не поверхностную, а потому и не всегда

очевидную при первом взгляде на проблему, связь с

решением задач юридической практики.
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Из плаката, изданного для Голландии в 1525 г. и

относящегося к нему текста клятвы нотариуса, можно

сделать вывод: плакат был нацелен на то, чтобы но-

тариусы завели архив и хранили в нем все проходящие

через них акты1. Плакат Карла V от 4 октября 1540 г.

повторяет, ранее встречающееся в ст. 13 текста клят-

вы, обязанность нотариуса регистрировать все конт-

ракты, завещания и другие акты, которые ими будут

составляться и приниматься в порядке, как они были

получены или составлены под страхом увольнения с

должности и судебного наказания2. Однако, каким об-

разом эти реестры следовало вести, и что с ними

должно происходить после оставления нотариусом

своих функций, было оставлено без ответа.

В 1670 г. власти провинции Голландия издали указ

о передаче архивов умерших нотариусов в секрета-

риаты городов и деревень. В Зеландии провинциаль-

ные власти этот вопрос вообще оставили без вни-

мания. Даже если в этой провинции архивы и переда-

вались на хранение в секретариаты городов и деревень,

то происходило это лишь по указу местных властей3. В

Голландии же власти руководствовались не желанием

улучшить работу нотариата, а своими фискальными

интересами, ведь в 1624 г. они ввели налог на «Малую

печать» — налог на печать нотариуса применительно

к каждому составленному акту. Для нотариата данный

налог имел большое значение, поскольку после его вве-

дения все акты должны были составляться на гербовой

бумаге по твердым тарифам. Для властей это стало по-

стоянным источником доходов, и у них были все осно-

вания, чтобы строго контролировать выполнение но-

тариусами всех предписаний. 

В 1663 г. Провинциальные штаты приняли реше-

ние о необходимости принять новый регламент отно-

сительно ведения нотариальных архивов. 10 декабря

1669 г. Провинциальные штаты принимают решение,

что все архивы в минуты после смерти нотариусов

должны быть переданы их наследниками секретарям

по последнему месту жительства нотариуса. Наслед-

ники могли быть подвергнуты санкциям в случае не-

выполнения этого решения. На наследников умер-

шего нотариуса налагался штраф в размере 100 Кар-

ловых гульденов в случае, если они не передавали

архив в течение шести недель после его смерти4. Если

передача не осуществлялась в течение трех месяцев,

то штраф возрастал до 200 гульденов, но если архив

не передавали в течение полугода, то в этом случае

штраф достигал 1000 гульденов. 

Чтобы заработать такие деньги тогда в среднем

нужно было трудиться в течение года и даже больше.

Такие большие штрафы объясняются тем фактом, что

архивы представляли для нотариуса источник дохода.

Он продавал их своему приемнику или третьим лицам.

Если же нотариус имел практику в нескольких местах,

то его архив передавался в секретариат по месту его

последней нотариальной практики. Также если нота-

риус оставил практику и переехал жить за пределы

провинции Голландия, то в этом случае его архив сле-

довало передавать в секретариат по месту последней

практики нотариуса в провинции Голландия5.

Города провинции Голландия, также как и другие

города в Республике6, издавали свои нормативно-пра-

1 Heersink W., Huijbrecht R., Scheffers S., Tukker H.J. Register No-
tariorum, De notarissen van het Hof van Holland 1525—1811. Al-
gemeen Rijksarchief Publicatiereeks. 8. Den Haag, 1999. P. 13—15;
В клятве, которую нотариусы приносили Большому Совету в
Мехелене, предписывалось надлежащее ведение архива. Lason-
der L.W.A.M. De archieven van het rechtbanken, weeskamers en no-
rarissen, die over het tegenwoordig grondgebeid der provincie
Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden, 1456—1811
(1852). ‘s-Gravenhage, 1914. P. 86—87.
2 Lybreghts A. Redenerend vertoog over ‘t notaris ambt. Bevattende
eene duidelyke, nette en uitgebreide verklaring van deszelfs wezend-
lyke gronden, omtrent veelerlye gevallen in de practycq; mitsgaders
eene nuttige en wyd uitgestrekte rechtsgeleerdheit van dagelyksche
voorvallende burgerlyke zaken; alles volgens placaten, resolutien en
costumen dezer lande, als mede door gewysdens van de Hoge Ge-
richtshoven, subalterne rechters, en advysen van voorname rechtsge-
leerden bekrachtigt. 2. Delen. 4e druk. Amsterdam, 1758. P. 12.
3 Lasonder L.W.A.M. Op. cit. P. 16.
4 Levy J.Ph. La hierarchie des preuves dans le droit savant du
moyen age. Parijs, 1939. P. 38.
5 Нотариус Винкелер первую свою практику открыл в г. Хил-
версум, затем переехал в голландскую часть округа Лунен, од-
нако скончался в части этого округа, которая принадлежала
провинции Утрехт (пограничный округ между двумя провин-
циями). Документы из его архива, которые были составлены
по праву провинции Голландия, должны были быть переданы
в секретариат голландской части округа Лунен. Gehlen A.Fl.,
Neve P.L. Het notariaat in de Lage Landen (1250—1842): opstel-
len over de geschiedenis van het notariaat in de Lage Landen vanaf
de oorsprong tot in de negentiende eeuw. Ars notariatus. Amster-
dam, 2005. P. 180. 
6 Официальное название: Республика Соединенных провинций.
Становление началось в конце XVI в. при Вильгельме Оран-
ском. Фактическая независимость с 1609 г. Государственная не-
зависимость окончательно была признана по Мюнстерскому
миру от 1648 г., заключенному между Испанией и Соединен-
ными провинциями. Мюнстерский мир стал составной частью
договорной системы Вестфальского мира. Вестфальские дого-
воры октября 1648 г. предоставляли международные гарантии
независимости Соединенных провинций. Вестфальский мир по-
ложил конец периоду, который в современной нидерландской
историографии, как правило, называется Восьмидесятилетней
войной 1568—1648 гг. Он характеризуется как восстание в Ни-
дерландах против испанского абсолютизма, которое затем пе-
реходит в войну за независимость семи северных провинций.
Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов: Учеб. по-
собие для вузов. М., 2007. С.147; В состав Республики Соеди-
ненных провинций вошли семь провинций: Гелдерн, Голландия 
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вовые акты относительно порядка создания и ведения

нотариальных архивов, их передачи. Члены маги-

страта7 Роттердама в 1690 г. постановили, что нота-

риусы должны впредь при составлении своих актов

для архива использовать целые листы и качественную

писчую бумагу и оформлять их как фолио с тем, чтобы

в последствие их удобно было сшивать. Также нота-

риусам предписывалось, чтобы они в течение трех ме-

сяцев весь имеющийся уже у них архив, начиная со дня

открытия практики и вплоть до 1 января 1670 г., пере-

плели в обложку из кожи ягненка и в дальнейшем под

страхом отстранения от должности именно подобным

образом содержали свой архив. Члены городского

секретариата получили право проводить инспекции8.

Надо отметить, что обязанность нотариуса хра-

нить составленные им акты с давних времен является

неотъемлемой частью его работы. Предписание отно-

сительно необходимости вести архив составленных

актов включалось в качестве одной из обязанностей в

присягу, которую приносил нотариус при вступлении

в должность. В 1843 г. Управление департаментом

Голландии по настоянию Совета Голландии заявило

о необходимости модернизировать текст присяги,

приносимой нотариусом, положение относительно не-

обходимости вести архив было сохранено9. Текст

новой присяги гласил, что нотариусу необходимо под-

писывать все составленные им акты, пронумеровы-

вать, собирать вместе и хранить в своем архиве, также

было предписание составлять четкие выписки из всех

актов, указывать год и дату их совершения и добав-

лять их потом к архиву10.

Итак, мы видим здесь два предписания относи-

тельно ведения архива:

1) обязанность хранить все составленные акты;

2) обязанность составлять выписки из всех актов,

т.е. реестр с подробным описанием содержания со-

ставленного акта11. 

Последнее уже и до этого применялось на прак-

тике, однако, не являлось до того времени предписан-

ной законом обязанностью, поэтому можно говорить

о некоторой новизне. Впрочем, установленные уже с

давних времен предписания относительно необходи-

мости ведения нотариального архива плохо соблюда-

лось, хотя власти и проводили регулярные проверки.

Надзор над деятельностью нотариата касался, впро-

чем, не только инспекции ведения архивов, а также со-

блюдения налогового законодательства нотариусом.

Имеется ввиду соблюдение Закона на Малую печать,

который был введен властями с 1624 г., и положение

которого предписывало, что все составляемые нота-

риусом акты, должны были быть написаны на гербо-

вой бумаге, а также, что с каждого составленного но-

тариусом акта взимался налог, а в случае несоблюде-

ния этого положения, документы становились недей-

ствительными, и налагался денежный штраф12. 

Налог на Малую печать был, несомненно, очень

хорошим источником денежных поступлений13. Это

нидерландское «изобретение» очень быстро распро-

странилось сначала в других провинциях, а в дальней-

шем и по всему миру. Обязанность следить за соблю-

дением права Малой печати, которая возлагалась на

уполномоченных должностных лиц, была закреп-

лена в регламенте Людовика Наполеона от 15 апреля

1808 г., также как и обязанность инспектировать ве-

дение нотариальных архивов14. В случае, если нота-

риусы не вели архивы, или вели их не должным

Зеландия, Утрехт, Фрисландия, Оверэйссел и Гронинген, а так-
же область Дренте, не имевшая представительства в Генераль-
ных штатах. Десять провинций Южных Нидерландов остава-
лись под властью Испании до начала XVIII в. (так называемые
Испанские Нидерланды). По Раштадскому мирному договору,
завершившему войну за испанское наследство (1701—1714),
Южные Нидерланды стали владением австрийских Габсбургов
(так называемые Австрийские Нидерланды). С 1795 г. они вхо-
дили в состав Франции, в 1815—1830 гг. являлись частью Коро-
левства Объединенных Нидерландов. В результате Бельгийской
революции 1830 г. на их территории было создано самостоя-
тельное государство Бельгия. 

Высшим органом государственной власти в Республике Со-
единенных провинций были Генеральные штаты, которые с
1579 г. по Утрехтской унии на основе единогласия решали во-
просы войны и мира, могли заключать договоры с другими
странами. Число депутатов, «достопочтенных господ», не огра-
ничивалось, но при этом каждая провинция имела один голос
независимо от численного состава ее делегации, заседали в
Гааге. Генеральные штаты издавали общие законы, вотировали
налоги, контролировали деятельность высших административ-
ных и судебных учреждений, утверждали в высших должностях,
управляли зависимыми от Республики землями, Заморскими
территориями. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Указ. соч. С. 166.
7 Burgemeester (нид.) — бургомистр, термин, который использо-
вался вплоть до 1809 г. во всех провинциях Республики кроме
Дренте для обозначения члена магистрата, который осуществлял
практическое управление городом. В городском магистрате было
четыре бургомистра, а также действовала коллегия советников.
8 Wiersum E. De archieven der notarissen, die op het tegenwo-
ordig grondgebied der Rotterdam gefungeerd hebben 1585—1811.
Rotterdam, 1919. P. 417.
9 Duinkerken B. Notariaat in overgangstijd 1796-1842. Amster-
dam/Deventer, 1988. P. 18.
10 Duinkerken B. Op. cit. P. 18, 19.
11 Repertoire (нид.) — реестр с подробным описанием содер-
жания нотариального акта.
12 Moll A. Beknopte handleiding tot de kennis der Zegel — en
Registratiewetten. 2-e druk. Arnhem, 1887. P. 2.
13 Smidt J.Th. de. Vier eeuwen overdrachtsbelasting. Zutphen/De-
venter, 1987. P. 158.
14 Duinkerken B. Op. cit. P. 117.
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образом, после напоминания им об этой их обязанно-

сти подавался рапорт на имя министра юстиции и по-

лиции15. Де факто ситуация ничем не отличалась от

той, которая была во времена Средневековья, и о

серьезных изменениях в области надзора за нотари-

альной деятельностью можно говорить только после

того, как в Нидерландах были установлены француз-

ские законы в 1811 г. Необходимо отметить, порядок

хранения нотариального архива во времена Батав-

ской республики16, существенно не отличался от того,

как это происходило в предыдущий исторический пе-

риод; важным здесь является сосредоточить все вни-

мание на тех изменениях, которые произошли в Ни-

дерландах после введения в 1811 г. французского за-

конодательства. Во время французского периода дей-

ствовало предписание, согласно которому нотариаль-

ные акты, составленные умершим или оставившим

свою практику нотариусом, должны были переда-

ваться в секретариат коммуны (муниципалитета) того

места, где этот нотариус имел свою практику17. Это

означало, что нотариальный архив не рассматривался

в качестве личной собственности нотариуса, хотя на

практике часто происходило так, что вдовы нотариу-

сов использовали архив их умерших мужей в качестве

источника дохода18. 

В свою очередь, и французский Закон о нота-

риате Вентоз от 1803 г. предписывал передачу нота-

риальных архивов. Согласно ст. 61 этого закона,

архив умершего нотариуса опечатывался мировым

судьей до момента, когда председатель окружного

суда назначал лицо, ответственное за хранение этого

архива. Примечательно, что, в соответствии с прави-

лами, которые применялись в случаях замены нота-

риуса или же упразднении нотариальной должности

(места), наследники этих нотариусов заключали с от-

ветственным хранителем договор относительно по-

лучения еще не уплаченных гонораров. Кроме того,

эти наследники имели право на определенную ком-

пенсацию в случае выдачи копий актов из архива

умершего нотариуса19.

В 1878 г. в Закон о нотариате 1842 г. было вне-

сено первое важное изменение.

Были расширены права нотариусов по распоря-

жению своим архивом. Если раньше нотариус мог ре-

комендовать окружному суду своего коллегу, кото-

рый бы после смерти вышеназванного нотариуса вы-

ступал бы в качестве хранителя его архива, то сейчас

это можно было делать также и в случае досрочного

почетного выхода на пенсию. Таким образом, стало

значительно проще торговать своим архивом.

В 1904 г. было принято еще одно важное измене-

ние, которое нанесло непосредственный удар по до-

ходам нотариусов — упразднение любой возмож-

ности распоряжения нотариальным архивом. Торгов-

ле нотариальными архивами был положен конец. За-

прет на торговлю нотариальными архивами лишил

многих нотариусов средств к существованию после

выхода на пенсию, и поэтому идея создания пенсион-

ного фонда с того времени стала постоянным предме-

том обсуждения на всех общих собраниях членов

Братства нотариусов20.

В соответствии с Законом о нотариате 1999 г. но-

тариус предоставляет по следующим нотариальным

актам, входящим в его протокол (архив)21: копии, вы-

15 Duinkerken B. Op. cit. P. 117.
16 Начавшаяся во Франции в 1789 г. революция фактически
сразу же расколола нидерландскую нацию на ее сторонников и
тех, кто негативно относился к революционным событиям. Ар-
мия Соединенных провинций, присоединившихся к антифранцуз-
ской коалиции, участвовала в боевых действиях, что было крайне
непопулярно среди нидерландского населения. 1 февраля 1793 г.
французский Конвент объявил войну республике Соединенных
провинций как союзнику Англии. Впервые с конца XVI в. нидер-
ландская территория была полностью оккупирована. В состав
французской армии в Нидерланды пришел и так называемый Ба-
тавский легион, состоявший из нидерландских «патриотов» —
эмигрантов. Прежняя политическая система страны исчезла на-
всегда. Батавский легион (официально он назывался «Добро-
вольческий иностранный легион») был сформирован в 1792 г.
Офицерами легиона были нидерландцы, швейцарцы и жители
Южных Нидерландов. Практически все они входили в основан-
ный в это время в Париже Батавский революционный комитет,
созданный для осуществления руководства в ожидавшемся по-
литическом перевороте в Нидерландах. После поражения в бит-
ве при Нервиндене (Южные Нидерланды) 18 марта 1793 г. Ба-
тавский легион был расформирован и вошел в состав француз-
ской армии, а Батавский революционный комитет распущен.

26 января 1795 г. сформированное «патриотами» правитель-
ство провозгласило Батавскую республику по французскому
образцу, а девиз «Свобода, равенство, братство» украсил мно-
гие общественные здания. 16 мая 1795 г. был подписан союзный
договор с Францией (так называемый Гаагский договор). Он
гарантировал независимость Батавской республике, но обязы-
вал ее участвовать в войнах, которая вела Франция. К тому же
Республика теряла территорию Зеландской Фландрии, Маа-
стрихт и Венло, должна была выплатить Франции контрибу-
цию в размере 100 млн гульденов, а также нести расходы по
содержанию 25-тысячного французского оккупационного кор-
пуса. Батавская республика просуществовала до июня 1806 г.
Шатохина-Мордвинцева Г.А. Указ. соч. С. 241—243, 247.
17 Pitlo A. De Geschiedenis der notariele wetenschap. Amsterdam,
1956. P. 57, 58.
18 Gehlen A.Fl., Neve P.L. Op. cit. P. 256.
19 Gehlen A.Fl., Neve P.L. Op. cit. P. 257.
20 Lange C.J. de. De geschiedenis van de Broederschap der Nota-
rissen in Nederland gedurende de eerste honderd jaar van haar
bestaan. Amsterdam, 1946. P. 61—66.
21 Protocol (нид). — записи, нотариальные удостоверения, от-
четы, стенограммы, архивы, карты, каталоги и карточные си-
стемы, составленные нотариусом.
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писки и гроссы сторонам в акте и тем, чьи права вы-

текают из закона. В п. «е» ст. 1 Закона о нотариате

1999 г. под протоколом подразумеваются: записи, но-

тариальные удостоверения, отчеты, стенограммы,

архивы, карты, каталоги и карточные системы, со-

ставленные нотариусом. Выписка должна быть иден-

тичной соответствующим частям акта. Она должна

содержать шапку и заключение как у акта и в за-

ключение содержать слова: Выпущено как дословно

идентичная выписка. 

Нотариус может каждой стороне акта выдать из

него гросс22. Это должно быть озаглавлено словами:

«Во имя короля», и в конце: «Выдано для первого

гросса». При каждой выдачи гроссов нотариус делает

пометку на акте, указывая дату выдачи, ранг гросса и

указание стороны, которой он был выдан. Нотариус

выдает при необходимости второй и последующие

гроссы каждой стороне акта или их преемникам под

общим названием. Гроссы не могут быть выданы из

свидетельств о наследовании.

Законом о нотариате 1999 г. закреплено, что в

каждом районе находится общее хранилище прото-

колов. Совет по надзору (ранее — Палата по над-

зору) в этом районе ведет надзор за общим храни-

лищем. Правление Королевской нотариальной ассо-

циации23 указывает из числа нотариусов, зарегистри-

рованных в районе, хранителя протоколов и замести-

теля хранителя протоколов. Это назначение действи-

тельно в течение пяти лет и может быть продлено

каждый раз на этот же период. Однако, Министр

юстиции является ответственным за находящиеся в

общем хранилище архивные документы, если они не

были переданы в королевское хранилище.

Если нотариус умирает, уходит в отставку или

обосновывается за пределами района, в котором на-

ходится его контора, не забирая протокол, министр

юстиции указывает, выслушав Королевскую нотари-

альную ассоциацию, нотариуса, который возьмет на

себя протокол и любые другие, нотариально заверен-

ные документы. Если эти документы должны быть

переданы вновь назначенному нотариусу, его на-

значение на место может быть выполнено королев-

ским указом.

Нотариус, который взял на себя протокол своего

предшественника, через три месяца после этого отно-

сит в общее хранилище записи, копии, регистры и

производственные записи и, насколько это возмож-

но, карточные системы, которые на первое января

года принятия были старше, чем 30 лет. Нотариус

имеет право часть протоколов, принадлежащих ему,

которые старше 20 лет, передать в общее хранилище.

Несмотря на ст. 12 Закон об архивах 1995 г., поло-

жено, что протоколы, которые старше 75 лет, за ис-

ключением завещательных актов и которые хранятся

в общем хранилище, в течение временного проме-

жутка в десять лет или в соответствии с законом о

хранении предписано передать в хранилище королев-

ского архива. Завещательные акты старше ста лет в

течение временного промежутка в десять лет пере-

даются в хранилище королевского архива. Министр

юстиции и Министр Образования, Культуры и Нау-

ки совместно уполномочены устанавливать дальней-

шие правила передачи протоколов из общего храни-

лища в предписанное законом хранилище коро-

левского архива.

Также Нидерландский Закон о нотариате 1999 г.

предусматривает возможность продажи нотариаль-

ного архива другим нотариусам в случае сложения

им полномочий, при переезде в другое место, смерти

нотариуса.

Надо отметить, что обязанность нотариуса долж-

ным образом хранить составленные им акты с дав-

них времен является неотъемлемой частью его ра-

боты. Предписание относительно необходимости

вести архив составленных актов включалось в каче-

стве одной из обязанностей в присягу, которую при-

носил нотариус при вступлении в должность. Также

у нотариусов и у родственников нотариуса всегда

была возможность получить дополнительный источ-

ник дохода, продавая нотариальный архив своему

предшественнику, и только в 1904 г. был введен за-

прет на это, однако Закон о нотариате 1999 г. отме-

нил эту норму.

22 Grosse (нид.) — (большой) первая копия(переписанный на-
чисто черновик), выдаваемая на руки заинтересованным лицам,
ее писали крупными буквами.
23 Королевская нотариальная ассоциация — организация, соз-
данная представителями нотариальной профессии в 1844 г. для
отстаивания своих профессиональный интересов и интересов
нотариата в целом. Ранее данная организация именовалась
Братством нотариусов.
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Одной из центральных проблем, которую пыта-

лись разрешить отцы судебной реформы второй по-

ловины XIX в. в России, была проблема функцио-

нального согласования деятельности полиции и судов

по обеспечению правосудия по уголовным делам. 

Первым шагом в этом направлении была по-

пытка теоретического и практического разделения

функций полиции и судебных следователей, которые

появились сначала в результате мер по облегчению

функций исполнительной полиции накануне кресть-

янской реформы, а затем позиционировались как

представители судебной власти. Решение этой про-

блемы, как нам представляется, остается актуальным

и сегодня.

Применительно к реорганизации предваритель-

ного следствия различные проекты 1858 г. не пред-

усматривали его полного отделения от полиции и

придания независимости от полицейской власти. Так,

административно-судебный проект Я.И. Ростовцева,

составленный им в сентябре 1858 г., объяснял необхо-

димость специализации чиновников полицейского

аппарата таким образом: «Способности людей раз-

личны: так, из чинов местной полиции один может

быть хороший сыщик, другой — хороший следова-

тель, третий — ловкий распорядитель. Начальнику

уезда гораздо удобнее употреблять заседателей на ис-

полнение тех поручений, которые будут сообразнее с

личными способностями каждого...»1. 

Идея отделения предварительного следствия от

полиции возникла в связи с поиском средств и мето-

дов усиления исполнительной (административной)

функции полиции. Примечательно, что 11 из 40 губер-

наторов, представивших отзывы о мерах по укрепле-

нию полиции накануне крестьянской реформы, выс-

казались за отделение от предварительного следствия

общей полиции. Объединяло их признание за след-

ствием специфического характера, требующего спе-

циальной юридической подготовки и соответствую-

щих навыков. Ни один из губернаторов не высказался

за передачу следствия иному ведомству.

Министр юстиции В.Н. Панин полагал, что

«следственную часть неудобно совершенно отделить

от полиции.., для производства следствия должны

быть учреждены особые чиновники, но в прямом под-

чинении полиции»2. Разработчики проектов стояли

перед сложной дилеммой: с одной стороны, отделение

следственной части усиливало исполнительскую

функцию полиции, но, с другой, — оно лишало ее важ-

нейшего репрессивного инструмента, чем ослабляло

власть в целом. Итак, поиск путей усиления админи-
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стративной функции полиции привел разработчиков

проекта к осознанию специфичности и сложности

следственной работы и необходимости создания спе-

циальных чиновников и специальных подразделений

полиции по производству предварительного следст-

вия, т. е. организационному разделению общеадми-

нистративной и следственной функции.

Высочайшим повелением от 25 марта 1859 г. были

сформулированы те принципы, которыми должна

была руководствоваться комиссия при подготовке

окончательного проекта Главных начал. Эта прави-

тельственная программа предусматривала учрежде-

ние особых должностей следственных приставов (по

два в каждом уезде), которые причислялись к Мини-

стерству юстиции, получая, таким образом, види-

мость обособления от полиции, но на этом их отличие

от полицейских чиновников заканчивалось. 

В октябре 1859 г. в состав комиссии был включен

известный юрист того времени Н.И. Стояновский; с

этого времени весь труд по разработке проектов от-

деления предварительного следствия от полиции

был возложен на него3. Ему удалось принципиально

изменить подход к этой проблеме. 

В отличие от предшествовавших проектов, пред-

усматривавших в целях усиления полиции механиче-

ское освобождение ее от следственной функции, 

Н.И. Стояновский на основе обобщения опыта запад-

ных стран (в большей степени Франции и Германии)

рассматривал этот вопрос с точки зрения научно-тео-

ретических положений. Он считал, что следственная
власть есть часть судебной власти. По его мнению, по-

лиция должна проводить по происшествиям первона-

чальное дознание, направленное на установление

факта преступления, закрепление улик, розыск подо-

зреваемого, а следователь — предварительное след-

ствие, состоящее в сборе и оценке доказательств и

предварительном решении вопроса о виновности лиц.

Отсюда он делал вывод, что следственный аппарат

должен находиться в судебном ведомстве. Причем

этот тезис трактовался Н.И. Стояновским не только

как организационное переподчинение следственного

аппарата суду, но и как средство обеспечения незави-

симости следственного аппарата от административ-

ной и, в первую очередь, полицейской власти. 

Процессуальный контроль за направлением пред-

варительного следствия также должен был принадле-

жать суду: «...никакая другая власть кроме суда, рас-

смотрению которого подлежит дело, не вправе оста-

навливать производство при прекращении его или на-

правлять его ход»4. Назначение следственного при-

става на должность предполагалось предоставить

министру юстиции по представлению губернского

прокурора, увольнение — не иначе как с преданием

его суду. С проектами Н.И. Стояновского были озна-

комлены все члены комиссии, которые одобрили со-

держащиеся в них положения. Однако, каждый по-

своему мотивировал возможность (необходимость)

передачи производства следствия суду.

Граф Блудов, на начальном этапе прохладно от-

носившийся к реформам вообще, так описывал вы-

годы такого отделения: «Во Франции, во всех госу-

дарствах немецких и в Царстве Польском, следствия

производятся самими членами судебных мест. Их на-

значает к сему, когда нужно, Председатель Суда,

смотря по способностям к делам сего рода. Сей по-

рядок представляет дать важные выгоды. Во-первых,

что Председатели, ответствуя за выбор следователей,

стараются избирать к тому людей наиболее благона-

дежных; во-вторых, что следователи переменяются, и

что одни и те же лица не слишком обременяются обя-

занностями, которые по роду своему и трудностям

весьма неприятны, и число следователей может быть

во всякое время увеличиваемо или уменьшаемо по

мере надобности»5. Именно такое объяснение удов-

летворило Александра II, отметившего его одобри-

тельной надписью «Очень хорошо»6.

К марту 1860 г. Н.И. Стояновский подготовил

проект «Учреждение следственных судей», в котором,

опираясь на процессуально-правовые доктрины ев-

ропейских государств, явно выходя за рамки прави-

тельственной программы, сделал все, что можно бы-

ло тогда сделать для обеспечения независимости сле-

дователей от административной власти. 

3 апреля 1860 г. проекты нового устройства зем-

ского управления, в том числе и учреждение след-

ственных судей, подготовленные комиссией, были

направлены министром внутренних дел в Государст-

венный совет.

3 По свидетельству Н.М. Колмакова (одного из участников
комиссии) Н.И. Стояновский написал Наказ судебным следо-
вателям и вообще разработал вопрос об отделении следствен-
ной части от полиции. (Колмаков Н.М. Крестьянское дело в
1857—1860 гг. // Русская Старина. 1885. № 9. С. 480.).
4 Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки
(ОР РГБ). Ф. 290. К. 171. Ед. хр. 7. Л. 25.
5 РГИА. Ф. 1405. Оп. 57. Д. 6370а. Л. 20, 21.
6 Там же.
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В соответствии с указаниями императора Особое

присутствие соединенных департаментов Государст-

венного совета в усиленном составе и членов Глав-

ного комитета по крестьянскому делу 19, 23—26 мая

1860 г. рассмотрело составленные в комиссии проекты

Учреждения следственных судей, Наказ следственным

судьям и Наказ полиции о производстве дознания по

происшествиям, могущим заключать в себе преступ-

ления или проступок. В Государственном совете про-

екты были приняты без существенных изменений и

дополнений. Было изменено лишь название следст-

венных чиновников со следующей мотивировкой:

«Слова следственный судья могут дать неправильное

понятие об учреждении, потому что этот судья не

судит, а собирает только данные, представляемые им

на разрешение суда; он производит следствие и по-

тому должен именоваться «следователем», но так как

ныне следствия из ведомства полиции переходят в ве-

домство судов, то всего соответственнее было бы на-

звать его судебным следователем»7. Как видим, чле-

ны особого присутствия не признавали до конца за

следователями судебного характера их деятельности,

и слово «судебный» в наименовании новых чинов

должно было обозначать лишь их ведомственную

подчиненность. 

«Учреждение судебных следователей» устанавли-

вало правовое положение, компетенцию и порядок

ответственности вновь создаваемых следственных

должностей. 

Пытаясь придать должности судебного следова-

теля независимый от административной власти ха-

рактер, разработчикам удалось провести ряд поло-

жений, подчеркивающих их принадлежность к судеб-

ному ведомству и соответственно этому установлен-

ный порядок их назначения, увольнения и перемеще-

ния из уезда в уезд министром юстиции8. Главным из

них стало провозглашение следователя членом

уездного суда: «Судебные следователи суть члены

уездного суда...». Однако, законодательно провозгла-

шенные судебный характер, независимость от адми-

нистративной власти и самостоятельность следовате-

ля в организационном плане были значительно

ограничены.

Процессуальный порядок производства следствия,

установленный «Наказом судебным следователям», в

своей принципиальной основе оставался прежним.

Наказ был призван адаптировать новоучрежденных

чиновников в не изменившемся уголовно-процессу-

альном порядке. Это и объясняет наличие в нем мно-

жества ссылок на Свод законов.

Новое законодательство вынуждено было решать

сложную проблему разграничения дознания и след-

ствия. Это обстоятельство диктовалось необходимос-

тью функционального разграничения участия в след-

ствии полиции и судебных следователей. Однако, этот

болезненный вопрос, хотя и находился на переднем

плане реформы, так и остался до конца не решенным.

Если в дореформенном законодательстве он носил

чисто догматический характер и такое разграничение

ввиду того, что обе части следствия производились

полицией, не имело значительного практического

смысла, то с введением судебных следователей он по-

лучил жизненно важное практическое значение. От-

сутствие законодательного разрешения этой пробле-

мы послужило основой многих нареканий и бед

новой организации предварительного следствия.

Таковы были основные черты реформенного за-

конодательства, оформившего отделение следствия

от полиции.

Первое, с чем столкнулся новый следственный ап-

парат, — это почти полное его неприятие всеми мест-

ными учреждениями, и, в первую очередь, полицией.

С одной стороны, он был отделен от полиции, хотя

его деятельность имела самое непосредственное отно-

шение и постоянное соприкосновение с полицией, и

потому требовала согласованных с ней действий. С

другой, — судебные следователи, хотя и провозгла-

шались членами уездного суда, но все-таки имели, в

отличие от обычных членов суда, особую организа-

цию, близкую к организации деятельности становых

приставов (участковая система). Суд же по отноше-

нию к ним имел контролирующие правомочия. В

итоге ни полиция, ни суд не признавали их равно-

правными партнерами и относились с недоверием.

Первый опыт деятельности судебных следователей

показал, что их взаимодействие с полицией не было в

достаточной степени согласовано с реальными усло-

виями производства следствия. Неудачное законода-

тельное разграничение участия в расследовании поли-

ции и судебных следователей на практике привело к

тому, что на самом важном первоначальном этапе

7 РГИА. Ф. 1405. Оп. 57. Д. 6370а. Л. 4.
8 Учреждение судебных следователей от 8 июня 1860 г. Ст. 2.
(далее — Учреждение).
9 Головачев А.А. Десять лет реформе 1861—1867 гг. СПб.,
1872. С. 178.
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расследования возникали несогласованность, а чаще

всевозможные пререкания между полицией и следо-

вателями. Известный исследователь реформ А.А. Го-

ловачев, указывая на непоследовательность законода-

тельства в вопросе об отделении следствия от поли-

ции, писал, что предположение о том, что полиции

всегда раньше следователя становится известно о со-

вершенном преступлении (из которого исходили раз-

работчики, наделяя полицию правом производства

следственных действий до прибытия судебного следо-

вателя), верно лишь для Санкт-Петербурга; в провин-

ции осведомленность и станового пристава, и сле-

дователя одинакова. «На практике это приводило к

тому, что сотские и другие сельские власти считают

необходимым дать знать непременно становому при-

ставу, которого может не быть дома. Судебный сле-

дователь же не спешит на место происшествия, так

как первоначальное дознание лежит на полиции»9.

Это вело к утрате доказательств и волоките. «Поли-

ция недружелюбно относилась к судебным следова-

телям, с учреждением которых прекратился источник

незаконных поборов»10. Враждебность полиции к су-

дебным следователям доходила до того, «что стано-

вые приставы и исправники ставили себе в заслугу

неисполнение требований следователя»11.

Практика показала неудачность опыта реформи-

рования одного звена системы уголовного судопроиз-

водства. Это было достаточно быстро осознано и

признано многими видными юристами и государст-

венными деятелями. В объяснительной записке к про-

екту Учреждения судебных установлений 1863 г., т.е.

менее чем через три года после нововведений, отмеча-

лось: «Прислоненное к старой судебной системе уч-

реждение судебных следователей, созданное от части

уже по новым требованиям и началам, было в проти-

воречии с окружающей сферой, и опытом показано,

что от всех тех властей судебных, полицейских и ад-

министративных, с которыми судебные следователи

были в ежедневном соприкосновении, они встречали

не столько содействие, сколько бездействие или даже

противодействие»12.

Результаты функционирования нового следствен-

ного аппарата настолько разнились с ожидаемыми,

что заставили сомневаться чиновников Министерства

внутренних дел в принципах, на которых было про-

изведено отделение предварительного следствия от

полиции. Наиболее серьезным недостатком в новой

организации следствия М. Зарудный признавал не-

определенность отношений, «существующих между

полицией и следователем». Он писал, что было бы,

«полезным разграничить круг деятельности следова-

телей и полиции не на основании теоретического раз-

личия между дознанием и следствием, а на основании

практического различия между важным или маловаж-

ным преступлением или проступком. Вместе с тем, в

видах поддержания установленного Указом от 8 июня

1860 г. принципа отделения суда от полиции полицей-

ские чины по производству следствий и дознаний

должны быть в дисциплинарном порядке подчинены

общим судебным местам с наложением взыскания по

согласованию с непосредственным начальником сих

чиновников13.

Высказанные в этой записке мысли почти пол-

ностью перекликаются с мнением В.Я. Фукса, кото-

рый получил за критику судебной реформы репута-

цию реакционера: «...чтобы преобразование суда и

полиции достигали практической своей цели, необхо-

димо, чтобы они были выражением не отвлеченных

только доктрин, и еще менее односторонних полити-

ческих теорий, но соответствовали, с одной стороны,

законам историко-органического развития данной

страны, а с другой, — современным ей нравственным

и экономическим условиям»14.

Таким образом, практика функционирования но-

вого следственного аппарата показала, что его пере-

стройка, хотя и была основана на весьма солидных и

логически трудно оспоримых теоретических положе-

ниях, не могла дать значительных положительных ре-

зультатов, так как проводилась вне рамок комплекс-

ной административно-судебной реформы и без учета

объективных обстоятельств, в которых предстояло

действовать судебным следователям. Несмотря на

это, исходные цели реформы были достигнуты. Ис-

полнительная полиция была освобождена от про-

изводства следствия, что, соответственно, усиливало

ее деятельность.

10 Костылев П.Н. Указ. соч. С. 296.
11 Тарасов И.Т. Полиция в эпоху реформ. М., 1885. С. 99.
12 Объяснительная записка к проекту Учреждения судебных
мест. СПб. 1863. С. 84.
13 РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Л. 76—82.
14 Фукс В.Я. Суд и полиция. М., 1889. Ч. 1. С. 2.
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Интегративные процессы, происходящие в совре-

менном мире, не могут не коснуться сути, объема и

структуры юридической науки, закономерно выходя-

щей за национальные границы. И потому актуаль-

ным является ее расширяющееся обращение как к

правовому наследию человечества, так и к сопостав-

лению государственно-правовых явлений и процес-

сов. Нахождение государств в мировом юридическом

сообществе вызывает необходимость исследований

общего и особенного в правовых процессах стран,

вступивших в новое тысячелетие, попыток преодоле-

ния различий, которые препятствуют сходному пра-

вовому регулированию, и в то же время поисков пу-

тей сохранения национально-специфического в соб-

ственном законодательстве. 

Среди широкого круга приемов, форм и способов

исследования государственно-правовых явлений в об-

ществе, к которым прибегает юриспруденция для по-

знания своего предмета, всегда находилось место для

сравнения, с помощью которого сопоставляются го-

сударственные институты и правовые системы раз-

личных стран для определения общих свойств и спе-

цифических черт проявления. Компаративизм в юрис-

пруденции предполагает исследование сопоставимых

государственно-правовых объектов, существовавших

в прошлом или действующих в настоящее время. Для

сравнения могут быть избраны соизмеримые нормы

и положения, более сложные компоненты на уровне

юридических явлений, институтов и процессов, а так-

же государственные и правовые системы в целом.

Сравнительно-юридическому анализу подвергаются

субъекты сложносоставного государства, страны,

входящие в однородные правовые семьи, и правовые

системы различных правовых семей.

В процессе юридического образования все более

востребованным является обеспечение слушателей

всех форм обучения целенаправленной информацией

о политико-правовых явлениях, происходящих не

только в собственной стране, но и в других госу-

дарственно-организованных образованиях и сооб-

ществах. Призвание правовых наук заключается и в

том, чтобы научить будущих юристов сопоставлять

исторические и современные виды государств, нор-

мы и институты национального, иностранного и

международного права, выделять рациональное и

полезное из мирового опыта государственно-право-

вого строительства.

Разделы о типологии и формах государств, пра-

вовых системах современности и законодательстве

различных стран в их сравнительном аспекте входят

в обязательный курс общей теории государства и пра-

ва. Показательно, что сегодня становится не исклю-

чением, а правилом, достойным подражания, появле-

ние специальных дисциплин, посвященных компара-

тивистским проблемам как отраслевых семей в пра-

ве1, так и отдельных отраслей права2.
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И если даже в рамках историко-правовой науки

ныне ратуют за «стык» истории государства и права

со сравнительным правоведением, объявляя его но-

вым направлением в юриспруденции (правда, под

очень уж «неудобоваримым» названием «хронодиск-

ретное моногеографическое сравнительное правове-

дение», усложняющим его должное восприятие)3, а в

иных сферах научных знаний компаративистские

курсы признаны необходимыми4, то в отношении ос-

новополагающей юридической науки осуществить

такую стыковку должно быть делом принципа. 

В силу этого призыв к введению в учебный про-

цесс высшей юридической школы обобщающего ком-

паративистского курса5 становится повсеместным и в

большей степени, чем еще несколько лет тому назад,

реализуется практически. 

В связи с указанным становится теоретически на-

стоятельным дальнейшее развитие положения о юри-

дической компаративистике как сфере научных ис-

следований на стыке взаимосвязей государства и

права, соединяющей изучение сопоставимых форм и

типов государственности и соответствующих им ви-

дов и уровней правовых систем и законодательства.

Обоснованно предполагается, что такое соединение

дает возможность получить многофакторную кар-

тину современной юридической реальности, выде-

лить и проанализировать то правовое многообразие,

которое как отличает, так и сближает страны, их со-

ставные части и их сообщества.

Юридическая компаративистика, включаясь в си-

стему юридических наук, использует их методологию,

охватывающую разнообразные приемы, формы и спо-

собы познания государственно-правовой реальности6.

В ней находят место общенаучные, междисциплинар-

ные и собственно юридические методологические под-

ходы. В то же время, особое место в системе методов

юридической компаративистики занимают:

¨ сравнительно-правовой подход, включающий

в себя средства и способы, с помощью которых сопо-

ставляются государственно-правовые системы раз-

личных стран для определения общих свойств и спе-

цифических черт современного проявления. Сравне-

ние может предполагать исследование сопоставимых

характеристик государства, закона и законодатель-

ства, действующих в настоящее время в различных

правовых семьях или отдельных правовых системах

(синхронное сравнение). Для сравнения могут быть

избраны соизмеримые законодательные акты (микро-

сравнение), более сложные компоненты и их объедине-

ния (институционное, отраслевое и межотраслевое

сравнение), а также правовые системы в целом (мак-

росравнение). Сравнительно-юридическому анализу,

в частности, подвергаются субъекты сложных унитар-

ных и региональных государств, а также федераций

1 Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: В 2 т. /
Пер. с нем. М., 2010; Кох Х., Магнус У., Винклер фон Морен-
фельс П. Международное частное право и сравнительное пра-
воведение / Пер. с нем. М., 2003.
2 Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: Учеб. по-
собие. М., 2011; Саидов А.Х. Сравнительное гражданское право
как учебная дисциплина: Открытая лекция. К., Ивано-Фран-
ковск, 2010; Косарева И.А. Сравнительное брачное право Рос-
сии, Германии и Франции. Хабаровск, 2010; Клейменов И.М.
Сравнительная криминология: криминализация, преступность,
развитие уголовной политики в условиях глобализации. М.,
2014; Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник.
М., 2005; Доронов В.Н. Сравнительное уголовное право: Учеб-
ник. М., 2009; Сравнительно-правовой анализ в исследованиях
правовых институтов и явлений в отраслевом, страноведческом
и временном аспектах / Ред. Т.А. Алексеева: Тр. ЛСПИ НИУ
ВШЭ. СПб., 2011; Хопт К.Й. Сравнительное право компаний //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра-
воведения. 2007. Вып. 3.
3 Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое сравни-
тельное правоведение как направление современной юридиче-
ской науки // История государства и права. 2010. № 16.
4 Котенко В.П. Компаративистика — новое направление мето-
дологии анализа научной деятельности и развития науки // Со-
временное состояние методологии научных исследований в
области библиотековедения. Новосибирск, 2010; Компаратив-
ные исследования экономической истории: Сб. ст. / отв. ред.
Ю.П. Бокарев. М., 2012; Литературоведческая компаративи-
стика. Ведение в практику анализа: Учеб. пособие / сост. И.С. Гри-
горьева. Абакан, 2012; Жуков В.И. Социальное развитие России:
историко-социологическая компаративистика. М., 2012; Руси-
стика и компаративистика: Сб. науч. ст. Вып. 7. Кн. 1: Лингви-
стика / Отв. ред. Е. Ф. Киров, Г. Кундротас.  М.: МГПУ, 2012.
5 Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика: Учеб.
курс. М., 2015; Тихомиров А.Д. Юридическая компаративи-
стика в структуре высшего юридического образования // Меж-
вуз. круглый стол «Сравнительное правоведение: опыт и проб-
лемы преподавания». К., 2013; Современные парадигмы юри-
дической компаративистики в аспекте развития национальных
правовых систем: Сб. науч. ст. по мат. VII Междунар. науч.-
практ. конф. Ростов н/Д., 2012.
6 Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: Учеб-
ник. М., 2013. С. 32—36.
7 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М.,
1997; Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: Учеб. по-
собие. М., 2011; Голубева Л.А., Черноков А.Э. Сравнительное
государствоведение: Учебник. СПб., 2009; Оксамытный В.В.
Сравнительное государствоведение: Учеб. пособие. Брянск,
2013; Желдыбина Т.А. Сравнительное правоведение и сравни-
тельное государствоведение: проблемы взаимодействия и взаи-
мосвязи // Право Украины. 2013. № 3—4.
8 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Учебник. М.,
2013; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: Краткий учеб.
курс. М., 2014; Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение (для
магистров): Учеб.-метод. пособие. М., 2013; Пучков О.А. Срав-
нительное правоведение: Курс лекций. Екатеринбург, 2013;
Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для маги-
стратуры. М., 2012.
9 Власенко Н.А., Мацкевич И.М. Проект паспорта номенкла-
туры научных специальностей по праву: подведены итоги //
Журнал российского права. 2014. № 8. С. 137, 138.
10 Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона: Учеб. по-
собие. М., 2009; Его же. Сравнительное правоведение и зако-
новедение: Учеб. пособие. Брянск, 2011.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 54 № 12 / 2014

(внутринациональное сравнение), страны, входящие

в однородные правовые семьи (внутрисистемное срав-

нение), и правовые системы различных правовых се-

мей (межсистемное сравнение);

¨ историко-сравнительный подход, дающий воз-

можность исследования сопоставимых характеристик

государственно организованных обществ, их право-

вых систем и законодательства, существовавших в

прошлом (историческое или диахронное сравнение).

Юридическая компаративистика как наука и

учебная дисциплина должна включать в себя: 

¨ общую часть, в которой рассматриваются тео-

рия и история становления и развития юридической

компаративистики, ее государствоведческие характе-

ристики, так называемая правовая карта мира и срав-

нительная теория закона. В то же время, выбор про-

блем, выносимых в данный курс, определяется как

степенью их разработанности, так и общим назначе-

нием в учебном процессе. Настоящая дисциплина пред-

варяет последующее сравнительное изучение ведущих

отраслей права и законодательства; 

¨ особенную часть, которая включает в себя срав-

нительное конституционное, сравнительное граждан-

ское, сравнительное уголовное, сравнительное трудо-

вое, сравнительное процессуальное право, сравнитель-

ное семейное (брачное) право и иные компаративист-

ские курсы по основным правовым отраслям.

Общая часть юридической компаративистики,

учитывая складывающуюся в правовой теории логи-

ческую структуру данной правовой науки, конкрети-

зирует круг проблем, выносимых в ее основу, и допол-

няет на базе современного видения многосоставного

предмета юридической компаративистики. Юридиче-

ская компаративистика в качестве интегративной нау-

ки должна рассматриваться как соединение однопо-

рядковых структур, обращенных к современным госу-

дарствам и их праву на основе сопоставимости состав-

ляющих ее взаимосвязанных компонентов: сравни-

тельного государствоведения, сравнительного право-

ведения и сравнительного законоведения.

Сравнительное государствоведение, открывающее

учебный курс, ныне признается не только как состав-

ная часть юридической компаративистики или вспо-

могательная прикладная наука в рамках теории госу-

дарства и права, но и как создаваемое коллективными

усилиями специалистов ряда отраслей знания новое

направление в исследовании государственности7.

Сравнительное государствоведение ставит целью:

¨ раскрытие комплекса общих государствоведче-

ских проблем, рассматриваемых через призму сравни-

тельно юридических подходов к сути, роли и назна-

чению государства, его признакам и функциям, соот-

ношению с иными социальными институтами и явле-

ниями, формам практического выражения и т.п.;

¨ рассмотрение общего и особенного в полити-

ческих режимах различных государств (демократиче-

ских, переходных, авторитарных, тоталитарных), свя-

занных с методами и средствами осуществления госу-

дарственной власти, спецификой проявления власт-

ных приемов и способов управления делами государ-

ства при определенном режиме, уровнем его призна-

ния и поддержки населением;

¨ изучение проблем, связанных с осуществлением

принципа разделения властей и соотношения госу-

дарственной и политической власти, системой сдер-

жек и противовесов в современном государстве, ис-

следование роли и места государства в политической

системе общества, выявление взаимосвязей государ-

ства и гражданского общества и т.д.;

¨ исследование моделей государственности и раз-

личных институтов государственной власти с учетом

типологии (исторической, идеологической, религиоз-

ной, формационной или цивилизационной) и форм
государства (правления и государственного и межго-

сударственного устройства, в их числе), выделяемых

в зависимости от способов организации, устройства

и функционирования государственной власти на ос-

нове мирового опыта.

Сравнительное правоведение как составная часть

юридической компаративистики представляет собой

совокупность знаний о правовых явлениях современ-

ного мира на основе их сопоставления. Оно дает воз-

можность получить поливекторную картину юриди-

ческой реальности, увидеть и проанализировать то

правовое многообразие, которое как отличает, так и

сближает страны и регионы. Целью (назначением)

сравнительного правоведения и становится получе-

ние целостной картины правового развития совре-

менного мира.

7 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М.,
1997; Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: Учеб. по-
собие. М., 2011; Голубева Л.А., Черноков А.Э. Сравнительное
государствоведение: Учебник. СПб., 2009; Оксамытный В.В.
Сравнительное государствоведение: Учеб. пособие. Брянск,
2013; Желдыбина Т.А. Сравнительное правоведение и сравни-
тельное государствоведение: проблемы взаимодействия и взаи-
мосвязи // Право Украины. 2013. № 3—4.
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Сравнительное правоведение как понятие имеет, по

крайней мере, троякое значение: как исторически сло-

жившийся подход познания правовых явлений на ос-

нове их сопоставимости; как признанная юридическим

сообществом правовая наука с собственной характери-

стикой и особенностями проявления; как учебная дис-

циплина, вошедшая в большинство программ обучения

будущих юристов8. В настоящее время сравнительное

правоведение все увереннее заявляет о себе не только

как составная часть теории права или метод социально-

правового познания реальности, но и как научная дис-

циплина в целом, как одно из важнейших направлений

исследования общетеоретических проблем права9.

Предметом сравнительного правоведения являют-

ся общие и специфические закономерности возникно-

вения, развития и функционирования правовых систем

государственно-организованных обществ (сообществ)

в их сравнительном познании.

Объектом сравнительного правоведения являются

правовые системы государственно-организованных

обществ (сообществ), раскрываемые через их сопоста-

вимые компоненты (право, правопонимание, право-

творчество, источники права, правовые учреждения,

система права, механизм и результаты его действия).

Современную правовую реальность весьма сложно от-

ражать с помощью прежних, иногда довольно узких

конструкций. И тогда приходит осознание необходи-

мости введения в юриспруденцию комплексных кате-

горий, вбирающих в себя подвижные и адекватные

научные операции, ведущие к достижению более вы-

соких уровней обобщения. Одной из них и является

правовая система. Она позволяет анализировать и оце-

нивать всю правовую реальность в целом, а не отдель-

ные ее компоненты.

Сравнительное законоведение, заключающее поло-

жения общей части юридической компаративистики,

конкретизирует важнейшие положения современной

юридической науки в законотворческом и законопри-

менительном аспектах, представляя собой совокуп-

ность знаний о становлении, оформлении и действии

законов на основе мировых правовых традиций и

опыта отдельных стран10.

Необходимость введения сравнительной теории за-

кона обусловливается актуальностью тематики, связан-

ной с возрастающей его ролью, сущностью и назна-

чением как исходной формы права, местом в системах

источников права современных государств, особенно-

стями в различных правовых системах. 

В сравнительном законоведении на компарати-

вистской основе раскрываются сущность и назначение

закона как исходной формы права, рассматриваются

взаимосвязи права и закона, излагается суть верховен-

ства закона как важнейшего принципа права, а также

освещаются зарождение и развитие закона как юриди-

ческого феномена, его место и роль в системах источ-

ников права современных государств.

Аккумулированная в изложенном суть сравнитель-

ной теории закона дает возможность сформулировать

основные ее направления: сравнительное изучение за-

кономерностей и процессов становления, оформления

и функционирования законов в историческом и совре-

менном аспектах проявления; формирование понятий-

но-категориального аппарата, связанного с законом;

обращение к законотворческой технике, вбирающей в

себя мировой опыт закрепления правил и способов

оформления законодательного материала; исследова-

ние законодательства как совокупности нормативных

правовых актов общегосударственного значения; из-

учение основных процессов реализации законов в ре-

альной жизни, включая их толкование и эффективность

действия.

Структурно сравнительное законоведение вбирает

в себя: историко-правовую часть, исследующую зарож-

дение закона и оформление его теории; обращение к

его современному состоянию, роли и месту в системе

источников права современного государства; исследо-

вание путей формирования закона в настоящее время;

сравнительную характеристику законотворческого

процесса, законодательной техники и систематизации

законодательства, сложившихся в различных правовых

системах и семьях; сопоставимое изучение процедур

действия и толкования закона; сравнительное исследо-

вание показателей результативности закона в процессе

правового регулирования, воздействия на личность,

общество и государство в целом.

8 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Учебник. М.,
2013; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: Краткий учеб.
курс. М., 2014; Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение (для
магистров): Учеб.-метод. пособие. М., 2013; Пучков О.А. Срав-
нительное правоведение: Курс лекций. Екатеринбург, 2013;
Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для маги-
стратуры. М., 2012.
9 Власенко Н.А., Мацкевич И.М. Проект паспорта номенкла-
туры научных специальностей по праву: подведены итоги //
Журнал российского права. 2014. № 8. С. 137, 138.
10 Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона: Учеб. по-
собие. М., 2009; Его же. Сравнительное правоведение и зако-
новедение: Учеб. пособие. Брянск, 2011.
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Личная неприкосновенность как общий правовой

институт в равной мере распространяется на всех лиц,

независимо от их социального и правового статуса.

Это гарантируемый государством всем гражданам

объем неприкосновенности, от которого «отталкива-

ется» специальная личная неприкосновенность, рас-

ширяющая или сужающая его в зависимости от тех

или иных обстоятельств, связанных со специальным

правовым статусом субъекта неприкосновенности. 

Специальная личная неприкосновенность высту-

пает составной частью специального правового ста-

туса, различные аспекты которого довольно интен-

сивно разрабатываются в современной юридической

литературе. Специальные правовые статусы включа-

ют специфические права и обязанности отдельных ка-

тегорий лиц, выделенных по социальному, половому,

возрастному, семейному, служебному и подобному по-

ложению. Специальный правовой статус основыва-

ется на общем правовом статусе гражданина, но содер-

жит различные привилегии и ограничения.

Еще в 70-е гг. ХХ в. А.П. Горшенев и А.А. Безуг-

лов именно в качестве такого вида личной неприкос-

новенности рассматривали депутатскую неприкосно-

венность1. Чуть позже позиция указанных авторов

была подвергнута критике Ф.М. Рудинским, исследо-

вавшим на монографическом уровне конституцион-

ные права и свободы личности. В рамках этого иссле-

дования им было высказано мнение о том, что «нет

оснований рассматривать депутатскую неприкосно-

венность в качестве «специальной неприкосновенно-

сти личности»2.

Свою позицию автор обосновывал, по существу,

двумя соображениями. Во-первых, отмечал он, в ис-

торическом плане депутатский иммунитет возник в

Англии еще в конце VI в., во времена Этельберта, т.е.

значительно раньше неприкосновенности личности.

Во-вторых, право депутатской неприкосновенности

имеет целью обеспечить бесперебойную и независи-

мую работу парламента, а право неприкосновенно-

сти личности — безопасность отдельных лиц3. 

Приведенные аргументы представляются недо-

статочными для отрицания существования специаль-

ной личной неприкосновенности в сфере позитивного

права. Известно, что различные социальные цели, за-

ключенные в правовых нормах, зачастую достигают-
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ся одинаковыми правовыми средствами. Например,

содержащийся в Уголовном кодексе РФ правовой за-

прет тайно похищать чужое имущество (ст. 158 УК

РФ) имеет целью защиту как государственной, так и

частной, личной собственности, сохраняя при этом

свою юридическую природу. Аналогичная ситуация

складывается с обеспечением нормальной работы

парламента и безопасности граждан, достигаемым за-

конодательным закреплением соответствующих пре-

делов личной неприкосновенности. Что же касается

первого аргумента, используемого Ф.М. Рудинским

для обоснования своей позиции, то он свидетель-

ствует лишь о том, что первоначально личная непри-

косновенность признавалась государством только за

узким кругом субъектов, а уж затем была распростра-

нена на всех граждан. Известно, что в историческом

плане аналогичная ситуация складывалась и со мно-

гими другими правовыми институтами, возникнове-

ние и субъектная распространенность которых

обусловливалась цивилизационными процессами в

основных сферах общественных отношений, призна-

нием государствами существования естественных, не-

отъемлемых прав и свобод человека. Эти же процессы

определяют и практику нормативного ограничения

личной неприкосновенности современными госу-

дарствами в целях обеспечения прав и свобод других

граждан, общественной безопасности.

Высказанные соображения с необходимостью

ставят вопрос о природе специальной личной непри-

косновенности, т.е. о соотношении социальных и ин-

ституциональных начал этого правового института.

В современной юридической науке аксиоматичной

является точка зрения о том, что все юридическое в

основе своей имеет социальную природу. Это поло-

жение в полной мере относится и к нормам права, за-

крепляющим особый режим личной неприкосновен-

ности для определенных категорий граждан. Суще-

ствуют и специальные исследования, обосновываю-

щие этот вывод. Так, Л.Я. Морозова, исследуя инсти-

тут ограничения политических прав и свобод работ-

ников правоохранительных органов, убедительно

раскрывает его социальную природу. В частности, от-

мечается, что законодательное ограничение полити-

ческих прав и свобод работников правоохранитель-

ных органов является следствием формирования де-

мократии, политического плюрализма, в условиях ко-

торого возникает объективная необходимость обеспе-

чения политической независимости, беспристрастно-

сти государственных служащих, ориентации их дея-

тельности на интересы всего общества4.

Объективной необходимостью, связанной с обес-

печением стабильности политических отношений в

целом и с обеспечением повышенной степени безопас-

ности их участников в частности, обусловливается и

принятие государством правовых норм, расширяю-

щих или ограничивающих содержание права на лич-

ную неприкосновенность. Вместе с тем, в отличие от

общей, специальная личная неприкосновенность но-

сит не естественно-правовой, а государственно-пра-

вовой характер, поскольку вытекает исключительно

из особенностей установленного государством право-

вого статуса соответствующих категорий граждан

данного государства. Это означает, что нормативное

закрепление специальной личной неприкосновенно-

сти следует рассматривать не как обычное для демо-

кратических государств законодательное закрепление

естественных прав человека, а как формирование спе-

цифической категории прав и свобод, которые по

усмотрению государства могут включаться в право-

вой статус отдельных граждан или выводиться из его

содержания. В этом смысле источником специальной

личной неприкосновенности выступает государствен-

ная воля, выраженная в законодательстве. 

4 Морозова Л.Я. Институт ограничения политических прав
и свобод работников правоохранительных органов в Россий-
ской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб.,
1996. С. 6, 7.
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В XIX в. в России, наряду с другими, развивались

идеи о возможности учреждения в России националь-

но-территориальной федерации, в которой отдель-

ным народам (не обязательно славянским) будет пре-

доставлено право на самоопределение. Вслед за Гер-

ценом и Чернышевским эта идея была изложена в до-

кументах народнической революционной организа-

ции «Черный передел» (1879 г.)1, где подчеркивалось,

что «лишь федеративный принцип в политической ор-

ганизации освободившегося народа» может гаранти-

ровать нормальное развитие народной жизни. Черно-

передельцы признавали право Малороссии, Белорус-

сии, Польши, Кавказа, Финляндии, Бессарабии на са-

мобытность и автономное развитие2. 

Вопросы федерализма имели место в документах

эсеров, кадетов и других партий России3. Эта проб-

лема объемная и малоизученная, требует специально-

го исследования. Укажем здесь лишь на основные мо-

менты. В Программе партии социалистов-революцио-

неров (1905 г.) поддерживалась идея национально-

территориальной федерации. Эсеры провозглашали

своей целью установление в России демократической

республики «с широкой автономией областей, воз-

можно более широкое применение федеративного на-

чала между отдельными национальностями; призна-

ние за ними безусловного права на самоопределение».

Народностям предоставлялось право входить в «об-

щий союз народов на равных началах (на братских)

или, как говорится, на федеративных началах»4.

Несколько шире идеи национально-территори-

альной федерации были изложены в программе тру-

довой партии, провозгласившей, что только на «фе-

деративных началах должно быть построено демо-

кратическое государство»5. Кроме подтверждения по-

ложения о праве каждой национальности на свобод-

ное «политическое самоопределение», в документе

уточнялся субъектный состав будущей федерации.

Областные представительные учреждения наделялись

правом принятия законов по местным вопросам. Так

же, как у чернопередельцев и эсеров, документы тру-

довиков не содержали разъяснений о форме федера-

ции, правовом положении ее субъектов, способе их

участия в делах государства. 

Планы учреждения национально-территориаль-

ной федерации разрабатывались литовскими социал-

демократами, украинской федеративно-демократи-

ческой партией, латышскими и закавказскими сто-

ронниками федерализации России6.
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Идеи «территориального федерализма» в постде-

кабристский период впервые появляются в програм-

мах тайных политических организаций и групп. Чле-

ны «Северного союза русских рабочих» (1878 г.) про-

возгласили одной из своих целей «учреждение свобод-

ной федерации общин, основанных на полной поли-

тической равноправности и с полным внутренним са-

моуправлением»7. Программа народнической орга-

низации «Народная воля» (1879 г.) также заявляла,

что «государственное устройство должно быть осно-

вано на союзном договоре всех общин и каждая об-

щина в своих внутренних делах вполне независима и

свободна». Организовать политические формы Рос-

сийского государства на «федеративных началах»

предлагали в своем проекте и члены группы Благоева

(1883 г.)8, одной из первых социал-демократических

групп, положивших начало распространению марк-

сизма в России.

Среди политико-правовых теорий «территори-

ального федерализма» особое место занимает «зем-

ский федерализм»9. В большинстве публикаций по

федерализму он обычно не упоминается, вероятно, по

причине сложившегося представления о земстве лишь

как о форме местного самоуправления. Однако, ана-

лиз их политических программ, позволяет утверждать

о стремлении земцев придать этому институту статус

политической автономии с законодательными функ-

циями и правом представительства в общероссийском

законодательном собрании. 

В науке утвердилось мнение, что институт земства

с момента своего учреждения в 1864 г. представлял из

себя «зародыш конституционного строя» и был несо-

вместим с самодержавием10. Вероятно, поэтому не-

однократные обращения земцев к императору Алек-

сандру II, а позднее к Николаю II с предложениями

принять конституцию11, разрешить созыв земских

съездов, расширить политические права земств и т.д.

так и не получили необходимой поддержки, поскольку

в «созыве земских съездов виделась угроза существую-

щему образу правления»12.

Зарождение идей земского федерализма логично

связать с деятельностью нелегальной земской органи-

зации «Общество земского союза и самоуправления»

(«Земский союз»), созданной в 1878 г. и позднее лега-

лизованной в «Союз Освобождения». Первоначально

члены организации разработали программу полити-

ческих преобразований в России, в центре которой

было создание двухпалатного парламента. Одна из

палат — союзная дума — должна была формиро-

ваться из представителей земских собраний, вследст-

вие этого ей надлежало защищать интересы областей

(национальностей)13. Завершенное политико-правовое

обоснование «земский федерализм» получил в про-

грамме конституционно-демократической партии (ка-

детов), образованной в 1905 г. в основном из членов

«Союза Освобождения». 

Важно подчеркнуть, что членами партии кадетов

были известные ученые-юристы П.И. Новгородцев,

С.А. Котляревский, Ф.Ф. Кокошин, С.А. Муромцев14.

Несмотря на то, что в программе партии не упомина-

лись категории «федерация», «субъекты федерации»,

по содержанию программа была федеративной, по-

скольку в ней учитывались практически все характе-

ристики, присущие федеративному государству. В

частности, предполагалось учредить местную автоно-

мию и областные представительные собрания, обла-

дающие правом издания законов. 

Предметы ведения между областями и централь-

ной властью в программе разграничивались таким об-

разом, чтобы в ведении последней находились иск-

лючительно те отрасли управления, «которые в усло-

виях современной государственной жизни необходимо

должны быть сосредоточены в руках центральной вла-

сти»15. Назначаемые из центра представители должны

были лишь надзирать за законностью деятельности на

местах, при этом споры о компетенции между цент-

ральной и областными властями предполагалось раз-

решать только в судебном порядке. Одну из палат

российского парламента (при учреждении двухпалат-

ного парламента) предлагалось формировать из пред-

ставителей областей, что обеспечивало их участие в

принятии законодательных решений на общероссий-

ском уровне.

7 Программа «Северного союза русских рабочих»: Программные
документы политических партий и организаций // Хрестоматия
для изучающих политическую историю ХХ в. М., 1990. С. 36.
8 Пахомов В.Г. Указ. соч. С. 142.
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Губернские представительные учреждения наделя-

лись «правом вступать во временные и постоянные

союзы между собой» (ст. 21). Позднее, в мае 1917 г. про-

грамма кадетов была дополнена положениями о праве

центра «останавливать» действие местных законов, на-

рушающих конституцию, о возможности «слияния тер-

риториальных единиц в более обширные области» 

(ст. 25)16. С точки зрения правового положения субъек-

тов федерация должна была быть асимметричной, так

как признавалось особенное государственное положе-

ние Финляндии, имевшей конституцию. 

Важно заметить, что в программе кадетов впервые

отношения между центром и одним из субъектов

(Финляндией) предполагалось урегулировать посред-

ством «соглашения между законодательными орга-

нами Империи и Великого Княжества» (ст. 26). Неко-

торые программные положения партии кадетов впо-

следствии были включены в документы, которые раз-

рабатывались Временным правительством для рас-

смотрения Учредительным собранием.

По мере роста национального самосознания на-

родов Российской империи, идеи федерализма все

активнее входили в общественно-политический оби-

ход. Значительную роль в их распространении сыг-

рали историки Н.И. Костомаров, А.П. Щапов и

М.П. Драгоманов. 

Для историко-политических воззрений Н.И. Кос-

томарова характерна идея о борьбе двух начал: начала

вечевой демократии, народной свободы и самоуправ-

ления и начала государственности и единодержавия.

Эти начала коренились в глубинах психологии древ-

него славянского племени и привели к его распадению

на две ветви — великоруссов и южноруссов17. Полагая,

что древнерусские традиции вольности и вечевой сво-

боды еще сохранились в Южной Руси, Костомаров счи-

тал возможным возвращение к утерянным федератив-

ным началам. В современной России народно-федера-

тивное устройство, в сочетании с разумными государст-

венными и гражданскими понятиями, должно было

гарантировать свободу от самодержавного и сослов-

ного произвола, права народов, веротерпимость. Уме-

ренный федерализм зрелого Костомарова, подкреплен-

ный его авторитетом ученого, оказал влияние на зем-

ско-либеральную общественность и, в еще большей сте-

пени, на представителей национальных движений.

Близкой к костомаровской была позиция А.П. Ща-

пова, который называл себя демократом «во имя де-

мократа-Христа» и «другом федеральной, союзной,

общинно-демократической конституции русской». В

начале 1860-х гг. он сформулировал земско-областную

теорию, которая обращала внимание на «начало про-

винциализма, областности». Это начало противопо-

ставлялось государственной централизации. 

Земско-областное строение русской земли Щапов

представлял так: «Начиная с малых округов, внутренне

самобытных и в себе законченных миров сельских, свя-

зуя их общинною, естественно-бытовою связью с ми-

рами городскими, также внутренне самобытными и в

себе законченными, и смыкая те и другие, по земле и по

воде, вместе — в самостоятельные земские областные

миры, посредством федеративной совокупности по-

следних, естественно возрастает и расширяется, таким

образом, во всенародный русский земский мир»18. По-

строения историка оказали воздействие на формирова-

ние анархических взглядов М.А. Бакунина, хотя Щапов

вполне понимал историческую роль государства.

Ему рисовалась стройная картина сельского

схода, который «возрастает» в волостной и городской

сход, а те — в областной земский совет и, как «высшее

цельное выражение», в общий федеральный союзный

совет. Накануне празднования тысячелетия России он

писал, что народ, собравшись на земский собор, дол-

жен «отречься от императора и централизации, дать

автономию Польше, Украйне, Великороссии, Сибири

и всем провинциям и создать федеративную соци-

ально-демократическую конституцию, союзное, об-

щинно-демократическое земское народовластие»19.

Анализ щаповской иерархии советов дает осно-

вание видеть в ней один из теоретических источников

советской государственной системы.

М.П. Драгоманов был поборником федерации на-

родов. Будущее украинского и других славянских на-

родов он связывал с идеалами славянской федерации,

которые восходили к Кирилло-Мефодиевскому обще-

ству, к публицистике Костомарова и раннего Баку-

нина. С особым вниманием он исследовал историко-

культурные и политические аспекты взаимоотношений

русского, украинского и польского народов, подлин-

ное равноправие и сотрудничество которых было воз-

16 Сб. док. и мат. по отечественной истории (конец XIX —
начало ХХ вв.). М., 1992. С. 112.
17 Костомаров Н.И. Мысли о федеративном начале в древней
Руси. ПГ., 1861; Его же: Две русские народности. ПГ., 1862;
Его же: Черты народной южнорусской истории. ПГ., 1862.
18 Там же. С. 765.
19 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. Иркутск, 1992. С. 261,
262, 266.
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можно на федеративной основе. Вынужденный в 1879 г.

эмигрировать, он выступал против панславистских

стремлений к единению славян под эгидой самодержа-

вия, утверждал, что «в XIX столетии украинцам... при-

надлежит самая видная роль в поднятии общего

федеративного вопроса в Восточной Европе, который,

конечно, приведет за собою потрясение основ России».

С этой целью он считал необходимым «выработать

широкую федеральную программу, независимую ни от

каких исторических преданий и государственных пре-

тензий, вполне достойную освободительных идей но-

вейшего времени и могущую действительно удовлет-

ворить интересы всех племен Востока Европы»20.

Вслед за Бакуниным он полагал, что идеи федера-

лизма найдут многочисленных приверженцев в России

и видел задачу украинского национального движения

в том, чтобы «поднимать на Востоке Европы народно-

федеральную идею... то знамя, которое держали в

своих руках и великоруссы вроде Бакунина, но кото-

рое выпустили из рук их близорукие наследники. Идея

эта — полное равноправие негосударственных наций

с государственными». Против такого подхода будут

выступать государственно-национальные партии, но

украинцы «увидят рядом с собою федерально-социа-

листические партии — эстонскую, латышскую, литов-

скую, белорусскую, словацкую, словинскую, румын-

ские, кавказские, кружки еврейские... а также здоро-

вые от государственно-национальной заразы эле-

менты партий великорусских, польских, немецких,

венгерских. Некоторые признаки такого светлого бу-

дущего видны уже теперь»21.

М.П. Драгоманов полагал возможным сочетание

на российской почве федеративных принципов, харак-

терных для Швейцарии и США. Федерализм в его по-

нимании есть административная децентрализация,

широкое общественное самоуправление, основанное

на исторических традициях и культуре каждого на-

рода и каждой области. Драгоманов предлагал разде-

лить Россию на 20 автономных областей (штатов),

соединенных между собой федеральною связью. Во

главе местного управления и законодательства долж-

но стоять представительное собрание — областная

дума и назначенная ею областная управа. Заведование

делами, общими всему российскому государству сою-

зу, и общегосударственное законодательство должно

принадлежать двум думам: Государственной думе, из-

бираемой всенародным голосованием, и союзной ду-

ме, избираемой областными думами. При этом депу-

таты Союзной думы должны снабжаться обязатель-

ными инструкциями дум областных и могли заме-

няться во всякое время другими представителями22. 

Федеративное устройство славянских народов, по

Драгоманову, не отличалось определенностью, но

резко противопоставлялось современным формам го-

сударственного устройства: Российской, Германской,

Австро-Венгерской империям23. Выступая против от-

рыва Украины от России, Драгоманов развивал идеи

национально-культурной автономии, достижение ко-

торой связывал с преобразованием государства на на-

чалах федерализма24. Политические взгляды Драгома-

нова были противоречивой смесью либеральных, де-

мократических и социалистических идей. Он был про-

тивником самодержавного и революционного наси-

лия, надежды возлагал на земское движение25.

Таким образом, федерализм выступает у Драгома-

нова как главное и единственное средство в решении

национального вопроса. Драгомановские размышле-

ния о федерализме не выходили за пределы публици-

стических высказываний. В своей основе они выража-

ли интересы национального партикуляризма и не от-

ражали требования общего местного самоуправления.

Эта теория не имела исторических последствий.

В конце XIX в., когда вопрос о федерации приобре-

тал все большую общественную актуальность, свое-

образный научный итог дискуссии попытался подвести

известный историк права Б.Н. Чичерин. Идеи федера-

лизма, по Чичерину, порождены римским правом и ис-

торическим опытом западноевропейских народов. Уст-

ройство государства на федеративных началах предпо-

лагает наличие договорных отношений между сюзере-

ном и вассалами, между сословиями, общественными

и территориальными союзами.

По мнению ученого, союзные или федеративные

государства присущи республиканской, нежели мо-

нархической форме правления. Федерация — хорошая

политическая форма для народов, которые не знали

монархической традиции. Считая разумным создание

федерации, построенной по территориальному при-

знаку (США), Чичерин негативно оценивал возмож-

20 Драгоманов М.П. Историческая Польша и Великорусская
демократия. Женева, 1881. С. 104, 105.
21 Там же. С. 104, 105, 342—344.
22 Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений. Париж,
1905. С. 281.
23 Пахомов В.Г. Указ. соч. С. 146.
24 Там же. С. 194, 195.
25 Драгоманов М.П. Либерализм и земство в России. ПГ., 1889.
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ность федерации даже родственных народов (славян-

ская федерация), ибо державное положение субъектов

федерации неизбежно ослабляет государственную

власть. В случае, если один из членов федерации силь-

нее других, она сохраняется, но внутри накапливается

разрушающие ее стремления к самостоятельности на-

родов. Если в федерацию входит враждебный народ,

то это ведет к гибели государственного организма.

В самодержавной России, где движет верховная

власть, нет условий для федеративных отношений. Тор-

жество федерализма, по Чичерину, означало бы круше-

ние исторической российской государственности26.

Выводы ученого пришлись не ко времени. Правя-

щие круги и связанные с ними правоведы увидели в них

подтверждение невозможности реформирования им-

перской государственности на федеративных началах,

русским народом «федерация уже была испытана и по-

вела к татарскому игу»27. Одновременно он отрицал

всякую возможность создания славянской федерации,

что противоречило давней традиции российского об-

щества. Для радикальной общественности был, прежде

всего, чужд чичеринский принцип исторической тра-

диции и правопреемственности. Идеи федерализма

стали для нее синонимом децентрализации, федератив-

ное устройство противопоставлялось не только само-

державию, но и любой сильной центральной власти. 

Господствующей, однако, была тенденция связы-

вать федерализм с решением национального вопроса,

когда идеал виделся в федерации народов. Здесь на-

блюдалось своего рода согласие самых разных обще-

ственных и политических направлений от панславис-

тов, сторонников самодержавия и великой России, до

революционных социалистов.

Идеи «территориального федерализма» были по-

ложены в основу проектов А.П. Щапова, М.П. Дра-

гоманова, С.Ф. Шарапова. Проект Щапова преду-

сматривал федеративное переустройство России. Из-

вестно, что он обратился с письмом к императору

Александру II, в котором предлагал создать федера-

цию самоуправляющихся областей. Щапов абсолюти-

зировал государственное устройство Новгородской

республики. Он видел в «вечевом колоколе древнего

города» символ новой «земско-областной и конститу-

ционной самобытности»28. Основная идея Щапова —

построение федерации по территориальному прин-

ципу; субъектами союза должны были стать области,

в которых предполагалось сформировать земские со-

веты — органы государственной власти территорий.

Территориальный принцип построения федерации

в России предлагал в своем проекте «Вольный союз»

(1886 г.) университета Драгоманова. В качестве субъек-

тов федерации он видел 20 автономных областей. Пра-

вовой статус субъектов характеризовался наличием

местного управления и законодательства через пред-

ставительные собрания, которые формировали органы

исполнительной власти субъектов — областные уп-

равы. Общегосударственное законодательство долж-

ны были осуществлять две Думы: Государственная

Дума, избираемая всенародным голосованием, и Со-

юзная Дума, избираемая областными думами, что

обеспечивало участие субъектов в формировании фе-

деральной политики. Для этого депутаты Союзной

Думы должны были снабжаться инструкциями област-

ных дум и могли быть заменены другими депутатами29.

Проект Шарапова «Самодержавие и самоуправле-

ние» (1905 г.) предусматривал «создание националь-

ного, исторического русского земско-самодержавного

строя». Шарапов предлагал вместо 50 губерний обра-

зовать 18 областей на основе географического, этниче-

ского и военно-административного деления. Предпо-

лагалось, что область будет управляться выборным на-

родным земским собранием, председатель которого

вместе с представителем императора — генерал-губер-

натором — будет иметь право личного доклада царю30.

Из всех рассмотренных выше планов политиче-

ской децентрализации России проекты, основанные на

идеях партии кадетов и «земского федерализма» в наи-

большей степени отвечали интересам самодержавия в

период первой русской революции. Логично предпо-

ложить, что в случае поддержки самодержавием зем-

ского движения, будущая Россия представляла бы из

себя по форме правления республику или конститу-

ционную монархию, по форме политико-территори-

ального устройства — территориальную, а не наци-

онально-территориальную федерацию.

Земская областная теория не оставила заметного

следа в историко-правовой науке, но ее широкий и

произвольно трактуемый федерализм был воспринят

представителями многих политических течений. На ее

основе сформировалось сибирское областничество.

26 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1898. Ч. 3.
С. 269—291.
27 Быть ли России великой? // Новое время. 1911. 26 февр.
28 Графский В.Г. Указ. соч. С. 187—190.
29 Ященко А.С. Указ. соч. С. 758.
30 Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. СПб., 1905.
С. 48.
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Анализ развития правоинтерпретационной тра-

диции в ее терминологическом аспекте, безусловно,

не будет полным без учета основных событий отече-

ственной истории правовой науки. Дореволюцион-

ные юристы в России не рассматривали применение

закона в отрыве от его толкования, имплицируя со-

держание этого понятия1, а иногда и вовсе предлагали

синтетическое целое — «толкование и применение за-

кона»2. В то же время категория «интерпретация» не

подвергалась должной аналитической обработке оте-

чественными юристами XIX — начала XX вв. 

Как известно, становление российской правовой

школы проходило в условиях серьезного влияния гер-

манского юридического сообщества, унаследовав-

шего тысячелетние традиции римской юриспруден-

ции, для которой была естественна интерпретацион-

ная основа взаимодействия закона и его применения,

поскольку regulae juris и их элементы применялись

путем прямого их толкования судьями, а также опо-

средованного толкования, которое давалось в разъ-

яснениях опытных юристов. Древнеримское судопро-

изводство не допускало применения конкретного пра-

вила, минуя его толкование, привязывавшее универ-

сальную формулировку закона к конкретному казусу.

Язык римских законов не допускал применения со-

держащихся в них правил без интерпретации их тер-

минологии в контексте реального правового спора.

Этот подход был заимствован и отечественной

юриспруденцией XIX в. практически без адаптаций.

Интерпретация юридической терминологии в описы-

ваемых исторических реалиях не имела статуса само-

стоятельного теоретического направления, будучи

включенной в семантику смежных юридических кон-

цепций. Вероятнее всего, отсутствовала какая-либо

необходимость в постановке в общетеоретическом

масштабе отдельного вопроса о толковании термино-

логии, которая использовалась в значении, закреплен-

ном в лексических и толковых словарях того времени.

Одну историческую эпоху расцвета российской

юриспруденции смела другая, ознаменовавшаяся но-

вым советским социалистическим типом права и пра-

воведением. Столпами этого периода явились знания

и опыт, полученные и накопленные учеными, вышед-

шими из самодержавной юриспруденции. Фактически

тот багаж духовности и когнитивного мышления, с ко-

торым отечественные правоведы оказались на рубеже
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Октябрьской революции 1917 г. и которым успешно

пользовались в последующие 30 лет, был обеспечен за

счет научного потенциала царских — классических —

историков, философов, теоретиков и энциклопедистов

права3.

После коренной ломки социально-политического

строя и экономического уклада, преодоления тягот

войны и интервенции, произошедшими вслед за из-

вестными октябрьскими событиями в начале прошло-

го века, в юридической науке наблюдался спад в фун-

даментальных теоретических исследованиях. Лишь к

концу 30-х гг. подготавливается первый советский

учебник по теории государства и права, созданный

профессорами С.А. Голунским и М.С. Строговичем.

В этом учебнике, посвященном анализу основ права,

значительное внимание уделялось общей проблеме

толкования права, в меньшей степени толкованию

норм, и опосредованно юридической терминологии4.

Формирование новой концепции советского со-

циалистического права, которая была основана на

философии марксизма-ленинизма5 и проникнута

принципиальной идеей об исключительности и авто-

номности системы советского права, обусловливало

появление качественно нового подхода к традицион-

ным правовым понятиям, средствам их выражения и

интерпретации.

Научно-юридическая деятельность была при-

остановлена во время Великой Отечественной вой-

ной. После ее окончания вновь проявляется интерес

к фундаментальным проблемам права.

Внимание отечественной юридической школы

было нацелено на формирование понятийного ком-

плекса права — одной из основополагающих проблем

юриспруденции советского периода, соединяющей

между собой общую теорию права и отраслевые нау-

ки о праве. Юристы-практики также испытывали на-

сущную потребность в техническом истолковании за-

конодательства, максимально упрощающем право-

применительную работу с ним. 

Изучение проблем применения норм права в ука-

занный период времени велось в русле доктрины об-

щего правоприменения, сформированного как сово-

купность четырех частей: юридический анализ кон-

кретных случаев, являющихся предметом спора; юри-

дическая критика; толкование и логическое разви-

тие норм права6. 

Применение права воспринималось как имма-

нентное свойство толкования законов и, наоборот,

толкование права расценивалось как одно из свойств

правоприменения. Такой подход, по сути, стал про-

должением предложенного еще в дореволюционный

период подхода к общности логической основы тол-

кования и применения закона, образующей парадиг-

матическую связку «толкование права — применение

права»7. Эта тенденция охватила юридическую сферу,

состояние которой поступательно нормализовалось,

приводя науку, законодательство и правопримени-

тельную практику в устойчивую, ординарную фазу

развития.

Одним из значительных явлений в российской

юридической науке стала книга «Язык закона», напи-

санная коллективом авторов под редакцией профес-

сора А.С. Пиголкина, в которой была представлена

научно обоснованная позиция по поводу необходи-

мости выделения законодательного стиля в качестве

самостоятельного и сформировавшегося стиля лите-

ратурного языка. Он писал, что это обусловлено «осо-

быми социальными задачами, стоящими перед пра-

вом, специфичным способом отображения предмета»;

язык законодательства «характеризуется специаль-

ными композиционными и стилистическими сред-

ствами, особым словарным составом языка для выра-

жения мысли законодателя»8.

А.С. Пиголкин выступил в качестве одного из ос-

новоположников разработки научного направления

отечественной юриспруденции, связанного с исследо-

ванием языка законов и основанного на одновремен-

ном использовании законов грамматики и логики,

способных привести к положительному результату

при грамматическом толковании, полностью раскры-

вающих для интерпретатора смысл правовой нормы9.

3 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о
толковании и применении гражданских законов. М., 2002.
4 Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права:
Учебник. М., 1940. 
5 Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению
законов: Для начинающих юристов. М., 1913. С. 8, 67, 68; Пи-
голкин А.С. Нормы советского права и их толкование: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1961. С. 269.
6 К. Маркс также обращался к проблеме выявления смысла пра-
вовой нормы в контексте соотношения законодательной воли и
судейского усмотрения при применении закона (Маркс К., Эн-
гельс Ф. Дебаты шестого Рейнского ландтага (статья первая):
Дебаты о свободе печати и об опубликовании протоколов со-
словного собрания: Соч.; 2-е изд. В 50 т. Т. 1. М., 1955. С. 8.
7 Хвостов В.М. Общая теория права: Элементарный очерк.
6-е изд., испр. и доп. СПб., 1914. С. 86—121.
8 Язык закона. С. 14, 65, 459.
9 Пиголкин А.С. Нормы советского права и их толкование.
С. 269.
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В своих работах этот выдающийся ученый не раз

обращал внимание на необходимость достижения вы-

сокого уровня теоретической разработки основ юри-

дической системы, широкого развития правовой нау-

ки, проявления заботы о совершенствовании законо-

дательства и укреплении законности, что приведет к

дальнейшему совершенствованию юридической тер-

минологии и повышению внимания к ее изучению. 

В своей научно-исследовательской деятельности

А.С. Пиголкин исходил из принципа, что «качество

юридической терминологии, ее точность, степень раз-

работанности олицетворяют уровень юридической

культуры правотворчества в том или ином государ-

стве, отношение к законности, заботу о совершенст-

вовании права, об укреплении правопорядка»10.

Результатом последовательной научной работы

стало определение юридического термина, сформу-

лированное А.С. Пиголкиным: «Юридический тер-

мин — это слово (или словосочетание), которое

употреблено в законодательстве, является обобщен-

ным наименованием юридического понятия, имею-

щего точный и определенный смысл, и отличается

смысловой однозначностью, функциональной устой-

чивостью»11.

В настоящее время творческое наследие этого, во

многом опередившего свое время, ученого, включаю-

щее результаты исследований в области формирова-

ния концептуальных основ интерпретации понятий-

ного аппарата советского и российского законода-

тельства, является бесценным источником юридиче-

ской мысли не только российского, но и мирового

масштаба.

Приведенный краткий обзор наиболее интерес-

ных, по нашему мнению, исторических периодов фор-

мирования теоретических предпосылок современной

правоинтепретационной традиции и подходов к ее по-

ниманию показывает оживленный характер борьбы

идей, происходившей в среде ученых правоведов по

вопросам истолкования смысла юридических предпи-

саний и их отдельных терминоэлементов. Дебаты ве-

лись по большей части в академических рамках, но

интересы окружающей жизни также не были лишены

влияния на постановку и разрешение проблем. 

В целом за последние полтора века отечественная

юридическая наука достигла тех гносеологических

пределов теоретического и эмпирического уровней,

которые детерминированы объективными возможно-

стями познания, предоставленными человечеству на

данной конкретной ступени его развития. Реалии се-

годняшнего дня позволяют говорить о наличии эмпи-

рического, теоретического и метатеоретического

уровней познания такого многоаспектного феномена,

как интерпретация юридической терминологии. 

Юридической наукой выработаны системные

представления о понятии, структуре, принципах,

целях и задачах, методологии, функциях и научно-по-

лемической организации изучения понятийного аппа-

рата российского права.

В настоящее время инициатива в исследовании

закономерностей интерпретации юридической тер-

минологии переходит от общеправовой науки к от-

раслевым юридическим дисциплинам. Имеется дос-

таточно большой задел для выработки теоретиче-

ского потенциала специального (конституционного,

уголовного, гражданского, административного и т.д.)

терминоупотребления, постоянно насыщаемого обиль-

ной практикой применения норм разных отраслей за-

конодательства.

Такое направление вектора развития научной

мысли, безусловно, способствует развитию норматив-

ной культуры общества, которая, в свою очередь, ока-

зывает влияние на технико-лингвистические приемы

и способы конструирования как отдельных положе-

ний законодательства, так и его институтов. 

Следует помнить, что от качества и совершенства

внутренней формы закона зависит и эффективность

охраны прав граждан в сфере регулирования возник-

новения, развития и прекращения общественных от-

ношений. При этом содержание нормативных пред-

писаний проявляется в терминах, используемых зако-

нодателем в процессе правового регулирования, ре-

чевых оборотах, грамматике и имплицитных особен-

ностях текста закона.

В связи с этим технико-юридические процедуры,

составляющие процесс законотворчества, по своему

составу, особенностям и содержанию определяются

исходя, как правило, из двух аспектов. Первый свя-

зан с информационным обеспечением законотвор-

ческого процесса, второй лежит в области языковой

семантики.

Характеризуя первый из двух аспектов проблемы

отметим, что законотворчеству должно предшество-

10 Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой
деятельности в СССР.
11 Язык закона. С. 14, 65, 459.
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вать изучение реального состояния общественной

жизни и тенденций ее развития и т.д. Необходимым

является учет соответствия законодательных нововве-

дений устоявшимся основам ментальности населения,

ее этнокультурным основам. Необходимость такого

учета вызвана тем, что закон, направленный на регу-

лирование тех или иных общественных отношений, не

нашедший отражения в общественном правосозна-

нии, противоречащий содержащимся в нем взглядам

и представлениям, заранее обречен на неэффектив-

ность. Из этого следует, что законодатель не должен

создавать абстрактные модели поведения в области

свободной реализации гражданами своих прав и ис-

полнения обязанностей. К сожалению зачастую имен-

но этот момент оказывается за пределами внимания

законодателя.

Говоря о влиянии языковой семантики на пра-

вила конструирования законодательных понятий и

терминов, обратим внимание на то, что язык и право

могут рассматриваться в качестве явлений одного по-

рядка, ибо они есть явления нормативные и, следова-

тельно, структура языка влияет на дух закона. 

Кроме того, функциональная особенность пра-

вовой системы оказывает существенное влияние на

отбор логико-языковых феноменов, которые ею ис-

пользуются. 

Проводя в рамках освещения терминологических

особенностей развития правоинтерпретационной тра-

диции анализ языка действующего отечественного за-

конодательства представляется возможным указать

на ряд его, несомненно, положительных сторон, но,

вместе с тем, по ряду моментов его технико-лингвисти-

ческие характеристики далеки от требуемого уровня.

Вызывает критические замечания использование

в законодательстве таких слов, как «добросовестно»,

«аморальный»12, не имеющих четкой терминологиче-

ской определенности, и не всегда оправданное ис-

пользование иностранных терминов, таких как, нап-

ример, «инсайдер» т.е. физическое лицо, имеющее до-

ступ к инсайдерской информации на основании тру-

довых и (или) гражданско-правовых договоров, зак-

люченных с соответствующими лицами13.

Важно понимать, что при подборе терминологи-

ческих единиц в процессе конструирования норм на-

ционального законодательства в настоящее время сле-

дует учитывать факт существования имплицитного

(скрытого) содержания текста, не выраженного явно

в букве закона, но улавливаемого правоприменителем

в процессе реализации живого права, выраженного

посредствам государственного языка (языков). 

Вместе с этим, между языковым бытием каждого

нормативного правового акта как текста, подчиняю-

щегося стилистическим и грамматическим правилам

русского литературного языка, и объективацией норм

права не существует и не может существовать тожде-

ства. Поэтому несомненной представляется необхо-

димость привлечения для качественного уяснения

реалий бытия правовой материи научных знаний в

таких областях как психолингвистика, психосеман-

тика и герменевтика.

Любая категория, используемая в современном

российском законодательстве, не будет восприни-

маться правосознанием адресатов как терминологи-

ческая конструкция, если не будет соответствовать

чему-либо реальному в психической деятельности

человека. 

Юридическая интерпретация, влияние обычая,

роль идеи суверенитета в образовании права — все

эти вопросы, помимо своей существенной юридиче-

ской важности, имели и специальный интерес для лю-

дей, живших в обществе, которому приходилось по-

стигать элементарные принципы правового и поли-

тического строя, в условиях перехода действующего

права от хаотической неопределенности и слепой

борьбы за существование к сознательному и проду-

манному применению.

Таким образом, научные положения, составляю-

щие основу современного подхода к интерпретации

правовых норм, возникли и развивались целенаправ-

ленно в системном аспекте, охватывающем универ-

сальность общего и индивидуальность частных нап-

равлений анализа юридической терминологии.

12 Статьи 81, 191 ТК РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ
РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3.
13 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии не-
правомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ.
2010. № 31. Ст. 4193.
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Масштабы происходящих в мире перемен, на-

прямую затрагивающих Россию, заставляют искать

новые подходы для решения стоящих перед страной

задач и проблем.

Глава Сбербанка России Г. Греф ститает, что для

преодоления кризисных явлений в российской эконо-

мике необходимо радикально повысить качество уп-

равления на государственном и корпоративном уров-

нях. «Нам нужно радикально повысить качество уп-

равления. У нас немыслимые общественные издержки

в области государственного управления. Если мы по-

считаем издержки на единицу эффективности, они

будут гигантскими, и в эту гигантскую мельницу не-

эффективности сколько угодно не заправляй зерна —

муки мы не получим», — отметил он во время выступ-

ления 1 октября 2014 г. на форуме «Россия зовет!»1.

В качестве конкретного шага, определяющего

дальнейшие перспективы государственно-правого

строительства в российском обществе, вполне может

рассматриваться идея эффективной государственно-

сти, исходным началом которой является принцип

уважения прав личности, обеспечения ее свобод при

учете интересов социума.

В рамках эффективной модели государственного

строительства свобода человека выступает как его

право при условии, что его действия не противоречат

интересам общества. С учетом этого, эффективный

тип государства может ассоциироваться с построе-

нием государственного механизма, в котором реали-

зуется идея управления по целям, определенным за-

конодательством, закрепляющим как для личности,

так и для органов государства такие рамки свободы,

выход за которые недопустим.

Сам термин «эффективность» допустимо соотно-

сить со свойством явлений, характеризующим способ-

ность обеспечивать необходимые результаты, с мерой

целенаправленного воздействия чего-либо на что-

либо. Применительно к государству следует говорить

о степени реализации им своего предназначения, по-

лезности для личности и общества, о его конкуренто-

способности в мире. В социально-экономической сфе-

ре, в частности, эффективность государства должна

оцениваться по способности соответствующих инсти-

тутов влиять на долговременный экономический

рост в целях повышения благосостояния народа. Эф-

фективно действующее государство должно забо-

титься о том, чтобы экономический рост, повышение

производительности труда и эффективности исполь-

зования ресурсов в стране приводили к реальным

улучшениям в сфере демографии, образования, здра-

воохранения, культуры, окружающей среды, безопас-

ности, а также в таких сферах, как качество госу-

дарственного управления, участие граждан в приня-

тии решений, влияющих на их благосостояние и об-

щественное положение.
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Таким образом, концепция эффективного госу-

дарства призвана строиться на потребности достиже-

ния определенной гармонии в отношениях личности и

государства в рамках развития гражданского обще-

ства. Для формирования принципов деятельности та-

кого государства как основополагающих идей, опре-

деляющих модель последнего, важен не только уро-

вень развития информационных технологий и умение

ими пользоваться, но и наличие справедливых право-

вых начал в функционировании государственного ме-

ханизма. В концептуальном плане обеспечение таких

начал должно рассматриваться в качестве важнейшей

цели государственно-правовой деятельности.

Исходя из этого, для обеспечения эффективной

государственной деятельности необходим приоритет

права во всех сферах общественной жизни, который

предполагает создание оптимальных условий свобод-

ного развития личности, охрану ее прав и интересов

во всех направлениях деятельности государства. 

Решение данной задачи обусловлено формирова-

нием в главных институтах власти понимания того,

что причины негативных проявлений в отношении

личности в значительной мере связаны с системой уп-

равления обществом в целом, качество которой опре-

деляется на законодательном уровне. При этом речь

может идти о совершенствовании как формального

контроля (деятельность правоохранительных орга-

нов), так и неформального (общественное мнение)

контроля за действиями личности.

Следовательно, реализация идеи эффективного го-

сударства в России связана с дальнейшим прогрессом

не только в государственно-правовых отношениях, но

и с развитием культуры. В рамках функционирования

такого государства должна формироваться культура

не «подчинения», а «участия» в общественных процес-

сах граждан, которые непосредственно вовлекаются в

процесс выработки и принятия требований и решений,

в том числе с помощью использования телекоммуни-

кационных технологий. 

Исходя из этого, важно выделить две базовые

функции, которые должно выполнять государство,

претендующее на статус эффективного: обеспечение

действенных рычагов контроля общества над госу-

дарством на основе выборных начал формирования

структуры власти, форм и методов воздействия на

деятельность правящих элит и гарантии социальной

регуляции, обеспечивающей прозрачность механиз-

мов власти; поступательное развитие экономики.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА О ПЕЧАТИ 1905—1906 ГГ. И РОЛЬ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ШИНГАРЕВА,
кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: shingareva@list.ru

Научная специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
Рецензент: кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Мамонтов А.Г.

Аннотация. Проведенный в статье анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность печати в
Российской империи в начале ХХ в., способствует уточнению современных представлений о месте и роли средств мас-
совой информации в обществе, о пределах и возможностях государственного участия в информационных процессах,
а также закономерностях развития отношений государства и средств массовой информации. 

Ключевые слова: Министерство внутренних дел, полиция, свобода слова, свобода печати. 

Annotation. The analysis of the normative legal acts regulating the printing activity in the Russian Empire in the early
twentieth century contributes to the refinement of modern ideas about the place and the role of media in the society and the li-
mits and possibilities of the state participation in the information processes, as well as the regularities of relations between the
state and the media.

Keywords: the Ministry of Internal Affairs, police, freedom of speech, freedom of the press.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 69№ 12 / 2014

Средства массовой информации являются эффек-

тивным каналом взаимного информирования власти и

общества, оперативно отражают мировые события и

являются мощным средством воздействия на сознание

людей. Их роль проявляется, практически, во всех зна-

чимых сферах нашей жизни. В России свобода слова

впервые была провозглашена Манифестом 17 октября

1905 г. «Об усовершенствовании государственного по-

рядка»1. В нем российским подданным были дарованы

«незыблемые свободы на началах действительной не-

прикосновенности личности, свободы совести, слова,

собраний, союзов». Манифест явился основой для вы-

работки серии Временных правил о печати2. Однако,

надо заметить, что после обнародования Манифеста

Главное управление по делам печати в своем цирку-

ляре дало следующее разъяснение: «Впредь до издания

нового закона все законоположения, определяющие

деятельность учреждений и лиц цензурного ведомства,

остаются в полной силе»3. Реальная уступка власти со-

стояла в том, что были отменены циркуляры, изданные

на основе ст. 140 Устава о цензуре и печати и воспре-

щавшие обсуждение в прессе того или иного вопроса4.

24 ноября 1905 г. Николай II, направляя в Сенат

Высочайший указ о повременных изданиях, так ком-

ментировал этот документ: «Ныне, впредь до издания

общего о печати закона, признали мы за благо препо-

дать правила о повременных изданиях, выработанные

Советом министров и рассмотренные в Государствен-

ном совете. Правилами этими устраняется применение

в области периодической печати административного

воздействия, с восстановлением порядка разрешения

судам дел о совершенных путем печатного слова пре-

ступных деяний»5. В Указе провозглашалась отмена

общей и духовной цензуры в городах; отмена постанов-

лений об административных взысканиях, налагаемых

на повременные издания; отмена права министра внут-

ренних дел воспрещать обсуждение в печати вопросов

государственной важности, а также устанавливался су-

дебный порядок ответственности за преступления в

области печати6. Определялись правила выпуска повре-

менных изданий7. Отменив общую и духовную цензуру,

Правила все же предусматривали контроль со стороны

местных властей. Так, п.7 установил: «Каждый номер

повременного издания, …представляется издателем

местному установлению или должностному лицу по

делам печати…». Были детально регламентированы во-

просы ответственности за различные нарушения пра-

вил о печати. Согласно п. 9 ст. 7, наложение ареста на

отдельные номера повременных изданий сочеталось с

одновременным возбуждением судебного преследова-

ния против виновных. Суд, утверждая арест, мог «по-

становить о приостановлении повременного издания до

судебного приговора»8. 

Временные правила 24 ноября 1905 г. существенно

усиливали ответственность: а) за выпуск в свет изданий

до получения установленного свидетельства; б) за отказ

представить экземпляры издания в соответствующие

органы; в) за выпуск в свет издания без подписи ответ-

ственного редактора или без обозначения типографии;

г) за набор или печатание издания в своей типографии

без свидетельства (п. 1а ст. 8). Такого рода проступки

наказывались штрафом до 300 руб. Гораздо строже,

вплоть до заключения в тюрьму на срок от восьми ме-

сяцев до одного года и четырех месяцев, каралось «воз-

буждение в повременном издании к устройству или

продолжению стачки …в таком предприятии, прекра-

щение или приостановление деятельности которого

угрожает безопасности Государства или создает воз-

можность общественного бедствия» (п. 4 ст. 8). Строго,

заключением в тюрьму на срок от двух до восьми меся-

цев или арестом на срок не свыше трех месяцев, кара-

лось: а) возбуждение к устройству беспорядков скопи-

щами; в) распространение посредством печати «заве-

домо ложных о деятельности правительственного уста-

новления сведений, возбуждающих в населении враж-

дебное к ним отношение». 

С введением Временных правил Министерство

внутренних дел потребовало от своих представителей

1 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. № 26803.
2 Михайлова Н.В., Феднева Н.Л. Концепция полицейского го-
сударства: формирование и отражение в законодательстве //
Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 7.
С. 102—106.
3 Законодательные акты переходного времени 1904—1906; 2-е
изд. СПб., 1907.
4 Статью 140 Устава о цензуре и печати, предоставляющую
министру внутренних дел право воспрещать оглашение или об-
суждение в печати какого-либо вопроса государственной важ-
ности // Свод Законов. Т. XIV.
5 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. Отд. 1. № 26962.
6 Михайлова Н.В. Традиции и инновации в постижении ис-
тории государства и права. М., 2009. С. 256.
7 Согласно п. 1 ст. 7 «каждый, желающий выпускать в свет по-
временное издание …обязан подать местному губернатору или
градоначальнику, по принадлежности, заявление, содержащее
в себе означение: а) города, в котором издание будет выходить;
б) наименование издания, его программы; в) имени, отчества,
фамилии и места жительства издателя и ответственного редак-
тора; г) типографии, в которой будет издание печататься».
8 Пункт 12 Временных правил гласил: «Судебное преследова-
ние по преступным деяниям, совершенным посредством печати,
...возбуждается: или по сообщениям установления и должност-
ных лиц по делам печати, или по непосредственному предло-
жению прокурорского надзора». 
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на местах самых решительных действий9. 26 ноября

1905 г. в телеграмме МВД предлагалось органам, осу-

ществляющим надзор за местной печатью «неуклон-

но, под личную ответственность, наблюдать за этими

изданиями и по всем обнаруженным ими наруше-

ниям закона немедленно возбуждать судебное пресле-

дование, одновременно донося Главному управле-

нию по делам печати»10. 15 декабря 1905 г. Мини-

стерство внутренних дел направило новый циркуляр

губернаторам, в котором потребовало установить

строгий контроль за деятельностью типографий и во

всех случаях нарушения законов немедленно возбуж-

дать против владельцев судебные преследования11.

В этот период власти еще пребывали в растерян-

ности и испуге, что хорошо отражает записка 1906 г. 

И.Л. Горемыкина к Николаю II: «Приемлю долг все-

подданнейше доложить, что резкая революционная

деятельность значительной части нашей периодиче-

ской печати в столице и почти всей мелкой провинци-

альной печати чрезвычайно озабочивает меня и слу-

жила уже неоднократно предметом серьезного обсуж-

дения с министром внутренних дел и другими членами

Совета»12. И.Л. Горемыкин отметил, что судебные пре-

следования не достигают цели, так как приостановлен-

ные газеты почти сразу выходят под другими назва-

ниями. «Зло растет и в последние дни приняло нестер-

пимый анархический характер». «По соглашению

моему с министром внутренних дел, — докладывает

И.Л. Горемыкин, — будет ежедневно накладываем

арест на следующие газеты: «Курьер», «Голос труда»,

«Россия», «Призыв», «Современная жизнь» и имею-

щуюся появиться на днях новую социал-демократиче-

скую газету». Последнее замечание председателя

Совета министров особенно любопытно: издания еще

нет, а его уже ждет кара13.

И власть шаг за шагом стала восстанавливать

давший трещины цензурный режим в государстве.

Правительство решило внести ряд поправок во Вре-

менные правила. Министерство внутренних дел под-

готовило проект поправок и представило на рассмот-

рение Государственного совета. Проект был настоль-

ко репрессивен по своему характеру, что даже часть

членов Государственного совета высказала опасения,

что «утверждение суровых, в изменение Указа 24 но-

ября 1905 г. мер относительно печати, несомненно,

будет истолковано населением в смысле возвращения

к приемам, осужденным манифестом 17 октября 

1905 г.»14. Тем не менее, 18 марта 1906 г. законопроект

был обнародован в форме указа «Об изменении и до-

полнении Временных правил о повременной печа-

ти»15. Он расширял права местной администрации,

которая получила право «немедленно наложить арест

на все экземпляры, предназначенные к распростране-

нию номера …когда в этом номере заключаются при-

знаки преступного деяния». Одновременно можно

было «возбудить в надлежащих случаях против ви-

новных уголовное преследование».

Серию временных правил о печати завершает

указ от 26 апреля 1906 г. «Временные правила для не-

повременной печати»16. В этом указе цензурные коми-

теты были переименованы в комитеты по делам пе-

чати, а цензоры — в инспекторов по делам печати.

Однако, упразднение предварительной цензуры не

означало полной свободы печати, так как закон уста-

навливал ограничения. Так, неповременные издания

объемом более пяти печатных листов должны были

представляться местному комитету по делам печати в

узаконенном числе экземпляров. Последний мог на-

ложить арест на все экземпляры издания, если в нем

были усмотрены признаки преступного деяния.

Несмотря на справедливую критику современни-

ками ограничительных норм Временных правил, сле-

дует признать, что они стали важной вехой на пути

проведения в жизнь свободы печати. Благодаря Вре-

менным правилам свобода печати была введена в

правовое поле и являлась законодательно закреплен-

ным правом российских подданных. Главное управ-

ление по делам печати Министерства внутренних дел

проводило политику гибкого реагирования в обла-

сти контроля над печатью, отдавая предпочтение за-

претительным мерам.

9 С 22 октября по 2 декабря 1905 г. в Петербурге и Москве было
возбуждено уголовное преследование в 92 случаях за нарушение
прессой законов. С 17 октября по 31 декабря 1905 г. были под-
вергнуты репрессиям 278 редакторов, издателей, журналистов,
изданий, типографий; конфисковано 16 номеров газет и журна-
лов; арестовано 26; закрыто, приостановлено 44. Темпы репрес-
сий нарастали: с 15 декабря 1905 г. по 25 января 1906 г. (по данным
газеты «Русь») было закрыто 78 изданий, арестовано 58 редакто-
ров. С 17 октября 1905 г. по декабрь 1906 г.: были закрыты 370
изданий; конфискованы более 430; опечатаны 97 типографий;
арестованы и оштрафованы 607 редакторов и издателей.
10 Яцкова А.П. Основные Государственные Законы Россий-
ской империи 23 апреля 1906 г. — первая российская консти-
туция: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 160.
11 Там же. С. 161.
12 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX—XX вв. М.,
2001. С. 311.
13 Жирков Г.В. Указ. соч. С. 314.
14 Яцкова А.П. Указ. соч. С. 165.
15 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXV. № 26963.
16 ПСЗ. Собр. 3. Т. XXVI. № 27815.
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Пределы законодательного ограничения государ-

ственно-властных субъектов это один из принципов

организации их деятельности в границах правового

государства и юридическое средство законодатель-

ного регулирования. Ограничение в праве как про-

изводное от правового ограничения являет собой

сложный юридический феномен, системно включен-

ный во все сферы жизнедеятельности отдельного че-

ловека и государства в целом. Его генезис характе-

ризуется поступательным историко-правовым разви-

тием как в науке, так и в практике — от специально-

отраслевых интерпретаций до общей теоретико-пра-

вового доктринирования1, от конституционного до

конкретно-законодательного закрепления. Как и дру-

гие социальные регуляторы, правовые пределы и ог-

раничения прав имеют особые признаки, зависящие

от особенности самого законодательства, в котором

они находят свое закрепление.

Анализируя пределы законодательного ограниче-

ния прав государственных служащих, классифициру-

ем их по признакам.

1. Правовые пределы деятельности государствен-

ных служащих регламентируют определенные дозво-

ления, которые выражены посредством прав, обязан-

ностей и требований, составляющих статус государст-

венного служащего. Например, государственному слу-

жащему предписано «исполнять свои должностные обя-

занности в соответствии с должностным регламентом:

¨ исполнять поручения соответствующих руко-

водителей, данные в пределах их полномочий, уста-

новленных российским законодательством; 

¨ соблюдать при исполнении должностных обя-

занностей права и законные интересы граждан и ор-

ганизаций;

¨ соблюдать служебный распорядок государст-

венного органа»2.

Что касается прав, приведем пример дозволения

для государственного служащего, который «вправе с

предварительным уведомлением представителя нани-

мателя выполнять иную оплачиваемую работу, если

это не повлечет за собой конфликт интересов»3.

2. Правовые пределы определены в законодатель-

стве Российской Федерации. Нормы, устанавливаю-
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щие правовые пределы для государственных служа-

щих, закреплены в Основном законе государства —

Конституции РФ в форме основания и правовых прин-

ципов государственной власти, ее компетенции (функ-

ций и полномочий), определенных запретов, как

средств ограничительного характера, а так и «в виде

принципов права, которые должны определять содер-

жание позитивного права и практики его реализации»4.

Например, в ст. 10 Конституции РФ закреплено: «го-

сударственная власть в Российской Федерации осу-

ществляется на основе разделения на законодательную,

исполнительную и судебную. Органы законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти самостоя-

тельны»5. А в п. 3 ст. 11 Конституции РФ установлено,

что «разграничение предметов ведения и полномочий

между органами государственной власти Российской

Федерации и органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации осуществляется Консти-

туцией РФ, Федеративным и иными договорами о

разграничении предметов ведения и полномочий».

В федеральных конституционных законах и в феде-

ральных законах установлены правовые пределы, со-

ставляющие правовое положение непосредственно кон-

кретных органов государственной власти. Например,

согласно п. 6 ст. 29 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О

полиции» сотрудник полиции не может находиться на

службе в полиции, если имеет «близкое родство или

свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-

же братья, сестры, родители и дети супругов) с сотруд-

ником полиции, а также если замещение должности свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконт-

рольностью одного из них другому»6.

Акты Конституционного Суда РФ также имеют

большое значение в регулировании правовых пределов

деятельности органов государственной власти, так как

именно Конституционному Суду РФ дано право кон-

ституционного контроля на предмет соответствия за-

конодательства РФ Конституции РФ, а также толко-

вания ее положений. Так, в Постановлении Конститу-

ционного Суда РФ от 21 марта 2014 г. сказано: «Законо-

датель, определяя правовой статус сотрудников, прохо-

дящих службу в органах внутренних дел, вправе уста-

навливать для этой категории граждан особые требо-

вания, в том числе к их личным и деловым качествам,

и особые обязанности, обусловленные задачами, прин-

ципами организации и функционирования органов

внутренних дел, а также специфическим характером

деятельности указанных лиц. Граждане, добровольно

избирая такого рода деятельность, в свою очередь, со-

глашаются с ограничениями, которые обусловливают-

ся приобретаемым ими правовым статусом, а потому

установление особых правил прохождения государст-

венной службы, включая правоохранительную службу,

и требований к избравшим ее лицам само по себе не

может рассматриваться как нарушение закрепленных

ч. 4 ст. 32 ч. 1 и ст. 37 Конституции РФ права на равный

доступ к государственной службе и права свободно

распоряжаться своими способностями к труду, выби-

рать род деятельности и профессию. Это, как указал

Конституционный Суд РФ, находится в полном соот-

ветствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, допускающей в

установленных ею целях ограничения прав граждан

федеральным законом, и не противоречит п. 2 ст. 1

Конвенции МОТ 1958 г. № 111 относительно дискри-

минации в области труда и занятий, согласно которому

различия, исключения или предпочтения в области

труда и занятий, основанные на специфических (ква-

лификационных) требованиях, связанных с определен-

ной работой, не считаются дискриминацией»7.

3. Правовые пределы выступают в качестве ин-

струмента системы права, так как воплощаются с по-

мощью правовых средств «как позитивных, так и

негативных»8.

В соответствии с Конституцией РФ государству

предоставлено право использовать определенные юри-

дические «позитивные» средства по организации госу-

дарственной власти для целей, стоящих перед государ-

ством и обществом. Они оформляются посредством

функций и властных полномочий, принципов органи-

4 Варламова Н.В. Доклад, представленный на первых философ-
ско-правовых чтениях памяти академика B.C. Нерсесянца //
Право и политика. 2006. № 12. С. 37.
5 Конституция РФ 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ и от 5 февраля 2014 г.
№ 2-ФКЗ) // Консультант Плюс.
6 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 3 фев-
раля 2014 г.) // Российская газета.2011, 10 февр.
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта
2014 г. № 7-П По делу о проверке конституционности поло-
жения п. 7 ч. 3 ст. 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в связи с жало-
бами граждан А.М. Асельдерова, К.Г. Рабаданова, Г.К. Су-
лейманова и Е.В. Тарышкина. URL://http://www.consultant.-
ru/document/cons_doc_LAW_160804/
8 Карташов В.Н. О системном и ситуационном подходах к про-
блеме ограничения прав человека. Теория и практика ограниче-
ния прав человека по российскому законодательству и меж-
дународному праву: Cб. науч. тр. / Под. ред. В.М. Баранова. 
Ч. 1. Н. Новгород, 1998. С. 43—47.
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зации и деятельности органов государственной власти

и их должностных лиц. Так, в своем Постановлении от

21 марта 2014 г. № 7-П Конституционный Суд РФ ука-

зывает, что «осуществляя в соответствии с п. «г», «м»,

«т» ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование от-

ношений, связанных с поступлением на службу в ор-

ганы внутренних дел, ее прохождением и прекраще-

нием, в том числе устанавливая требования к сотруд-

никам, проходящим службу в органах внутренних

дел, обусловленные возложением на них обязанно-

стей правоохранительной деятельности, и послед-

ствия невыполнения этих требований, федеральный

законодатель обязан обеспечивать баланс между кон-

ституционно защищаемыми ценностями, публичны-

ми и частными интересами, соблюдая вытекающие из

Конституции РФ принципы справедливости, равен-

ства и соразмерности, а вводимые им нормы должны

отвечать критериям определенности, ясности, недву-

смысленности и согласованности с системой дейст-

вующего правового регулирования; при этом ограни-

чения прав и свобод во всяком случае не должны по-

сягать на само существо права и приводить к утрате

его основного содержания»9. 

Так, в пп. 4 п. 3 ст. 4 Федерального закона от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-

ренних дел» четко установлено, что «ограничение

прав и свобод человека и гражданина в отношении со-

трудника органов внутренних дел допускается феде-

ральным законом в той мере, в какой это необходимо

для выполнения задач, связанных с защитой основ

конституционного строя, нравственности, здоровья,

прав и законных интересов других лиц, и для обеспече-

ния безопасности государства»10. 

Государству дано право применять и так называе-

мые «негативные» юридические средства разреши-

тельного правового регулирования, отличающимися

такими свойствами, как упорядоченность, конкрети-

зация, процессуально-процедурная форма закрепле-

ния, а также обеспеченность государственно-власт-

ным принуждением. В практическом применении дан-

ные правовые средства призваны обеспечить четкую

организованность, дисциплину, порядок и регламент

деятельности органов государственной власти и их

должностных лиц.

4. Правовые пределы являются не только основой

разрешительного правового регулирования, но и ос-

новой правового ограничения функционирования го-

сударственной власти.

Так, говоря о принципах правового государства

уместно выделить два из них:

1) раскрывающий социальную сторону сущности

правового государства — наиболее полное обеспече-

ние прав человека и гражданина;

2) показывающий формально-юридическую сто-

рону правового государства — последовательное свя-

зывание государственной власти правом и формиро-

вание для государственных органов режима право-

вого ограничения.

Первый принцип четко зафиксирован в ст. 2 Кон-

ституции РФ: «человек, его права и свободы являются

высшей ценностью», т.е. государство должно, следуя

этому принципу, создать систему социальных средств,

при которой конституционные права и свободы чело-

века будут на первом месте, а осуществление функций

государственной власти будет вторичным.

Что касается второго принципа, уместно привести

высказывание А. Эсмена, который еще в начале XX в.

писал: «Индивидуальные права представляют все одну

общую черту: они ограничивают права государства.

Государство должно воздерживаться от вмешатель-

ства в известные области, предоставляя известный

простор личной деятельности…»11. 

Государство, каким бы оно не было, не может само

себя ограничить. Государственную власть могут огра-

ничить именно права и свободы человека, воля граж-

данского общества, составляющие главную часть пра-

ва. «Кто защищает свое право, — писал Р. Иеринг —

тот в узких пределах его защищает право вообще»12.

Так, в Федеральном законе «О государственной

гражданской службе» говорится: «гражданский слу-

жащий обязан соблюдать при исполнении должност-

ных обязанностей права и законные интересы граж-

дан и организаций»13.

Ко второму принципу правоограничений госу-

дарственной власти можно отнести и принцип разде-

ления властей, выдвинутый Дж. Локком и Ш. Мон-

тескье, главное требование которого заключается в

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта
2014 г. № 7-П.
10 ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (в ред. от 21 марта 2014 г.)
«О службе в органах внутренних дел» // Консультант Плюс.
11 Эсмен А. Общие основания конституционного права. СПб.,
1909. С. 398. 
12 Иеринг Р. Борьба за право. СПб., 1907. С. 44.
13 Пункт 1 ст. 15 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 
2 апреля 2014 г.) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // Консультант Плюс.
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том, что законодательная, исполнительная и судебная

ветви власти самостоятельны, взаимосдерживающие

друг друга и свои функции осуществляют посредством

особой системы органов государственной власти. В

частности, данная система сдержек и противовесов

установлена в Конституции РФ (ст. 10, 11) и в россий-

ском законодательстве посредством норм, закрепляю-

щих правовые ограничения в отношении государст-

венных органов вышеназванных ветвей власти.

5. Правовые пределы применительно к органам

государственной власти и их должностным лицам,

осуществляя правовое регулирование должны дости-

гать социально полезные цели и задачи. Среди таких

целей является ориентирование государственных слу-

жащих на выполнение государственно-служебных

полномочий и исключение различных злоупотребле-

ний со стороны служащих, а также предотвращение

использования в своих личных целях служебного по-

ложения14. Для примера можно привести п. 4 ст. 15 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О

государственной гражданской службе» где говорится,

что «гражданский служащий, замещающий должность

гражданской службы категории «руководители» выс-

шей группы должностей гражданской службы, в целях

исключения конфликта интересов в государственном

органе не может представлять интересы гражданских

служащих в выборном профсоюзном органе данного

государственного органа в период замещения им ука-

занной должности».

6. Правовые пределы призваны выполнять регу-

лятивную и охранительную функции.

Регулятивная функция осуществляется путем нор-

мативного закрепления функций, обязанностей, запре-

тов и на добровольной основе исполнения властных

полномочий органами государственной власти и их

должностными лицами для обеспечения устойчивости

и стабильности социально-правовой системы. Напри-

мер, «гражданский служащий — гражданин Россий-

ской Федерации, взявший на себя обязательства по

прохождению гражданской службы. Гражданский слу-

жащий осуществляет профессиональную служебную

деятельность на должности гражданской службы в со-

ответствии с актом о назначении на должность и со

служебным контрактом и получает денежное содержа-

ние за счет средств федерального бюджета или бюд-

жета субъекта Российской Федерации»15.

В свою очередь, охранительная функция право-

вых пределов, как указывает С.С. Алексеев, «как бы

«растворена» во всех институтах права и основным

средством ее проявления является принуждение лиц к

юридической ответственности»16. Например, «исполь-

зование должностным лицом своих служебных пол-

номочий вопреки интересам службы, если это деяние

совершено из корыстной или иной личной заинтере-

сованности и повлекло существенное нарушение прав

и законных интересов граждан или организаций либо

охраняемых законом интересов общества или госу-

дарства, — наказывается штрафом в размере до 80

тыс. руб. или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до шести месяцев,

либо лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью

на срок до пяти лет, либо принудительными работами

на срок до четырех лет, либо арестом на срок от че-

тырех до шести месяцев, либо лишением свободы на

срок до четырех лет»17.

7. Правовые пределы определяют статическое со-

стояние правового статуса органов государственной

власти и их должностных лиц. Так, статическое со-

стояние компетенции органов государственной власти

и их должностных лиц регулируется законодатель-

ством Российской Федерации, например, Федераль-

ный конституционным законом от 17 декабря 1997 г.

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»,

Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1

«О прокуратуре Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»,

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О

государственной гражданской службе», Федеральным

законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и

многими другими законодательными актами.

Итак, правовые пределы установленные Консти-

туцией РФ, являются первичными, а закрепленные в

других нормативно-правовых актах — производные;

материальные, с помощью которых государство осу-

14 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федера-
ции: правовое регулирование. М., 1997. С. 175.
15 Статья 13 ФЗ от 27 июля 2004 № 79-ФЗ (в ред. от 2 апреля
2014 г.) «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» // Консультант Плюс.
16 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Сверд-
ловск, 1963. Вып. 1: Введение. Сущность социалистического
права. С. 64—67.
17 Статья 285 УК РФ // Консультант Плюс.
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ществляет воздействие посредством прямого право-

вого регулирования и процессуальные, являющиеся

юридической категорией и одновременно процессу-

альной формой выражения; в зависимости от направ-

ленности юридических средств правовые пределы мо-

гут быть как позитивные, так и негативные; разреши-

тельные и ограничительные правовые пределы; в за-

висимости от функциональных начал — регулятивные

и охранительные; правовые пределы, являющиеся

частью правового статуса, могут быть конституцион-

ные, уголовные, административные и др.

Проведенный анализ показал, что правовые пре-

делы организации и деятельности органов государст-

венной власти и государственных служащих пред-

ставляют собой установленные и закрепленные на за-

конодательном уровне пределы и ограничения прав

служащих, в которых определена юридическая фа-

була государственной власти. 

Представляется, что специфика государственной

службы как профессиональной деятельности, гаран-

тирующей реализацию полномочий государственных

органов, опосредуется специфическим правовым ста-

тусом государственных служащих. Исходя из этого,

регламентируя правовой статус государственных слу-

жащих, порядок поступления и прохождения госу-

дарственной службы, государство применительно к

этой сфере может устанавливать пределы и ограниче-

ния прав служащих, с учетом обеспечения баланса

конституционно защищаемых ценностей и интересов.

Таким образом, следует сказать, что ключевыми

положениями, регламентирующими включение огра-

ничений прав государственных служащих в систему

правоотношений, выступают установления ч. 3 ст. 55

Конституции РФ, определяющие юридические пре-

делы и фактические условия их применения. При этом

косвенным подтверждением соблюдения принципов

конституционного строя в данном вопросе выступает

наличие в указанной норме закрытого перечня условий

ограничения субъективных прав служащих, а также их

непосредственная взаимосвязь с формально-юридиче-

ской стороной вопроса — конституционной гарантией

от злоупотребления в части определения таких огра-

ничений непосредственно федеральным законом. Бо-

лее того, как представляется, данное конституционное

положение в последующем ориентирует законодателя

на обязательное и четкое установление в федеральном

законе конкретных условий и пределов ограничений,

субъективных прав государственных служащих в соот-

ветствующей правовой ситуации, в чем также просле-

живается правообеспечительный потенциал.
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Являясь составной частью охраны государствен-

ного правопорядка, поддержание общественного по-

рядка выступает условием функционирования муници-

пальных образований, институтов местной демократии,

реализации прав и законных интересов населения.

Необходимость научного осмысления понятия «ох-

рана общественного порядка» обуславливает актуаль-

ность работы, поскольку в законодательстве РФ до сих

пор отсутствует его официальное определение и толко-

вание. Требуют специального научного внимания со-

храняющиеся законодательные пробелы и коллизии по

исследуемым вопросам.

Отдельные аспекты охраны общественного порядка

привлекали к себе внимание ученых-теоретиков и прак-

тиков из различных отраслей права. В настоящее время

наблюдается острый научный интерес представителей

конституционной и муниципальной отраслей россий-

ской системы права, обращенный к исследованию роли

и места органов местного самоуправления в сфере ох-

раны общественного порядка. Данная тематика рас-

сматривается учеными: С.А. Авакьян, Г.В. Атаманчук,

В.И. Васильев, В.В. Еремян, Н.А. Емельянов, М.А. Крас-

нов, О.Е. Кутафин, А.В. Лагуткин, Н.В. Постовой, 

В.И. Фадеев, К.Ф. Шеремет.

Защита прав и свобод человека и гражданина, обес-

печение законности, правопорядка, общественной без-

опасности находятся и совместном ведении Российской

Федерации и ее субъектов согласно ст. 72 Конституции

РФ. При этом осуществление мер по обеспечению за-

конности прав и свобод граждан, охране собственности

и общественного порядка, борьбе с преступностью от-

несено к полномочиям Правительства РФ. 3десь можно

отметить, что нередко в научной литературе функцию

охраны общественного порядка характеризуют как пер-

вую, основную функцию исполнительных органов госу-

дарственной власти. В то же время, в соответствии со 

ст. 132 Конституции РФ охрана общественного поряд-

ка — это функция органов местного самоуправления.

Конституционное положение о том, что они вправе са-

мостоятельно осуществлять охрану общественного по-

рядка, развивается в ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации». В нем охрана общественного

порядка названа вопросом местного значения и отне-

сена к ведению муниципальных образований1.

Представляется, что интересы местного самоуп-

равления в области охраны общественного порядка

могут быть связаны, прежде всего, с возможностью реа-

лизации конкретных потребностей населения и обес-

печения личной и имущественной безопасности, под-

держания обстановки общественного спокойствия, соз-

дания благоприятных условий для нормального функ-

ционирования предприятий, учреждений, организаций,

труда и отдыха граждан, уважения их чести, человече-

ского достоинства и общественной нравственности.

При таком подходе основное внимание государства

будет направлено на разработку общегосударственных

программ укрепления правопорядка в стране, создание

правовых и экономических условий решения на местах

задач охраны общественного порядка. Иными словами,

в ведении государства должны быть сосредоточены во-

просы стратегии, а в сфере местного самоуправления —

вопросы тактики охраны общественною порядка2.

Анализ действующего законодательства и сложив-

шейся практики позволяет выделить ряд полномочий

органов местного самоуправления, в той или иной сте-

пени имеющих отношение к охране общественного по-

рядка. В настоящее время органы местного самоуправ-

ления выполняют следующие функции: 

¨ определяют задачи и разрабатывают меры по со-

блюдению на территории муниципального образова-

ния законов, правовых актов государственных органов

и органов местного самоуправления по соблюдению,

охране и защите прав и свобод человека и гражданина;

¨ формируют за счет собственных бюджетов до-

полнительную штатную численность полиции на тер-

ритории местного самоуправления;

¨ заслушивают отчеты начальников городских,

районных территориальных отделов внутренних дел

о состоянии охраны общественного порядка на обслу-

живаемой территории;

¨ создают необходимые условия для работы поли-

ции на территории муниципального образования (пре-

доставляют служебные помещения, средства связи, обес-

печивают сотрудников полиции жилой площадью и др.);

¨ накладывают в пределах своей компетенции ад-

министративные взыскания на граждан и должност-

ных лиц за совершенные ими административные пра-

вонарушения;

¨ принимают предусмотренные законодательст-

вом меры, связанные с проведением собраний, митин-

1 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 22 октября 2013 г.)
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» // «Парламентская газета». 2003. 8 окт.
2 Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Госу-
дарство и право. 2008. № 3. С. 15.
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гов, уличных шествий, организацией спортивных, зре-

лищных, и др. массовых общественных мероприятий;

¨ участвуют в пределах своей компетенции в обес-

печении безопасности дорожного движения;

¨ осуществляют в случае стихийных бедствий, эко-

логических катастроф, эпидемий, пожаров, массовых

нарушений общественного порядка предусмотренные

законом меры по спасению людей, защите их жизни и

здоровья, сохранению материальных ценностей и т.д.;

¨ содействуют органам суда, прокуратуры и юсти-

ции в их работе по обеспечению законности на терри-

тории муниципального образования;

¨ привлекают граждан, общественные организа-

ции, предприятия и учреждения к решению вопросов

охраны общественного порядка.

ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ» не только закрепляет за органа-

ми местного самоуправления функцию охраны обще-

ственного порядка, но и относит к ведению муници-

пальных образований организацию и содержание му-

ниципальных органов охраны общественного порядка,

а также осуществление контроля за их деятельностью —

органы местного самоуправления получают возмож-

ность самостоятельно заниматься охраной обществен-

ного порядка на своей территории силами собственных

муниципальных правоохранительных формирований.

Таким образом, под муниципальными органами

охраны общественного порядка следовало бы пони-

мать правоохранительные формирования, создаваемые

органами местного самоуправления, им подчиненные

и контролируемые, финансируемые из средств местного

бюджета, которые призваны защищать в пределах уста-

новленной компетенции на территориях обслуживае-

мых муниципальных образований жизнь, здоровье,

права и свободы граждан, интересы населения соответ-

ствующей территории, общества и государства от пре-

ступных противоправных посягательств. 

Муниципальные органы общественного порядка

по своей сущности могут быть отнесены к исполнитель-

ным органам местного самоуправления и поэтому не

должны входить в систему органов государственной

власти, в том числе и в систему МВД России. Их наиме-

нование, компетенция, структура и штатная числен-

ность могут быть определены уставами муниципаль-

ных образований в соответствии с федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации3.

Контроль за соблюдением требований законов и

подзаконных актов в пределах компетенции органов

местного самоуправления, имеют право и обязаны осу-

ществлять те юридические и должностные лица, кото-

рые наделены правом издавать законы, акты админист-

ративного управления либо отдавать приказы, приказа-

ния, распоряжения. Для того чтобы закон, приказ, при-

казание, распоряжение соблюдались, претворялись в

жизнь, необходимо органам, вводящим их в действие, и

лицам, их отдающим, помнить минимум о трех усло-

виях: 1) наличии временных возможностей исполнить;

2) экономической, материальной обеспеченности; 3) воз-

можности добиваться их неукоснительного исполнения4.

Игнорирование хотя бы одного из трех условий  за-

вершится либо ненадлежащим исполнением, либо пол-

ным неисполнением правопредписаний, распоряжений.

Осуществление надлежащего повседневного контроля

за исполнением законов и актов административного

управления в пределах компетенции органов местного

самоуправления — важное условие обеспечения закон-

ности правопорядка на конкретной местности.

Таким образом, охрана общественного порядка —

это чрезвычайно важный объект социального управле-

ния, который является необходимой предпосылкой для

нормального существования гражданского общества и

функционирования всех его структур. Ослабление функ-

ции охраны общественного порядка приводит к росту

административных проступков и преступлений, рез-

кому понижению культуры человеческого общения, по-

вреждению государственного имущества в обществен-

ных местах, нарушению санитарных и экологических

правил. Правонарушения глубже других вступают в

противоречие с общепринятыми правилами поведения

людей, с нормами морали и нравственности и поэтому

со стороны общества становятся все более нетерпимы-

ми5. Успешно преодолеть эти антиобщественные про-

явления можно только путем четкой организации влас-

ти в центре и на местах, целенаправленного формиро-

вания ее органов, укрепления государственной дисцип-

лины, надежного обеспечения правопорядка и безопас-

ности. Именно поэтому в настоящее время деятельности

органов местного самоуправления по поддержанию об-

щественного порядка придается огромное значение.

3 Старцев В.М. Обеспечение правопорядка в деятельности ор-
ганов местного самоуправления // Государственная власть и
местное самоуправление. 2006. № 3. С. 44—48.
4 Лашманов П.Г. Механизм защиты прав граждан // Закон-
ность. 2007. № 10. С. 24—35.
5 Кононов А.М. Роль и место органов местного самоуправ-
ления в осуществлении охраны общественного порядка // Го-
сударство и право. 2007. № 12. С. 33—36.
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В любом правовом государстве по первому сиг-

налу общества государственными органами незамед-

лительно должна даваться необходимая принци-

пиальная правовая оценка любым проявлениям экс-

тремизма и терроризма, неофашизма и расизма, кор-

рупции и попыток антиконституционной узурпации

власти вне зависимости от партийной принадлежно-

сти их идеологов и их представительства в парламенте

страны.

Пример настоящего политического кризиса на

Украине, где на протяжении всего постсоветского пе-

риода процветала коррупция и всемерно культивиро-

вался национализм, насаждалась неофашистская

идеология, полностью реабилитирующая С. Бандеру

и его последователей, а также разрешались военизи-

рованные сборы представителей радикальных моло-

дежных группировок, впоследствии составивших ос-

нову откровенно неофашистских организаций запада

страны «УНА-УНСО» и «Правый сектор», а затем

при мощной финансовой и идеологической поддерж-

ке со стороны США и ряда ведущих стран Евросоюза

оппозиционные правые партии осуществили воору-

женный антиконституционный переворот и свергли

законного, всенародно избранного президента стра-

ны, весьма характерен и показателен.

При этом страны так называемой «развитой де-

мократии» — США, Великобритания, Франция и

ФРГ (остальные страны Евросоюза, по сути, не

имеют права голоса и молча одобрительно голосуют

в ООН за уже принятые за них решения) не только не

замечают вопиющих нарушений прав человека со

стороны ими же приведенных к власти путем анти-

конституционного переворота нынешних руководи-

телей Украины, но и пытаются путем беспрецедент-

ного со времен окончания холодной войны непри-

крытого силового давления на нашу страну, с помо-

щью экономических санкций добиться односторон-

них уступок в ущерб жизненно важным интересам

Российской Федерации.

Налицо попытка, используя цензуру в средствах

массовой информации (при прямом запрете цензуры

в конституциях и законодательстве всех перечислен-

ных стран), сформировать против России обществен-

ное мнение и используя институты гражданского об-

щества, оказать дополнительное воздействие на про-

водимую государственным руководством нашей стра-

ны политику защиты естественных и неотчуждаемых

прав человека в соседней и братской для нас стране.

Практически без последствий для нынешнего го-

сударственного руководства Украины осталось мас-
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совое убийство 2 мая 2014 г. граждан, мирно проте-

стовавших против открытой дискриминации рус-

ского языка в Одессе, всячески поддерживается кара-

тельная операция регулярных вооруженных сил про-

тив своего же народа, от которой уже погибли тысячи

мирных жителей на юго-востоке страны, а сотни ты-

сяч стали беженцами и нашли приют и помощь

только в России.

Как же эта политика стран «развитой демокра-

тии» — США, Великобритании, Франции и ФРГ —

сочетается с основополагающими принципами демо-

кратии, закрепленными в естественно-правовой (до-

говорной) теории происхождения государства и пра-

ва, а также в Декларации независимости США и ос-

новном документе Великой французской револю-

ции — Декларации прав человека и гражданина?1

Система научных взглядов, изложенная в работах

классиков естественно-правовой теории происхожде-

ния государства и права (Т. Джефферсона, Б. Фран-

клина, Д. Адамса, А. Гамильтона — в США, Ф. Воль-

тера, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо — во

Франции) рассматривает государство как результат

сознательного и добровольного объединения людей.

Государственная власть, возникающая как продукт

общественного договора, который придает обществу

организованную политическую форму, основана на

воле народа, который и является сувереном. Лишь

нация есть истинный суверен; истинным законодате-

лем может быть лишь народ, только воля народа яв-

ляется источником политической власти. По мнению

авторов естественно-правовой теории происхождения

государства и права (а это мнение общепризнанно в

настоящее время во всем цивилизованном мире), кроме

позитивного права, которое создается государством,

существует общее для всех людей естественное право,

стоящее над позитивным правом. Позитивное право

основывается именно на требованиях естественного

права (права на жизнь, свободное развитие, труд, уча-

стие в делах общества и государства). Понятие есте-

ственного права включает в себя представления о

прирожденных и неотъемлемых правах человека и

гражданина, которые являются обязательными для

каждого государства. 

Эти прекрасные, но чисто теоретические идеи об

организации справедливой государственной власти

наиболее ярких представителей договорной теории

происхождения государства и права (в настоящее вре-

мя они присутствуют в конституциях и законодатель-

стве всех стран мира с демократическим политиче-

ским режимом) впервые в мире нашли свое практиче-

ское воплощение в реальных политических докумен-

тах, ставших классикой торжества принципов демо-

кратии: Декларации независимости США и француз-

ской Декларации прав человека и гражданина. 

В Декларации независимости США следующим

образом обосновывались естественные и неотчуждае-

мые права человека: «Мы считаем самоочевидными

следующие истины: все люди созданы равными; они

наделены их Творцом определенными неотчуждае-

мыми правами, к числу которых относится право на

жизнь, свободу и стремление к счастью; для обеспече-

ния этих прав люди создают правительства, берущие

на себя отправление справедливой власти с согласия

управляемых; если какая-либо форма правления раз-

рушает эти принципы, то право народа состоит в том,

чтобы изменить или упразднить ее и установить но-

вую правительственную власть, закладывающую в

свое основание такие принципы и организующую

свои полномочия в такой форме, какие, по мнению

народа, кажутся более всего подходящими для обес-

печения его безопасности и счастья»2. 

В ст. 2 Декларации прав человека и гражданина

записано: «Цель каждого государственного союза со-

ставляет обеспечение естественных и неотъемлемых

прав человека. Таковы свобода, собственность, без-

опасность и сопротивление угнетению»3.

Почему же жители Луганской, Донецкой, да и

многих других областей Украины лишаются этих не-

отъемлемых прав? Почему они должны выполнять

требования антиконституционного правительства,

пришедшего к власти вооруженным путем, т.е. неза-

конно, и не могут избрать ту власть, за которую они

голосовали? 

Почему они должны терпеть унижения от неофа-

шистов, наследников С. Бандеры (который открыто

1 Декларация независимости США была торжественно объяв-
лена 4 июля 1776 г/ после единогласного одобрения всеми 13 шта-
тами, первоначально вошедшими в новообразованное госу-
дарство. Декларация является составной частью конституции
страны, а день ее принятия — 4 июля национальный праздник.
Декларация прав человека и гражданина принята 26 августа 
1789 г. и является составной частью действующей конституции
Французской Республики. (ТВК-Г).
2 Нерсесянц В.С., Мамут Л.С., Графский В.Г. и др. История
политических и правовых учений // Под общ. ред. члена-кор-
респондента РАН, докт. юрид. наук, проф. В.С. Нерсесянца.
М., 1997. С. 377.
3 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 2.
М., 1996. С. 85.
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сотрудничал с нацистами в довоенные годы и во

время Великой отечественной войны) и не могут

иметь государственным родной им русский язык? И

это в стране, где более половины населения свободно

им владеет? Почему внуки тех, кто победил фашизм,

не могут носить георгиевскую ленточку — символ

этой победы? Налицо прямое нарушение признанных

во всем мире основополагающих принципов демо-

кратии. Каких именно?

Во-первых, права на жизнь. Массовое убийство 

2 мая 2014 г. мирных жителей Одессы, протестовав-

ших против невозможности реализовать свои права

разговаривать на русском языке, и мирных жителей

(в первую очередь, женщин и детей) Луганской и До-

нецкой областей, уничтожаемых в своих жилищах из

мощнейших артиллерийских орудий, это прямое на-

рушение фундаментального и основополагающего

права человека в любой цивилизованной стране —

права на безопасное существование и свободное ис-

пользование своей собственности.

Во-вторых, права на мирное выражение своего

мнения, мирно протестовать, организовывать шествия

и пикетирования с целью привлечь внимание госу-

дарственных органов к конкретной проблеме. 

Как это естественное право любого человека и

гражданина было реализовано в Одессе, где заживо

были сожжены более 40 человек и официальными вла-

стями делается все, чтобы спустить на тормозах след-

ствие, не допустить привлечения к уголовной ответст-

венности виновных, дабы общественности не стали

известны факты прямого участия в этом преступлении

киевских властей. Все это хорошо известно во всем

мире, но мировая общественность молчит.

В-третьих, права на свободное распространение в

средствах массовой информации правдивых сведений

о происходящих событиях. Налицо тотальная цензура,

крайне однобокая и тенденциозная подача информа-

ции о происходящих на Украине событиях в средствах

массовой информации Украины, США и стран Евро-

союза. Свобода слова отсутствует — ограничения в

работе журналистов, их похищения и даже убийства,

к сожалению, норма в современной Украине.

В-четвертых, нарушение принципа многопартий-

ности, плюрализма мнений и отсутствие обязательной

государственной идеологии. Почему в парламенте

Украины две партии, имеющие свои фракции в Вер-

ховной Раде, были попросту разогнаны в результате

вооруженного государственного переворота? Почему

об этом беззаконии не сказано ни слова осуждения

официальными лицами в США, Великобритании,

ФРГ и Франции?

В-пятых, нарушен основополагающий принцип

функционирования любого правового государства —

принцип разделения властей. Независимая судебная

власть, которая функционирует на основе закона и

подчиняется только закону, в современной Украине

отсутствует — власть, пришедшая в результате воору-

женного переворота к руководству страной, разо-

гнала Конституционный суд Украины. Перечень во-

пиющего беззакония далеко не полный, о соблюдении

каких принципов демократии можно говорить?

Можно ли представить, что граждан США или

Франции, Великобритании или ФРГ, вышедших на

мирные демонстрации протеста, сжигают живьем, как

в Одессе, или уничтожают системами залпового огня

в своих жилищах, как в Луганске или Донецке? По-

чему же это допустимо в Украине?

Законная попытка России защитить свои нацио-

нальные интересы (спровоцированный извне воору-

женный конфликт в Украине — в сопредельной стране,

не может не задевать эти интересы — тысячи беженцев

уже находятся на территории РФ) наталкивается на

беспрецедентное со времен холодной войны неприкры-

тое давление на нашу страну — введение экономиче-

ских санкций со стороны США и стран Евросоюза.

Налицо попытка со стороны этих стран односторон-

него диктата в отношении России и прямая поддержка

грубых нарушений фундаментальных демократиче-

ских основ функционирования государственной власти

в суверенном государстве — Украине.
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Ценностные установки — это определенные на-

правления, ориентиры правосознания, помещаемые

им в правовую реальность, а целевые установки — это

то, что определяет непосредственные мотивы к пра-

возначимым действиям. Ценностные установки яв-

ляются источником целевых установок. Целевые уста-

новки конкретизируют ценностные установки в каж-

дом типе права и правосознания, они — своеобразные

каналы связи ценностных установок с механизмами и

средствами их осуществления.

Рассмотрим основные ценностные и целевые

установки, характерные для конституционного пра-

восознания.

Первостепенным является учет направленности

конституционного правосознания на человека как

важнейшую ценностную установку. Определить че-

ловека как ценность означает понять его предна-

значение в политико-правовом, социальном, куль-

турном развитии, понять его правовую природу. 

Человек в контексте конституционно-правового

мышления — это, прежде всего, символ гражданского

общества, определенный аккумулятор его развития.

Формула «человек есть мера всех вещей» является

максимой для конституционного права и правосозна-

ния, а, соответственно, и для гражданского общества.

Данная установка позволяет сопоставить понятия

«общество» и «человек», признать свободу человека,

т.е. его способность мыслить и поступать в соответ-

ствии со своими интересами, на основе понимания им

чести, достоинства, равенства и справедливости1.

Человек в современном обществе выступает ак-

тивным субъектом социальных отношений, в той или

иной мере творцом материальных, духовных и иных

ценностей. В правосознании человек главным обра-

зом воспринимается в качестве не просто метафизи-

ческой, абстрактной, абсолютной ценности, но цен-

ности реальной, социальной, неразрывно связанной

с вполне определенными средствами и механизмами

ее осуществления.

Существование гражданского общества возмож-

но лишь при условии социальной его ориентации, ко-

торая будет достигнута посредством обеспечения прав

и свобод граждан и таких незыблемых основ совре-

менной общественной жизни, как свобода, конститу-

ционность, равенство, справедливость и закон. Соот-

ветственно, данные правовые понятия должны быть

восприняты как ценности, посредством которых бу-

дут достигнуты и такие цели, как гражданское обще-

ство, правовое государство, реальная демократия.
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Далее. Установка на свободу, ее значимость для

современной жизни — важная ценностная установка

конституционного правосознания. Конституционное

право практически, а конституционное правосозна-

ние — в идеальном плане определяют границы сво-

боды личности. Именно в правовом смысле значимо

утверждение о том, что свобода не может быть без-

граничной. «Каждый человек понимает, что его сво-

бода не безгранична. Каждый человек примерно пред-

ставляет, где проходит граница его внешней свободы,

установленная в том обществе, в котором он живет.

И, вместе с тем, мы знаем, как часто люди выходят за

пределы своей свободы, переступают эту ощущаемую

ими черту»2. 

Именно в правовом смысле свобода каждого

участника социального общения ограничена такой же

свободой других. При этом свобода воплощена в ра-

венстве: «Человек имеет право на все действия и сос-

тояния, при которых свобода других людей по обще-

му закону разума может быть сохранена»3. Равенство

предполагает определенные границы для свободы,

тогда как свобода может нарушить равенство.

Придерживаясь позиции В.С. Нерсесянца, счи-

таем, что, с одной стороны, исходной и определяю-

щей фигурой свободы в ее человеческом измерении

является свободный индивид как необходимая основа

гражданского общества; с другой стороны, эту сво-

боду можно выразить лишь посредством равенства

свободных индивидов в определенной сфере и форме

их взаимоотношений4, т.е. все равны в своей свободе.

Но «свобода не означает освобождения от всех ру-

ководящих принципов. Она означает свободу расти и

развиваться в соответствии с законами человеческой

жизни (автономными ограничениями), что, в свою

очередь, означает подчинение законам оптимального

развития человека»5. 

Проанализировав значение категории «свобода» в

характеристике сущности конституционного правосо-

знания, мы обратили внимание на равенство, которое

также можно рассматривать в качестве ценностной

установки конституционного правосознания. К уже

сказанному следует добавить, что «правовое равенство

есть равное обращение с разными людьми или приме-

нение одинакового масштаба к фактически неодина-

ковым субъектам. Если что-то запрещено по праву, то

это запрещено в равной мере всем субъектам права;

если некоему субъекту нечто дозволено по праву, то это

дозволено всем остальным субъектам права»6. 

Равенство определяет меру свободы и ответствен-

ности граждан, что позволяет всем индивидам чув-

ствовать свою правоспособность. Оно является свя-

зующим звеном между свободой и справедливостью;

формируясь в правовом сознании, оно позволяет обес-

печивать права и свободы граждан, задает ориентир

мотивов поведения и устанавливает меру ответст-

венности индивида. Равенство сопоставимо с ответ-

ственностью.

Рассматривая ценностные установки конститу-

ционного правосознания, следует остановиться на со-

циальной справедливости. Справедливость выражает

сущность не только конституционного права, но

именно в его рамках она наполняется наиболее адек-

ватным правовым содержанием. Социальная спра-

ведливость выступает ценностной установкой именно

конституционного правосознания, позволяющей оце-

нивать действие права, правомерность и противо-

правность правовых явлений, она помогает принять

правозначимое решение и понять связь между право-

сознанием, государством и обществом.

Справедливость — это самосознание, самовыра-

жение и самооценка права, и потому, вместе с тем,

она правовая оценка всего остального7. Как отмечает

Т.В. Шипунова, социальная справедливость предо-

пределяет установление определенного порядка жиз-

недеятельности, который способствует выживанию

и развитию общества, обеспечивает интеграцию и

достойное существование всех членов общества8.

Воспринимая социальную справедливость в качестве

ценностной установки, мы задаем ориентиры долж-

ного устройства общества, должного отношения к

человеку, должного государственного правления,

конституционного строя, равенства, социальной за-

щищенности и др.9.

К центральным ценностным установкам консти-

туционного правосознания следует отнести и уста-

новку на закон. Главное, для чего закон выделяется в

2 Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб.,
2001. С. 38.
3 Там же. С. 37. 
4 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. М.,
2005. С. 26—28.
5 Фромм Э. Иметь или быть. 1997. С. 35, 36.
6 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и го-
сударства. СПб., 2010. С. 49, 50.
7 Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 30, 31.
8 Шипунова Т.В. Социальная справедливость: понятие, виды,
критерии оценки // Проблемы теоретической социологии.
Вып. 5: Межвуз. сб. СПб., 2005. С. 8, 9.
9 Там же. С. 1—9. 
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качестве ценности, — это недопущение произвола в

общественных отношениях, призванных обеспечи-

вать функционирование гражданского общества и

правового государства. Кроме того, как отметил 

Б. Фредерик, «предназначение закона — не допускать

произвола неправосудия»10. 

Важно подчеркнуть, что именно с помощью

своих представлений о свободе и несвободе, о равен-

стве и неравенстве, о справедливом и несправедливом

в правосознании формируется понятие закона. Когда

между волей государства, в том числе органов госу-

дарственной власти, обществом и конкретным чело-

веком, на которого направлено действие права, встает

правильно сформированное, осмысленное, направ-

ленное на понимание закона правосознание, тогда

становится возможной реализация и соблюдение чле-

нами общества изданных правовых правил11.

Конституционное правосознание должно слу-

жить созданию справедливых и действенных законов,

принимать действующие законы как формальные

обязательные правила поведения и адаптировать их

к реальной жизни, что позволяет воспроизводить ка-

тегорию «закон» в сознании каждого в качестве важ-

нейшей ценностной установки.

Существенной установкой конституционного пра-

восознания, на наш взгляд, выступает конституцион-

ность, прежде всего, в укреплении институциональных

структур гражданского общества в Российской Феде-

рации. Конституционность, составляя философию

юридического мировоззрения, выражена в закрепле-

нии в Основном законе системы правовых ценностей,

в обеспечении верховенства Конституции, ее приори-

тетности и реальности. 

Особое значение конституционность как ценност-

ная установка приобретает в обществе, правовая си-

стема которого стремится закрепить и признать об-

щедемократические ценности, обеспечить реализацию

и защиту прав и свобод граждан, основывается на по-

знании и осознании необходимости прямого действия

норм Конституции РФ в формировании правового го-

сударства и гражданского общества. В таком значении

конституционность выступает синонимом демократи-

ческого конституционного государства.

Воспроизводя в сознании конституционность в ка-

честве важнейшей ценностной установки конститу-

ционного правосознания, мы, тем самым, вырабаты-

ваем определенные стереотипы реального соблюдения

Конституции РФ, делая потенциально возможным

становление правового государства и гражданского

общества в нашей стране. 

Общеправовой характер ценностных установок

конституционного правосознания определяет их

связанность с ценностными установками уголов-

ного, административного и гражданского типов

правосознания.

Далее. Современная юридическая наука, изучая

правосознание как сложное социально-правовое явле-

ние, призвана рассматривать не только внешние про-

явления характеристики правосознания, но и прони-

кать в его глубинное, внутреннее содержание. Этому

способствует, в частности, изучение целевых устано-

вок в качестве одного из ключевых параметров типо-

логической характеристики конституционного право-

сознания. Надо полагать, целевая установка право-

сознания может быть представлена как то, ради чего

и в контексте чего достигается осмысление социаль-

ных ситуаций, выражаются оценки, принимаются ре-

шения, приложение сил получает непосредственную

мотивацию. 

Чтобы определить целевые особенности право-

сознания, возникающие в конституционно-правовой

сфере, следует, прежде всего, выявить роль порядка.

От правильного его понимания зависит объяснение

роли и особенностей конституционно-правового со-

знания в общественной и правовой жизни общества,

его проявлений в типологических свойствах консти-

туционного правосознания. 

Целевые установки конституционного правосо-

знания соответствуют конечным целям конститу-

ционного права, а это, прежде всего, защита основ

конституционного строя, основных прав и свобод

человека и гражданина, обеспечение верховенства и

прямого действия Конституции. Все это определило

наличие такой целевой установки, как гражданский

правопорядок.

На наш взгляд, полнота содержания понятия

«правопорядок» не может быть выражена вне связи

данной категории с понятием гражданского общест-

ва, поскольку правопорядок отражает действительное

правовое состояние гражданского общества. 

Гражданский правопорядок, как и любая целеу-

становка правосознания, — цель, желаемый резуль-

10 Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. М., 2006. С. 82.
11 Нестерук Е.С. Справедливость в современном российском
правосознании: Автореф. дис. ... канд. философ. наук. С. 16.
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тат, желаемое состояние общества. Вследствие этого

правопорядок характеризует целостность общества,

причем, данная целостность может быть выражена в

непосредственном участии граждан в обеспечении

правопорядка, что представляет одну из форм про-

явления гражданского состояния членов общества и

связана с массовым правомерным поведением. Впро-

чем, в отличие от законопослушного поведения, пра-

вонарушение — посягательство на гражданский

правопорядок, которое, в конечном счете, негативно

влияет на устои гражданского общества.

В настоящее время гражданский правопорядок

может быть понят и существовать как феномен кон-

ституционного правосознания, как целеустановка пра-

восознания. При этом само правосознание определяет

правопорядок и гражданское состояние общества.

Однако, гражданский порядок как целеустановка

недостаточно полно позволяет охарактеризовать кон-

ституционное правосознание. Наиболее точному из-

учению его типологических свойств способствует

выделение в качестве целевой установки законности,

которая, в определенной мере, и порождает правопо-

рядок во всех его формах.

В контексте конституционно-правового сознания

законность должна быть понята как «защита от нару-

шения конституционных прав и свобод». Адекватное

восприятие этой целевой установки конституцион-

ного типа правового сознания определено, в первую

очередь, тем обстоятельством, что защита прав и сво-

бод граждан современного российского общества вы-

ступает обязанностью государства, которая объектив-

но выражает зрелость и действительность конститу-

ционного правосознания12.

Как представляется, конституционные права и

свободы являются главным элементом конститу-

ционного правоотношения, в котором участвуют го-

сударство и граждане. Для гражданина смысл такого

правоотношения состоит в получении защиты своих

прав, а для государства — в обязанности предоста-

вить эту защиту.

Но для того, чтобы права и свободы человека и

гражданина не носили декларативный характер, не-

обходимо создание эффективного механизма их за-

щиты. Одним из таких механизмов может выступать

конституционное правосознание, направленное на

восприятие «защиты от нарушения конституционных

прав и свобод» в качестве целевой установки.

Принимая во внимание положения «Основ госу-

дарственной политики в сфере развития правовой

грамотности и правосознания граждан», актуальным

является формирование высокого уровня правосозна-

ния граждан, должностных лиц, без которого не мо-

жет быть в полной мере реализована защищенность

прав и свобод граждан в условиях развития право-

вого государства, формирования гражданского обще-

ства и укрепления национального согласия13, — зада-

ча очевидно насущная, но, тем не менее, осуществляе-

мая очень непросто и длительно. Для строительства

такого государства необходимо понимание сути про-

блемы защиты от нарушений прав и свобод. Каждый

член общества должен формировать свои собствен-

ные убеждения, отношения, мотивы и цели для дости-

жения результата. 

Особое значение в этой связи приобретает не-

обходимость знания гражданами, государственными

органами и должностными лицами конституционных

положений, в первую очередь, определяющих каче-

ство законодательной и правоприменительной дея-

тельности, работы государственного аппарата, всех

должностных лиц, что расширит возможность защи-

ты от нарушения конституционных прав и свобод

граждан, а также способствует повышению уровня

как обще-массового, так и профессионального пра-

восознания14.

Таким образом, «защита от нарушения конститу-

ционных прав и свобод» как целевая установка кон-

ституционного правосознания во многом определяет

осмысление правовых явлений, способствует пра-

вильному восприятию защиты прав и свобод граждан

и оказывает существенное влияние на стабильное со-

стояние законности и правопорядка.

12 Злобина Н.Н., Боков Ю.А. Конституционные основы за-
щиты прав человека // Тенденции развития современного го-
сударства и права. Новосибирск, 2012. С. 74.
13 Российская газета. 2011. 14 июля.
14 Ходарева Т.В. Правовая культура как фактор эффективно-
сти защиты прав человека // Вестник Волгоградской академии
МВД России. 2012. № 1 (20). С. 18.
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События, связанные с распадом Советского Сою-

за и образованием на постсоветском пространстве су-

веренных государств из числа бывших республик

СССР, привело к возрождению различных форм и ин-

ститутов самоуправления, что обусловило необходи-

мость принятия специальных законов об основах

местного самоуправления.

В этой связи уместно привести мнение россий-

ского исследователя муниципальных институтов 

С.Г. Соловьева, который считает, что «в современ-

ных условиях большое значение приобретает каче-

ство действующей нормативной базы местного само-

управления, ее способность служить надежной осно-

вой сложных процессов, происходящих в правовом

регулировании местного самоуправления и характер-

ных для современного этапа его развития» [11].

Содержащиеся в Конституции Республики Арме-

ния и Законе РА «О местном самоуправлении» нормы

свидетельствуют о том, что национальное правовое

регулирование местного самоуправления в Респуб-

лике Армения осуществляется на двух уровнях — рес-

публиканском и самих муниципальных образований.

27 ноября 2005 г. на всенародном референдуме

были приняты существенные поправки в Конститу-

цию Республики Армения от 5 июля 1995 г. 

Принципиальная и основополагающая норма о

независимости местного самоуправления заложена

в ст. 11.2 Основного Закона, в соответствии с кото-

рой Республика Армения гарантирует местное само-

управление.

Базовым законом, регулирующим деятельность

местного самоуправления в Республике Армения, стал

Закон «О местном самоуправлении» от 7 мая 2002 г.,

который закрепил основы местного самоуправления.

Законом установлена единая для Армении схема ор-

ганов местного самоуправления, дифференцирован-
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ная по уровням; закреплен принцип разделения вла-

сти на муниципальном уровне.

26 декабря 2008 г был принят Закон «О местном

самоуправлении в г. Ереване», регламентирующий

особенности организации местного самоуправления

в столице республики.

Анализ правовых основ местного самоуправле-

ния позволяет определенным образом систематизиро-

вать нормативно-правовые акты в сфере местного

самоуправления, разбив их на следующие группы:

1) нормативно-правовые акты общегосударствен-

ного значения, предметом регулирования которых яв-

ляется исключительно местное самоуправление;

2) отраслевые законы, содержащие отдельные нор-

мы муниципального права;

3) нормативно-правовые акты по вопросам мест-

ного значения и осуществления отдельных передан-

ных государством полномочий (муниципальные пра-

вовые акты).

К первой группе нормативных актов относятся

Конституция Республики Армения 1995 г., Законы РА:

от 1995 г. «Об административно-территориальном де-

лении Республики Армения»; от 1996 г. «О выборах

органов местного самоуправления»; от 2002 г. «О мест-

ном самоуправлении»; «О муниципальной службе»; от

2008 г. «О местном самоуправлении в г. Ереване»; Из-

бирательный кодекс Республики Армения от 2011 г. и

другие законы, детально регулирующие вопросы мест-

ного самоуправления.

К этой же группе следует отнести Постановления

Правительства Республики Армения, постановления

Конституционного Суда Республики Армения, поста-

новления Национального Собрания и Указы Прези-

дента Республики Армения, напрямую затрагиваю-

щие вопросы организации и деятельности местного

самоуправления.

Ко второй группе относятся нормативно-право-

вые акты, регулирующие отдельные аспекты органи-

зации местного самоуправления.

К этой группе относятся Законы РА: «О привати-

зации государственного, общественного и муници-

пального жилищного фонда Республики Армения»

1993 г.; «О кондоминиумах» 1995 г.; «О бюджетной си-

стеме Республики Армения» 1997 г.; «О приватизации

государственного имущества» 1997 г.; «О государст-

венной пошлине» 1997 г.; «О фиксированных плате-

жах» 1998 г.; «О финансовом выравнивании» 1998 г.,

«О налоге на имущество» 2002 г. и др.

В частности, в Законе РА «О бюджетной системе

Республики Армения», регулирующий вопросы в сфе-

ре бюджетных отношений, гл. 5 «Муниципальные

бюджеты Республики Армения» исключительно посвя-

щена принципам формирования, исполнения и конт-

роля за исполнением муниципального бюджета, а так-

же регулирует налогово-бюджетные взаимоотношения

между различными уровнями управления, определяет

виды доходов и расходов муниципалитетов. 

Процесс выделения отчислений (дотаций) из го-

сударственного бюджета в муниципальные бюд-

жеты регулируется законом РА от 24 ноября 1998 г.

«О финансовом выравнивании», в котором утвер-

ждены виды финансового выравнивания и порядок

их расчета.

Законами РА от 14 февраля 1994 г. «О земельном

налоге» и от 26 декабря 2002 г. «О налоге на имуще-

ство» зафиксированы параметры взаимоотношений

налогоплательщиков и местного бюджета.

Земельным Кодексом РА определены, в том числе,

принципы земельного зонирования и ведения земель-

ного кадастра.

Законами РА «О градостроительстве» и «О транс-

порте» разграничены полномочия органов местного

самоуправления и исполнительных органов по вопро-

сам градостроительства и транспорта.

К третьей группе относятся нормативно-право-

вые акты по вопросам местного значения и осуществ-

ления отдельных переданных государством полномо-

чий (муниципальные правовые акты).

Пункт 2 ст. 2 Закона РА от 3 апреля 2003 г. «О

правовых актах» подразделяет правовые акты, при-

нимаемые, в том числе, органами местного самоуп-

равления, на нормативные и индивидуальные (ненор-

мативные).

Под нормативным правовым актом понимается

принятый органом местного самоуправления в уста-

новленных Конституцией Республики Армения, зако-

ном случаях и порядке, в пределах его полномочий,

предусмотренный законом официальный письменный

документ, который направлен на установление, изме-

нений или прекращение действий правовой нормы

или правовых норм. Правовой акт считается норма-

тивным, если в нем содержится хотя бы одна правовая

норма. К этой категории правовых актов относятся

также правовой акт, предусматривающий изменения

или дополнения в нормативном правовом акте, а так-

же прекращающий действие нормативного правового
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акта или его части, даже в случае отсутствия в этих из-

менениях или дополнениях правовой нормы.

Представительный орган местного самоуправле-

ния (муниципальный совет) принимает правовые ак-

ты (решения либо постановления), которые не могут

противоречить законодательству и подлежат обяза-

тельному исполнению на муниципальной территории

(ст. 107 Конституции Республики Армения). К ним от-

носятся решения об утверждении регламента муници-

пального совета, акты, регламентирующие вопросы

формирования, изменения и исполнения бюджета,

создания, реорганизации либо ликвидации муници-

пальных учреждений и организаций, утверждение му-

ниципальных правил деятельности в сфере торговли,

общественного питания и обслуживания, определение

ставок местных пошлин и сборов и т.д.

Решения муниципальным советом принимаются

коллегиально.

Руководитель исполнительного органа местного

самоуправления (глава муниципалитета) издает по-

становления, имеющие нормативное содержание, и

распоряжения.

К нормативным правовым актам также отно-

сятся обладающие высшей юридической силой ре-

шения, принятые на местном референдуме (п. 3 ст. 20

Закона РА «О правовых актах»). 

Нормативные правовые акты устанавливают об-

щие положения, адресованные широкому кругу лиц,

регламентируют наиболее важные общественные от-

ношения на местном уровне, применяются неодно-

кратно и действуют достаточно продолжительное

время.

Важным нормативным правовым актом, входя-

щим в правовую основу местного самоуправления, яв-

ляется Устав аппарата руководителя муниципалитета.

К индивидуальным (правоприменительным) ак-

там Закон относит принятый органом местного само-

управления в пределах его полномочий правовой акт,

который имеет временный или постоянный характер,

предусмотрен для единичного или многократного

применения, не содержит правовой нормы и устанав-

ливает правило поведения только для непосредствен-

но указанных в нем персонально физических или юри-

дических лиц.

К таковым относятся приказы о назначении и пе-

ремещении по должности муниципальных служащих,

об их наказании или поощрении, по иным вопросам

кадровой политики.

Правила поведения, содержащиеся в норматив-

ных актах местного самоуправления, носят публично-

властный характер, поскольку исходят от муници-

пальной власти.

Исходя из анализа ст. 6 Конституции Республики

Армения, правовые акты органов местного самоуп-

равления являются нормами прямого (непосредствен-

ного) действия на территории соответствующего му-

ниципалитета.

Одним из условий вступления правового акта в

силу является его официальное опубликование.

Закон РА «О местном самоуправлении» не содер-

жит норм, напрямую регулирующих вопросы о по-

рядке опубликования правовых актов органов местно-

го самоуправления. В то же время, по общему правилу,

установленному ст. 56 Закона РА «О правовых актах»,

нормативные правовые акты органов местного само-

управления подлежат обязательному официальному

опубликованию и вступают в силу на десятый день

после их опубликования, если этими правовыми ак-

тами не предусмотрен более поздний срок. Исключе-

ние составляют решения органа местного самоуправ-

ления, принятые местным референдумом. В соответ-

ствии со ст. 36 Закона РА «О местном референдуме»

они вступают в силу в пятидневный срок после опуб-

ликования решения областной комиссии о результатах

референдума, если в суд не представлено заявление по

спорам, связанным с итогами референдума. При нали-

чии судебного спора решение местного референдума

вступает в силу с момента опубликования решения

суда, если этим решением не предусмотрено иное.

Индивидуальные правовые акты органов мест-

ного самоуправления не подлежат обязательному

официальному опубликованию и вступают в силе в

порядке, предусмотренном ст. 60 Закона РА «О пра-

вовых актах».

С учетом изложенного, по порядку вступления в

силу акты местного самоуправления можно разде-

лить на:

¨ требующие обязательного официального опуб-

ликования; 

¨ не требующие официального опубликования. 

Таким образом, можно констатировать, что к ак-

там местного самоуправления (применительно к Ар-

мении) относятся официальные письменные акты,

принятые населением муниципалитета на референ-

думе, органом местного самоуправления в пределах

собственных полномочий. 
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Под правовой основой регулирования образова-

тельного процесса и методики обучения в современ-

ных образовательных организациях Российской Фе-

дерации мы понимаем взаимосвязанную совокуп-

ность нормативно закрепленных государством прин-

ципов и системы источников права в указанной сфере

социальных отношений. 

Ведущее положение в этом дуэте занимают прин-

ципы — конституционные (законодательные) руково-

дящие начала, идеи, которые составляют фундамент

формирования, организации и деятельности государ-

ственного аппарата, осуществляющего соответствую-

щие полномочия в сфере образования1. Они подраз-

деляются на системообразующие, устанавливающие

порядок формирования государственного аппарата в

целом, его структуру и взаимосвязь структурных эле-

ментов, и производные, которые определяют порядок

осуществления полномочий отдельными органами, а

также классификацию государственных органов.

Одним из принципов, на которых базируется выс-

шее образование (включая юридическое) и препода-

вательская деятельность в Российской Федерации, яв-

ляется закрепленный в ст. 13 Конституции РФ прин-
цип идеологического многообразия. В соответствии с

ним в Российской Федерации не только признается

свободная конкуренция разных идеологий и их мно-

гообразие, но и устанавливается конституционное тре-

бование, что никакая идеология не может устанавли-

ваться в качестве государственной или обязательной. 

Данный принцип в сфере образования дает воз-

можность преподавателям и обучающимся свободно

выбирать те или иные научные школы и концепции,

идеи и высказывать свои суждения по различным на-

учным концепциям, приводить соответствующие аргу-

менты, подтверждающие высказываемое мнение и т.д.

Вместе с тем, по соображениям нравственности,

гуманизма и педагогического воспитания подрастаю-

щего поколения Конституция РФ запрещает приме-

нять в образовательном процессе такую идеологию и

научные концепции, которые направлены на насиль-

ственное изменение основ конституционного строя и

нарушение целостности РФ, подрыв безопасности го-

сударства, создание вооруженных формирований,

разжигание социальной, расовой, национальной и ре-

лигиозной розни (ч. 5 ст. 13).

Принцип законности. Провозглашение Россий-

ской Федерации правовым государством предпола-

гает закрепление в Конституции и законодательстве

РФ принципа законности. Он имеет наиболее общий,

всеобъемлющий характер. Содержание принципа за-

конности выражается в требовании строгого и полно-

го осуществления предписаний правовых норм всеми

субъектами права. Так, ст. 15 Конституции РФ уста-

навливает высшую юридическую силу и прямое дей-

ствие положений Конституции на всей территории

Российской Федерации. В п. 2 ст. 15 закрепляется так-

же, что органы государственной власти, местного

самоуправления, должностные лица, граждане и их

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ

и законы.

Принцип законности нашел закрепление и в дру-

гих нормах Конституции РФ, устанавливающей си-

стему органов государственной власти, принципы их

организации и деятельности. Обеспечивая реализа-

цию норм права, указанный принцип одновременно

содействует воплощению в практике правового регу-

лирования других общих правовых принципов: спра-

ведливости, социальной свободы, гуманизма.

Непосредственное отношение к преподаватель-

ской деятельности и методике преподавания имеет

другой конституционный принцип академических
свобод, закрепленный в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ.

В соответствии с ним каждому гарантируется сво-

бода литературного, художественного, научного, тех-

нического и других видов творчества, преподавания2.

В соответствии с указанным принципом для охраны

и дальнейшего развития научных открытий и дости-

жений в педагогической деятельности Конституция

и законодательство Российской Федерации устано-

вили охрану интеллектуальной собственности.

Мы согласны с Е.Л. Болотовой в том, что «содер-

жание конституционно-правового регулирования

1 Роль правового фундамента (основы) принципы могут выпол-
нять потому, что по сравнению с иными нормами права они
имеют императивный характер, универсальное содержание и
наивысшую юридическую силу. Императивный характер прин-
ципа означает, что его предписание должно быть исполнено
только таким образом, как это установлено соответствующей
нормой Конституции. Универсальное содержание означает, что
требования принципа распространяют свое руководящее воз-
действие на всех субъектов правоотношений, на все виды пра-
воотношений и действуют на всей территории государства.
Наивысшая юридическая сила принципа позволяет с помощью
юридических средств (конституционного контроля, судебного
решения и т.п.) добиваться реализации его предписаний в том
случае, когда имеется противоречие с любой другой нормой
права. Другими словами, в случае таких противоречий всегда
будет действовать норма принципа.
2 Принципа свободы творчества и преподавания закреплен
также конституциями Федеративной Республики Германия
(ст. 5), Королевства Испания (ст. 20), Республики Польша 
(ст. 73) и др.
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свободы преподавания заключается в защите носите-

лей этой свободы и их прав, которые возникают при

ее реализации. Осуществление учебного процесса на

высоком профессиональном уровне невозможно в

условиях ограничения доступа к информационным

источникам, повсеместной цензуры, постоянного вме-

шательства в интеллектуальную деятельность педа-

гога, отсутствия базы для научной и педагогической

деятельности»3.

Вместе с тем, мы бы не стали, в отличие от указан-

ного в предыдущем абзаце автора, слишком преуве-

личивать влияние международного права на содержа-

ние свободы преподавания как составной части прин-

ципа академических свобод, так и самого принципа

академических свобод. Во-первых, потому, что сама

Е.Л. Болотова признает тот факт, что свобода препо-

давания имеет множество измерений и характеристик,

одним из которых является ее трактовка культурного

права: «1. Участвующие в настоящем Пакте госу-

дарства признают право каждого человека на:

a) участие в культурной жизни;

б) пользование результатами научного прогресса

и их практического применения;

в) пользование защитой моральных и материаль-

ных интересов, возникающих в связи с любыми на-

учными, литературными или художественными тру-

дами, автором которых он является.

2. Меры, которые должны приниматься участ-

вующими в настоящем Пакте государствами для пол-

ного осуществления этого права, включают те, кото-

рые необходимы для охраны, развития и распростра-

нения достижений науки и культуры.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства

обязуются уважать свободу, безусловно, необходимую

для научных исследований и творческой деятельности. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства

признают пользу, извлекаемую из поощрения и раз-

вития международных контактов и сотрудничества в

научной и культурной областях» (ст. 15 Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах)4.

Во-вторых, потому, что Конституция РФ и за-

крепленный ею принцип академических свобод (ч. 1

ст. 44 Конституции РФ) по-прежнему имеют высшую

юридическую силу; содержание указанного принципа

детально раскрывается на основании положений Кон-

ституции РФ российским законодательством, а меж-

дународные договоры, включая и процитированные

положения Пакта на территории РФ непосредственно

не действуют, а требуют ратификации. 

В-третьих, потому, что конституции и законода-

тельство зарубежных государств по-разному регули-

руют указанный вопрос. Например, в одних государ-

ствах принцип академической свободы выражен через

свободу творчества, науки, научно-технического твор-

чества. Так ст. 51 Конституции Республики Азербай-

джан установила, что каждый обладает свободой твор-

чества. Свободное осуществление литературно-худо-

жественного, научно-технического и других видов

творчества гарантируется государством. В соответ-

ствии с положениями ст. 40 Конституции Республики

Армения каждый имеет право на свободу литератур-

ного, художественного, научного и технического твор-

чества, пользование научными достижениями и учас-

тие в культурной жизни общества.

В других конституциях указанный принцип сфор-

мулирован по-другому, как государственная гарантия.

В частности, в ст. 23 Конституции Республики Болга-

рия установлено, что государство создает условия для

свободного развития науки, образования и искусств и

оказывает им помощь. Оно заботится об охране на-

ционального, исторического и культурного наследия. 

Статья 16 Конституции Греции гарантиям при-

дала иное содержание: искусство и наука, исследова-

ние и преподавание свободны; их развитие и распрост-

ранение являются обязанностью государства. Акаде-

мические свободы и свобода преподавания не осво-

бождают от долга подчинения Конституции. Образо-

вание является важнейшей задачей государства и

имеет целью моральное, духовное, профессиональное

и физическое воспитание греков, развитие их нацио-

нального и религиозного сознания и формирование

их как свободных и ответственных граждан. Высшее

образование дается исключительно учебными заведе-

ниями, имеющими статус юридических лиц публич-

ного права и полностью самоуправляемыми. Эти

учебные заведения находятся под надзором государст-

ва, имеют право на финансовую поддержку с его сто-

роны и функционируют на основе законов об этих за-

3 Болотова Е.Л. Конституционно-правовое регулирование сво-
боды преподавания // Теория и практика российского консти-
туционализма: Сб. докладов науч.-практ. конф., посвященной
75-летию со дня рождения академика О.Е. Кутафина, 26 июня
2012 г. / Отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2013. С. 331.
4 Международное право: Сб. док. // Сост. Н.Т. Блатова, 
Г.М. Мелков. М., 2009. С. 78—86.
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ведениях. Слияние и разделение высших учебных за-

ведений может иметь место и вопреки любым проти-

воречащим положениям, как это определено законом.

Профессора высших учебных заведений являются го-

сударственными чиновниками. Остальной преподава-

тельский персонал вузов также исполняет публичные

функции в соответствии с условиями, определенными

законом. 

Статья 54 Конституции Украины провозглашает

указанный принцип с сохранением своих особенно-

стей, в соответствии с которыми гражданам гаранти-

руется свобода литературного, художественного, науч-

ного и технического творчества, защита интеллекту-

альной собственности, их авторских прав, моральных

и материальных интересов, возникающих в связи с раз-

личными видами интеллектуальной деятельности.

Важное значение для преподавания юриспруден-

ции в высшей школе имеет принцип светского харак-
тера образования в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях (ст. 4 ФЗ «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях» с изм. по

состоянию на 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ)5. Данный

принцип вытекает из конституционного принципа от-

деления религиозных объединений от государства:

«Российская Федерация — светское государство. Ни-

какая религия не может устанавливаться в качестве го-

сударственной или обязательной. Религиозные объе-

динения отделены от государства и равны перед зако-

ном» (ст. 14).

Для обеспечения реализации положений указан-

ного принципа на практике ст. 48 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 21 июля

2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»6

запретила педагогическим работникам использовать

образовательную деятельность для политической аги-

тации, принуждения обучающихся к принятию поли-

тических, религиозных или иных убеждений либо

отказу от них, для разжигания социальной, расовой,

национальной или религиозной розни, для агитации,

пропагандирующей исключительность, превосход-

ство либо неполноценность граждан по признаку со-

циальной, расовой, национальной, религиозной или

языковой принадлежности, их отношения к религии,

в том числе посредством сообщения обучающимся не-

достоверных сведений об исторических, националь-

ных, религиозных и культурных традициях народов,

а также для побуждения обучающихся к действиям,

противоречащим Конституции РФ7.

При этом в соответствии со ст. 5 Федерального

закона «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях» каждый имеет право на получение религиоз-

ного образования по своему выбору индивидуально

или совместно с другими. Для обеспечения реализа-

ции этого права религиозные организации вправе, в

соответствии со своими уставами и с законодатель-

ством Российской Федерации, создавать образова-

тельные организации.

Существенную роль в реализации образователь-

ной деятельности в Российской федерации играет за-

крепленный в ст. 5 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» принцип гарантиро-

ванности высшего (в том числе и юридического) об-

разования. В соответствии с указанным принципом

право на образование в Российской Федерации га-

рантируется независимо от пола, расы, национально-

сти, языка, происхождения, имущественного, соци-

ального и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям, а также других

обстоятельств.

Кроме того, в Российской Федерации гаранти-

руются бесплатность на конкурсной основе высшего

образования, если образование данного уровня граж-

данин получает впервые.

Таким образом, принципы регулирования обра-

зовательного процесса в совокупности образуют пра-

вовую основу, которая с одной стороны, позволяет

принимать другие нормативные правовые акты (на-

пример, указы Президента РФ, постановления Пра-

вительства РФ), на основе предписаний принципов и

нормативных актов, составляющих правовую основу,

посредством конкретизации и детализации положе-

ний Конституции РФ и законодательства, а с другой

стороны, позволяет гражданам и другим субъектам

социальных отношений в сфере образования, ссыла-

ясь на положения правовых основ, — защищать свои

права на образование, добиваться признания не соот-

ветствующими Конституции РФ положений других

нормативных правовых актов и реализовывать права

на свободу получения образования, выбора формы

обучения, его бесплатность (в установленных законо-

дательством случаях), и др.

5 СЗ РФ. 2012. № 53. (Ч. 1). Ст. 7598.
6 СЗ РФ. 2012. № 53. (Ч. 1). Ст. 7598.
7 СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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Принято считать, что годом принятия Конститу-

ции Аргентины является 1853 г. Однако, существуют

и иные мнения относительно вступления основного

закона этой латиноамериканской страны в законную

силу. Например, аргентинский ученый-юрист Герман

Бидарт Кампос, выражая позицию целой группы уче-

ных, предлагает употреблять в данном контексте сле-

дующее словосочетание: «Конституция Аргентины

1853—1860 гг.».

«Оригинальный текст нашей Конституции возно-

сится к 1853 г. Одна (Буэнос Айрес) из 14 провинций,

существовавших до учреждения Федерального госу-

дарства Аргентина, была создана как раз в этом году.

Однако, Буэнос Айрес в последний момент не присо-

единился к новой Федерации, несмотря на то, что

Закон предусматривал такую интеграцию и продол-

жал свое действие в неизменном виде вплоть до при-

соединения Буэнос Айреса в 1860 г. Таким образом,

можно предположить, что реализация нормы, пред-

усматривающей объединение первых 14 провинций,

происходила в течение семилетнего периода, что поз-

воляет говорить о корректном использовании слово-

сочетания «Конституция Аргентины 1853—1860 гг.»,

хотя официально все же считается, что основной

закон действует с 1 мая 1853 г.»1.

Необходимо отметить, что действующая Консти-

туция Аргентины (ред. от 22 августа 1994 г.) не содер-

жит глав, специально посвященных регулированию

экономических отношений. Бидарт Кампос пишет:

«Подобное «молчание» Конституции не должно по-

ниматься как нейтралитет или безразличие по отно-

шению ко всем возможным экономическим систе-

мам, но также оно не должно пониматься и как при-

нятие или «поддержка» какой-либо одной»2.

Глава 1 разд. 1 Конституции Аргентины «Декла-

рации, права и гарантии» содержит ряд статей, имею-

щих отношение к внешней и внутренней торговле. 

Так, ст. 9 гласит: «На территории государства не

будет иных таможен, кроме национальных, которые

применяют тарифы, утвержденные Конгрессом»3.

Статья 10: «Внутри территории Республики не

облагаются пошлинами оборот продуктов националь-

ного производства, а также торговля товарами любого

рода, поступившими из-за границы через таможни»4.
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Статья 11 продолжает: «Товары национального

или иностранного производства, а также скот любых

пород, который следует из одной провинции в дру-

гую, свободны от пошлин за транзит; также свободны

от них повозки, суда или животные, которые исполь-

зуются для транспортировки; впредь не могут быть

установлены никакие другие транзитные пошлины,

каким бы ни было их наименование»5.

В дополнение к этому ст. 12 гласит: «Суда, сле-

дующие из одной провинции в другую, не могут быть

принуждены зайти в порт, бросить якорь и уплатить

пошлину за транзит; законами или торговыми регла-

ментами не могут устанавливаться преференции для

одного порта перед другим»6.

Кроме того, ст. 14 Конституции Аргентины среди

прочих закрепляет право граждан трудиться и созда-

вать на законных условиях промышленное производ-

ство, а также осуществлять судоходство и торговлю.

Другой очень важной нормой, затрагивающей от-

ношения частной собственности, является ст. 17: «Соб-

ственность неприкосновенна. Ни один житель Респуб-

лики не может быть лишен ее иначе как по решению

суда, принятому в соответствии с законом. Экспро-

приация для общественных нужд должна быть санк-

ционирована законом с предварительной компен-

сацией. Только Конгресс вправе устанавливать на-

логи, которые указаны в ст. 4. Никакая личная услуга

не может требоваться иначе как в силу закона или ос-

нованного на законе судебного решения. Всякий автор

или изобретатель обладает исключительными пра-

вами на свое произведение, изобретение или открытие

на срок, который устанавливает закон. Конфискация

имущества навсегда исключается из аргентинского

Уголовного Кодекса. Ни одно воинское подразделе-

ние не может производить реквизиции либо требовать

оказания помощи какого-либо рода»7.

Отдельного упоминания заслуживает ст. 41, по-

священная окружающей среде: «Все жители страны

имеют право на благоприятную и сбалансированную

окружающую среду, необходимую для развития че-

ловека и для того, чтобы продуктивная деятельность

обеспечивала его потребности без ущерба для буду-

щих поколений. Граждане обязаны охранять окру-

жающую среду. Вред, нанесенный окружающей сре-

де, должен быть незамедлительно устранен в поряд-

ке, установленном законом.

Органы власти обеспечивают защиту указанного

права, рациональное использование природных ре-

сурсов, охрану природного и культурного наследия,

биологического многообразия, развитие экологиче-

ского образования и распространение информации

об окружающей среде.

К ведению Республики относится принятие норм,

устанавливающих минимальные экологические бюд-

жеты, а к ведению провинций — принятие к ним не-

обходимых дополнений, чтобы при этом не наруша-

лась местная юрисдикция.

Запрещается ввоз на национальную территорию

отходов, которые представляют или потенциально

могут представлять опасность, а также радиоактив-

ных отходов»8.

Кроме того, проблеме защиты прав потребителя

посвящена ст. 42: «Потребители товаров и услуг

имеют право на защиту своего здоровья, экономиче-

ских интересов, на обеспечение своей безопасности, на

адекватную и правдивую информацию, свободу вы-

бора, равноправные и достойные условия торговли.

Органы власти обеспечивают защиту этих прав,

просвещение в сфере потребления, защиту конкурен-

ции от любых форм монополизации рынков, конт-

роль за естественными и установленными законом

монополиями, за качеством и эффективностью услуг

коммунального хозяйства, а также создание ассоциа-

ций потребителей.

Законодательство устанавливает действенные про-

цедуры предупреждения и разрешения споров, право-

вые основы деятельности предприятий коммуналь-

ного хозяйства, находящихся в ведении федерации,

предусмотрев обязательное участие ассоциаций потре-

бителей и заинтересованных провинций в деятельно-

сти соответствующих контрольных органов»9.

Таким образом, на основе вышесказанного мож-

но сделать вывод о том, что Конституция Аргентины

не ограничивает полностью или чрезмерно свободу и

частную инициативу субъектов в экономической сфе-

ре. Однако в то же время неверным было бы и утвер-

ждение о том, что Республика учреждает «гостепри-

имный» режим для всех участников рынка, где пос-

ледние могли бы беспрепятственно, свободно и без

участия государства как регулятора осуществлять

свою деятельность.

5 URL://http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
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Общие процессы и характерные черты правовой

системы государства неизбежно отражаются на всех

ее составляющих элементах. В этом плане правовая

доктрина не является исключением. Поэтому основ-

ные тенденции, связанные с существованием право-

вой доктрины как источника права, обусловлены спе-

цифическими признаками американской правовой си-

стемы и процессами, происходящими внутри нее.

Прежде всего, необходимо определить те призна-

ки правовой системы, которые, в конечном счете, ока-

зывают воздействие на состояние правовой доктри-

ны. Среди них: параллельное правовое развитие на

уровнях федерации и штатов; особая главенствующая

роль федеральной Конституции; введение судебного

контроля за конституционностью законов как допол-

нение принципа разделения властей; интенсивное раз-

витие отраслевого законодательства с одновремен-

ным сохранением приоритетной роли судебной прак-

тики; отличия в юридической терминологии между

правовыми системами Англии и США; судебный пре-

цедент более подвижен по сравнению с английским

правом1.

Эти признаки составляют отправные точки, некий

фундамент для происходящих процессов в американ-

ском праве. Одним из таких процессов стало стрем-

ление к систематизации американского права. В част-

ности, это проявилось в рамках уголовного права в

форме принятия Модельного уголовного кодекса.

Исследователи, характеризуя современные тен-

денции в американском уголовном праве, указывают

на следующее: «По существу это означало первую

общую тенденцию, имеющую два основных аспекта:

1) Кодекс привнес определенное единообразие «в хаос

общего права и в его развитие» в США и 2) Кодекс

«дал юристам в масштабе всей страны общий язык и

единое понимание» уголовно-правовых вопросов»2.

Возрастание значения законодательства, появле-

ние масштабной кодификационной работы — объек-

тивная и одна из наиболее ощутимых тенденций в аме-

риканском праве, несмотря на различные ее оценки.

При этом умалять роль прецедента и говорить о

падении его роли не следует.
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«Тот факт, что американские судьи в своих реше-

ниях все чаще ссылаются на законы, а не на судебные

прецеденты, свидетельствует не столько о падении

роли последних, сколько о совершенствовании право-

вой системы США в целом. Постоянное усложнение и

расширение круга социально-экономических и поли-

тических проблем, ранее не попадавших в поле зрения

судей, заставляет их обращаться к законам, в которых

более совершенно урегулированы общественные отно-

шения. Однако, позже суды уже могут ссылаться и на

закон, и на судебный прецедент или только на судеб-

ный прецедент. И также как и прежде, закон стано-

вится действующим, только если на него опираются

суды. В противном случае его нормы будут мертвы»3.

Эту тенденцию американские ученые оценивают

по-разному. Многие приписывают ей характер орга-

низованного движения. «Действительно, историки

стремились произвольно объединить требования са-

мых разных и зачастую противоречивых групп в еди-

ное движение за реформирование законодательства,

а затем представить «кодификацию» в качестве цент-

рального элемента программы этого движения»4.

Другие, напротив, не видят какой-либо органи-

зованности в данном процессе, утверждая, что коди-

фикация никогда не выходила на первый план у

продвигавших ее течений. «Политически организо-

ванные движения по реформе законодательства дей-

ствительно существовали, и многие из их усилий

оказали существенное влияние на правовую систему,

но «кодификация» никогда не была важной в их по-

вестке дня»5.

Формирование американской системы права под

воздействием двух различных правовых традиций

придало правовой доктрине особенный характер, на-

деляя ее функциями, свойственными обеим системам,

синтезируя принципы ее применения и расширяя

сферу использования. Увеличение удельного веса за-

конодательства и кодификации смещает и вектор, а

точнее, образует второе направление ее приложения,

связанное с законотворческой и систематизирующей

функцией. Доктрина при этом приобретает черты, не

встречающиеся в традиционном общем праве.

При этом правовая доктрина претерпевает и

внутренние изменения, поскольку снижается роль ее

практической составляющей, направленности на ре-

шение конкретных ситуаций. Доктрина постепенно

приобретает теоретизированный, абстрагированный

характер, связанный с необходимостью обобщения и

построения законодательных конструкций. Данный

подход характерен для стран романо-германской

правовой семьи. 

Подобная тенденция говорит об изменении ка-

чественных свойств правовой доктрины, которые

происходят внутри нее: изменение количества жур-

налов; изменение продуктивности авторов; измене-

ния в тематике; изменения в размещении моделей по

тематике.

При этом не следует считать, что правовая док-

трина США отошла от традиционной для общего

права задачи. Судебное правоприменение, разреше-

ние конкретных ситуаций — по-прежнему ее домини-

рующая функция. Задача правовой доктрины в

судебном правотворчестве претерпела не столь значи-

тельные изменения, хотя мнения высказываются диа-

метрально противоположные.

Действующий председатель Верховного суда

США Джон Робертс в своем интервью заявил: «То

чем наука (academy) занимается, насколько я могу

судить.., в значительной степени не имеет пользы или

интереса для людей, которые на самом деле практи-

куют право»6.

Судья Робертс далеко не единственный практик,

заявляющий об отсутствии пользы от юридической

науки для практиков7. Споры разгораются, прежде

всего, вокруг многочисленных академических журна-

лов и обзоров по праву (legal scholarship). И, конечно,

далеко не все судьи разделяют мнение председателя

Верховного суда. 

Статистика при этом противоречит мнению пред-

седателя суда: «За последние 61 год, Верховный суд

использовал правовую науку (legal scholarship) в

32,21% своих решений»8. Речь идет, прежде всего, об

академических журналах и обзорах по праву.

Говоря языком цифр, и не принимая во внимание

конкретную роль доктринальных источников в каж-

дом решении, из 7730 решений (1949—2009 гг.) право-

вая наука использовалась Верховным судом в 2490

решениях, а общее количество цитирований статей по

3 Саидов А.Х. Указ. соч. С. 273.
4 Gordon Robert W. The American Codification Movement (1983).
Faculty Scholarship Series. Paper 1370. P. 432.
5 Ibid. P. 434.
6 Petherbridge L., Schwartz D.L. Articles an empirical assessment
of the Supreme Court’s use of legal scholarship // Northwestern
University Law Review. Vol. 106. № 3. P. 996.
7 Ibid.
8 Ibid. P. 998.
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праву составило 8152 раза (без учета повторяющихся

ссылок в одном и том же решении)9.

Данная статистика охватывает, прежде всего, ци-

тирование статей научных журналов в решениях Вер-

ховного суда США. Утверждать, что подобная дина-

мика прослеживается для всех доктринальных источ-

ников необоснованно.

«Мы используем фразу «правовая наука» (legal

scholarship) чтобы обозначить правовые обзоры (law

review) и статьи правовых журналов. Мы даем широ-

кое понятие обзорам права и журнальным статьям по

праву, чтобы охватить все обзоры права и журналы,

в том числе специализированные журналы. Мы не

ограничиваем наше исследование только «элитны-

ми» журналами. Наше определение исключает другие

работы, которые могут быть охарактеризованы как

правовая наука, такие как трактаты, учебники и на-

учные книги»10.

Следует в то же время иметь ввиду, что такая ака-

демическая наука выступает одним из существенных и

самым объемным элементом всей правовой доктрины

США. Не стоит забывать, что именно деятельность по

написанию стаей по праву позволяет оформить взгля-

ды студентов — будущих юристов практиков. А ком-

петентные мнения профессоров, изложенные в подоб-

ных изданиях, имеют большой авторитет и влияние. 

В среде академической науки между правовыми

журналами существует серьезная конкуренция в

борьбе за частоту цитирования. Согласно одному из

исследований в 1996—1998 гг. частота судебного ци-

тирования для изданий Йеля, Стэнфорда и Гарварда

составила 39,5% и 21,9% для изданий Нотр Дама и

Иллинойса11.

Все это свидетельствует, что правовая доктрина

в современном мире востребована не в меньшей мере,

чем 50 лет назад.

Цели, с которыми суды прибегают к доктриналь-

ным источникам, по-прежнему разнообразны, но в

целом стремятся к тому, чтобы придать большую убе-

дительность и научную обоснованность (и компетент-

ность) судебному решению.

«Как правило, суды делают ссылку в своих реше-

ниях на доктринальные источники для усиления эф-

фекта обосновываемой правовой позиции. Это свиде-

тельствует о взвешенном решении, принимаемом по

делу, на основе истолковываемой нормы права, ее со-

ответствии как буквальному смыслу, заложенному в

законе, так и доктринальному толкованию»12.

Влияние правовой доктрины на практиков и зако-

нодателя еще больше усилилось; это связано, в первую

очередь, с процессом подготовки и обучения юристов.

«Это правда, что судьи и практики не узнают о

праве, особенно, когда они впервые начинают свое об-

учение и, следовательно, наиболее впечатлительны,

просто читая дела и законодательство. Они узнают о

законе также, если не в первую очередь, читая произве-

дения, написанные учеными (и слушая профессоров),

которые пытаются обобщить и навести порядок в об-

ширном и несколько бессистемном массиве норм, на-

ходящихся в законах и судебных решениях. Тот факт,

что наука опосредует связь между судьями и практи-

ками, с одной стороны, и правовыми нормами, с дру-

гой стороны, может привести некоторых к выводу, что

правовая наука является одним из наиболее влиятель-

ных источников права»13.

Эту роль правовой доктрины не стоит, в то же

время, и преувеличивать, поскольку имеются суще-

ственные аргументы, способные опровергнуть ее фун-

даментальное значение.

«Теперь я должен обратиться к другой крайности,

а именно, принижению важности правовой науки.

Есть, по крайней мере, два способа, которыми важ-

ность правовой науки может быть сведена к мини-

муму. Первый способ состоит в возрастании сомнений

в самой возможности, что юридическая наука может

служить в качестве источника права. Другой способ

признает статус науки как факультативного (permis-

sive) источника права, но принижает важность факуль-

тативных источников в целом»14.

С главенствующей ролью Конституции США свя-

зана еще одна тенденция правовой доктрины. Ее су-

ществование в определенном смысле ограничивает

как законотворчество, так и судебное правотворче-

ство, что связано с функционированием института су-

дебного контроля. Поэтому огромное значение при-

обретает толкование конституции, а также разработка

9 Petherbridge L., Schwartz D.L. Articles an empirical assessment
of the Supreme Court’s use of legal scholarship // Northwestern
University Law Review. Vol. 106. № 3. P. 1006.
10 Ibid. P. 999.
11 Crespi G.S. Judicial and Law Review Citation Frequencies for
Articles Published in Different Tiers of Law Journals: An Empi-
rical Analysis Empirical Analysis // 44 Santa Clara L. Rev. 897
(2004). Р. 909.
12 Бычков А. Правовая доктрина в судебной практике //
Юрист. 2013. № 39. С. 1, 8.
13 Shecaira F.P. Legal Scholarship as a Source of Law (2012) /
Open Access Dissertations and Theses. Paper 6842. Р. 75.
14 Ibid. С. 77.
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различных инструментов толкования, приемов лин-

гвистического, исторического анализа текста. Это с

неизбежностью проецируется на правовую доктрину,

ее содержание, предмет и цели. Значение вспомога-

тельных ресурсов: исторических работ, научных ис-

следований, словарей и т.д., способствующих раскры-

тию логики и содержания конструкций, заложенных в

Конституции, возрастает.

Принимая во внимание сдержанность формули-

ровок Конституции США, доктринальное подтвер-

ждение намерений и смысла, которые вкладывались

в положения при ее создании, Конституция приобре-

тает существенно значение — вплоть до дополнения

конституционных положений.

При этом правовая доктрина продолжает быть

ориентированной на разрешение конкретных судеб-

ных ситуаций. Об этом свидетельствует то внимание,

которое представители научного сообщества уделяют

обращению судов США к работам их коллег.

К примеру, на сайте George Mason Law Review

следующее поздравление было адресовано авторам

работ, опубликованных в одном из номеров обзора:

«Поздравляем Клейтона Е. Крамера, Николаса Дж.

Джонсона, и Джорджа А. Моксари, чье эссе недавно

было процитировано Верховным судом США в деле

McDonald v. City of Chicago, Ill. Их эссе детализирует

общественное понимание «права хранения и ношения

оружия» в период, предшествующий принятию Че-

тырнадцатой поправки. Дело McDonald породило

большую общественную дискуссию, с того момента

как оно было принято 28 июня, и мы рады, что пуб-

ликация выдающихся ученых в George Mason Law Re-

view способствовала решению Суда»15.

Еще одна тенденция в правовой доктрине свя-

зана с процессами информационного общества, а

именно с появлением электронных источников и

различных вспомогательных справочно-информа-

ционных систем.

С 1975 г. в правовом исследовании обозначился

новый этап, связанный с широким использованием

электронных правовых источников, исследований и

методов16. В США это, прежде всего, такие правовые

системы как LexisNexis и Westlaw. Несмотря на то,

что это справочные системы, облегчающие поиск

правовой информации для обоснования позиций, они

вносят существенный вклад в работу юристов и судей.

Все чаще в последнее время отмечаются в реше-

ниях судов ссылки на отдельные веб-сайты.

«Ссылаться на сайты стало обычной практикой

для судей Верховного Суда, но это началось всего

лишь со струйки цитат. Судья Соутер был первым су-

дьей, сославшимся на Интернет в решении 1996 г., ког-

да он предоставил два URL-адреса для источников, на

которые он опирался в части его совпадающего мне-

ния. Затем, в 1998 г., судья Гинзбург использовала ин-

тернет-источники, чтобы продемонстрировать различ-

ные значения слова «носить» в несовпадающем мне-

нии. В последующие годы другие судьи присоедини-

лись к тенденции цитирования веб-сайтов и, в конце

концов, начали включать их в мнения большинства»17.

Такая практика обозначилась с середины 1990-х гг.

с распространением Интернет. «Мы обнаружили, что

в течение периода времени, который мы рассмотрели

(1996—2010), 114 решений большинства Верховного

суда включали интернет ссылки (links). С тех пор, как

эти ссылки были использованы, некоторые из дел с ис-

пользованными ссылками были вытеснены или изме-

нены, например, дело Хамди против Рамсфельда»18.

Такая практика, в то же время, сталкивается с

проблемами информационного характера; так как со-

держание интернет источников постоянно меняется,

ссылки на них со временем теряют актуальность и пе-

рестают соответствовать действительности.

Таким образом, правовая доктрина претерпевает

существенные изменения как внешнего, так и внутрен-

него качества. В след за процессами, происходящими

в правовой системе США, отдельные аспекты ее вы-

ходят на передний план, другие же, напротив, утрачи-

вают былое значение. Следует отметить значительную

роль правовой доктрины как средства систематизации

североамериканского права. Другой тенденцией ста-

новится все более активное использование Верховным

судом в практике рассмотрения дел ссылок на научные

статьи и обзоры американских юристов в ведущих

юридических изданиях. Новейшей тенденцией стало

все более частое использование интернет ресурсов в

деятельности судебных органов США, в том числе ци-

тирование материалов соответствующих ресурсов.

15 URL://http://www.georgemasonlawreview.org/george-mason-
law-review-quoted-in-u-s-supreme-court-opinion 
16 Cohen M.L. Researching Legal History in the Digital Age // 99
Law Library Journal 377 (2007). Р. 377.
17 Liebler Raizel and Liebert, June (2013) Something rotten in the
state of legal citation: the life span of a United State Supreme Court
citation containing an internet link (1996—2010) // Yale Journal
of Law and Technology: Vol. 15: Iss. 2, Arti. 2. Р. 279.
18 Ibid. Р. 280.
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Гражданское законодательство предусматривает

в качестве одного из юридических свойств имущест-

ва — оборотоспособность. В большинстве своем (осо-

бенно в рыночных экономических условиях) вещи

(имущество) свободно обращаются в гражданском

обороте. Однако, такая ситуация возможна только в

тех случаях, когда затрагиваются интересы частных

лиц и вмешательства государства не требуется. Объ-

екты гражданских прав могут свободно отчуждаться

или переходить от одного лица к другому в порядке

универсального правопреемства (наследование, реор-

ганизация юридического лица) либо иным способом,

если они не ограничены в обороте (п. 1 ст. 129 ГК РФ).

Однако, если оборот имущества затрагивает и публич-

ные интересы, государство посредством законодатель-

ных предписаний ограничивает оборотоспособность

такого имущества. Ограничения в обороте могут быть

установлены по соображениям государственной и об-

щественной безопасности, охраны социальных, эконо-

мических интересов государства, обеспечения здо-

ровья населения и другие. Законом или в установлен-

ном законом порядке могут быть введены ограниче-

ния оборотоспособности объектов гражданских прав,

в частности, могут быть предусмотрены виды объ-

ектов гражданских прав, которые могут принадлежать

лишь определенным участникам оборота, либо совер-

шение сделок с которыми допускается по специаль-

ному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК РФ).

К числу таких вещей, ограниченных в граждан-

ском обороте, относится оружие, количество кото-

рого все возрастает, а собственниками все больше

становятся физические лица.

По данным Росстата на начало 2014 г. граждане

России имели в собственности около 5,269 млн еди-

ниц гражданского оружия, в том числе 1,2 млн газо-

вого. При этом по оценкам экспертов, в начале

2000-х гг. в России насчитывалось около 10 млн еди-

ниц нелегального оружия, а ежемесячный прирост его

количества достигал 1,4%. Необходимо отметить, что

в России число преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, уменьшается. На сегодняш-

ний день по данным МВД России, на руках граждан

имеется свыше 5 млн единиц зарегистрированного ог-

нестрельного оружия. Кроме того, продано около 

2 млн травматических пистолетов и револьверов.

Однако, наблюдается тенденция к увеличению коли-

чества правонарушений с применением огнестрель-

ного оружия ограниченного поражения в различных

ситуациях, не связанных с самообороной и защитой

родных и близких от преступных посягательств. Так,

в Москве количество преступлений с применением

огнестрельного оружия выросло на 108%.
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На начало 2014 г. действие некоторых законов в

области регулирования оборота оружия на террито-

рии Российской Федерации существенно изменилось,

что поставило перед правоохранителями новые за-

дачи и приоритеты в области защиты граждан страны.

Этому способствовал ряд возникших угроз и опасно-

стей, указывающих на принципиально новые про-

блемы уязвимости личности. В частности, общая со-

циальная напряженность возникла в связи с экстреми-

стки настроенными группами, террористической ак-

тивностью преступных элементов, наркомафией, конт-

рабандой, преступными группировками, прибывши-

ми из ближнего зарубежья, стран СНГ, и другие фак-

торы, посягающие на права и свободы человека.

Серьезные изменения претерпевает стратегия в

области обеспечения безопасности граждан, что вле-

чет установление в значительной степени высоких тре-

бований к применению оружия самообороны. Защита

права и свобод человека установлена Конституцией

РФ, соответствует общепризнанному в международ-

ном праве перечню прав и свобод человека, из кото-

рой необходимо выделить гл. 2 — права и свободы

человека и гражданина. Следует отметить ч. 3 ст. 17,

где декларируется принцип уважения чужих прав и

свобод (в частности, права на жизнь — ч. 1 ст. 20; до-

стоинство — ч. 1 ст. 21; свободу — ч. 1 ст. 22; личную

неприкосновенность — ч. 1 ст. 22; неприкосновен-

ность частной жизни, защита своей чести и доброго

имени — ч. 1 ст. 23). Каждый вправе защищать свои

права и свободы всеми способами, не запрещенными

законами, говорится в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, в

том числе и путем применения оружия самообороны.

Осуществление прав самозащиты закреплено в ч. 1 

ст. 24 ФЗ «Об оружии»: граждане Российской Федера-

ции могут применять имеющееся у них на законных ос-

нованиях оружие для защиты жизни, здоровья и соб-

ственности в состоянии необходимой обороны или

крайней необходимости. Этим условиям отвечает за-

щита прав и интересов собственными силами при про-

тивоправных действиях нарушителя. Такие действия

не признаются противоправными, если они совершены

в состоянии необходимой обороны. Предотвращение

и пресечение правонарушений, защита индивидуаль-

ных прав и законных интересов осуществляется при со-

блюдении законности и в определенном порядке. 

В ст. 6 ФЗ «Об оружии» детально изложен пере-

чень гражданского оружия, являющегося запрещен-

ным к обороту на территории РФ:

1) газовое оружие, снаряженное нервно-парали-

тическими, отравляющими, а также другими веще-

ствами, не разрешенными к применению федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре здравоохранения; 

2) оружие и патроны к нему, имеющие техниче-

ские характеристики, не соответствующие кримина-

листическим требованиям;

3) электрошоковые устройства и искровые разряд-

ники, имеющие выходные параметры, превышающие

величины, установленные государственными стандар-

тами Российской Федерации, а также указанные ви-

ды оружия, произведенные за пределами территории

Российской Федерации;

4) гражданское огнестрельное оружие ограничен-

ного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж, а

дульная энергия при выстреле из гражданского огне-

стрельного гладкоствольного длинноствольного ору-

жия патронами травматического действия не должна

превышать 150 Дж.

Кроме того, закон запрещает пересылку граждан-

ского оружия (например, покупку через интернет-ма-

газины с последующей доставкой почтой)1, данное

оружие изымается сотрудниками органов внутренних

дел и уничтожается в установленном порядке соответ-

ствующими организациями. Кроме этого, запрещено

ношение гражданами оружия при проведении митин-

гов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования

и других массовых публичных мероприятий — п. 5 

ст. 6 Федерального закона. Еще один запрет приведен

в п. 6 ст. 6 Федерального закона — на ношение граж-

данами в целях самообороны огнестрельного длинно-

ствольного оружия и холодного оружия, за исключе-

нием случаев перевозки или транспортирования ука-

занного оружия, т.е. владелец огнестрельного длин-

ноствольного охотничьего оружия, имеющий разре-

шение на хранение, имеет право применять его в целях

самообороны только по месту жительства. 

Хранение и сбережение оружия является правовой

обязанностью собственника оружия, в первую очередь

необходимо соблюдать требования ч. 6 ст. 22 Феде-

1 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. 
№ 1239 «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи»;
пункт 1 ст. 20.12 КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; ста-
тья 22 ФЗ «О почтовой связи» от 12 апреля 2011 г.
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рального закона «Об оружии», где указано, что граж-

данское оружие должно храниться в условиях, обес-

печивающих его сохранность, безопасность хранения

и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Сле-

дует отметить, что «посторонним лицом» в данном

случае признаются все иные лица, кроме собственника

(владельца) оружия. Любое гражданское оружие хра-

нится по месту постоянного проживания, в сейфе, с за-

щитой от свободного доступа и возможности сме-

щения, выноса2. Необходимо помнить о нарушении

условий хранения оружия со всеми вытекающими от-

сюда уголовными последствиями3; за халатное, неб-

режное и беспечное отношение, в результате чего про-

изошел несчастный случай, сотрудники ОВД имеют

право аннулировать лицензию (разрешение), а оружие

и боеприпасы изъять4. В случае транспортирования

оружия авиатранспортом следует знать ряд особенных

правил, установленных в гражданской авиации: пере-

возка огнестрельного оружия осуществляется в чехле

и в разряженном состоянии при наличии разрешения

ОВД на его хранение и ношение; прием оружия к пе-

ревозке, оформление соответствующих документов,

доставку на борт воздушного судна гражданской авиа-

ции в аэропорту отправления и выдачу оружия в аэро-

порту назначения осуществляют уполномоченные

сотрудники Службы авиационной безопасности аэро-

порта; при посадке (высадке) пассажиров на посадоч-

ных площадках и аэропортах (аэродромах), где отсут-

ствуют службы авиационной безопасности, прием ору-

жия к перевозке, оформление соответствующих доку-

ментов, доставку на борт воздушного судна и выдачу

оружия осуществляет член экипажа воздушного судна,

назначенный командиром воздушного судна ответ-

ственным за сохранность и перевозку оружия; оружие

пассажиров, имеющих право на его хранение и ноше-

ние, в обязательном порядке передается уполномочен-

ному лицу для временного хранения на период полета

в аэропорту отправления и выдается владельцам по

окончании полета в аэропорту назначения; акт при-

емки оружия на период полета воздушного судна со-

ставляется в трех экземплярах, которые подписыва-

ются уполномоченным лицом и владельцем оружия. 

Федеральный закон «Об оружии» (ст. 3) опреде-

ляет виды оружия, предназначенные для использова-

ния гражданами РФ в целях самообороны. Граждан-

ское огнестрельное оружие должно исключать ведение

огня очередями и иметь емкость магазина (барабана)

не более десяти патронов. При использовании граж-

данского огнестрельного оружия ограниченного пора-

жения должна быть исключена возможность выстрела

из него патронами, в том числе метаемым снаряже-

нием, используемыми для стрельбы из боевого ручного

стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и

гладкоствольного огнестрельного оружия, граждан-

ского нарезного оружия и гладкоствольного длинно-

ствольного огнестрельного оружия.

К гражданскому оружию относится:

1) огнестрельное гладкоствольное длинностволь-

ное оружие с патронами к нему, в том числе с патро-

нами травматического действия;

2) огнестрельное оружие ограниченного пораже-

ния (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное

устройство отечественного производства) с патро-

нами травматического действия, патронами газового

действия и патронами светозвукового действия;

3) газовое оружие: газовые пистолеты и револь-

веры, в том числе патроны к ним, механические рас-

пылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми или раздражающими веще-

ствами, разрешенными к применению федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере здра-

воохранения;

4) электрошоковые устройства и искровые раз-

рядники отечественного производства, имеющие вы-

ходные параметры, соответствующие обязательным

требованиям, установленным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом

регулировании5.

Согласно ст. 8 ФЗ «Об оружии» официальным

сборником, содержащим систематизированные сведе-

ния о гражданском и служебном оружии и патронах

к нему, разрешенных к обороту на территории Рос-

сийской Федерации, является Государственный ка-

дастр гражданского и служебного оружия и патронов

к нему (далее — Кадастр). Кадастр издается на осно-

вании перечня моделей гражданского и служебного

оружия и патронов к нему, сведения о которых вно-

2 Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21 июля 1998 г. № 814».
3 Статья 224 УК РФ.
4 Часть 1 ст. 27 ФЗ «Об оружии».
5 В ред. ФЗ от 31 мая 2010 г. № 111-ФЗ, от 28 декабря 2010 г.
№ 398-ФЗ, от 10 июля 2012 г. № 113-ФЗ.
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сятся в Кадастр и исключаются из Кадастра, утвер-

ждаемого ежеквартально Правительством РФ6. В пе-

речень включается оружие отечественного и иност-

ранного производства, прошедшее сертификацию в

Госстандарте России7 и экспертно-криминалистиче-

скую экспертизу, в соответствии с требованиями ФЗ

«О техническом регулировании»8. Предварительно с

этим утверждается согласованный с МВД России и

Миноборонпромом перечень служебного и граждан-

ского оружия и боеприпасов к нему9.

Граждане Российской Федерации, являющиеся

владельцами гражданского огнестрельного оружия,

гражданского огнестрельного оружия ограниченного

поражения, газовых пистолетов, револьверов обязаны

не реже одного раза в пять лет представлять в ОВД ме-

дицинское заключение об отсутствии противопоказа-

ний к владению оружием, связанных с нарушением

зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или

наркоманией.

Таким образом, посредством тщательного импе-

ративного правового регулирования вопросов при-

обретения, хранения, владения, использования оружия

(применительно к данной статье — гражданского ору-

жия) защищаются публичные интересы.

6 Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814
«Правила оборота гражданского и служебного оружия и пат-
ронов к нему на территории Российской Федерации (с изм.
от 5 июня 2000 г.).
7 В настоящее время Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (с 2005 г.).
8 ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ « О техническом регули-
ровании».
9 Распоряжение Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 1207-Р
«Утвердить представленный Госстандартом России согласован-
ный с МВД России и Миноборонпромом перечень служебного и
гражданского оружия и боеприпасов к нему, вносимый в Госу-
дарственный кадастр служебного и гражданского оружия».
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Объем правовой охраны определяется форму-

лой изобретения, полезной модели и совокупности

существенных признаков промышленного образца,

представленных на изображении изделия1.

Патентная формула является кратким изложе-

нием технической сущности изобретения или полез-

ной модели и устанавливает пределы патентной мо-

нополии. В мире, в зависимости от системы изложе-

ния содержания, различают немецкую, американскую

1 Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: Практи-
кум. Ч. 2. М., 2012. С. 20.
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и английскую патентные формулы. Как правило, вы-

двигается требование соблюдения четко определен-

ной формулы при подаче заявки, однако некоторые

страны разрешают заявителю самостоятельно выби-

рать один из указанных видов формулы2.

Немецкую патентную формулу считают логич-

ной, поскольку ее особенность заключается в том, что

известные признаки, описывающие ближайший про-

тотип изобретения, расположены в ограничительной

части, а новые — в различительной3.

Американская патентная формула строится без

выделения новых признаков в отдельную часть. Она

состоит из большого количества пунктов, которые яв-

ляются независимыми. Объясняется это тем, что каж-

дый пункт такой формулы начинается с повтора тех

признаков, которые уже были изложены в предыду-

щих пунктах, в которых имеется один или несколько

новых элементов. При таком построении признания

недействительным любого пункта не влечет недей-

ствительности других пунктов, а использование при-

знаков, изложенных в любом пункте формулы, явля-

ется нарушением прав патентообладателя4.

Английская патентная формула является симбио-

зом предыдущих двух. Как и в немецком, первый

пункт является основным и наиболее широким по со-

держанию. За ним устанавливается объем правовой

охраны, а другие пункты — зависимыми. Однако, как

и в американской формуле, новые признаки не выде-

ляются в различительную часть, а перечисляются на-

ряду с известными, в удобной последовательности5.

Российское право предусматривает, что за нару-

шение исключительного права на объекты промыш-

ленной собственности наступает гражданско-право-

вая, административная и уголовная ответственность

в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Данная общая норма конкретизируется нор-

мами ст. 147 и 180 УК РФ. При наличии ряда

квалифицирующих признаков (организованная груп-

па, соответствующий ущерб) данные преступления от-

несены к разряду тяжких, так как соответствующая

максимальная санкция предусматривает наказание в

виде лишения свободы на срок до шести лет. Для при-

мера можно отметить, что причинение смерти по не-

осторожности карается российским уголовным зако-

ном лишением свободы на срок до двух лет, а умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью (напри-

мер, повлекшее инвалидность I группы) — лишением

свободы на срок от двух до восьми лет. Сопоставив

санкции, можно оценить, насколько тяжким грехом,

с точки зрения законодателя, является использование

чужого патента или товарного знака.

Случаи осуждения к реальным срокам лишения

свободы за нарушения патентных прав достаточно

редки, за незаконное использование товарного знака

более часты. В последние годы законодатель ужесто-

чал санкции за нарушение патентных прав и прав на

товарные знаки. Также по нарастающей шла борьба

правоохранительных органов с распространением

контрафактной продукции. Вместе с тем, специали-

стам хорошо известна практика злоупотребления ис-

ключительными правами (в широком смысле). Эф-

фективная защита прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности предполагает сбалансированный

подход, чтобы не навредить интересам добросовест-

ных лиц. Это чрезвычайно актуально при примене-

нии уголовной ответственности и особенно санкции,

связанной с лишением свободы.

С учетом правовой природы исключительных

прав на объекты промышленной собственности вни-

мательного изучения заслуживают возможность и

пределы уголовной ответственности (включая харак-

тер уголовного наказания) за нарушение прав на объ-

екты промышленной собственности. Какие состав-

ляющие природы исключительного права на объекты

промышленной собственности и особенности толко-

вания факта использования влияют на возможность и

пределы уголовного преследования за его нарушение?

В качестве основных особенностей отметим следую-

щие: право на изобретение, полезная модель, промыш-

ленный образец, товарный знак (знак обслуживания).

Право на них возникает при условии получения па-

тента (регистрации). В этом, например, принципиаль-

ное отличие от объектов авторских прав, когда охрана

возникает с момента создания произведения.

Выдача патента (регистрация товарного знака)

обусловлена результатами проверки (экспертизы) за-

2 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория,
практика. М., 2012. С. 177.
3 Федорова Ю.А., Иванова Д.В. Основы управления интел-
лектуальной собственностью: ответы на вопросы к зачету:
Пособие. Мн., 2011. С. 144.
4 Интеллектуальная собственность. Контрфакт. Актуальные
проблемы теории и практики: Сб. науч. тр. Т. 2 / Ред. В.Н. Ло-
патин. М., 2011. С. 181.
5 Петров Е.Н., Мысловский Е.Н., Мысловский С.Е. и др.
Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности
в электронной информационной среде: Науч.-практ. пособие
М., 2011. С. 156.
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явленного объекта на соответствие определенным ус-

ловиям (патентоспособности, охраноспособности). В

такой экспертизе всегда присутствует элемент объек-

тивной и субъективной неопределенности (в абсолют-

ной степени для полезной модели и в значительной

степени для изобретения и товарного знака). Объ-

ективная неопределенность связана с принципиаль-

ной невозможностью охватить, при патентном поис-

ке, весь уровень техники, включая факты открытого

использования (патентная экспертиза) или весь фак-

тический состав, включая обстоятельства возможного

введения потребителя в заблуждение (экспертиза за-

явленного обозначения), а также с ограничениями в

пределах экспертизы (отсутствие проверки ряда осно-

ваний); т.е. всегда есть объективные (полностью и

принципиально неустранимые) сомнения в правомер-

ности выдачи патента.

Существует установленная законом возможность

оспаривания правомерности выдачи патента и ре-

гистрации товарного знака в течение всего срока дей-

ствия права. При этом факт признания патента (пре-

доставление правовой охраны товарному знаку) не-

действительным означает аннулирование решения о

выдаче патента и записи в государственном реестре;

т.е. юридический факт признания патента недействи-

тельным порождает ретроактивные последствия (дан-

ного патента никогда юридически не существовало,

за исключением принятой законодателем фикции его

действительности в отношении исполненных лицен-

зионных договоров).

Вопросы использования патента всегда решаются

с учетом теории эквивалентов, причем полностью от-

сутствует какое-либо нормативное регулирование ее

применения. Фактически это означает значительный

момент субъективизма в установлении факта исполь-

зования патента.

Вопросы сходства до степени смешения товарных

знаков (да и однородности товаров и услуг) также ре-

шаются со значительной степенью судейского (экс-

пертного) усмотрения.

До сих пор не полностью (либо спорным образом)

разрешены вопросы, влияющие на квалификацию дея-

ния по неправомерному использованию объектов про-

мышленной собственности:

1) о преждепользовании как обстоятельстве, ис-
ключающем ответственность, особенно в части при-
менения теории эквивалентов при определении ис-
пользования (до даты приоритета «нарушаемого па-

тента» ответчиком добросовестно использовалось
техническое решение, включающее не тождественные,
но эквивалентные признаки);

2) о дате возникновения исключительного права
(известны теории «ограниченного исключительного
права», якобы действующего с даты подачи заявки
и/или с даты публикации заявки, суть которых — вре-
менная правовая охрана изобретения);

3) о возможной ответственности лица, добросо-
вестно использующего обозначение до даты приори-
тета свидетельства на товарный знак (известная проб-
лема так называемых «советских брендов»);

4) об ответственности лицензиата в случае исполь-
зования объекта промышленной собственности за
рамками лицензионного договора. Это может быть
спор, возникший в результате расхождений в толкова-
нии договора, но (по мнению суда) в этом случае на-
ступает не договорная ответственность, а ответствен-
ность за нарушение исключительного права, включая,
надо полагать, уголовную ответственность.

С учетом указанных обстоятельств, представляется

возможным обосновать следующие тезисы:

1) уголовная санкция в виде лишения свободы за
нарушение исключительных прав на объекты про-
мышленной собственности противоречит Конститу-
ции Российской Федерации;

2) уголовная ответственность (за нарушение ис-
ключительных прав на объекты промышленной соб-
ственности) как таковая возможна только при отсут-
ствии гражданско-правового либо административ-
ного спора между сторонами;

3) уголовно-правовая защита не должна предо-
ставляться патентным правам в отношении полезной
модели;

4) состав преступления по ст. 147 и 180 УК РФ
должен быть ограничен (конкретизирован) по объ-
ективной стороне (копирование или имитация чужого
товарного знака, использование каждого признака
независимого пункта формулы патента на изобрете-
ние) и по субъективной стороне (вина в форме пря-
мого умысла на нарушение).

А теперь краткое обоснование сказанного.

Ст. 49 Конституции РФ гласит: «1. Каждый об-
виняемый в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда.
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2. Обвиняемый не обязан доказывать свою неви-
новность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого».

Принципиально неустранимые сомнения в дей-

ствительности выданного патента существуют в тече-

ние всего срока его действия. Это аксиома патентной

системы, базирующаяся на очевидном факте физиче-

ской невозможности достоверно проверить все фак-

ты открытого использования в мире какого-то тех-

нического решения при экспертизе заявки на выдачу

патента.

Патент на изобретение действителен (изобретению

предоставляется правовая охрана), если изобретение

является новым, имеет изобретательский уровень и

промышленно применимо. Изобретение является но-

вым, если оно неизвестно из уровня техники. При этом

уровень техники включает любые сведения, ставшие

общедоступными в мире до даты приоритета изобре-

тения. Патентное законодательство предусматривает

проведение экспертизы на соответствие условиям па-

тентоспособности («новизна», «изобретательский уро-
вень» и «промышленная применимость») в отношении

заявленного изобретения. При экспертизе заявленного

изобретения проводится поиск релевантных решений

по определенным базам данных (фонд патентной ин-

формации и специализированные российские научно-

технические издания), с которыми сравнивается заяв-

ленное изобретение. Факты открытого применения в

России, а тем более за рубежом не проверяются и

принципиально достоверно проверяться не могут.

Именно из-за невозможности абсолютно досто-

верно проверить патентоспособность запатентован-

ных решений патентное законодательство предусмат-

ривает возможность признания патента недействи-

тельным в течение всего срока его действия, в частно-

сти, в случае несоответствия запатентованных изоб-

ретения или полезной модели условиям патентоспо-

собности. При этом недействительность патента озна-

чает не простое прекращение его действия на будущее

время, а его недействительность с момента выдачи,

т.е. такой патент не порождает правовых последствий.

В настоящее время дела о недействительности па-

тента как не соответствующего условиям патентоспо-

собности рассматривает Палата по патентным спо-

рам. Оспаривание выданного патента как не соответ-

ствующего условиям патентоспособности в судебном

порядке невозможно. Палата по патентным спорам

не принимает в качестве доказательств фактов откры-

того использования технических решений свидетель-

ские показания, даже закрепленные в установленном

законом порядке обеспечения доказательств (ст. 102

Основ законодательства о нотариате и ст. 6 федераль-

ного закона «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации»). Возможность обжа-

лования в судебном порядке решения Палаты по па-

тентным спорам не изменяет данную ситуацию, так

как суду не подведомственны споры о недействитель-

ности патента. Суд не может вынести решение о не-

действительности патента даже при отмене непра-

вомерного решения Палаты.

По данным Роспатента (например, отчет за 2004 г.),

в Палату по патентным спорам было подано 251 воз-

ражение против выдачи патентов на изобретения и

полезные модели. В результате их рассмотрения 98

патентов были признаны недействительными. При

этом в силу сложности (высоких затрат по уплате по-

шлины и оплате услуг патентных поверенных) оспа-

риваются, как правило, только те патенты, по кото-

рым предъявлены претензии об их нарушении (дан-

ные претензии обычно разрешаются в порядке граж-

данского судопроизводства).

Более того, известно, что по ряду впоследствии

признанных недействительными патентов имелось

вступившее в законную силу решение суда по граж-

данскому делу об их «нарушении». По некоторым

делам есть постановления о возбуждении уголовного

дела. Например, 18 марта 2008 г. вступило в силу ре-

шение Палаты по патентным спорам о признании не-

действительным патента РФ № 2172460 на изобре-

тение «Оружие самообороны», о нарушении кото-

рого имелось вступившее в законную силу решение

Арбитражного суда г. Москвы, подтвержденное ре-

шением Девятого арбитражного апелляционного су-

да в отношении «нарушителя» — ФГУП «Ижевский

механический завод».

В случае возбуждения уголовного дела вместо

гражданского в качестве приговоренного к заключе-

нию преступника мог бы оказаться директор старей-

шего российского предприятия, причем «преступле-

ние» состояло в нарушении недействительного па-

тента. За каждым из 98 недействительных патентов в

случае возбуждения уголовного дела и вынесения

приговора может стоять невинно осужденный чело-

век. Вероятна ситуация, когда осужденный исполнил

наказание в виде лишения свободы за нарушение па-
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тента, а данный патент впоследствии в соответствии

с законом признан недействительным, т.е. юридиче-

ски не существовавшим.

Также нельзя принципиально полностью исклю-

чить ошибку при проведении экспертизы заявлен-

ного обозначения и ошибочной регистрации товар-

ного знака. Известный пример, когда обозначение

«ТАН» было зарегистрировано для молочных про-

дуктов (с последовавшей попыткой «правооблада-

теля» привлечь к уголовной ответственности произ-

водителей традиционного кисломолочного напитка),

показывает, что ошибка может касаться не только

относительных, но и абсолютных оснований для от-

каза. При этом, если в примере с товарным знаком

«ТАН» можно вести речь об ошибке экспертизы, то

в ряде случаев у экспертизы не будет возможности от-

казать в регистрации неохраноспособного обозначе-

ния. Например, существование «более ранних» ком-

мерческих обозначений и иностранных фирменных

наименований (даже используемых в России) прин-

ципиально не поддается учету при проведении экс-

пертизы в компетентном ведомстве.

Согласно ч. 2 ст. 49 Конституции РФ обвиняемый

не обязан доказывать свою невиновность. Вину дока-

зывают следственные органы. Вина должна быть до-

казана так, чтобы не осталось сомнений в ее наличии.

А в силу специфики прав промышленной собственно-

сти такие сомнения есть всегда.

Изучение законодательства ряда зарубежных стран

(США, Великобритании, Германии, Канады) пока-

зало, что в них не существует уголовной ответствен-

ности за нарушение патента. Как представляется,

подобный подход обусловлен именно правовой при-

родой патентного права. При этом эффективным

средством пресечения нарушения патентных прав в

этих странах являются гражданские суды, использую-

щие, в частности, институт предварительного обес-

печения иска в виде запрета совершения действий,

предполагаемых в нарушении патента. Защита па-

тентных прав может быть эффективно осуществлена

правообладателем в рамках гражданского судебного

процесса, основанного на принципе состязательности.

При этом у ответчика есть право обратиться в компе-

тентный государственный орган для проверки дей-

ствительности патента (в США и Великобритании это

возможно посредством подачи встречного иска в тот

же суд, в Германии — в федеральный патентный суд). 

Конституционный принцип правового государст-

ва, возлагающий на Российскую Федерацию обязан-

ность признавать, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина как высшую ценность,

предполагает установление такого правопорядка, ко-

торый должен гарантировать каждому государствен-

ную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 1; ст. 2; ч. 1 

ст. 45 Конституции РФ).

Конституция РФ, обладающая высшей юридиче-

ской силой и прямым действием (ч. 1 ст. 15), закреп-

ляет основные начала взаимоотношений государства

и личности, в том числе в уголовно-правовой сфере

(ст. 18, 49, 50, 51 и 54), при соблюдении которых го-

сударство вправе устанавливать уголовную ответ-

ственность за общественно опасные деяния, которые

в силу своей распространенности причиняют суще-

ственный вред и не могут быть предотвращены с по-

мощью иных правовых средств6.

Патент на полезную модель в соответствии с зако-

ном вообще выдается без проверки «новизны» заявлен-

ной полезной модели. Все без исключения патенты на

полезную модель в РФпредставляют собой ни на чем

не основанное допущение охраноспособности полез-

ной модели. При этом уголовная ответственность по

ст. 147 УК РФ одинаковая за незаконное использова-

ние изобретения и полезной модели7.

Конституционный суд Российской Федерации до

настоящего момента не принял к рассмотрению ряд

жалоб, ссылаясь на отсутствие вступившего в закон-

ную силу приговора суда о лишении свободы за нару-

шение патентных прав. Остается надеяться, что после

получения приговора заключенный обратится из мест,

не столь отдаленных, в Конституционный суд Россий-

ской Федерации с соответствующей жалобой8.

6 Асаул А.Н., Старинский В.Н., Кныш М.И. и др. Оценка
собственности. Оценка нематериальных активов и интеллекту-
альной собственности: Учебник для вузов. СПб., 2011. С. 139.
7 Петров Е.Н., Мысловский Е.Н., Мысловский С.Е. и др.
Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности
в электронной информационной среде: Науч.-практ. пособие,
2011. С. 158.
8 Федорова Ю.А., Иванова Д.В. Указ. соч. С. 148.
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Программы для ЭВМ являются одним из объек-

тов авторских прав, приравненным по своей охране к

произведениям литературы. Создатель программы в

полной мере пользуется такими неимущественными

правами, как право авторства, право автора на имя,

право на неприкосновенность произведения, право на

обнародование произведения, а также исключитель-

ным правом1.

Однако, в науке гражданского права является

дискуссионным вопрос о признании вредоносного

программного обеспечения объектом авторского

права, и соответственно, признании за автором такой

программы интеллектуальных прав.

Критериями охраноспособности произведения яв-

ляются творческий характер, новизна и объективная

форма его представления. Это, в частности, следует из

самого определения программы для ЭВМ, данного в

Гражданском кодексе2. При этом ряд ученых высказы-

вали мнение, что авторско-правовой защите долж-

ны подлежать лишь общественнополезные произведе-

ния3. Другие отмечали, что критерии «ценности», «по-

лезности» должны находиться вне правого регулиро-

вания. Так, Д. Липцик писал: «ценность — это вопрос

вкуса, и оценку дают публика и критики, но не пра-

во»4. Однако, требование «общественной полезности»

отсутствовало в прежнем законодательстве, ныне дей-

ствующее законодательство его также не содержит. 

Исходя из этого, формально вредоносные про-

граммы могут соответствовать критериям охрано-

способности, но вопрос осложняет тот факт, что соз-

дание, использование и распространение вредонос-

ных компьютерных программ является уголовно на-

казуемым деянием.

Уголовный кодекс РФ в ч. 1 ст. 2735 указывает, что

вредоносной следует считать такую программу, кото-

рая заведомо предназначена для несанкционирован-

ного уничтожения, блокирования, модификации, ко-

пирования компьютерной информации или нейтрали-

зации средств защиты компьютерной информации.

Данный состав является формальным, т.е. ответствен-

ность наступает при наличии факта создания, исполь-

зования или распространения программы вне зависи-

мости от наличия ущерба.
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УК РФ выделяет такие признаки как заведомость

диструктивного действия программы и несанкциони-

рованность такого действия. При этом под несанкцио-

нированностью понимается достижение результа-

та без разрешения владельца ЭВМ или иного закон-

ного пользователя6, а под заведомостью — знание

лица о характере действия программы, сложившееся

на основании известных ему объективных признаков. 

При квалификации создания вредоносной про-

граммы как преступления необходимо учитывать не

только предназначение и свойства самой программы,

но и цель ее создания. Часть подобных программ соз-

дается как специалистами в области информационной

безопасности, так и людьми, именующими себя «хаке-

рами», с целью тестирования операционных систем и

иного программного обеспечения на уязвимость, со-

вершенствования антивирусных программ, выявления

уязвимостей в локальных сетях крупных компаний,

банковских организаций и государственных учрежде-

ний. Таким образом, данное деяние нельзя квалифи-

цировать как общественно опасное, что означает от-

сутствие одного из признаков преступления7. Если

вредоносная программа соответствует критериям ох-

раноспособности, она в полной мере может считаться

объектом авторского права. Следует согласиться с

В.А. Корнеевым, что в случае если программа созда-

валась с целью причинения вреда, в правой охране

данного произведения может быть отказано, пос-

кольку в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются

осуществление гражданских прав исключительно с на-

мерением причинить вред другому лицу8.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос

осуществления автором вредоносной программы не-

которых интеллектуальных прав, а именно права на

обнародование и исключительного права. 

Право на обнародование представляет собой пра-

во автора осуществить действие или дать согласие на

осуществление действия, которое впервые делает про-

изведение доступным для всеобщего сведения путем

его опубликования, публичного показа, публичного

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо

любым другим способом9.

В соответствии с исключительным правом автор

может использовать произведение самостоятельно, а

также осуществлять распространение произведения

путем продажи или иного отчуждения его оригинала

или экземпляров. Автор также в праве распорядиться

исключительным правом на произведение10.

В случае использования произведения Граждан-

ский кодекс четко оговаривает, что оно может осу-

ществляться только не противоречащими закону спо-

собами11. Таким образом, в отношении исключитель-

ного права уже предусмотрен механизм ограничения

его использования во избежание нарушения прав и за-

конных интересов общества, государства и третьих

лиц, а также причинения им вреда.

В случае права на обнародование и отчуждения

исключительного права все не так однозначно. По на-

ешму мнению, данные права должны быть законода-

тельно ограничены, поскольку такое произведение

изначально носит потенциальную опасность и переход

исключительного права на него другому лицу или по-

падание в широкие массы в результате обнародования

может привести к значительному ущербу. Здесь стоит

отметить, что международное законодательство не

устанавливает каких-либо препятствий для ограни-

чения права на обнародование произведения. Так, 

ст. 17 Бернской конвенции об охране литературных и

художественных произведений гласит: «Положения

настоящей Конвенции не могут ни в чем затрагивать

право правительства каждой из стран Союза разре-

шать, контролировать или запрещать в законодатель-

ном или административном порядке распространение,

исполнение или показ любого произведения или по-

становки, в отношении которых компетентный орган

признает необходимым осуществить это право»12. Та-

ким образом, положения об ограничении прав на об-

народование и передачу исключительных прав на про-

изведения могут быть внесены в законодательство РФ.

Тем более, что данные действия подпадают под содер-

жание ст. 273 УК РФ в части распространения вредо-

носных программ. В отличие от самого факта созда-

ния вредоносной программы, они уже могут носить не

только потенциальную, но и реальную опасность.

Исходя из вышесказанного, несмотря на то, что

создание вредоносных программ является уголовно-

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции; 7-е изд. / Под ред. А.И. Рарога. М., 2011. С. 472—474.
7 Статья 14 УК РФ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
8 Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топо-
логии интегральных микросхем как объекты интеллектуаль-
ных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 55, 56.
9 Статья 1268 ГК РФ (ч. 4) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
10 Статья 1270 ГК РФ (ч. 4) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
11 Там же.
12 Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений 1886 г. // Бюллетень международных
договоров. 2003. № 9.
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наказуемым деянием, они, как и другие программы,

могут являться объектом авторского права, если соот-

ветствуют критериям охраноспособности, и создава-

лись в общественно полезных целях. Если данные

программы изначально создавались с целью причине-

ния вреда, в авторско-правовой охране может быть от-

казано на основании ст. 10 ГК РФ. При этом осу-

ществление автором своих исключительных прав в

виде их отчуждения или обнародования произведения

должны быть законодательно ограничены, поскольку

подпадают под действие ст. 273 УК РФ как распро-

странение вредоносных программ. 

Литература

1. Бернская конвенция об охране литературных

и художественных произведений 1886 г. // Бюллетень

международных договоров. 2003. № 9.

2. ГК РФ (ч. 4) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.

3. ФЗ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996.

№ 25. Ст. 2954.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской

Федерации; 7-е изд. / Под ред. А.И. Рарога. М.,  2011.

5. Кабатов В.А. Советское авторское право на

произведения изобразительного искусства. М., 1954.

6. Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы дан-

ных и топологии интегральных микросхем как объ-

екты интеллектуальных прав: Дис. ... канд. юрид.

наук. М., 2010.

7. Липцик Д. Авторское право и смежные права /

пер. с фр. М., 2002. 

References

1. The Berne Convention for the protection of lite-

rary and artistic works of 1886 // Bulletin of internatio-

nal treaties. 2003. № 9.

2. Civil of the Russian Federation part IV: Feder.

law of 18 December 2006 No. 230-FZ // Collection of

laws of the Russian Federation. 2006. No. 52 (1 o'clock).

Art. 5496.

3. The criminal code of the Russian Federation: Feder.

law of 13 June 1996 No. 63-FZ // Collection of laws of the

Russian Federation. 1996. No. 25. Art. 2954.

4. Commentary on the Criminal code of the Russian

Federation. Ed. 7. Edited Rarog A. I. M., 2011. 

5. Kabatov V.A. Soviet copyright in works of fine

art. Abstract of PhD thesis. M., 1954. 

6. Korneev V.A. Computer Programs, databases and

topographies of integrated circuits as objects of intellec-

tual property rights: Diss. ... cand. of legal Sciences.

12.00.03. M., 2010.

7. Liptsic D. Copyright and related rights / transla-

ted from French. M, 2002.

Актуальные проблемы гражданского права: Учеб. посо-
бие. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н.М. Коршунова,
Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.

Рассмотрены институты гражданского права, имеющие
неоднозначное толкование на практике. Освещены вопросы
приобретательной давности, право собственности крестьян-
ских фермерских хозяйств, проблемы ограничения права
пользования жилыми помещениями собственников жилья,
вопросы, касающиеся субсидиарной ответственности и ее
видов.

Для студентов, преподавателей юридических вузов и фа-
культетов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей
образовательных учреждений МВД России юридического
профиля, юристов-практиков, а также для всех интересую-
щихся спорными вопросами гражданского права.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 109№ 12 / 2014

Требования законности распространяются не толь-

ко на процесс реализации законов, но и на законотвор-

чество. В сфере публичных финансов законность — это

не только и не столько «…неукоснительное исполне-

ние законов и соответствующих им иных правовых

актов органами государства, должностными лицами,

гражданами и общественными организациями» [6, 

с. 101]. Реализация рассматриваемого принципа в

сфере публичных финансов предполагает соответ-

ствие самих законов уровню развития общества и го-

сударства их реальным финансовым ресурсам и пред-

полагает такое распределении доходов и расходов

между различными уровнями власти, которое бы поз-

воляло обеспечить надлежащее исполнение всеми ор-

ганами государственной власти и местного самоуп-

равления возложенных на них полномочий. 

Еще в самом начале завершающейся в настоящее

время бюджетной реформы Президент РФ В.В. Пу-

тин в своем Бюджетном послании к Федеральному

Собранию РФ «О бюджетной политике в 2004 г.» от-

мечал, что «…создание системы четкого и стабиль-

ного разграничения доходных и расходных полномо-

чий является необходимым условием приведения го-

сударственных и муниципальных обязательств в соот-

ветствие с реально имеющимися ресурсами для их ис-

полнения. В итоге более эффективным станет выпол-

нение органами государственной власти и органами

местного самоуправления своих функций, возрастет

самостоятельность этих органов при проведении бюд-

жетной политики, усилится их ответственность за ее

результаты, повысятся качество и доступность бюд-

жетных услуг, возникнут новые условия для устойчи-

вого экономического роста…» [2]. 

Действие принципа законности распространяются

и на все стороны законодательного процесса: 1) уста-

новление верховенства закона в правовой системе; 

2) последовательное соподчинение правовых актов по

их юридической силе и сфере реализации; 3) своевре-

менность принятия новых нормативных правовых ак-

тов, изменение, уточнение и отмена действующих и т.п.

Реализация принципа законности в сфере публичных

финансов неразрывно связана с другими принципами:
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разумности, целесообразности, обоснованности и эф-

фективности. Так, в п. 2 ст. 15 Конституции РФ уста-

навливается, что органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, должностные лица,

граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-

ституцию РФ и принятые в соответствии с ней за-

коны. Приведенное конституционное положение поз-

волило некоторым ученым сделать вывод о том, что

«…органы государственной власти, органы местного

самоуправления, должностные лица, граждане и их

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и

законы …соблюдение Конституции и законов и соот-

ветствие всех иных издаваемых нормативных актов

действующему законодательству составляют сущ-

ность законности» [1, с. 430].

Применительно к сфере публичных финансов тре-

бования законности состоят в следующем: 1) неукос-

нительное соблюдение Конституции РФ, принятых на

ее основе законов и иных правовых актов всеми без

исключения органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, их должностными лицами,

гражданами и организациями; 2) совершение финан-

совых актов лишь уполномоченными органами и ли-

цами в соответствии с их компетенцией; 3) соверше-

ние финансовых актов в строго определенных фор-

мах, установленных в соответствии с действующим

законодательством; 4) установление строгой иерар-

хии нормативных правовых актов, регулирующих фи-

нансовые отношения, предполагающей верховенство

закона; 5) соблюдение указанной иерархии, не допус-

кающей противоречия нижестоящих правовых актов

вышестоящим; 6) следование правотворческой про-

цедуре и правилам законодательной техники, учет

при разработке и принятии правовых актов экономи-

ческих законов и финансовой целесообразности; 

7) своевременность принятия, изменения и отмены

нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере публичных финансов; 

8) обеспечение устойчивости и стабильности норма-

тивных правовых актов, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере публичных финансов; 9) свое-

временное соблюдение, исполнение и применение

нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере публичных финансов; 

10) точное и единообразное применение нормативных

правовых актов, регулирующих общественные отно-

шения в сфере публичных финансов в полном соот-

ветствии с их смыслом и соблюдением установленных

законодательством организационных форм; 11) ис-

полнение нормативных правовых актов, регулирую-

щих общественные отношения в сфере публичных

финансов в том объеме и значении, которые пред-

усмотрены в них; 12) обеспечение реализации норма-

тивных правовых актов, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере публичных финансов всеми не-

обходимыми материальными, организационными и

идеологическими средствами; 13) осуществление по-

стоянного надзора и контроля за исполнением, соблю-

дением и применением нормативных правовых актов,

регулирующих общественные отношения в сфере пуб-

личных финансов государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, институтами граж-

данского общества, их должностными лицами.

Содержание понятия «законность» не ограничи-

вается только описанным выше принципом правово-

го воздействия. Оно включает в себя также общий

правовой режим, предполагающий строгое, неукос-

нительное соблюдение, исполнение правовых норм

всеми участниками общественных отношений [5, 

с. 297]. При анализе данного аспекта законности при-

менительно к публичным финансам следует акценти-

ровать внимание на следующих его характерных

чертах, состоящих в том, что: 1) данный общий пра-

вовой режим выражается в совокупности описанных

выше требований, составляющих содержание прин-

ципа законности; 2) следование данным требованиям

обеспечивается юридической ответственностью.

О действительности принципа законности и дей-

ственности одноименного правового режима можно

говорить только при наличии следующих условий [4,

с. 467; с. 30—302]: 1) единство законности, т.е. единая

направленность правотворчества и правореализации

в территориальном, временном и субъектном плане;

2) целесообразность законности, т.е. необходимость

выбора строго в рамках закона наиболее оптималь-

ного, отвечающего целям и задачам общества вари-

анта осуществления правотворческой и правореали-

зующей деятельности (при этом является недопусти-

мым противопоставление законности целесообразно-

сти); 3) реальность законности, предполагающая дос-

тижение действительного исполнения правовых пред-

писаний во всех видах деятельности, а также неотвра-

тимость ответственности за любые правонарушения.

Еще одним аспектом рассматриваемого понятия

законности выступает метод руководства публичны-

ми финансами, который предполагает, что свои функ-
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ции в сфере публичных финансов государство и мест-

ное самоуправление осуществляют только правовыми

средствами: принятие нормативных правовых актов и

обеспечение их неукоснительного исполнения. В то же

время, этой стороной законности предполагается, что

государство и местное самоуправление, а также их ор-

ганы и должностные лица связаны нормами права и

действуют в их пределах. 

С нашей точки зрения, не следует ограничить рас-

смотрение законности в сфере публичных финансов

исключительно требованием точного и неуклонного

соблюдения действующего законодательства. Дан-

ный подход, хотя и имеет под собой основание, в

целом освещает рассматриваемое явление только с

одной стороны, объясняет его не в полной мере. За-

конность в контексте социального действия финансо-

вого права — это, в первую очередь, конкретно-

историческое состояние правомерности, поддержи-

ваемое в сфере публичных финансов, как в самом за-

конодательном материале, так и при его реализации.

Таким образом, ключевой в понятии законности ста-

новится категория правомерности, которая может

быть описана как сообразность субъективных прав,

отраженных и закрепленных в действующем финан-

совом законодательстве, с самими правилами и прин-

ципами функционирования публичных финансов.

Значение законности возрастает в периоды пре-

образования различных сторон общественной жизни,

в том числе и применительно к реформированию об-

разования, которое является основным контекстом

настоящего исследования. Законность органически

связана с законотворчеством и законодательством, а

также правопорядком и дисциплиной, в том числе фи-

нансовой. Такая взаимосвязанность представляется

настолько тесной и глубокой, что в правовой литера-

туре сложно уловить их смысловое отличие друг от

друга [3, с. 495].

Обеспечение законности в сфере публичных фи-

нансов, в том числе при финансово-экономическом

обеспечении системы образования, имеет особое зна-

чение. С одной стороны, законность придает рыноч-

ной экономике и финансовой системе определенную

стабильность, что в свою очередь, делает прогнози-

руемой ситуацию, которая является необходимым

условием поступательного развития общества. С дру-

гой стороны, обеспечение законности в этой сфере соз-

дает чувство защищенности для всех субъектов пуб-

личных финансов. 

Таким образом, актуальным становится создание

механизма самосовершенствования законодательст-

ва, в том числе в сфере публичных финансов и обра-

зования, так как некачественный нормативный акт не

выполняет свою задачу и, как правило, создает небла-

гоприятные условия для участников общественных

отношений. Финансовый контроль позволяет обеспе-

чить обратную связь в рамках такого механизма, яв-

ляясь эффективным источником информации для со-

вершенствования правового обеспечения этой сферы,

так как результаты контроля служат своеобразной

оценкой нормы в правореализационном процессе. Все

это улучшает нормативную правовую базу, обеспечи-

вая стабильное функционирование публичных финан-

сов и образования. Использование результатов тако-

го контроля с целью совершенствования самой нор-

мативной правовой базы должно быть перспектив-

ным направлением в науке.
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Феномен маргинальности признают многие уче-

ные. Маргинальность, прежде всего, социологическое

понятие, означающее промежуточность, погранич-

ность человека между какими-либо социальными груп-

пами, заметно отличающимися друг от друга, что на-

кладывает определенный отпечаток на психику лично-

сти маргинала и, следовательно, на его поведение.

Маргинальность (в пер. с лат. — «находящийся на

краю») как понятие введено в научный оборот амери-

канским социологом Р. Парком. Он полагал, что мар-

гинальная личность обладает рядом отличительных

черт: агрессивностью, честолюбием, стесненностью,

эгоцентричностью. В результате беспорядочных пе-

ремещений, зачастую вынужденных, маргиналы ока-

зываются в психологическом дискомфорте. Вместе с

тем, маргинал маргиналу рознь. Одно дело испыты-

вать неудобство, другое — ущербность. Многое зави-

сит от традиций, обычаев, от самого человека. Одни,

проявляя усердие и трудолюбие, волю, ищут выход из

положения, другие же компенсируют свою ущерб-

ность проявлением агрессии, злобы, жестокости, со-

вершают различные правонарушения, в том числе и

преступления. Последнее более всего характерно для

маргиналов и закрепляется в их образе жизни.

По мнению К. Мяло, маргинализация — это втор-

жение одной этнической культуры на территорию дру-

гой, когда массы людей выбрасываются из привычной

экологической и социально-культурной среды, не впи-

сываясь при этом в другую, претендуя, однако, на то,

что они не хуже «других» и способны жить в любых

условиях1. И как они живут? Конечно же, все по-раз-

ному, но большинство совершает преступления.

Среди маргиналов, для которых характерны упо-

мянутые выше черты, особо выделяются типичные

маргиналы. Им свойственна большая рождаемость,

что связано с частыми разводами и созданием новых

семей. От поколения к поколению передаются соот-

ветствующие традиции и обычаи. Формируется про-

низанный маргинальностью образ жизни. Отличают-

ся особенностями стереотипы поведения. Происходит

становление специфического типа личности. Созда-

ется новая субкультура. Негативная социальная среда

маргиналов усугубляется.

Маргиналами совершается большинство обще-

уголовных корыстных и насильственных преступле-

ний. Они характерны не только для сферы быта и

досуга, но и для типичного улично-подъездного об-

раза жизни. Около 90% бытовых, досуговых и улич-

ных убийств и причинений вреда здоровью различной

степени тяжести приходится на маргиналов, ими со-

вершается примерно столько же хулиганств, 85%

краж, 78% грабежей и разбоев, 70% изнасилований. Из

числа побоев и истязаний примерно 80% приходится

на маргиналов. Совершаемые ими деяния, как пра-

вило, сопровождаются глумлением над людьми, са-

дизмом и жестокостью.

При этом повышается интенсивность виктимиза-

ции представителей данного маргинального слоя, по-

рой трудно бывает увидеть разницу между преступ-

ником и жертвой, если они оба из маргинальной сре-

ды. В таких ситуациях только случай определяет, кто

станет преступником, кто — потерпевшим. Давно уже
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доказано: криминализация (становление преступни-

ка) и виктимизация (становление жертвы преступ-

ника) должны анализироваться не только как статич-

ные величины, но и как процессы социального взаи-

модействия. Потерпевший и преступник фигурируют

в социальных процессах возникновения преступности

и контроля за преступностью как субъекты, которые

взаимно определяют и интерпретируют себя и свои

действия. Именно в этом смысле нас интересуют взаи-

моотношения действующего преступника и терпящей

урон жертвы преступника. Такие взаимоотношения

относительно маргинальной среды в литературе опре-

деляются как «взаимодополняющее партнерство»2. 

Среда «обитания» как преступников, так и потер-

певших из числа маргиналов однотипна, у них, в це-

лом, одинаковые социальные условия (убогий быт и

угрюмый досуг, уродливые обычаи, схожие с прес-

тупными, искаженные формы проведения свобод-

ного времени). Окружение маргиналов — такие же

маргиналы. Отсюда их единство и солидарность.

Маргиналы — особый тип людей, категория лиц,

которым свойственен определенный образ жизни.

Для них характерна не просто негативная социальная

среда, они находятся в особой социальной плоскости,

в стороне от цивилизованных общественных отноше-

ний, живут в ином интеллектуальном измерении. Ок-

ружающая маргиналов среда, как и они сами, агрес-

сивна. Действия их импульсивны, что часто связано с

нервно-психическими расстройствами. Они неадек-

ватно реагируют на внешние «раздражители» в виде

замечаний. Для них характерна интеллектуальная и

нравственная нищета. Это проявляется почти во всех

совершаемых ими преступлениях, как правило, обще-

уголовных насильственных и корыстных.

Маргинализм — социальный феномен, проявляе-

мый на различных уровнях в общем, особенном и еди-

ничном. В целом, между маргиналами как специфи-

ческой категорией лиц и интеллектуальными членами

общества как особой категорией существует отчетли-

вая грань. Интеллигентность — это социальное благо,

а маргинализм — искаженные и даже извращенные

общественные отношения, обостренные противоре-

чиями, негативными последствиями которых яв-

ляются социальные конфликты, социальные деформа-

ции и т.п. В свою очередь, это тесно связано с такими

социально уродливыми явлениями, весьма опасными

для общества, как пьянство, алкоголизм, наркомания,

тунеядство, попрошайничество. Данные опасные яв-

ления, благодаря именно маргинализму, становятся

традициями, закрепляются в быту, переходя от по-

коления к поколению. Маргиналы не изолированы

от других членов общества, общаются с ними, навя-

зывают им свою мораль и психологию, нередко «за-

ражая» их своей «болезнью» — маргинализмом. Мо-

жет наступить момент, когда в обществе будут гос-

подствовать маргиналы; соответствующая тенден-

ция наблюдается.

Маргинализм — общественное бедствие, свое-

образный порок общественного развития; это слож-

нейшее явление. В его основе лежат исторически

обусловленная, социально-генетическая, передавае-

мая из поколения в поколение люмпенизированность

и низкий уровень интеллекта. Это является базой ле-

ности, лживости, зависти, озлобленности, индивидуа-

лизма и эгоизма, отчуждения от интересов общества.

Невозможность интеллектуального развития «заме-

шана» на комплексах и способах избавления от них.

Отсюда подсознательное стремление к различным

видам криминальной деятельности, которая является

основным способом избавления от комплексов и ме-

тодом компенсации ущербности.

Можно предположить, что мотивы криминаль-

ной деятельности маргиналов, а также их потребно-

сти часто связаны с инстинктами. Образуются люмпе-

низированные маргинальные слои, лишенные соци-

ально значимых для здорового образа жизни ориен-

тиров, а потому идущие на конфликт с нравствен-

ностью и законом. Отсюда преступный образ жизни

маргиналов, самые различные конфликты, перерас-

тающие в преступления. Это порочная социальная

среда, именуемая также неустойчивой, негативной.

Для маргинализации характерна массовость. Од-

нако, что касается преступности, то ее невозможно

объяснить только поведением маргиналов. Среди них

есть и такие, которые, несмотря на низкий уровень ин-

теллектуального развития, образования, воспитания

и культуры, люмпенизированность, ведут нормаль-

ный образ жизни, трудятся, по мере возможности соз-

дают для себя благоприятный быт, спокойный досуг.

Это не «элита» маргиналов, а их законопослушная

часть. Вполне ясно, что преступления совершают и

другие категории лиц: квалифицированные рабочие,

представители трудового крестьянства, инженеры,

2 Шнайдер Г. Криминология / пер. с нем. М., 1994. С. 250.
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врачи, учителя, военные, работники правоохрани-

тельных органов и даже представители искусства, ин-

теллигенция. Но дело в том, что до 80% всех обще-

уголовных насильственных и корыстных преступле-

ний совершается именно такими лицами, признаки и

свойства которых соответствуют признакам и свой-

ствам маргиналов. Остальные 20% общеуголовных

насильственных и корыстных преступлений прихо-

дится на иные категории лиц, чьи признаки и свойства

совершенно не совпадают с признаками и свойствами

маргиналов. Эти данные, однако, относятся к впервые

судимым. Среда рецидивистов-маргиналов больше,

причем, чем больше число судимостей, тем значитель-

нее доля маргиналов: среди судимых к лишению сво-

боды два раза — 84% маргиналов, три раза — 88%,

четыре раза — 91%, пять раз и более — 95%. Правда,

стойкое преступное поведение само по себе «превра-

щает» человека в маргинала.

Можно выделить следующие признаки и свойства

наиболее типичных маргиналов: люмпенизирован-

ность; низкий уровень интеллекта и социально-гене-

тическая невозможность (ограниченность) интеллек-

туального развития; стигмированность (внешние при-

знаки нарушения внутриутробного развития), кото-

рая генетически обусловлена алкоголизмом; рези-

дуально-органические нарушения центральной нерв-

ной системы, с чем часто связано возникновение оли-

гофрении различной степени (дебильности, имбециль-

ности, идиотии), а также различных вариантов сек-

суальных расстройств. К числу признаков и свойств

типичных маргиналов относится: стесненность, често-

любие, эгоцентричность, агрессивность. Нельзя не на-

звать также озлобленность, жестокость, жадность и

алчность, мстительность, импульсивность, вспыльчи-

вость, истеричность, неадекватную реакцию на по-

ступки других лиц, грубость, а также сквернословие

и откровенное хамство. Типичным маргиналам при-

сущи индивидуализм и эгоизм, потеря чувства стыда

и совести, ответственности. Они лживы и завистливы.

Нетрудно заметить, что указанные признаки и свой-

ства типичных маргиналов обусловлены не толь-

ко социально, но и генетически. Алкоголизм, нарко-

мания, проституция, тунеядство, бродяжничество,

беспризорность, попрошайничество тоже являются

признаками и свойствами типичных маргиналов.

Нельзя не сказать и об отсутствии образования, вос-

питания и культуры. Внешне у типичных маргиналов

ярко проявляются развязанность и неопрятность. На-

лицо социальное уродство, которое во многом об-

условлено генетически. Конечно, нужно признать, в

целом, проблема социальная.

Говоря о преступлениях, совершаемых маргина-

лами, мы даем обобщающие оценки; здесь все подчи-

нено закону больших чисел. На уровне же малых ста-

тистических величин всегда есть исключения, выходя-

щие за пределы общего правила, а потому вызываю-

щие противоречивые суждения и даже острые проти-

воречия. Что касается признаков и свойств маргина-

лов, то это общее правило. Общим является и то, что

для подавляющего их большинства характерно пре-

ступное поведение, конкретно проявляющееся в совер-

шении, как правило, общеуголовных насильственных

и корыстных преступлений. Именно потому мы и вы-

деляем их из всего населения маргиналов.

Аминов И.И. и др. Профессиональная этика и служебный этикет
сотрудников ОВД: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА.

С современных позиций рассматриваются основные этические про-
блемы: сущность морали, категории этики, история нравственных начал
в деятельности царской полиции и советской милиции. Даются реко-
мендации по формированию у сотрудников общих и профессиональных
компетенций, убеждений, умений и навыков соблюдения моральных и
правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном по-
ведении. 

Особое внимание уделяется анализу Типового кодекса профессио-
нальной этики и служебного поведения в контексте той или иной главы. 

Для учащихся и преподавателей образовательных учреждений
МВД России. Учебник может быть использован в процессе служебной
подготовки сотрудников полиции.
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В Конституции Российской Федерации от 12 де-

кабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г., 

5 февраля 2014 г., 21 июля 2014 г.) (далее — Конститу-

ция РФ) закреплено право каждого на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества для

предпринимательской и иной не запрещенной законом

экономической деятельности (ч. 1 ст. 34). Из данной

нормы Основного закона РФ следует, что предприни-

мательская деятельность (предпринимательство) пред-

ставляет собой вид экономической деятельности, яв-

ляется одной из ее разновидностей. Следует также от-

метить, что термин «экономическая деятельность», в

отличие от термина «предпринимательской деятельно-

сти», в действующем российском законодательстве не

раскрывается. Однако, в «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Общероссийский классификатор видов экономической

деятельности» (утв. приказом Росстандарта от 31 ян-

варя 2014 г. № 14-ст в качестве объектов классифика-

ции выступают виды экономической деятельности.

Как указывается в данном документе, экономическая

деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (обору-

дование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы,

энергия, информационные ресурсы) объединяются в

производственный процесс, имеющий целью произ-

водство продукции (предоставление услуг). Экономи-

ческая деятельность характеризуется затратами на про-

изводство продукции (товаров или услуг), процессом

производства и выпуском продукции (предоставле-

нием услуг). По мнению автора, в данном случае фак-

тически речь идет о приравнивании экономической

деятельности к деятельности предпринимательской,

хотя экономическую деятельность, как представляется

автору, следует трактовать несколько шире. 

Содержание понятия предпринимательской дея-

тельности раскрывается в нормах Гражданского ко-

декса РФ (ч. 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ) в

редакции от 5 мая 2014 г. (далее — ГК РФ).

Так, нормативное определение предприниматель-

ской деятельности содержится в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ.

Как указывается в данной правовой норме, пред-

принимательской деятельностью признается само-

стоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение

прибыли от пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ или оказания услуг лицами,

зарегистрированными в этом качестве в установлен-

ном законом порядке. В этой связи необходимо отме-

тить, что в отличие от коммерческих организаций, в

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ КАДНИКОВ,
доцент кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспериза» МГТУ им. Н.Э. Баумана

E-mail: kitekat.boris@yandex.ru
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Рецензент: доктор юридических наук, профессор Дмитренко А.П.

Аннотация. Анализируются признаки предпринимательской деятельности в контексте механизма уголовно-правового
регулирования. Рассматриваются вопросы уголовной ответственности лиц, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, проблемы определения признаков субъекта такого рода преступлений, и применение в отношении этих субъ-
ектов такой меры пресечения, как содержание под стражей. Формулируются предложения о выделении в статьях УК РФ
признаков понятия «предпринимательская деятельность» и специального субъекта преступлений данного вида.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность как сфера регулирования нормами уголовного законода-
тельства, признаки предпринимательской деятельности и их отражение в УК РФ, специальный субъект преступления
в сфере предпринимательской деятельности.

Annotation. Analyzed the characteristics of entrepreneurial activity in the context of the mechanism of legal regulation. Fo-
cused on the issue of criminal liability of persons engaged in entrepreneurial activities, the problem of determining the characteristics
of the subject of the kind of crimes, and application in relation to these subjects of preventive measures such as detention. For-
mulated proposals for the allocation of the articles of the criminal code of the Russian Federation signs of entrepreneurial activities
and special entity crimes this form.

Keywords: entrepreneurship as a field of the regulation by norms of criminal legislation, signs of entrepreneurial activity
and their reflection in the criminal code, special subject of crime in the sphere of entrepreneurial activity.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 116 № 12 / 2014

отношении некоммерческих организаций требование

о «регистрации в этом качестве» выдвигать было бы

не совсем корректно, поскольку вопросы регулирова-

ния данной области весьма подробно отражены в 

п. 3, 4 и 5 ст. 50 ГК РФ. Однако, это необходимо иметь

в виду при рассмотрении вопросов, непосредственно

связанных с правовым регулированием предпринима-

тельской деятельности в целом, а также с примене-

нием санкций, предусмотренных действующим зако-

нодательством РФ за возможные правонарушения в

данной области, в частности. В дополнение к этому

стоит отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ

участниками регулируемых гражданским законода-

тельством отношений являются граждане и юридиче-

ские лица, а также Российская Федерация, субъекты

РФ и муниципальные образования, что достаточно

подробно отражено в гл. 5 ГК РФ (ст. 124—127 ГК РФ).

Предпринимательская деятельность граждан так-

же регулируется нормами гражданского законодатель-

ства (ст. 23 ГК РФ). Отдельно следует упомянуть о 

п. 3 ст. 23 ГК РФ, в котором указывается, что к пред-

принимательской деятельности граждан, осуществляе-

мой без образования юридического лица, соответст-

венно применяются правила ГК РФ, которые регули-

руют деятельность юридических лиц — коммерческих

организаций, если иное не вытекает из закона, иных

правовых актов или существа правоотношения.

В целях отражения в полном объеме понятия пред-

принимательской деятельности, следует указать на то,

что в некоторых правовых источниках исполнитель-

ной власти также присутствуют документы, призван-

ные тем или иным образом разъяснить данную катего-

рию. Так, Министерство финансов РФ в письме от 

14 января 2005 г. № 03-05-01-05/3 раскрывает некоторые

дополнительные характеристики предприниматель-

ской деятельности. Несмотря на то, что в данном

письме отражены ситуации, связанные с определением

предпринимательской деятельности граждан, тем не

менее, содержащиеся в нем признаки и характеристики

вполне применимы также и к юридическим лицам, го-

сударственным и муниципальным учреждениям. В

частности, в данном письме указано, что самого по себе

факта совершения сделок на возмездной основе для

признания предпринимателем недостаточно, в случае

если совершаемые сделки не образуют деятельности.

Предпринимательская деятельность должна осуществ-

ляться самостоятельно, на свой риск и быть направлен-

ной на систематическое получение прибыли. 

Следует также отметить, что о наличии призна-

ков предпринимательской деятельности могут свиде-

тельствовать, в частности, такие факты, как: изготов-

ление или приобретение имущества с целью после-

дующего извлечения прибыли от его использования

или реализации, хозяйственный учет операций, свя-

занных с осуществлением сделок, взаимосвязанность

всех совершенных в определенный период времени

сделок, устойчивые связи с продавцами, покупате-

лями, прочими контрагентами. Что касается предпри-

нимательского риска, то он заключается в вероятнос-

ти наступления событий, в результате которых про-

должение данной деятельности будет невозможно.

В соответствии с изложенным полагаем возмож-

ным выделить критерии отнесения какой-либо кон-

кретной деятельности к предпринимательской.

1. Самостоятельность в процессе осуществления

предпринимательской деятельности, при которой фи-

зическое или юридическое лицо — предприниматель

участвует в гражданском обороте непосредственно, от

своего имени, своей волей и в своем интересе. Также

этот признак выражается в самостоятельном (прини-

мая во внимание существующие правовые дозволения

и запреты) определении направления и способов осу-

ществления своей деятельности, в принятии юридиче-

ски и экономически значимых решений, использова-

нии находящегося в его распоряжении имущества,

трудовых и иных ресурсов в целях достижения опре-

деленных задач. При этом он осуществляет самоза-

щиту и реализует право на судебную защиту своих

прав. В этой связи следует отметить, что за воспрепят-

ствование законной предпринимательской и иной дея-

тельности в определенных случаях предусмотрена

уголовная ответственность по ст. 169 УК РФ.

2. Предприниматель действует на свой риск. При-

нимая от своего имени конкретное самостоятельное

решение, предприниматель действует в условиях по-

стоянной угрозы экономического краха, невыполне-

ния договорных отношений, но, тем не менее, добива-

ется нужных результатов. Кроме того, к рискам пред-

принимателя следует отнести возможные инновацион-

ные и инвестиционные риски, например, вследствие

возможности неполучения заказанного проекта или

объекта; риски, связанные с кредитными обязатель-

ствами, и, наконец, технические и «моральные» риски,

порой преобладающие над финансовыми потерями. 

3. Предпринимательская деятельность всегда име-

ет целью систематическое получение прибыли от поль-
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зования имуществом, продажи товаров, выполнения

работ или оказания услуг, а также предполагает систе-

матическое осуществление непосредственно самой дея-

тельности, целью которой является достижение указан-

ного результата. 

4. Предпринимательская деятельность, осуществ-

ляемая в соответствии с законодательством РФ, харак-

теризует ее участников. Так, среди субъектов пред-

принимательства фигурируют лица (физические лица

и юридические лица), зарегистрированные в установ-

ленном законом порядке, т.е. приобретшие соответ-

ствующий гражданско-правовой статус. Следует упо-

мянуть о необходимости прохождения такими лицами

процедуры государственной регистрации (для граж-

дан — в качестве индивидуальных предпринимате-

лей), а также о том, что в ряде случаев для опреде-

ленных видов предпринимательской деятельности, ко-

торые в соответствии с законодательством являются

лицензируемыми, предпринимателю необходимо по-

лучить соответствующую лицензию (специальное раз-

решение) в уполномоченном на ведение лицензионной

деятельности органе.

Обобщив имеющуюся информацию по данному

вопросу, автор считает целесообразным предложить

свое определение понятия «предпринимательская дея-

тельность» путем внесения изменений и дополнений

в п. 1 ст. 2 ГК РФ следующего содержания:

¨ гражданское законодательство регулирует от-

ношения между лицами, осуществляющими предпри-

нимательскую деятельность, или с их участием;

¨ предпринимательской является самостоятель-

ная, т.е. при непосредственном участии граждан и

юридических лиц, осуществляемая от своего имени,

своей волей и в своем интересе, самостоятельном опре-

делении направления и способов осуществления своей

деятельности, а также при принятии юридически и

экономически значимых решений, использовании на-

ходящегося в их распоряжении имущества, трудовых

и иных ресурсов в целях достижения определенных

задач, осуществляемая на свой риск, т.е. риск несения

убытков из-за нарушения своих обязательств контр-

агентами указанных субъектов гражданского права

или изменения условий по не зависящим от указанных

субъектов гражданского права обстоятельствам, в том

числе риск неполучения ожидаемых доходов, который

может возникнуть в результате наступления событий,

обладающих признаками вероятности и случайности,

деятельность, направленная на систематическое полу-

чение прибыли от пользования имуществом, продажи

товаров, выполнения работ или оказания услуг ука-

занными субъектами гражданского права, зарегистри-

рованными в этом качестве в установленном законом

порядке, а в отдельных, установленных законом или

иными правовыми актами, случаях, также дополни-

тельно обязанными иметь соответствующую лицен-

зию (специальное разрешение), кроме того, предпола-

гающая систематическое осуществление непосред-

ственно самой деятельности, целью которой является

достижение указанных результатов;

¨ к видам предпринимательской деятельности, в

том числе, в случаях, предусмотренных ст. 124 настоя-

щего Кодекса, с участием РФ, субъектов РФ и муници-

пальных образований, а также, если иное не преду-

смотрено федеральным законом, с участием иностран-

ных граждан, лиц без гражданства и иностранных юри-

дических лиц, в частности, но, не ограничиваясь этим

перечнем, относятся: производство товаров для реали-

зации потребителям; выполнение работ или оказание

услуг по возмездному договору; реализация товаров по

договору купли-продажи; профессиональная деятель-

ность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская,

клиринговая, депозитарная деятельность, а также уп-

равление ценными бумагами, ведение реестров вла-

дельцев ценных бумаг, организация торговли на рынке

ценных бумаг); деятельность на рынке банковских

услуг (банковская деятельность); страховое дело; осу-

ществление импорта товара для его последующей реа-

лизации на территории Российской Федерации.

Весьма актуальной является проблема правиль-

ного понимания физического лица как предпринима-

теля с позиций уголовного права. Необходимо отме-

тить, что понятие «предприниматель» в российском за-

конодательстве отсутствует, что несколько осложняет

данную задачу. Для уточнения признаков такого субъ-

екта автором были проанализированы некоторые из

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в кото-

рых давались разъяснения по вопросам, имеющим не-

посредственное значение для изучаемой темы. Как сле-

дует из п. 1 постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 23 декабря 

2010 г.) «О судебной практике по делам о незаконном

предпринимательстве и легализации (отмывании) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных

преступным путем», при решении вопроса о наличии в

действиях лица признаков состава преступления, преду-

смотренного ст. 171 УК РФ, судам следует выяснять,



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 118 № 12 / 2014

соответствуют ли эти действия указанным в п. 1 ст. 2 ГК

РФ признакам предпринимательской деятельности, на-

правленной на систематическое получение прибыли от

пользования имуществом, продажи товаров, выполне-

ния работ или оказания услуг, которая осуществляется

самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрирован-

ным в установленном законом порядке в качестве инди-

видуального предпринимателя. В соответствии со ст. 23

ГК РФ гражданин вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического ли-

ца с момента государственной регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя, а глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства — с момента государст-

венной регистрации крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. Юридическое лицо подлежит государственной

регистрации (ст. 49 и 51 ГК РФ). Судам следует иметь в

виду, что отсутствует состав указанного преступления в

тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя, осуществляет не за-

прещенную законом предпринимательскую деятель-

ность, имея специальное разрешение (лицензию) на

осуществление конкретного вида деятельности, если для

этого требуется получение лицензии, и соблюдает ли-

цензионные требования и условия. В п. 11 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении

должностными полномочиями и о превышении долж-

ностных полномочий» указывается, что судам следует

отграничивать преступные действия должностных лиц

от деяний других лиц, выполняющих управленческие

функции в коммерческой или иной организации, ответ-

ственность которых за злоупотребление своими полно-

мочиями установлена ст. 201 УК РФ. Субъектами ука-

занного преступления являются лица, выполняющие

управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации, основной целью деятельности которых яв-

ляется извлечение прибыли, а также в некоммерческой

организации, которая не является государственным ор-

ганом, органом местного самоуправления, государст-

венным или муниципальным учреждением, государст-

венной корпорацией.

К лицам, выполняющим управленческие функции

в коммерческой или иной организации, относятся лица,

выполняющие функции единоличного исполнитель-

ного органа, члена совета директоров или иного кол-

легиального исполнительного органа, а также лица,

постоянно, временно или по специальному полномо-

чию выполняющие организационно-распорядительные

или административно-хозяйственные функции в этих

организациях (например, директор, генеральный ди-

ректор, член правления акционерного общества, пред-

седатель производственного или потребительского

кооператива, руководитель общественного объедине-

ния, религиозной организации).

В тех случаях, когда указанные лица используют

свои полномочия вопреки законным интересам ком-

мерческой или иной организации и в целях извлечения

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо на-

несения вреда другим лицам, они подлежат ответствен-

ности по ст. 201 УК РФ, если это деяние повлекло

причинение существенного вреда правам и законным

интересам граждан или организаций, либо охраняе-

мым законом интересам общества и государства.

Как следует из п. 7. постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О прак-

тике применения судами законодательства о мерах пре-

сечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-

ста и залога», относительно предусмотренных законом

особенностей применения меры пресечения в виде за-

ключения под стражу в отношении подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности,

ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ устанавливает запрет на приме-

нение меры пресечения в виде заключения под стражу,

в частности, в отношении подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 159—159.6, 160 и 165 УК РФ, — при условии, что эти

преступления совершены в сфере предпринимательской

деятельности. Иначе говоря, ответственности полежит

лицо, признаваемое предпринимателем, хотя такого

специального субъекта нормы уголовного закона не на-

зывают. При рассмотрении вопроса об избрании меры

пресечения в виде заключения под стражу в отношении

подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ст. 159—159.6, 160 и 165

УК РФ, суд во всех случаях должен выяснить, в какой

сфере деятельности совершено преступление. Согласно

п. 8 рассматриваемого постановления следует, что для

разрешения вопроса о предпринимательском характере

деятельности судам надлежит руководствоваться п. 1

ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которым предпринима-

тельской является самостоятельная, осуществляемая на

свой риск деятельность, направленная на систематиче-

ское получение прибыли от пользования имуществом,

продажи товаров, выполнения работ или оказания ус-

луг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
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установленном законом порядке. Более того, Пленум

разъяснил судам, что преступления, предусмотренные

ст. 159-159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совер-

шенными в сфере предпринимательской деятельности,

если они совершены лицом, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность самостоятельно или уча-

ствующим в предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой юридическим лицом, и эти преступления

непосредственно связаны с указанной деятельностью.

К таким лицам относятся индивидуальные предприни-

матели в случае совершения преступления в связи с осу-

ществлением ими предпринимательской деятельности

и (или) управлением принадлежащим им имуществом,

используемым в целях предпринимательской деятель-

ности, а также члены органов управления коммерче-

ской организации в связи с осуществлением ими пол-

номочий по управлению организацией либо при осу-

ществлении коммерческой организацией предприни-

мательской деятельности.

По мнению автора, отдельного внимания заслужи-

вает рассмотрение разъяснений Пленума Верховного

Суда РФ в постановлении от 24 октября 2006 г. № 18

(ред. от 9 февраля 2012 г.) «О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Особенной части

Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях» в части раздела по применению 

гл. 14 Особенной части Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях (далее —

КоАП РФ). Из п. 13 данного постановления следует,

что, решая вопрос о том, образуют ли действия лица

состав административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, необходимо проверять,

содержатся ли в них признаки предпринимательской

деятельности, перечисленные в п. 1 ст. 2 ГК РФ.

В силу названной нормы предпринимательской яв-

ляется деятельность, направленная на систематическое

получение прибыли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг,

которая осуществляется самостоятельно на свой риск

лицом, зарегистрированным в установленном законом

порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистри-

рованным в качестве индивидуального предпринима-

теля, не образуют состав данного административного

правонарушения при условии, если количество товара,

его ассортимент, объемы выполненных работ, оказан-

ных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют

о том, что данная деятельность была направлена на си-

стематическое получение прибыли.

Доказательствами, подтверждающими факт заня-

тия указанными лицами деятельностью, направленной

на систематическое получение прибыли, в частности,

могут являться показания лиц, оплативших товары, ра-

боту, услуги, расписки в получении денежных средств,

выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к

административной ответственности, акты передачи то-

варов (выполнения работ, оказания услуг), если из ука-

занных документов следует, что денежные средства

поступили за реализацию этими лицами товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг), размещение реклам-

ных объявлений, выставление образцов товаров в мес-

тах продажи, закупку товаров и материалов, заключе-

ние договоров аренды помещений. При этом из дан-

ного пункта также следует, что само по себе отсутствие

прибыли не влияет на квалификацию правонарушений,

предусмотренных ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку извле-

чение прибыли является целью предпринимательской

деятельности, а не ее обязательным результатом.

Принимая во внимание тот факт, что в действую-

щем КоАП РФ присутствует ст. 14.1.2 («Осуществление

предпринимательской деятельности в области транс-

порта без лицензии»), которая была введена ФЗ от 

28 июля 2012 г. № 131-ФЗ, и в рассматриваемом поста-

новлении не отражена, автор полагает, что до разъясне-

ний Пленума Верховного Суда, в ходе рассмотрения

вопроса о наличии (отсутствии) состава администра-

тивного правонарушения относительно данной нормы,

логично применять разъяснения относительно опреде-

ления признаков предпринимательской деятельности,

данные в рассматриваемом Постановлении.

С учетом изложенных ранее позиций, в примечании

к статьям об ответственности за деяния в сфере предпри-

нимательской деятельности следует указать: «Предпри-

нимателями признаются лица, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность самостоятельно или

участвующие в предпринимательской деятельности,

осуществляемой юридическим лицом, а именно, инди-

видуальные предприниматели при осуществлении ими

предпринимательской деятельности и (или) управлении

принадлежащим им имуществом, используемым в целях

предпринимательской деятельности, а также члены ор-

ганов управления коммерческой организации в связи с

осуществлением ими полномочий по управлению орга-

низацией либо при осуществлении коммерческой орга-

низацией предпринимательской деятельности».
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Общественная опасность должностных преступ-

лений общеизвестна. Они подрывают авторитет вла-

сти, ослабляют государственную дисциплину и поря-

док. По справедливому разъяснению высших судеб-

ных инстанций, виновные в должностных преступле-

ниях посягают на регламентированную норматив-

ными правовыми актами деятельность государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, го-

сударственных и муниципальных учреждений, госу-

дарственных корпораций, Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, других войск и воинских формиро-

ваний Российской Федерации, в результате чего су-

щественно нарушаются права и законные интересы

граждан или организаций, либо охраняемые законом

интересы общества и государства.

Большая часть этих преступлений вполне обосно-

ванно относятся к деяниям коррупционного харак-

тера, среди которых весьма распространены злоупот-

ребление должностными полномочиями и превышение

должностных полномочий (ответственность за их со-

вершение предусмотрена ст. 285 и 286 УК РФ). Важное

значение для их квалификации имеют следующие разъ-

яснения высших судебных инстанций: постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. «О

судебной практике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий» и постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 9 июля 2013 г. «О судебной практике

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных

преступлениях»1. 

Основная специфика должностных преступлений

заключается в наличии специального субъекта пре-

ступления — должностного лица. Традиционно спе-

циалисты ориентируются на признаки должностного

лица, закрепленные в примечании к ст. 285 УК. В со-

ответствии с примечанием к ст. 285 УК должностными

лицами признаются лица, постоянно, временно или по

специальному полномочию осуществляющие функ-
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ции представителя власти либо выполняющие орга-

низационно-распорядительные, административно-хо-

зяйственные функции в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления, государственных и

муниципальных учреждениях, государственных кор-

порациях, а также в Вооруженных силах Российской

Федерации, других войсках и воинских формирова-

ниях. Примечание в большей степени подчеркивает

бланкетность диспозиции данной правовой нормы.

Для правильного понимания перечисленных органов

и организаций следует изучить различные норматив-

ные акты: ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе го-

сударственной службы Российской Федерации», ФЗ

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ» (закон

о МСУ), ФЗ от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 

4 марта 2014 г.) «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» и др. 

При этом закон дифференцирует ответственность

не только с точки зрения признаков должностного

лица, но и с учетом их конституционного статуса. Так,

под лицами, занимающими государственные должно-

сти Российской Федерации, понимаются лица, зани-

мающие должности, устанавливаемые Конституцией

РФ, федеральными конституционными законами и

федеральными законами для непосредственного ис-

полнения полномочий государственных органов. Под

лицами, занимающими государственные должности

субъектов РФ, понимаются лица, занимающие долж-

ности, устанавливаемые конституциями или уставами

субъектов РФ для непосредственного исполнения пол-

номочий государственных органов.

Но эти определения характеризуют должностное

лицо в общем виде. Более точно признаки должност-

ного лица раскрываются в постановлении Пленума

Верховного Суда РФ, посвященном судебной прак-

тике по делам о злоупотреблении должностными

полномочиями и о превышении должностных полно-

мочий2. Так, к исполняющим функции представителя

власти следует относить лиц, наделенных правами и

обязанностями по осуществлению функций органов

законодательной, исполнительной или судебной вла-

сти, а также, исходя из содержания примечания к 

ст. 318 УК, иных лиц правоохранительных или конт-

ролирующих органов, наделенных в установленном

законом порядке распорядительными полномочиями

в отношении лиц, не находящихся от них в служеб-

ной зависимости, либо правом принимать решения,

обязательные для исполнения гражданами, организа-

циями, учреждениями независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности.

Под организационно-распорядительными функ-

циями следует понимать полномочия должностного

лица, которые связаны с руководством трудовым

коллективом государственного органа, государствен-

ного или муниципального учреждения (его структур-

ного подразделения) или находящимися в их служеб-

ном подчинении отдельными работниками, с форми-

рованием кадрового состава и определением трудо-

вых функций работников, с организацией порядка

прохождения службы, применения мер поощрения

или награждения, наложения дисциплинарных взыс-

каний и т.п.

К организационно-распорядительным функциям

относятся полномочия лиц по принятию решений,

имеющих юридическое значение и влекущих опреде-

ленные юридические последствия (например, по вы-

даче медицинским работником листка временной не-

трудоспособности, установлению работником учреж-

дения медико-социальной экспертизы факта наличия

у гражданина инвалидности, приему экзаменов и вы-

ставлению оценок членом государственной экзаме-

национной (аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции

надлежит рассматривать полномочия должностного

лица по управлению и распоряжению имуществом и

(или) денежными средствами, находящимися на ба-

лансе и (или) банковских счетах организаций, учреж-

дений, воинских частей и подразделений, а также по

совершению иных действий (например, по принятию

решений о начислении заработной платы, премий,

осуществлению контроля за движением материаль-

ных ценностей, определению порядка их хранения,

учета и контроля за их расходованием).

Исполнение функций должностного лица по спе-

циальному полномочию означает, что лицо осуществ-

ляет функции представителя власти, исполняет орга-

низационно-распорядительные или административ-

но-хозяйственные функции, возложенные на него за-

коном, иным нормативным правовым актом, прика-

зом или распоряжением вышестоящего должностного

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября
2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий».
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лица либо правомочным на то органом или долж-

ностным лицом (например, функции присяжного за-

седателя). Функции должностного лица по специаль-

ному полномочию могут осуществляться в течение

определенного времени или однократно, а также

могут совмещаться с основной работой.

Наряду с этим, согласно судебному толкованию,

не являются должностными лицами работники госу-

дарственных органов и органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных учреж-

дений, исполняющие в них профессиональные или

технические обязанности, которые не относятся к ор-

ганизационно-распорядительным или администра-

тивно-хозяйственным функциям. 

Но на практике имеют место деяния, в которых

сложно установить принадлежность соответствую-

щего работника с категории должностных лиц. Так, в

конечном счете, признан должностным лицом дирек-

тор муниципального предприятия жилищно-комму-

нального хозяйства поселка за получение взятки, хотя

защитник подсудимого утверждал, что предприятие

жилищно-коммунального хозяйства по своему право-

вому статусу является коммерческой организацией.

Судом было точно установлено, что данное предприя-

тие является муниципальной собственностью3. Также

признаны при соответствующих обстоятельствах долж-

ностными лицами преподаватель госуниверситета, ко-

торый за взятку в виде денежных средств ставил за-

четы и оценки за экзамены без самой процедуры их

приема, и врач-хирург, совершавший за взятки слу-

жебные подлоги и выдачу фиктивных листков нетру-

доспособности. Хотя, по нашему мнению, последние

два случая вряд ли можно с абсолютной уверенностью

отнести к должностным преступлениям, а именно к

осуществлению указанными субъектами организа-

ционно-распорядительных функций. Как представ-

ляется автору, их следует признать государственными

служащими, но не должностными лицами4.

В некоторых спорных случаях следует руковод-

ствоваться разъяснениями высших судебных инстан-

ций. Например, по разъяснению Пленума Верховного

Суда СССР от 16 января 1986 г. № 4 контролеры ис-

правительно-трудовых учреждений и следственных

изоляторов при исполнении своих служебных обязан-

ностей являются представителями администрации, их

следует относить к числу должностных лиц, а совер-

шенные ими преступления против установленного по-

рядка несения службы квалифицировать по статьям

Уголовного кодекса Российской Федерации о долж-

ностных преступлениях.

В соответствии с ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ

примечание было дополнено п. 5, в соответствии с ко-

торым должностными лицами признавались и ино-

странные должностные лица, и должностные лица

публичной международной организации, совершив-

шие преступление, предусмотренное статьями гл. 30

УК. Однако, судебное толкование по данным лицам

отсутствовало, и неясно, кого законодатель имел в

виду в данном случае. В связи с этим было много за-

мечаний по такому виду субъекта преступления. Воз-

можно спорная ситуация повлияла на исключение из

примечания упоминания о таком субъекте5.

Есть специфика и в признаках объективной сто-

роны в преступлениях, ответственность за которые

предусмотрена ст. 285 и 286 УК. Речь идет о правиль-

ном понимании деяния виновного, объема вреда, при-

чиненного охраняемым интересам, причинной связи,

способах совершения запрещенных законом действий.

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда

РФ, под использованием должностным лицом своих

служебных полномочий вопреки интересам службы

(ст. 285 УК) судам следует понимать совершение таких

деяний, которые хотя и были непосредственно свя-

заны с осуществлением должностным лицом своих

прав и обязанностей, однако не вызывались служеб-

ной необходимостью и объективно противоречили

как общим задачам и требованиям, предъявляемым к

государственному аппарату и аппарату органов мест-

ного самоуправления, так и тем целям и задачам, для

достижения которых должностное лицо было наде-

лено соответствующими должностными полномо-

чиями. В частности, как злоупотребление должност-

ными полномочиями должны квалифицироваться

действия должностного лица, которое из корыстной

или иной личной заинтересованности совершает вхо-

дящие в круг его должностных полномочий действия

при отсутствии обязательных условий или оснований

для их совершения (например, выдача водительского

удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экза-

мен; прием на работу лиц, которые фактически трудо-

вые обязанности не исполняют; освобождение коман-

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 11.
4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3; Обзор законо-
дательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 
IV квартал 1998 г. М., 1999. С. 17.
5 ФЗ от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ.
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дирами (начальниками) подчиненных от исполнения

возложенных на них должностных обязанностей с на-

правлением для работы в коммерческие организации

либо обустройства личного домовладения должност-

ного лица). Необходимо отметить, что Пленум совер-

шенно обоснованно дал толкование характеру деяния,

совершаемому в форме бездействия. Ответственность

наступает в том случае, если подобное бездействие бы-

ло совершено из корыстной или иной личной заинте-

ресованности, объективно противоречило тем целям

и задачам, для достижения которых должностное лицо

было наделено соответствующими должностными

полномочиями, и повлекло существенное нарушение

прав и законных интересов граждан или организаций

либо охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства. Своевременным является и разъяснение о

том, что использование должностным лицом своих

служебных полномочий вопреки интересам службы

следует рассматривать протекционизмом тогда, когда

незаконно оказывается содействие в трудоустройстве,

продвижении по службе, поощрении подчиненного, а

также иное покровительство по службе, совершенное

из корыстной или иной личной заинтересованности.

Исключением следует признать деяния, совершенные

в условиях крайней необходимости, когда такие дей-

ствия должностного лица совершены в целях пред-

упреждения вредных последствий, более значитель-

ных, чем фактически причиненный вред. 

Преступные последствия для квалификации дея-

ния должностного лица имеют фактически опреде-

ляющую роль. Как разъяснил Пленум, под существен-

ным нарушением прав граждан или организаций в ре-

зультате злоупотребления должностными полномо-

чиями или превышения должностных полномочий

следует понимать нарушение прав и свобод физиче-

ских и юридических лиц, гарантированных общепри-

знанными принципами и нормами международного

права, Конституцией РФ (например, права на уваже-

ние чести и достоинства личности, личной и семейной

жизни граждан, права на неприкосновенность жи-

лища и тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также

права на судебную защиту и доступ к правосудию, в

том числе права на эффективное средство правовой

защиты в государственном органе и компенсацию

ущерба, причиненного преступлением, и др.). При

оценке существенности вреда необходимо учитывать

степень отрицательного влияния противоправного

деяния на нормальную работу организации, характер

и размер понесенного ею материального ущерба, чис-

ло потерпевших граждан, тяжесть причиненного им

физического, морального или имущественного вреда

и т.п. По нашему мнению, необходимо конкретизиро-

вать объем существенного нарушения и по возможно-

сти закрепить это в законе. Применять же цифры

ущерба, указанные в статьях о преступлениях против

собственности (как происходит чаще всего на прак-

тике), нельзя, потому что аналогия в уголовном за-

коне запрещена. 

В отличие от предусмотренной ст. 285 УК ответ-

ственности за совершение действий (бездействия) в

пределах своей компетенции вопреки интересам служ-

бы ответственность за превышение должностных пол-

номочий (ст. 286 УК) наступает в случае совершения

должностным лицом активных действий, явно выхо-

дящих за пределы его полномочий, которые повлекли

существенное нарушение прав и законных интересов

граждан или организаций либо охраняемых законом

интересов общества или государства, если при этом

должностное лицо осознавало, что действует за преде-

лами возложенных на него полномочий.

Превышение должностных полномочий может

выражаться, например, в совершении должностным

лицом при исполнении служебных обязанностей дей-

ствий, которые: относятся к полномочиям другого

должностного лица (вышестоящего или равного по

статусу); могут быть совершены только при наличии

особых обстоятельств, указанных в законе или подза-

конном акте (например, применение оружия в отно-

шении несовершеннолетнего, если его действия не соз-

давали реальной опасности для жизни других лиц);

совершаются должностным лицом единолично, од-

нако могут быть произведены только коллегиально

либо в соответствии с порядком, установленным за-

коном, по согласованию с другим должностным ли-

цом или органом; никто и ни при каких обстоятель-

ствах не вправе совершать6.

Для отдельных категорий служащих в разъясне-

ниях высших судебных инстанций подчеркивается

особая специфика объективной стороны. Например,

действия должностных лиц исправительных учрежде-

ний, выразившиеся в незаконной передаче осужден-

ным запрещенных предметов, могут рассматриваться,

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября
2009 г.
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в зависимости от обстоятельств дела, как злоупотреб-

ление должностными полномочиями. При этом при-

нятие этими субъектами, в каком бы то ни было виде,

вознаграждения за передачу осужденным денег, про-

дуктов, спиртных напитков, других предметов долж-

но дополнительно квалифицироваться как получение

взятки. В тех случаях, когда предметами передачи яв-

лялись оружие, боеприпасы, взрывчатые, наркотиче-

ские, сильнодействующие и ядовитые вещества, дейст-

вия виновных следует квалифицировать дополнитель-

но как сбыт указанных предметов7.

Наряду с этим оценочным признаком, законода-

тель в ч. 3 ст. 285 УК указывает на тяжкие последствия,

также, не раскрывая содержание этого понятия. В по-

становлении Пленума Верховного Суда СССР от 

30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о зло-

употреблении властью или служебным положением,

превышении власти или служебных полномочий, ха-

латности и должностном подлоге» к тяжким послед-

ствиям было предложено относить крупные аварии,

длительную остановку транспорта или производствен-

ного процесса, дезорганизацию работы учреждения

или предприятия, причинение собственнику особо

крупного материального ущерба, причинение смерти

или тяжких телесных повреждений хотя бы одному че-

ловеку. Это разъяснение не потеряло актуальности, но

современная ситуация позволяет признавать и другие

последствия тяжкими (например, сбой в работе ком-

пьютерных сетей, заражение ВИЧ-инфекцией, само-

убийство потерпевшего и т.п.). В постановлении Пле-

нума Верховного Суда от 16 октября 2009 г. под тяж-

кими последствиями как квалифицирующим призна-

ком преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 285 УК

РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, следует понимать по-

следствия совершения преступления в виде крупных

аварий и длительной остановки транспорта или про-

изводственного процесса, иного нарушения деятель-

ности организации, причинение значительного мате-

риального ущерба, причинение смерти по неосторож-

ности, самоубийство или покушение на самоубийство

потерпевшего и т.п. Вместе с тем, просматривается

тенденция различного толкования понятия «тяжкие

последствия», что затрудняет действия правоприме-

нительных органов.

Для установления такого важного признака объ-

ективной стороны, как причинная связь между дей-

ствиями должностного лица и причиненными пос-

ледствиями, следует привлекать экспертов-кримина-

листов, специалистов в различных областях профес-

сиональной деятельности.

Некоторые особенности можно выделить и в со-

держании субъективной стороны таких должностных

преступлений, как злоупотребление должностными

полномочиями или их превышение (ст. 285 и 286 УК).

Законодатель установил ответственность только за

злоупотребление, совершаемое из корыстной или иной

личной заинтересованности. Отдельные авторы пола-

гают, что злоупотребление с учетом мотива может

быть совершено только с прямым умыслом. На наш

взгляд, виновный может желать наступления указан-

ных в законе последствий, но может и допускать их

либо относиться к ним безразлично. Суды, руковод-

ствуясь соответствующими разъяснениями, под зло-

употреблениями из корыстной заинтересованности

признают стремление должностного лица путем совер-

шения неправомерных действий получить для себя или

других лиц выгоду имущественного характера, не свя-

занную с незаконным безвозмездным обращением

имущества в свою пользу или пользу других лиц (на-

пример, незаконное получение льгот, кредита, осво-

бождение от каких-либо имущественных затрат, возв-

рата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уп-

латы налогов и т.п.). Иная личная заинтересованность

состоит в стремлении должностного лица извлечь вы-

году неимущественного характера, обусловленном та-

кими побуждениями, как карьеризм, семейственность,

желание приукрасить действительное положение, по-

лучить взаимную услугу, заручиться поддержкой в ре-

шении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпе-

тентность и т.п. Не исключена и квалификация по со-

вокупности с иными преступлениями, особенно в слу-

чае, когда виновный действует с прямым умыслом на

причинение вреда охраняемым интересам.

Злоупотребление должностными полномочиями

является общей нормой по отношению к другим нор-

мам (специальным), применяемым в более узких сфе-

рах уголовно-правового регулирования. В этом случае

действуют правила квалификации, закрепленные в 

ст. 17 УК (при конкуренции общей и специальной

нормы применяется специальная). Речь идет о ст. 2851—

2853 и ряде других статей Особенной части УК.

7 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 2 марта
1989 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях,
совершаемых в исправительно-трудовых учреждениях»: Су-
дебная практика по уголовным делам / сост. Г.А. Есаков. М.,
2007. С. 64.
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Превышение должностных полномочий с приме-

нением насилия или угрозой его применения также

может быть совершено и с прямым, и с косвенным

умыслом. При этом виновный должен осознавать то,

что его действия явно выходят за пределы его полно-

мочий и совершаются с физическим или психическим

принуждением другого лица. Умысел субъекта пре-

ступления должен охватывать его действия с насилием

или угрозой его применения. По нашему мнению, по-

нятие насилия охватывает причинение побоев, легкого

и средней тяжести вреда здоровью. Судебная практика

идет по пути квалификации по совокупности превы-

шения, сопряженного с причинением убийства или

умышленного тяжкого вреда здоровью (ст. 286 и 

ст. 105 или 111 УК).

Превышение должностных полномочий с приме-

нением оружия или специальных средств, как особо

квалифицированный состав преступления, предпола-

гает фактическое использование должностным лицом

оружия для физического воздействия на потерпев-

шего или угрозы применения оружия. В большей сте-

пени эта проблема касается сотрудников правоох-

ранительных органов, которым разрешено примене-

ние оружия. Это происходит в процессе задержания

преступников, при отражении нападения и защите

других охраняемых интересов. Для оценки правомер-

ности действий сотрудников правоохранительных ор-

ганов следует руководствоваться разъяснением Пле-

нума Верховного Суда РФ, согласно которому при

отграничении превышения должностных полномо-

чий, совершенного с применением оружия или специ-

альных средств, от правомерных действий должност-

ных лиц, судам следует учитывать, что основания, ус-

ловия и пределы применения оружия или специальных

средств определены в соответствующих нормативных

правовых актах Российской Федерации (в большей сте-

пени это определено в ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ

«О полиции» (в ред. от 3 февраля 2014 г.). 

В этом случае мы опять встречаемся с особой

бланкетностью уголовно-правовой нормы, которая

предусматривает знание ст. 23 ФЗ «О полиции», в ко-

торой исчерпывающим образом описаны основания

применения оружия. Это решение законодателя сле-

дует поддержать, так как ранее в Законе «О милиции»

были закреплены основания не только для примене-

ния, но и для использования оружия, что вносило пу-

таницу в вопросах квалификации таких форм превы-

шения должностных полномочий. 

Важно помнить, что составы злоупотребления

должностными полномочиями и превышения долж-

ностных полномочий являются составами преступле-

ний с реальным причинением вреда, т.е. момент окон-

чания этих преступлений связан с наступлением вреда.

Подобные составы преступлений не предусматривают

таких стадий как приготовление и покушение. Поэто-

му совершение злоупотреблений и превышений, не по-

влекших причинения указанного в законе вреда, рас-

сматривается как должностное правонарушение.

Совершение злоупотреблений и превышений пол-

номочий должностных лиц связано с выполнением

приказов и распоряжений вышестоящих начальников.

В этом случае в полной мере действуют правила, за-

крепленные в ст. 42 УК, что особо отмечено в соответ-

ствующем постановлении Пленума Верховного Суда

РФ. Вместе с тем, обращено внимание на такой субъ-

ективный признак, как заведомость в понимании не-

законности приказа со стороны исполнителя. В этой

части есть сомнения по поводу различия заведомо не-

законного и преступного приказа. Незаконность при-

каза исполнитель, подчиненный может понять не сра-

зу, а вот преступность приказа имеет, на наш взгляд,

четкие признаки, в связи с чем в законе необходимо

указать на ответственность исполнителя в случае вы-

полнения незаконного приказа и в случае исполнения

приказа преступного. Это необходимо и в связи с тем,

что в ст. 2861 УК признаки приказа сформулированы

в иной форме (уголовная ответственность предусмот-

рена за неисполнение сотрудником органа внутренних

дел приказа начальника, отданного в установленном

порядке и не противоречащего закону). Является ли

эта норма специальная по отношению к ст. 286 УК,

сказать сложно. На наш взгляд, это разновидность ха-

латности, а не превышения должностных полномочий. 

В большей степени подвидами превышения яв-

ляются действия, ответственность за которые преду-

смотрена ст. 108 УК (убийство, совершенное при пре-

вышении пределов необходимой обороны либо при

превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление) и ст. 114 УК (причинение

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при пре-

вышении пределов необходимой обороны либо при

превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление). В этом случае действия

должностных лиц, виновных в совершении таких ви-

дов превышения должностных полномочий, должны

квалифицироваться только по ст. 108 и 114 УК.
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Доля налоговых доходов консолидированного

бюджета Российской Федерации и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов составляла и со-

ставляет в среднем более 70%1. Следовательно, укло-

нение от уплаты налогов и (или) сборов с физического

лица и организации, как разновидность преступлений

в сфере экономической деятельности, является одной

из наиболее значимых угроз финансового благополу-

чия России2.

Таким образом, особо актуальными являются во-

просы эффективной организации предварительного

расследования по соответствующим уголовным делам.

В условиях существенных изменений уголовно-про-

цессуального законодательства и законодательства о

налогах и сборах важным представляется взаимодей-

ствие налоговых и следственных органов.

Одно из направлений данного взаимодействия

представлено п. 3. ст. 32 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — НК РФ), предусматри-

вающем обязанность налоговых органов направить

материалы в следственные органы, уполномочен-

ные производить предварительное следствие по уго-

ловным делам о преступлениях, предусмотренных

ст. 198–199.2 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (далее — УК РФ), для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела.

Данная обязанность налоговых органов преду-

смотрена с 1999 г. — с момента введения в дейст-
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вие3 ч. 1 НК РФ. Однако, Уголовно-процессуальным

кодексом Российской федерации (далее — УПК РФ)

предусматривались и иные поводы4 для возбуждения

данной категории дел, включая заявление о преступ-

лении и сообщение о совершенном или готовящемся

преступлении, полученное из иных источников. С

2012 г.5, единственным поводом6 для возбуждения уго-

ловного дела о преступлениях, предусмотренных 

ст. 198—199.2 УК РФ, служат только материалы, на-

правленные налоговыми органами в соответствии с

законодательством о налогах и сборах для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела. В связи с

этим, необходимость урегулирования процедуры взаи-

модействия по данному направлению вышла на новый

уровень и является одним из ключевых условий эффек-

тивности правоохранительной деятельности. 

Важным вопросом является оценка возможности

использования результатов процедур налогового

процесса при квалификации преступлений по статьям

УК РФ, предусматривающим ответственность за ук-

лонение от уплаты налогов и сборов. Данный вопрос

раскрывается в существенных различиях принципов

налогового и уголовного процесса.

Основной принцип налогового процесса выте-

кает из обязанностей налогоплательщика:  налого-

плательщик обязан7 представлять в налоговый ор-

ган налоговые декларации, представлять налоговым

органам и их должностным лицам документы, не-

обходимые для исчисления и уплаты налогов, а также

предоставлять налоговому органу необходимую ин-

формацию и документы. При этом за невыполнение

или ненадлежащее выполнение возложенных на него

обязанностей налогоплательщик (плательщик сбо-

ров) несет ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации8.

В свою очередь, налоговые органы в рамках нало-

гового контроля реализуют свои права и обязанности,

а именно проводят налоговую проверку соблюдения

налогоплательщиком, плательщиком сборов или на-

логовым агентом законодательства о налогах и сбо-

рах9, в том числе по вопросам обоснованности заяв-

ленных налоговых показателей.

В частности, налоговый орган проводит каме-

ральную налоговую проверку на основе налоговых

деклараций (расчетов) и документов, представленных

налогоплательщиком, а также других документов о

деятельности налогоплательщика, имеющихся у на-

логового органа. При проведении камеральных на-

логовых проверок налоговые органы вправе также

истребовать в установленном порядке у налогопла-

тельщиков, использующих налоговые льготы, доку-

менты, подтверждающие право этих налогоплатель-

щиков на эти налоговые льготы10.

Если после рассмотрения представленных по-

яснений и документов либо при отсутствии поясне-

ний налогоплательщика налоговый орган установит

факт совершения налогового правонарушения или

иного нарушения законодательства о налогах и сбо-

рах, должностные лица налогового органа обязаны

составить акт проверки11.

Соответственно, факт непредставления налого-

вому органу необходимой информации и документов

согласно законодательству РФ о налогах и сборах

расценивается как отсутствие подтверждения тех или

иных налоговых показателей, в том числе права на

льготы. Более того, проверка правильности исчисле-

ния налогов и сборов в рамках налогового процесса

включает проверку соответствия документов, ис-

пользованных для исчисления налогов, требованиям

законодательства о налогах и сборах к их оформле-

нию. Таким образом, в рамках налогового процесса

правильность исчисления определяется, в первую

очередь, формальными аспектами.

Так, например, в рамках налоговой проверки

может быть установлен факт применения налогопла-

тельщиком «традиционной» схемы снижения размера

налоговых обязательств путем оформления первич-

ных документов, якобы подтверждающих приобрете-

ние товаров, работ, услуг, с использованием рекви-

зитов организаций, зарегистрированных с наруше-

нием законодательства РФ, и принятия их к учету.

Как правило, в рамках данной схемы фактическое

приобретение товаров, работ, услуг осуществляется

у иных контрагентов по более низкой цене12. При

3 Статья 1 ФЗ от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в дей-
ствие ч. 1 Налогового кодекса Российской Федерации». 
4 Статья 140, п. 1, п.п. 1.1 Уголовно-процессуального кодекса
РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
5 Статья 1 ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации». 
6 Статья 140, п. 1, п.п. 1.1 Уголовно-процессуального кодекса
РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
7 Пункт 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ. 
8 Там же. П. 4 ст. 23.
9 Там же. П. 2 ст. 87.
10 Там же. П. 1, 6 ст. 87.
11 Там же. П. 5 ст. 88.
12 Сальников К.Е. Указ. соч. С. 64; Статья 1 ФЗ от 31 июля
1998 г. № 147-ФЗ.
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этом соответствующие оправдательные документы

не оформляются, что и определяет низкую цену, так

как контрагент при такой схеме имеет возможность

не декларировать доход.

В данной ситуации, если даже налоговый орган

установит контрагентов, у которых фактически при-

обретены товары, работы, услуги, и соответствую-

щую стоимость, то он не сможет учесть данные об-

стоятельства при пересчете налоговых обязательств

проверяемого лица, так как согласно требованиям

НК необходимо наличие соответствующих докумен-

тов, подтверждающих факт приобретения и стои-

мость, а также соответствие их оформления требо-

ваниям законодательства о налогах и сборах. При

этом следует отметить, что инициатива налоговых ор-

ганов по установлению реальных поставщиков про-

является крайне редко. Обычно в рамках налоговой

проверки ограничиваются установлением формаль-

ных критериев отнесения организации к фиктивной и

исключением соответствующих расходов или льгот в

виде налоговых вычетов из состава налоговых пока-

зателей проверяемого лица.

В уголовном процессе ситуация иная: опираясь

на принцип презумпции невиновности, согласно ко-

торому бремя доказывания обвинения лежит на сто-

роне обвинения13, у исследуемого лица отсутствует

обязанность и, как правило, желание предоставлять

какие-либо документы по запросу правоохранитель-

ных органов. 

В указанных условиях отсутствие в распоряжении

следствия необходимых документов не означает их

отсутствия как таковых и не может служить основа-

нием для признания налоговых показателей необос-

нованными. При этом если есть основания полагать,

что данные документы существовали, но на данный

момент не могут быть предоставлены налогоплатель-

щиком, например, в связи с утратой, данная ситуация

будет расцениваться согласно УПК РФ как отсут-

ствие возможности для «…опровержения доводов,

приводимых в защиту подозреваемого или обвиняе-

мого…»14.

Однако, разница в принципах является не един-

ственной — различия проявляются также и в целях на-

логового и уголовного процесса. Так, несмотря на то,

что налоги выполняют ряд функций, «основная функ-

ция налогов — фискальная — состоит в том, чтобы

обеспечивать государство денежными средствами»15.

Следовательно, налоговый процесс, в первую очередь,

ориентирован на обеспечение пополняемости бюд-

жета. Таким образом, результатом налоговых проце-

дур в большинстве случаев становится определение

недоимки — суммы налога или суммы сбора, не упла-

ченной в установленный законодательством о нало-

гах и сборах срок16, в отношении конкретного нало-

гоплательщика в условиях отсутствия связи с иными

обстоятельствами, связанными с формированием

централизованного фонда.

Для достижения цели уголовного процесса — за-

щиты личности и общества, основным условием яв-

ляется определение общественно опасных последствий

совершения преступления, т.е. ущерба. В частности, в

отношении ст. 198, 199 УК РФ данные последствия

проявляются в непоступлении в бюджетную систему

определенной суммы денежных средств; т.е. в рамках

уголовного судопроизводства сумма неисчисленного

налога определяется как показатель, отражающий

сумму непоступления в централизованный фонд де-

нежных средств, учитывающий последствия действий

лиц, в том числе выходящих за рамки налоговых пра-

воотношений. Ограничившись только проверкой пра-

вильности исчисления налога с точки зрения законо-

дательства о налогах и сборах определить данную

сумму невозможно17. Для этого необходимо формиро-

вание модели поведения налогоплательщика, постро-

енной на основе исследования экономических условий

его функционирования; при этом одной из констант

модели является соблюдение иными контрагентами

обязанностей налогоплательщика. В связи с чем, на-

личие каких-либо документов в данной модели яв-

ляется факультативным условием — важно содер-

жание экономических отношений, например, наличие

факта приобретения товаров, работ, услуг и осуществ-

ления соответствующих затрат. Отсутствие оправда-

тельных документов, оформляющих соответствующие

операции, может иметь значение при оценке действий

контрагента, так как отсутствие их оформления, как

правило, выражается в недекларировании соответ-

ствующих доходов от реализации и связано уже с от-

ветственностью контрагента. 

13 Статья 14 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ.
14 Там же. П. 2 ст. 14.
15 Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение:
Учеб. пособие; 5-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 23.
16 Пункт 1 ст. 11 Налогового кодекса РФ (ч. 1) от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ.
17 Там же.
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Также одним из наиболее явных отличий является

законодательно установленная возможность приме-

нения косвенных методов в налоговом процессе. В

частности, налоговые органы вправе определять сум-

мы налогов, подлежащие уплате налогоплательщи-

ками в бюджетную систему Российской Федерации,

расчетным путем на основании имеющейся у них ин-

формации о налогоплательщике, а также данных об

иных аналогичных налогоплательщиках в случаях, в

том числе, непредставления налоговому органу не-

обходимых для расчета налогов документов, отсут-

ствия учета доходов и расходов, учета объектов

налогообложения или ведения учета с нарушением

установленного порядка, приведшего к невозможно-

сти исчислить налоги18.

Вопрос о возможности использования в уголов-

ном процессе косвенных методов ставился и ранее19,

однако учитывая основное условие уголовного про-

цесса — точность оценки общественно-опасных по-

следствий, их применение не служит достижению

цели уголовного судопроизводства.

Таким образом, отсутствие единого подхода к ис-

следованию исполнения обязательств по исчислению

налогов и сборов налоговыми и правоохранитель-

ными органами в условиях действующей правовой

системы РФ представляется очевидным ввиду суще-

ственного отличия принципов уголовного и налого-

вого процесса.

В связи с этим, неотъемлемым этапом предвари-

тельного расследования традиционно стало назначе-

ние экономической судебной экспертизы, задачей

которой становится проведение исследования с уче-

том установленных следствием фактических обстоя-

тельств и получения соответствующих выводов в

форме, необходимой для квалификации по соответ-

ствующей статье УК РФ, с учетом принципов уголов-

ного судопроизводства. 

Принципы уголовного процесса оказывают

влияние на алгоритмы и практику экспертной дея-

тельности, так как экспертная деятельность ориен-

тирована, в первую очередь, на задачи, решение

которых необходимо в рамках предварительного

расследования по уголовным делам. В связи с этим,

современное состояние судебной экспертной дея-

тельности в области экономики характеризуется

четко определенными видами экспертных задач, ал-

горитмы, решения которых достаточно определены

и отработаны на практике. 

Однако, относительная устойчивость алгорит-

мов решения экспертных задач содержит и негатив-

ные черты. Следует учитывать, что развитие эксперт-

ной практики происходит одновременно с повыше-

нием уровня обеспечения экономических субъектов,

в том числе совершающих деяния, ответственность

за которые предусмотрена уголовным законом, ин-

теллектуальными ресурсами особого рода, которые

позволяют проводить аналитическую работу, ори-

ентированную на познание особенностей эксперт-

ного производства. 

Решение практически любой экспертной задачи

требует наличия определенного набора документов,

который позволяет в категоричной форме сформули-

ровать выводы о влиянии определенных действий на

финансовые показатели деятельности исследуемого

лица. Осознавая это, хозяйствующие субъекты, в слу-

чае возникновения риска уголовного преследования,

совершают действия по изменению или уничтожению

данных, наличие которых необходимо для решения

экспертных задач. Поэтому доля выводов эксперта

об отсутствии возможности ответа на вопрос, постав-

ленный в рамках уголовного процесса, достаточно

высока и есть все основания прогнозировать ее рост

в ближайшем будущем.

В связи с этим, состав документов, который сфор-

мирован на этапе налоговой проверки, все чаще яв-

ляется единственным источником финансовой инфор-

мации для эксперта. Из этого следует, что полнота ма-

териалов, собранных для обоснования принятого на-

логовым органом решения, является одним из важ-

нейших условий результативности уголовного судо-

производства. 

В обобщенном виде, экспертное производство в

области исследования исполнения обязательств по

исчислению налогов и сборов в рамках уголовного

процесса условно можно разделить на два этапа:

1) познание того, как исследуемое лицо опреде-

лило налоговые обязательства, в том числе сформи-

ровало налоговые показатели;

2) корректировка либо формирование налого-

вых показателей с учетом принципов уголовного су-

допроизводства.

18 Пункт 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ (ч. 1) от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ.
19 Суслов Д.А., Сальников К.Е. Экспертные исследования в
экономике. М., 2006. С. 79—82.
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Учитывая вышеизложенное, для решения вопро-

сов второго этапа результаты налоговых процедур

значения иметь не будут в связи с существенными раз-

личиями в принципах корректировки и формирова-

ния налоговых показателей. А что касается первого

этапа, то в данном случае качество работы налоговых

органов является определяющим, так как процедура

исследования структуры налоговых показателей в

рамках судебной экспертизы и налоговой проверки

различий не имеют — структуру налогового показа-

теля можно определить в подавляющем числе случаев

на основании регистров бухгалтерского и налогового

учета, ведение которых предусмотрено законодатель-

ством о налогах и сборах.

При этом представляется крайне важным сфор-

мировать порядок взаимодействия следственных и

налоговых органов при выявлении обстоятельств,

позволяющих предполагать нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, содержащих признаки

преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УК РФ,

а также предусмотреть обязательность включения в

состав материалов, направляемых в следственные ор-

ганы Следственного комитета, копию акта налого-

вой проверки со всеми приложениями (регистры на-

логового и бухгалтерского учета, первичные и иные

документы, на основании которых проверялась пра-

вильность формирования налоговых показателей).

Одновременно налоговым органам важно повысить

качество налоговых проверок и, в первую очередь,

качество их документирования.

Практика экспертной деятельности показывает,

что вопросы качества документирования налоговых

процедур и аргументации принятого налоговым ор-

ганом решения являются наиболее проблемными.

Традиционно не исследуются регистры учета.

Так, при проведении налоговой проверки пра-

вильности исчисления и уплаты НДС часто не иссле-

дуются книги покупок, а вывод о включении налого-

плательщиком сумм НДС в состав налоговых выче-

тов делается на основе счетов-фактур. При этом не

учитывается то, что включение сумм НДС, предъяв-

ленных налогоплательщику контрагентами на осно-

вании счетов-фактур, является правом и может быть

реализовано в течение трехлетнего периода с момента

возникновения указанного права.

Также, при проведении налоговой проверки пра-

вильности исчисления и уплаты налога на прибыль

организаций часто либо не исследуются какие-либо

регистры учета, либо выводы формулируются на ос-

новании регистров бухгалтерского учета в условиях

очевидности принятия налогоплательщиком по-

рядка ведения налогового учета с применением ре-

гистров налогового учета.

Подобный подход, возможно и не препятствует до-

стижению цели налогового процесса, однако в уголов-

ном судопроизводстве категорически неприменим. 

Учитывая изложенное, отсутствие единого под-

хода к исследованию исполнения обязательств по ис-

числению налогов и сборов налоговыми и правоох-

ранительными органами в условиях действующей

правовой системы РФ представляется очевидным

ввиду существенного отличия принципов уголовного

и налогового процесса. Адаптацию материальных

правовых норм налогового законодательства к про-

цессуальным особенностям предварительного рас-

следования обеспечивает эксперт при применении

специальных познаний в области экономики в раз-

личных формах. При этом основным резервом уве-

личения результативности рассмотрения материалов,

направленных налоговыми органами для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела, является по-

вышение качества документирования налоговых

процедур и аргументации принятого налоговым ор-

ганом решения.
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C момента появления в российском уголовном

процессе института досудебного соглашения о со-

трудничестве со следствием прошло уже пять лет, од-

нако споры о целесообразности этого института и

самом его содержании не утихают.

В литературе нередко проводится параллель меж-

ду досудебными соглашениями о сотрудничестве и

так называемой «сделкой о признании вины», кото-

рой, как известно, завершается большинство уголов-

ных дел в США [2, с. 268, 269]. Тем не менее, это раз-

личные, хотя генетически тесно между собой связан-

ные (соглашение немыслимо без признания лицом, с

которым оно заключается, вины в инкриминируемом

ему преступлении) правовые институты.

В соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ речь идет о

соглашении между сторонами обвинения и защиты, в

котором указанные стороны согласовывают условия

ответственности подозреваемого или обвиняемого в

зависимости от его действий после возбуждения уго-

ловного дела или предъявления обвинения. Отметим

сразу, что из этого определения нельзя ничего сказать

о тех действиях подозреваемого/обвиняемого, кото-

рые он должен совершить, дабы иметь возможность

заключить соглашение о сотрудничестве со стороной

обвинения. Однако, ст. 3171 УПК РФ требует, чтобы

обвиняемый указал, какие действия он обязуется со-

вершить в целях содействия следствию в раскрытии и

расследовании преступления, изобличении и уголов-

ном преследовании других соучастников преступле-

ния, розыске имущества, добытого в результате прес-

тупления. Таким образом, изначально имеется в виду,

что таковые соучастники есть, что ставит лицо, совер-

шившее преступление в одиночку, в заведомо невы-

годное положение и подталкивает его к выдумыва-

нию несуществующих сообщников или даже оговору

заведомо непричастных к преступлению лиц.

Закон специально оговаривает, что, если содейст-

вие подозреваемого или обвиняемого следствию за-

ключалось лишь в сообщении о его собственном уча-

стии в преступной деятельности, это не может быть

расценено как основание для заключения соглашения

о сотрудничестве (ч. 4 ст. 3176 УПК РФ). В этих слу-

чаях речь может идти не о досудебном соглашении, а

о применении к обвиняемому по его желанию и при

согласии на то государственного обвинителя и потер-

певшего особого порядка судебного разбирательства,

регламентированного гл. 40 УПК РФ. Это отнюдь не

исключает весьма скептического отношения многих

ученых к самому факту существования института осо-

бого порядка судебного разбирательства [1].

В связи с этим при анализе правового института

досудебного соглашения отдельного осмысления тре-

бует вопрос, что именно должно пониматься под со-

действием в изобличении и уголовном преследовании
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других соучастников преступления? Достаточно ли

назвать лишь неких лиц в качестве своих соучастни-

ков и подтвердить свои показания на очных ставках

с ними? Кстати, возможность проведения очных ста-

вок в данной ситуации весьма проблематична (в свя-

зи с входящим в этот институт механизмом обеспече-

ния мер безопасности в отношении лица, с которым

заключается соглашение о сотрудничестве).

Нет сомнений в том, что, если лицо, заявившее хо-

датайство о заключении соглашения, может подтвер-

дить свои слова весомыми доказательствами (напри-

мер, укажет место хранения награбленных ценностей

или оружия, изложит схему преступных связей в ор-

ганизованной группе; назовет, в каких документах со-

держатся сведения о противоправных действиях соу-

частников совершения экономического преступления,

и др.), тем самым, предоставив следствию возмож-

ность сформировать и другие весомые доказательства

виновности лиц, называемых им в качестве своих со-

участников, все основания для заключения такового

соглашения, но нашему мнению, имеются.

С другой стороны, зачастую это лицо при всем

своем желании не может оказать большего содей-

ствия в изобличении и уголовном преследовании

своих соучастников, чем назвать их и указать роль и

действия каждого при совершении преступления. Нет

сомнений, что и в этом случае показания лица, изъ-

явившего желание заключить соглашение о своих со-

участниках, существенно оптимизируют работу след-

ствия, предоставят ему возможность целенаправлен-

ной их проверки, в том числе обнаружения следов и

создания на их основе доказательств, объективно

позволяющих установить причастность названных

им лиц к совершению расследуемого преступления.

Однако, достаточно ли этого для заключения досу-

дебного соглашения?

Хотелось бы обратить внимание и на опасность

преувеличения значения досудебных соглашений о со-

трудничестве. Их ни в коем случае не следует считать

чем-то вроде некоей панацеи в борьбе с групповой, в

том числе организованной, преступностью. Случаи за-

ключения указанных соглашений должны быть исклю-

чением, а не правилом и обусловливаться лишь усло-

виями крайней необходимости, когда без того, с учетом

возможных правовых оснований, нет практической

возможности изобличить других соучастников пре-

ступления. Речь идет о заключении соглашения с ли-

цами, обоснованно обвиняемыми в совершении тяж-

ких или особо тяжких преступлений и признающими

свою вину. При этом назначение наказания по прави-

лам, предусмотренным ст. 62 УК РФ для случаев за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве,

возможно лишь при отсутствии отягчающих обстоя-

тельств. Вряд ли это можно считать чем-то обычным.

Возможность заключения досудебного соглашения

о сотрудничестве активно используется следователями

для убеждения обвиняемого в целесообразности дачи

«признательных» показаний (в этом и состоит целевое

назначение этого института). Возможно ли заключение

соглашения до того, как обвиняемый не только даст

признательные показания по существу инкриминируе-

мого деяния, но и начнет совершать действия «в целях

содействия следствию в раскрытии и расследовании

преступления, изобличении и уголовном преследова-

нии других соучастников преступления, розыске иму-

щества, добытого в результате преступления»? Или для

этого достаточно, чтобы он, заявляя ходатайство, ука-

зал, что именно он обязуется совершить?

Например, в своем ходатайстве обвиняемый обязу-

ется назвать соучастников, показать места, в которых

сокрыто похищенное или орудия преступления, назвать

укрывателей и очевидцев совершенного преступления.

Тем самым он, по существу, прямо обозначает свою

причастность к совершенному преступлению и свою

осведомленность о названных обстоятельствах.

Однако, следователь, предварительно не получив

показаний подозреваемого/обвиняемого об этих об-

стоятельствах, не может знать, окажут ли все эти све-

дения помощь в раскрытии и расследовании прес-

тупления, изобличении и уголовном преследовании

других соучастников (и какую именно). У него нет

никаких гарантий того, что обвиняемый действи-

тельно обладает такими знаниями и полно и объек-

тивно сообщит их следователю. В связи с этим он

лишен реальной возможности принять по заявлен-

ному ходатайству обоснованное решение (о возбуж-

дении ходатайства о заключении соглашения перед

прокурором или об отказе в его удовлетворении).

Кроме того, представим себе следующую ситуа-

цию: обвиняемый до того, как обратиться с соответ-

ствующим ходатайством, в надежде на его удовлет-

ворение дал такие показания, а затем следователь

(или прокурор) отказал. А признательные показания,

в том числе о соучастниках преступления и других

обстоятельствах, способствующих их изобличению и

уголовному преследованию, уже получены.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 133№ 12 / 2014

Нам представляется, что для устранения подоб-

ных ситуаций временной интервал, в течение кото-

рого может быть заявлено ходатайство о заключении

досудебного соглашения о сотрудничестве должен

быть заметно сокращен. К моменту объявления об

окончании расследования заявлять такое ходатайство

поздно либо вообще бессмысленно: лицо, ходатай-

ствующее о заключении такого соглашения, уже ис-

черпало возможности сотрудничества.

Анализируя проблемы и подводные камни, при-

сущие рассматриваемому институту досудебного со-

глашения со следствием, необходимо отметить повы-

шенную опасность появления ложных доносов со сто-

роны лиц, с которыми обсуждается возможность за-

ключения соглашения, — как инициативных, так и

инспирируемых по различным мотивам сотрудника-

ми следственных органов. Осознавая ее, законодатель

оговорил возможность пересмотра постановленного

приговора в отношении лица, с которым было зак-

лючено досудебное соглашение о сотрудничестве,

если после назначения подсудимому наказания будет

обнаружено, что он умышленно сообщил ложные све-

дения (ст. 3178 УПК РФ). Иными словами, подозре-

ваемый/обвиняемый, учинивший в порядке «сделки»

ложный донос о причастности к совершению инкри-

минируемого ему преступления иных лиц, по боль-

шому счету, ничем не рискует. В самом худшем случае

при пересмотре его дела по названным обстоятель-

ствам он получит то наказание, которого и ранее за-

служивал. В то же время, ставкой в этой «игре с пра-

восудием» для доносчика оказываются значимые для

него сокращения заслуженного наказания.

За факт учинения ложного доноса он в этом случае

ответственности не несет, что нам представляется тре-

бующим безотлагательных коррективов. Для пред-

упреждения вероятности изменения лицом, с которым

заключено соглашение, изобличающих соучастников

показаний, и обеспечения возможности отказа его от

ранее сделанного ложного доноса логично предусмот-

реть в УПК РФ норму, согласно которой выделенное

уголовное дело в отношении лица, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве, подле-

жит рассмотрению в суде после вступления в законную

силу приговора по уголовному делу, рассмотренному

в отношении соучастников инкриминируемого ему

преступления.
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На протяжении многих десятилетий осмотр яв-

ляется важнейшим, одним из самых распространен-

ных на практике следственных действий, с помощью

которого осуществляются собирание и проверка до-

казательств, устанавливаются обстоятельства, имею-

щие значение для уголовного дела. 

Правовой регламентации проведения осмотра за-

конодатель уделяет достаточно большое внимание. В

этом позволяет убедиться анализ целого ряда статей,

содержащихся в гл. 10, 11, 19, 22, 24 и 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (да-

лее — УПК РФ). Вместе с тем, действующий УПК РФ

не раскрывает понятия этого следственного действия,

хотя термин достаточно часто встречается в законе и

усилиями ученых выработаны основные подходы к

решению данной проблемы. Не содержится в уго-

ловно-процессуальном законе и указания на то, что

следует понимать под местом происшествия, несмот-

ря на то, что осмотр такого места — одно из немно-

гих следственных действий, проведение которого до-

пустимо до возбуждения уголовного дела. К сожале-

нию, в УПК РФ, несмотря на существование ст. 176,

именуемой «Основания производства осмотра», эти

основания не определены.

Не менее важен как с теоретической, так и прак-

тической точки зрения вопрос о соотношении ос-

мотра с другими, в определенной степени схожими

следственными действиями, где основным способом

получения сведений является наблюдение. В частно-

сти, речь идет об освидетельствовании, проверке по-

казаний на месте, обыске. 

Отсутствие четких законодательно закрепленных

критериев отграничения одних следственных дей-

ствий от других нередко приводит к тому, что следо-

ватели, дознаватели подменяют одно другим, но это

не позволяет им в ходе проведения расследования по-

лучать необходимые доказательства, способствую-

щие установлению обстоятельств, имеющих значение

для уголовного дела. 

Анализ специальной литературы позволяет прий-

ти к выводу о том, что наибольшие сложности возни-

кают при разграничении осмотра и освидетельствова-

ния, между которыми уголовно-процессуальное

законодательство не проводит четкого различия, не-

смотря на регламентацию этих следственных дейст-

вий. Думается, что во многом этому способствует эти-

мологическое значение термина «освидетельствова-

ние» которое в толковом словаре русского языка
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определяется как «осмотреть или удостоверить кого-

либо или что-либо в целях чего-нибудь»1. Эта особен-

ность находит свое отражение и в юридической лите-

ратуре. Так, например, А.И. Винберг, Г.М. Миньков-

ский, Е.Ф. Толмачев, А.Е. Трусов указывали, с одной

стороны, на самостоятельность освидетельствования

как процессуального действия, а с другой, считали его

разновидностью осмотра, но, не как способа позна-

ния, а как процессуального действия. Они писали:

«Освидетельствование — процессуальное действие,

являющееся разновидностью следственного осмотра.

Оно заключается в осмотре человека с целью установ-

ления и фиксации определенных следов или призна-

ков»2. Такая двойственность взглядов ученых на осви-

детельствование не претерпела существенных измене-

ний и в настоящее время. Например, А.Г. Филиппов

полагает, что «Особый вид следственного осмотра —

осмотр живых людей (освидетельствование). Ввиду

его отчетливо выраженной специфики, освидетель-

ствование иногда рассматривается как самостоятель-

ное следственное действие, хотя правильнее считать

его разновидностью следственного осмотра»3.

Т.В. Аверьянова, P.C. Белкин, Ю.Г. Корухов,

Е.Р. Россинская также отмечают, что «особым видом

следственного осмотра является освидетельствова-

ние, т.е. осмотр человека. Его цель — установить на

теле человека следы преступления, особые приметы

и иные признаки, позволяющие судить о связи дан-

ного человека с расследуемым событием»4.

Другие ученые указывают на самостоятельный ха-

рактер освидетельствования. В частности, А.Э. Жа-

линский пишет, что «освидетельствование это само-

стоятельное следственное действие, осуществляемое

на основании обязательного для заинтересованных

лиц постановления следователя им самим, либо по его

поручению врачом и направленное на непосредствен-

ное восприятие следов преступления и иных призна-

ков на теле человека и последующую их фиксацию»5.

Н.И. Сазонов также считает, что «освидетельство-

вание — следственное действие, проводимое по поста-

новлению следователя в ходе расследования уголов-

ного дела и состоящее в осмотре тела человека с целью

обнаружения доказательств или с целью проверки

ранее полученных доказательств»6.

На самостоятельность освидетельствования ука-

зывает и А.П. Рыжаков: «Это самостоятельное след-

ственное действие, в процессе которого на теле чело-

века выявляют наличие (отсутствие) особых примет,

следов преступления, телесных повреждений, опреде-

ляют состояние его опьянения или иные свойства и

признаки, имеющие значение для уголовного дела, в

основном путем наблюдения и отражения результатов

в соответствующем протоколе»7.

Особый интерес представляет, на наш взгляд, по-

зиция Ю.Г. Торбина, который пишет: «Вряд ли в пол-

ной мере можно согласиться с утверждениями авто-

ров, считающих освидетельствование разновидностью

следственного осмотра, поскольку ими не учитывается

семантическая сущность этих понятий. Происходит

подмена криминалистических и процессуальных их

значений»8. И в результате приходит к выводу о том

что «освидетельствование можно рассматривать как

одно из следственных действий, охватываемых общим

понятием «следственный осмотр»9.

Анализ приведенных точек зрения позволяет

прийти к выводу о том, что ряд авторов считают

освидетельствование осмотром тела человека, дру-

гие — особым видом или разновидностью следствен-

ного осмотра, третьи — самостоятельным следствен-

ным действием.

Мы убеждены в том, что осмотр и освидетельст-

вование являются самостоятельными следственными

действиями, хотя и имеющими некоторые общие чер-

ты. Они направлены на обнаружение следов преступ-

ления и выяснения других обстоятельств расследуе-

мого события. Освидетельствование, как и осмотр,

представляет собой процессуальный способ собира-

ния и проверки доказательств. Оно развилось непо-

средственно из осмотра и практически связано с ним,

так как фактические данные, необходимые для при-

нятия решения о производстве освидетельствования

следователь, как правило, получает в процессе осмот-

ра места происшествия, жилища, предметов и других

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1963. С. 694.
2 Винберг А.И. и др. Косвенные доказательства в советском
уголовном процессе. М., 1956. С. 58.
3 Филиппов А.Г. Криминалистика: Учебник. М., 2009. С. 126.
4 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Российская
криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина.
М., 1999. С. 570.
5 Жалинский А.Э. Освидетельствование на предварительном
следствии: Автореф. дисс. ... канд. юрид наук. М., 1964. С. 7.
6 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко. М., 2003.
С. 424.
7 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 450, 451.
8 Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. М.,
2006. С. 12.
9 Там же. С. 17.
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объектов. Осмотр, как и освидетельствование, осу-

ществляется с преобладанием чувственного познания.

В процессе их производства используются также ме-

тоды наблюдения, осуществляются различные изме-

рения, сравнения, обнаружение следов, их описание и

фиксация. Общими для них являются и некоторые

процессуальные положения. Полученные результаты

оформляются протоколами, в которых описываются

все действия следователя, а также все обнаруженное

при осмотре и (или) освидетельствовании в той после-

довательности, в какой производились эти следствен-

ные действия и в том виде, в каком обнаруженное

наблюдалось в момент их проведения.

Однако, следует особо подчеркнуть, что осмотр

обладает как процессуальными, так и тактическими

особенностями. Их анализ позволяет обосновать са-

мостоятельность осмотра, отграничив его, тем са-

мым, от освидетельствования и иных процессуаль-

ных действий, глубже раскрыть его сущность, на-

значение и содержание, определить процессуальный

порядок и особенности производства.

Поместив осмотр и освидетельствование в одну

главу УПК РФ, законодатель, тем не менее, термин

«освидетельствование» не только вынес в наименова-

ние этой главы, но и предусмотрел отдельную статью

(ст. 176 УПК РФ), определяющую общие требования

к содержанию и процессуальному порядку производ-

ства данного следственного действия. Перечисляя в

ст. 176 УПК РФ виды осмотра (осмотр места про-

исшествия, местности, жилища, предметов и доку-

ментов), законодатель не случайно не называет в их

числе живых лиц.

Тем не менее, задачи освидетельствования нес-

колько уже задач осмотра. Освидетельствование ог-

раничивается обнаружением особых примет, следов

преступления, телесных повреждений, а также выявле-

нием состояния опьянения и иных свойств и призна-

ков, имеющих значение для дела. В то же время, при

осмотре не только обнаруживаются следы преступле-

ния, но и добываются другие доказательства: вы-

ясняется обстановка места происшествия, выявляются

новые источники доказательств и иные обстоятель-

ства, имеющие значение для дела (ст. 176 УПК РФ).

В подобной ситуации действия следователя в про-

цессе освидетельствования приобретают некоторые

особенности, определяемые спецификой объекта ос-

видетельствования, каковым является тело живого

лица, его задачами и процессуальным режимом осу-

ществления, а также нравственно-этическими нор-

мами, связанными, в известной мере, с ограничением

личных прав освидетельствуемого лица, прежде всего,

права на телесную неприкосновенность.

К уголовно-процессуальным особенностям, при-

сущим освидетельствованию и не характерным для

осмотра относятся:

¨ вынесение постановления о проведении осви-

детельствования, которое является обязательным для

освидетельствуемого лица;

¨ возможность проведения освидетельствования

в принудительном порядке, поскольку его производ-

ство существенным образом затрагивает личные пра-

ва граждан и, прежде всего, право на телесную непри-

косновенность;

¨ возможность проведения освидетельствования

лица другого пола, сопровождающегося обнажением

данного лица, врачом в отсутствии следователя, в то

время как осмотр может проводиться лишь самим

следователем, дознавателем, судом;

¨ в случае присутствия понятых, они должны

быть одного пола с освидетельствуемым лицом, если

оно сопровождается обнажением последнего (в си-

туациях, когда понятые по усмотрению следователя

участвуют в освидетельствовании).

В настоящее время не до конца решенной остается

и проблема соотношения осмотра с таким следствен-

ным действием, как проверка показаний на месте. Во

многом это предопределено совпадением мест прове-

дения данных следственных действий, а также тем,

что проверка показаний на месте официально была

признана самостоятельным действием сравнительно

недавно — лишь с принятием УПК РФ 2001г., в то

время как фактически она осуществлялась на протяже-

нии многих десятилетий. Введенный в 60-х гг. XX в. в

УПК пяти союзных республик СССР (но не в УПК

РСФСР) данный способ собирания и проверки дока-

зательств получил широкое распространение в прак-

тике предварительного расследования (в том числе и

в органах внутренних дел России); следователями он

обычно применялся в рамках следственного экспери-

мента, допроса на месте события или осмотра места

происшествия с участием обвиняемого.

Еще в 1961 г. Р.С. Белкин определил проверку по-

казаний на месте как «следственное действие, заклю-

чающееся в показе обвиняемым или свидетелем опре-

деленного места, связанного с событием преступле-

ния, рассказе о совершенных на этом месте действиях,
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сопоставлении сведений, сообщенных этими лицами,

с объективной обстановкой на месте и иногда де-

монстрации некоторых действий»10.

Сущностным признаком проверки показаний на

месте является исследовании его фактической обста-

новки. По замечанию Р.С. Белкина, «материальная

среда, та обстановка, в которой совершается преступ-

ление и остаются его следы, ограничена определенным

пространством. Это пространство принято именовать

местом происшествия»11. Как показывает практика,

таким местом, где проводится проверка показаний, яв-

ляется место происшествия, выступающее и в качестве

самостоятельного объекта осмотра. При этом оно

подвергается исследованию и в ходе осмотра, в том

числе, проводимого с участием потерпевшего, свиде-

теля, подозреваемого, обвиняемого, и в ходе проверки

показаний. 

Более того, не достаточно четко, на наш взгляд,

законодателем определены различия в целях прове-

дения осмотра и проверки показаний на месте. Так,

согласно ч. 1 ст. 176 УПК РФ, цель осмотра состоит

в обнаружении следов преступления и выяснении

других обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела. А целью проверки показаний на месте ч. 1

ст. 194 УПК РФ определяет установление новых об-

стоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Не вызывает сомнение то, что осмотр может прово-

диться с этой же целью, так как он является одним из

следственных действий, с помощью которых полу-

чают доказательства, позволяющие устанавливать

новые обстоятельства, имеющие значение для уго-

ловного дела. Поэтому для разграничения целей этих

следственных действий целесообразно обратиться к

анализу мнений ученых, изложенных в юридической

литературе.

Исследование обстановки места расследуемого

события при проведении осмотра заключается в об-

наружении, исследовании, оценке и фиксации состоя-

ния свойств и признаков материальных объектов,

связанных с расследуемым событием с целью установ-

ления обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела, в то время, как, согласно ч. 1 ст. 194 УПК

РФ проверка показаний на месте производится в

целях исследования имеющихся и получения новых

доказательств. Такая парадоксальная ситуация вы-

звана, на наш взгляд, тем, что целью любого след-

ственного действия является установление обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовного дела. По-

этому целесообразнее в качестве критериев отгра-

ничения осмотра от проверки показаний на месте ис-

пользовать совокупность других признаков. 

Во-первых, осмотр отличается от проверки пока-

заний на месте по кругу решаемых задач. Основными

задачами проверки показаний на месте, как верно от-

мечает М.В. Меркулова, являются следующие.

«1. Обнаружение места происшествия или не-

скольких мест происшествий, о которых следователю

ранее не было известно, а лицо или лица, давшие по-

казания о происшедшем, затрудняются сообщить

ориентирующие данные, по которым следователь са-

мостоятельно мог бы отыскать названные места.

2. Установление того пути, по которому допро-

шенное лицо проникло на место происшествия или

удалилось с него, который следователем ранее уста-

новлен не был и который имеет существенное значе-

ние для дела, причем допрошенное лицо затрудняется

описать этот путь из-за незнания точного наимено-

вания окружающих улиц, переулков и расположен-

ных на них объектов.

3. Обнаружение каких-либо следов преступления

или вещественных доказательств, местонахождение

которых неизвестно следствию и не может быть точно

определено при наличии показаний о них допрошен-

ного лица. О существовании таких доказательств сле-

дователь мог ранее располагать какими-либо данны-

ми или предполагать возможность их существования.

4. Обнаружение новых доказательств (следов и

вещественных доказательств), ранее не известных

следствию и не упомянутых в показаниях допрошен-

ного лица.

5. Обнаружение потерпевших, ранее неизвест-

ных следователю.

6. Установление свидетелей, ранее неизвестных

следователю.

7. Установление других подозреваемых (обви-

няемых).

8. Установление причастности подозреваемого

(обвиняемого) к другим преступлениям, о которых

следователю известно, но лица, их совершившие, не

установлены.

9. Установление причин и условий, способство-

вавших совершению преступления.

10 Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте:
Лекция. М., 1961. С. 3.
11 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказа-
тельств. М., 1966. С. 123.
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10. Установление или уточнение отдельных об-

стоятельств, связанных с действиями допрошенного

лица на месте происшествия или в других пунктах в

случаях, когда эти обстоятельства следователю не

ясны, а другими способами установить или уточнить

их невозможно.

11. Установление действительной обстановки

места происшествия в момент происшедшего на нем

события.

12. Установление осведомленности допрошен-

ного липа или допрошенных лиц относительно места

происшествия, отдельных объектов или маршрутов,

описанных в их показаниях.

13. Установление осведомленности допрошенных

лиц относительно действительных обстоятельств со-

бытия или действий, участниками или очевидцами

которых они были.

14. Проверка следственных или розыскных

версий»12.

Очевидно, что не все из указанных задач могут

быть разрешены в ходе осмотра.

Во-вторых, проведение проверки показаний на

месте возможно только на месте определенного собы-

тия, в то время как осмотру могут быть подвергнуты

не только место происшествия, жилище, помещение,

но и предметы, документы, трупы. Такие виды осмот-

ра не имеют ничего общего с проверкой показаний на

месте.

В-третьих, отлична процессуальная регламента-

ция рассматриваемых следственных действий и, со-

ответственно, их сущность и содержание.

В-четвертых, проверка показаний на месте как

следственное действие возможна лишь на стадии

предварительного расследования, и не может быть

проведена до возбуждения уголовного дела и на этапе

судебного следствия. 

В отличие от нее, осмотр места происшествия и

осмотр предметов, документов, трупа допускается в

исключительных случаях до возбуждения уголовного

дела, а в ходе судебного следствия ст. 284 и 287 УПК

РФ указывают на возможность осмотра веществен-

ных доказательств, местности и помещения.

В-пятых, проведение проверки показаний на месте

не возможно без участия лица (подозреваемого, обви-

няемого, свидетеля, потерпевшего), чьи показания про-

веряются. В ходе осмотра по решению следователя

также могут присутствовать указанные участники про-

цесса, но это участие не обязательно. Более того, при-

сутствие при осмотре потерпевшего, подозреваемого,

иных лиц не требует их предварительного допроса. 

Сложнее, на наш взгляд, отграничить осмотр от

обыска. Тем не менее, представляется возможным

определить ряд признаков, которые в совокупности

позволяет не смешивать эти два самостоятельных

следственных действия.

Во-первых, цель обыска состоит в обнаружении и

изъятии предметов, документов и ценностей, могу-

щих иметь значение для уголовного дела. При нали-

чии достаточных данных полагать, что они находятся

в каком-либо месте или у какого-либо лица. Начиная

же осмотр, следователь не знает, и не может предпо-

лагать, какие объекты он обнаружит.

Во-вторых, обыск, как правило, заканчивается

изъятием вышеуказанных объектов, тогда, когда ос-

мотр, обнаружение и изъятие — лишь первый этап, за

которым следует изучение их признаков и свойств.

Более того, изъятие объектов является главной зада-

чей обыска, а при проведении осмотра такое изъятие

может быть осуществлено, но не является его целью.

В-третьих, отличается основание проведения ука-

занных следственных действий, а также процессуаль-

ный порядок их производства. Например, проведе-

ние обыска начинается с предложения лицу добро-

вольно выдать подлежащие изъятию объекты.

В-четвертых, решение о проведении обыска офор-

мляется постановлением следователя, за исключением

случаев, когда необходимо получение судебного ре-

шения, а при проведении осмотра вынесение такого

постановления, как правило, не требуется. Исключе-

ние составляет лишь осмотр жилища без судебного ре-

шения в случаях, не терпящих отлагательства, при

несогласии проживающих в нем лиц.

В-пятых, обыск от осмотра во многом отличается

не только по процессуальным признакам, но и по

приемам и методам его осуществления. 

Полагаем, что указанные критерии отграничения

осмотра от других смежных следственных действий

(освидетельствования, проверки показаний на месте и

обыска) могут быть использованы и в процессе даль-

нейшего совершенствования уголовно-процессуаль-

ного законодательства, и в правоприменительной

практике, позволяя исключить отдельные ошибки и

повысить качество доказывания по уголовным делам.

12 Меркулова М.В. Тактика проверки показаний на месте со-
бытия / Под. ред. В.П. Лаврова. М., 2009. С. 160.
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Предметом прокурорского надзора за исполне-

нием законов при использовании результатов опера-

тивно-разыскной деятельности в судебном производ-

стве является исполнение законов при осуществлении

оперативно-разыскных мероприятий и установлен-

ного порядка использования результатов оператив-

но-разыскной деятельности в судебном производстве.

Из содержания ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» (далее — Закон об ОРД) вытекает,

что результаты оперативно-разыскной деятельности

могут быть использованы для подготовки и осущест-

вления судебных действий, розыска лиц, скрывшихся

от суда, а также представляться в суд, в производстве

которого находится уголовное дело. 

В целом, результаты оперативно-разыскной дея-

тельности могут представляться в суд по нескольким

направлениям. 

Первое направление — представление результа-

тов оперативно-разыскной деятельности в порядке

судебного рассмотрения материалов об ограничении

конституционных прав граждан при проведении опе-

ративно-разыскных мероприятий.

В соответствии со ст. 9 Закона об ОРД, рассмот-

рение материалов об ограничении конституционных

прав граждан на тайну переписки, телефонных пере-

говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,

передаваемых по сетям электрической и почтовой

связи, на неприкосновенность жилища при проведе-

нии оперативно-разыскных мероприятий осуществ-

ляется судом, как правило, по месту проведения таких

мероприятий, или по месту нахождения органа, хода-

тайствующего об их проведении. Указанные материа-

лы рассматриваются уполномоченным на то судьей

единолично и незамедлительно. Судья не вправе от-

казать в рассмотрении таких материалов в случае их

представления.

Основанием для решения судьей вопроса о про-

ведении оперативно-разыскного мероприятия, огра-

ничивающего конституционные права граждан, ука-

занные в ч. 1 настоящей статьи, является мотивиро-

ванное постановление одного из руководителей ор-

гана, осуществляющего оперативно-разыскную дея-

тельность. Перечень категорий таких руководителей

устанавливается ведомственными нормативными

актами.

По требованию судьи ему могут представляться

также иные материалы, касающиеся оснований для

проведения оперативно-разыскного мероприятия, за
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исключением данных о лицах, внедренных в органи-

зованные преступные группы, о штатных негласных

сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им

содействие на конфиденциальной основе, об органи-

зации и о тактике проведения оперативно-разыскных

мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных мате-

риалов судья разрешает проведение соответствующе-

го оперативно-разыскного мероприятия, которое ог-

раничивает конституционные права граждан, указан-

ные в ч. 1 настоящей статьи, либо отказывает в его

проведении, о чем выносит мотивированное поста-

новление. Постановление, заверенное печатью, выда-

ется инициатору проведения оперативно-разыскного

мероприятия одновременно с возвращением пред-

ставленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей постановления

исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может

превышать шести месяцев, если иное не указано в

самом постановлении. При этом течение срока не пре-

рывается. При необходимости продления срока дей-

ствия постановления судья выносит судебное решение

на основании вновь представленных материалов.

В случае, если судья отказал в проведении опера-

тивно-разыскного мероприятия, которое ограничи-

вает конституционные права граждан, указанные в 

ч. 1 настоящей статьи, орган, осуществляющий опе-

ративно-разыскную деятельность, вправе обратиться

по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Руководители судебных органов должны созда-

вать условия, обеспечивающие защиту сведений, ко-

торые содержатся в представляемых судье оператив-

но-служебных документах.

Второе направление — представление результа-

тов оперативно-разыскной деятельности на стадии

после утверждения обвинительного заключения и до

поступления уголовного дела в суд. 

Получив результаты оперативно-разыскной дея-

тельности из субъекта, осуществляющего оперативно-

разыскную деятельность, прокурор направляет пред-

ставленные результаты государственному обвини-

телю, который впоследствии должен будет заявить и

обосновать ходатайство о приобщении их к материа-

лам уголовного дела.

Третье направление — представление результа-

тов оперативно-разыскной деятельности на стадии

предварительного слушания уголовного дела. 

На этой стадии результаты оперативно-разыск-

ной деятельности могут быть направлены: проку-

рору, непосредственно государственному обвините-

лю или судье. 

Судья, в случае получения из органа, осуществ-

ляющего оперативно-разыскную деятельность, ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности, оце-

нивает их с точки зрения относимости, допустимости

и достоверности и принимает решение о приобщении

их к материалам уголовного дела. 

Переписка между государственными органами

осуществляется не между рядовыми сотрудниками, а

между руководителями подразделений, сотрудниками

которых они являются. Поэтому неправомерно на-

правление результатов оперативно-разыскной дея-

тельности от субъекта, его осуществляющего, непо-

средственно государственному обвинителю по дан-

ному уголовному делу, минуя его непосредственного

руководителя — прокурора.

Прокурор, получив результаты оперативно-ра-

зыскной деятельности, направляет их государствен-

ному обвинителю, который впоследствии также дол-

жен будет заявить и обосновать ходатайство о при-

общении их к материалам уголовного дела в подго-

товительной части судебного заседания.

Четвертое направление — представление резуль-

татов оперативно-разыскной деятельности на стадии

судебного следствия. 

На этом этапе представление результатов опера-

тивно-разыскной деятельности осуществляется ана-

логично предыдущему этапу, т.е. через прокурора и

государственного обвинителя, или через судью.

Для прокурора, участвующего в рассмотрении

уголовного дела, судебное следствие — основной

этап процессуальной деятельности, поскольку имен-

но на этом этапе он представляет суду доказатель-

ства виновности подсудимых в совершении преступ-

лений. 

Государственный обвинитель должен осуществ-

лять взаимодействие с инициатором оперативной

разработки по уголовному делу. Получив от него

оперативно-значимую информацию об участниках

уголовного судопроизводства, которая может суще-

ственно повлиять на их показания в судебном след-

ствии, государственный обвинитель обязан предста-

вить ее суду. Эту информацию инициатор органа,

осуществляющего оперативно-разыскную деятель-

ность, может представить непосредственно в суд. 
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Выяснение характера отношений оперативным

путем (родственные, дружеские, неприязненные, враж-

дебные и т.п.) позволяет правильно оценить показания

допрошенных в суде лиц.

Одновременно, инициатор оперативной разра-

ботки и оперативные сотрудники, осуществляющие

оперативную разработку, с целью обеспечения без-

опасности участников уголовного судопроизводства

со стороны обвинения должны организовать ком-

плекс необходимых оперативно-разыскных мер по их

охране (при их несогласии с предложенными мерами

безопасности, они осуществляются негласно). 

Существенные особенности имеют допросы в су-

дебном следствии в качестве свидетелей сотрудников

оперативных подразделений и их руководителей, в

том числе и лично участвовавших в проведении опе-

ративно-разыскных мероприятий.

Оглашение показаний участников уголовного су-

допроизводства допускается в судебном следствии;

законом это предусмотрено в исключительных слу-

чаях. Оглашенные показания могут быть положены

в основу выводов и решений по делу лишь после их

проверки и всестороннего исследования в судебном

заседании. В связи с этим на основании ч. 3 ст. 7 За-

кона об ОРД суд имеет право поручить органу, осу-

ществляющему оперативно-разыскную деятельность,

проведение необходимых оперативно-разыскных ме-

роприятий для проверки оглашенных показаний.

По уголовным делам о тяжких и особо тяжких

преступлениях вещественными доказательствами

практически всегда являются, в том числе, аудио- и

видеокассеты с записями, произведенными во время

проведения оперативно-разыскных мероприятий. Ус-

ловия допустимости таких доказательств, на наш

взгляд, следующие: 

1) эти аудио- и видеозаписи должны быть пред-

ставлены органу дознания, следователю, прокурору

и в суд в соответствии с Законом об ОРД;

2) в том случае, если записи были представлены в

ходе досудебного производства, они должны быть

осмотрены в присутствии понятых, о чем должен быть

составлен протокол;

3) аудио- и видеозаписи должны быть признаны

вещественными доказательствами и приобщены к

уголовному делу.

Принимая решение по делу, суд может ссылаться

в нем лишь на материалы, которые исследовались в

судебном заседании, в том числе, представленные ор-

ганами, осуществлявшими оперативно-разыскное

преследование суду или прокурору в период судеб-

ного следствия.

Это означает, что необходимые сторонам или суду

документы могут быть оглашены в судебном заседа-

нии, а участники процесса могут делать заявления, об-

ращать внимание суда на определенные обстоятель-

ства, допрашивать составителей документов (в том

числе сотрудников органа, осуществляющего опера-

тивно-разыскную деятельность) или лиц, располагаю-

щих какими-либо сведениями о документе. В этом

случае, на наш взгляд, на основании ч. 2 ст. 12 Закона

об ОРД и при наличии письменного согласия допус-

кается допрос лиц, внедренных в организованные пре-

ступные группы, штатных негласных сотрудников ор-

ганов, осуществляющих оперативно-разыскную дея-

тельность, а также лиц, оказывающих или оказывав-

ших им содействие на конфиденциальной основе.

В определении или постановлении о приобщении

к уголовному делу документов должны быть сведения

об источнике появления документа, признанного до-

казательством по делу (результаты оперативно-ра-

зыскной деятельности представляются на основе

Инструкции о порядке представления результатов опе-

ративно-разыскной деятельности органу дознания,

следователю или в суд, утвержденной приказом МВД

России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ Рос-

сии № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820,

СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН Рос-

сии № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. и,

естественно, сведения об источнике конкретного доку-

мента в них должны быть указаны).

Важным моментом в деятельности прокурора,

участвующего в рассмотрении уголовного дела судом

с участием присяжных, является участие в формирова-

нии коллегии присяжных заседателей. Прокурору, как

и другим участникам судебного разбирательства, вру-

чается список кандидатов в присяжные заседатели без

указания их домашнего адреса (ч. 4 ст. 327 УПК РФ). 

Прокурор (обязательно в контакте с оператив-

ными работниками, обеспечивающими оперативно-

разыскное преследование по данному уголовному де-

лу) должен организовать проверку предоставленного

списка с тем, чтобы выявить в нем кандидатов, не

имеющих права участвовать в суде с участием присяж-

ных. В их числе могут оказаться, например, имеющие

неснятые и непогашенные судимости, подозреваемые

и обвиняемые по различным уголовным делам, а так-
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же лица, имеющие хотя бы косвенное отношение к

преступной деятельности подсудимого (подсудимых).

Результаты оперативно-разыскной деятельности, по-

лученные в ходе организации оперативной проверки

кандидатов в присяжные заседатели впоследствии воз-

можно использовать для активизации оперативной

разработки в отношении неустановленных соучастни-

ков преступления. По результатам осуществления опе-

ративной проверки, в случае необходимости, проку-

рор имеет право на мотивированные и немотивиро-

ванные отводы и на заявление о тенденциозности

сформированной коллегии присяжных.

Одновременно прокурор, реализуя свои полно-

мочия по координации деятельности органов, осу-

ществляющих оперативно-разыскную деятельность,

должен организовать работу соответствующих опе-

ративных подразделений по проведению необходи-

мых оперативно-разыскных мероприятий с целью

исключения неправомерного воздействия на присяж-

ных заседателей, а также на подсудимых, свидетелей,

потерпевших и других участников уголовного судо-

производства.

Государственный обвинитель обязан также при-

нять все возможные меры к восполнению пробелов

предварительного следствия, если таковые будут вы-

явлены в ходе судебного разбирательства; к устране-

нию противоречий в доказательствах; не только со-

поставить собранные доказательства между собой, но

и привлечь, если это окажется необходимым, новые

доказательства, при помощи которых можно прове-

рить достоверность ранее полученных.

В первую очередь, речь идет о результатах опера-

тивно-разыскной деятельности, содержание которых

может восполнить имеющиеся пробелы предваритель-

ного следствия. Эти результаты в соответствии с Ин-

струкцией могут быть представлены суду (председа-

тельствующему). В этой ситуации председательствую-

щий должен вынести постановление о приобщении ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности к мате-

риалам уголовного дела, находящегося в его про-

изводстве, и огласить их перед сторонами.

В случае представления результатов оперативно-

разыскной деятельности государственному обвини-

телю (через прокурора — руководителя прокуратуры,

в которой служит государственный обвинитель), он

заявляет ходатайство о приобщении этих результатов

к материалам уголовного дела и, при согласии пред-

седательствующего, их оглашает.

Собранные следователем доказательства нередко

претерпевают в суде те или иные, порой весьма суще-

ственные изменения, что также диктует необходи-

мость тщательной их проверки, в том числе с приме-

нением комплекса сил, средств и методов оперативно-

разыскной деятельности.

Пятое направление — представление результа-

тов оперативно-разыскной деятельности в суде кас-

сационной инстанции. 

Представление и использование результатов опе-

ративно-разыскной деятельности на этом этапе в

целом не отличается от рассмотрения дела в суде пер-

вой инстанции. Но есть некоторые особенности.

При рассмотрении дела стороны вправе представ-

лять суду второй инстанции дополнительные мате-

риалы, подтверждающие или опровергающие дово-

ды, изложенные в кассационной жалобе или пред-

ставлении, например, документы (справки, свидетель-

ства, сертификаты, лицензии, выписки из книги при-

казов, историй болезни и т.д.). 

В этой стадии органы, осуществляющие опера-

тивно-разыскную деятельность, при получении опера-

тивно-значимой информации, в соответствии с Инст-

рукцией, должны направить все материалы предсе-

дательствующему в кассационной инстанции; они

также могут быть представлены через государствен-

ного обвинителя. 

Реализация права сторон на представление до-

полнительных материалов суду кассационной ин-

станции увязана с определенными требованиями, ра-

нее выработанными практикой, а ныне закреплен-

ными в законе: а) лицо, представляющее дополни-

тельные материалы, обязано указать, каким путем и

в связи с чем они получены; б) дополнительные ма-

териалы недопустимо получать путем производства

следственных действий. Данные положения отно-

сятся, прежде всего, к прокурору и свидетелям со сто-

роны обвинения, например, сотрудникам или руко-

водителям органов, осуществляющих оперативно-ра-

зыскную деятельность.

Шестое направление — использование результа-

тов оперативно-разыскной деятельности для нейтра-

лизации противодействия уголовному преследованию

в судебном производстве. 

Практика рассмотрения судами уголовных дел

показывает, что рассмотрение судом значительной

части таких дел сопровождается противодействием

уголовному преследованию. 
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Субъекты оперативно-разыскной деятельности

получают оперативно-значимую информацию, ис-

пользуя весь имеющийся для решения задач опера-

тивно-разыскной деятельности арсенал оперативно-

разыскных мер и мероприятий. В первую очередь, ин-

формация поступает из агентурных источников, а

также от штатных негласных сотрудников и офице-

ров особого назначения органов, осуществляющих

оперативно-разыскную деятельность.

Практика расследований ряда преступлений, со-

вершенных в соучастии, коррупционной направленно-

сти показывает, что оставшиеся на свободе соучаст-

ники или иные лица, заинтересованные в исходе дела,

угрожают проведению уголовного судопроизводства. 

Противодействие с их стороны может осуществ-

ляться различными способами:

1) попытки подкупа судей и государственных

обвинителей;

2) применение насилия или угроз в отношении

судей, государственных обвинителей и присяжных

заседателей;

3) попытки подкупа свидетелей, потерпевших,

экспертов, специалистов;

4) применение угроз или насилия в отношении

потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов;

5) применение угроз или насилия в отношении

подсудимых, ранее дававших показания, изобли-

чающие других соучастников;

6) вызов в суд для допроса «подставных» свиде-

телей для опровержения показаний свидетелей со

стороны обвинения;

7) попытки уничтожения находящихся в суде

уголовных дел и вещественных доказательств, уни-

чтожения или повреждения зданий судов;

8) угрозы совершения в случае постановления об-

винительного приговора актов терроризма, похище-

ний людей, убийств и других тяжких преступлений;

9) попытки освобождения подсудимых в пути

следования в суд или во время судебного заседания,

либо из мест содержания подсудимых под стражей;

10) психологическое воздействие на участников

судебного разбирательства (нахождение возле здания

или в зале суда большого количества членов преступ-

ных группировок, пикеты, расклейка плакатов, пуб-

ликация в СМИ материалов в интересах подсудимых

с целью оказания влияния на суд, государственного

обвинителя, присяжных заседателей и др. участников

уголовного судопроизводства).

Учитывая особую опасность и реальную угрозу

для жизни участников уголовного судопроизводства,

должны разрабатываться программы по организации

оперативно-разыскного обеспечения в период осу-

ществления уголовного преследования. Особое вни-

мание субъектам оперативно-разыскной деятельности

необходимо обращать на меры государственной за-

щиты при осуществлении уголовного преследования

в судебном производстве.

В этот период должно обеспечиваться ежедневное

присутствие в зале судебного заседания и в самом по-

мещении суда сотрудников спецподразделений, кото-

рые имеют практические навыки работы с такой кате-

горией лиц. Они же обеспечивают охрану и доставку

наиболее ценных в информационном плане свидетелей

в суд, с последующим их сопровождением к месту жи-

тельства. В случае необходимости и поступления со-

ответствующих письменных заявлений, свидетелям

предоставляется круглосуточная охрана силами спец-

подразделений, с временным переселением данных

лиц с постоянного места жительства. Как показала

практика, применение таких мероприятий позволяет

свидетелям напрямую ощутить психологическую и фи-

зическую защиту своей жизни и здоровья, что помо-

гает им впоследствии преодолеть негативное психоло-

гическое воздействие со стороны подсудимых и их

родственников в судебном заседании.

Возможно проведение закрытого судебного раз-

бирательства, когда этого требуют интересы обес-

печения безопасности участников судебного разбира-

тельства, их близких родственников, родственников

или близких лиц (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 

Закрытое судебное разбирательство также может

решить задачу обеспечения безопасности судей и иных

лиц, находящихся в здании суда. Это также очень ак-

туально, поскольку известны попытки участников

преступных сообществ освободить подсудимых. В

связи с этим закрытые судебные заседания по уголов-

ным делам о преступлениях, совершаемых организо-

ванными преступными сообществами, проводятся при

необходимости не в зданиях судов, а в помещениях

следственных изоляторов, на территории исправитель-

ных учреждений и других охраняемых объектов. В слу-

чаях, когда нет возможности проводить судебное

заседание в помещении СИЗО или исправительного

учреждения, необходимо использовать помещение, на-

ходящееся рядом с изолятором временного содержа-

ния (например, помещение органа внутренних дел). Во
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всех случаях необходимо обеспечить ограждение зоны

конвоирования, специальные меры безопасности при

доставке подсудимых в зал судебного заседания, про-

пускной режим для входа в здание, где проходит за-

крытое судебное разбирательство.

Необходимо также иметь в виду, что ч. 2.1 ст. 241

УПК РФ предусматривается, что в определении или

постановлении суда о проведении закрытого судеб-

ного разбирательства должны быть указаны конкрет-

ные, фактические обстоятельства, на основании кото-

рых суд принял данное решение. Представляется, что

государственный обвинитель, заявляя ходатайство

или высказывая свое мнение по поводу закрытого су-

дебного разбирательства, должен изложить суть та-

ких обстоятельств, на которые суд в дальнейшем мо-

жет сослаться в определении (постановлении). 

Отобрание подписки от участников закрытого су-

дебного заседания о неразглашении данных, ставших

им известными в ходе судебного разбирательства, как

представляется, вытекает из самого режима закры-

того судебного разбирательства. 

Допускается также удаление из зала закрытого су-

дебного разбирательства свидетелей непосредственно

после их допросов. Судья, выяснив мнение сторон,

вправе принять такое решение.

УПК РФ предусматривает публичное оглашение

лишь вводной и резолютивной части приговора.

Эта мера предусмотрена ч. 7 ст. 241 УПК РФ и

обусловлена проведением по данному уголовному

делу закрытого судебного заседания. Такая необхо-

димость существует, поскольку иначе показания и

иные доказательства, исследованные в ходе закры-

того судебного разбирательства и указанные в опи-

сательно-мотивировочной части приговора, будут

оглашены публично. 

Данное положение соответствует решению Евро-

пейского Суда по правам человека, не считавшего

оглашение всего текста приговора обязательным. В

деле Претто и других против Италии было установ-

лено, что решение по уголовному делу одним из су-

дов Италии не было оглашено публично, а лишь за-

несено в реестр суда вместе с письменным уведомле-

нием сторон о постановляющей части решения. Ев-

ропейский Суд не посчитал, что в данном случае

имеет место нарушение Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и указал, что такая тенден-

ция свойственна законодательству многих госу-

дарств—членов Совета Европы1.

Кроме того, возможен допрос защищаемого лица

при нахождении его вне зала судебного заседания с

использованием средств видеоконференцсвязи.

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ

действующий УПК РФ дополнен ст. 278.1, регламен-

тирующей особенности допроса свидетеля путем ис-

пользования систем видеоконференцсвязи.

Теперь суд, рассматривающий уголовное дело,

при необходимости может вынести решение о прове-

дении допроса свидетеля путем использования систем

видеоконференцсвязи.

Одновременно суд, рассматривающий уголовное

дело, поручает суду по месту нахождения свидетеля

организовать проведение допроса свидетеля путем

использования систем видеоконференцсвязи.

До начала допроса судья суда по месту нахожде-

ния свидетеля по поручению председательствующего

в судебном заседании суда, рассматривающего уго-

ловное дело, удостоверяет личность свидетеля. Под-

писку свидетеля о разъяснении ему прав, обязанностей

и ответственности, предусмотренных ст. 56 УПК РФ,

и представленные свидетелем документы судья суда по

месту нахождения свидетеля направляет председатель-

ствующему в судебном заседании суда, рассматриваю-

щего уголовное дело.

Такой допрос — разновидность допроса в усло-

виях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля

участниками судебного разбирательства. Это средство

нейтрализации противодействия правосудию приме-

няется во многих государствах. При этом изображение

свидетеля не демонстрируется, а голос искажается. 

Допрос в таком режиме позволяет не вызывать в

зал судебного заседания свидетеля, находящегося в

безопасном месте. При этом в суде можно не огра-

ничиваться оглашением показаний свидетеля, дан-

ных на предварительном следствии, а предоставить

возможность участникам процесса задавать допра-

шиваемому вопросы. В месте, где находится доп-

рашиваемый, должен присутствовать работник аппа-

рата суда либо судебный пристав, который удостове-

ряет, что на допрос явилось именно вызванное лицо,

данные о котором имеются у судьи, председатель-

ствующего в процессе.

В практике деятельности судов уже используется

участие защищаемых лиц и оперативных сотрудни-

1 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения:
В 2 т. Т. 1. М., 2000. С. 430—437.
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ков, осуществляющих оперативно-разыскную дея-

тельность и внедренных в преступные формирования,

в судебном разбирательстве под псевдонимом и ис-

пользование псевдонима в приговоре. 

Эта процессуальная мера защиты также приме-

няется в таких государствах, как Украина, Чехия, Сло-

вакия, Латвия, Германия и др.

Несмотря на возражения против применения та-

кой меры защиты, связанные с тем, что это будет про-

тиворечить принципам состязательности и непосред-

ственности исследования доказательств, ч. 5 ст. 278

УПК РФ предусматривает, что при необходимости

обеспечения безопасности свидетеля, его близких род-

ственников, родственников и близких лиц суд без

оглашения подлинных данных о личности свидетеля

вправе провести его допрос в условиях, исключающих

визуальное наблюдение свидетеля другими участни-

ками судебного разбирательства.

В ч. 6 этой же статьи предусмотрено, что в случае

заявления сторонами обоснованного ходатайства о

раскрытии подлинных сведений о лице, дающем по-

казания, в связи с необходимостью осуществления за-

щиты подсудимого либо установления каких-либо су-

щественных для рассмотрения уголовного дела об-

стоятельств, суд вправе предоставить сторонам воз-

можность ознакомления с указанными сведениями.

Особо отметим, что приговор суда не может быть

основан исключительно на показаниях свидетелей, да-

вавших показания под псевдонимом. Необходимо ши-

ре практиковать допрос должностных лиц правоохра-

нительных органов в качестве свидетелей по поводу

проведенных оперативно-разыскных мероприятий.

Последнее время такая практика получила распро-

странение и в судах РФ, рассматривающих уголовные

дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совер-

шенных организованными преступными формирова-

ниями. Эта мера является достаточно эффективной.

Государственный обвинитель должен представлять,

какие именно показания будет давать оперативный ра-

ботник, и разъяснить ему, каким образом он должен

участвовать в судебном заседании (особенно если он

вызван туда впервые). Государственный обвинитель

может предложить оперативному работнику давать

показания под своим настоящим именем или под псев-

донимом, определить, в какой момент судебного раз-

бирательства оперативный работник будет вызван для

дачи показаний в качестве свидетеля, разъяснить ему

порядок допроса свидетеля в судебном заседании. 

Безусловно, показания сотрудника правоохрани-

тельных органов не должны быть единственным дока-

зательством и должны подтверждаться совокупностью

иных доказательств по уголовному делу. 

Правоохранительные органы: Учебник. 9-е изд., пере-
раб. и доп. / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой.
М.: ЮНИТИ-ДАНА.

В учебнике на основе правовой категории «правоохрана»
определено понятие «правоохранительный орган» и установ-
лен исчерпывающий перечень этих органов. Правовая кате-
гория «правоприменение» позволила выделить органы, со-
действующие правоохране (правоприменительные органы).
Посредством системного подхода установлена структура
каждого правоохранительного и правоприменительного ор-
гана, раскрыты их функции и взаимосвязи.

В учебнике (в частях I—III) учтены изменения в законо-
дательстве, а также решения органов судебной власти по со-
стоянию на 1 марта 2013 г. Последующее изменение зако-
нодательства, вплоть до выпуска в свет учебника, сущест-
венно не повлияло на его содержание.

Для студентов (курсантов, слушателей) высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку юристов, а также
для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических
работников правоохранительных органов и всех интересую-
щихся организацией и функционированием правоохрани-
тельных и правоприменительных органов.
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Термин «надзор» отечественному законодатель-

ству известен давно. Чаще его связывают с деятель-

ностью органов прокуратуры. Так, федеральный за-

кон о прокуратуре Российской Федерации возлагает

на органы прокуратуры надзор за соблюдением Кон-

ституции РФ и исполнением законов на ее территории

(ст. 1). Поэтому в теории и практике уже давно устоя-

лось понятие «прокурорский надзор». 

Наряду с этим, в законодательстве употребляется

понятие «судебный надзор». Например, Основной за-

кон России связывает это понятие с деятельностью

высшего судебного органа страны — Верховного Су-

да Российской Федерации (ст. 126).

Кроме того, надзор, судя по имеющимся норма-

тивным правовым актам, осуществляют и другие ор-

ганы государственной власти. Прежде всего, речь

идет о различных органах исполнительной власти, в

наименовании которых уже содержится ответ об их

функциональном назначении (Роспотребнадзор, Рос-

финнадзор, Ространснадзор и др.). 

В сфере уголовного судопроизводства число субъ-

ектов надзорной деятельности, безусловно, меньше.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (УПК) неоднократно упоминает термин «над-

зор». Чаще надзор в УПК, как и в целом в законо-

дательстве, связывают с деятельностью прокурора.

Именно на него закон возложил функцию надзора за

процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия и органов дознания (ч. 1 ст. 37

УПК). Помимо прокурора, надзор осуществляет и

суд. Надзорной деятельности суда законодатель по-

святил самостоятельную главу «Производство в над-

зорной инстанции». Именно в ней, от части, раскры-

вается механизм реализации положений Конституции

о судебном надзоре. 

Кроме того, термин «надзор» употребляется в

УПК применительно к двум органам исполнительной

власти. В первом случае, речь идет об органе дозна-

ния — орган государственного пожарного надзора

федеральной противопожарной службы (п. 4 ч. 1 
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ст. 40; п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК). Во втором, — о федераль-

ном органе исполнительной власти, осуществляющем

функции по контролю и надзору в сфере исполнения

уголовных наказаний в отношении осужденных. На

последнего в досудебном производстве возлагается

контроль за нахождением подозреваемого или обви-

няемого в месте исполнения меры пресечения в виде

домашнего ареста (ч. 10 ст. 107 УПК).

Но, как известно, уголовное судопроизводство со-

стоит из досудебного и судебного производства (п. 56

ст. 5 УПК). И как показывает практика, именно в до-

судебном производстве чаще нарушается установлен-

ный порядок предварительного расследования и пра-

ва участников уголовного процесса. В этой связи пред-

ставляет интерес рассмотрение вопроса о субъектах

надзорной деятельности в досудебном производстве.

Никаких сомнений не возникает относительно

права прокурора осуществлять этот вид государст-

венной деятельности. Надзорная функция прокурору

принадлежит традиционно и обоснована длительной

историей развития не только отечественного, но и за-

рубежного уголовно-процессуального законодатель-

ства. Вместе с тем, представляется, что прокурор —

не единственный участник, наделенный правом над-

зора в досудебном производстве.

Цель надзорной деятельности в досудебном про-

изводстве — обеспечение законности при расследова-

нии уголовных дел и соблюдение прав и свобод участ-

ников уголовного судопроизводства. Для этих целей

закон наделяет прокурора определенными полномо-

чиями, которые принято именовать надзорными. На-

пример, требовать от органов дознания и следствен-

ных органов устранения нарушений федерального за-

конодательства, допущенных в ходе дознания или

предварительного следствия; право отменять неза-

конные или необоснованные решения дознавателя;

истребовать и проверять законность и обоснован-

ность решений следователя об отказе в возбуждении,

постановлении или прекращении уголовного дела;

давать согласие на производство некоторых процес-

суальных действий и др. 

Объем надзорных полномочий прокурора зако-

нодателем периодически пересматривается. Некото-

рые из них в УПК больше не встречаются, но в боль-

шинстве случаев законодатель перераспределяет их

между иными участниками уголовного процесса. Так,

достаточно длительный период времени отечествен-

ное законодательство не знало альтернатив праву

прокурора санкционировать применение меры пре-

сечения в виде заключения под стражу или производ-

ство следственных действий, ограничивающих кон-

ституционные права граждан. Также ни кто не пред-

полагал, что прокурора лишат полномочий продле-

вать сроки предварительного следствия и отменять

любые решения следователя. При этом не было сомне-

ний в том, что именно прокурор, реализуя надзорные

полномочия, в полной мере сможет обеспечить закон-

ность предварительного расследования и соблюдение

прав и свобод участников уголовного процесса. 

В действующем законодательстве часть полно-

мочий, ранее принадлежавших прокурору, реали-

зуют суд и руководитель следственного органа. При

этом, как представляется, цели этих полномочий в

целом не совпадают. 

Суд в досудебном производстве своими полномо-

чиями обеспечивает законность и обоснованность ре-

шений и действий органов уголовного преследования,

ограничивающих конституционные и иные права и

свободы граждан. В частности, рассматривая ходатай-

ства следователя и дознавателя в порядке ст. 165 УПК,

суд оценивает законность и обоснованность действий

и решений органов предварительного расследования.

Полномочия по рассмотрению жалоб на действия (без-

действие) и решения прокурора, следователя, органа

дознания и дознавателя также, вне всякого сомнения,

имеют своим назначением обеспечение прав, свобод и

законных интересов участников уголовного процесса.

Таким образом, назначение этих полномочий после их

передачи от прокурора суду не изменилось. 

Вместе с тем, деятельность суда в досудебных ста-

диях уголовного процесса уже длительный период

времени именуется судебным контролем. При этом за-

конодатель все это время не предлагает определения

судебного контроля. Более того, уголовно-процессу-

альному законодательству даже неизвестен термин

«судебный контроль». 

Авторы, подробно рассматривавшие судебный

контроль в досудебных стадиях уголовного процесса,

определяют его по-разному.

В частности, утверждается, что это особый, само-

стоятельный, хотя и не выходящий за рамки уголов-

ного судопроизводства, вид судебной деятельности,

направленный на обеспечение прав, свобод человека

и гражданина, а равно их защиту и незамедлительное

восстановление в случае, если у заинтересованных лиц

возникли основания полагать, что их права и свободы
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органом дознания, дознавателем, следователем либо

прокурором нарушены, а законные интересы — про-

игнорированы1. Или, например, судебный конт-

роль — это специфическая уголовно-процессуальная

деятельность, направленная на обеспечение соблюде-

ния в уголовном процессе конституционных прав и

свобод участников процесса, недопущение их наруше-

ния, восстановление незаконного и (или) необосно-

ванного нарушения конституционных прав2.

Судебный контроль — одно из направлений реа-

лизации судебной власти и самостоятельная уголов-

но-процессуальная функция, отмечает в своей ра-

боте О.В. Химичева. Он состоит в осуществлении

судом системы проверочных мероприятий, носящих

предупредительный и правовостановительный харак-

тер  в целях обеспечения законности и обоснованно-

сти решений и действий органов предварительного

расследования, ограничивающих конституционные

или иные права и свободы граждан3. И.Л. Петрухин

понимает под судебным контролем проверку в суде

решений и действий (бездействия) органов расследо-

вания, прокурора, ОРД и принятие мер по выявлению

и устранению ошибок и нарушений прав человека, до-

пущенных дознавателем, следователем, прокурором,

а также оперативно-разыскными органами на досу-

дебных стадиях уголовного процесса4. Есть и другие

мнения о понятии и сущности деятельности суда в до-

судебных стадиях уголовного процесса5. 

Отдельным направлением научной дискуссии уже

длительное время остается вопрос о соотношении по-

нятий «правосудие» и «судебный контроль». А, зна-

чит, есть мнение, что деятельность суда в досудебном

производстве не что иное, как форма правосудия6.

Характеристика надзорной деятельности также не

отличается единообразным содержанием. Например,

отмечается, что надзор осуществляется в отношении

тех объектов, которые организационно (ведомствен-

но) не подчинены органам, осуществляющим эту дея-

тельность. Круг объектов надзорной деятельности не

определен и значительно шире, чем при контроле. Ор-

ганы, осуществляющие надзорные функции, наде-

ляются полномочиями осуществлять уголовно-про-

цессуальное принуждение, применять меры пресече-

ния, а также привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, органы надзора проверяют соответствие

действий поднадзорных объектов законам и иным

обязательным для исполнения неограниченного круга

лиц специальным правилам. При этом не оценивают

целесообразность деятельности поднадзорного объ-

екта и не вмешиваются в решение вопросов организа-

ционной структуры, а также кадровой политики и т.п.

Обращают внимание, что органы надзора не вправе

напрямую вмешиваться в ход хозяйственной деятель-

ности поднадзорного объекта. Наконец, надзорной

деятельностью вправе заниматься только специально

уполномоченные государственные органы.

Несколько иной взгляд представил В.П. Беляев,

который указывает на такие признаки надзора как: 

1) особый субъектный состав (надзорную деятель-

ность вправе осуществлять только управомоченные

на то законом субъекты); 2) надзорная деятельность

в определенной мере урегулирована процессуаль-

ными нормами (она осуществляется только в процес-

суальном режиме, определенном соответствующим

законодательством); 3) надзорная деятельность всегда

публичная и государственно-властная; 4) тесная связь

с разрешением юридических дел; 5) все действия упра-

вомоченных субъектов при разрешении входящих в

их компетенцию дел облекаются в соответствующие

процессуальные документы; 6) надзор тесно связан с

необходимостью использования различных методов

и средств юридической техники7.

Нетрудно заметить, что в изложенных точках зре-

ния судебный контроль определяют через понятия

«деятельность» (или проверочные действия) и «цель».

По сути, все авторы солидарны в том, что цель судеб-

ного контроля — обеспечение законности досудеб-

ного производства, а также соблюдение и защита

прав и свобод человека. Надзор также определяется

1 Колоколов Н.А. Методика проведения основных судебно-
контрольных действий в стадии предварительного расследо-
вания. М., 2004. С. 11.
2 Солодилов А.В. Судебный контроль в системе уголовного
процесса России. Томск, 2000. С. 22.
3 Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального
контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судо-
производства: Моногр. М., 2004. С. 210.
4 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследова-
нием преступлений. М., 2008. С. 100.
5 Мищенко Е.В. Судебный контроль в досудебном производ-
стве по делам о применении принудительных мер медицинского
характера // Вестник Оренбургского государственного универ-
ситета. 2009. № 3. С. 90.
6 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном процессе: по-
нятие, виды, сущность и содержание // Вестник Нижегород-
ского университета им. Н.И. Лобачевского. 2001. № 2. С. 118;
Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной неприкос-
новенности граждан на предварительном следствии: Учеб.
пособие. М., 2001. С. 8.
7 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической
деятельности: вопросы теории и практики: Автореф. дис. …
докт. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 33.
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через «деятельность», но с той лишь разницей, что ее

осуществляет иной государственный орган. При этом

цель надзора в досудебном производстве в целом сов-

падает с целью судебного контроля. Это две формы

процессуальной деятельности решающие, в сущности,

одни задачи. И это закономерно, поскольку речь идет

об одних и тех же полномочиях, ранее считавшихся

надзорными.

Как уже было отмечено, один субъект решает эти

задачи уже длительный период времени, другой —

имеет относительного первого небольшой опыт обес-

печения законности в досудебном производстве. И

все это время постоянно идет поиск правовых ин-

струментов, позволяющих повысить эффективность

этой деятельности.

Первый опыт обжалования решений прокурора

об избрании мер пресечения показал, что суд зачастую

имеет иное представление о законности и обоснован-

ности заключения обвиняемого под стражу. Именно

эта деятельность суда, регламентированная ст. 2201—

2202 УПК РСФСР, позволила включить в оборот тер-

мин «судебный контроль». И хотя законодатель прямо

не говорил о судебном контроле (употреблялся термин

«судебная проверка»), но по форме и содержанию 

ст. 2202 УПК РСФСР этот вид деятельности в большей

степени содержал признаки контроля (ограниченный

круг объектов контрольной деятельности, ее эпизо-

дичность, не вмешательство в принятие решения об

аресте и др.), чем надзора.

Современная роль суда в досудебном производ-

стве после передачи надзорных полномочий является

активной. Без учета его мнения стало невозможно

принять решение об обыске и выемке в жилище, об из-

брании некоторых мер пресечения, которые ранее

санкционировал прокурор. Теперь суд является необ-

ходимым звеном механизма ограничения конститу-

ционных прав граждан. Эти решения он принимает не

эпизодически, а в силу закона на постоянной основе

(ч. 2 ст. 29 УПК). При этом суд не вмешивается в ре-

шение организационных вопросов, оценивает дейст-

вия участников исключительно с позиций законности. 

Но, как показала практика, модель судебного

контроля, предложенная законодателем в 2001 г., не

выполнила в полной мере своего предназначения —

дополнительного, независимого, беспристрастного га-

ранта законности в досудебном производстве. Суды,

рассматривая ходатайства следователя, дознавателя в

меньшей степени принимают во внимание и учиты-

вают доводы стороны защиты об отсутствии основа-

ний для ограничения прав обвиняемого (подозревае-

мого). Судебная и следственная практика показывает,

что только одно ходатайство из десяти об избрании

меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1

ч. 2 ст. 29 УПК) не находит поддержки в суде. Ситуа-

ция же с продлением срока содержания под стражей

(п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК) еще более привлекательна для

стороны обвинения. Из 146 776 ходатайств, рассмот-

ренных в 2013 г., районные суды удовлетворили 

133 134 или 90,7%. Доля удовлетворенных ходатайств

о продлении срока содержания под стражей относи-

тельно заявленных еще больше — 98,3%8. Есть при-

меры и о 100% удовлетворении ходатайств в отдель-

ных районных судах9.

Более того, реформа досудебного производства

выявила еще одну проблему, когда суд вынужден раз-

решать спор о мере пресечения, возникший между

участниками одной стороны, — стороны обвинения.

Теперь мнение следователя и руководителя следствен-

ного органа о мере пресечения не всегда совпадает с

позицией надзирающего прокурора. А суд по-преж-

нему принимает сторону того представителя стороны

обвинения, который ходатайствует об ограничении

свободы обвиняемого.

Таким образом, статистика удовлетворенных и от-

клоненных ходатайств об избрании в качестве меры

пресечения заключение под стражу и о продлении

срока содержания под стражей свидетельствует о не-

достаточной эффективности судебного контроля. По

мнению, некоторых процессуалистов, сложилась па-

товая ситуация, когда судебный контроль, в сущности,

не функционирует, но все этим довольны. Следователи

не обосновывают доказательствами заявленные ими

ходатайства, не прилагают к ним материалы след-

ствия, а судьи просто переписывают в своих решениях

то, что изложено в ходатайствах, не проводят иссле-

дование доказательств и решают дело в 3—5 мин.

Такая ситуация устраивает следователей (и дознавате-

лей), поскольку судебный контроль за ними носит

формальный характер и не портит показатели их ра-

боты. Судьи тоже удовлетворены, поскольку формаль-

ный и ускоренный метод рассмотрения ходатайств

8 Основные статистические показатели судов общей юрисдик-
ции за 2013 г. (рассмотрение уголовных дел). URL://http://-
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2360.
9 Петрухин И.Л. Указ. соч. С. 186.
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экономит время, столь необходимое в условиях высо-

кой служебной нагрузки, тем более что за это никто не

наказывает10. Полагаем, что во-многом именно это

было причиной изменений и дополнений УПК в по-

следние годы, усложняющих механизм избрания мер

пресечения судом (от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ; 

от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ; от 2 декабря 2012 г. 

№ 226-ФЗ; от 30 декабря 2012 г. № 309-ФЗ и др.).

По нашему мнению необходимо еще раз вернуть-

ся к обсуждению механизма судебного контроля в до-

судебном производстве. Одним из таких направлений

обсуждения, возможно, было бы рассмотреть вопрос об

освобождении судей, рассматривающих уголовные де-

ла по существу, от участия в досудебном производстве.

Утверждение о том, что суд при рассмотрении вопро-

сов об ограничении прав и свобод участников досудеб-

ного производства, не должен предрешать вопросы о

виновности или невиновности, в большей степени от-

носится к теоретическим рассуждениям. На практике

же, суд первой инстанции, несомненно, будет прини-

мать во внимание судебные решения, принятые в до-

судебном производстве. Целиком и полностью абстра-

гироваться от этого вряд ли возможно, особенно если

эти решения принимались этим же судьей. В этом

смысле, беспристрастность и объективность может

быть поставлена под сомнение. И как следствие — за-

явление ходатайств об отводе суда, судьи. В этой связи

решение законодателя об отмене запрета участия судьи

в рассмотрении дела по первой, второй и надзорной

инстанций, если он ранее принимал по нему решения

в досудебном производстве (ч. 2 ст. 63 УПК РФ), пола-

гаем, вряд ли было правильным, поскольку не способ-

ствует разрешению проблемы конфликта интересов. 

Вторым направлением обсуждения мог быть стать

вопрос о реанимировании предложений о создании в

структуре судебного ведомства дополнительной долж-

ности. Ее наименование может быть различным, на-

пример, следственный судья, как это уже давно приня-

то в УПК Франции или относительно недавно (2012 г.)

в Украине. Единственная функция такого судьи долж-

на заключаться в постоянном, целенаправленном на-

блюдении за тем, как соблюдаются права и свободы

участников досудебного производства. Он мог бы зна-

комиться с материалами дела, доводами сторон, в том

числе и вне стен здания суда; опрашивать участников,

производить процессуальные действия или присут-

ствовать при их производстве непосредственно на

месте. Такое «сближение» представителя судебной

власти с досудебным производством позволит прини-

мать осмысленные решения об ограничении прав

участников процесса, а не «штамповать» ходатайства

стороны обвинения. 

В этом случае полномочия суда, содержащиеся

в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, возложить именно на него,

освободив от этого суд, рассматривающий дела по

существу.

Наконец, деятельность судьи в досудебном про-

изводстве можно было бы именовать судебным над-

зором. Изначально вошедший в оборот термин «су-

дебный контроль» не предполагал столь широкое во-

влечение суда в досудебное производство и деятель-

ность стороны обвинения. Инициативность, актив-

ная роль и значительные полномочия судебной вла-

сти позволяют рассматривать эту деятельность не

иначе как судебный надзор. 

10 Петрухин И.Л. Указ. соч. 

В схемах и таблицах в логико-смысловой
последовательности раскрывается содержа-
ние политологии как науки и учебной дис-
циплины, характеризуются наиболее важные
политические процессы и явления, социаль-
ные и институциональные субъекты полити-
ческих отношений и др. 

Для студентов и преподавателей вузов, а
также тех, кто интересуется политической тео-
рией и общественно-политической практикой.

ПОЛИТОЛОГИЯ. СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ:
учебно-методическое пособие / Под ред.
В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2013.
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Среди функций органов местного самоуправления

важное место принадлежит охране общественного по-

рядка как способу защиты прав, свобод и законных

интересов населения муниципального образования.

Закрепляя функцию охраны общественного порядка

в Российской Федерации за органами местного само-

управления, законодатель, очевидно, исходил из того,

что они наиболее приближены к нуждам и интересам

местного населения в различных сферах, включая об-

ласть обеспечения законности и правопорядка. Под-

разумевалось, что, располагая для этого необходи-

мыми ресурсами и возможностями, муниципальные

органы смогут более действенно выполнять вышеука-

занную функцию во взаимодействии с государствен-

ными органами, в частности, органами внутренних

дел, полицией, для которых она является основной [1].

Действительно, ведущая роль при осуществлении

правоохранительных функций в большинстве разви-

тых стран принадлежит именно муниципальной вла-

сти [2, с. 45]. В данном вопросе государство опирается

на такие преимущества местных администраций, как

территориальная близость и профессиональная ком-

петентность. Местное самоуправление является не-

пременным атрибутом любого современного демо-

кратического общества. В конституциях современных

государств оно закреплено и гарантировано как одна

из основ государственного строя и демократической

системы управления [3, с. 17].

Имея общие задачи, органы внутренних дел и ор-

ганы местного самоуправления неизбежно взаимодей-

ствуют и сотрудничают в процессе реализации своих

функций, но это требует четкой правовой регламен-

тации и глубокой проработки организационных ос-

нов совместных действий полиции и муниципальных

органов на всех этапах выполнения ими задач в сфере

охраны общественного порядка.

Правовые основы такого взаимодействия сформу-

лированы в ФЗ «О полиции» [4], ст. 10 «Взаимодей-

ствие и сотрудничество» которого определяет, что

полиция при осуществлении своей деятельности взаи-

модействует с другими правоохранительными орга-

нами, государственными и муниципальными органа-

ми, общественными объединениями, организациями и

гражданами, может при исполнении своих обязанно-
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стей использовать их возможности. Одновременно,

полиция оказывает субъектам взаимодействия содей-

ствие в обеспечении защиты прав и свобод граждан,

соблюдения законности и правопорядка, а также ока-

зывает поддержку развитию гражданских инициатив

в сфере обеспечения правопорядка. В свою очередь,

государственные и муниципальные органы, обще-

ственные объединения, организации и должностные

лица должны оказывать содействие полиции при вы-

полнении возложенных на нее обязанностей.

Как представляется, возможности такого взаимо-

действия значительно расширились с принятием ФЗ

«Об участии граждан в охране общественного по-

рядка» [5]. Легитимация на федеральном уровне соз-

дания «народных дружин» и иных общественных

формирований правоохранительной направленности,

бесспорно, придаст новый импульс совместным уси-

лиям органов местного самоуправления и полиции,

осуществляемым в данном направлении, к тому же

опыт такой деятельности давно накоплен.

На территории Северо-Кавказского федераль-

ного округа проблема тесного взаимодействия орга-

нов внутренних дел и органов местного самоуправ-

ления по вопросам охраны правопорядка приобре-

тает особую актуальность. На протяжении многих лет

общественно-политическая и криминальная обста-

новка здесь оставалась и, увы, остается сложной, во

многом дестабилизирующей ситуацию в целом по

стране. Ежегодно в республиках Северного Кавказа

регистрируется подавляющее большинство всех пре-

ступлений террористического характера от общего

числа совершаемых по стране [6].

Периодически возникающие здесь, не без поддерж-

ки международных террористических организаций,

очаги напряженности, в первую очередь, связанные с

преступной деятельностью незаконных вооруженных

формирований, продолжают осложнять оперативную

обстановку. Весьма характерно это для Чеченской Рес-

публики, где, не смотря на стабилизацию социально-

политической ситуации и улучшение экономических

показателей жизни граждан, по-прежнему ощущается

действие ряда криминогенных факторов. Часть из них

объективно связана с добычей в республике высоко-

качественного углеводородного сырья, территори-

ально-географическими, природно-климатическими и

демографическими условиями; другие — объясняются

особенностями исторического развития регионов Се-

верного Кавказа, особенно в 1990-х начале 2000-х гг.;

третьи — не столь детерминированы условиями внеш-

ней среды, но, тем не менее, будучи социально опас-

ными проявлениями, наносят серьезный ущерб право-

порядку, безопасности и имиджу народов Северного

Кавказа. Именно на противодействие им, как и на

борьбу с незаконными вооруженными формирования-

ми, должна быть направлена деятельность всех кон-

структивных сил региона. Так, благодаря активной

помощи федерального центра, усилиям региональ-

ного руководства и районных администраций, ситуа-

ция в Чеченской Республике постепенно стабилизи-

руется, что является свидетельством появления у насе-

ления веры в способность власти превратить респуб-

лику в активно развивающийся регион [7, с. 5].

Органы внутренних дел Северо-Кавказского фе-

дерального округа, используя имеющиеся возможно-

сти, прикладывает большие усилия для оздоровления

криминальной ситуации. Тем не менее, по настоящее

время имеют место отдельные вылазки боевиков, за-

частую сопровождающиеся убийствами руководите-

лей властных структур, религиозных авторитетов и

захватом заложников. Нередки похищения людей,

кражи имущества, хищения различных форм собст-

венности и многое другое. В определенной степени это

обусловлено тем, что уровень совместной деятельно-

сти органов внутренних дел с иными органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправ-

ления и общественностью не удовлетворяет потребно-

стям консолидации общества, зачастую тормозит эф-

фективное противодействие преступности. 

Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации принимаются активные меры по организации

взаимодействия с гражданским обществом [8, с. 7]. Но

требуется и наращивание усилий по созданию строй-

ной системы скоординированной, направленной на

укрепление правопорядка совместной деятельности

территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, региональных органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправ-

ления. Ряд государственных решений в этом направле-

нии уже принят [9]. Остается создать эффективный ме-

ханизм организации такого взаимодействия и реали-

зовать его возможности. Потому сегодня актуальны

поиск путей совершенствования как межведомствен-

ных контактов правоохранительных органов, так взаи-

модействия и сотрудничества государственных и него-

сударственных структур, относящихся к различным

ветвям публичной власти, разработка основ принци-
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пиально новой, отражающей ожидания современного

российского общества, модели совместной деятельно-

сти органов правопорядка с властными структурами

регионального и местного уровней.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ вопросы

обеспечения общественного порядка отнесены к со-

вместному ведению Российской Федерации и ее субъ-

ектов [10]. Отметим, однако, что в этой сфере не

сформировано законодательство федерального уров-

ня, а региональное в большинстве случаев отсутствует

либо издается с серьезными нарушениями в части

определения компетенции региональных властных

структур. А ведь именно на них должны ориентиро-

ваться органы местного самоуправления при форми-

ровании муниципального правоохранительного сег-

мента. Поэтому становится актуальным поиск прин-

ципиально новых, нестандартных форм взаимодей-

ствия территориальных органов МВД России с регио-

нальными и местными органами власти и управления

общей компетенции, что и требует от всех сотрудни-

ков органов внутренних дел ФЗ «О полиции».

Для решения этой насущной проблемы необхо-

димо законодательное закрепление механизма урегу-

лирования взаимоотношений органов территориаль-

ной (региональной и местной) и отраслевой компе-

тенции в правоохранительной сфере, придать им ле-

гитимную форму, четко определить правомочия и

ответственность всех участников этих отношений.

Проблема взаимоотношений территориальных

органов МВД России с местными органами власти по

вопросам охраны правопорядка, ввиду своей емкости

и многоаспектности, давно привлекает внимание уче-

ных [11, с. 75]. Однако, несмотря на настоятельную по-

требность в научном осмыслении проблемы, касаю-

щейся правовых и организационных основ взаимо-

отношений территориальных органов МВД России с

органами местного самоуправления в сфере охраны

правопорядка, в ее современном звучании она долж-

ного освещения не получила. В исследованиях послед-

них лет преимущественно затрагиваются вопросы взаи-

моотношений органов внутренних дел и органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федера-

ции [12, с. 193]. При этом региональная специфика, тем

более, если речь идет об условиях Северо-Кавказского

региона, практически не учитывается [13, с. 5]. Это

приводит к мысли о необходимости выявления и чет-

кого определения задач, функций, полномочий орга-

нов внутренних дел, региональных органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления в

правоохранительной сфере, определения меры их ре-

альной ответственности за состояние правопорядка. 

Определенные региональные наработки, в виде

конкретных практических мер, уже имеются. Так, на-

чиная с марта 2010 г., Правительством Чеченской Рес-

публики ежегодно проводятся семинары на тему:

«Организация и совершенствование работы органов

исполнительной власти и местного самоуправления в

сфере противодействия терроризму», в работе кото-

рых принимали участие руководители рабочих групп

республиканской антитеррористической комиссии,

председатели антитеррористических комиссий муни-

ципальных образований и представители МВД по Че-

ченской Республике [14].

Проводятся направленные на профилактику рас-

пространения среди молодежи идей экстремизма ра-

бочие встречи руководителей территориальных орга-

нов МВД по Чеченской Республике с главами адми-

нистраций районов, руководством республиканского

Центра духовно-нравственного воспитания и разви-

тия, активистами молодежных общественных органи-

заций и объединений, педагогами и учащимися обра-

зовательных учреждений.

При активном участии органов местного само-

управления Чеченской Республики проводятся контр-

пропагандистские мероприятия по дискредитации

преступной деятельности главарей бандподполья, вы-

явлению и задержанию вербовщиков с целью недопу-

щения пополнения бандгрупп новыми участниками и

вывода из их состава лиц, не причастных к соверше-

нию тяжких и особо тяжких преступлений. В учебных

заведениях Чеченской Республики сотрудниками по-

лиции, с участием старейшин, глав местных админист-

раций, имамов мечетей, организуются встречи с уча-

щимися, направленные на разъяснение истинной сущ-

ности пропагандируемых деструктивными силами экс-

тремистских идей, пагубности увлечения провозгла-

шаемых ими лозунгов и правовых последствий совер-

шения противоправных деяний.

Во взаимодействии с органами государственной

власти и местного самоуправления, общественными и

религиозными организациями реализуется Програм-

ма профилактики терроризма и экстремизма на тер-

ритории Чеченской Республики на 2013—2018 гг.

Эти и другие комплексные предупредительно-про-

филактические меры, предпринимаемые совместно ор-

ганами внутренних дел и муниципальной властью,
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позволяют достигать реальных результатов в обес-

печении правопорядка и общественной безопасности,

что способствует восстановлению социально-эконо-

мической сферы в Чеченской Республике, снижению

уровня террористической угрозы и нормализации об-

становки. Вместе с тем, требуется дальнейшее законо-

дательное закрепление доказавших свою значимость

форм взаимодействия полиции и органов местного са-

моуправления, как и поиск новых, нестандартных ре-

шений по вопросам охраны правопорядка. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод,

что внесение ясности в данный вопрос с последующим

закреплением выводов и предложений в федеральной

и региональной правовой базе, а также в отраслевых

нормативных правовых актах, позволит обеспечить

эффективную работу по противодействию преступно-

сти, особенно такой опасной ее формы, как терроризм

и в Северо-Кавказском федеральном округе и в целом

по стране.
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Рост масштабов, сложности и динамизма право-

охранительной практики требуют на современном

этапе принципиального совершенствования дейст-

вующей системы информационно-аналитического

обеспечения. 

Ее основная задача состоит в сборе и переработ-

ке информации, необходимой для принятия обосно-

ванных управленческих решений на всех уровнях ор-

ганизации органов внутренних дел, в том числе и

районном.

В то же время, речь идет именно о системе инфор-

мационно-аналитического обеспечения, состоящей из

ряда взаимосвязанных элементов (структура системы):

¨ информации, необходимой для выполнения

одной или нескольких функций управления органами

внутренних дел; 

¨ персонала, обеспечивающего функциониро-

вание информационной системы; 

¨ необходимых технических средств; 

¨ методов и процедур сбора и переработки ин-

формации;

¨ методов и процедур анализа информации1.

Речь идет о соотношении оперативных, тактиче-

ских и стратегических управленческих решений, а,

следовательно, о специфике информационно-анали-

тического процесса их выработки. 

В частности, необходимым условием организации

анализа преступности в регионе, районе является ин-

формационно-аналитическое обеспечение оператив-

ных задач органов внутренних дел, что подразумевает

прогнозирование, анализ и планирование конкретных

оперативно-разыскных, защитных, документально-

проверочных, следственных и т.д. мероприятий по на-

ходящимся в производстве основных подразделений

материалам.

Так, для оперативных подразделений — это под-

борки оперативных материалов, дела оперативного

учета, материалы изучения кандидатов на негласное

сотрудничество и т.д.; для подразделений докумен-

тальных проверок — материалы гласных проверок

(представленные оперативными подразделениями ко-

пии бухгалтерских, юридических и иных документов),

для следственных подразделений — материалы уго-

ловных дел и т.д. 
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Субъектами информационно-аналитической дея-

тельности при этом являются сотрудники основных

подразделений и их непосредственные начальники,

ответственные за организацию работы подчиненных

сотрудников. 

К формам информационно-аналитической дея-

тельности относятся: планы оперативно-разыскных

мероприятий по подборкам оперативных материалов

(ПОМ), делам оперативного учета (ДОУ), планы ак-

тивизации фигурантов при проведении оперативно-

технических и поисковых мероприятий (ОТПМ), схе-

мы связей, справки-меморандумы, результаты ОРД,

легализованные оперативными подразделениями, ра-

порты на регистрацию материалов, иные оперативно-

служебные документы. 

Для подразделений документальных проверок ха-

рактерно составление актов документальных прове-

рок, справок, исследований, иных итоговых докумен-

тов; для следственных подразделений — постановле-

ния о возбуждении уголовного дела, постановления

об отказе в возбуждении уголовного дела, планов

следственно-оперативных мероприятий, постановле-

ния о привлечении к уголовной ответственности в ка-

честве подозреваемого (обвиняемого) и т.д.

Информационно-аналитическое обеспечение так-

тических задач оперативно-служебной деятельности

органов внутренних дел подразумевает прогнозиро-

вание, анализ и планирование мероприятий, объеди-

ненных по родовому признаку. По нашему мнению,

это наиболее существенный аспект, указывающий на

особенности именно тактического управления. 

К таким мероприятиям следует отнести органи-

зацию работы по линиям (направлениям, участкам,

объектам) оперативного обслуживания, разработку

соответствующими специалистами методических ре-

комендаций по важнейшим вопросам оперативно-

служебной деятельности подразделений органов

внутренних дел и т.д.

Субъектами информационно-аналитической дея-

тельности выступают: аналитические подразделения,

оперативные подразделения, местные органы, след-

ственные подразделения, подразделения докумен-

тальных проверок.

Формами информационно-аналитической дея-

тельности выступают: планы оперативно-служебной

деятельности подразделений на месяц, квартал, полу-

годие, разработанные планы проведения целевых те-

матических проверок, операций по приоритетным ли-

ниям (направлениям, участкам) работы.

Особенностью предлагаемой организации инфор-

мационно-аналитической деятельности данной кате-

гории является то, что аналитическое подразделение

обслуживает, прежде всего, нужды оперативных под-

разделений, как инициаторов проведения практиче-

ски всех проверок. При грамотной организации рабо-

ты, такие звенья, как оперативное подразделение —

аналитическое подразделение — иные подразделения

органов внутренних дел автоматически (каждое на

своем этапе) вступают в общий процесс оперативно-

служебной деятельности, целью которого является

комплексная реализация поставленных задач в еди-

ном оперативном ключе. 

Информационно-аналитическое обеспечение стра-

тегических задач оперативно-служебной деятельно-

сти ОВД заключается в сборе оперативно-значимой

информации в масштабах территории оперативного

обслуживания, стратегическом анализе и прогнози-

ровании развития криминогенной и криминальной

обстановки, составлении перечня угроз безопасности

региона, выработке общих рекомендаций для руко-

водства территориальных органов2.

Субъектами информационно-аналитической дея-

тельности выступают: руководители основных под-

разделений, руководство ОВД субъекта РФ.

Формами информационно-аналитической дея-

тельности являются: концепция развития ОВД, кон-

цепции развития отдельных видов оперативно-слу-

жебной деятельности, справки об оперативной обста-

новке и результатах деятельности территориальных

органов, иные аналитические документы, затраги-

вающие вопросы организации оперативно-разыск-

ной, документально-проверочной, уголовно-процес-

суальной деятельности регионального подразделения

в целом на срок от одного года и более.

Таким образом, все участники информационно-

аналитической деятельности в подавляющем большин-

стве случаев пользуются фактическими сложившимися

результатами оперативно-служебной деятельности.

2 Андреев Н.А., Коробов В.Б. Стратегическое управление в
правоохранительной сфере. М., 2010; Андреев Н.А., Коро-
бов В.Б. Стратегический анализ в правоохранительной сфере.
М., 2010.
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Сложность и многоаспектность миграционных

проблем диктует необходимость создания четких пра-

вовых и организационных механизмов регулирова-

ния миграционных потоков. 

Контрольно-надзорные полномочия Федераль-

ной миграционной службы служат реализации миг-

рационной политики в Российской Федерации в части

управления иммиграционными процессами, в ходе

которых выявляется, предупреждается и пресекается

незаконная миграция, обеспечивается защита прав и

законных интересов иностранных граждан и лиц без

гражданства, определяется их правовой статус при

въезде в Российскую Федерацию, транзитном проезде

через территорию Российской Федерации, соблюде-

нии ими порядка и правил пребывания (проживания)

на территории Российской Федерации. 

Осуществление ФМС России данного вида госу-

дарственного контроля является одним из важней-

ших интегрирующих звеньев эмиграционной поли-

тики государства, которое направлено на реализа-

цию функций государства по обеспечению нацио-

нальной безопасности и охраны общественного по-

рядка, носит разветвленный и многообразный пра-

вовой характер;  основной задачей этого направле-

ния является достижение разумного баланса между

обеспечением национальной безопасности и стиму-

лированием законной миграции. 

В целом содержание такой деятельности имеет

более объемный и разнообразный характер и может

быть определено понятием «иммиграционный конт-

роль», которое за непродолжительный период своего

введения и использования в законодательстве и пра-

воприменительной практике неоднократно меняло

свое содержательное наполнение, отражая сущест-

венные изменения в государственной миграционной

политике. Опираясь на методологические представ-

ления о контроле, можно согласиться с мнением 

Н.А. Андреева и В.Б. Коробова о том, что контроль

должен быть своевременным и ориентирован на ре-

зультат. Кроме того, его процедуры необходимо реа-

лизовать по простым схемам и контролировать лишь

несколько ключевых показателей. И, конечно же,

контроль должен соответствовать миссии правоохра-

нительных субъектов1.

Система иммиграционного контроля служит реа-

лизации миграционной политики в Российской Феде-

рации в части управления иммиграционными процес-
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сами, в ходе которых выявляется, предупреждается и

пресекается незаконная миграция, обеспечивается за-

щита прав и законных интересов иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, определяется их правовой

статус при въезде в Российскую Федерацию, транзит-

ном проезде через территорию Российской Федера-

ции, соблюдении ими порядка и правил пребывания

(проживания) на территории Российской Федерации. 

Действующее законодательство Российской Фе-

дерации не содержит дефиниции института иммигра-

ционного контроля. Однако, данный термин, не имея

четкого и исчерпывающего определения, признается

федеральным законодательством и используется в

ряде нормативных правовых актов, что порождает

ряд проблем в правоприменительной практике.

Преодоление возникающих трудностей в области

осуществления контроля в сфере миграции невозмож-

но без совершенствования правовой базы, осуществ-

ления всестороннего международного сотрудничества

и согласованного взаимодействия органов государст-

венной власти Российской Федерации.

В настоящее время вышеперечисленные пробле-

мы призвана решить Концепция государственной

миграционной политики Российской Федерации на

период до 2025 г., утвержденная Президентом Россий-

ской Федерации 8 июня 2012 г. 

Согласно Концепции, основная цель миграцион-

ной политики России — это обеспечение интересов

национальной безопасности и содействие устойчи-

вому экономическому росту и решению демографи-

ческих проблем.

В соответствии с Поручением Правительства Рос-

сийской Федерации ФМС России разработан План

мероприятий, направленных на реализацию в 2012—

2015 гг. (первый этап) Концепции государственной

миграционной политики Российской Федерации на

период до 2025 г., который был утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 

21 августа 2012 г. № 1502-р.

Концепция предполагает дальнейшее совершен-

ствование правовой базы противодействия незакон-

ной миграции и усиление мер ответственности за

нарушение миграционного законодательства Россий-

ской Федерации.

В 2012 г. в этих целях был принят ряд законов.

Увеличены размер и сроки наказания за органи-

зацию незаконной миграции, предусмотренные 

ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Указанное деяние отнесено к преступлениям

средней тяжести, а при наличии квалифицирующих

признаков — к тяжким.

Установлена административная ответственность

приглашающей стороны за неисполнение обязанно-

стей по материальному, медицинскому и жилищному

обеспечению приглашенного иностранца.

Внесены изменения в ст. 26 Федерального закона

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда

в Российскую Федерацию», устанавливающие запрет

на въезд в Россию в течение трех лет для лиц, которые

в период своего предыдущего пребывания не выехали

до истечения 30 суток со дня окончания срока времен-

ного пребывания.

Кроме того, Государственной Думой в декабре

2012 г. принят в первом чтении законопроект 

№ 149886-6 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в целях

совершенствования миграционного законодатель-

ства и ответственности за его нарушение».

Законопроектом предлагается установление за-

прета на въезд в Российскую Федерацию иностран-

ному гражданину или лицу без гражданства в ряде

случаев. 

Серьезная практическая тема — это организация

содержания лиц, подлежащих депортации или адми-

нистративному выдворению. До настоящего времени

они содержались в полицейских помещениях. Соглас-

но принятому 3 декабря 2012 г. Федеральному закону,

к 2014 г. необходимо создать новую инфраструктуру

для их содержания. Подбор зданий и (или) помеще-

ний должны будут осуществлять органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации. В

дальнейшем эти здания будут передаваться ФМС Рос-

сии, и уже сотрудники данной Службы будут обес-

печивать содержание в центрах и передачу нарушите-

лей судебным приставам для выдворения.

Принятие подобных мер в итоге может положи-

тельно сказаться на криминогенной ситуации, приве-

сти к ослаблению социальной напряженности, будет

способствовать дальнейшему упорядочению мигра-

ционных процессов в Российской Федерации.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 159№ 12 / 2014

Организационно-тактические основы оператив-

но-разыскной деятельности (далее — ОРД) органов

внутренних дел определяют по противодействию

подразделений уголовного розыска полиции органов

внутренних дел (далее — УР полиции ОВД) преступ-

лениям террористической направленности (ст. 205,

205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277—280, 282.1, 282.2, 360

УК РФ) [1; 5].

Указанные основы также определяют цель, зада-

чи и некоторые направления дальнейшего развития

системы противодействия преступлениям, связанным

с террористической направленностью в Российской

Федерации.

1. Основными тенденциями указанных преступ-

лений являются:

а) увеличение количества зарегистрированных пре-

ступлений террористической направленности (далее —

ПТН) (в 2010 г. учтено 580 преступлений террористи-

ческой направленности, раскрыто 410 или 70,5%; в 

2011 г. — 622, раскрыто 428 или 68,8%; в 2012 г. — 637,

раскрыто 478 или 75%; в 2013 г. — 661, раскрыто 454

или 68,6%, а за девять месяцев 2014 г. зарегистрировано

774, раскрыто 416 или 53,7%; за последние пять лет

(2010—2014 гг.) остались не раскрытыми 1090 преступ-

лений террористической направленности);

б) расширение географии рассматриваемых пре-

ступлений;

в) усиление взаимного влияния различных внеш-

них и внутренних социальных, экономических и иных

факторов на возникновение и распространение пре-

ступлений террористической направленности;

г) усиление взаимосвязи ПТН и организованной

преступности, в том числе и межрегиональной;

д) совершенствование существующих форм и ме-

тодов криминальной деятельности, связанных с ПТН.

2. Возникновение и распространение ПТН в Рос-

сии имеют определенные предпосылки и детермини-

руются внутренними экономическими, политическими,

социальными, межнациональными, микроконфессио-

нальными противоречиями и иными факторами.

3. Основными внутренними факторами, обуслов-

ливающими возникновение и распространение ПТН,

либо способствующими им причинами и условиями

являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные

социальные противоречия;

б) наличие условий для деятельности экстреми-

стки настроенных лиц;

в) недостаточная эффективность правоохрани-

тельных, административно-правовых и иных мер по
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противодействию преступлениям террористической

направленности;

г) распространение идей терроризма и экстремиз-

ма через информационно-телекоммуникационную

сеть Интернет и СМИ;

д) отсутствие единого антитеррористического

информационного пространства в рамках СНГ.

I. Общегосударственная система противодействия

преступлениям террористической направленности

должна представлять собой совокупность субъектов

противодействия этим преступлениям и нормативно-

правовых актов, регулирующих их деятельность по

выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-

тию и расследованию.

Целью противодействия ПТН является:

а) выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих возникновению и распространению

рассматриваемых преступлений;

б) выявление, предупреждение и пресечение дей-

ствий лиц, направленных на подготовку и соверше-

ние этих деяний;

в) привлечение виновных к ответственности;

г) поддержание в состоянии постоянной готов-

ности к эффективному использованию сил, средств

и структурных подразделений, предназначенных для

выявления, предупреждения, пресечения преступле-

ний террористической направленности;

д) противодействие распространению идеологии

жестокости и насилия в отношении человека и акти-

визация работы по информационно- пропагандист-

скому обеспечению и сокращению таких негативных

последствий.

II. Правовое, информационно-аналитическое, на-

учное и кадровое обеспечение противодействия ПТН:

1. Правовое обеспечение противодействия ПТН

должно включать постоянный мониторинг и анализ

противодействия ПТН, законодательства РФ, под-

готовку и своевременное принятие соответствую-

щих правовых актов в данной области, направлен-

ных на повышение эффективности деятельности

подразделений уголовного розыска полиции и дру-

гих служб ОВД. 

2. Нормативно-правовая база противодействия

указанным преступлениям должна, соответствовать

следующим требованиям:

а) гибко и адекватно реагировать на постоянное

изменение способов, форм, методов и тактики дея-

тельности правонарушителей;

б) учитывать имеющийся опыт борьбы, реальные

социально- политические, национальные, этнокон-

фессиональные и другие факторы;

в) определять компетенцию правоохранительных

органов (УР полиции и иных структур ОВД, проку-

ратуры, ФСБ России, Следственного комитета РФ)

по противодействию указанным преступлениям;

г) устанавливать ответственность физических лиц

за несоблюдение законодательства РФ в области про-

тиводействия рассматриваемым преступлениям;

д) обеспечивать эффективность уголовного пре-

следования за преступления террористической на-

правленности;

е) информационно-аналитическое, оперативно-ра-

зыскное обеспечение противодействия рассматривае-

мым преступлениям должно включать в практической

деятельности сбор, накопление, систематизацию, ана-

лиз, оценку информации об угрозах совершения этих

актов, обмен ею и выдачу такой информации УР по-

лиции ОВД и другим правоохранительным органам

Российской Федерации.

Противодействию ПТН способствуют обеспече-

ние законности при осуществлении данной деятель-

ности, участие субъектов противодействия террориз-

му в развитии и совершенствовании нормативно-пра-

вовой базы, а также в формировании правовой куль-

туры населения.

3. В процессе информационно-аналитического

обеспечения противодействия ПТН решаются сле-

дующие основные задачи:

а) исследование основных факторов, определяю-

щих сущность и состояние угроз совершения пре-

ступлений террористической направленности;

б) прогноз вероятных тенденций и закономерно-

стей развития угроз совершения ПТН, разработка

предложений для своевременного принятия решений

по их нейтрализации;

в) анализ информации о проявлениях ПТН, а так-

же о политических, социально-экономических и иных

общественных процессах в Российской Федерации и в

мире, оказывающих негативное влияние на ситуацию

в области противодействия ПТН;

г) организация и осуществление информационного

взаимодействия субъектов противодействия ПТН;

д) мониторинг и анализ национального и меж-

дународного опыта противодействия ПТН;

е) совершенствование, в том числе на основе внед-

рения современных информационно-телекоммуника-
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ционных технологий, информационно-аналитиче-

ского обеспечения координации деятельности по про-

тиводействию ПТН федеральных органов исполни-

тельной власти, антитеррористических комиссий в

субъектах Российской Федерации, подразделений УР

полиции ОВД и оперативных штабов в субъектах

Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества;

ж) создание единого антитеррористического ин-

формационного пространства на национальном

уровне;

з) разработка информационных банков и баз

данных, информационно-телекоммуникационных

сетей, автоматизированных систем и аппаратно-про-

граммных комплексов с применением передовых ин-

формационных технологий;

и) своевременная подготовка предложений по

созданию и совершенствованию нормативно-право-

вой базы информационно-аналитического обеспече-

ния противодействия ПТН;

к) систематическое повышение профессиональ-

ной подготовки специалистов-аналитиков в области

противодействия терроризму.

4. Научное обеспечение противодействия ПТН

должно включать в себя:

а) разработку теоретических и методологических

основ противодействия ПТН, рекомендаций для ре-

шения практических задач по конкретным направ-

лениям деятельности в области противодействия

терроризму;

б) проведение научно-прикладных исследований

для принятия политических, правовых, организа-

ционных и управленческих решений в области про-

тиводействия ПТН на разных уровнях;

в) изучение международного опыта борьбы с

терроризмом, внесение предложений по совершен-

ствованию стратегии и системы мер противодей-

ствия ПТН.

5. Приоритетными направлениями научно-тех-

нических разработок в области противодействия

ПТН должны стать создание и внедрение:

а) средств защиты сотрудников УР полиции

ОВД, антитеррористических подразделений и объ-

ектов террористической деятельности с использова-

нием последних научных достижений;

б) новых образцов вооружения, в том числе ору-

жия нелетального действия и специальных средств,

способных существенно сократить людские потери

и уменьшить материальный ущерб при проведении

оперативно-боевых мероприятий;

в) эффективных средств систем связи, отвечаю-

щих требованиям информационной безопасности, в

том числе требованиям защищенности от компью-

терных атак, средств обнаружения новейших видов

взрывных устройств, взрывчатых веществ, других

особо опасных средств террористической деятельно-

сти и непосредственно террористов.

6. Подразделения УР полиции ОВД участвующие

в противодействии ПТН, должны быть укомплекто-

ваны высококвалифицированными специалистами,

обладающими необходимыми качествами и навыка-

ми. Приоритетным направлением кадровой политики

является повышение престижа службы в подразделе-

ниях УР полиции ОВД и значительного повышения

уровня оплаты труда и социального обеспечения.

7. Кадровое обеспечение противодействия ПТН осу-

ществляется по следующим основным направлениям:

а) подготовка и переподготовка сотрудников УР

полиции ОВД, участвующих в противодействии ПТН;

б) антитеррористическая подготовка сотрудни-

ков полиции местных ОВД;

в) антитеррористическая специализация сотруд-

ников УР полиции ОВД с учетом специфики решае-

мых ими задач;

г) подготовка специалистов в специфических

областях противодействия ПТН (противодействие

идеологии терроризма, кибертерроризму и другим

его видам);

д) создание экспертно-консультативных групп

из числа представителей субъектов противодействия

терроризму, обладающих специальными знаниями

и навыками.

Подготовка и переподготовка кадров для про-

тиводействия ПТН должна осуществляться на базе

межведомственных и ведомственных учебных цент-

ров и учебных заведений, а также образовательных

учреждений высшего профессионального образова-

ния МВД России.

III. Специальные аспекты противодействия ПТН:

1. Оперативно-разыскное обеспечение (далее —

ОРО) раскрытия ПТН — это система мер, осуществ-

ляемых субъектами ОРД при проведении ОРМ в

целях выявления и собирания фактических данных,

обеспечивающих своевременность, правильность ква-

лификации и обоснованность возбуждения уголов-

ного дела; доказывания виновности лиц, совершив-
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ших эти преступления; пресечения противодействия

лиц криминальной среды объективному расследова-

нию преступления и полной реализации принципа не-

отвратимости наказания за содеянное.

2. Оперативно-разыскная характеристика (да-

лее — ОРХ) ПТН является совокупностью уголовно-

правовых, криминалистических, психологических, со-

циологических и иных упорядоченных и взаимосвя-

занных между собой признаков, обладающих поиско-

вым характером и рассматриваемых с позиции реше-

ния задач по предупреждению и раскрытию указан-

ных насильственных преступлений, нейтрализации

противодействия участников криминальной среды на

основе наиболее эффективного применения неглас-

ных сил, средств и методов ОРД и законодательных

норм (ФЗ «О противодействии терроризму», ФЗ «Об

ОРД» и ФЗ «О полиции»).

3. Состояние и тенденции ПТН в России допол-

няются региональным анализом, что создает целост-

ное восприятие и более широкие познавательные воз-

можности при организационно-функциональном по-

строении системы противодействия рассматриваемой

группе преступлений по субъектам Российской Феде-

рации, а также позволяет сформулировать конкрет-

ные научно обоснованные выводы и рекомендации.

4. Негативные количественные и качественные из-

менения в состоянии и динамике ПТН в РФ вызывают

необходимость поиска новых решений и активизации

мер, направленных на усиление противодействия тяж-

ким и особо тяжким их проявлениям. Фундаменталь-

ным направлением в этой деятельности стала разра-

ботка указанной концепции, направленной на опре-

деление стратегии борьбы с ПТН. Подобная концеп-

ция должна включать в себя, с одной стороны, реше-

ние проблем, связанных со своевременным раскры-

тием этих преступлений и обеспечением принципа не-

отвратимости наказания и уголовного преследования

адекватного совершенному преступлению, а с дру-

гой, — максимальным совершенствованием форм и

методов социального контроля за такой преступ-

ностью и ее пресечение.

5. Базовыми положениями основ являются:

¨ уточнение понятия ОРО раскрытия преступле-

ний террористического характера и его структурно-

содержательных элементов;

¨ методологическое обоснование расширения

границ объекта познания и предмета теории ОРД в

целом и ее составной — ОРО в частности:

а) определение оптимальной модели системы и

раскрытия ПТН, включающей обоснование необхо-

димости реализации в этой деятельности функции

по их ОРО;

б) определение соответствующего места ОРО по

предупреждению и раскрытию ПТН в деятельности

подразделений УР полиции ОВД;

в) внесение изменений и дополнений в Федераль-

ный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»,

другие федеральные законы и принятые в соответ-

ствии с ними иные нормативные правовые акты фе-

деральных органов государственной власти, являю-

щиеся правовой основой ОРД;

г) издание ведомственного нормативного акта по

вопросам предупреждения и раскрытия рассматривае-

мых преступлений, отнесенных к компетенции МВД

России, регламентирующих организацию и тактику

проведения ОРМ применительно к ним;

д) определение функционально-структурного и

организационного обеспечения реализации функции

ОРО борьбы с ПТН, включающей организационно-

штатное построение соответствующих подразделе-

ний УР и их кадровое обеспечение;

е) создание профессионального ядра кадров из

числа сотрудников подразделений УР полиции ОВД

для реализации, задач ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД») в

раскрытии ПТН.

6. Одной из главных составляющих настоящих

основ улучшения раскрытия ПТН является правовая

основа ОРО. Сравнительно-правовой анализ право-

вого регулирования ОРО выявления, пресечения и

раскрытия рассматриваемых преступлений показы-

вает, что в силу сложности объекта общественных

отношений и новизны постановки проблемы, опера-

тивно-разыскное законодательство страдает пробе-

лами, противоречивостью, нечеткостью формулиро-

вок. Для преодоления указанных недостатков не-

обходимо включить в Федеральный закон «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» специальную ста-

тью, раскрывающую сущность оперативно-разыск-

ных методов как инструментов решения ОРО рас-

крытия наиболее сложных преступлений. Структур-

но такая норма может содержаться в гл. 2 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», которую целесообразно назвать: «Организа-

ционные формы, методы, средства и мероприятия

ОРД». Соответственно каждому из этих элементов

должна быть посвящена отдельная статья закона.
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7. Из понятия ОРД, предложенного Федеральным

законом «Об оперативно-розыскной деятельности»

следует, что ее субъектами являются уполномоченные

на ее реализацию органы, осуществляющие ОРД. В

тоже время, в ряде статей Федерального закона «Об

оперативно-розыскной деятельности» (ст. 5, 6, 10, 13,

15, 16, 19) усматривается, что таковыми являются

также и оперативные подразделения спецслужб, осу-

ществляющих контрразведывательную и разведыва-

тельную деятельность. Представляется поэтому целе-

сообразным изложить ст. 1 Федерального закона «Об

оперативно-розыскной деятельности» в следующей

редакции: «ОРД — это основанный на федеральном
законодательстве вид социально полезной юридиче-
ской деятельности уполномоченных на то законода-
телем субъектов, представляющий собой систему по-
веденческих актов гласного и негласного характера,
применения специальных сил, средств, методов и ме-
роприятий, а также принятия по ним юридически зна-
чимых решений, осуществляемых с целью обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства
и борьбы с преступностью при отсутствии возможно-
сти их достижения иными законодательно установ-
ленными средствами; ОРД реализует государствен-
ную разведывательно-поисковую функцию в форме
разведывательной, контрразведывательной и сыск-
ной деятельности в решении задач, определенных на-
стоящим федеральным законом».

8. Из анализа деятельности оперативных и след-

ственных подразделений следует вывод о том, что

операвно-разыскная деятельность является не вспо-

могательной по отношению к уголовно-процессуаль-

ной и обеспечивающей уголовное преследование, а

самостоятельным видом государственной деятельно-

сти, определенной законом и имеющей свои цели и за-

дачи, способы получения информации, используемой

в выявлении, предупреждении и раскрытии данных

преступлений. В этой связи возникает необходимость

согласования норм УПК РФ и ФЗ «Об ОРД», в част-

ности, по поводу использования результатов ОРД в

доказывании по уголовным делам. Поэтому предла-

гается дополнить ст. 89 УПК РФ и сформулировать

ее в следующей редакции: «Использование в доказы-
вании результатов ОРД. 

1) органу дознания, следователю, прокурору или
в суд представляются результаты ОРД в форме фак-
тических данных (материалов), которые по своему
содержанию могут:

¨ служить поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела;

¨ быть использованы для подготовки и осуществ-
ления следственных, экспертных и судебных решений
и действий;

¨ использоваться в доказывании виновности по-
дозреваемых в совершении преступлений по уголов-
ным делам в соответствии с положениями ст. 87 и 88
УПК РФ»;

2) фактические сведения могут представляться в
порядке исполнения отдельных поручений органа
дознания, следователя, прокурора или определения
суда по делам, находящимся в их производстве, либо
по инициативе субъектов ОРД по мотивированному
постановлению».

9. Учитывая важность при организации ОРО рас-

крытия ПТН правильного определения места, пред-

ставляющего оперативный интерес, на страницах ос-

нов предлагается к таковым относить:

¨ места концентрации или нахождения лиц, пред-

ставляющих оперативный интерес, где они обмени-

ваются информацией и разрабатывают планы относи-

тельно преступной деятельности, обговаривают усло-

вия и детали преступлений, а также скрываются;

¨ места возможного совершения ПТН;

¨ места сокрытия орудий, используемых при со-

вершении указанных преступлений.

10. Направления выявления сотрудниками под-

разделений УР полиции ОВД лиц, совершающих

указанные преступления, реализуются путем:

¨ выявления уголовно-правовых признаков под-

готавливаемого или совершающегося преступления;

¨ проверки лиц, образ жизни и поведение кото-

рых дают основания подозревать их в причастности

к совершению рассматриваемых преступлений;

¨ использования информации лиц, непосред-

ственно не причастных к совершению ПТН, но оказы-

вавших преступникам разного рода услуги, связанные

с их криминальной деятельностью;

¨ определения способа совершения преступления

с помощью вещественных и иных доказательств,

изъятых на месте ПТН.

11. Не менее важной организационной мерой по

повышению эффективности ОРМ, проводимых в це-

лях раскрытия и оперативно-разыскной профилактики

ПТН, является объективность критериев ее оценки.

Отсутствие Федерального закона по профилак-

тике правонарушений и существующая система оцен-
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ки оперативно-разыскной профилактики не преду-

сматривает подтверждения ее результатов объектив-

ными данными (за исключением ст. 30 УК РФ).

В связи с этим представляется целесообразным

внести изменения не только в существующую систему

оценки оперативно-разыскной профилактики опера-

тивных подразделений полиции ОВД, но и в норма-

тивный акт МВД России по организации и тактике

ОРД ОВД в части разработки и внедрения в практику

учетно-регистрационных документов, характеризую-

щих деятельность оперативных подразделений поли-

ции ОВД в сфере оперативно-разыскной профилак-

тики и раскрытия ПТН.

12. Анализ дел оперативного учета, заведенных на

лиц входящих в организованные группы и совершаю-

щих указанные преступления, позволяет сформулиро-

вать задачи, которые оперативным сотрудникам не-

обходимо решать при их ведении:

¨ выявление на территории района, города, рес-

публики группового объединения лиц с криминальной

ориентацией, установление фактических данных о ре-

альности их противоправного функционирования, со-

ставе участников и их преступной специализации;

¨ установление и документирование способов во-

влечения отдельных участников преступного форми-

рования, создание системы собственной безопасности

и организация противодействия социальному конт-

ролю государства над ними;

¨ выявление и документирование преступных дей-

ствий и поступков, совершаемых проверяемыми участ-

никами групп;

¨ пресечение попыток проверяемых оказывать

противодействие правоохранительным органам по их

изобличению или уклонению от уголовного пресле-

дования по расследуемым уголовным делам.

Основные усилия правоохранительных органов

Российской Федерации должны быть сосредоточены

на следующих направлениях:

а) обеспечение эффективной работы механизмов

как многостороннего (в формате СНГ, ШОС, Орга-

низации Договора о коллективной безопасности и

других международных организаций), так и двусто-

роннего взаимодействия с партнерами по антитерро-

ристической коалиции;

б) осуществление практических мероприятий по

перекрытию каналов финансирования террористиче-

ских организаций, пресечение незаконного оборота

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопу-

щение передвижения субъектов террористической

деятельности через государственные границы, про-

тиводействие распространению террористической

пропаганды и идеологии, оказание содействия жерт-

вам терроризма.
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Криминалистическая ситуалогия — это частная

криминалистическая теория, представляющая собой

систему научных положений (учение) о закономерно-

стях и связях познания криминалистических ситуаций

и разрабатываемых на основе этого специального

криминалистического метода познания научно-прак-

тических рекомендаций по собиранию, исследова-

нию, оценке и использованию информации (ее носи-

телей, фактических данных) об обстановке, условиях:

предшествующих (способствующих) роду, виду пре-

ступлений; складывающихся в ходе их подготовки,

совершения и сокрытия; возникающих при преду-

преждении и выявлении этих преступлений, а также в

процессе их раскрытия, расследования и судебного

разбирательства.

Данное определение включает в себя необходи-

мые элементы, относящие криминалистическую си-

туалогию к разряду частных теорий.

1. Обозначен предмет криминалистической си-

туалогии, представляющий собой выделение и систе-

матизацию определенных закономерностей и связей.

2. Эти закономерности и связи устанавливаются в

процессе исследования и оценки криминалистических

ситуаций, являющихся объектами криминалистиче-

ской ситуалогии. Согласно сформулированному опре-

делению, суть криминалистических ситуаций рода,

вида преступлений составляет информационная осве-

домленность правоохранительных органов и суда об

обстановке, условиях: возникающих при предупрежде-

нии этих преступлений или способствующих им; скла-

дывающихся при их подготовке, совершении и сокры-

тии; а также информационно отражающих ход, воз-

можности и результаты выявления, раскрытия и рас-

следования преступлений и судебного разбирательства.

Таким образом, знания о криминалистических

ситуациях, — объектах криминалистической ситуа-

логии, — обеспечивают достижение необходимой эф-

фективности, объективности и полноты получаемых

результатов при предупреждении, выявлении, рас-

крытии и расследовании рода, вида преступлений и

судебном разбирательстве (т.е. оказывают необходи-

мую помощь в воссоздании реально имевшего место

события рода, вида преступлений).

3. Все вышеперечисленное изучается с помощью

специального криминалистического метода позна-

ния — познание криминалистических ситуаций; его

сущность, — и об этом сказано в определении, — за-

ключается в собирании, исследовании, оценке и ис-

пользовании информации (ее носителей, фактичес-

ких данных) об обстановке и условиях, характери-

зующих криминалистические ситуации рода, вида

преступлений.

Применяемый специальный криминалистический

метод познания базируется на всеобщем диалектиче-
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ском методе и включает в свое содержание использо-

вание всего арсенала общенаучных и специальных ме-

тодов, подчиненных одной общей цели — опреде-

лению криминалистических ситуаций рода, вида пре-

ступлений. Это обстоятельство позволяет представить

познание криминалистических ситуаций в виде не-

коего абстрактного, собирательного, обобщающего

образования, являющегося как бы оболочкой, напол-

ненной соответствующим (общим по цели) содержа-

нием. И только в таком виде этот специальный кри-

миналистический метод познания существует, имеет

свое проявление в реальной действительности.

Основываясь на информационной осведомленно-

сти правоохранительных органов и суда об обста-

новке, условиях, способствующей роду, виду преступ-

лений, складывающихся при предупреждении этих

преступлений или их подготовке, совершении и со-

крытии, а также возникающих на стадиях уголовного

судопроизводства, распределение криминалистиче-

ских ситуаций осуществляется согласно нижеприве-

денной классификационной системе. 

Во-первых, все криминалистические ситуации де-

лятся на доследственные, следственные и судебные.

К доследственным относятся ситуации:

¨ способствующие (предшествующие) роду, виду

преступлений или предупреждающие эти преступле-

ния (препятствующие им);

¨ латентные (ситуации собственно рода, вида

преступлений) — это те, которые возникают при

подготовке, совершении и сокрытии рода, вида пре-

ступлений;

¨ исходные, складывающиеся на стадии возбуж-

дения уголовного дела, при выявлении и возможном

раскрытии рода, вида преступлений в ходе дослед-

ственной проверки.

Следственные ситуации соответствуют стадии

предварительного расследования рода, вида преступ-

лений, осуществляемого в форме предварительного

следствия или дознания; они подразделяются на сле-

дующие классификационные группы:

¨ ситуации, возникающие на первоначальном

этапе раскрытия и расследования рода, вида преступ-

лений; этот этап предварительного расследования

ограничен временным периодом, обозначенным как

«раскрытие и расследование преступлений по горя-

чим следам», т.е. характеризуется обстановкой, усло-

виями, информационно отражающими получение за

короткий срок (от трех до десяти суток) как можно

более полного объема сведений и доказательств,

пока они не потеряли своего, ограниченного во вре-

мени, ориентирующего и доказательственного значе-

ния — не исчезли в результате утраты, уничтожения,

порчи, утаивания; не изменили своих информатив-

ных и доказательственных свойств;

¨ ситуации, возникающие на последующем этапе

раскрытия и расследования рода, вида преступлений;

этот этап предварительного расследования (его осу-

ществление и завершение) характеризуется обстанов-

кой, условиями, информационно отражающими стрем-

ление следователя (дознавателя) установить всех лиц,

причастных к расследуемому роду, виду преступле-

ний, достичь наивысшей степени объективности и

полноты имеющихся доказательств и сведений, в том

числе, подтверждающих, закрепляющих и расширяю-

щих информационную и доказательственную базу, по-

лученную на первоначальном этапе раскрытия и рас-

следования рода, вида преступлений, и, в итоге, под-

готовиться к заключительному этапу предваритель-

ного расследования — составлению обвинительного

заключения или обвинительного акта;

¨ ситуации заключительного этапа расследова-

ния рода, вида преступлений; этот этап предваритель-

ного расследования характеризуется обстановкой,

условиями, информационно отражающими процесс

составления обвинительного заключения или обви-

нительного акта, что обусловлено окончательным

анализом всех имеющихся доказательств и сведений

по расследованному роду, виду преступлений, осу-

ществлением, при необходимости, проверки отдель-

ных материалов, доработкой имеющихся недостат-

ков, исправлением допущенных ошибок.

Судебные ситуации, в криминалистическом ас-

пекте, относятся к судебному разбирательству (судеб-

ному следствию); для них характерны обстановка,

условия, информационно отражающие ход, возмож-

ности и результаты судебного разбирательства (су-

дебного следствия), а также информационная осве-

домленность суда с обстановкой, условиями, способ-

ствовавшими или препятствовавшими роду, виду

преступлений, возникавшими при их подготовке, со-

вершении и сокрытии, а также сопровождавшими

раскрытие и расследование этих преступлений и на-

шедшими свое отражение в соответствующих мате-

риалах уголовного дела.

Во-вторых, все перечисленные криминалистиче-

ские ситуации (доследственные, следственные и су-
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дебные) подразделяются на внешние (объективные)

и внутренние (субъективные).

В свою очередь, внешние (объективные) ситуации

распределяются на благоприятные и неблагоприят-

ные, информационно отражающие внешнюю окру-

жающую обстановку, условия объективной, реальной

действительности (например, пространственное рас-

положение различных объектов, планировка помеще-

ний, рельеф местности, состояние погоды, наличие

или отсутствие шумовых эффектов — грохота, скрипа,

лязга и т.п.), которая способствует или препятствует

роду, виду преступлений, благоприятна или неблаго-

приятна при их подготовке, совершении и сокрытии,

а также при выявлении, раскрытии и расследовании

этих преступлений и судебном разбирательстве. Эти

ситуации часто не зависят от желания изменить их;

тогда к ним приходится приспосабливаться.

Внутренние (субъективные) ситуации подразде-

ляются на конфликтные и бесконфликтные; они ин-

формационно отражают обстановку, условия, кото-

рые характеризуют взаимоотношения, складываю-

щиеся между лицами, причастными к роду, виду пре-

ступлений и субъектами предварительного рассле-

дования — следователем, дознавателем, а также меж-

ду субъектами судебного разбирательства (судебного

следствия) и его участниками.

Следует иметь ввиду, что действовать при пред-

упреждении, выявлении, раскрытии и расследовании

рода, вида преступлений и судебном разбирательстве

в обстановке, условиях конфликтной ситуации мало-

эффективно или нельзя; всегда следует изыскивать

возможности (используя соответствующие научно-

практические рекомендации и накопленный опыт)

для перевода конфликтной внутренней (субъектив-

ной) ситуации в разряд бесконфликтной внутренней

(субъективной) ситуации.

В-третьих, все доследственные, следственные и

судебные криминалистические ситуации подразде-

ляются на типичные и специфические.

К типичным относятся ситуации, которые по-

хожи между собой и часто способствуют или пред-

отвращают род, вид преступлений, сопровождают эти

преступления в период их латентности и на стадиях

уголовного судопроизводства.

Например, для родов, видов преступлений на ста-

дии возбуждения уголовного дела и на первоначаль-

ном этапе раскрытия и расследования этих преступ-

лений, повторяющиеся и похожие ситуации представ-

лены следующими:

¨ подозреваемый задержан, личность его известна;

¨ подозреваемый не задержан, но информация

о нем достаточно полная;

¨ подозреваемый не задержан и информация о

нем крайне ограничена.

Или, например, для рода преступлений против

безопасности движения и эксплуатации транспорта

(гл. 27 УК РФ) и вида преступлений — нарушений

правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств (ст. 264 УК РФ), существуют следую-

щие типичные следственные ситуации:

¨ на месте ДТП имеются погибшие, пострадав-

шие и транспортное средство; водитель скрылся;

¨ на месте ДТП имеются погибшие и пострадав-

шие; транспортное средство и водитель, совершив-

ший наезд на пешеходов, отсутствуют;

¨ водитель и транспортное средство находятся

на месте ДТП.

К специфическим относятся ситуации, которые

редко сопровождают тот или иной род, вид преступ-

лений в период их латентности и на стадиях уголов-

ного судопроизводства.

Например, для рода преступлений против жизни

и здоровья (гл. 16 УК РФ) и вида преступлений —

причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК

РФ), можно привести следующую специфическую си-

туацию: на месте происшествия, в комнате обнаружен

застреленный гражданин, сидящий на стуле за столом;

смерть наступила в результате огнестрельного ране-

ния; пуля пробила снизу пол, сидение стула и вошла в

тело погибшего; выстрел произошел из помещения,

расположенного этажом ниже, вероятно в результате

неосторожного обращения лица (соседа погибшего) с

огнестрельным оружием, грубо нарушившим меры

безопасности.
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Рассмотрение особенностей ятрогенных преступ-

лений было бы неполным без выяснения причин и

условий, способствующих их совершению.

Согласно нашему исследованию, наиболее суще-

ственными причинами совершения преступлений ме-

дицинскими работниками являются: недостаточная

квалификация медицинского работника — 37,3%, не-

полноценное обследование больных — 31,6%, невни-

мательное отношение к больному — 12,1%, недо-

статки в организации лечебного процесса — 10,2%,

недооценка тяжести состояния больного — 8,8%. К

медицинским специальностям по которым наиболее

часто встречается ненадлежащее исполнение профес-

сиональных обязанностей относятся хирургия и аку-

шерство-гинекология1.

Право человека на медицинскую помощь закреп-

лено в Конституции РФ как прямо, так и опосредо-

ванно, в том числе путем придания юридической силы

на территории Российской Федерации общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и

международным договорам Российской Федерации.

Международно-правовые акты более широко

трактуют право человека на охрану здоровья, чем по-

ложения Конституции РФ. Это означает, что Россий-

ское государство должно обеспечить более высокий

уровень гарантий права каждого гражданина на ка-

чественную медицинскую помощь, чем тот, который

существует в реальной жизни россиян.

Следует констатировать, что многие права паци-

ента при получении им медицинской помощи грубо

нарушаются. Это выражается в неуважительном отно-

шении к пациенту на всем протяжении лечебного про-

цесса; в нарушении прав пациента на получение ин-

формации о состоянии своего здоровья и тяжести кон-

кретного заболевания, методах диагностики и лечения,

в том числе о ближайших и отдаленных его результа-

тах; в неоказании либо некачественном оказании ме-

дицинской помощи; в проведении медицинских экспе-

риментов без согласия человека. Многие из деяний, со-

вершаемых медицинскими работниками, характери-

зуются повышенной общественной опасностью, влекут

полную или частичную утрату здоровья пациентов,

подрывают авторитет медицины в глазах населения.

Существуют субъективные и объективные при-

чины столь критической ситуации с реализацией прав

граждан на качественную медицинскую помощь. По-

этому необходимо тщательное изучение правовых

проблем сферы здравоохранения, причин и условий,

способствующих тому, что деятельность медицинских

работников приводит к результатам, прямо противо-

положным задачам медицины.
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За последние десятилетия появились новые тен-

денции: применение высокоэффективных и, в то же

время, сильнодействующих («агрессивных») лекарст-

венных препаратов и методик диагностирования и

лечения. С одной стороны, они несут благо людям,

помогают излечить от тяжелых заболеваний, а с дру-

гой, — таят в себе определенную опасность, приводят

к росту фактов причинения вреда пациентам в про-

цессе их применения. Отсутствие правовой регламен-

тации современных методов лечения вызывает зат-

руднения в юридической оценке действий медицин-

ских работников. В связи с этим существенно услож-

няются задачи следственных органов по решению

вопросов, возникающих на различных этапах рассле-

дования преступлений, совершаемых медиками. Под-

час препятствует раскрытию преступлений необъек-

тивность медицинской экспертизы при проверке за-

явлений о врачебных ошибках и недостаточная ква-

лификация экспертов. Экспертные заключения под-

вержены тенденции «обеления» тех медицинских ра-

ботников, в отношении деяний которых проводится

расследование. Синдром поддержания «чести мун-

дира» порой преобладает над интересами законности.

Недостаточная эффективность уголовно-право-

вых норм, а также неудовлетворительная работа ор-

ганов уголовной юстиции в значительной мере пре-

допределили рост преступлений, совершаемых в сфе-

ре медицинской деятельности. Безусловно, указан-

ные обстоятельства негативно отражаются на пре-

вентивной роли уголовного законодательства. Оно

перестает выполнять задачу предупреждения новых

преступлений.

Следует отметить, что многие положения, закреп-

ленные в нормах об ответственности за преступления,

совершаемые в сфере здравоохранения, не могут быть

адекватно поняты и приняты практикой без глубо-

кого научного анализа исторических и социальных

предпосылок обстоятельств, способствующих крими-

нализации данной сферы, и наработок в деле обес-

печения ее охраны уголовно-правовыми средствами.

Такому пониманию в значительной мере способст-

вует изучение опыта законотворческой деятельности

в развитых странах Европы и Азии. Научное иссле-

дование с использованием различных методов позна-

ния способно дать ответ на многие сложные вопросы,

связанные с верным уяснением признаков составов

преступлений, предусматривающих ответственность

медицинских работников за совершение ими обще-

ственно опасных деяний, а также позволяет опреде-

лить основные тенденции развития законодательства

в рассматриваемой сфере.

Сегодня имеются два основных подхода к данной

проблеме: создание алгоритмов действий, предпола-

гающих выполнение несложного поведенческого сте-

реотипа; обучение дифференцированному подходу,

основам психологии межличностных отношений с

возможностью качественной оценки ситуации и вы-

бора адекватного ей поведения. Как правило, первый

тип программ должен использоваться для обучения

медицинских работников, второй — сотрудников

правоохранительных органов. 

Анализ причин врачебных преступлений в РФ

проводится не только правоохранительными орга-

нами, но и судебными медиками. При анализе причин

неправильных действий врачей экспертные комиссии

выявляют ненадлежащее исполнение обязанностей,

нарушение общепринятой методики обследования и

лечения, небрежность, недобросовестное или недоста-

точно внимательное отношение к больным, неколле-

гиальное ведение больных, низкая, недостаточная ква-

лификация врачей. Многие авторы — ученые-юристы,

медики, специалисты в области медицинского права

предлагают ряд эффективных мер по предупреждению

и пресечению этой категории преступлений.

Существенные сложности возникают при рассле-

довании данного рода преступлений и формировании

доказательной базы: 85% работников суда и право-

охранительных органов, столкнувшихся с правонару-

шениями в медицинской сфере, указывают на непол-

ноту информации, дописки, подчистки и иные при-

знаки фальсификации медицинских документов. 

Под причинами и условиями, способствовавшими

совершению ятрогенных преступлений, понимаются

неблагоприятные условия нравственного формирова-

ния личности, которые привели к укоренению у меди-

цинских работников антиобщественных взглядов и

привычек, которые способствовали совершению пре-

ступного результата, проявляющиеся, прежде всего, в

виде конкретных недостатков в деятельности отдель-

ных должностных лиц и граждан.

Представляется, что основой этих мер должна

стать разработка и реализация новой, соответствую-

щей современным требованиям и тенденциям, концеп-

ции предупреждения ятрогенных преступлений, кото-

рая в равной степени бала бы ориентирована как на

потенциальных преступников, так и на потенциаль-
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ных потерпевших от рассматриваемых преступлений.

Признавая важность преобразований в экономиче-

ской, политической, социальной и других сферах жиз-

ни общества, мы полагаем, что на современном этапе

они не способны дать значительного эффекта в про-

филактике ятрогенных преступлений, пока не будет

приостановлено «падение» общепризнанных норм

нравственности и морали. 

Причины и условия, способствовавшие соверше-

нию ятрогенных преступлений, подлежат выяснению

по каждому уголовному делу. Процессуальная деятель-

ность по их выявлению составляет обязанность орга-

нов, ведущих производство по делу. Необходимую

роль в этом должны играть специальные познания.

Под причинами и условиями, способствовавшими

совершению ятрогеных преступлений, понимаются:

неблагоприятные условия нравственного формирова-

ния личности, которые привели к укоренению у лица

неорганизованности, рассеянности, неспособности

аналитически мыслить, быстро принимать правиль-

ные решения и действовать; внешние для данного

лица обстоятельства, вызвавшие решимость совер-

шить общественно опасное действие, или поводы к со-

вершению преступления; обстоятельства, облегчив-

шие или способствовавшие достижению преступного

результата, проявляющиеся в виде конкретных недо-

статков в деятельности медицинских учреждений.

Одним из условий, способствующих совершению

преступлений, может быть и ненадлежащая работа

правоохранительных органов, нереагирование на со-

вершение преступлений, укрытие их от учета, поверх-

ностное расследование дел, ошибки при их рассмот-

рении в суде.

Терминология закона, говорящего о «выявлении»,

«выяснении», «установлении» обстоятельств по делу,

в том числе причин и условий, способствовавших со-

вершению преступлений, имеет в виду те или иные

аспекты доказывания.

По нашему мнению, пациент должен быть про-

информирован не только о характере своего заболе-

вания и методах лечения, но и о том, кому он доверяет

свою жизнь и здоровье, какова квалификация врача,

как часто в его практике встречались трагические ис-

ходы и другие сведения. Письменное информирование

пациента имеет целью охрану его жизни и здоровья, а

не защиту врачей от необоснованных исков и от обя-

занности возместить ущерб, причиненный жизни и

здоровью пациента.

Таким образом, сложившееся положение можно

изменить к лучшему, если органы прокуратуры, дру-

гие правоохранительные органы, независимая судеб-

но-медицинская экспертиза, Министерство здравоох-

ранения и социального развития, парламентские Ко-

миссии, неправительственные правозащитные органи-

зации будут уделять больше внимания защите жизни,

здоровья других законных прав и интересов всех граж-

дан вообще и пациентов в частности.

Исходя из изложенного, следует полагать, что на-

метившаяся в последние годы стабилизация кримино-

генной обстановки по ятрогенным преступлениям и

высокая латентность данной категории преступлений

сохранится в ближайшие годы. Понимание преступни-

ком того, что очень трудно обнаружить следы и иные

доказательства ятрогенных преступлений, провоци-

рует его на новые преступления. Неподготовленность

правоохранительных органов к эффективному проти-

водействию этим преступным проявлениям, свидетель-

ствует о необходимости разработки новых методик в

данном направлении, основанных на использовании

специальных знаний.
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Успешное исследование и использование данных

о криминалистически значимых навыках преступника

в целях его установления и изобличения возможно

благодаря знанию основных свойств этого формируе-

мого качества личности.

В процессе вырабатывания навыки приобретают

ценные в криминалистическом отношении свойства,

позволяющие использовать их в раскрытии и рассле-

довании преступлений. Это — индивидуальность,

устойчивость и отражаемость. Кроме того, навыкам

свойственны другие специфические черты, которые

отличают их от других психофизиологических свойств

личности. К ним относятся: универсальность, автома-

тизированность, вариантность, информативность, от-

носительная наглядность и склонность к повторному

воспроизведению.

Каждое из указанных свойств по-своему влияет на

процесс отображения и индивидуализацию навыков,

что необходимо учитывать при использовании дан-

ных свойств личности в криминалистических целях.

Из всех вышеперечисленных свойств навыков рас-

смотрим их вариантность и дадим этому свойству

криминалистическую оценку.

Вариантность навыков образуется вследствие их

динамической устойчивости, которая, в свою оче-

редь, обусловлена условно-рефлекторными механиз-

мами образования. 

С позиций физиологии и психологии способность

изменяться является средством приспособления выра-

ботанных движений к различным условиям. Напри-

мер, человек может писать небрежно или старательно,

разговаривать тихо или громко, идти быстро или мед-

ленно. Это происходит потому, что внешняя обста-

новка проявления навыка и внутреннее состояние лица

не всегда бывают абсолютно одинаковыми. Напро-

тив, человеку приходится, как правило, пользоваться

различными орудиями, материалами, менять рабочую

позу и т.п. Состояние организма и настроение чело-

века тоже различаются. Неодинаковы и требования,

предъявляемые лицом к качеству производимых дей-

ствий, что определяется значимостью выполняемой

работы в разных случаях.

В процессе формирования навыка лицо посте-

пенно приобретает способность корректировать свои

движения таким образом, что, несмотря на множество

обстоятельств, влияющих на процесс проявления на-

выка, получается стереотипный, примерно одинако-

вый результат. Автоматизация основных приемов

контроля и регуляции действий освобождает сознание

для более широкого учета условий проявления навы-

ков. Появляется возможность произвольно управлять

скоростью выработанных действий, приспосабливать

их к изменяющимся задачам, переносить на новые си-

туации. Ко всем этим изменениям человек приспосаб-
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ливается и, тем самым, вносит некоторые изменения

в функционирующий навык. Новые особенности дви-

жений закрепляются в виде отдельного варианта на-

выка, становясь относительно стереотипными. Такое

успешное функционирование навыков в условиях, ко-

торые могут изменяться, варьироваться (например,

смена привычного инструмента, изменение требуемой

формы или других параметров готового продукта)

позволяет говорить о вариативном характере навыка.

Основным источником вариантности последнего яв-

ляются исключительная подвижность и вследствие

этого приспособляемость динамического стереотипа

к изменениям внешней и внутренней среды.

Вариантность — свойство сформировавшегося на-

выка. Выработанный навык предполагает возмож-

ность лица учитывать в ходе его проявления отдельные

колебания во внешних условиях и внутреннем состоя-

нии. Поэтому не случайно вариантность связывают с

высокой выработанностью навыка и его совершенст-

вом. Известно, что отличительной особенностью вы-

сокой квалификации рабочего является владение раз-

нообразными приемами и методами выполнения од-

ной и той же работы и быстрое приспособление к из-

меняющимся требованиям. А это значит, что он вла-

деет не одним, а многими вариантами данной деятель-

ности и, кроме того, умеет гибко пользоваться ими при

изменении задач и условий, в которых она протекает.

Вариантность более свойственна тем из навыков,

которые преимущественно включают в себя умствен-

ные компоненты. Поэтому интеллектуальные навыки

гораздо более вариативны, чем многие двигательные.

Их структура более динамична и подвижна.

Вариантность свойственна навыкам, которые свя-

заны с изменяющимися внешними условиями проявле-

ния. Применение навыка в строго одинаковых случаях

ведет к закреплению его в виде некоторой устойчивой

системы. Об этом навыке говорят как о косном, инерт-

ном образовании. Проявление таких навыков носит

механический характер, и поэтому они труднее пере-

страиваются и хуже переносятся в новые условия. И

наоборот, если один и тот же навык часто применяется

в различных ситуациях, то он приобретает гибкость,

пластичность. Варьирование условий требует и варь-

ирования способов выполнения задания, т.е. частич-

ной перестройки навыка. Такой навык легче функцио-

нирует при измененных условиях деятельности. К при-

меру, навыки ходьбы достаточно разнообразны и ис-

пользование их достаточно гибко.

Однако, образование вариантов навыков не обяза-

тельно связано со значительным изменением условий

деятельности. Появление в навыке новых признаков

нередко обусловлено характером действий, напри-

мер, их целевым назначением и содержанием. Так,

при необходимости писать в быстром темпе неиз-

бежно снижается четкость и стройность почерка, уве-

личивается связность, в почерке начинают преобла-

дать упрощенные движения при выполнении букв и

их соединений.

Вариативный характер может проявляться как в

отдельных элементах навыка, так и в пределах навыка

в целом. В первом случае речь обычно идет о вариа-

ционности признака навыка: отдельные элементы его

меняются, другие остаются без изменения. Во втором

случае имеется в виду образование нового варианта

навыка в целом, который чаще всего связан с профес-

сиональными особенностями лица. Таковы варианты

морских, рыбацких и альпинистских узлов, варианты

почерка врачей, чертежников, библиотекарей, учите-

лей начальных классов.

Следует подчеркнуть, что у каждого вида навы-

ков вариантность имеет характерные особенности,

которые выявляются при более детальном рассмотре-

нии закономерностей формирования соответствую-

щего навыка. 

Указанное свойство навыков имеет большое кри-

миналистическое значение. Вариантность навыка

(как отдельных признаков, так и в целом) должна обя-

зательно учитываться при проведении криминалисти-

ческих исследований, особенно при сравнении их

разновидностей, различных по своему целевому на-

значению и содержанию.

Осматривая место происшествия, необходимо об-

ращать внимание на условия проявления навыков и

точно описывать их в протоколе осмотра. При на-

значении экспертиз и исследований такую информа-

цию нужно доводить до сведения эксперта, указывая

ее среди других обстоятельств дела в постановлении.

В противном случае эксперту придется иметь дело с

признаками неизвестного варианта навыка, что может

стать причиной ошибочного вывода.

Учет условий проявления навыков является осо-

бенно важным при получении экспериментальных об-

разцов материальных отображений заученных дейст-

вий для сравнительного исследования. Наконец, ва-

риантность более индивидуализирует навыки, допол-

няя их новыми признаками.
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Моделирование административно-правового раз-

вития служебной деятельности особенно актуально в

правоохранительной сфере. В этой сфере пока не раз-

работан, а, следовательно, отсутствует Федеральный

закон о правоохранительной службе, принятие кото-

рого позволит расширить состав, систему и компетен-

цию субъектов служебных правоотношений в соот-

ветствии с политикой модернизации. На основе Фе-

деральной программы «Реформирование и развитие

системы государственной службы Российской Феде-

рации (2009—2013 гг.)»1 необходимо предпринять по-

пытку комплексно охватить большинство системных

приоритетов, ориентированных на модернизацию

деятельности служащих системы правоохранитель-

ных органов и конкретизированных применительно

к сектору административно-правовых разработок, от-

носящихся к модели инновационного развития про-

фессиональной служебной деятельности. 

Однако, несмотря на отсутствие закона о службе

в правоохранительных органах, начато определение

приоритетных направлений развития служебно-пра-

вовых отношений в этой сфере. Обозначены пути пра-

вового обеспечения прозрачности (транспарентности)

и публичности реформирования с учетом эволюции
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государственной службы и долгосрочных прогнозов

развития профессиональной деятельности служащих2.

Основные критерии включения настоящих направ-

лений в число приоритетов разрабатываемой админи-

стративно-правовой модели (наличие в России конку-

рентоспособных научных и управленческих школ, их

соответствие тенденциям, сложившимся в мировой

науке; выделение средств на проведение научных ис-

следований по приоритетным направлениям на кон-

курсной основе) исходят из концепции служебных

правоотношений. Так, одни авторы понимают право-

отношение как общественное отношение, урегулиро-

ванное нормой права (С.А. Комаров, P.O. Халфина,

Н. И. Матузов). Другие авторы исключают объект из

числа элементов правоотношения, оставляя в его

структуре только субъекты, их права и обязанности

(например, В.С. Толстой, В.Н. Протасов)3. Более близ-

кой к истине является первая позиция, так как обще-

ственное отношение всегда первично по отношению

к норме права, на его базе в различных областях дея-

тельности служащих возникают отношения, имеющие

различную специфику.

Основой для понимания сущности инновацион-

но-служебных правоотношений выступает то, что они

возникают в процессе обновления служебной деятель-

ности государственных (муниципальных) служащих

и урегулированы новыми нормами или с элементами

новизны административного законодательства о го-

сударственной службе, а также рядом управленческих

инноваций.

В целом, можно заметить, что у разных специали-

стов сложились различные (а нередко и диаметрально

противоположные) взгляды на понимание сущности

служебно-правовых отношений, возникающих в ре-

зультате их реформирования и модернизации.

Административно-правовая модель инновацион-

но-служебной деятельности, возникающая в резуль-

тате модернизации в целом — это прогнозируемое, но

достаточно полное представление об осовременива-

нии не только формы, но и реально существующих яв-

лений и процессов в работе государственных служа-

щих. Такая модель в административном праве яв-

ляется средством отражения инноваций во внутрен-

ней структуре сложного правового явления, каким

стала служебная деятельность в гражданском обще-

стве. Она позволяет увидеть это явление с разных сто-

рон и позиций, дать ему наиболее полное направление

в развитии. Все это проявляется, прежде всего, в суб-

сидиарном применении норм, наряду с нормами ад-

министративного и муниципального права, информа-

ционного и трудового законодательства о служебной

деятельности.

Именно в комплексном виде модернизация спо-

собна наполнить модель инновационными функ-

циями (программирующей, демонстрационной, пре-

образовательной, критериальной, организационно-

проектной и др.). Конечно, любая научная модель, в

том числе и модель инновационно-служебной дея-

тельности не абсолютна, а относительна, поскольку

модернизация — всегда совокупность как теоретиче-

ских (статусных) основ, так и практических инноваций

и методов их реализации.

В силу этого важно, во-первых, рассматривать

теоретические основы модели инновационного разви-

тия служебной деятельности, исходя из объективных

потребностей управленческой практики. Во-вторых,

определять практические рекомендации по изменению

и применению соответствующих положений служеб-

ного законодательства. В-третьих, не менее важно

признавать инновационными значительную часть ад-

министративно-правовых и политико-правовых отно-

шений, которые возникают в результате модерниза-

ции деятельности аппарата государственного управ-

ления, его служащих.

В контексте Стратегии инновационного развития

России на период до 2020 г.4, формируемая государст-

венная служба, современная деятельность служащих

являются, прежде всего, ядром модели инновационно-

служебной деятельности, реализуемой на основе ад-

министративно-правовой информатизации практики

внедрения управленческих инноваций. Удельный вес

таких отношений увеличивается.

Поэтому инновационно-служебная модель как

совокупность общественных отношений инновацион-

ного содержания, которые происходят вне и внутри

организации деятельности служащих, соединяет раз-

личные государственные (муниципальные) органы,

должностные лица и служащих. Речь идет об иннова-

ционно-служебных отношениях в той мере, в какой

2 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного
управления // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2338.
3 Комахин Б.Н. Административно-правовые основы служеб-
ной деятельности в контексте политики модернизации. М.,
2013. С. 161; Чаннов С.Е. Служебное правоотношение: поня-
тие, структура, обеспечение. М., 2009. С. 119—137.
4 СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 216.
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эти отношения урегулированы правом, и в той мере,

в какой позволяет нынешний этап модернизации.

На основе отраслевых модельных характеристик

можно дать определение инновационно-служебной

деятельности. Она выступает как урегулированная

нормами права и охраняемая принудительной силой

государства система общественных отношений, участ-

никами которых являются государственные служа-

щие, с одной стороны, и соответствующие публичные

образования (Российская Федерация, субъекты Рос-

сийской Федерации) — с другой, возникающие в про-

цессе модернизации функционирования государствен-

ной службы и различных видов профессиональной

деятельности служащих и связанные с осуществле-

нием властных полномочий инновационного содер-

жания, характеризующихся динамичностью, иерар-

хической подчиненностью и юридическим неравен-

ством сторон.

В сравнительно-правовом аспекте гражданская

служба ныне не обладает той системой формирования

позитивной ответственности, которая уже имеется в

органах внутренних дел и в институте военной служ-

бы. Это выгодно отличает последние от государствен-

ной гражданской службы, что особенно заметно на

примере формирования административно-правовой

модели модернизации кадровой политики в Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации, ин-

новационных ее направлений.

Очевидной является недопустимость отождеств-

ления в формируемой модели инновационно-служеб-

ной деятельности в правоохранительных органах с

государственной гражданской службой. Происходя-

щие в этих видах службы процессы вряд ли следует

расценивать однозначно, хотя в перспективе все ин-

новационно-служебные правоотношения на государ-

ственной службе могут быть обозначены как док-

трина развития отношений, возникающих в процессе

профессионально-служебной деятельности по модер-

низации управления.

Политические и правовые последствия наруше-

ния управления этими отношениями преодолеваются

с помощью неиспользовавшихся ранее ресурсов, про-

грессивных и нестандартных управленческих реше-

ний, позволяющих получать наивысший эффект.

Применительно к органам внутренних дел док-

трина инновационно-служебной деятельности в це-

лом может быть раскрыта как совокупность научно

обоснованных взглядов и представлений об измене-

нии административно-правового статуса правоохра-

нительной службы в процессе совершенствования

правовых отношений служащих системы МВД Рос-

сии, складывающихся на инновационной основе в

ходе поступления, прохождения и прекращения служ-

бы в органах внутренних дел Российской Федерации.

Моделирование деятельности служащих в док-

трине представлено в виде нового подхода к работе,

качеству и надежности профессиональной деятель-

ности, инновационно-правовые характеристики и

свойства которой позволяют занять правоохрани-

тельным органам, организациям, учреждениям, их

служащим устойчивые конкурентные позиции на

рынке труда и услуг. Такой подход охватывает выра-

ботку и применение научно обоснованных и нестан-

дартных управленческих решений, технологий в сфе-

ре инновационно-правового обеспечения действий

служащих, изменение баланса требований к ним в

пользу профессионализма и компетентности, а не

пресловутой клановости, личной лояльности и пре-

данности начальнику.

Разработка системы инновационно-правового раз-

вития таких требований основывается на концептуаль-

ных принципах (принципы функциональности, всеоб-

щности, динамичности); системообразующих принци-

пах (системности, комплексности, интеграционности);

результативно ориентированных принципах (приори-

тетности, информационной открытости, эффективно-

сти) науки административного права.

Большое внимание при этом следует уделять раз-

работке эффективно действующей кадровой поли-

тики, включая: планирование карьеры, системы не-

прерывного повышения квалификации служащих; ме-

тодику оценки эффективности формирования и дей-

ствия стратегии и тактики инновационного развития

государственной службы, в том числе на уровне субъ-

ектов Федерации и федеральных округов. Отличи-

тельной чертой современного этапа инновационного

развития является использование программ и моделей

поиска конкурентоспособных кадров. Для правового

обеспечения выполнения программ и моделей необхо-

димо принятие Федерального закона «Об иннова-

ционно-правовом развитии профессиональной слу-

жебной деятельности на основе политики модерниза-

ции». Ведь в основе программ и моделей находятся

вопросы установления процедуры согласования теку-

щего и стратегического развития служебной деятель-

ности на федеральном, региональном и муници-
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пальном уровнях; разработки технологий проведения

аутсорсинга, а также действия системы кадрового мо-

ниторинга и информации о служебных вакансиях,

включая создание комиссий по разработке и конт-

ролю за исполнением принципов и критериев отбора

кандидатов в кадровый резерв.

Естественно, в условиях модернизации усилива-

ются требования к служащим, принимаются меры для

открытости их деятельности институтам гражданско-

го общества. Поэтому в инновационном государстве,

формирование которого происходит в России, необ-

ходим регламентированный правовым законом поря-

док модернизации деятельности государственной

службы и ее субъектов.

Необходимо усиление требовательности к орга-

нам и служащим МВД, поскольку деятельность слу-

жащих правоохранительной сферы год от года ста-

новится все более значимой в жизнедеятельности об-

щества, определена Указом Президента РФ от 24 де-

кабря 2009 г. «О мерах по совершенствованию дея-

тельности органов внутренних дел»5. Указ является

примером моделирования, в ходе которого создается

система антикоррупционного поведения служащих

органов внутренних дел. В соответствии с Федераль-

ным законом «О противодействии коррупции» в ин-

тересах выполнения законодательства о правоохра-

нительных органах, сотрудники полиции обязаны

предоставлять сведения о своем имуществе и имуще-

стве членов своей семьи. В Министерстве стала рабо-

тать комиссия по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных слу-

жащих, а также урегулированию конфликта интере-

сов. Введен так называемый институт поручительства.

В отличие от военной и государственной граждан-

ской службы, сформировавшейся в 1990-е гг., право-

охранительная служба в новейшей истории никогда

не существовала. Поэтому ее формирование и приня-

тие соответствующего закона о правоохранительной

службе в значительной мере затруднены наличием

множественных источников правового регулирова-

ния служебных правоохранительных отношений.

Главное — не упустить в процессе осуществления по-

литики модернизации специфику службы в отдельных

правоохранительных органах, а также координацию

их деятельности путем принятия Федерального за-

кона «О модернизации деятельности служащих пра-

воохранительных органов по противодействию прес-

туплениям и иным правонарушениям». При этом в

определении «иные правонарушения» должны быть

существенно учтены права и интересы граждан, об-

щества и государства. В законе целесообразно урегу-

лировать вопросы повышения эффективности борь-

бы с преступностью, административными и иными

правонарушениями на основе принципов иннова-

ционности (обновления) служебной деятельности, за-

конности, информированности и согласованности в

работе правоохранительных органов. В предлагае-

мом законодательном проекте необходимы и такие

меры, как согласованное с общественностью прове-

дение информационно-правовой пропаганды среди

населения, совместная с гражданским обществом раз-

работка мероприятий по предупреждению правона-

рушений, комплексному планированию мер укреп-

ления законности и правопорядка. 

Правовое моделирование инновационно-служеб-

ной деятельности в единстве с решением задачи воз-

рождения правовой пропаганды является весьма ак-

туальной проблемой административно-правовой фе-

номенологии служебной деятельности6. Предусмот-

ренные политикой модернизации меры по админист-

ративно-правовому развитию инновационно-служеб-

ной деятельности могут найти закрепление как в пред-

лагаемых к разработке проектах федеральных зако-

нов, так и ведомственных нормативных актах о ста-

тусе и порядке деятельности служащих правоохрани-

тельных органов.

Формирование корпуса профессиональных и ком-

петентных служащих является одной из основных

проблем инновационного развития служебной дея-

тельности. Решению этих проблем подчинен процесс

моделирования и его основные элементы. Во-первых,

создание условий для действия новых компетенций

субъектов инновационной деятельности. Во-вторых,

выработка способности и готовности служащих к не-

прерывному образованию, постоянному совершен-

ствованию, переобучению, профессиональной мо-

бильности; стремление к новому критическому мыш-

лению, к разумному риску. В-третьих, обеспечение на

основе права креативности и предприимчивости, уме-

ния работать самостоятельно, готовности к работе в

команде и высококонкурентной среде.

Развитие данных характеристик непременно при-

ведет к увеличению численности служащих, имеющих

5 Российская газета. 2009. 28 дек.
6 Комахин Б.Н. Указ. соч. С. 7—17.
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современную квалификацию, в том числе посредст-

вом обновления квалификационных требований,

формирования современных профессиональных стан-

дартов, модернизации программ повышения квали-

фикации и профессионального сопровождения, со-

вершенствования системы оценки качества и резуль-

татов работы управленческих кадров. Целесообразно

все это закрепить нормативно, на юридической ос-

нове с использованием новейших информационных

технологий, обеспечив, тем самым, широкие возмож-

ности для совместной, сетевой, проектной деятельно-

сти опытных кадров и для учебно-профессиональной

коммуникации в работе с молодыми служащими.

Наряду с этим следует расширить пути перехода

к использованию новых технологий и методов атте-

стации кадров, к формированию современных про-

фессиональных стандартов служебной деятельности,

исходя из необходимости обновления квалифика-

ционных требований (в том числе в поддержке соз-

дания и функционирования саморегулируемых про-

фессиональных организаций).

Вышеназванные признаки модернизации опи-

раются на системы взаимодействия российских обра-

зовательных организаций и международных стандар-

тов, стажировок специалистов на базе российских и

зарубежных образовательных организаций, корпора-

тивных и отраслевых центров повышения квалифи-

кации и сертификации персонала.

Вряд ли нуждается в особой аргументации реше-

ние проблем расширения состава, системы и компе-

тенции субъектов инновационно-служебной деятель-

ности. Главное здесь — ориентация администра-

тивно-правовой модели модернизации на обучение

навыкам, необходимым для инновационной деятель-

ности служащих (аналитическое и критическое мыш-

ление, стремление к новому, способность к постоян-

ному самообучению, готовность к разумному риску,

креативность и предприимчивость, а также умение

работать в высококонкурентной среде).

В число аргументаций можно включить назван-

ную потребность в модулях обучения эффективным

формам и методам инновационно-служебной дея-

тельности, способах развертывания программы обу-

чения основам управления инновациями на базе ве-

дущих профильных учреждений. Нужны стажировки

на инновационных направлениях и самостоятельном

выполнении индивидуальных и групповых проектов

в таких научных и учебных центрах, как Российская

академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации, Ака-

демия МВД России, Московский университет МВД

России имени В.Я. Кикотя и др. Ориентация на про-

ведение активной информационной политики в про-

цессе административно-правового моделирования ин-

новационного развития деятельности государствен-

ных служащих может быть дополнено организацией

творческих конкурсов на создание кинофильмов, се-

риалов, инновационных фильмов, теле- и кинопро-

дуктов, создаваемых с привлечением государственных

средств. Все это необходимо в целях популяризации

инновационной служебной деятельности и личного

успеха кадров, занимающихся инновациями в управ-

ленческой сфере.

Далее, на основе обобщения достижений админи-

стративно-правовой науки и практики с участием те-

левизионных каналов, финансируемых государством,

следует проработать вопросы создания научно-по-

пулярного познавательного телеканала о работе го-

сударственных (муниципальных) служащих, покупки

и адаптации части зарубежного контента для этого

канала и создания собственного контента.

В рамках модернизации служебной деятельности

обеспечивается переход к использованию современ-

ных методов непрерывного развития и совершен-

ствования творческого мышления, навыков и моти-

вации выявления и решения новых проблем. Также

обеспечивается создание нового знания, направлен-

ного на обработку новейшей информации и совре-

менных компетенций.

Рассматривая правовые возможности структуры

инновационно-служебных отношений как совокуп-

ности взаимосвязанных элементов, не случайно уче-

ные-административисты, как правило, относят к

этим элементам объекты, субъекты, а также права и

обязанности участников, образующих содержание

инновационно-служебных правоотношений. Спра-

ведливо подчеркиваются отличия структуры от си-

стемы инновационно-служебной деятельности, а так-

же дается содержательная характеристика иннова-

ционно-служебной правоспособности. Причем, на-

учный подход к правовому регулированию иннова-

ционно-служебной деятельности учитывает специфи-

ку государственной службы как особого рода про-

фессиональной деятельности.
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В современных условиях постоянной террористи-

ческой угрозы особенно актуальным становится во-

прос обеспечения общественного порядка и общест-

венной безопасности при проведении крупных спор-

тивных массовых мероприятий.

Крупные спортивные мероприятия являются зна-

чимыми общественными событиями районного, го-

родского, национального и международного масшта-

ба. Они характеризуются присутствием большого чис-

ла зрителей, эмоциональным, экспрессивным, а в не-

которых случаях и деструктивным настроем болель-

щиков, наличием большого количества сооружений и

объектов спортивно-зрелищного назначения, различ-

ными временными параметрами их проведения.

В развитых странах принят комплексный подход

к решению проблемы хулиганских проявлений и на-

силия, использования оружия, взрывчатых веществ и

других опасных предметов со стороны зрителей при

проведении крупных спортивных мероприятий. Он

предполагает (помимо полицейских мер) скоордини-

рованные усилия по предупреждению данного нега-

тивного явления, проведение воспитательной и орга-

низаторской работы среди болельщиков с привлече-

нием средств массовой информации.

Наибольшего внимания заслуживает опыт зару-

бежных стран по охране общественного порядка и

обеспечению общественной безопасности при прове-

дении футбольных матчей.

Национальная полиция включает в себя город-

скую, воздушную и пограничную полицию. В штате

состоит 150 тыс. человек (сотрудники полиции и ад-

министративные служащие).

Национальная полиция — гражданское формиро-

вание, которое находится в подчинении Министерства

внутренних дел и осуществляет свою деятельность в

городах.

Функции и полномочия. Роль Национальной по-

лиции заключается в обеспечении соблюдения закон-

ности и предотвращении преступности. В этой связи

Национальная полиция: 

¨ осуществляет работу по обеспечению безопас-

ности (патрулирование, контроль на дорогах, удосто-

верение личности и т.п.);

¨ под надзором судебных органов ведет следст-

венную и разыскную работу, осуществляет обыски по

ордерам, исполняет специфические следственные за-

дачи как «судебная полиция».

Структура и организация. Национальная поли-

ция — гражданская структура органов правопорядка

Министерства внутренних дел, представленная, преж-

де всего, в крупных городах и населенных пунктах,

число жителей которых превышает 16 тыс. человек.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОРГАНЫ 
И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕМИРХАН ИДРИСОВИЧ МАРАЕВ,
адъюнкт ФГКУ «ВНИИ МВД России»
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Возглавляет Национальную полицию Генеральный

директорат, который также отвечает за деятельность

ее следующих подразделений: Генеральная инспекция

Национальной полиции, Генеральный директорат су-

дебной полиции; Директорат надзора за территория-

ми, Центральный директорат общественной безо-

пасности, Центральный директорат общей информа-

ции; Центральный директорат пограничной поли-

ции, Центральная служба Республиканских сил бе-

зопасности, Техническая служба международного со-

трудничества полиции, Департамент охраны высоко-

поставленных лиц [1].

Образование/подготовка. Набор в органы Нацио-

нальной полиции осуществляется на основе конкурс-

ного экзамена. За организацию профессионального

обучения отвечают специализированные школы. Зва-

ние сотрудников, как правило, зависит от их образо-

вательного уровня. После успешного прохождения

отбора, будущие полицейские проходят шестимесяч-

ное обучение в школе Сан-Сир (Saint-Cyr) города Мон

д’Ор (Mont d'Or). Подготовка инспекторов также

длится шесть месяцев и организована в школе Кане-

Клюз (Canet-Cluse). Высшая школа предлагает полу-

годовые курсы для полицейских служащих.

Контроль и надзор. Во Франции разработаны

механизмы, позволяющие осуществлять как внутрен-

ний так и внешний контроль за надлежащим испол-

нением сотрудниками полиции своих служебных

обязанностей. Положения Кодекса поведения поли-

цейского подкреплены Кодексом Национальной по-

лиции и деятельностью соответствующих надзорных

органов [1].

Жандармерия (фр. geandarme, изначально фр.

gens d'armes — «люди оружия», затем фр. gent d'armes,

являющееся игрой слов, в которой фр. gent не только

имеет значение «люди», но и сокращением от фр. gen-

til — «благородный», с намеком на благородность со-

става изначальной жандармерии) — изначально

«вооруженная свита» французского короля — т.е. ко-

ролевская лейб-гвардия).

Общая информация. Французская жандармерия

(Gendarmerie Nationale или GN) — силы полиции, ко-

торые находятся в подчинении Министерства обо-

роны. Профессиональные жандармы состоят из числа

сержантов и офицеров. Низовое звено в Жандарме-

рии — помощник жандарма (на временном конт-

ракте). По состоянию на март 2005 г. в штате Жан-

дармерии было 104 275 человек.

Функции и полномочия. Французская жандарме-

рия является военизированным органом, созданным

для поддержания общественной безопасности и при-

звана гарантировать защиту населения и собственно-

сти. Она также является органом информирования,

предупреждения и спасения. Помимо выполнения за-

дач по обеспечению соблюдения закона и порядка,

Жандармерия может выполнять дополнительные обя-

занности, связанные с вооруженной защитой нации.

Жандармерия выполняет функции полиции в сель-

ской местности и небольших городах с населением, как

правило, не более 20 тыс. человек (что составляет 50%

жителей и 90% территории Франции). Структуры тер-

риториальной жандармерии выполняют те же функции

по расследованию преступлений, что и силы директо-

ратов Национальной полиции.

Структура и организация. Жандармерия Франции

является составной частью вооруженных сил, и в этой

связи — структурным подразделением Министерства

обороны. Тем не менее, оперативной деятельностью

Жандармерии внутри страны руководит Министер-

ство внутренних дел, а ее следственную работу конт-

ролируют органы прокуратуры и суда [1].

В структуре Жандармерии Франции существует

два подразделения: ведомственная жандармерия — ор-

ганизует выполнение следственных и других повсе-

дневных полицейских мероприятий (разделена на 3600

участков для решения определенных задач); мобиль-

ная жандармерия — не ведет следственной работы, ос-

новная ее задача — поддержание общественного по-

рядка. Может выступать как вспомогательная еди-

ница в отношении других сил полиции или выполнять

специальные обязанности.

Образование/подготовка. Академия служащих На-

циональной жандармерии (Ecole des Officiers de la Gen-

darmerie Nationale или EOGN) является образователь-

ным центром, расположенном в городе Мила (Melun),

и предоставляет возможность получения как базовой

подготовки, так и переподготовки. После успешной

сдачи вступительного экзамена слушатели проходят

двухгодичный курс обучения по следующим разделам:

юриспруденция, международные отношения, органи-

зация борьбы с преступностью, общественное устрой-

ство, управление людскими ресурсами, работа со

средствами массовой информации, права человека,

иностранные языки, деятельность в кризисных ситуа-

циях. По окончанию курса слушателям присваивается

звание «Офицер Жандармерии» [1].
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Сержанты проходят подготовку (или переподго-

товку) в шести академиях, которые расположены по

всей стране. Жандармерия предлагает сержантам ши-

рокие возможности для получения звания офицера: по

крайней мере половина всех офицеров нынешнего со-

става Жандармерии — бывшие сержанты [1].

Полиция и жандармерия располагают мобиль-

ными силовыми резервами: 61 полицейской республи-

канской ротой и 123 эскадронами мобильной жандар-

мерии, которые участвуют в обеспечении безопасно-

сти населения в зонах повышенного риска и в помощи

пострадавшим лицам.

Хочется отметить, что внушительный вид жан-

дармерии вызван успокаивать людей, чувствовать

безопасность и то, что за порядком следят настоящие

профессионалы. В то же время, это запугивает потен-

циальных нарушителей закона.

Статистика свидетельствует о том, что по стандар-

там большинства западных полицейских организаций

оптимальное количество полицейских в форме (на ви-

ду у зрителей) определяется из расчета 15—20 поли-

цейских на 10 тыс. участников и зрителей. Остальные

силы полиции располагаются скрытно и появляются

только при необходимости демонстрации силы, а

также для нейтрализации кризисных проявлений.

Французским полицейским органам постоянно

приходится сталкиваться с массовыми беспорядками,

о чем, свидетельствуют недавние столкновения с фут-

больными фанатами во время проведения чемпионата

мира по футболу 2014 г. в Бразилии. Этому послу-

жили событие, связанные с выходом команды Ал-

жира в 1/8 чемпионата мира по футболу. 

Напомним, что 26 июня, на чемпионате в Брази-

лии сборная Алжира, сыграв вничью с командой Рос-

сии, вышла в следующий круг соревнований [2].

Празднования футбольных болельщиков переросли в

беспорядки и погромы сразу в нескольких регионах

Франции, в крупнейших городах — Марселе, Гре-

нобле, Лионе.

В Париже разбушевавшиеся алжирские болель-

щики поджигали автомобили, мотоциклы и вступали

в стычки с полицейскими. Особенно ситуация обост-

рилась на Елисейских Полях и в северных районах

города, где живет основная масса выходцев из Ал-

жира [2]. Туда были переброшены крупные спецпод-

разделения полиции. 

Кроме того, полицейские были вынуждены вы-

двинуться в атаку. В результате инцидента 74 участ-

ника беспорядков (этнические алжирцы) были задер-

жаны. На нескольких участках окружной дороги

французской столицы было полностью парализовано

движение в результате перемещения кортежей алжир-

ских болельщиков.

На севере Франции в городе Рубе нарядам поли-

ции приходилось более ста раз выезжать для тушения

той или иной машины или мотоцикла. Всего были

дотла сожжены более 20 транспортных средств [3].

В Марселе столкновения произошли в центре го-

рода. Полицейские были забросаны камнями, после

чего правоохранительным органам пришлось приме-

нять слезоточивый газ.

В Лионе этнические алжирцы собрались на одной

из площадей города — Белькур. Для разгона разбуше-

вавшихся болельщиков полиция применила слезо-

точивый газ и брандспойты (мощная струя воды). Все-

го в черте города пришлось задействовать около 450

полицейских и жандармов. Нападения на полицей-

ских произошли также и в пригородах Лиона, в ответ

на что был также применен слезоточивый газ [3]. 

Однако, к следующему матчу сборной Алжира

власти Франции готовились с повышенным внима-

нием. Ожидалось, что ситуация ухудшится и поклон-

ники команды будут вести себя еще агрессивнее, чем

в предыдущий раз.

Но болельщики отнеслись к поражению в матче

против Германии со счетом 1:2 намного спокойнее, чем

во время празднования своего выхода в плей-офф ми-

рового первенства. По словам пресс-секретаря мини-

стерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде,

ночь после игры прошла достаточно спокойно, во мно-

гом благодаря заранее принятым мерам безопасности.

По всей стране было задержано 29 человек [4].

Любопытно, что, в случае победы над Германией,

алжирская команда в четвертьфинале попадала бы

как раз на сборную Франции, и сложно представить,

какими беспорядками завершилась бы эта игра — вне

зависимости от исхода.

Все силы полиции в эти дни были сосредоточены

по «горячим точкам»; также была привлечена жандар-

мерия, улицы были перекрыты и их всю ночь патрули-

ровали полицейские машины, скутеры. 15 единиц мо-

бильных сил участвовало в обеспечении безопасности

и соблюдении порядка. Кроме того, во избежание воз-

никновения повторных столкновений и беспорядков

в Париже и Лионе была реализована поддержка с воз-

духа: вертолеты кружили над городом.
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Мэрия Парижа, после размышлений, приняла ре-

шение, нацеленное на поддержание единства граждан

Французской республики — не показывать второй

матч Алжира на больших экранах, в то время как игру

французской национальной сборной транслировали.

Поведение футбольных фанатов во Франции и

ряде других стран во время проведения чемпионата

мира по футболу в Бразилии очередной раз поставила

перед правоохранительными органами проблему уг-

розы безопасности и правопорядка при проведении

крупных спортивных мероприятий.

Сложившаяся в полицейских органах Франции

практика предусматривает, что для выполнения задач,

связанных с эффективным обеспечением порядка при

особых мероприятиях. В периоды подготовки и непо-

средственного проведения выделенные в этих целях

полицейские силы (в том числе и приданные) сводятся

в так называемую группу. Ведущее место в такой груп-

пе занимают аппараты и подразделения патрульно-

постовой службы. Руководящим оперативным орга-

ном выступает штаб операции (в России оперативный

штаб), во главе которого стоит один из представите-

лей руководства полиции.

В большинстве случаев действия полиции де-

лятся по времени на три фазы (стадии):

¨ фаза прибытия участников (зрителей, болельщи-

ков) — от начала операции до начала самого меро-

приятия осуществляется контроль за прибывающими;

¨ фаза самого мероприятия — охрана мероприя-

тия и объекта;

¨ фаза разъезда участников мероприятия — охрана

участков дорог и регулирование дорожного движения.

По аналогии с правоохранительными органами

России, где привлечение сил и средств ОВД при про-

ведении крупных спортивных мероприятий осущест-

вляется в три последовательных этапа (подготови-

тельный, исполнительный и заключительный).

На наш взгляд, вызывает интерес опыт француз-

ских правоохранителей и ряда других государств при

проведении футбольных матчей.

Так, предъявляемые требования полицейских ор-

ганов к оборудованию футбольных стадионов, кото-

рые обязывают их:

¨ иметь компьютеризированную систему конт-

роля доступа на стадион для обеспечения контроля за

проходом зрителей и их количеством;

¨ обеспечить наличие не только отдельных вхо-

дов на каждый сектор каждого яруса трибуны, но и

отдельный эвакуационный выход, не пересекающийся

с зоной входа;

¨ оборудовать стадионы только индивидуаль-

ными сидячими местами, в полном объеме, исключив

наличие стоячих мест;

¨ обеспечить наличие на входах в здание ста-

диона технических средств досмотра зрителей в коли-

честве, исключающем их задержку при проходе;

¨ оборудовать стадионы техническими средства-

ми видеонаблюдения, обеспечивающими в полной ме-

ре контроль трибун и прилегающей к стадиону терри-

тории в радиусе до 400 м, с достаточной разрешающей

способностью для идентификации каждого человека,

находящегося в зоне действия системы;

¨ иметь на стадионе помещение для обеспечения

визуального наблюдения за внутренней чашей ста-

диона и трибунами, оборудованное средствами теле-

фонной связи, радиосвязи и оповещения, мониторами

системы видеонаблюдения и монитором системы

контроля доступа;

¨ исключить в оборудовании стадионов наличие

стационарных заградительных барьеров, загражде-

ний и заборов, ограничивающих пути возможной эва-

куации зрителей, в том числе из сектора в сектор.

Определены статус, зоны ответственности, преде-

лы компетенции и обязанности субъектов системы без-

опасности футбольных матчей. Важным направлени-

ем стало создание эффективной пропускной системы

и системы оповещения, пожарной безопасности, по-

рядка эвакуации, санитарное состояние, осуществле-

ние видеоконтроля за поведением болельщиков и

спортсменов как на стадионах, так и вблизи спортив-

ных объектов. Особое внимание было уделено кон-

струкциям футбольных стадионов и спортивных

сооружений.

Учитывая субкультуру английского футбольного

хулиганства, были приняты меры по предотвраще-

нию распространения ее в другие страны.

Условно болельщиков во Франции, Англии, Гер-

мании и ряде других государств подразделили на три

категории — А, В, С:

А — законопослушные любители футбольных игр;

В — способные совершить правонарушения при

нестандартной ситуации. Например, при неверном су-

дейском решении, проигрыше любимой команды, не-

адекватном отношении к игрокам «своей» команды;

С — воинствующие фанаты, которых не интере-

суют события, происходящие на футбольном поле. Их
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основная цель — устроить массовые погромы, драки

в присутствии прессы и большого скопления граждан.

Информация о болельщиках категории В и С тща-

тельно анализируется. Многие из них берутся на учет,

и их действия контролируются полицией. На между-

народных футбольных матчах полиции Германии пре-

доставлено право вынести фанатам категории В и С

предупреждение об ответственности за самовольный

выезд, а также объявить, что за ними будет установлен

официальный контроль.

Одной из предупредительных мер является вре-

менное изъятие паспорта в целях исключения возмож-

ности приобретения билета на поезд или самолет. За-

коном предусмотрен и такой способ, как приглашение

на профилактическую беседу в полицейский участок

во время проведения футбольного матча.

В связи с этим нашим правоохранительным орга-

нам необходимо изучать опыт зарубежных коллег по

охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности при проведении крупных спор-

тивных мероприятий, что позволит более эффективно

противодействовать вызовам и угрозам преступности.
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Построение модели национальной безопасности

в Российской Федерации осуществляется в рамках

решения вопросов обеспечения государственной и

общественной безопасности.

Федеральным законом РФ от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности» определяются основные

принципы и содержание деятельности по обеспечению

безопасности государства, общественной безопасно-
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сти, экологической безопасности, безопасности лич-

ности, иных видов безопасности, предусмотренных за-

конодательством РФ1, хотя ни одно из указанных по-

нятий в рассматриваемом законе не определено.

В качестве иного вида безопасности ФЗ РФ от 9

февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-

сти» представлена транспортная безопасность как со-

стояние защищенности объектов транспортной инф-

раструктуры и транспортных средств от актов неза-

конного вмешательства.

В настоящее время ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ

выделено понятие зоны транспортной безопасности,

объектом которой является транспортная инфра-

структура, ее часть (наземная, подземная, воздушная,

надводная), транспортное средство, его часть, для ко-

торых в соответствии с требованиями по обеспечению

транспортной безопасности устанавливается особый

режим прохода (проезда) физических лиц (транспорт-

ных средств) и проноса (провоза) грузов, багажа, руч-

ной клади, личных вещей либо перемещения живот-

ных. При этом под объектом транспортной инфра-

структуры понимается технологический комплекс,

включающий в себя: железнодорожные, автомобиль-

ные вокзалы и станции; метрополитены; тоннели,

эстакады, мосты; морские терминалы, акватории мор-

ских портов; аэродромы, аэропорты, объекты систем

связи, навигации и управления движением транспорт-

ных средств; участки автомобильных дорог, железно-

дорожных и внутренних водных путей, вертодромы,

посадочные площадки, а также иные обеспечивающие

функционирование транспортного комплекса здания,

сооружения, устройства и оборудование, определяе-

мые Правительством РФ.

Что касается деятельности по обеспечению транс-

портной безопасности и административно-правового

статуса полиции, то, на взгляд автора, необходимо

выделить некоторые особенности.

Функции по контролю в сфере обеспечения транс-

портной безопасности выполняет Федеральная служ-

ба по надзору в сфере транспорта, которая в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля

2004 г. № 398, осуществляет надзор в сфере граждан-

ской авиации, внутреннего водного, железнодорож-

ного транспорта, автомобильного и городского назем-

ного электрического транспорта, промышленного

транспорта и дорожного хозяйства, на метрополи-

тене2. Методами контроля в области транспортной без-

опасности являются: плановые проверки; внеплановые

проверки; систематическое наблюдение; досмотр в

целях обеспечения транспортной безопасности.

Государственная программа Российской Федера-

ции «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности», утвержденная Распоряжением

Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 313-р3 в под-

программе «Полиция» предусматривает безопасность

на транспорте в качестве основного приоритетного ме-

роприятия, выделяя в качестве отдельного направле-

ния безопасность дорожного движения. При этом по-

лиция в зонах транспортной безопасности и на объ-

ектах транспортной инфраструктуры осуществляет

свою деятельность в соответствии с ФЗ «О полиции».

Таким образом, полиция не наделяется специальными

надзорными и контрольными полномочиями в сфере

обеспечения транспортной безопасности, а выполнят

общие функции по охране общественного порядка и

обеспечению общественной безопасности.

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ

«О полиции» на полицию возлагается обязанность по

обеспечению безопасности граждан на улицах, площа-

дях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных ма-

гистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных

портах и других общественных местах4. Таким обра-

зом, полиция, осуществляя комплекс мер по обеспече-

нию безопасности граждан на объектах транспортной

инфраструктуры, обеспечивает и транспортную без-

опасность от актов незаконного вмешательства.

На взгляд автора, деятельность по обеспечению

безопасности в той или иной ее интерпретации (безо-

пасность граждан, общественная безопасность, безо-

пасность дорожного движения, транспортная безопас-

ность) представляет собой комплекс мер, а именно: 

1) выработка основных приоритетных направлений го-

сударственной политики в области обеспечения без-

опасности; 2) установление, обобщение, анализ и оцен-

ка угроз действующей безопасности и прогнозирова-

ние предполагаемых угроз в перспективе; 3) правовое

регулирование деятельности в области обеспечения

безопасности; 4) определение перечня субъектов обес-

печения безопасности; 4) разработка и применение

комплекса мер по выявлению, предупреждению и

устранению угроз безопасности, локализации и ней-

1 Российская газета. 2010. 29 дек.
2 СЗ РФ. 2004. № 3. Ст. 3345.
3 СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 1145.
4 Пункт 5 ст. 12 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» //
СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 4595.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 184 № 12 / 2014

трализации последствий их проявления; 5) обеспечение

применения специальных экономических мер в целях

обеспечения безопасности; 6) разработка, производ-

ство и внедрение современных технологий в целях

обеспечения безопасности; 7) организация научной

деятельности в области обеспечения безопасности; 

8) установление полномочий федеральных органов го-

сударственной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления в области обеспечения безопасности и

реализация механизма их взаимодействия; 9) финанси-

рование расходов на обеспечение безопасности, конт-

роль за целевым расходованием выделенных средств;

10) международное сотрудничество в целях обеспече-

ния безопасности; 11) осуществление других мероприя-

тий в области обеспечения безопасности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Отличительные особенности правовой характе-

ристики транспортной безопасности позволяют оп-

ределить правовой статус подразделений полиции по

ее обеспечению.

Объект транспортной безопасности — угроза

транспортной инфраструктуры, в отличие от обще-

ственной безопасности, к объектам которой относятся

общественные отношения, возникающие между людь-

ми в процессе удовлетворения их потребностей, реали-

зации прав и выполнения возложенных обязанностей.

Объектная принадлежность транспортной безопасно-

сти определяет компетенцию полиции, которая заклю-

чается в выполнении ее целевого предназначения и

выражается, например, в обеспечении правопорядка в

поездах дальнего следования и пригородного сообще-

ния путем сопровождения пассажирских поездов наря-

дами полиции на транспорте5, в участии в проведении

досмотра, досмотра багажа, ручной клади, предполет-

ного и послеполетного досмотра и др.

Обеспечение транспортной безопасности направ-

лено на реализацию национальных задач обеспече-

ния личной безопасности, решения демографических,

социальных и экономических проблем.

В ходе обеспечения транспортной безопасности

осуществляются мероприятия, направленные не толь-

ко на обеспечение общественной безопасности, харак-

теризующейся уровнем соблюдения правил норм об-

ращения с источниками повышенной опасности, но и

на охрану общественного порядка, а именно общест-

венных отношений, складывающихся между людьми в

общественных местах по средствам норм права.

Постановление Правительства РФ от 4 октября

2013 г. № 880 «Об утверждении Положения о феде-

ральном государственном контроле (надзоре) в обла-

сти транспортной безопасности»6 устанавливает по-

рядок осуществления федерального государственного

контроля (надзора) в области транспортной безопас-

ности, направленного на предупреждение, выявление

и пресечение нарушений субъектами транспортной

инфраструктуры обязательных требований, в области

транспортной безопасности.

Кроме того, указанное Постановление обязывает

соответствующие министерства и службы органов ис-

полнительной власти утвердить порядок взаимодей-

ствия Федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта с Министерством внутренних дел Российской

Федерации и Федеральной службой безопасности Рос-

сийской Федерации при проведении плановых и вне-

плановых выездных проверок с применением спе-

циальных технических средств в отношении субъектов

транспортной инфраструктуры. Данная постановка

вопроса позволяет определить полномочия органов

внутренних дел по обеспечению транспортной без-

опасности и классифицировать их на два вида: во-пер-

вых, это полномочия по обеспечению общественного

порядка и общественной безопасности на объектах

транспортной инфраструктуры в рамках выполнения

основных задач возлагаемых на полицию ФЗ «О поли-

ции»; во-вторых, полномочия, по обеспечению транс-

портной безопасности исходя из требований, предъяв-

ляемых в качестве условий деятельности транспортных

объектов, осуществляемых совместно с субъектами

транспортной инфраструктуры. Такими полномочия-

ми являются: 1) информационный обмен о непосред-

ственных, прямых угрозах и фактах совершения актов

незаконного вмешательства в деятельность объектов

транспортной инфраструктуры (ОТИ) и/или транс-

портных средств (ТС); 2) проведение совместных уче-

ний и тренировок по реализации планов обеспечения

транспортной безопасности в рамках предоставленной

компетенции; 3) организация работы с лицами, нару-

5 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 декабря
2013 г. № 1022/487 «Об утверждении Инструкции по организа-
ции работы нарядов полиции линейных управлений (отделов)
МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транс-
порте и работников локомотивных и поездных бригад по обес-
печению правопорядка в поездах дальнего следования и приго-
родного сообщения» // Российская газета. 2014. 14 февр.
6 URL://http://www.pravo.gov.ru
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шающими пропускной и внутриобъектовый режим,

проносящими или провозящими предметы и вещества,

которые запрещены или ограничены для перемещения

в зону транспортной безопасности и на критический

элемент ОТИ или ТС, лицами, совершающими или

подготавливающими акты незаконного вмешатель-

ства; 4) принимать участие в проведении досмотра в

целях обеспечения транспортной безопасности для рас-

познавания и идентификации предметов и веществ, ко-

торые запрещены или ограничены для перемещения в

зону свободного доступа7.

Такое положение дел не совсем устраивает субъ-

екты транспортной инфраструктуры. В 2012 г. в суд

первой инстанции Верховного суда РФ ЗАО «Между-

народный аэропорт Домодедово» и ЗАО «Домодедово

пэссенджер терминал» подано заявление об оспарива-

нии нормативного правового акта — приказа Минт-

ранса № 40 «Об утверждении требований по обеспече-

нию транспортной безопасности, учитывающих уров-

ни безопасности для различных категорий объектов

транспортной инфраструктуры и транспортных средств

воздушного транспорта»8. В заявлении оспаривались

свыше 70 пунктов приказа Минтранса. Заявители об-

основывали свою жалобу тем, что требования по обес-

печению транспортной безопасности на объектах воз-

душного транспорта, возложенные на субъекты транс-

портной инфраструктуры, представляют собой не что

иное как государственную функцию по обеспечению

национальной безопасности, которая возлагается на

органы исполнительной власти в сфере внутренних

дел. К таким необоснованным обязанностям субъекты

транспортной инфраструктуры относят обязанности:

1) пресекать попытки противоправных действий, в том

числе терактов; 2) выявлять физических лиц, подготав-

ливающих/совершающих противоправные действия, в

том числе теракты; 3) выявлять совершение/подго-

товку противоправных действий, в том числе терактов;

4) выявлять признаки совершения/подготовки к совер-

шению противоправных действий, в том числе терак-

тов; 5) не допустить подготовку к совершению про-

тивоправных действий, в том числе терактов.

Апелляционная коллегия ВС РФ вынесла опреде-

ление (от 9 декабря 2012 г. № КАС12-13); она сочла не-

законными нормы, которые устанавливают время, в

течение которого нарушители, запрещенные пред-

меты и вещества должны передаваться названными

субъектами федеральным органам власти в сфере

внутренних дел, обосновывая это тем, что орган вла-

сти, который издал данный ведомственный акт, вышел

за пределы компетенции. Время совершения подобных

действий зависит от целого ряда обстоятельств и долж-

но определяться в каждом конкретном случае. В осталь-

ной части, коллегия определила решение суда оставить

без изменения, кассационную жалобу ЗАО «Междуна-

родный аэропорт Домодедово» и ЗАО «Домодедово

пэссенджер терминал» — без удовлетворения9.

7 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
8 февраля 2011 г. № 41 «Об утверждении Требований по обес-
печению транспортной безопасности, учитывающих уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств морского и речного
транспорта» // Российская газета. 2011. 16 марта.
8 Российская газета. 2011. 16 марта.
9 URL://http://www.tbexpert.ru/law_practic/

Рассмотрен комплекс вопросов администра-
тивного права и административной деятельности
органов власти и управления: общетеоретические
аспекты административного права, проблемы уп-
равленческого права, административной ответ-
ственности и административного процесса, про-
блемы административно-правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности, налогов,
финансов, банковской деятельности. Раскрыты во-
просы обеспечения законности в сфере админи-
стративной деятельности органов государственной
власти и управления, некоторые средства обеспече-
ния законности.

Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные
проблемы административного права: Учебник. М.:
ЮНИТИ-ДАНА.
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В настоящее время дополнительная защита рас-

сматривается как разновидность убежища, предостав-

ляемая государством на основе признанной на между-

народном уровне необходимости обеспечения защиты

лиц, находящихся вне пределов действия Конвенции

ООН о статусе беженцев 1951 г. Применение такой за-

щиты может быть основано на договорах о правах че-

ловека, таких как Конвенции против пыток 1984 г. или

Конвенции о правах ребенка 1989 г., или на более

общих гуманитарных принципах, таких как, оказание

помощи лицам, спасающимся от всеобщего насилия.

Главной ее функцией является обеспечение права на

защиту на альтернативной основе. 

В свою очередь, наименование «дополнительная

защита» призвано подчеркнуть, что этот институт при-

зван не заменить, а дополнить существующий стандарт

защиты беженцев, существующий в международном

праве. Немаловажным является то, что по общему при-

знанию предоставлять дополнительную защиту сле-

дует после рассмотрения вопроса о возможности приз-

нания лица беженцем1. 

Принимая во внимание сказанное, исходя из ана-

лиза юридической литературы, нами предлагается сле-

дующий подход к пониманию дополнительной защи-

ты: защита, предоставляемая государством иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, которым не

может быть предоставлен статус беженца и которые не

могут или не желают возвратиться и пользоваться за-

щитой государства гражданской принадлежности или

прежнего обычного места жительства из-за угрозы

столкнуться в результате такого возвращения с приме-

нением смертной казни, пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания либо угрозой жизни, здоровью и

свободе в условиях вооруженного конфликта между-

народного или немеждународного характера.

Одной из форм дополнительной защиты, имеющей

место в российском законодательстве, является «вре-

менное убежище»2. Бенефициарии временного убежи-

ща в России могут быть разделены на две группы. К

первой группе относятся иностранных граждане и ли-

ца без гражданства, соответствующие предъявляемым

требованиям по признанию беженцем, но в силу лич-

ных причин отказывающихся от такого статуса, ог-
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раничиваясь ходатайством о разрешении на временное

пребывание. Вторую группу составляют иностранные

граждане и лица без гражданства, выдворение (депор-

тация) которых невозможно в силу наличия гуманных

причин, которые определяют необходимость времен-

ного пребывания данного лица на территории Россий-

ской Федерации, до устранения таких причин. 

В этой связи требуют уточнения два аспекта. Во-

первых, при соответствии лица критериям признания

беженцем и обращении такого лица с заявлением о

разрешении на временное пребывание проявляется

определенный дисбаланс интересов. В данной ситуа-

ции интересам государства по исполнению междуна-

родных обязательств противопоставлен интерес лица

в получении разрешения на временное пребывание.

Считаем, что в такой ситуации существует единствен-

ный вариант правомерного поведения — признать

лицо беженцем. Волеизъявление лица, на наш взгляд,

не должно приниматься во внимание не только в силу

наличия обязанности государства исполнить предпи-

сание норм международного права, но и по причине

того, что правовой статус беженца значительно шире

по объему своего правового содержания в сравнении

с режимом временного пребывания. В связи с этим

считаем возможным согласиться с высказываемым на-

учным сообществом сомнением, суть которого сос-

тоит в том, что достаточно трудно представить чело-

века, который сам откажется от предоставляемых ста-

тусом беженца возможностей3. Например, статус бе-

женца предоставляется лицу до наступления обстоя-

тельств, влекущих его утрату или лишение, а времен-

ное пребывание, в котором законодатель опосредует

содержание временного убежища4, ограничивается

сроком действия визы или не может превышать 90 су-

ток для лиц, прибывших в Российскую Федерацию в

порядке, не требующем получения визы.

Во-вторых, обращение лица с заявлением о раз-

решении на временное пребывание в тот момент,

когда оно было положительно оценено на предмет со-

ответствия критериям признания беженцем, позво-

ляет усомниться в действительности желания такого

лица получить защиту на территории Российской Фе-

дерации, а также наличия причин, вынудивших лицо

прибыть на территорию государства и обратиться за

допуском к процедуре признания беженцем. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что

временное убежище в России следует рассматривать

с двух позиций. С одной стороны, как исполнение

обязательств перед международным сообществом, а с

другой, — как реализацию государственного сувере-

нитета в части определения оснований и условий пре-

доставлений убежища. 

В настоящее время практика государственного

строительства зарубежных стран исходит из понима-

ния того, что временный характер должна иметь толь-

ко та защита, которая необходима в случае невозмож-

ности по объективным причинам эффективного реше-

ния вопроса по определению правового статуса лица,

которое ходатайствует о предоставлении убежища. В

данном случае получила право на существование «вре-

менная защита». 

Появление временной защиты было обусловлено

наличием большого количества лиц, ищущих убежища,

которые в массовом порядке прибывали на террито-

рию другого государства и ходатайствовали о предо-

ставлении убежища. Для разрешения таких ситуаций,

когда государственные органы объективно не могут

эффективно проводить в установленном порядке про-

цедуру определения правого статуса лиц, ищущих убе-

жища, было принято Заключение Исполкома УВКБ

ООН № 22 (XXXII) 1981 г.: «Защита лиц, ищущих убе-

жища, в ситуациях их массового притока», в котором

отмечалась необходимость обеспечения полной защи-

ты лицам, ищущим убежище, в ситуациях массового

притока. В частности указывалось, что такие лица

должны быть допущены в государство, в котором они

впервые просят убежища, которое должно принять их,

по крайней мере, временно и предоставить им защиту5. 

Многие государства поддержали предложенный

стандарт обращения с лицами, ищущими убежища, в

целях обеспечения принципа невысылки и возможно-

сти обеспечения проведения процедуры признания

лиц беженцами надлежащим образом. 

Например, в Законе «Об убежище в Республике

Молдова»6 предусматривается возможность предо-

ставления лицу временной защиты, под которой зако-

нодатель понимает «защиту исключительного характе-

3 Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и прак-
тика. М., 2008. С. 172.
4 Абзац 1 п. 1 ст. 1 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (ред.
от 2 июля 2013 г.) «О беженцах» / СПС «КонсультантПлюс».
5 Заключение Исполкома УВКБ ООН № 22 (XXXII) 1981 г.: За-
щита лиц, ищущих убежища, в ситуациях их массового при-
тока: Сб. междунар.-прав. док. и национальных законодатель-
ных актов по вопросам беженцев / Сост. Ю.Л. Сарашевский,
А.В. Селиванов. Мн., 2000. С. 87—91.
6 Закон Республики Молдова от 18 декабря 2008 г. № 270 «Об
убежище в Республике Молдова». URL://http://www.registru.md/
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ра, призванную обеспечить в случае массового и спон-

танного притока перемещенных лиц, которые не могут

вернуться в страну происхождения, безотлагательную

и временную защиту этим лицам при наличии риска

того, что система убежища не сможет справиться с этим

наплывом без отрицательных последствий для эффек-

тивности своего функционирования, в интересах дан-

ных лиц, а также других лиц, которые нуждаются в

защите» (ст. 2).

Закон Украины «О беженцах и лицах, которые тре-

буют дополнительной или временной защиты» содер-

жит следующее определение временной защиты: «фор-

ма защиты, которая является исключительным прак-

тическим мероприятием, ограниченным во времени, и

предоставляется в Украине иностранцам и лицам без

гражданства, которые массово прибыли в Украину из

страны, которая имеет общую границу с Украиной, и

не могут вернуться в страну постоянного проживания

по обстоятельствам внешней агрессии, иностранной

оккупации, гражданской войны, столкновений на эт-

нической основе, природных или техногенных ката-

строф или других событий, которые нарушают общест-

венный порядок в определенной части или на всей тер-

ритории страны происхождения» (ст. 1)7.

Таким образом, следует признать, что временное

убежище как средство защиты лиц, которые не могут

быть выдворены за пределы страны по гуманным при-

чинам, по наименованию близко к имеющему место

быть институту временной защиты, однако содержа-

тельно представляет собой иную форму защиты. 

Практика свидетельствует, что временная защита

призвана обеспечить временный приют, соблюдение

гуманных принципов обращения и пользования не-

отъемлемыми правами лицам, которые ищут убежище

и прибыли в массовом порядке. Как отмечают между-

народные эксперты УВКБ ООН, временная защита яв-

ляется временной мерой защиты в ситуации массового

притока, заключающейся в предоставлении защиты от

высылки в чрезвычайном положении. При этом ука-

зывается, что временную защиту «необходимо пол-

ностью отличать от дополнительных форм защиты,

предлагаемых после определения статуса и обеспечи-

вающих определенный статус»8.

В рассматриваемом контексте следует обратить

внимание на то, что ФЗ «О беженцах» содержит от-

дельные положения, касающиеся массового притока

лиц, ходатайствующих о признании беженцем или пре-

доставлении временного убежища. В частности, п. 2 

ст. 14 устанавливает, что в случае экстренного массо-

вого прибытия на территорию Российской Федерации

лиц, ходатайствующих о признании беженцами или о

предоставлении временного убежища, места пребыва-

ния таких лиц и условия их содержания должны опре-

деляться Правительством РФ. Из этого следует, что

отечественный законодатель принимает во внимание

возможность массового притока лиц, ходатайствую-

щих о защите, но при этом не учитывает объективную

возможность обеспечения допуска таких лиц к про-

цедуре признания беженцем.

В этой связи следует отметить, что специфической

чертой функционирующей в настоящее время россий-

ской системы предоставления убежища является отсут-

ствие механизма распределения беженцев по различ-

ным регионам. Необходимость совершенствования

данного механизма обусловлена неравномерной на-

грузкой на отдельные субъекты Федерации9. 

Считаем, что подобная нагрузка проявляется не

только на уровне финансовых расходов по разреше-

нию проблем пребывания беженцев в регионе, но и в

значительном увеличении объема работы, выполняе-

мой отдельно взятым сотрудником миграционного ор-

гана, который обеспечивает проведение процедуры по

предоставлению статуса беженца или временного убе-

жища. Сказанное выше, несомненно, обусловливает

необходимость должного учета возможных послед-

ствий массового прибытия на территорию Российской

Федерации лиц в поисках убежища и предполагает на-

личие соответствующего законодательства.

Полагаем, что изложенное позволяет сделать оп-

ределенные выводы и высказать отдельные рекомен-

дации по совершенствованию действующего россий-

ского законодательства.

Дополнительная защита представляет собой совре-

менный инструмент обеспечения реализации прав и

свобод иностранных граждан и лиц без гражданства,

которым в соответствии с нормами международного

права не может быть предоставлен статус беженца. Фе-

7 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тим-
часового захисту: Закон України от 3.08.2011 // Офіційний віс-
ник України. 2011. № 59. Ст. 2347.
8 Дополнительные формы защиты: их характер и отношение к
международному режиму защиты беженцев. URL://http://www.-
unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents
9 Андриченко Л.В., Васильева Л.Н. Законодательство в сфере
миграции: проблемы и перспективы // Журнал российского
права. 2006. № 1. С. 12; Сандугей А.Н. О правовом режиме вы-
нужденной миграции в Российской Федерации // Российский
следователь. 2008. № 8. С. 31.
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номен дополнительной защиты обусловлен наличием

абсолютного обязательства государств предоставлять

защиту лицам, опасающимся смертной казни или пы-

ток в случае их возвращения в страну происхождения,

а также лицам, которые рискуют стать жертвами во-

оруженного конфликта и/или ситуации широко рас-

пространенного насилия в странах их происхождения.

Предоставление дополнительной защиты не долж-

но заменять собой признание лица беженцем, если за-

явитель соответствует критериям такого статуса.

Лицам, которые соответствуют критериям беженца в

соответствии с Конвенцией 1951 г., должен предостав-

ляться такой статус. Недопустимо предоставление до-

полнительной защиты вместо статуса беженца.

Практика предоставления временного убежища

лицу, которое соответствует установленным крите-

риям признания беженцем, на основании его заявления

о разрешении на временное пребывание, вместо при-

знания беженцем, не в полной мере соответствует нор-

мам международного права и обусловливает необхо-

димость имплементации международных стандартов в

российское законодательство. Таким образом, поло-

жения абз. 1 п. 2 ст. 12 ФЗ «О беженцах» противоречат

концептуальным подходам предоставления дополни-

тельной защиты и нуждаются в корректировке.

Подводя общий итог проведенного исследования

и принимая во внимание, что совершенствование за-

конодательства в сфере миграции должно идти по пути

устранения коллизий правовых норм, пробелов право-

вого регулирования, избытка отсылочных норм, вызы-

вающих противоречия между нормативными право-

выми актами разных уровней, а также отмечая, что в

качестве основного направления такого совершенство-

вания стоит решение задачи по его систематизации10,

представляется необходимыми разработка и принятие

ФЗ «Об убежище в Российской Федерации», отражаю-

щего государственные интересы и опыт зарубежных

стран в данной сфере. Полагаем, что принятие такого

закона является объективной необходимостью в деле

построения современного правового государства, пра-

вовая система которого характеризуется единством и

зиждится на основополагающих принципах междуна-

родного права и прогрессивных достижениях нормо-

творческой деятельности государств мира.

Обогащение правовой системы России предлагае-

мым законом, на наш взгляд, позволит систематизи-

ровать имеющийся массив правовых норм в сфере

убежища, приведет состояние правового регулирова-

ния общественных отношений в рассматриваемой

области в соответствие с Конституцией РФ и между-

народными стандартами; упразднит устаревшие нор-

мы и правовые акты; а также устранит пробелы в ре-

гулировании правового статуса лиц, ищущих и полу-

чающих убежище в Российской Федерации.

10 Андриченко Л.В., Васильева Л.Н. Указ. соч. С. 7, 8.

Новое, седьмое издание учебника актуализировано с
учетом последних изменений в российском законодатель-
стве. Рассмотрены вопросы, традиционно относящиеся к
предмету науки конституционного права: конституцион-
ные основы гражданского общества, юридические меха-
низмы защиты прав и свобод человека и гражданина, фе-
деративное устройство, система органов государственной
власти и местного самоуправления в Российской Федера-
ции и др. Большое внимание уделено избирательной сис-
теме в России. Отражены законодательные нормы об объ-
единении арбитражных судов с Верховным Судом РФ.

Для студентов юридических вузов и факультетов, ас-
пирантов (адъюнктов), преподавателей, практических
работников, а также для всех интересующихся пробле-
мами отечественного конституционного права.

Конституционное право России: Учебник. 7-е изд.,
перераб. и доп. / Под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова,
А.С. Прудникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
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Взаимодействие полиции с институтами граж-

данского общества, которое рассматривается сейчас

как необходимое условие эффективного функциони-

рования правоохранительной системы, должно ос-

новываться на единстве целей и задач, совпадении

интересов. 

Цели и задачи полиции прямо не определены в за-

конодательстве, прежде всего, в Федеральном законе

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее —

Закон о полиции), но могут быть выведены из основ-

ных положений. Если подходить к определению целей

органов государственной власти с позиций, предло-

женных специалистами, то цель МВД России в целом

и цель полиции более конкретно выражается в реали-

зации правоохранительной функции государства1. О

системообразующем характере правоохранительной

функции государства пишут А.М. Артемьев2, А.В. Ель-

цов3 и другие ученые4. Утверждается, что эта функция

занимает особое место в системе функций государ-

ства и характеризуется как внутренняя, постоянная,

основная, социальная, обеспечивающая националь-

ную безопасность5.

Задачи полиции можно определить в соответ-

ствии со ст. 1 Закона о полиции: защищать жизнь, здо-

ровье, права и свободы граждан; противодействовать

преступности; охранять общественный порядок; охра-

нять собственность; обеспечивать общественную без-

опасность; оказывать содействие государственным

органам, муниципальным органам, общественным

объединениям, организациям и должностным лицам

этих органов и организаций.

Заявленные в Законе о полиции задачи и функции

в полной мере согласуются с интересами граждан, об-

щественных объединений, всего общества. Конечно, в

любом обществе всегда присутствуют социальные

группы, интересы которых не совпадают и даже про-

тиворечат интересам остального общества. Вместе с

тем, здоровые силы общества, все нормальные граж-

дане заинтересованы в поддержании правопорядка,

сохранении должного уровня общественной безопас-

ности, безопасности дорожного движения. Более того,
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все заинтересованы в том, чтобы существовал госу-

дарственный орган, который бы обеспечивал реали-

зацию этих интересов.

Это видно из декларируемых целей и задач, пла-

нов и результатов работы общественных организа-

ций, которые мы рассматриваем как объекты взаимо-

действия с полицией. Так, Добровольный Поисковый

Отряд «Лиза Алерт» ставит своей основной задачей

оперативное реагирование и гражданское содействие

в поиске пропавших детей6. Как заявлено на сайте со-

дружества «Поиск пропавших детей», Содружест-

во — это добровольное объединение граждан, неза-

висимое от политических и религиозных взглядов.

Приоритетная цель Содружества — искать пропав-

ших детей. При этом Содружество не берет на себя

функции МВД, МЧС и других государственных ор-

ганов, а сотрудничает с ними, оказывает посильную

помощь и содействие в поиске пропавших детей7.

Фонд «Город без наркотиков» называет своей основ-

ной задачей добиться прекращения наркоторговли в

Екатеринбурге и Свердловской области и создать,

таким образом, прецедент для всей России. Фонд счи-

тает необходимым сотрудничество с правительствен-

ными организациями и силовыми ведомствами, коор-

динацию деятельности различных ведомств, органи-

заций и населения8. Кроме того, Фонд осуществляет

взаимодействие со средствами массовой информации

и общественными организациями, организует и ока-

зывает специализированную немедицинскую реаби-

литационную, психологическую и юридическую по-

мощь людям, страдающим зависимостью к психоак-

тивным веществам, осуществляет профилактическую

работу с детьми и молодежью, проводит лекции и вы-

ступает в средствах массовой информации9.

Общероссийское общественное движение «Дви-

жение автомобилистов России» создано в целях об-

щественной поддержки и защиты прав и законных

интересов граждан и юридических лиц, деятельность

которых связана с владением, пользованием, распоря-

жением, эксплуатацией или управлением автотранс-

портными средствами, а также иных участников до-

рожного движения. Задачи Движения: подготовка

предложений, проектов нормативных правовых актов

по вопросам защиты прав автомобилистов; взаимо-

действие с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, политическими пар-

тиями и другими общественными объединениями; раз-

работка и внедрение рекомендаций по защите прав ав-

томобилистов и иных участников дорожного движе-

ния; изучение, обобщение и распространение отече-

ственного и зарубежного опыта регулирования об-

щественных отношений с участием автомобилистов;

оказание участникам дорожного движения правовой,

методической, информационной, экспертно-консуль-

тационной и другой помощи в реализации и защите их

прав и законных интересов10.

Молодежная Ассоциация по содействию право-

охранительным органам СФО — ДМД «Северный

волк» создана в 2005 г. с целью восстановить в регио-

нах России институт добровольных дружин. Ассоциа-

ция осуществляет содействие органам внутренних дел

(патрулирование, работа с трудными подростками,

охрана мероприятий и др.), социальную работу (под-

держка монастырей, храмов, музеев, помощь ветера-

нам и одиноким пожилым людям), образование акти-

вистов движения. На сайте Ассоциации представлены

сведения о проведенных мероприятиях: военно-пат-

риотические «Русские сборы» (27—29 июля 2013 г.);

спортивно-патриотическое мероприятие «Русская про-

бежка» на 9 мая; срыв концерта украинской гей-группы

Kazaky 8 марта 2013 г.; соревнования по военно-при-

кладным видам спорта среди молодежи (23 февраля

2013 г.); совместный с полицией рейд по контролю за

продажей алкогольных напитков и пива в ларьках 

(10 февраля 2013 г.). В деятельности Ассоциации на-

стораживает националистический уклон, а также са-

моуправство.

Народные дружины Москвы, Санкт-Петербурга и

других городов также создаются и действуют в целях

содействия правоохранительным органам в их дея-

тельности по обеспечению общественного порядка. 

О.С. Городнина подчеркивает, что характер и на-

правленность взаимоотношений между государством

и обществом определяются целями и задачами участ-

ников взаимодействия, степенью их социально-поли-

тической активности, уровнем культуры, актуальнос-

тью решаемых ими проблем11. Как видно из приведен-

ных примеров, цели и задачи полиции и общественных

объединений правоохранительной направленности в

6 URL://http://www.lizaalert.org/
7 URL://http://www.poiskdetei.ru/news/index1.php?category=5
8 URL://http://www.ria.ru/spravka/20110301/340595280.html
9 URL://http://www.nobf.ru/about/target/
10 URL://http://www.prav-net.ru/dvizhenie-avtomobilistov-rossii/
11 Городнина О.С. Взаимодействие гражданского общества
и государства в современной России: опыт, ведущие тенден-
ции, перспективы: Дис. … канд. полит наук. Орел, 2007. С. 13.
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определенной части совпадают, что позволяет выде-

лить основные направления деятельности, по которым

необходимо взаимодействовать:

¨ охрана общественного порядка;

¨ обеспечение безопасности дорожного движения;

¨ борьба с наркоманией;

¨ поиск потерявшихся детей и взрослых.

Все это — наиболее острые социальные пробле-

мы, целенаправленно, но недостаточно успешно, ре-

шаемые органами внутренних дел и другими госу-

дарственными органами. 

Возможности гражданского общества не исчер-

пываются названными направлениями. Другие, веро-

ятно не менее важные и также связанные с общими

целями и задачами полиции направления, по которым

возможно и даже необходимо взаимодействие между

институтами государственной власти и институтами

гражданского общества: ресоциализация освободив-

шихся из мест лишения свободы, помощь безработ-

ным в профессиональной ориентации, обучении, вос-

питание подрастающего поколения, в том числе, фи-

зическое воспитание и др.

Нельзя отрицать, что невозможность возвращения

к нормальной жизни человека, отбывшего наказание

в виде лишения свободы и вернувшегося домой, без-

работица, невнимание к воспитанию детей и подро-

стков в конечном итоге становятся криминогенными

факторами, способствующими росту преступности. В

то же время, это не значит, что всеми подобными во-

просами должна заниматься полиция. В системе госу-

дарственной власти существуют специально уполно-

моченные органы с сферах труда, образования, здра-

воохранения, экономического развития и т.д. Активно

сотрудничают с общественными организациями ор-

ганы государственной власти субъектов Российской

Федерации и органы местного самоуправления.

Отдельно необходимо назвать борьбу с корруп-

цией и повышение качества и эффективности деятель-

ности самой полиции. Это взаимосвязанные направ-

ления деятельности, они, безусловно, связаны и с вы-

шеназванными, поскольку невозможна борьба с нар-

команией в условиях, когда коррумпированные сот-

рудники полиции «крышуют» или даже сами участ-

вуют в наркобизнесе. По этим направлениям сейчас

распространяются и развиваются новые формы взаи-

модействия — общественное обсуждение, антикор-

рупционная экспертиза и оценка регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов,

участие представителей общественных организаций

в работе общественных советов при органах испол-

нительной власти, в работе комиссий по соблюде-

нию государственными служащими требований к

служебному поведению и урегулированию конф-

ликта интересов12. 

Таким образом, налицо общность целей и задач

представителей гражданского общества и полиции.

Но это цели и задачи их деятельности. Их общность

дает нам основания утверждать о возможности и не-

обходимости взаимодействия. Но взаимодействие —

самостоятельное направление деятельности как поли-

ции, так и тех, с кем полиция взаимодействует — с

агентами взаимодействия.

Е.С. Науменко правильно обращает внимание на

то, что взаимодействие гражданского общества и го-

сударства в сфере исполнительной власти — это раз-

новидность диспозитивных равностронних (согласи-

тельных и реординационных) административно-пра-

вовых отношений, и их нельзя отождествлять с адми-

нистративными процедурами и государственным

управлением13. 

Соответственно, взаимодействие должно осуще-

ствляться целенаправленно и оно само по себе должно

решать какие-то важные задачи. Этим вопросам в юри-

дической науке уделяется явно недостаточно внима-

ния. Вместе с тем, попытки определить цели взаимо-

действия ранее уже предпринимались. Так, В.В. Гриб

сформулировал десять целей взаимодействия госу-

дарства и гражданского общества, в числе которых

создание условий и предпосылок для свободного раз-

вития личности и институтов гражданского общества;

развитие и реализация демократических принципов

участия граждан в управлении государственными де-

лами; обеспечение законности, гласности, доступно-

сти, публичности при решении общественно значимых

вопросов в России; общественный контроль за пуб-

личной властью и защита конституционных прав и

свобод граждан; укрепление конституционных основ

государственной и общественной жизни; обеспечение

юридической ответственности всех участников обще-

ственно-политических, экономических и социальных

процессов в государстве; смягчение социальных кон-

фликтов и напряженности в обществе, утверждение

12 В органах внутренних дел их функции выполняют аттеста-
ционные комиссии.
13 Науменко Е.С. Указ. соч. С. 53.
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принципов социальной справедливости и обществен-

ной солидарности и др.14.

По нашему мнению, ученый излишне широко

трактует цели взаимодействия государственной вла-

сти и гражданского общества. В результате происхо-

дит их размывание. Некоторые пункты целями не

являются. Например, развитие гражданского обще-

ства не может быть целью взаимодействия. Это могло

бы быть целью государственной деятельности, если

оно заинтересовано в сильном гражданском обществе.

Применительно к полицейской деятельности из сфор-

мулированного В.В. Грибом перечня мы можем за-

имствовать такие цели, как общественный контроль

за деятельностью полиции; обеспечение законности;

обеспечение юридической ответственности, в том

числе, сотрудников полиции, нарушающих закон;

смягчение социальной напряженности и утверждение

принципа общественной солидарности в смысле вза-

имной поддержки действий полиции и общественных

объединений.

Е.С. Науменко также называет несколько целей

взаимодействия исполнительной власти и граждан-

ского общества: объединения усилий и взаимопро-

никновение указанных субъектов, обеспечение об-

ратной связи между ними, упорядочение отношений

с гражданским обществом, ограничение (контроль)

публичной администрации гражданским общест-

вом15. Он также считает, что взаимодействие органов

исполнительной власти с институтами гражданского

общества должно осуществляться в целях получения

информации; для получения согласия со стороны об-

щественности на решение соответствующего вопро-

са; для общественной поддержки и одобрения16. По-

добную форму взаимодействия можно назвать со-

гласованием.

Приказом МВД России от 1 января 2009 г. № 1

утверждена Концепция совершенствования взаимо-

действия подразделений системы Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации со средствами

массовой информации и общественными объедине-

ниями на 2009—2014 гг.17. Концепция определяет

цели, задачи и основные направления совершенство-

вания взаимодействия18. В ней отмечается, что уже

установлено взаимодействие с Общественной пала-

той РФ, создан Общественный совет при МВД Рос-

сии, общественные советы при МВД, ГУВД, УВД по

субъектам Российской Федерации. 17 ноября 2004 г.

подписано соглашение с Русской Православной Цер-

ковью, налажено сотрудничество с представителями

духовных управлений мусульман, еврейских регио-

нальных общин. 14 октября 2004 г. подписан Мемо-

рандум о сотрудничестве с Уполномоченным по пра-

вам человека в Российской Федерации в области со-

блюдения и восстановления нарушенных прав и сво-

бод человека.

Учитывая, что Концепция направлена на совер-

шенствование взаимодействия, в ней определена цель

совершенствования взаимодействия на пятилетний пе-

риод (с 2009 по 2014 гг.) — создание новых, более оп-

тимальных форм и методов проведения информацион-

но-пропагандистской деятельности, обеспечивающих

эффективное решение органами внутренних дел задач

по соблюдению и защите прав и свобод человека и

гражданина, укреплению законности и правопорядка

в государстве и обществе. Надо заметить, что цель

здесь сформулирована таким образом, что ее реализа-

ция исключает какое-либо взаимодействие, а предпо-

лагает диктат со стороны органов внутренних дел.

Такая формулировка цели подходит для документа, в

котором решаются задачи противодействия преступ-

ности. Взаимодействие предполагает определенное ра-

венство, сотрудничество. При взаимодействии необхо-

димо не столько информационно-пропагандистское

воздействие на институты гражданского общества,

сколько выбор объектов для сотрудничества, взаим-

ная помощь, эффективное использование скрытого

потенциала сторон сотрудничества.

По нашему мнению, в расчете на то, что срок дей-

ствия Концепции заканчивается в 2014 г., при подго-

товке новой концепции совершенствования взаимо-

действия органов внутренних дел со средствами мас-

совой информации и общественными объединениями

необходимо, прежде всего, разграничить два само-

стоятельных направления: 1) взаимодействие со сред-

ствами массовой информации; 2) взаимодействие с

институтами гражданского общества. Это обуслов-

лено разными формами и методами взаимодействия.

14 Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти
и институтов гражданского общества в Российской Федера-
ции: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2011. С. 11.
15 Науменко Е.С. Указ. соч. С. 53.
16 Там же. С. 113.
17 СПС «Консультант Плюс».
18 Данная Концепция явилась продолжением ранее принятой
Концепции совершенствования взаимодействия МВД России
со средствами массовой информации и общественными объ-
единениями на 2005—2008 гг., утв. приказом МВД России от
5 сентября 2005 г. № 718.
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Если взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации предполагает предоставление им сведений, ин-

формационных поводов, проведения пресс-конферен-

ций, интервью, аккредитацию средств массовой ин-

формации, информационное сопровождение важных

мероприятий и т.д. в целях информирования населе-

ния о деятельности органов внутренних дел, форми-

рования общественного мнения, пропаганды закон-

ности и правомерного поведения и др., то взаимодей-

ствие с институтами гражданского общества строится

иначе и преследует иные цели и осуществляется дру-

гими методами, в других формах.

В новой концепции необходимо учесть также, что

объект взаимодействия расширяется. Органы внут-

ренних дел уже взаимодействуют с институтами граж-

данского общества, которые не являются обществен-

ными объединениями, например, со стихийно обра-

зуемыми волонтерскими движениями, не имеющими

организационно-правовой формы. В связи с этим в

названии концепции более точно было бы использо-

вать не термин «общественные объединения», а тер-

мин «институты гражданского общества». Тем более,

что подразделения органов внутренних дел так и на-

зываются: подразделения по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и средствами мас-

совой информации (сокращенно — УОС).

В Концепции развития взаимодействия на период

с 2009 по 2014 гг. были сформулированы четыре за-

дачи взаимодействия, из них общественных объеди-

нений касаются две: 

¨ развитие взаимодействия органов внутренних дел

и внутренних войск с общественными объединениями;

¨ совершенствование организационного обеспече-

ния взаимодействия с общественными объединениями.

Первая задача (развитие взаимодействия с обще-

ственными объединениями) включает совершенство-

вание нормативно-правового регулирования участия

общественных объединений в правоохранительной

деятельности; усиление обратной связи между насе-

лением и органами внутренних дел как на федераль-

ном, так и на региональном уровне; разработку и

реализацию комплекса информационно-пропаган-

дистских мер, направленных на преодоление право-

вого нигилизма и повышение правовой культуры

общества; воспитание у населения активной граждан-

ской позиции по оказанию содействия органам внут-

ренних дел в предупреждении, пресечении и раскры-

тии преступлений и правонарушений.

Первую задачу предполагается решать путем:

¨ информационного сопровождения деятельно-

сти органов внутренних дел;

¨ привлечения общественных организаций к уча-

стию в разработке государственной правовой политики

в сфере внутренних дел и контролю за ее реализацией;

¨ совершенствования механизма взаимодействия

с общественными объединениями в субъектах РФ;

¨ активного участия в мероприятиях и акциях,

направленных на совершенствование услуг, оказывае-

мых населению правоохранительными органами, с

представителями Уполномоченного по правам чело-

века и других правозащитных организаций;

¨ совершенствования направлений и форм взаи-

модействия подразделений системы МВД России с

традиционными для России и другими конфессиями

в реализации общественно значимых социальных и

благотворительных программ;

¨ участия в семинарах, конференциях, совеща-

ниях, проводимых по вопросам взаимодействия, ук-

репления общественного порядка, предупреждения

социальной, религиозной и межнациональной напря-

женности совместно с представителями обществен-

ных объединений. 

¨ организации совместно с Общественной пала-

той РФ мероприятий, направленных на формирова-

ние гражданского общества в России, участие в ока-

зании конкретной помощи по защите граждан от пре-

ступных и иных противоправных посягательств.

Вторая задача (совершенствования организаци-

онного обеспечения взаимодействия с общественны-

ми объединениями) включает совершенствование нор-

мативной базы, регулирующей взаимодействие орга-

нов внутренних дел с общественными объединения-

ми; оптимизацию структуры и численности подразде-

лений, а также количества сотрудников органов внут-

ренних дел, на которых возложены функции обеспе-

чения связей с общественными объединениями; совер-

шенствование системы повышения квалификации

данной категории сотрудников органов внутренних

дел; повышение организационно-методического

влияния подразделений информации и общественных

связей на состояние взаимодействия с общественными

объединениями; улучшение материально-техническо-

го обеспечения взаимодействия с общественными

объединениями.

Конечно, при подготовке новой концепции со-

вершенствования взаимодействия с институтами
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гражданского общества цель и задачи должны быть

пересмотрены в корне.

На основании изложенного мы уже можем сфор-

мулировать основные положения новой концепции.

Цель. Представляется, что определять цель совер-

шенствования взаимодействия не имеет смысла. И так

понятно, что она заключается в совершенствовании

взаимодействия, в переводе его на новый качествен-

ный уровень, на количественный рост числа актов

взаимодействия — совместных мероприятий. Более

важным, по нашему мнению, является постановка

цели взаимодействия. Эта цель должна заключаться в

достижении синергетического эффекта, когда в ре-

зультате объединения усилий, энергий нескольких

участников совместной деятельности получается рез-

кий качественный скачок. Цель взаимодействия — эф-

фективное комплексное использование сил и средств

органов внутренних дел и институтов гражданского

общества в сфере ведения МВД России. Ограничивая

круг отношений, по которым органы внутренних дел

должны взаимодействовать с институтами граждан-

ского общества, предметами ведения МВД России,

мы, тем самым, исключаем возможность вовлечения

органов внутренних дел в отношения, попадающие в

сферы интересов других органов государственной вла-

сти, возникновения межведомственных конфликтов.

Задачи взаимодействия органов внутренних дел

и институтов гражданского общества, по нашему

мнению, должны быть следующими:

1) охрана общественного порядка, предупрежде-

ние и пресечение преступлений и административных

правонарушений;

2) борьба с наркоманией;

3) оказание помощи гражданам, пострадавшим

от преступлений;

4) поиск пропавших;

5) противодействие коррупции в органах внут-

ренних дел, выявление фактов нарушения сотрудни-

ками органов внутренних дел требований законности

и служебной дисциплины;

6) воспитание и обучение граждан по нескольким

основным направлениям: правовое воспитание и об-

учение, обучение способам самозащиты, действиям в

случае попадания в опасные ситуации и т.д.

Международное право: учебник / Под ред. К.К. Га-
санова, Д.Д. Шалягина; 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
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Правоприменительная деятельность взаимосвя-

зана, прежде всего, с правосознанием субъектов, ее

осуществляющих. В данной статье речь пойдет имен-

но о правосознании сотрудников ОВД, которое тра-

диционно рассматривается как профессиональное

правосознание, отличное от обыденного, т.е. акценти-

руется внимание на тех моментах, которые приобре-

тают принципиальное значение для правильного оп-

ределения места и роли правосознания в правоприме-

нительной деятельности ОВД.

На первый взгляд, обозначенный вопрос не тре-

бует специального рассмотрения, поскольку решается

на протяжении достаточно длительного периода вре-

мени вполне однозначно: профессиональное правосо-

знание (в том числе и правосознание сотрудников

ОВД) характеризуется тем, что формируется под воз-

действием условий профессиональной (юридической)

деятельности и отражает ее специфику. Следствием

специфических условий формирования становится

особенное содержание профессионального правосо-

знания — составляющих его правовых знаний, идей,

ценностных ориентаций, мотивов, чувств и т.д.

Так, В.М. Столовский пишет о том, что «профес-

сиональное правосознание следственных работников

органов внутренних дел представляет собой специали-

зированную форму правосознания, содержание кото-

рой составляют правовые взгляды, представления,

идеи, а также правовые чувства, установки ценностные

ориентации, формирующиеся в основном в процессе

профессиональной деятельной — предваритель-

ного расследования преступлений и регулирующие на-

ряду с нормами права, его поведение как субъекта го-

сударственной правоохранительной функции»1. 

Н.Н. Вопленко определяет профессиональное пра-

восознание как «обусловленную спецификой социаль-

ной роли и юридической деятельности профессио-

нально формируемую систему правовых идей, взгля-

дов, чувств, ценностных ориентаций, определяющих

образ жизни и мотивы поведения в служебной сфере

представителей юридической профессии»2.

Как представляется, сама постановка вопроса о

необходимости рассмотреть профессиональное пра-

восознание в его отличии от обыденного является

вполне обоснованной. Также вполне оправданным ви-

дится то, что о существующих отличиях говорят, рас-

сматривая профессиональное правосознание именно

в содержательном его аспекте. «Сущность правового

сознания юристов конкретизируется в его содержа-

нии: системе присущих данной профессиональной

группе правовых знаний, оценок, представлений, сте-

реотипов, традиций, ценностных ориентаций»3, по-
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скольку структурно-функциональные характеристики

носят, по большому счету, универсальный для всех

форм и видов правового сознания характер.

Вместе с тем, само понимание того, в чем именно

состоят содержательные особенности профессио-

нального правосознания, не всегда верно.

Прежде всего, не может быть признано оправдан-

ным понимание под профессиональным правосозна-

нием компонентов, формирующихся «в основном в

процессе профессиональной деятельности». Тем более

нельзя говорить о профессиональном правосознании

как о правосознании, которое «сложилось в резуль-

тате специальной подготовки»4.

Содержание факторов, влияющих на содержа-

тельные единицы профессионального правосознания

сотрудников ОВД, не ограничивается условиями про-

фессиональной деятельности: являясь частью обще-

ственного правового сознания, оно неизбежно испы-

тывает на себе воздействие экономических, политиче-

ских, социальных, духовно-культурных и иных усло-

вий жизнедеятельности общества5. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что на службу в ОВД приходят в

том возрасте, когда правосознание в целом уже яв-

ляется вполне сформировавшимся.

Процесс формирования правосознания является

длительным и постепенным процессом, по времени

совпадающим с процессом социализации личности6.

При этом базовые составляющие правового сознания,

сформировавшись единожды, остаются неизменными

на протяжении всей жизни человека. Так, в частности,

правовой менталитет, который традиционно вклю-

чается в содержание правового сознания7, выступает

наиболее глубинным слоем, смыкающимся с право-

вым бессознательным и несущим в себе правовые

идеи, установки, характерные для социокультурной

общности на протяжении всей истории ее существо-

вания. Его формирование никоим образом не свя-

зано со службой в ОВД, равно как и с любой другой

профессиональной деятельностью, не может он так-

же и измениться под воздействием условий такой

деятельности.

Представляется, что приведенные аргументы в

полной мере подтверждают то, что довольно сложно

говорить о профессиональном правосознании как

некой самостоятельной форме правового сознания,

формирующейся в особых условиях профессиональ-

ной деятельности либо в процессе специальной про-

фессиональной подготовки.

Более приемлемым по сравнению с традицион-

ным пониманием профессионального правового со-

знания представляется, предложенное Д.В. Гуренко,

который определяет профессиональное правосозна-

ние как «совокупность представлений и чувств, юри-

дических, политических и морально-нравственных

установлений, мотивирующих поведение юристов и

иных субъектов юридической практики, обусловли-

вающих их отношение к праву и правовому порядку,

зависящих от особенностей конкретного государства

и правовой системы, сложившихся в национальной

правовой культуре стереотипов и императивов»8. 

Не соглашаясь с тем, что в содержание правосо-

знания возможно включение «политических и мо-

рально-нравственных установлений» и полагая, что

содержательные единицы его гораздо разнообразнее,

нежели «представления», «чувства» и «установления»,

тем не менее, считаем весьма точным указание на за-

висимость таких смысловых единиц от особенностей

правовой системы и составляющих ее элементов —

правовых норм, правовой культуры, юридической

практики (в том числе правотворческой и правореали-

зационной), правоотношений и т.д.

Признавая оправданным утверждение, что «со-

стояние профессионально-правового сознания и

культуры сотрудников правоохранительных органов

детерминировано действием комплекса разнонаправ-

ленных факторов, которые можно объединить в две

большие группы: внесистемные, или общесоциаль-

ные, и внутрисистемные, действующие в рамках пра-

воохранительной деятельности»9, представляется воз-

можным разграничить в нем два взаимосвязанных

слоя, компонента.

4 Кожевников Н.С. Теория права: курс лекций: нормы права,
правоотношения, правосознание и правовая культура, дей-
ствие права. Н. Новгород, 2006. С. 150.
5 Магденко А.Д. Правосознание сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации в контексте международных
стандартов правоохранительной деятельности (Теоретический и
практический аспекты): Дисс. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2004. С. 9; Гирько А.А. Влияние российского менталитета на пра-
вовое сознание граждан в современных условиях: Дисс. ... канд.
философ. наук. Ставрополь, 2006. С. 12, 13.
6 Джамалова Э.К. Теоретико-правовой анализ основ форми-
рования правосознания молодежи: Автор. дисс. ... канд. юрид.
наук. Махачкала, 2005. С. 22. 
7 Гирько А.А. Указ. соч. С. 14; Меняйло Д.В. Соотношение
правового мировоззрения и правового менталитета // Гума-
нитарные науки и юридическое мировоззрение: Мат. межвуз.
науч.-практ. конф. Белгород, 2003. С. 167, 168.
8 Гуренко Д.В. Социокультурные особенности профессио-
нального правосознания в России: Автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук. Ростов н/Д., 2007. С. 7. 
9 Гирько А.А. Указ. соч. С. 14.
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Первый компонент, который условно можно обо-

значить как общесоциальный, формируется в процессе

социализации будущего сотрудника ОВД как лично-

сти и представлен теми идеями, ценностями, установ-

ками, которые изначально присущи любому предста-

вителю российского общества. Это не просто совокуп-

ность существующих в данном обществе представле-

ний о праве и правовых явлениях, а правовые идеи,

взгляды, мнения, теории, наиболее типичные для дан-

ного общества.

Второй компонент — специальный — представлен

правовыми взглядами, представлениями, идеями, чув-

ствами, установками, ценностными ориентациями,

формирующимися в процессе профессиональной под-

готовки и практической деятельности. Как раз он в со-

держательном плане отличает правосознание сотруд-

ников ОВД от обыденного, массового сознания. Имен-

но он выступает тем, что в правовой литературе не-

редко рассматривается как профессиональное право-

сознание вообще. Так, например, С.Ф. Шумилин пи-

шет: «Профессиональное правосознание, в отличие от

обыденного правосознания, формируется целенаправ-

ленно, в ходе профессиональной подготовки и разви-

вается в процессе практического регулирования об-

щественных отношений. Но возникает необходимость

отметить, что генезис профессионального правосозна-

ния включает в себя три этапа: 1) создание предпосы-

лок для формирования профессионального правосоз-

нания; 2) получение фундаментальных юридических

знаний, достаточных для осуществления юридической

деятельности; 3) пополнение юридических знаний в

процессе осуществления юридической деятельности»10.

Вполне очевидно, что в данном случае речь может идти

только лишь именно о специальном компоненте про-

фессионального правосознания, а не о профессиональ-

ном правосознании вообще.

Говоря о соотношении обозначенных компо-

нентов, необходимо отметить два принципиальных

момента.

1. Не согласиться с мнением о доминирующей ро-

ли тех содержательных единиц, которые относятся к

специальному компоненту. 

П.П. Баранов и А.И. Овчинников, высказывая

мнение о том, что «у профессиональных юристов эле-

менты обыденного правосознания также присутству-

ют» при этом отмечают, что все же «доминирует тот

тип правового мышления и сознания, который связан

с их деятельностью — в сфере публичного (уголов-

ного, административного и т.д.) или частного (граж-

данского, хозяйственного и т.д.) права»11. Однако, во-

первых, общесоциальный компонент по времени на-

чинает формироваться раньше специального, посколь-

ку процесс социализации предшествует становлению

личности профессионала; во-вторых, именно он вклю-

чает в себя смыслоообразующие идеи — т.е. те базовые

элементы, которые выступают содержательным ядром

правосознания и придают ему устойчивость. С учетом

этого общесоциальный компонент следует признать

базовым по отношению к специальному.

2. Разграничение обозначенных компонентов не

означает, что они по-разному проявляют себя в про-

фессиональной и внеслужебной, бытовой деятельно-

сти. И общесоциальный, и специальный компонент

одновременно присутствуют в правовом сознании и

оба они действуют одномоментно в любой сфере

жизнедеятельности того лица, которое является но-

сителем правосознания.

Учеными, исследующими содержательные осо-

бенности профессионального правосознания (т.е., по

большому счету, как раз того, что в профессиональ-

ном сознании выступает как специальный компо-

нент), подчеркивается более высокая, по сравнению с

обыденным правосознанием, степень знания и пони-

мания правовых явлений. Предполагается, что ос-

тальные отличительные черты обусловливаются (или,

по крайней мере, должны обусловливаться) более вы-

соким, по сравнению с обыденным правосознанием,

уровнем правовых знаний. 

Даже с учетом того, что основой формирования

специального компонента профессионального право-

сознания не всегда становится систематическое юри-

дическое образование и он зачастую формируется

лишь на основе практической юридической деятель-

ности, его характеризует более высокий, по сравне-

нию с обыденным правосознанием, уровень правовых

знаний, и это обусловливается тем, что профессио-

нальная деятельность дает, в первую очередь, именно

правовой опыт, который влияет, прежде всего, на

формирование рациональной составляющей право-

вого сознания. Вместе с тем, возможность говорить о

10 Шумилин С.Ф. Функции юридической науки в процессе
формирования профессионального правосознания // Гумани-
тарные науки и юридическое мировоззрение: Мат. межвуз.
науч.-практ. конф. Белгород, 2003. С. 24, 25.
11 Баранов П.П., Овчинников А.И. Актуальные проблемы
теории правосознании и правового мышления. Ростов н/Д.,
2006. С. 16, 17.
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детерминирующем влиянии правой идеологии на

правовую психологию сомнительна. 

Во-первых, приобретаемые правовые знания при-

водят, по большому счету, к изменению только лишь

юридического компонента правового сознания, изме-

нения же естественно-правового компонента не про-

исходит. Соответственно, многие чувства, эмоции,

испытываемые сотрудником ОВД как носителем про-

фессионального правового сознания, остаются не-

изменными, поскольку прямо не зависят от уровня

юридической образованности.

Во-вторых, многие идентифицируемые по их про-

явлениям в профессиональной деятельности свой-

ства правосознания сотрудников ОВД, рассматри-

ваемые как профессиональные, отличные от содер-

жания обыденных, на самом деле представляют

собой лишь проявления общесоциальных характе-

ристик такого сознания в специфических условиях

служебной деятельности.

Вопрос о содержании правосознания сотрудни-

ков ОВД рассматривается на сегодняшний день в двух

аспектах. Во-первых, как вопрос о тех свойствах и

чертах, которые должны быть присущи правосозна-

нию сотрудника ОВД для того, чтобы обеспечить эф-

фективное осуществление им профессиональной

деятельности. Во-вторых, как вопрос об отклонениях

от таких содержательных свойств, обозначаемых как

«деформации профессионального сознания».

Что касается подобной постановки вопроса, то

она во многом является спорной.

Сама по себе постановка вопроса о неком идеаль-

ном состоянии правосознания сотрудника ОВД, обес-

печивающем эффективное осуществление им возло-

женных на него профессиональных функций, в целом

допустима. Вместе с тем, необходимо понимать, что

объективно практическая ценность конструирования

подобных идеальных моделей весьма ограниченна.

Любая подобная модель не может быть лишена субъ-

ективизма, поскольку способна отразить лишь пред-

ставления того или иного ученого о том, какие ка-

чества правового сознания могут оказаться полезны-

ми в процессе осуществления правоприменительной

деятельности. Также необходимо учитывать, что по-

добная идеальная конструкция не может быть при-

знана универсальной в силу того, что: а) правопри-

менительная деятельность, осуществляемая ОВД, не-

однородна по своим основаниям, субъектному со-

ставу, содержанию и другим важным характе-

ристикам; б) условия, в которых осуществляется такая

деятельность, а также факторы, оказывающие на нее

влияние, не остаются неизменными. Наконец, о право-

сознании в правоприменительной деятельности ОВД

нецелесообразно говорить в идеальном плане, необхо-

димо определить место и роль в правоприменении не

идеального, а реально существующего правосознания,

и только тогда можно рассуждать о том, как они взаи-

мосвязаны между собой, а не сводить анализ к тому,

какой в идеале должна быть их взаимосвязь. 

Также представляется сомнительной сама воз-

можность говорить о деформациях правосознания. 

Если исходить из этимологии слова «деформа-

ция», то оно означает такой процесс, прикотором про-

исходит изменение, искажение внешней формы, влеку-

щее утрату объектом своих содержательных характе-

ристик и функциональных свойств. Деформация, соб-

ственно говоря, в переводе с латинского языка и озна-

чает «уклонение того или иного органа или предмета

от нормальной формы»12. Однако, в тех случаях, когда

речь идет о деформациях правосознания, разговор

идет не о формальных искажениях, а о содержатель-

ных отличиях реально существующего правосознания

от идеальной, эталонной модели.

Более того, в данном случае вообще достаточно

трудно говорить о каких бы то ни было отклонениях

от «нормы» профессионального правосознания как

соответствующей нормативно выраженным социаль-

ным ожиданиям совокупности свойств и качеств, спо-

собствующих высокопрофессиональному осуществле-

нию юристом своих функций, как это делает, напри-

мер, Н.Н. Вопленко13. И это предопределяется уже тем,

что любая «норма» есть не что иное как идеальная тео-

ретическая модель, во многом субъективная.

Соглашаясь с тем, что «способность и пригод-

ность человека к какой-либо деятельности познается

через конкретные результаты его работы, не проти-

воречащие нормативно выраженным социальным

ожиданиям»14, тем не менее, считаем, что все же такие

результаты не являются для общества основой для

оценки состояния правосознания как «нормального»,

о чем пишет Н.Н. Вопленко15. Любое правомерное

поведение сотрудника ОВД, вне зависимости от его

12 Большая российская энциклопедия. Т. 14. М., 2005. С. 183.
13 Вопленко Н.Н. Указ. соч. С. 23.
14 Там же.
15 Там же.



«Группа двадцати» (G20) — неформальный фо-

рум крупнейших экономик мира. Основными целями

и задачами форума провозглашены: 1) координация

политики между членами G20 с целью достижения

глобальной экономической стабильности и устойчи-

вого роста; 2) продвижение финансового регулирова-
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мотивов, отвечает социальным ожиданиям, но оно в

основе своей может являться как активным, так и

маргинальным, и в последнем случае говорить о воз-

можности оценки правосознания как профессиональ-

ной нормы будет весьма затруднительно. 

Таким образом, в данном случае речь следует вес-

ти не о деформациях, а о содержательных особенно-

стях правосознания сотрудников ОВД, которые нахо-

дят свое проявление в том числе и в осуществляемой

ими правоприменительной деятельности.

Говоря о содержательных особенностях профес-

сионального правосознания сотрудников ОВД, сле-

дует отметить, что они находят свое выражение не-

посредственно в специальном компоненте, однако

при этом во многом детерминируются специфиче-

ским содержанием компонента общесоциального. 

Выявление и изучение особенностей правосозна-

ния у сотрудников ОВД позволит на основе комплекс-

ного анализа определять приоритетные направления

в работе с личным составом, эффективно распреде-

лять силы и средства, строить прогнозы и профилак-

тическую работу.

Подводя итог вышесказанному можно сделать

следующие выводы:

1) правосознание сотрудников ОВД в содержа-

тельном плане не исчерпывается составляющими,

формирующимися в профессиональной деятельности.

Оно представлено двумя компонентами — общесоци-

альным и специальным;

2) именно общесоциальный компонент выступает

базовым, ведущим по отношению к компоненту спе-

циальному. Это означает, что:

¨ во-первых, правосознание сотрудников ОВД

обладает целым рядом свойств, выступающих не

профессиональными характеристиками, а особен-

ностями российского общественного правосознания

в целом;

¨ во-вторых, такие свойства во многом опреде-

ляют содержание специальных характеристик, кото-

рые отличают правосознание сотрудников ОВД от

обыденного правового сознания;

3) в методологическом плане не совсем верно го-

ворить о деформациях правового сознания сотрудни-

ков ОВД как о неких его отклонениях. Более правиль-

но вести речь о содержательных особенностях право-

вого сознания, влияющих на его функционирование,

в том числе и в ходе осуществления правопримени-

тельной деятельности.
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ния, которое бы снижало риски и предотвращало бу-

дущие финансовые кризисы; 3) создание новой меж-

дународной финансовой архитектуры1.

На долю членов «Группы двадцати» приходится:

90% мирового ВВП; 80% мировой торговли; 2/3 на-

селения мира; а также 84% выбросов в атмосферу от

сгорания ископаемого топлива2.

Решение об организации международного фо-

рума «Группы двадцати» было принято на встрече

министров финансов и председателей центральных

банков стран «Группы семи» в Вашингтоне 25 сен-

тября 1999 г.3. Предпосылкой послужил финансовый

кризис 1997—1998 гг., продемонстрировавший уязви-

мость международной финансовой системы в усло-

виях глобализации экономических отношений, и по-

казавший, что ключевые развивающиеся экономики

недостаточно вовлечены в обсуждение и управление

глобальной экономикой.

Основным форматом деятельности форума стали

ежегодные встречи на уровне министров финансов и

глав центральных банков. После учредительной кон-

ференции, которая состоялась 15—16 декабря 1999 г.

в Берлине, подобные встречи прошли в следующих

странах4: в 2000 и 2001 гг. — в Канаде, в 2002 г. — 

в Индии, в 2003 г. — в Мексике, в 2004 г. — в Герма-

нии, в 2005 г. — в Китае, в 2006 г. — в Австралии, в

2007 г. — в ЮАР, в 2008 г. — в Бразилии. В ноябре

2008 г. было решено изменить формат встреч «Груп-

пы двадцати» и проводить совещания также и на

уровне лидеров (глав государств и правительств),

после чего форум получил свое современное значение.

Всего состоялось восемь встреч лидеров G20.

«Группа двадцати» была создана как инструмент

кризисного реагирования глобального уровня в ответ

на глобальный финансово-экономический кризис

2008 г. Это предопределило ее основные цели — пред-

отвращение финансово-экономических кризисов, обес-

печение сбалансированного развития мировой эконо-

мики и реформирование архитектуры глобального

управления в соответствии с реалиями XXI в. С мо-

мента преобразования в формат встреч глав госу-

дарств и правительств G20 рассматривается как

механизм координации макроэкономической поли-

тики, регулирования финансовых рынков и влияния

на международную экономическую политику5.

В настоящее время статус постоянного члена «Груп-

пы двадцати» имеют 19 стран и Европейский союз

(ЕС). В состав «двадцатки» помимо России входят Ар-

гентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Гер-

мания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай,

Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Фран-

ция, ЮАР, Южная Корея и Япония. Традиционно в

саммитах лидеров «Группы двадцати» принимают

участие ее постоянные члены, пять приглашенных

стран и международные организации. Европейский

союз представлен председателем Европейской комис-

сии и председателем Европейского совета.

В 2009 г. на третьем саммите «Группы двадцати»

в Питтсбурге принято решение о закреплении посто-

янного статуса за форматом «двадцатки» и признании

его основным для решения проблем мировой эконо-

мики и экономического сотрудничества6.

Каждая страна-член организации занимает пост

председателя в течение одного года. Так, в 2009 г.

председателем являлась Великобритания, в 2010 г. —

Республика Корея, в 2011 г. — Франция, в 2012 г. —

Мексика, в 2013 г. России, в 2014 г. — Австралия.

В рамках форума действует так называемая «уп-

равляющая тройка», состоящая из прошлого, теку-

щего и будущего председателей «двадцатки». Задачи

«тройки» — обеспечить преемственность и последова-

тельность рассматриваемых в «двадцатке» вопросов

(continuity), отчетность и прозрачность в выполнении

принимаемых решений (accountability), а также леги-

тимность принимаемых решений за счет консультаций

с не входящими в группу сторонами (outreach). «Трой-

ка» является «первым кругом» консультаций по по-

вестке дня саммитов и «двадцатки» в целом и содер-

жанию проектов документов, прежде чем они выно-

сятся на обсуждение всех сторон. Россия участвовала

в «тройке» в 2012—2014 гг. В период председательства

России в «тройку» вошли Мексика и Австралия.

14—16 ноября 2008 г. в Вашингтоне состоялся

первый саммит «Большой двадцатки», который был

созван для поиска выхода из разразившегося миро-

вого экономического кризиса. В Декларации саммита

G20 по финансовым рынкам и мировой экономике от

16 ноября 2008 г. говорилось, что ответственность за

регулирование лежит, в первую очередь, на нацио-
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нальных регулирующих инстанциях, представляющих

собой «первую линию обороны» в борьбе с неста-

бильностью рынка. Однако, финансовые рынки по

своим масштабам глобальны, и поэтому требуется

усилить международное сотрудничество между регу-

лирующими инстанциями и там, где это необходимо,

укрепить международные нормы и последовательно

их осуществлять в целях защиты от негативных транс-

граничных, региональных и глобальных явлений,

подрывающих международную финансовую стабиль-

ность. Регулирующие инстанции должны обеспечить,

чтобы их действия способствовали укреплению ры-

ночной дисциплины, не приводили к потенциально

негативным последствиям для других стран, включая

использование различий в нормативной базе в свою

пользу, и должны поддерживать конкуренцию, дина-

мизм и новаторство на рынке7.

Участники саммита в совместной декларации ут-

вердили пять принципов реформ для укрепления фи-

нансовых рынков и регуляционных режимов для пред-

отвращения будущих кризисов.

Повышение транспарентности и подотчетности,

в том числе способствуя большему раскрытию инфор-

мации о сложных финансовых продуктах и обеспече-

ния полного раскрытия компаниями точных сведений

об их финансовых условиях. Стимулы должны выра-

батываться таким образом, чтобы не допускать чрез-

мерно высоких рисков.

Укрепление качественного регулирования. Стра-

ны двадцатки обязались укреплять свои режимы регу-

лирования, осуществлять тщательный контроль и

управление рисками, а также обеспечивать, чтобы все

финансовые рынки, продукты и участники рынка под-

падали под действие норм регулирования или конт-

роля с учетом их специфики.

Обеспечение согласованности финансовых рын-
ков. Страны двадцатки договорились отстаивать це-

лостность мировых финансовых рынков путем усиле-

ния защиты инвесторов и потребителей, недопущения

конфликтов интересов, предупреждения незаконных

рыночных махинаций, мошенничества и злоупотреб-

лений, а также принимая меры по защите от незакон-

ных финансовых рисков, порождаемых отсутствием

сотрудничества между юрисдикциями. 

Укрепление международного сотрудничества.
Страны двадцатки подчеркнули, что национальные и

региональные регулирующие инстанции должны быть

последовательными при формулировании регламен-

тирующих норм и выработке другие мер; должны

укреплять сотрудничество и координировать свои

действия во всех секторах финансовых рынков, в том

числе применительно к трансграничному движению

капитала. Регулирующие инстанции и другие соответ-

ствующие органы власти должны в первоочередном

порядке укреплять сотрудничество в предупреждении,

регулировании и разрешении кризисов.

Реформирование международных финансовых ор-
ганизаций. Страны двадцатки провозгласили привер-

женность продвижению реформы бреттон-вудских ор-

ганизаций, с тем, чтобы они могли более адекватно от-

ражать смещение центров тяжести в мировой эконо-

мике, и чтобы таким образом повысить их легитим-

ность и эффективность. В этом контексте должен при-

обрести больший вес голос стран с формирующейся и

развивающейся рыночной экономикой и должна по-

выситься степень их представительства. Форум по фи-

нансовой стабильности (ФФС) должен незамедли-

тельно расширить свой состав за счет включения боль-

шего числа стран с развивающейся экономикой; в

срочном порядке должны пересмотреть вопрос о своем

членском составе и другие крупные органы, занимаю-

щиеся выработкой стандартов. МВФ в сотрудничестве

с расширенным ФФС и другими органами следует

вести работу по более четкому выявлению слабых

мест, предупреждению потенциальных перегрузок си-

стемы и действовать оперативно, чтобы играть одну из

ключевых ролей в борьбе с кризисом8.

В работе вашингтонского форума принимали уча-

стие лидеры государств—членов G20, ООН, МВФ, Все-

мирного банка и Форума финансовой стабильности.

На фоне ухудшения экономической ситуации во

всем мире лидеры стран «Группы двадцати» на встрече

в Вашингтоне пришли к согласию о необходимости

более широкой политической реакции на основе более

тесного макроэкономического сотрудничества в целях

восстановления экономического роста, предотвраще-

ния негативных побочных эффектов и поддержки фор-

мирующихся рыночных экономик и развивающихся

стран. В том числе лидеры согласились: 1) принять все

необходимые меры для стабилизации финансовой си-

стемы; 2) признать важность процесса поддержания де-

нежно-кредитной политики в том виде, в каком это

будет сочтено целесообразным с учетом внутренних

7 URL://http://www.avanturist.org/forum/1-misc/279/
8 Там же.
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условий в странах; 3) использовать меры финансового

характера для стимулирования внутреннего спроса

ради достижения скорейшего эффекта, в зависимости

от конкретных стран, одновременно сохраняя полити-

ческие рамки, способствующие финансовой устойчи-

вости; 4) помочь формирующимся рыночным эконо-

микам и развивающимся странам получить доступ к

финансам в непростых мировых финансовых условиях,

в том числе посредством инструментов и механизмов

для поддержки ликвидности и программ поддержки;

5) одобрить новый механизм краткосрочной поддерж-

ки ликвидности МВФ и настоятельно призвать к по-

стоянному анализу и оценке его инструментов и меха-

низмов для обеспечения их гибкости; 6) настоятельно

рекомендовать Всемирному банку и другим междуна-

родным банкам развития использовать весь свой по-

тенциал для поддержки программ развития; 7) обеспе-

чить и гарантировать, чтобы МВФ, Всемирный банк

и другие международные банки развития обладали до-

статочными ресурсами для сохранения и усиления

своей роли в процессе преодолении кризиса9.

2 апреля 2009 г. в Лондоне прошел второй саммит

«Большой двадцатки». Лидерам «Большой двадцат-

ки» удалось договориться о совместных беспрецедент-

ных шагах по спасению глобальной экономики. Пре-

одолев серьезные разногласия, участники саммита

достигли консенсуса по принципиальной реформе ми-

ровой финансовой системы, определив шесть основ-

ных моментов: увеличение ресурсов МВФ и выделение

средств для помощи наиболее пострадавшим от кри-

зиса странам; борьба с «налоговыми оазисами»; регу-

лирование бонусовых выплат менеджменту компаний

и банков; национальные пакеты конъюнктурных мер;

ужесточение контроля за финансовыми рынками;

обеспечение устойчивости национальных экономик.

Главный итог — в течение полутора лет G20 согласи-

лась направить 5 трлн долл. на решение экономиче-

ских проблем. Пятая часть этой суммы достанется

Международному валютному фонду.

В контексте глобального кризиса и серьезного вы-

зова для мировой экономики, лидеры «Группы два-

дцати» на саммите в Лондоне пообещали сделать все

необходимое для того, чтобы: восстановить доверие,

экономический рост и рабочие места; восстановить

работоспособность финансовой системы и системы

кредитования; усилить финансовое регулирование для

восстановления доверия; финансировать и реформи-

ровать международные финансовые институты для

преодоления кризиса и предотвращения кризисов в бу-

дущем; содействовать развитию глобальной торговли

и инвестициям и не допускать протекционизма для

поддержки процветания; обеспечить всеобщее эколо-

гически чистое и устойчивое восстановление.

Учитывая данные цели, лидеры договорились: 

1) утроить размер доступных ресурсов для МВФ, до-

ведя его до 750 млрд долл.; 2) поддержать новое разме-

щение специальных прав заимствования на 250 млрд

долл.; 3) поддержать дополнительное кредитование

со стороны международных банков развития не ме-

нее чем на 100 млрд долл.; 4) гарантировать под-

держку финансирования торговли на 250 млрд долл.;

5) использовать дополнительные ресурсы от согласо-

ванных МВФ продаж золота для льготного финанси-

рования беднейших стран.

Таким образом, была сформирована дополни-

тельная программа поддержки на 1,1 трлн долл. для

восстановления доверия, роста и рабочих мест в ми-

ровой экономике10.

24—25 сентября 2009 г. третий саммит «Большой

двадцатки» прошел в американском городе Питтс-

бурге. По итогам саммита было принято решение,

что формат G20 станет главным для решения вопро-

сов глобальной экономики.

В коммюнике по итогам саммита была закреп-

лена договоренность об ограничении бонусов топ-

менеджерам компаний и перераспределении квот в

мировых финансовых институтах в пользу развиваю-

щихся стран.

На встрече в Питтсбурге лидеры стран «Группы

двадцати» проанализировали и оценили прогресс, до-

стигнутый со времен Лондонского саммита в апреле,

когда национальные обязательства по восстановле-

нию экономического роста привели к крупнейшему и

наиболее скоординированному налогово-бюджетному

и денежно-кредитному стимулированию, какое когда-

либо предпринималось. Однако, процесс восстановле-

ния оставался незавершенным: во многих странах уро-

вень безработицы оставался неприемлемо высоким, а

условия для восстановления спроса со стороны част-

ного сектора так и не были полностью созданы.

Поэтому лидеры «Группы двадцати» договори-

лись: 1) создать базовую схему, которая определит по-

литику и способ взаимодействия стран «двадцатки»

9 URL://http://www.ru.g20russia.ru/docs/about/part_G20.html
10 Там же.
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между собой для того, чтобы действовать сообща, стре-

мясь к обеспечению устойчивого и сбалансированного

роста мировой экономики; 2) обеспечить регулирую-

щую систему для банков и других финансовых компа-

ний и институтов, способную сдерживать и предот-

вращать злоупотребления, которые привели к кризису

(поскольку безрассудное поведение и недостаток ответ-

ственности привели к кризису, необходимо не допу-

стить возврата к привычной банковской практике); 

3) реформировать глобальную архитектуру, чтобы она

соответствовала потребностям XXI в.; 4) предпринять

новые шаги по увеличению доступа беднейших слоев

населения к продовольствию, топливу и финансам, од-

новременно стремясь сократить незаконную утечку ка-

питала; 5) постепенно сократить и рационализировать

в среднесрочной перспективе неэффективное субсиди-

рование ископаемого топлива, в то же время, предо-

ставляя целевую поддержку беднейшим слоям населе-

ния; 6) сохранять и поддерживать открытость в тор-

говле и двигаться по направлению к более экологиче-

ски чистому и более устойчивому росту11.

26—27 июля 2010 г. четвертый саммит G20 состо-

ялся в крупнейшем городе Канады Торонто. Лидеры

«двадцатки» договорились продлить до конца 2013 г.

запрет на протекционистские меры в сфере торговли

и инвестиций, а также на введение новых экспортных

ограничений. Одним из наиболее актуальных вопро-

сов дискуссии было сокращение дефицита бюджетов

и масштабов государственного долга. В итоге лидеры

договорились, что процесс сокращения дефицита

бюджета начнется не позднее 2011 г., а еще через два

года он должен быть уменьшен наполовину. «Два-

дцатка» согласовала принципы банкротства финан-

совых институтов и защиты налогоплательщиков при

банкротстве. По итогам саммита также было решено

учредить рабочую группу по выработке мер по борь-

бе с коррупцией и ее негативным влиянием на миро-

вую экономику.

Это был первый саммит «Группы двадцати» в ее

новом качестве — ведущего форума по международ-

ному экономическому сотрудничеству.

Опираясь на достижения в решении проблем, свя-

занных с глобальным экономическим кризисом, ли-

деры «двадцатки» на саммите в Торонто договори-

лись о дальнейших шагах, которые нужно будет пред-

принять для обеспечения полноценного возвращения

к экономическому росту с увеличением числа квали-

фицированных рабочих мест; о реформировании и

укреплении финансовых систем; и об обеспечении

крепкого, устойчивого и сбалансированного миро-

вого экономического роста.

Однако, лидеры также согласились с тем, что серь-

езные проблемы сохраняются. Восстановление было

недостаточным и непрочным, безработица во многих

странах осталась на неприемлемом уровне, а социаль-

ное воздействие кризиса по-прежнему ощущалось

очень остро и повсеместно. Поэтому лидеры стран

«двадцатки» договорились: 1) завершить процесс при-

нятия существующих планов стимулирования эконо-

мики, одновременно работая над созданием условий

для надежного спроса со стороны частного сектора; 

2) ввести в действие заслуживающие доверия, должным

образом разделенные на этапы и нацеленные на рост

планы по обеспечению устойчивости налогово-бюд-

жетной сферы, дифференцированные для разных стран

и адаптированные под национальные обстоятельства;

3) стремиться к достижению дальнейшего прогресса в

области финансового восстановления и реформ для

роста прозрачности и укрепления балансовых отчетов

финансовых институтов, а также поддержке доступно-

сти кредитов и быстрого роста, в том числе и в реаль-

ном секторе экономики; 4) создать более гибкую и

регулируемую финансовую систему, которая удовле-

творяла бы потребностям граждан стран «двадцат-

ки»; 5) завершить реформы международных финан-

совых институтов; 6) укрепить системы социальной

защиты, ускорить реформу корпоративного управ-

ления, упрочить развитие финансовых рынков, по-

высить расходы на инфраструктуру, добиться боль-

шей гибкости обменных курсов на развивающихся

рынках; 7) продлить еще на три года, до конца 2013 г.,

действие обязательства, подразумевающего необхо-

димость воздерживаться от увеличения действую-

щих или введения новых барьеров на пути инвес-

тиций или торговли товарами или услугами, а также

от введения новых экспортных ограничений или

введения в действие мер по стимулированию экс-

порта, не совместимых с правилами Всемирной тор-

говой организации12.

11—12 ноября 2010 г. в корейском Сеуле состо-

ялся пятый саммит G20. Основная экономическая

тема саммита «двадцатки» — противодействие так

называемым «валютным войнам». По итогам сам-

11 URL://http://www.ru.g20russia.ru/docs/about/part_G20.html
12 Там же.
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мита было принято решение не допускать чрезмерных

колебаний валютных курсов, а также воздерживаться

от конкурентной девальвации валют, направленной

на стимулирование экономического роста. На сам-

мите было решено воздерживаться от торгового и фи-

нансового протекционизма.

Лидеры согласовали Сеульский план действий,

который включал в себя обязательства по: проведе-

нию макроэкономической политики, включающей

налогово-бюджетную консолидацию там, где это не-

обходимо, для обеспечения непрерывного процесса

восстановления экономики, устойчивого экономиче-

ского роста и повышения стабильности финансовых

рынков; проведению ряда структурных реформ, на-

правленных на стимулирование и поддержку глобаль-

ного спроса, содействие созданию рабочих мест и

развитие потенциала для экономического роста; рас-

ширению Процесса взаимной оценки стран-членов

«Группы двадцати» на предмет соответствия их эко-

номической политики глобальным целям и необходи-

мости усиления внешней устойчивости.

Лидеры стран «двадцатки» также договорились о:

1) модернизации МВФ, чтобы Фонд лучше отражал из-

менения в мировой экономике благодаря повышению

представленности стран с динамично развивающейся

экономикой и развивающихся стран; 2) инструментах,

призванных укрепить глобальные сети финансовой без-

опасности, которые помогают странам справляться с

финансовыми колебаниями; 3) ключевых элементах но-

вой системы финансового регулирования; 4) сеульском

консенсусе по развитию во имя общего роста, который

устанавливает обязательства G20 работать в парт-

нерстве с другими развивающимися странами; 5) плане

действий по расширению доступа к финансовым услу-

гам, Глобальном партнерстве в целях расширения до-

ступа к финансовым услугам и гибкой Системе финан-

сирования для малых и средних предприятий, которые

все вместе внесут существенный вклад в улучшение до-

ступа к финансовым услугам и расширение возможно-

стей для домохозяйств и малых и средних предприятий;

6) решимости дать указания представителям «двадцат-

ки» по участию в многосторонних переговорах в целях

оперативного приведения Дохийского раунда к успеш-

ному, целенаправленному, всеобъемлющему и сбалан-

сированному завершению, а также противодействия

всем формам протекционистских мер.

Лидеры государств «Группы двадцати» также за-

явили о намерении продолжать работу, направленную

на предотвращение и борьбу с коррупцией посред-

ством Плана действий по противодействию корруп-

ции; на рационализацию и сокращение в среднесроч-

ной перспективе неэффективных субсидий в области

ископаемого топлива; способствовать уменьшению

волатильности цен на ископаемое топливо; охранять

мировую морскую среду и бороться с вызовами гло-

бального изменения климата13.

Шестой саммит G20 прошел 3—4 ноября 2011 г.

во французском Канне. В ходе двухдневной встречи

лидеры «двадцатки» рассмотрели состояние мировой

экономики, реформирование мировой валютно-фи-

нансовой системы и регулирование финансовых рын-

ков, а также проблематику волатильности цен на сы-

рьевые товары. В центре внимания глав государств и

правительств «группы двадцати» также были вопросы

обеспечения занятости, усиления социальной защиты

и противодействия коррупции. Кроме того, лидеры 

20 ведущих экономик мира вынудили Грецию отка-

заться от референдума по кредитной поддержке Евро-

союза и решили увеличить объем ресурсов МВФ.

Учитывая замедление темпов восстановления ми-

ровой экономики, лидеры на саммите в Каннах одоб-

рили План действий для поощрения экономического

роста и создания рабочих мест. Для усиления социаль-

ного измерения глобализации лидеры «Группы два-

дцати» решили создать рабочую группу по вопросам

занятости среди молодежи. Они также поддержали

Международную организацию труда (МОТ) в ее уси-

лиях по продвижению процесса ратификации и введе-

ния в жизнь восьми основополагающих Конвенций

МОТ и обеспечению фундаментальных принципов

правого регулирования труда.

Был достигнут прогресс в реформировании меж-

дународной валютно-финансовой системы с целью

сделать ее институты более репрезентативными и спо-

собствовать ее стабильности и гибкости, достигнув со-

гласия о принципах, которые способствовали бы полу-

чению выгоды от финансовой интеграции и увеличе-

нию устойчивости перед волатильными потоками ка-

питала. Лидеры саммита приветствовали скорейшую

разработку и введение в действие всеобъемлющего

плана по еврозоне, в том числе плана по реформиро-

ванию экономики в отдельных странах. Они также

обязались обеспечить МВФ ресурсами, позволяющи-

ми ему играть системообразующую роль на благо всех

13 URL://http://www.ru.g20russia.ru/docs/about/part_G20.html
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его стран—членов, а также оперативно и полностью

осуществить реформу квот и структуры управления

МВФ, договоренность о которой была достигнута

«двадцаткой» в 2010 г.

Лидеры «Группы двадцати»: 1) согласились при-

нять комплексные меры для обеспечения того, чтобы

ни одна финансовая компания не являлась «слишком

большой, чтобы обанкротиться», и чтобы налогопла-

тельщики не несли расходы по их банкротству; 2) при-

няли решение усилить регулирование и надзор за те-

невой банковской системой и достигли согласия по во-

просу о принципах защиты потребителей финансовых

услуг; 3) согласились реформировать Совет по финан-

совой стабильности (СФС), чтобы улучшить его спо-

собность координировать и отслеживать действия

«двадцатки» в рамках повестки дня, посвященной во-

просам финансового регулирования; 4) одобрили ре-

комендации Международной организации комиссий

по ценным бумагам (ИОСКО) по улучшению регули-

рования и надзора на рынке производных сырьевых

инструментов, и решили вложить средства и поддер-

жать научно-исследовательскую работу по изучению

производительности в сельскохозяйственном секторе;

5) одобрили запуск Информационной системы о сель-

скохозяйственных рынках для повышения прозрачно-

сти на рынках сельскохозяйственной продукции; 6) для

укрепления продовольственной безопасности лидеры

приняли решение разработать соответствующие ин-

струменты по управлению рисками и инструменты для

разрешения чрезвычайных ситуаций гуманитарного

характера, а также постановили, что продукты пита-

ния, приобретаемые с некоммерческими гуманитар-

ными целями от имени Всемирной продовольственной

программы, не будут объектом экспортных ограниче-

ний или дополнительных налогов; 7) приветствовали

создание Форума быстрого реагирования «Группы

двадцати» на ситуацию с продовольствием для улуч-

шения способности международного сообщества про-

водить скоординированную политику и вырабатывать

общую позицию во время рыночных кризисов.

Лидеры «двадцатки» подтвердили свою привер-

женность идее рационализации и постепенного пре-

кращения в среднесрочной перспективе предоставле-

ния неэффективных субсидий на ископаемые виды

топлива, которые способствуют расточительному по-

треблению, с одновременным предоставлением целе-

вой поддержки наиболее бедным слоям населения. В

области борьбы с изменениями климата они призвали

к воплощению в жизнь договоренностей, достигну-

тых на конференции ООН по изменению климата

(Канкун, 2010 г.) и к достижению дальнейшего про-

гресса по всем направлениям переговоров в данной

области, включая практическое применение Зеленого

климатического фонда.

В Каннах лидеры стран «Группы двадцати» под-

твердили свои обязательства об отказе от введения

новых барьеров в торговле до конца 2013 г., как это

было согласовано в Торонто, и обязались воздер-

жаться от новых протекционистских мер, которые

могли быть приняты для защиты национальных рын-

ков. Они также высказались в поддержку укрепления

Всемирной торговой организации (ВТО), которая

должна начать играть более активную роль в улучше-

нии ситуации с прозрачностью торговых отношений

и политики и обеспечивать работу механизма разре-

шения торговых споров.

Признавая, что экономические потрясения оказы-

вают непропорционально сильное воздействие на

наиболее уязвимые слои населения, лидеры стран

«двадцатки» заявили о своей приверженности планам

обеспечения всеохватного и гибкого роста, включая

меры по поощрению инвестиций в сельскохозяйствен-

ный сектор и смягчению и уменьшению воздействия

волатильности цен, а также по развитию инфраструк-

туры в развивающихся странах. Ими также достиг-

нуто соглашение по вопросу о необходимости поиска

новых источников финансирования для удовлетворе-

ния нужд развития и борьбы с последствиями клима-

тических изменений14.

Седьмой саммит лидеров стран «двадцатки» про-

шел 18—19 июня 2012 г. в городе Лос-Кабосе (Мек-

сика). Главным итогом встречи стало решение о вы-

делении дополнительных 450 млрд долл. для увеличе-

ния резервов МВФ, которые могут быть использова-

ны для обеспечения финансовой стабильности и прео-

доления последствий экономического кризиса.

Саммит в Лос-Кабосе объединил лидеров госу-

дарств и правительств «Группы двадцати» в их реши-

мости и стремлении способствовать экономическому

росту и увеличению числа рабочих мест в сложных эко-

номических условиях, поскольку процесс восстановле-

ния мировой экономики продолжал сталкиваться с

рядом трудностей: напряженность на финансовом рын-

ке сохранялась на высоком уровне и по-прежнему оста-

14 URL://http://www.ru.g20russia.ru/docs/about/part_G20.html
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вались широко распространены дисбалансы в глобаль-

ной экономике. Лидеры «двадцатки» уделили большое

внимание вопросам восстановления и стимулирования

экономического роста. Также они договорились о со-

вместных действиях по стимулированию спроса и вос-

становлению доверия потребителей для поддержки

экономического роста и укрепления финансовой ста-

бильности, в том числе с целью создания рабочих мест

и равных возможностей для всего населения. В Лос-Ка-

босе лидеры одобрили План действий по обеспечению

экономического роста и созданию рабочих мест. Для

достижения этих целей также было принято решение

пополнить резервы Международного валютного фон-

да (МВФ) на 456 млрд долл. США.

В ходе саммита страны—участницы зоны евро, вхо-

дящие в «Группу двадцати», согласились принять все не-

обходимые политические меры для сохранения целост-

ности и стабильности еврозоны и улучшения работы фи-

нансовых рынков. Лидеры G20 заявили, что рассчиты-

вают на плодотворное партнерство между еврозоной и

греческим правительством для обеспечения неизменно-

сти курса на реформы и устойчивость еврозоны.

В Лос-Кабосе лидеры стран «Группы двадцати»

вновь подтвердили свою заинтересованность в реали-

зации необходимых структурных реформ и реформ в

области нормативного регулирования, направленных

на улучшение среднесрочных перспектив экономиче-

ского роста и построение более стабильных финансо-

вых систем. Они также подтвердили стремление сок-

ратить дисбалансы за счет укрепления финансов госу-

дарств с дефицитом посредством взвешенной и устой-

чивой политики, которая будет учитывать меняющиеся

экономические условия, а в странах с крупным профи-

цитом по счету текущих операций — путем укрепления

внутреннего спроса и перехода к более гибкому обмен-

ному курсу.

На саммите в Мексике лидеры выразили согласие

с тем, что принцип многосторонних отношений начи-

нает играть все большую роль в современных условиях

и остается самым лучшим активом для разрешения

трудностей мировой экономики. Также они взяли на

себя обязательство интенсифицировать свои усилия по

созданию более благоприятных условий для развития,

включая поддержку инфраструктурных инвестиций, с

целью улучшения условий жизни на всей планете и за-

щиты наиболее уязвимых слоев населения. За счет ста-

билизации глобальных рынков и способствуя более

крепкому и основательному росту «Группа двадцати»

окажет заметное положительное воздействие на про-

цессы развития и будет способствовать сокращению

бедности в мире15.

6 ноября 2012 г. на встрече министров финансов и

глав центробанков «группы двадцати» глава Минфина

России Антон Силуанов принял от имени Российской

Федерации председательство в G20.

29 ноября 2012 г. Мексика осуществила формаль-

ную передачу полномочий председателя в «Группе два-

дцати» России. Церемония прошла под председа-

тельством мексиканского «шерпы» в G20, заместителя

министра иностранных дел Лурдес Аранды Бесаури,

российскую сторону представлял посол РФ в Мексике

Валерий Морозов16.

Российское председательство формально началось

1 декабря 2012 г. Саммит лидеров прошел в Санкт-Пе-

тербурге 5—6 сентября 2013 г. в Константиновском

дворце в городе Стрельна.

Предложенный Россией подход в рамках G20 пре-

дусматривал концентрацию на ключевых темах, ради

которых создавалась «Группа 20», и минимизацию

«нетрадиционных» для «Группа 20» форматов. Сле-

дуя этой логике, рабочий процесс «содержательной»

проработки повестки председательства был органи-

зован по двум направлениям — шерпы и министер-

ства финансов.

В целях обеспечения легитимности и прозрачности

продвигаемых инициатив Россия проводила макси-

мально широкие консультации с не входящими в «два-

дцатку» сторонами («аутрич» от англ. outreach) и при-

гласила дополнительные страны на саммит лидеров и

к участию в рабочем процессе по подготовке решений.

Основные целевые группы в формате «аутрич» вклю-

чали: а) страны, не входящие в «Группу 20»; б) между-

народные организации; в) бизнес; г) гражданское обще-

ство; д) молодежь; е) экспертное сообщество; ж) проф-

союзные организации.

Основные аутрич-мероприятия в рамках россий-

ского председательства включали саммит представите-

лей бизнеса (Business 20), саммит гражданского общест-

ва (Civil20), молодежный саммит (Youth 20) и встречу

лидеров профсоюзных организаций (Labour 20), кото-

рые состоялись в июне 2013 г. в рамках Петербургского

международного экономического форума. Также в де-

15 URL://http://www.ru.g20russia.ru/docs/about/part_G20.html
16 URL://http://www.ria.ru/spravka/20121201/912571438.html#-
ixzz2tYY6ihld
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кабре 2012 г. прошла встреча экспертных центров

(Think 20)17.

В центре внимания G20 в рамках председательства

России находились такие проблемы как: 1) стимулиро-

вание роста мировой экономики: роль G20; 2) анализ

состояния и перспектив мировой экономики и реализа-

ция Рамочного соглашения G20 по обеспечению уверен-

ного, устойчивого и сбалансированного роста; 3) фи-

нансирование инвестиций; 4) обеспечение занятости; 

5) реформирование международной валютно-финансо-

вой системы; 6) реформа финансового регулирования

и надзора; 7) устойчивое развитие глобальных энерге-

тических рынков; 8) содействие международному раз-

витию; 9) укрепление многосторонней торговли; 

10) противодействие коррупции18.

В Концепции председательства России в группе

двадцати отмечалось, что последний мировой финан-

сово-экономический кризис выявил пробелы и недо-

статки международной валютно-финансовой системы

(МВФС). Устранение этих пробелов является одним из

основных приоритетов G20. Тема реформирования

МВФС включает в себя широкий круг вопросов, в част-

ности: а) управление международными финансовыми

институтами и их легитимность; б) наличие и эффек-

тивность многосторонних стандартов, руководящих

принципов и рекомендаций; в) вопросы, связанные с

глобальной ликвидностью, потоками капитала, миро-

выми резервными валютами, обменными курсами и пр.

Реформа МВФС, по мнению России, призвана за-

ложить основу для укрепления мировой экономики и

построения более сбалансированной и эффективной

мировой финансовой архитектуры в целях предотвра-

щения будущих кризисов. Для достижения этой цели,

по мнению российского председательства, необходимо

продолжить работу по дальнейшему повышению эф-

фективности и легитимности структуры управления

МВФ. Особенно трудной задачей представляется завер-

шение реформы квот и управления МВФ, иницииро-

ванной еще в 2010 г. и направленной на удвоение

объемов имеющихся в распоряжении МВФ ресурсов, а

также на пересмотр формулы расчета квот МВФ для

адекватного отражения текущего относительного веса

акционеров в управлении фондом.

Российская Федерация также настаивала на про-

должении работы над усилением действующего меха-

низма надзора и многостороннего анализа деятель-

ности МВФ, в том числе — в контексте оценки допол-

нительных косвенных результатов принимаемых мер

и разработки показателей глобальной ликвидности.

Еще одним важным аспектом деятельности «Группы

двадцати», на наш взгляд, должно стать продолжение

разработки региональных финансовых соглашений и

углубление их сотрудничества с МВФ.

Российская Федерация выступила в поддержку при-

нятия дополнительных мер по дальнейшей реализации

Плана действий G20 по развитию внутренних рынков

облигаций. В данном контексте председательство РФ

активизировало обсуждение вопросов управления суве-

ренным долгом и устойчивости систем государственного

заимствования. Рабочая группа по реформированию ва-

лютно-финансовой системы поставила перед собой за-

дачу добиться следующих результатов к концу 2013 г.: 

а) завершение реформы квот и управления МВФ от

2010 г.; б) пересмотр формулы распределения квот

МВФ и проведение 15-го раунда пересмотра квот к ян-

варю 2014 г.; в) продвижение работы в области опреде-

ления показателей глобальной ликвидности; г) завер-

шение реализации Плана действий по поддержке раз-

вития рынков национальных валют; д) дальнейшая раз-

работка региональных финансовых механизмов и нала-

живание сотрудничества между региональными финан-

совыми учреждениями и МВФ; е) пересмотр Рекомен-

даций по управлению государственным долгом, кото-

рые были впервые сформулированы МВФ и Всемир-

ным банком в 2001 г.

Чтобы предотвратить возобновление мирового фи-

нансового кризиса, в рамках G20 важно уделить при-

стальное внимание вопросу укрепления системы финан-

сового регулирования. Одна из основных задач G20 в

данном контексте заключается в создании благопри-

ятных условий для осуществления Советом по финан-

совой стабильности (СФС) необходимых реформ. СФС

возглавит совместные усилия группы международных

организаций, ответственных за разработку междуна-

родных стандартов, с целью достижения результатов в

следующих областях: 1) мониторинг реализации согла-

шения «Базель III» участниками соглашения; 2) приня-

тие методологии отбора внутренних системно значи-

мых финансовых институтов (D-SIFIs) и применения к

ним соответствующего режима надзора; 3) стимулиро-

вание мер по регулированию теневой банковской дея-

тельности; 4) разработка глобальной системы иденти-

17 URL://http://www.ria.ru/spravka/20121201/912571438.html#-
ixzz2tYYSSS7k
18 URL://http://www.ru.g20russia.ru/docs/g20_russia/index.html
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фикаторов юридических лиц (LEI); 5) прекращение

практики механистического использования рейтингов,

присваиваемых кредитными рейтинговыми агентст-

вами (CRA); 6) завершение реформы внебиржевых про-

изводных финансовых инструментов; 7) завершение

преобразования СФС в полноправную международ-

ную организацию и разработка внутреннего регламен-

та его работы.

В рамках G20 должны быть реализованы следую-

щие мероприятия: 1) процесс придания СФС институ-

ционального статуса; 2) дальнейшее развитие и мони-

торинг системы регулирования системно значимых фи-

нансовых институтов, в том числе независимой оценки

планов оздоровления СФС и соглашений о сотрудни-

честве со всеми глобальными системно значимыми фи-

нансовыми институтами (SIFIs), а также внедрение

принципов определения внутренних системно значи-

мых банков и реализация мер пруденциального над-

зора за их деятельностью; 3) принятие рекомендаций

по усилению надзора за теневой банковской деятель-

ностью; 4) получение предварительных результатов

создания глобальной системы идентификаторов юри-

дических лиц (LEI).

После Петербургского Саммита G20 продолжа-

лись усилия по обеспечению финансовой стабильности

в рамках реформирования финансового рынка, объ-

явленной на саммите G20 в ноябре 2008 г.

На этом саммите были сформулированы два прин-

ципа, на которых основана реформа финансового рын-

ка: во-первых, усиление качественного регулирования,

а во-вторых, укрепление международного сотрудниче-

ства, чтобы (национальные) законы в разных странах и

на разных рынках были более совместимыми. С этой

позиции, национальные экономические системы рас-

сматривались как замкнутые, а на саммитах G20 велись

обсуждения, как эти системы скоординировать и впи-

сать в структуру транснационального регулирования.

Спустя четыре года G20 акцентирует необходи-

мость установления стандартов международного регу-

лирования (например, через Базельский комитет по

банковскому надзору или Совет по финансовой ста-

бильности). Однако, транснациональное бизнес-со-

общество (B20 и МТП) не выказывает особого инте-

реса к правилам Базель III (стандарты капитального

резерва банков и уровни ликвидности).

9 октября 2013 г. в Вашингтоне (США) в рамках

годового собрания Совета управляющих Междуна-

родного валютного фонда и группы Всемирного бан-

ка состоялось заседание рабочей группы G20 по рефор-

мированию международной финансовой архитектуры.

В мероприятии приняли участие представители мини-

стерств финансов и центральных банков G20, а также

эксперты международных финансовых организаций

(МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, БМР, «Группа 24»).

В ходе встречи была продолжена работа по рефор-

мированию квот и системы управления МВФ, а также

рассмотрен вопрос совершенствования политики уп-

равления государственным долгом.

Эти темы обсуждались и далее, в рамках встреч ми-

нистров финансов и управляющих центральными бан-

ками «Группы двадцати», а также их заместителей,

которые состоялись 10 и 11 октября 2013 г.

Участники встречи обсудили последние тенденции

развития мировой экономики, вопросы уязвимости фи-

нансового сектора, ход реформирования международ-

ной финансовой архитектуры, финансирование инвес-

тиций, а также повышение эффективности G2019.

По итогам встречи министров финансов и управляю-

щих центральными банками G20 приняли совместное

коммюнике. В этом документе отмечалось, что с момен-

та встречи лидеров стран G20 в сентябре 2013 г., восста-

новление мировой экономики продолжается с ранними

признаками улучшения ситуации в ключевых развитых

экономиках, но с более медленным ростом во многих

странах формирующихся рынков, которые все еще

остаются важной движущей силой глобального роста.

Текущий обзор указывает на сохранение ряда про-

блем: высокий уровень безработицы во многих странах

и вероятность рисков развития неблагоприятного сце-

нария; укрепление и устойчивость роста должны сопро-

вождаться окончательным переходом к традиционной

денежно-кредитной политике; волатильность потоков

капитала остается значительной проблемой.

Надежная макроэкономическая политика, струк-

турные реформы и развитые механизмы пруденциаль-

ного регулирования помогут минимизировать послед-

ствия увеличения волатильности. Будущие изменения

денежнокредитной политики должны быть четко вы-

веренными и ясно донесенными до всех заинтересован-

ных сторон. В этой связи поддержание бюджетной

устойчивости остается ключевым приоритетом, воз-

вращая уровни государственного долга на устойчивую

траекторию. 

19 URL://http://www.ru.g20russia.ru/events_financial_track/20131010/-
780953394.html
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Министры финансов и управляющие централь-

ными банками отметили прогресс «Группы двадцати»

и в достижении решения по пересмотру Рекомендаций

МВФ и Всемирного банка по управлению государст-

венным долгом с учетом новых условий на глобальных

долговых рынках. Специально созданная рабочая груп-

па, совместно с МВФ и Всемирным банком, уже подго-

товила ряд предложений по совершенствованию разде-

лов данного документа.

В этом контексте участникам G20 был разослан

промежуточный доклад ОЭСР по актуализации ее пе-

редового опыта в вопросах привлечения, управления

и погашения государственного долга, включая управ-

ление государственными гарантиями. В своем докладе

ОЭСР зафиксировал значительное «переплетение» в

последние годы политики управления государствен-

ным долгом и денежно-кредитной политики. Этот

опыт также должен быть учтен при работе по обнов-

лению рекомендаций МВФ и Всемирного банка.

Что касается реформы квот и управления МВФ,

была подтверждена необходимость немедленной рати-

фикации пакета решений 2010 г. и завершения 15-го об-

щего пересмотра квот к январю 2014 г.

Еще одна тема, которая обсуждалась в ходе состо-

явшейся встречи, была связана с ответственным креди-

тованием стран, пока не имеющих доступа на долговые

рынки. В настоящее время наблюдается значительное

расширение возможностей для таких экономик по при-

влечению внешнего финансирования. 23 октября 2013 г.

Российская Федерация как председатель «Группы два-

дцати» и Секретариат Парижского клуба провели со-

вместную конференцию высокого уровня по данной

теме. В рамках этого мероприятия возможно шел поиск

договоренностей, которые определят дальнейшие шаги

G20 в рассматриваемой сфере.

Министры финансов и управляющие центральны-

ми банками «Группы двадцати» приветствовали про-

гресс, достигнутый Всемирным банком в области раз-

работки конкретных предложений по концепции Гло-

бального инфраструктурного механизма (Global Infra-

structure Facility). Представленный финансовый проект

опирается на принцип координации и сотрудничества

как внутри самой группы Всемирного банка, так и с

максимально широким кругом партнеров по развитию.

Вместе с тем, остаются вопросы, требующие дальней-

шей проработки, включая определение правового ста-

туса механизма, условий предоставления кредитных

ресурсов и принципов принятия решений.

В то же время, обсуждались подходы к реализации

Принципов высокого уровня для институциональных

инвесторов по долгосрочному финансированию инве-

стиций и то, каким образом этот документ может ис-

пользоваться на практике национальными властями

при проведении надлежащей политики по созданию

благоприятного инвестиционного климата и законода-

тельного регулирования деятельности пенсионных

фондов, страховых компаний и государственных инве-

стиционных фондов.

В ходе последующих председательств планируется

тщательно отслеживать процесс выполнения амбициоз-

ной повестки по налоговым вопросам, согласованной

лидерами G20 на саммите в Санкт-Петербурге. В этом

контексте ожидается публикация докладов по вопросу

создания новых стандартов автоматического обмена

информацией и по выполнению Плана действий по раз-

мыванию налогооблагаемой базы и перемещению при-

были, в том числе через офшоры. В итоговом коммю-

нике встречи министров финансов и управляющих

центральными банками G20 также была отмечена не-

обходимость завершить распределение всеобъемлю-

щего странового рейтинга в отношении эффективного

обмена информацией и обеспечить мониторинг выпол-

нения стандартов по постоянной основе.

G20 выступает за продолжение работы по построе-

нию безопасной и надежной финансовой системы путем

реализации финансовых реформ, одобренных в декла-

рации лидеров G20. Они направлены, в первую очередь,

на достижение дальнейшего прогресса в этой области,

включая создание более устойчивых финансовых инсти-

тутов, решение проблемы too-big-to-fail, повышение

прозрачности и целостности рынка, заполнение пробе-

лов в регулировании и снижение потенциальных систем-

ных рисков, связанных с теневой банковской системой,

а также устранение информационных пробелов.

Помимо этого, на встрече министров финансов и

управляющих центральными банками G20 в Вашинг-

тоне были представлены десять докладов, подготов-

ленных международными организациями по текущим

вопросам повестки дня20.

Таким образом, постоянно растущее внимание G20

к проблемам финансовой стабильности и финансовой

безопасности заложило хороший фундамент для даль-

нейшего успешного решения этих проблем.

20 URL://http://www.ru.g20russia.ru/events_financial_track/20131010/-
780953394.html
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Российское законодательство, признавая ребенка

самостоятельным субъектом семейных правоотноше-

ний, ограничивает его самостоятельное участие в них

и возлагает на законных представителей и иных лиц,

органы и организации обязанность по участию в осу-

ществлении его прав.

В силу ст. 64 СК РФ защита прав и интересов

детей возлагается на их родителей, которые являются

их законными представителями и выступают в за-

щиту их прав и интересов в отношениях с любыми

физическими и юридическими лицами, в том числе в

судах, без специальных полномочий.

Однако, дети могут остаться без попечения роди-

телей. В этих случаях защита их прав, в зависимости

от форм устройства, возлагается на усыновителей,

опекунов и попечителей, приемных родителей, патро-

натных воспитателей, организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, органы

опеки и попечительства либо лиц, временно осущест-

вляющих функции по контролю за ребенком.

Усыновление является одной из форм устройства

детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 

ст. 124 СК РФ), правовым последствием которого яв-

ляется то, что усыновленные дети и их потомство по

отношению к усыновителям и их родственникам, а

усыновители и их родственники по отношению к усы-

новленным детям и их потомству приравниваются в

личных неимущественных и имущественных правах и

обязанностях к родственникам по происхождению 

(п. 1 ст. 137 СК РФ). Усыновители представляют пра-

ва и интересы усыновленных детей.

Опека или попечительство устанавливаются над

детьми, оставшимися без попечения родителей (п. 1

ст. 121 СК РФ), в целях их содержания, воспитания и

образования, а также для защиты их прав и интересов

(п. 1 ст. 145 СК РФ), в силу чего опекуны (попечители)

ребенка являются их законными представителями 

(ч. 2, 3 ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об

опеке и попечительстве»)1.

Приемной семьей признается опека или попечи-

тельство над ребенком или детьми, которые осущест-

вляются по договору о приемной семье, заключае-

мому между органом опеки и попечительства и при-

емными родителями или приемным родителем, на

срок, указанный в этом договоре (п. 1 ст. 152 СК РФ).

1 СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
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Также приемные родители по отношению к приня-

тому на воспитание ребенку или детям осуществляют

права и исполняют обязанности опекуна или попечи-

теля (п. 2 ст. 153 СК РФ). 

В некоторых регионах РФ предусмотрены и иные

формы устройства ребенка.

Так, согласно ч. 1 ст. 12 Закона г. Москвы от 14 ап-

реля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечитель-

ства и патронажа в г. Москве» патронатный воспита-

тель является законным представителем (совершенно-

летнее дееспособное лицо), обладает всеми правами и

обязанностями опекуна (попечителя), в том числе пра-

вом распоряжаться имуществом подопечного от его

имени (с согласия уполномоченного органа в сфере

опеки, попечительства и патронажа), и действует на

основании договора о патронатном воспитании2.

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве» опекуны или попечители не назначаются недее-

способным или не полностью дееспособным лицам,

помещенным под надзор в образовательные органи-

зации, медицинские организации, организации, ока-

зывающие социальные услуги, или иные организации,

в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Исполнение обязанностей опе-

кунов или попечителей возлагается на указанные ор-

ганизации3. Организацией для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, является, нап-

ример, дом ребенка, положение о котором утвержде-

но Приказом Минздрава СССР от 19 ноября 1986 г.

№ 1525 «Об утверждении «Положения о доме ребен-

ка» и «Инструкции о порядке приема детей в дом ре-

бенка и выписке из него»4.

В некоторых случаях законными представителями

ребенка признаются органы опеки и попечительства.

В силу ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства

являются органы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации. Органами опеки и попечи-

тельства являются также органы местного самоуправ-

ления в случае, если законом субъекта Российской

Федерации они наделены полномочиями по опеке и

попечительству в соответствии с федеральными зако-

нами. Вопросы организации и деятельности органов

опеки и попечительства по осуществлению опеки и по-

печительства над детьми, оставшимися без попечения

родителей, определяются ГК РФ, СК РФ, ФЗ от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», ФЗ от 6 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ины-

ми федеральными законами и законами субъектов

Российской Федерации.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» основными задачами органов опеки и по-

печительства являются: защита прав и законных ин-

тересов граждан, нуждающихся в установлении над

ними опеки или попечительства, и граждан, находя-

щихся под опекой или попечительством; надзор за дея-

тельностью опекунов и попечителей, а также органи-

заций, в которые помещены недееспособные или не

полностью дееспособные граждане; контроль за со-

хранностью имущества и управлением имуществом

граждан, находящихся под опекой или попечитель-

ством либо помещенных под надзор в образователь-

ные организации, медицинские организации, органи-

зации, оказывающие социальные услуги, или иные ор-

ганизации, в том числе для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Однако, на органы

опеки и попечительства могут быть возложены иные

задачи в соответствии с федеральными законами и за-

конами субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 123 СК РФ до устройства детей,

оставшихся без попечения родителей, на воспитание

в семью или в организации, указанные в п. 1 ст. 123

СК РФ, исполнение обязанностей опекуна (попечи-

теля) детей временно возлагается на органы опеки и

попечительства.

Вместе с тем, законом обязанность по защите прав

ребенка предоставлена и иным лицам, не являющимся

законными представителями. Так, лицо, нашедшее

подкинутого ребенка, обязано заявить об этом в тече-

ние сорока восьми часов в орган внутренних дел или

в орган опеки и попечительства по месту обнаружения

ребенка (п. 1 ст. 19 ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ

«Об актах гражданского состояния»)5.

В силу п. 1 ст. 122 СК РФ граждане, располагаю-

щие сведениями о детях, указанных в п. 1 ст. 121 СК

РФ (о детях в случаях смерти родителей, лишения их

2 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. № 29.
3 СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
4 Приказ Минздрава СССР от 19 ноября 1986 г. № 1525 №Об
утверждении «Положения о доме ребенка» и «Инструкции о
порядке приема детей в дом ребенка и выписке из него» // СПС
«КонсультантПлюс».
5 Российская газета. 1997. 20 ноября.
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родительских прав, ограничения их в родительских

правах, признания родителей недееспособными, бо-

лезни родителей, длительного отсутствия родителей,

уклонения родителей от воспитания детей или от за-

щиты их прав и интересов, в том числе при отказе ро-

дителей взять своих детей из образовательных орга-

низаций, медицинских организаций, организаций,

оказывающих социальные услуги, или аналогичных

организаций, при создании действиями или бездей-

ствием родителей условий, представляющих угрозу

жизни или здоровью детей либо препятствующих их

нормальному воспитанию и развитию, а также в дру-

гих случаях отсутствия родительского попечения),

обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечи-

тельства по месту фактического нахождения детей. 

Таким образом, законными представителями мо-

гут быть родители; усыновители; опекуны и попечи-

тели; приемные родители; патронатные воспитатели;

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей; органы опеки и попечитель-

ства. Кроме того, такие обязанности могут быть воз-

ложены и на иных физических лиц, органы и органи-

зации, которые не относятся к законным представи-

телям, однако временно участвуют в осуществлении

прав ребенка.

Все эти лица должны быть дееспособными.

Обязанности законных представителей связаны

с осуществлением как имущественных, так и неиму-

щественных прав ребенка.

Предоставляя законным представителям право на

защиту интересов ребенка, на совершение юридиче-

ски значимых действий от имени ребенка законода-

тельство также предусматривает и их ответственность

за совершаемые ими действия (бездействие). Эта от-

ветственность служит фактором, сдерживающим и ог-

раничивающим действия законного представителя;

мерой защиты прав представляемого.

Представляется, что семейно-правовая ответст-

венность является самостоятельным видом юридиче-

ской ответственности. Следует согласиться с Ю.Ф. Бес-

паловым в том, что семейно-правовую ответствен-

ность можно понимать «как личные неимуществен-

ные и (или) имущественные меры принуждения, огра-

ничивающие осуществление семейных прав, лишаю-

щие семейных прав, устанавливающие дополнитель-

ные обременения, предусмотренные семейным зако-

нодательством и применяемые судом, иным компе-

тентным органом к участникам семейных отношений,

совершивших семейное правонарушение и (или) иное

действие, признаваемое семейным законодательством

в качестве основания ответственности»6.

Основания и меры семейно-правовой ответствен-

ности законных представителей содержатся в СК РФ,

а также ГК РФ и других федеральных законах.

Так, основаниями семейно-правовой ответствен-

ности родителей (одного из них) являются: уклонение

от выполнения обязанностей родителей, в том числе

при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказ

без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иной медицинской

организации, воспитательного учреждения, учрежде-

ния социальной защиты населения или из аналогич-

ных организаций; злоупотребление своими родитель-

скими правами; жестокое обращение с детьми, в том

числе осуществление физического или психического

насилия над ними, покушение на их половую непри-

косновенность; хронический алкоголизм или нарко-

мания; совершение умышленного преступления про-

тив жизни или здоровья своих детей либо против жиз-

ни или здоровья супруга; возникновение ситуации,

когда оставление ребенка с родителями (одним из них)

опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей

(одного из них) не зависящим (психическое расстрой-

ство или иное хроническое заболевание, стечение тя-

желых обстоятельств и другие) или оставление ребенка

с родителями (одним из них) вследствие их поведения

является опасным для ребенка, но не установлены до-

статочные основания для лишения родителей (одного

из них) родительских прав; наличие разногласий меж-

ду интересами родителей и детей; наличие угрозы для

жизни и здоровья ребенка со стороны родителя; непо-

средственная угроза жизни ребенка или его здоровью

(ст. 64, 66, 69, 72, 73, 77 СК РФ). 

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами за-

конодательства при разрешении споров, связанных с

воспитанием детей» разъяснено, что «родители могут

быть лишены судом родительских прав по основа-

ниям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ, только в слу-

чае их виновного поведения.

Уклонение родителей от выполнения своих обя-

занностей по воспитанию детей может выражаться в

6 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и огра-
ничение семейных прав // Журнал российского права. 2014. 
№ 2. С. 45—52.
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отсутствии заботы об их нравственном и физическом

развитии, обучении, подготовке к общественно по-

лезному труду.

Под злоупотреблением родительскими правами

следует понимать использование этих прав в ущерб

интересам детей, например, создание препятствий в

обучении, склонение к попрошайничеству, воровству,

проституции, употреблению спиртных напитков или

наркотиков и т.п.

Жестокое обращение с детьми может проявляться

не только в осуществлении родителями физического

или психического насилия над ними либо в покуше-

нии на их половую неприкосновенность, но и в при-

менении недопустимых способов воспитания (в гру-

бом, пренебрежительном, унижающем человеческое

достоинство обращении с детьми, оскорблении или

эксплуатации детей).

Хронический алкоголизм или заболевание роди-

телей наркоманией должны быть подтверждены со-

ответствующим медицинским заключением. Лишение

родительских прав по этому основанию может быть

произведено независимо от признания ответчика ог-

раниченно дееспособным»7.

Таким образом, основания семейно-правовой от-

ветственности родителей могут выражаться как в не-

исполнении, ненадлежащем исполнении родительских

обязанностей, в совершении иных действий как являю-

щихся, так и не являющихся правонарушением, но от-

несенных семейным законодательством к основаниям

ответственности. 

Основаниями семейно-правовой ответственности

усыновителей являются: уклонение от выполнения

возложенных на них обязанностей родителей, злоупо-

требление родительскими правами, жестокое обраще-

ние с усыновленным ребенком, хронический алкого-

лизм или наркомания, иные основания исходя из ин-

тересов ребенка; наличие угрозы для жизни и здо-

ровья ребенка со стороны усыновителя; непосредст-

венная угроза жизни ребенка или его здоровью (ст. 64,

66, 73, 77, 141 СК РФ).

Следует отметить, что перечень оснований се-

мейно-правовой ответственности усыновителей уже

перечня оснований ответственности родителей.

Ответственность опекунов (попечителей) урегу-

лирована, помимо СК РФ, также ГК РФ и ФЗ «Об

опеке и попечительстве».

Основаниями семейно-правовой ответственности

опекунов и попечителей являются: ненадлежащее вы-

полнение опекуном (попечителем) лежащих на нем

обязанностей, в том числе при использовании им опе-

ки или попечительства в корыстных целях или при

оставлении подопечного без надзора и необходимой

помощи; противоречие между интересами подопеч-

ного и интересами опекуна или попечителя; непо-

средственная угроза жизни ребенка или его здоровью

(ст. 39 ГК РФ, ст. 77 СК РФ).

Отметим, что основания ответственности опеку-

нов (попечителей) содержатся не только в СК РФ, но

и в ГК РФ (ст. 39 ГК РФ).

Перечень оснований ответственности опекунов

(попечителей) уже перечня оснований ответственно-

сти родителей и усыновителей.

Основаниями семейно-правовой ответственности

приемных родителей являются: ненадлежащее выпол-

нение лежащих на них обязанностей, в том числе при

использовании ими опеки или попечительства в ко-

рыстных целях или при оставлении подопечного без

надзора и необходимой помощи; противоречие меж-

ду интересами подопечного и интересами приемного

родителя; непосредственная угроза жизни ребенка

или его здоровью; возникновение в приемной семье

неблагоприятных условий для содержания, воспита-

ния и образования ребенка или детей; неисполнение

обязанностей, предусмотренных договором (ст. 39 ГК

РФ, ст. 77, 153.2 СК РФ).

Опять-таки перечень оснований ответственности

приемных родителей уже перечня оснований ответ-

ственности родителей, усыновителей, опекунов и по-

печителей.

Основаниями семейно-правовой ответственности

патронатных воспитателей являются: ненадлежащее

выполнение лежащих на них обязанностей, в том чис-

ле при использовании им опеки или попечительства в

корыстных целях или при оставлении подопечного без

надзора и необходимой помощи; противоречие между

интересами подопечного и интересами патронатного

воспитателя; непосредственная угроза жизни ребенка

или его здоровью (ст. 39 ГК РФ, ст. 77 СК РФ).

К организациям для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, применимы те же ос-

нования ответственности, что и для опекунов (попечи-

телей): ненадлежащее выполнение опекуном (попечи-

телем) лежащих на нем обязанностей, в том числе при

7 Российская газета. 1998. 10 июня.
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использовании им опеки или попечительства в ко-

рыстных целях или при оставлении подопечного без

надзора и необходимой помощи; противоречие между

интересами подопечного и интересами опекуна или

попечителя; непосредственная угроза жизни ребенка

или его здоровью (ст. 39 ГК РФ, ст. 77 СК РФ).

Орган опеки и попечительства семейно-правовую

ответственность не несет. Этот орган может быть при-

влечен к гражданско-правовой ответственности. Ор-

ганы опеки и попечительства несут ответственность в

соответствии с ч. 8 ст. 11 ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве» за вред, причиненный личности подопечного

или его имуществу вследствие неисполнения или не-

своевременного исполнения органом опеки и попечи-

тельства обязанности по назначению опекуна или

попечителя.

Надо полагать, что необходимо установить се-

мейно-правовую ответственность и для органов

опеки и попечительства. Они в период осуществления

обязанностей опекуна (попечителя) могут ненадлежа-

щим образом выполнять свои обязанности и если эти

действия повлекли вред личности, здоровью ребенка,

на них должна быть возложена обязанность возме-

стить расходы на восстановление здоровья ребенка.

Кроме того, сотрудники органа опеки и попечитель-

ства, которые непосредственно выполняли функции

по опеке и попечительству, могут быть отстранены от

исполнения обязанностей. 

Таким образом, основания семейно-правовой от-

ветственности законных представителей различаются

по объективной стороне правонарушения. В ряде слу-

чаев законодательство не содержит четких оснований

ответственности, ограничиваясь общим указанием на

учет интересов ребенка, а иногда оставляет перечень

оснований полностью открытым, предоставляя уста-

новление таких оснований исключительно на усмот-

рение суда.

Меры семейно-правовой ответственности закон-

ных представителей также различаются.

Семейно-правовыми мерами ответственности ро-

дителей за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние родительских обязанностей являются: лишение

родительских прав (ст. 69 СК РФ); ограничение ро-

дительских прав (ст. 73 СК РФ); отобрание ребенка

(ст. 77 СК РФ); лишение права представлять его ин-

тересы (ст. 64 СК РФ); непредставление информации

о ребенке (ст. 66 СК РФ); отказ в восстановлении ро-

дительских прав (ст. 72 СК РФ).

В отношении усыновителей возможно применение

следующих мер семейно-правовой ответственности:

ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ); ото-

брание ребенка (ст. 77 СК РФ); лишение права пред-

ставлять его интересы (ст. 64 СК РФ); непредставление

информации о ребенке (ст. 66 СК РФ); отмена усынов-

ления (ст. 141 СК РФ).

К опекунам (попечителям) применяются такие

меры семейно-правовой ответственности, как ото-

брание ребенка (ст. 77 СК РФ) и прекращение опеки

и попечительства (ст. 39 ГК РФ).

Не следует забывать, что, как справедливо отме-

тила Л.Ю. Михеева, «бывший опекун или попечитель

может быть привлечен к имущественной ответствен-

ности за причинение вреда личности или имуществу

подопечного. Привлечение его к ответственности

возможно на основании общих положений граждан-

ского законодательства об обязательствах вследствие

причинения вреда (ст. 1064 ГК РФ)»8.

Мерами семейно-правовой ответственности при-

емных родителей являются отобрание ребенка (ст. 77

СК РФ), прекращение договора о приемной семье

(ст. 153.2 СК РФ). 

Мерами ответственности патронатных воспита-

телей являются отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ),

прекращение договора о патронатном воспитании. 

Ответственность некоторых лиц, не являющихся

законными представителями, но обязанными в силу

закона защищать права и интересы ребенка, специ-

ально не урегулирована. 

Обратим внимание на то, что такая мера ответ-

ственности, как ограничение родительских прав так-

же является и превентивной, о чем указывалось в на-

учной литературе9.

Представляется, что лишение родителей права

представлять интересы ребенка следует считать мерой

ответственности. Возникновение противоречий между

интересами родителя и ребенка уже свидетельствует о

ее ненадлежащем исполнении. В отношении назван-

ных правил И.Ю. Пешина справедливо задается во-

просом и отмечает следующе: «насколько широко до-

8 Михеева Л.Ю. Общие положения об опеке и попечительстве //
СПС «КонсультантПлюс».
9 Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. Поста-
тейный комментарий к Семейному кодексу Российской Феде-
рации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и
Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» /
Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012.
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пустимо истолковывать это положение? Не вправе

представлять любые интересы детей, даже не затрону-

тые конфликтом? Представляется, что при таком по-

нимании мы сталкиваемся с еще одной мерой ответст-

венности, сходной с ограничением родительских прав,

но не сопряженной с отобранием ребенка»10.

В научной литературе отобрание ребенка при-

знано мерой защиты11. Нам представляется, что по от-

ношению к законному представителю отобрание

ребенка есть мера ответственности, а по отношению

к ребенку — мера защиты.

Примененные к законному представителю меры

семейно-правовой ответственности проявляются и в

иных негативных последствиях для законного пред-

ставителя. Например, лица, лишенные родительских

прав или ограниченные судом в родительских правах;

лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечи-

теля) за ненадлежащее выполнение возложенных на

него законом обязанностей; бывшие усыновители,

если усыновление отменено судом по их вине, не мо-

гут быть усыновителями (ст. 127 СК РФ). Опекунами

(попечителями) не могут быть лица, лишенные роди-

тельских прав; ими также не назначаются лица, от-

страненные от выполнения обязанностей опекунов

(попечителей), лица, ограниченные в родительских

правах, бывшие усыновители, если усыновление от-

менено по их вине (ст. 146 СК РФ).

Следует также отметить, что семейным законода-

тельством не урегулирована ответственность за мно-

гие действия законного представителя. 

Например, имя ребенку выбирается родителями

(п. 2 ст. 58 СК РФ). В свою очередь, выбранное ими

имя может быть причиной нравственных страданий

ребенка, умаления его чести и достоинства. Так, из-

вестен случай, когда родители решили назвать ре-

бенка «БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект че-

ловека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 

26 июня 2002 г.)»12.

Родители могут, например, обязать ребенка посе-

щать сразу несколько спортивных секций, заниматься

музыкой и тому подобное, без учета способностей ре-

бенка и его здоровья. 

Вопрос об ответственности законных представи-

телей за вред здоровью ребенка, например, в виде ум-

ственной отсталости, не урегулирован, а порой его

невозможно установить. Он возможен, например, при

лишении родительских прав, ограничении родитель-

ских прав. В таких ситуациях они должны нести ответ-

ственность по восстановлению здоровья. 

В научной литературе высказываются различные

предложения, посвященные регулированию отказа

родителей от лечения ребенка13.

На основании изложенного можно сделать вывод

о том, что вред, причиняемый ребенку, может состо-

ять в физических и (или) нравственных (моральных)

страданиях, отставании в развитии, в иных неблаго-

приятных последствиях и во всех случаях должен

быть возмещен. 

Следует урегулировать ответственность законных

представителей за нарушение неимущественных прав

ребенка путем возложения соответствующей обязан-

ности на законных представителей, иных лиц, по вине

которых ребенку причинен неимущественный вред.

Наличие вреда может быть установлено соответ-

ствующей экспертизой14.

В частности, законные представители должны

компенсировать ребенку расходы на полное восста-

новление здоровья, а также выплатить компенсацию

морального вреда.

В целях защиты интересов ребенка следует пред-

усмотреть возможность применения такой меры от-

ветственности организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, как перевод ре-

бенка в другую организацию. Однако, необходи-

мость ее применения должен определять суд с учетом

интересов ребенка. 

10 Пешина И.Ю. К вопросу о законном представительстве ре-
бенка в семейных правоотношениях // Семейное и жилищное
право. 2012. № 6. С. 21—24.
11 Копцев А.Н., Копцева Л.А. К вопросу об ответственности
в семейном праве // Семейное и жилищное право. 2010. № 1.
С. 9—11.
12 Юрченко О.Ю. Реализация родителями права новорожден-
ного на имя // Семейное и жилищное право. 2012. № 2. С. 23—25.
13 Малеина М.Н. Обязанность родителей заботиться о здоровье
своих детей и отказ родителей от медицинского вмешательства
в отношении своих детей в возрасте до 15 лет // Медицинское
право. 2011. № 3. С. 21—25; Мохов А.А. Если родитель или
иной законный представитель пациента отказывается от меди-
цинского вмешательства // Спорт: экономика, право, управле-
ние. 2008. № 1.
14 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в
Российской Федерации: Моногр.; 2-изд, перераб. и доп. М.,
2015. С. 192.
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Во всякой науке используется собственная термино-

логия1. Таковая используется и в юридической науке2.

Разработки ученых-юристов, в том числе сопря-

женные с введением в научный оборот юридической

терминологии, используются и в законодательстве Рос-

сийской Федерации3. 

Так, по мнению В.Ю. Туранина, «юридическая тер-

минология является неотъемлемой частью современ-

ного законодательства, без нее невозможно сообщение

между адресантом (автором) и адресатом (пользовате-

лем) нормативных установлений. Грамотное и обосно-

ванное употребление каждого юридического термина

способствует цельному и достоверному восприятию

мысли законодателя любым заинтересованным лицом,

создавая условия для правильного применения право-

вых норм. Поэтому надлежащая проработка термино-

логии современного российского законодательства яв-

ляется одной из основных предпосылок его эффектив-

ного применения»4. Этот же автор определил четыре

«свойства» всякого юридического термина: «1) юриди-

ческим термином должно являться специальное слово

(или словосочетание), используемое в юридическом язы-

ке и обладающее особой, стержневой функцией; 2) юри-

дический термин должен представлять собой точное

словесное обозначение соответствующего юридиче-

ского понятия; 3) юридическому термину должна быть

свойственна однозначность его восприятия в рамках

юридического языка; 4) юридический термин должно

характеризовать определение (дефиниция)»5.

В данной статье мы обращаем внимание на соот-

ношение терминов «гражданское право» и «граждан-

ское законодательство»6.

В юридической литературе многие ученые факти-

чески отождествляют термины «гражданское право» и

«гражданское законодательство».

Так, О.Н. Садиков, разрабатывая «концепцию

гражданского законодательства» отмечает следующее:

«С учетом обширности гражданского законодательства

О СООТНОШЕНИИ ТЕРМИНОВ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
И «ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА СТАРОВЕРОВА,
главный научный сотрудник Научно-исследовательского института образования и науки, доктор юридических наук

E-mail: 969info@mail.ru
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право

Аннотация. Cоотнесены термины «гражданское право» и «гражданское законодательство»; высказано суждение
о недопустимости отождествления этих терминов в юридической литературе.

Ключевые слова: гражданское право, гражданское законодательство, Российская Федерация, юридическая лите-
ратура, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ.

Annotation. Correlated terms «civil law» and «civil law», also expressed opinion on the inadmissibility of the identification
of these terms in the legal literature.

Keywords: civil law, civil legislation, the Russian Federation, legal literature, the Constitution of the Russian Federation,
the Civil Code of the Russian Federation, normative legal act, federal law of the Russian Federation.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 Малюкова Е.В. Юридическая терминология в системоцент-
рическом и антропоцентрическом аспектах: Автореф. дисс. …
канд. филолог. наук. Кемерово, 2005; Ваулина Е.Ю. Давайте
говорить правильно! Юридическая терминология современ-
ной России: Краткий словарь-справочник. СПб., 2006.
2 Черекаев А.В. Юридическая терминология в российском
публичном праве (проблемы применения и совершенствова-
ния): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004.
3 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с
25 декабря 1991 г. для наименования государства использовать
исключительно этот термин (Галузо В.Н. Конституционно-
правовой статус России: проблема именования государства //
Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5.
С. 119—123).
4 Туранин В.Ю. Юридическая терминология в современном
российском законодательстве (теоретические и практические
проблемы использования): Моногр. М., 2010. С. 8, 9.
5 Туранин В.Ю. Юридическая терминология в российском за-
конодательстве: Учеб.-метод. пособие. Белгород, 2009. С. 13.
6 Аналогичные исследования уже осуществляются некоторыми
учеными-юристами (Сидорова В.Н., Черная Н.В. Соотношение
понятий «объекты незавершенного строительства» и «не завер-
шенные строительные объекты» как проблема гражданского за-
конодательства // Гражданское право. 2010. № 3. С. 10—13; Галу-
зо В.Н. «Уголовный закон» или «уголовное законодательство» в
Российской Федерации: проблема соотношения терминов / Акту-
альные проблемы современной науки: Сб. мат. междунар. науч.-
практ. конф., 23 мая 2014 г. / Науч. ред. С.Л. Никонович. Тамбов-
Липецк, 2014. С. 74—78).



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 218 № 12 / 2014

и его дифференциации на ряд крупных подотраслей,

имеющих значительные особенности, наряду с настоя-

щей концепцией подготовлены отдельные концепции

развития корпоративного и жилищного права, в кото-

рых правовое регулирование в этих областях оценива-

ется более полно и формулируются соответствующие

выводы и рекомендации»7.

Ю.Дж. Полатов отмечает следующее: «Кодифика-

цию гражданского законодательства следует рассматри-

вать не только как способ систематизации гражданского

законодательства, но и как своеобразный, не закреплен-

ный Конституцией РФ, способ правотворчества»; «Не-

обходимо позиционировать ГК РФ как «первый среди

равных», как акт, в соответствии и в развитие которого

должны приниматься нормы специального характера;

«Гражданское законодательство, регулирующее иму-

щественные отношения, должно быть единым и един-

ственным на всей территории государства, что выте-

кает из единства экономического пространства РФ»;

«Законодательная техника является неотъемлемой час-

тью законотворчества в области гражданского права»8.

В.П. Мозолин отмечает следующее: «В целом сле-

дует сказать, что проблема кооперирования норм граж-

данского права с нормами других отраслей россий-

ского законодательства в регулировании комплексных

отношений продолжает оставаться нерешенной»9.

Это же допускается и авторами-единомышленни-

ками (Е.В. Богданов, Д.Е. Богданов и Е.Е. Богданова)10.

Отождествление терминов «гражданское право» и

«гражданское законодательство» фактически допуска-

ют и комментаторы Гражданского кодекса РФ. В ч. 1 ГК

РФ11 имеется даже структурный элемент с наименова-

нием «Гражданское законодательство» (гл. 1, ст. 1—7).

Авторы-единомышленники (С.В. Ротко и Д.А. Ти-

мошенко) отмечают следующее: «В ГК понятие «граж-

данское законодательство» используется в узком смыс-

ле. Статья 3 ГК РФ включает в понятие «гражданское

законодательство» только ГК и принятые в соответ-

ствии с ним федеральные законы. Иные акты, содержа-

щие нормы гражданского права, выведены за пределы

понятия «гражданское законодательство» и охватывают

не только законодательные, но и нормативные акты, со-

держащие нормы гражданского права. Именно в таком

смысле используется понятие гражданского законода-

тельства в ст. 71 Конституции РФ»12. 

С.С. Алексеев фактически отождествляет основные

положения гражданского законодательства с «основ-

ными началами (принципами) гражданского права»13. 

По существу, аналогично суждение В.В. Ровного:

«Статья 1 провозглашает семь основных начал (прин-

ципов) …гражданского законодательства… — исход-

ных и руководящих положений (идей), на которых

покоится гражданское право и которым подчиняются

все или, по крайней мере, большинство охватываемых

им явлений, в том числе имеющих для отрасли ключе-

вое значение»14. Здесь же обращаем внимание и на не-

совершенство научной разработки относительно поня-

тия «принцип гражданского права»15.

Анализ юридической литературы позволяет нам

высказать несколько суждений.

¨ во-первых, юридическая терминология является

результатом научных изысканий сведущих ученых;

¨ во-вторых, недопустимо отождествление терми-

нов «гражданское право» и «гражданское законода-

тельство»;

¨ в-третьих, термин «гражданское право» можно

использовать только в одном значении — это отрасль

права;

¨ в-четвертых, термин «гражданское законода-

тельства» можно использовать только в одном значе-

нии — это отрасль законодательства;

¨ в-пятых, под гражданским законодательством не-

обходимо понимать совокупность нормативных право-

вых актов, предназначенных для регулирования граж-

данских общественных отношений.
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Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского.
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тельства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010.
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8 Полатов Ю.Дж. Гражданское законодательство (вопросы
законотворчества): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2004. С. 6, 7.
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нодательства: Моногр. М., 2008. С. 4.
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Согласно ч. 2 ст. 4 ЖК РФ участниками жилищ-

ных отношений являются граждане, юридические ли-

ца, Российская Федерация, субъекты Российской Фе-

дерации, муниципальные образования. Субъектный

состав жилищных правоотношений может совпадать

с субъектным составом гражданских правоотноше-

ний, так как участниками жилищных правоотноше-

ний «могут быть все субъекты гражданского права»1,

однако, это еще не основание для их отождествления;

публично-правовые образования как участники жи-

лищных правоотношений также имеют множество

особенностей по отношению к иным участникам жи-

лищных правоотношений.

В теории, нормотворческой и правоприменитель-

ной деятельности используется термин «публично-

правовое образование». В п. 4 определения Конститу-

ционного Суда РФ от 3 июля 2008 г. № 734-О-П «По

жалобе гражданки В. на нарушение ее конституцион-

ных прав ст. 151 ГК РФ» указано, что «при регулиро-

вании на основании взаимосвязанных положений ч. 1

ст. 46, пп. «в», «о», ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72, ч. 1 ст. 76 и

ст. 124 Конституции РФ механизма исполнения судеб-

ных решений как неотъемлемой составляющей права

на судебную защиту и самого правосудия федераль-

ный законодатель устанавливает специальный поря-

док обращения взыскания на средства бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, выделяя, та-

ким образом, в качестве особых субъектов, в отноше-

нии которых может осуществляться исполнение судеб-

ных решений, публичные образования. К последним,

согласно практике Европейского Суда по правам че-

ловека, следует относить любые органы власти, осу-

ществляющие общественно значимые функции»2. Та-

ким образом, под публично-правовыми образования-

ми понимают Российскую Федерацию, субъекты РФ,

муниципальные образования, органы государствен-

ной и муниципальной власти. В российской науке, по-

мимо понятия «публично-правовые образования»,

употребляются понятия «органы государственной и

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ
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муниципальной власти», «юридические лица публич-

ного права», «государственные органы»3. Такой неод-

нозначный подход к определению понятия РФ, субъ-

ектов РФ, муниципальных образований как участни-

ков правоотношений объясняется тем, что их пра-

вовое положение отличается от правового положения

других субъектов правоотношений специальной пра-

воспособностью, жилищно-правовым статусом и жи-

лищно-правовым положением. 

О соотношении понятий «субъект права» и «субъ-

ект правоотношений» написано немало научных тру-

дов4. Нам представляется, что субъект права — это

лицо, которое наделено необходимой правосубъект-

ностью для вступления в правоотношения, но еще не

вступило в них, в то время как субъект правоотноше-

ний — это лицо, ставшее участником конкретных

правоотношений. 

По поводу соотношения понятий «правовой ста-

тус» и «правовое положение» в научной литературе

нет единого подхода5. Представляется, что это само-

стоятельные понятия.

Субъект права характеризуется правовым стату-

сом, в то время как субъект правоотношения — пра-

вовым положением. 

Под правовым статусом понимается юридически

закрепленное положение субъекта в обществе, кото-

рое выражается в определенном комплексе его прав и

обязанностей, структурными элементами которого

также являются законные интересы, правосубъект-

ность, гражданство, юридическая ответственность и

правовые принципы6. Под жилищно-правовым стату-

сом необходимо понимать правоспособность, дееспо-

собность, жилищные права и обязанности, иные обс-

тоятельства юридического свойства, предусмотрен-

ные жилищным законодательством.

Рассмотрим более подробно некоторые из ука-

занных элементов правового статуса. 

Правосубъектность публично-правовых образо-

ваний состоит из правоспособности и дееспособности.

Е.Б. Крылова указывает на то, что «публично-пра-

вовые образования во всех случаях приобретают граж-

данскую правоспособность с момента их создания как

субъектов публичного права, однако гражданская дее-

способность публично-правовых образований может

быть реализована лишь с момента установления ком-

петенции его органов совершать в гражданском обо-

роте конкретные действия от имени публично-право-

вого образования, тем самым, связывая его»7. Пред-

ставляется, что указанный вывод является обоснован-

ным. Обратимся к исследованию указанного вопроса

на примере муниципального образования. О.И. Баже-

нова справедливо полагает, что «момент возникнове-

ния муниципального образования целесообразно свя-

зать с окончанием формирования его юридической

конструкции, подтверждающей наличие необходимых

качеств для возникновения правоспособности. Таким

моментом является момент вступления в силу устава

муниципального образования»8. На основании п. 1

Правил ведения государственного реестра муници-

пальных образований Российской Федерации, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 18 ап-

реля 2012 г. № 344 «О ведении государственного рее-

стра муниципальных образований Российской Феде-

рации», включению в реестр подлежат муниципаль-

ные образования, созданные на территории Россий-

ской Федерации, уставы которых зарегистрированы в

установленном порядке. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 44 ФЗ от

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» (далее — Закон о местном самоуправлении)

уставом муниципального образования должны опре-

деляться наименования и полномочия выборных и

иных органов местного самоуправления, должност-

ных лиц местного самоуправления9. Устав муници-

пального образования, муниципальный правовой акт

о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального образования подлежат официальному опуб-

ликованию (обнародованию) после их государствен-

3 Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М. и др. Гражданское право.
Общая часть: Учебник. В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова; 3-е изд.,
перераб. и доп. Т. 1. М., 2008; Голубцов В.Г. Публично-право-
вые субъекты в гражданском праве. Опыт комплексного иссле-
дования: Моногр. Пермь, 2008. С. 138; Тихомиров М.Ю. Ком-
ментарий к Федеральному закону «О бухгалтерском учете» в
новой редакции (постатейный). М., 2014.
4 Петров Г.И. Советские административно-правовые отноше-
ния // Ученые записки Ленинградского юридического инсти-
тута им. М.И. Калинина. 1951. Вып. 6. С. 44, 45; Бойцов В.Я.
Система субъектов советского государственного права. Уфа,
1972. С. 10.
5 Бахрах Д.Н. Субъекты советского административного права.
Свердловск, 1985. С. 5, 6; Кучинский В.А. Личность, свобода,
право. М., 1978. С. 119—134; Витрук Н.В. Основы теории пра-
вового положения личности в социалистическом обществе. М.,
1979. С. 27.
6 Большой юридический словарь / Под ред. А.В. Малько. М.,
2009.
7 Крылова Е.Б. Органы публично-правовых образований как
носители их гражданской правосубъектности // Юридический
мир. 2010. № 5. С. 56—59.
8 Баженова О.И. Муниципальное образование как субъект
права. М., 2010.
9 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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ной регистрации и вступают в силу после их офици-

ального опубликования (обнародования) (ч. 8 ст. 44

Закона о местном самоуправлении). Изложенное поз-

воляет сделать вывод о том, что компетенция органов

муниципального образования, а соответственно и воз-

можность реализации его дееспособности, на прак-

тике возникает одновременно с правоспособностью. 

Под правоспособностью понимается способность

субъекта права иметь права и нести обязанности, преду-

смотренные соответствующим законодательством.

Существует несколько подходов к определению

вида правоспособности публично-правовых образо-

ваний: универсальная10, общая11, специальная12, целе-

вая13, одновременно специальная и целевая14.

Так, А.А. Иванов полагает, что «правоспособ-

ность государства следует называть целевой — она вы-

текает из той функции носителя публичной власти,

которую в интересах всего общества выполняет госу-

дарство»15. Надо полагать, что выделение такого вида

правоспособности является излишним. Е.А. Суханов,

относительно правоспособности юридических лиц,

указывает, что она может быть «специальной (ограни-

ченной), предполагающей их участие лишь в опреде-

ленном, ограниченном круге таких правоотноше-

ний»16, что вполне применимо и к публично-правовым

образованиям. В отношении публично-правовых об-

разований круг отношений, в которых оно может уча-

ствовать, определяется его целями и задачами, а также

интересами общества. Например, именно с этой целью

введено исключение из общего правила свободы рас-

поряжения жилым помещением для публично-право-

вых образований. Так, из правил гл. 7 и 8 ЖК РФ сле-

дует, что при соблюдении гражданином всех необхо-

димых требований, установленных законодательст-

вом, собственник жилого помещения государствен-

ного жилищного фонда или муниципального жилищ-

ного фонда (действующие от его имени уполномочен-

ный государственный орган или уполномоченный

орган местного самоуправления) либо управомочен-

ное им лицо обязаны заключить с ним договор соци-

ального найма жилого помещения. 

Таким образом, в качестве особенности публично-

правовых образований как субъектов жилищных пра-

воотношений можно назвать ограниченный круг воп-

росов, по поводу которых они могут вступить в пра-

воотношения.

Обратимся к исследованию дееспособности пуб-

лично-правовых образований. 

Представляется, что под дееспособностью в жи-

лищном праве следует понимать способность субъек-

тов права приобретать и осуществлять принадлежащие

им жилищные права, а также создавать для себя и ис-

полнять возложенные на них жилищные обязанности.

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 125 ГК РФ от имени

Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации могут своими действиями приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные

права и обязанности, выступать в суде органы госу-

дарственной власти в рамках их компетенции, уста-

новленной актами, определяющими статус этих орга-

нов, а от имени муниципальных образований своими

действиями могут приобретать и осуществлять права

и обязанности, указанные в п. 1 ст. 125 ГК РФ, органы

местного самоуправления в рамках их компетенции,

установленной актами, определяющими статус этих

органов.

Нельзя не отметить и такую особенность пуб-

лично-правовых образований, как принятие ими нор-

мативных правовых актов, регулирующих жилищные

правоотношения.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ

жилищное законодательство находится в совместном

ведении РФ и субъектов РФ. В ЖК РФ указаны пол-

номочия в области жилищных отношений органов го-

сударственной власти Российской Федерации (ст. 12

ЖК РФ), органов государственной власти субъекта

Российской Федерации (ст. 13 ЖК РФ), а также орга-

нов местного самоуправления (ст. 14 ЖК РФ).

Права и обязанности публично-правовых образо-

ваний также составляют содержание жилищных пра-

воотношений. Согласно ст. 2 ЖК РФ органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления в

10 Крылова Е.Б. Гражданская правосубъектность публично-
правовых образований в РФ: Дисс. ... канд. юрид. наук. М.,
2011. С. 9.
11 Голубцов В.Г. Государство как частноправовой субъект:
правовая природа и особенности // Журнал российского права.
2010. № 10.
12 Крыцула А.А. Публично-правовое образование как субъ-
ект гражданских правоотношений по поводу использования
памятника природы // Право и государство: теория и прак-
тика. 2010. № 2 (62). С. 108.
13 Суханов Е.А. О юридических лицах публичного права //
СПС «КонсультантПлюс».
14 Барткова О.Г. Проблемы участия Российской Федерации
в имущественных отношениях, регулируемых гражданским
законодательством: Дисс. ... канд. юрид. наук. Тверь, 2002.
15 Байбак В.В., Егоров Н.Д., Елисеев И.В. и др. Гражданское пра-
во: Учебник. В 3 т.; 7-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. Ю.К. Тол-
стого. Т. 1. М., 2009. С. 220.
16 Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М. и др. Указ. соч.
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пределах своих полномочий обеспечивают условия

для осуществления гражданами права на жилище, в

том числе: содействуют развитию рынка недвижимо-

сти в жилищной сфере в целях создания необходимых

условий для удовлетворения потребностей граждан в

жилище; используют бюджетные средства и иные не

запрещенные законом источники денежных средств

для улучшения жилищных условий граждан, в том

числе путем предоставления в установленном порядке

субсидий для приобретения или строительства жилых

помещений; в установленном порядке предоставляют

гражданам жилые помещения по договорам социаль-

ного найма или договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного

фонда; стимулируют жилищное строительство; обес-

печивают защиту прав и законных интересов граждан,

приобретающих жилые помещения и пользующихся

ими на законных основаниях, потребителей комму-

нальных услуг, а также услуг, касающихся обслужива-

ния жилищного фонда; обеспечивают контроль за

использованием и сохранностью жилищного фонда;

организуют обеспечение своевременного проведения

капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах за счет взносов собственников по-

мещений в таких домах на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, бюд-

жетных средств и иных не запрещенных законом ис-

точников финансирования; осуществляют в соответст-

вии со своей компетенцией государственный контроль

за соблюдением установленных законодательством

требований при осуществлении жилищного строи-

тельства; осуществляют в соответствии со своей ком-

петенцией государственный жилищный надзор и му-

ниципальный жилищный контроль; размещают в го-

сударственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информацию в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

В.В. Глазов справедливо назвал их «проводни-

ками государственной жилищной политики»17. 

Обратим внимание на то, что многие из указан-

ных полномочий являются специальными, так как

принадлежат только органам публично-правовых об-

разований или ограниченному числу субъектов жи-

лищных правоотношений. Например, полномочием

по использованию бюджетных средства для улучше-

ния жилищных условий граждан, в том числе путем

предоставления в установленном порядке субсидий

для приобретения или строительства жилых помеще-

ний, наделены исключительно органы государствен-

ной власти.

На основании изложенного можно сделать вывод

о том, что жилищные права публично-правовых обра-

зований могут быть как вещными (право собственно-

сти на жилое помещение), так и обязательственными

(обязанность по предоставлению жилого помещения

по договору социального найма).

Ответственность публично-правовых образова-

ний может быть договорной и внедоговорной. Напри-

мер, согласно пп. «в» п. 5 Типового договора социаль-

ного найма жилого помещения, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315

«Об утверждении Типового договора социального

найма жилого помещения», при неисполнении или не-

надлежащем исполнении наймодателем обязанностей

по своевременному проведению капитального ремон-

та, сданного внаем жилого помещения, общего иму-

щества в многоквартирном доме, санитарно-техниче-

ского и иного оборудования, находящегося в жилом

помещении, наниматель, по своему выбору, вправе по-

требовать уменьшения платы за жилое помещение,

либо возмещения своих расходов на устранение недо-

статков жилого помещения и (или) общего имущества

в многоквартирном доме, либо возмещения убытков,

причиненных ненадлежащим исполнением или неис-

полнением указанных обязанностей наймодателем18.

Случаи внедоговорной ответственности указаны, в

частности, в гл. 59 ч. II ГК РФ. Так, в соответствии со

ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или

юридическому лицу в результате незаконных действий

(бездействия) государственных органов, органов мест-

ного самоуправления либо должностных лиц этих ор-

ганов, в том числе в результате издания не соответст-

вующего закону или иному правовому акту, акта го-

сударственного органа или органа местного само-

управления, подлежит возмещению. Вред возмещается

за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны му-

ниципального образования.

Таким образом, в качестве особенности ответст-

венности публично-правовых образований можно на-

звать то, что они несут имущественную ответствен-

ность за действия своих органов, а расходы возме-

щаются за счет соответствующей казны.

17 Глазов В.В. Комментарий к Жилищному кодексу Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (постатей-
ный); 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007.
18 Российская газета. 2005. 27 мая.
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Правовое положение характеризуется наличием

элементов правового статуса, а также множеством

юридических связей, в которые вступают субъекты

права при осуществлении прав, а, следовательно, —

наличием субъективных прав и/или обязанностей.

Надо полагать, что термины «участник» и «субъ-

ект» правоотношений являются синонимами и вклю-

чают в себя как публично-правовые образования,

так и частных лиц.

Соответственно, правовое положение публично-

правовых образований характеризуется как правовым

статусом, так и совокупностью прав и обязанностей,

возникающих из жилищных правоотношений. 

Ю.К. Толстой справедливо отмечает, что «поня-

тие жилищного правоотношения является собиратель-

ным, охватывающим правоотношения различной

отраслевой и видовой принадлежности»19. Именно по-

этому правовое положение публично-правовых обра-

зований как участников жилищных правоотношений

отлично от их положения в гражданских правоотно-

шениях. Например, в соответствии с п. 1 ст. 124 ГК РФ

Российская Федерация, субъекты Российской Федера-

ции: республики, края, области, города федерального

значения, автономные области, автономные округа, а

также городские, сельские поселения и другие муни-

ципальные образования выступают в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законодательством, на рав-

ных началах с иными участниками этих отношений —

гражданами и юридическими лицами. Однако, указан-

ные субъекты в жилищных правоотношениях уча-

ствуют на равных началах с другими участниками пра-

воотношений только при прямом указании на это в за-

коне, например, при реализации ими правомочий на

жилые помещения. Так, согласно ч. 1 ст. 1 ЖК РФ жи-

лищное законодательство основывается на признании

равенства участников, регулируемых жилищным за-

конодательством отношений (по владению, пользова-

нию и распоряжению жилыми помещениями), если

иное не вытекает из ЖК РФ, другого федерального за-

кона или существа соответствующих отношений.

Из анализа ст. 2 ЖК РФ можно сделать вывод о

том, что в большинстве случаев жилищные правоотно-

шения, связанные с участием публично-правовых обра-

зований, регулируются императивным методом. В ряде

случаев они участвуют как равноправные субъекты с

иными участниками жилищных правоотношений, на-

пример, при управлении многоквартирным домом. 

На основании изложенного можно сделать вывод

о том, что особенности публично-правовых образо-

ваний как субъектов жилищных правоотношений

определяются их специальной правоспособностью и

дееспособностью; участием в жилищных правоотно-

шениях как их органов, так и самих образований; уча-

стием в нормотворческой деятельности, связанной с

установлением их жилищно-правового статуса; спе-

циальным правовым положением.

19 Толстой Ю.К. Жилищное право: Учебник; 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2011.

Учебник разработан в соответствии с программой подготовки
бакалавров по направлению 030900.62 «Юриспруденция».

Рассмотрены теоретические основы и исторические тради-
ции избирательного права и современные избирательные си-
стемы. Охарактеризованы основные институты избирательного
права и система избирательного законодательства, проанализи-
рованы институциональные, процессуальные и процедурные
аспекты организации и проведения выборных процессов.

Особое внимание уделено организационно-правовым формам
избирательной деятельности, в том числе правовому статусу фи-
зических и юридических лиц, участвующих в избирательном про-
цессе, а также правовому регулированию предвыборной агитации
и финансирования проведения выборов.

Избирательное право: учебник для бакалавров // Под ред.
Б.С. Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.
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Роль документально-проверочных (ревизионных)

подразделений органов внутренних дел в процессе вы-

явления, предупреждения, пресечения, расследования

и раскрытия экономических и налоговых преступле-

ний на сегодняшний день все более возрастает. Это 

обусловлено необходимостью противодействия рос-

ту преступлений экономической и налоговой направ-

ленности, совершаемых в различных секторах эконо-

мики России и затрагивающих международные эконо-

мические отношения. Данные преступления обладают

большой степенью латентности, что затрудняет про-

цесс их выявления, расследования и раскрытия. Из-за

скрытности преступлений данной направленности и

ограниченного круга лиц, обладающих информацией,

представляющей оперативный интерес, бывает чрезвы-

чайно сложно задокументировать их в полном объеме

и в установленные сроки в соответствии с законода-

тельной базой Российской Федерации, а также при-

влечь должностных лиц или организацию-налогоне-

плательщика к уголовной ответственности.

В настоящее время Центр документальных прове-

рок и ревизий Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее — ЦДПР МВД России) яв-

ляется основным подразделением, выполняющим за-

дачу выявления и документирования экономических,

налоговых и иных преступлений и правонарушений,

отнесенных к компетенции органов внутренних дел,

путем их документирования. 

В своей деятельности данное подразделение руко-

водствуется Конституцией РФ, международными до-

говорами Российской Федерации, федеральными конс-

титуционными законами, Федеральным законом от

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Приказом

МВД РФ от 16 марта 2004 г. № 177 «Об утверждении

Инструкции о порядке проведения проверок организа-

ций и физических лиц при наличии достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступления, связан-

ного с нарушением законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах», Приказом МВД России

и МНС России от 22 января 2004 г. № 76/АС-3-06/37

«Об утверждении нормативных правовых актов о по-

рядке взаимодействия органов внутренних дел и нало-

говых органов по предупреждению, выявлению и пре-

сечению налоговых правонарушений и преступле-

ний» и иными законодательными и нормативно-пра-

вовыми актами.

Таким образом, документально-проверочные (ре-

визионные) подразделения выполняют приоритетную

роль в борьбе с экономической и налоговой преступ-

ностью. В настоящее время разрабатываются новые
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методики по проведению документальных проверок и

ревизий с целью более эффективного и качественного

контроля за объектами финансово-хозяйственной дея-

тельности, представляющими оперативный интерес по

секторам экономики. Кроме того, усовершенствуются

и перерабатываются старые методики, в связи с изме-

нениями законодательной базы РФ.

Подводя итог, можно отметить, что подразделе-

ния документальных проверок и ревизий находятся на

переднем рубеже борьбы с экономической и налого-

вой преступностью, наряду с оперативными подразде-

лениями. Поэтому от качества и результативности

проводимых ими документальных проверок и ревизий

зависит эффективность борьбы с интеллектуальной

или как ее еще называют «беловоротничковой» пре-

ступностью.

Органы внутренних дел обеспечивают налоговые

органы материалами и сведениями о фактах сокрытия

доходов и неуплаты налогов и других обязательных

платежей. Передаваемые органами внутренних дел на-

логовым органам материалы и сведения должны со-

держать паспортные данные физических лиц, рекви-

зиты юридических лиц, способы нарушения ими нало-

гового законодательства и возможные методы про-

верки, предполагаемый объем укрываемых доходов

(прибыли) или иных объектов налогообложения, круг

причастных к этому нарушению лиц. Переданная ин-

формация по просьбе налоговых органов подлежит

уточнению органами внутренних дел в процессе про-

верки, проводимой налоговыми органами.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует

прямое статистическое наблюдение процессов, связан-

ных с уклонением от налогообложения, остро стоит

вопрос косвенной оценки данных характеристик, мо-

делирования процессов в данной сфере по имеющимся

открытым данным, в частности — по известным сум-

мам поступлений налогов в бюджетную систему. Это

позволит оценить масштаб данного негативного явле-

ния и степень противодействия ему со стороны орга-

нов внутренних дел [1, с. 54—58]. Для моделирования

процессов в налоговой сфере широко применяется

кривая А. Лэффера.

Согласно кривой А. Лэффера при ставке более

35% (Е.А. Королев в своей работе уточняет: 36,8% [2,

с. 59]) начинается процесс сокрытия доходов от нало-

гообложения, падают налоговые сборы. Для компен-

сации потерь ставка может быть еще более повышена.

В ближнесрочном периоде это привлечет дополни-

тельные средства от законопослушных налогопла-

тельщиков, т.е. создаст дисбаланс налогового бремени

в пользу незаконопослушных. В долгосрочной пер-

спективе законопослушные налогоплательщики могут

не выдержать конкуренции и прекратить существова-

ние. Налоговая база сократится, поступление средств

упадет. В силу того, что эффективно работающими

останутся приспособившиеся правонарушители, это

может стимулировать отток капиталов в «теневой»

сектор экономики, обострение угроз стабильному эко-

номическому развитию. Как следствие — падение по-

ступлений в бюджет, которое может быть еще ниже,

чем до повышения ставки.

При понижении ставки такой дисбаланс не созда-

ется, налоговое бремя распределяется более равно-

мерно, но только в долгосрочной перспективе. При

этом возникает проблема покрытия затрат государст-

ва в период адаптации к новым условиям. Любая ре-

организация требует финансовых затрат. В первона-

чальный период преобразования налоговой системы

произойдет естественный спад поступлений в казну.

Можно указать на несколько причин этого явления.

Старая система экономических стимулов перестала

действовать, а новая еще не заработала. В течение не-

которого периода времени после снижения ставок на-

логоплательщики «по инерции» будут скрывать свой

доход. В итоге государство будет недополучать суще-

ственные суммы. Компенсировать этот недостаток

возможно путем активизации работы правоохрани-

тельных и контролирующих органов [1, с. 54—58].

Рассмотрим кривую А. Лэффера с учетом работы

правоохранительных и контролирующих органов по

выявлению сокрытого дохода и возвращению его в ле-

гальную экономику. Все проведенные ниже рассужде-

ния будут касаться ставок налога выше оптимальной:

36,8£t<100.

Как указывает Г.В. Песчанских [3, с. 79—83] про-

изводительность работы правоохранительных и конт-

ролирующих органов по возвращению сокрытого

дохода (g) будет иметь следующий вид:

При переходе от ставки t1 к ставке t2 какое-то время

налогоплательщики продолжают скрывать получен-

ный ими доход. В результате изменения ставки налога

{
Часть скрытых доходов, выявленная 

государственными органами 
и возвращенная в легальную экономику

}

g = ____________________________________________.

{Общая сумма скрытых доходов}



с t1 на t2 (с учетом соответствующего изменения эффек-

тивности работы правоприменительных органов с g1 и

g2) поступления в бюджет не сократятся. Если при пере-

ходе на новую ставку налога (с t1 на t2) эффективность

работы правоприменительных органов не изменяется

(g1 = g2), то единственной возможностью не допустить

снижения поступлений в бюджет является полное от-

сутствие сокрытия как до, так и после преобразования.

Такой подход, учитывающий работу правопри-

менительных органов по возвращению финансовых

средств в легальную экономику, может быть исполь-

зован и в периоды стабильного ее развития для опре-

деления ставки, при которой поступления в бюджет

будут максимальными.

Таким образом, можно утверждать, что закладыва-

емый законодательством дисбаланс возможностей ор-

ганов внутренних дел и правонарушителей создает ре-

альную угрозу экономическому развитию государства. 

Это можно проиллюстрировать следующим обра-

зом (рис. 1). На основании информации, поступающей

в ОВД (либо после проверки предприятия инспекцией

Федеральной налоговой службы (ИФНС), либо из Рос-

финмониторинга), проводится проверка (самостоя-

тельная, либо совместно с ИФНС) после чего, при на-

личии достаточных данных, материалы возбужден-

ного уголовного дела передаются в суд.

По решению суда предприятие-неплательщик на-

логов должно возместить причиненный ущерб госу-

дарству. При отсутствии у предприятия средств, доста-

точных для погашения задолженности (недоимки) пе-

ред бюджетом, Служба судебных приставов произво-

дит наложение взыскания на имущество предприятия.

Проблема, которая до настоящего времени оста-

ется неразрешенной, состоит в том, что информация

о поступлении доначисленных сумм не находит соот-

ветствующего пользователя.

Принудительное исполнение судебных актов и ак-

тов других органов в РФ в соответствии с законода-

тельством, регулирующим исполнительное производ-

ство, возлагается на ФССП и ее территориальные

органы. Судебный пристав-исполнитель при соверше-

нии исполнительных действий имеет право получать

необходимую информацию, объяснения, справки, аре-

стовывать, изымать, передавать на хранение и реали-

зовывать арестованное имущество, объявлять розыск

должника, его имущества. Таким образом, совершение

всех необходимых действий, направленных на обес-

печение процесса возмещения ущерба на стадии испол-

нительного производства, отнесено к исключительной

компетенции судебных приставов-исполнителей.

С целью осуществления взаимодействия между

контролирующими и исполнительными органами, а

также обмена информацией, необходимой для обеспе-

чения возмещения причиненного ущерба, необходимо

издание межведомственных соглашений, предусматри-

вающих установление порядка такого взаимодействия.

В настоящее время разработан и находится в ста-

дии согласования проект приказа Минюста России и

МВД России, утверждающего Положение о порядке

взаимодействия ФССП и Министерства внутренних

дел РФ, их территориальных органов. Указанный акт

должен установить порядок информационного об-

мена между названными ведомствами, определен по-

рядок взаимодействия судебных приставов-исполни-

телей и органов внутренних дел на стадии исполни-

тельного производства. 

Нуждается в дальнейшем совершенствовании нор-

мативно-правовая база в сфере борьбы с различными

экономическими преступлениями. В частности, это

может идти по следующим направлениям.

1. Осуществление совместных оперативно-ра-

зыскных мероприятий или оказание содействия в их
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Рис. 1. Участие органов внутренних дел в налогово-проверочной деятельности
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проведении в отношении юридических и физических

лиц, если имеется информация о причастности этих

лиц к нарушениям налогового и таможенного зако-

нодательств.

2. Обмен информацией по вопросам, представляю-

щим взаимный интерес. В этих целях должно быть ор-

ганизовано взаимодействие информационных систем

и безвозмездное предоставление друг другу по соот-

ветствующим запросам информации, содержащейся в

архивах, в банках данных, информирование о фактах

нарушения таможенного и налогового законодатель-

ства, о физических и юридических лицах, имеющих от-

ношение к таким нарушениям, о причинах и условиях,

способствующих совершению таможенных и налого-

вых преступлений и правонарушений.

3. Проведение совместных аналитических иссле-

дований.

4. Осуществление при наличии предусмотрен-

ных законом оснований проверки по учетам юриди-

ческих и физических лиц.

5. Оказание помощи при проведении дознания и

предварительного следствия по уголовным делам,

отнесенным к их компетенции.

6. Обмен специалистами по основным направле-

ниям оперативно-служебной деятельности для консуль-

таций и оказания методической помощи, в том числе в

области финансово-хозяйственной деятельности.

7. Подготовка, переподготовка, повышение ква-

лификации кадров на базе имеющихся учебных обра-

зовательных учреждений, обмен результатами науч-

но-исследовательских работ, учебными и методиче-

скими пособиями.

8. Подготовка предложений по совершенствова-

нию налогового и таможенного законодательства, раз-

работка совместных нормативных актов, регламенти-

рующих оперативно-служебную деятельность.

9. Обеспечение взаимной безопасности в процессе

осуществления повседневной оперативно-служебной

деятельности, осуществление координации деятель-

ности подразделений собственной безопасности, про-

ведение служебных расследований по фактам утечки

оперативной информации, имеющей отношение к со-

вместной деятельности.

В случае необходимости в рамках отмеченных на-

правлений взаимодействия создаются совместные ра-

бочие группы. Реализация взаимных обязательств

осуществляется по договоренности на безвозмездной

и возмездной основе по следующим направлениям.

1. Взаимное информирование о: лицах, причастных

к правонарушениям; новых формах противоправной

деятельности; особенностях борьбы с ними.

2. Совместная (параллельная и одновременная)

работа в отношении одного субъекта — каждый по

своей линии. 

3. Работа вместо другого ведомства на тех этапах,

где умеют делать это лучше: привлечение органов

внутренних дел налоговыми органами для выявления

налоговых преступлений; органами внутренних дел —

инспекций для проведения более комплексной или

более масштабной проверки.

Таким образом, документально-ревизионную дея-

тельность органов внутренних дел можно определить

как самостоятельный вид правоохранительной деятель-

ности, связанный с защитой экономических интересов

государства. Документально-ревизионная деятельность

органов внутренних дел представляет собой участие

субъектов этой деятельности (оперуполномоченный,

ревизор, следователь) в выявлении, расследовании и

пресечении экономических и налоговых преступлений,

совершаемых юридическими и физическими лицами.

Следовательно, по мнению авторов, документаль-

но-ревизионная деятельность органов внутренних дел

не является составной частью системы налогового

контроля, поскольку возмещение ущерба, причинен-

ного государству в виде неуплаченных налогов, не

входит в компетенцию органов внутренних дел.
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Следует отметить, что в любом сегменте соци-

ально-экономических отношений, а инвестиционная

безопасность не исключение, можно обратить внима-

ние на две разновидности механизма регулирования.

В основе первой лежит внешний по отношению к су-

бъекту хозяйствования механизм контроля и коррек-

ции, способный при возникновении инвестиционных

рисков и угроз позитивно скорректировать ситуацию;

во второй акцент делается на саморегулируемые ме-

ханизмы, где соответствующий субъект хозяйствова-

ния противостоит упомянутым рискам и угрозам,

используя лишь собственные внутренние ресурсы.

Анализ показывает, что в истории развития эко-

номики и экономических отношений каждого со-

циума имеются периоды, когда во главу угла ставит-

ся только один из упомянутых подходов. Для нашей

страны, к примеру, в бытность СССР было характер-

ным установление тотального контроля над любыми,

даже самыми незначительными, сегментами соци-

ально-экономических отношений. При этом оборот-

ной стороной такого подхода, в подавляющем боль-

шинстве случаев, были низкая эффективность и дота-

ционность многих предприятий и даже целых отрас-

лей экономики страны.

Последовавшая после распада СССР в стране

смена экономического курса обусловила известную

фетишизацию взглядов так называемых экономи-

стов-рыночников, считавших, что рынок сам отрегу-

лирует все и вся. При этом имелось ввиду то, что

рынок отберет у государства многие функции, вклю-

чая, например, такие, как обеспечение экономиче-

ской безопасности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 228 № 12 / 2014

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

БАШЛАМ АБДУЛ-ХАЛИМОВИЧ МУЗЫКАЕВ,
аспирант Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации, главный инспектор Контрольно-счетной палаты Московской области
E-mail: muzykaev@gmail.com

Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Эриашвили Н.Д.

Аннотация. Рассматривается ряд вопросов, связанных с построением механизмов обеспечения экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов при реализации ими инвестиционных проектов. Отмечается, что теория и практика выра-
ботала два таких механизма, лежащих в основе защиты инвестиционного пространства: 1) первая разновидность реализуется
через функции органов государственной власти; 2) второй — через внутренние механизмы безопасности, которыми оснащают
себя сами хозяйствующие субъекты. Подчеркивается, что только в координированном взаимодействии обоих названных
механизмов становится возможным придать системе инвестиционной безопасности искомую эффективность. 

Ключевые слова: механизм, система, риски, угрозы, инвестиции, инвестиционная безопасность, экономико-правовой
механизм, органы власти, хозяйствующие субъекты, региональная ситуация, инвестиционные проекты и программы,
предупреждение преступлений, социально-значимые интересы, информация, источники информации, экономические
процессы.

Annotation. Discussed a number of issues related to the construction mechanisms to ensure the economic security of bu-
siness entities in the implementation of investment projects. It is noted that the theory and practice has developed two such
mechanisms underlying protective-investment space: 1) the first kind is realized through functions of public authorities; 2) the
second — through the internal security mechanisms that equip themselves economic entities. It is emphasized that only a co-
ordinated interaction of both these mechanisms is possible to make the system of investment security desired efficiency.

Keywords: modeling, mechanism, system, the risks, threats, investments, investment security, economic and legal frame-
work, governments, businesses, regional situation, investment projects and programs, crime prevention, socially significant in-
terests, information, information sources, and economic processes.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 229№ 12 / 2014

Вместе с тем, почти четверть века понадобилось

для того, чтобы в полной мере осознать, что каждый

из упомянутых подходов имеет как свои достоинства,

так и недостатки. Соответственно, практика пока-

зала, что эффективность обеспечения экономической

безопасности, включая и такой ее сегмент, как инве-

стиционная безопасность, может быть достигнута

лишь при условии, если обществом и государством

будут одновременно использоваться оба упомянутых

подхода. Иными словами, максимальный эффект ин-

вестиционной безопасности достигается в точке «зо-

лотого сечения» — при объединении как внешних по

отношению к системе механизмов, так и собственных

защитных механизмов таких систем.

При этом во главу угла должен быть поставлен

умело подобранный баланс между двумя отмечен-

ными подходами. 

Цель органов власти в части защиты инвести-

ционного пространства состоит в том, чтобы проду-

цировать такие условия, которые позволяли бы ин-

вестиционному комплексу государства нормально

функционировать и развиваться.

При этом если ряд специальных государственных

ведомств отнести к управляющей подсистеме, то

управляемой подсистемой в данном случае будет яв-

ляться инвестиционный комплекс государства, кото-

рый объединяет как ряд субъектов инвестиционной

деятельности, так и некую совокупность инвестицион-

ных ресурсов и капитальных благ. При этом в круг

субъектов инвестиционной деятельности входят: фи-

нансовые и нефинансовые корпорации, домашние хо-

зяйства и некоммерческие организации.

Далее следует обратить внимание на роль госу-

дарства как субъекта инвестиционного процесса.

Помимо непосредственного экономического эф-

фекта, получаемого государством, к примеру, от реа-

лизации определенного инвестиционного проекта,

налицо также фоновые влияния в виде оказываемого

управляющего воздействия на весь инвестиционный

комплекс. Речь в данном случае идет о мультиплика-

ционном эффекте, вызывающем рост инвестицион-

ной активности в смежных отраслях, где государство

не принимает непосредственного участия. Соответ-

ственно, любые формы и виды участия государства

в инвестиционном процессе — льготное кредитование,

предоставление госгарантий, полное или частичное

компенсирование финансовых затрат, — связанных

с реализацией инвестиционной программы, в любом

случае оказывают управляющее воздействие на весь

инвестиционный комплекс страны. 

Вместе с тем, рассматривая вопросы управляю-

щей системы инвестиционного комплекса, особо сле-

дует подчеркнуть, что ни один из субъектов управ-

ляемой системы не является пассивным элементом

обеспечения инвестиционной безопасности. Заинтере-

сованность любого из названных субъектов в укреп-

лении своей экономической безопасности заставляет

поддерживать свое состояние на таком уровне, когда

можно противостоять существующим рискам и угро-

зам, а значит, обеспечить расширенное воспроизвод-

ство и получение доходов1.

Существующая как в России в целом, так и на

уровне регионов управляющая система обеспечения

инвестиционной безопасности располагает весомым

арсеналом средств и методов воздействия на управ-

ляемую систему. Среди спектра таких методов и

средств воздействия следует упомянуть, в частности:

нормативно-правовые предписания, очерчивающие

круг прав и обязанностей участников инвестицион-

ного процесса; порядок реализации инвестиционного

процесса, включая критерии оценки эффективности

(неэффективности) инвестиционных программ; объ-

екты государственной собственности; централизо-

ванные инвестиционные ресурсы; учетные ставки,

амортизационные нормы, налоговые льготы, госу-

дарственные гарантии, дотации, субсидии и пр. На-

званные экономические «инструменты», при условии

их правильного использования, оказывают ощути-

мый эффект в части укрепления инвестиционной без-

опасности государства.

При всем многообразии арсенала средств обес-

печения инвестиционной безопасности, которым об-

ладает любое государство, субъекты управляемой

подсистемы для реализации задач собственной инве-

стиционной безопасности также используют опреде-

ленные средства и методы своей защиты. К таким

средствам относятся — взаимный обмен между хо-

зяйствующими субъектами необходимой для указан-

ных целей информацией, обмен инвестиционными

ресурсами (собственными либо заемными), создание

ассоциаций для решения такого рода задач, где тре-

буются объединенные усилия и пр.

1 Караванова Б.П. Мониторинг финансового состояния ор-
ганизации. М., 2006.



Очевидно, что для наглядности управляемая под-

система может рассматриваться как некий живой ор-

ганизм, где его отдельные элементы вступают во

взаимодействие как между собой (хозяйствующие

субъекты), так и с внешней средой (государство). 

Таким образом, государственная система обес-

печения инвестиционной безопасности включает:

субъекты и объекты инвестиционной деятельности;

органы государственного регулирования; «инстру-

менты» регулирования; информацию и финансовые

ресурсы, являющиеся предметами обмена между

субъектами инвестиционной деятельности, и нако-

нец, отношения между управляемой и управляющей

подсистемами инвестиционной безопасности, а так-

же внешней средой2.

При всей специфике, которой обладает сфера ин-

вестиционной безопасности, во многом она повто-

ряет контуры общей системы безопасности. Зна-

чительную часть принципов и концептуальных под-

ходов обеспечения любых разновидностей безопас-

ности призван очертить в некотором смысле «ра-

мочный» Федеральный закон РФ от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

Даже пилотажный анализ названного Закона

позволяет обратить внимание на попытку законода-

теля придать сфере безопасности комплексный си-

стемный подход. В частности, согласно положениям

ст. 4 Закона, акцент должен делаться на проведении

единой политики и одновременного применения мер

экономического, организационного, политического

и иного характера. 

Положения закона «О безопасности» нацелены

на создание и поддержание необходимого уровня за-

щищенности в различных сферах, очерчивая основ-

ные направления деятельности органов государст-

венной власти. При этом данный правовой документ

обращает внимание на важный компонент обеспече-

ния безопасности — необходимость организации си-

стемы безопасности смешанного типа, включающей

согласованную деятельность государственных орга-

нов и коммерческих структур. При этом стратегия

этой деятельности разрабатывается и реализуется в

соответствии с указами Президента РФ, Постановле-

ниями Правительства РФ, а также решениями Феде-

рального Собрания РФ.

Иерархическая структура органов государствен-

ной власти, призванных обеспечивать инвестицион-

ную безопасность в стране, по своей сути, является

классической, во многом повторяя иерархию приме-

нительно к иным видам безопасности, хотя и имеет

свою специфику, институализируемую стоящими в

указанном контексте задачами.
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Ведущее значение в системе государственного ре-

гулирования экономики связано с ключевой ролью

научно-технического прогресса в обеспечении совре-

менного экономического роста. Политика развития

включает: определение инновационных приоритетов

долгосрочного социально и технико-экономического

развития, сохранение научно-производственного по-

тенциала страны, формирование на этой основе про-

мышленной, научно-технической и финансовой поли-

тики. Необходимым элементом политики развития

должно стать индикативное планирование.

Выбор и реализация приоритетов технико-эконо-

мического развития предваряют политику развития

экономики на основе современных технологий. Опре-

деление приоритетов по основным направлениям на-

учно-технического прогресса должно вестись исходя

из закономерностей долгосрочного экономического

роста, глобальных направлений технико-экономиче-

ского развития и национальных конкурентных пре-

имуществ. Эти приоритеты должны реализовываться

посредством финансируемых при поддержке госу-

дарства целевых программ, льготных кредитов, го-

сударственных закупок и инструментов государст-

венной экономической политики.

К выбираемым приоритетам следует предъявлять

следующие требования. С научно-технической точки

зрения приоритеты должны соответствовать перспек-

тивным направлениям формирования технологиче-

ского уклада и своевременного создания заделов. С

экономической точки зрения государственная под-

держка приоритетных направлений должна характе-

ризоваться двумя признаками: обладать значитель-

ным внешним эффектом, улучшая общую экономиче-

скую среду, и инициировать рост деловой активности

в комплексе отраслей, сопряженных с приоритетными

производствами. С производственной точки зрения го-

сударственное стимулирование должно приводить к

такому росту конкурентоспособности соответствую-
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щих производств, при котором они, начиная с опреде-

ленного момента, выходят на самостоятельную траек-

торию расширенного воспроизводства в масштабах

мирового рынка, выполняя роль «локомотивов роста»

для всей экономики. С социальной точки зрения реа-

лизация приоритетных направлений структурной пе-

рестройки экономики должна сопровождаться расши-

рением занятости, повышением реальной заработной

платы и квалификации работающего населения, об-

щим ростом благосостояния народа [1, с. 4—16].

Государство должно осуществлять регулирование

инновационной сферы путем проведения иннова-

ционной политики, современное содержание которой

включает поддержку всех стадий инновационного

процесса: фундаментальных исследований, НИОКР,

выпуска опытной партии продукции, организации

массового производства, продвижения и реализации

на рынке. Стратегия-20201 официально закрепила не-

обходимый курс на обеспечение большей динамично-

сти развития, на инновационную и структурную мо-

дернизацию экономики, на активизацию социальных

ориентиров. Этот курс необходимо значительно уси-

лить благодаря тому, что природно-ресурсная база

страны вполне позволяет вести политику, всецело со-

ответствующую национальным интересам.

Правомерно выделить здесь главную идею:  осо-

бенность перехода к инновационному типу развития

состоит в том, что стране предстоит одновременно ре-

шать задачи догоняющего и опережающего развития.

В условиях мировой конкуренции и открытой эконо-

мики вряд ли возможно догнать развитые страны по

уровню благосостояния и эффективности, не обес-

печивая опережающего прорывного развития в тех

секторах экономики, которые определяют прогрес-

сивную специализацию России в мировом хозяйстве.

Переход к инновационному развитию предпола-

гает создание новой технологической базы. Поэтому

проблема формулируется так: отставание в развития

новых технологий последнего поколения может резко

снизить конкурентоспособность российской эконо-

мики и отбросить ее на периферию мирового разви-

тия. Выходу из подобной ситуации будет способст-

вовать решение следующих задач: формирование ком-

плекса высокотехнологичных отраслей и расширение

позиций на мировых рынках наукоемкой продукции;

модернизация традиционных отраслей экономики, в

том числе глобально ориентированных специализиро-

ванных производств.

Для российской промышленности исключительно

остро стоит проблема конкурентоспособности, в част-

ности на внутреннем рынке. Чрезвычайно важно обес-

печить конкурентоспособность отечественной продук-

ции на региональных рынках. Вследствие достаточной

масштабности внутреннего и доступных России внеш-

них рынков по наукоемким товарам и услугам освое-

ние их позволит обеспечить высокий статус страны в

мировом масштабе. В этом контексте нельзя не согла-

ситься с мнением о том, что невозможно создать один

комплекс высокотехнологичных отраслей и расши-

рить позиции на мировых рынках наукоемкой продук-

ции в условиях, когда наука, образование, машино-

строение, энергетика, химическая промышленность,

другие отрасли будут продолжать деградировать. Це-

лесообразно реорганизовать и структурировать ос-

новные отрасли промышленности в виде множества

комплексов высокотехнологичных отраслей России;

необходимо создавать собственные мощные корпо-

ративные фирмы с наукоемким и высокотехнологич-

ным производством аналогично Китаю, Финляндии,

Швеции и др.

Ядро инновационного развития составляет маши-

ностроение. На современном этапе все его виды долж-

ны быть наукоемкими и высокотехнологичными, что

требует разработки программно-целевой националь-

ной стратегии. Высокая доля НИОКР в стоимости

современных машин и оборудования обусловливает

широкую бюджетную поддержку разработки и освое-

ния в производстве новых моделей техники, а также

лизинга и других форм стимулирования обновления

машин и оборудования. По этой причине страны-ли-

деры не заинтересованы обеспечить Россию новой

техникой. Они включают в национальные долгосроч-

ные стратегии развитие собственного машинострое-

ния по широкому кругу нужных для внутреннего

рынка машин и оборудования. Ряд стран, в том числе

Китай, реализует долгосрочную стратегию машино-

строения, зачастую за бесценок скупая технологии и

патенты у России.

Итак, первая задача — модернизация промышлен-

ности и экономики страны в целом. Вторая задача —

создание эффективной инновационной инфраструк-

туры и развитие малого и среднего предприниматель-

ства (на основе льготных налогов и льготных кре-

дитов, государственных дотаций).
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Со второй тесным образом связана и третья за-

дача — создание правовой базы защиты интеллекту-

альной собственности.

Кроме того, важная проблема — стимулирование

спроса в предпринимательском секторе на иннова-

ции. Отнесение на себестоимость расходов корпора-

ций на НИОКР — одна из мер стимулирования.

Дальнейшее развитие налоговых инструментов

стимулирования инновационной деятельности, в том

числе на основе передового зарубежного опыта, яв-

ляется принципиально важным для развития россий-

ской промышленности.

Переход к устойчивому росту отечественной эко-

номики возможен лишь при условии создания полно-

ценной национальной инновационной системы, все

составные части которой — наука, инновации и

новые технологии — согласованы между собой, а ре-

зультаты ее деятельности защищены на законодатель-

ном уровне и создают устойчивые конкурентные

преимущества отечественным продуктам и услугам на

внутреннем и внешних рынках. Несмотря на то, что

переход России к построению национальной иннова-

ционной системы уже начался, уровень развития ин-

новационной деятельности в стране остается по-преж-

нему низким. Удельный вес инновационной продук-

ции составляет лишь 4%, в то время как его пороговое

значение должно достигать 15%; для сравнения — в

промышленно развитых странах удельный вес инно-

вационной продукции держится на уровне 30% [2].

Конечно, необходимо создание национальной ин-

новационной системы, которая представляет собой

совокупность взаимосвязанных организаций (струк-

тур), занятых производством и коммерческой реали-

зацией научных знаний и технологий в пределах

национальных границ. Кроме того, национальная си-

стема — это и комплекс институтов правового, фи-

нансового и социального характера, обеспечивающих

инновационные процессы.

Национальная инновационная система объеди-

няет усилия государства, организаций научно-техни-

ческой и образовательной сфер, предпринимательско-

го сектора экономики, финансово-кредитной сферы,

структур государства и негосударственных институтов

инновационной сферы в интересах ускоренной реали-

зации интеллектуальной деятельности на рынке высо-

котехнологичной наукоемкой продукции на основе

формирования между субъектами инновационной дея-

тельности равноправных партнерских отношений.

Национальная инновационная система формиру-

ется под влиянием множества объективных для дан-

ной страны факторов, например, таких как наличие

ресурсов (природных, трудовых, климатических и

т.д.), особенности исторического развития институ-

тов государства, преобладание определенных форм

предпринимательской деятельности, характер и на-

правления межгосударственного сотрудничества и др.

Эти факторы выступают долгосрочными детерми-

нантами направления и скорости эволюции иннова-

ционной активности в стране.

Таким образом, целостная структура националь-

ной инновационной системы должна включать, во-

первых, предпроизводственную сферу инноваций,

т.е. научные и управленческие подразделения, во-вто-

рых, производственную сферу, которая внедряет,

осваивает производство и эксплуатацию нововведе-

ний и, тем самым, фактически меняет структуру на-

ционального потребления.

В силу комплекса объективных и субъективных

факторов экономика России находится в настоящий

период в критическом состоянии. Ее основу состав-

ляют технологии, созданные в 1950—1960-х гг., харак-

теризующиеся избыточным потреблением энергии,

топлива, материалов, труда. Однако, при этом в стра-

не имеются значительные фундаментальные и техно-

логические заделы, уникальная научно-производст-

венная база и квалифицированные кадры. В то же

время, ориентация этого инновационного потенциала

на реализацию научных достижений в производстве

и других сферах деятельности крайне слаба.

Основные трудности в реализации инновацион-

ного потенциала связаны с нехваткой собственных

средств у организаций, ограниченностью бюджетного

и внебюджетного финансирования, в том числе за-

емных и привлеченных средств. Спад производства

почти во всех отраслях промышленности, постоянный

дефицит денежных средств у организаций не остав-

ляют ресурсов для инновационной деятельности.

Перелом сложившейся ситуации возможен толь-

ко на основе активизации инновационной деятельно-

сти на различных уровнях (от уровня региона до мак-

роуровня), посредством реализации на практике

эффективной инновационной политики, являющейся

составной частью государственной социально-эконо-

мической политики.

В свою очередь, инновационная политика высту-

пает в качестве совокупности форм, методов и на-



правлений воздействия государства на производство

с целью выпуска новых видов продукции и техноло-

гий, а также расширения на этой основе рынков сбы-

та отечественных товаров. Итак, считаем, что для ус-

пешной реализации программных показателей эко-

номики России, во-первых, необходимо сформиро-

вать федеральную инновационную систему и разра-

ботать инновационную политику. Федеральная инно-

вационная система представляет собой совокупность

институтов, занимающихся производством и транс-

формацией научных идей в новые виды конкуренто-

способной продукции и услуг. Между тем, инноваци-

онная политика — это долгосрочный план и система

продуманных действий по развитию инновационной

деятельности. Организационное обеспечение функ-

ционирования такой системы и разработку иннова-

ционной политики, по нашему мнению, должно

осуществлять Минэкономразвития Российской Феде-

рации. Эти функции оно может успешно выполнить,

создав механизм постоянного привлечения вузов

страны к разработке и реализации федеральных ин-

новационных программ.

Кроме того, должны получить развитие такие

элементы инновационного процесса в экономике

России как:

¨ выявление приоритетов в сфере инновацион-

ной деятельности;

¨ формирование нормативно-правовой базы;

¨ подготовка кадров для инновационной дея-

тельности;

¨ стимулирование развития малого инновацион-

ного предпринимательства;

¨ финансовое и информационное обеспечение

инновационной деятельности;

¨ обеспечение взаимодействия науки, образова-

ния, промышленности и финансово-кредитной сферы

для развития инновационной деятельности;

¨ эффективное использование инновационного

потенциала страны.

Успешная реализация инновационной стратегии

позволит осуществить подъем производительных сил

и социальной сферы, создать реальные предпосылки

для углубления интенсификации экономики Росси,

повышения ее эффективности.

В современных условиях роль основного фак-

тора, определяющего качественные параметры обще-

ственного воспроизводства, перешла к конкуренто-

способности. Формирование конкурентоспособности

как важнейшего направления стратегии комплекс-

ного экономического развития современных субъек-

тов мирового, хозяйства связано с качественными

характеристиками инвестирования, степенью его ин-

новационности, реальными возможностями перехода

на более высокие технологические уровни. Наиболее

важными направлениями повышения конкурентоспо-

собности, связанными с инвестиционной компонен-

той, являются:

¨ рост притока инвестиций в экономику, включая

венчурные инвестиции, на основе формирования на-

циональной венчурной системы, развитие инноваци-

онной инфраструктуры, использование современных

институциональных технологий — инвестиционный

лизинг, приобретение патентов и лицензий, сопутст-

вующих инновационному процессу;

¨ развитие инновационной активности малого

бизнеса и формирование комплексных инновацион-

ных систем на базе крупного бизнеса;

¨ повышение эффективности государственного

финансирования приоритетных с точки зрения роста

конкурентоспособности проектов;

¨ усиление международного инновационного

взаимодействия с участием российских хозяйствую-

щих субъектов и многостороннего сотрудничества в

научно-технической сфере, эффективное использова-

ние государственных возможностей привлечения ино-

странных инвестиций.

Одним из лидеров по конкурентоспособности

стран мирового хозяйства остаются США, опыт ко-

торых полезен для многих участников мирового

рынка, в том числе и для России. Американская эко-

номика конкурентоспособна, прежде всего, благодаря

использованию инноваций и потреблению значитель-

ных инвестиционных ресурсов. Важное значение в

1990-е гг. имели накопленные высокие качественные

характеристики системы управления и технологий. В

то время уровень жизни в США был выше, чем в стра-

нах «большой семерки».

Кроме того, в недрах экономики США созре-

вали тревожные, с точки зрения будущей конкурен-

тоспособности, тенденции. Норма сбережений зна-

чительно уступала аналогичному показателю в Япо-

нии, Франции, Германии, Италии. Инвестиции в

промышленные предприятия США по отношению

к ВВП стали относительно низкими. При этом ази-

атские страны (Сингапур, Южная Корея, Тайвань)

накапливали капитал вдвое быстрее, чем США, хотя
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по абсолютному объему инвестиции в экономику

США продолжали быть крупными.

Экономика любой страны как составляющая ми-

рового хозяйства конкурирует с различными эконо-

мическими конструкциями национального и между-

народного характера по отдельным направлениям хо-

зяйственной деятельности в различных сегментах ми-

рового рынка. Результаты конкуренции и, соответст-

венно, оценка конкурентоспособности в определенной

мере зависят от состояния, возможностей и особенно-

стей той внешней конкурирующей системы, с которой

эта экономика взаимодействует. Иначе говоря, осно-

ву национальной экономики составляет конкуренто-

способность ее хозяйствующих субъектов (предприя-

тий, корпораций, фирм и т.п.), а также основных

инфраструктурных образований (инновационной,

финансовой, производственной инфраструктуры, ка-

чества человеческого потенциала и др.). Учитывая

ограниченные возможности России по ряду парамет-

ров, и, в первую очередь, по инвестиционному, ее кон-

курентоспособность должна формироваться по прин-

ципу приоритетности, учитывающему связь с миро-

вым инвестиционным процессом и национальными

интересами государства.

Нынешние и будущие вызовы развития порож-

дают социально значимую проблему инновационных

капиталовложений, императивно требуя формирова-

ния государства нового типа, способного адекватно,

своевременно и компетентно реагировать на уже про-

явленные вызовы, а также предугадывать и предо-

твращать потенциальные. Другими словами, качество

власти в новых условиях определяется способностью

государственных институтов разрабатывать и прово-

дить политику развития в единстве всех ее составляю-

щих в целях суверенного развития страны.

В сложившихся условиях выход на траекторию

устойчивого роста экономики и благосостояния обще-

ства возможно только на основе концентрации имею-

щихся ресурсов на прорывных направлениях форми-

рования нового технологического уклада, многократ-

ного повышения инновационной и инвестиционной

активности, улучшения качества государственного ре-

гулирования, подъема трудовой, творческой и инно-

вационной активности людей.

Для обеспечения качественного экономического

роста необходимы не только радикальные перемены в

экономической политике, но и в самой идеологии эко-

номических преобразований: качественный экономи-

ческий рост должен стать приоритетной задачей тео-

рии и экономической политики. Должна быть выра-

ботана и реализована государственная программа

роста экономики на основе ее модернизации с соот-

ветствующим ресурсным обеспечением. При этом эко-

номический рост должен быть непосредственно связан

с социально-экономическим развитием общества.

Выработка государственной промышленной по-

литики и ее реализация в Российской Федерации на

современном этапе должны быть ориентированы на

решение четырех стратегических задач:

¨ развитие конкурентоспособности и повыше-

ние темпов роста промышленно-энергетического

сектора экономики;

¨ повышение эффективности топливно-энерге-

тического комплекса и обеспечение энергобезопас-

ности;

¨ развитие научно-технического и производст-

венного потенциала в интересах повышения уровня

национальной безопасности;

¨ создание системы технического регулирования

стандартизации и обеспечения единства измерений в

интересах повышения качества жизни населения и

конкурентоспособности экономики.

Реализация первой цели — развитие конкуренто-

способности и повышение темпов роста промыш-

ленно-энергетического сектора экономики — предпо-

лагает содействие образованию и развитию эффек-

тивных экономических субъектов в промышленности

и энергетике, поддержку разработки конкурентоспо-

собной техники и технологий, модернизацию и рекон-

струкцию производственных мощностей, разработку

и реализацию мер по энерго- и ресурсосбережению в

промышленно-энергетическом секторе и сфере по-

требления.

Конкурентоспособность на внутреннем рынке

может быть охарактеризована показателем доли про-

мышленной продукции российского производства во

внутреннем потреблении продукции промышленно-

сти, а на внешнем рынке — темпами роста экспорта

промышленной продукции.

Главным показателем конкурентоспособности

промышленной продукции является уровень качества

и издержек производства. Только реконструкцией и

модернизацией производства, внедряя прогрессивные

технологии, можно осуществить повышение качества

продукции и фондоотдачи, рост производительности

труда. А для этого необходимо привлечь большой



объем инвестиций, в том числе и за счет иностранного

капитала. Конечно, необходима постоянная государ-

ственная поддержка проведению модернизации про-

мышленности и всей экономики в целом.

Реализация второй цели — развитие топливно-

энергетического комплекса и обеспечение энергобе-

зопасности — предполагает проведение структурных

преобразований в энергетике; рационализацию до-

бычи и использования ресурсов на предприятиях топ-

ливно-энергетического комплекса, развитие перспек-

тивных направлений энергетики; диверсификацию и

территориальное развитие топливно-энергетической

инфраструктуры; стимулирование опережающего вос-

производства баланса разрабатываемых и разведан-

ных запасов полезных ископаемых.

Важнейшими шагами в этом направлении долж-

ны стать более широкое использование возобновляе-

мых и альтернативных источников энергии, а также

практическая реализация мероприятий по разработке

и освоению инновационных технологий в области

энергетики, становление низкоуглеродной энерге-

тики. Для успешного продвижения России в русле ми-

ровых тенденций энергообеспечения необходима

государственная поддержка инноваций в этой сфере

и нормативно-правовое регулирование перспектив-

ных направлений функционирования российского

топливно-энергетического комплекса.

Реализация третьей цели — развитие научно-тех-

нического и производственного потенциала в интере-

сах повышения уровня национальной безопаснос-

ти — содержит ряд направлений работы, к числу ко-

торых относятся:

¨ разработка отраслевых стратегий развития и

стратегии развития оборонно-промышленного ком-

плекса;

¨ реструктуризация, модернизация и совершен-

ствование научно-технической и производственно-

технологической базы;

¨ обновление номенклатуры продукции;

¨ улучшение организационно-управленческой

структуры и качества управления;

¨ развитие экспортного потенциала.

Четвертая цель — создание системы технического

регулирования, стандартизации и обеспечения един-

ства измерений в интересах повышения качества жиз-

ни населения и конкурентоспособности экономики —

имеет высокую актуальность в контексте создания

безопасных условий жизни населения и обеспечения

высокого качества товаров и услуг.

Важнейшим условием реализации этой задачи

является ускорение темпов реформы технического

регулирования. Данную деятельность следует напра-

вить на повышение конкурентоспособности россий-

ской промышленности благодаря переходу на двух-

уровневую систему: технические регламенты и стан-

дарты. Происходящая в России реформа техниче-

ского регулирования должна снизить администра-

тивную нагрузку на экономику, гармонизировать

обязательные требования к продукции, стимулиро-

вать развитие системы национальных стандартов и,

следовательно, повысить как внешнюю, так и внут-

реннюю конкурентоспособность экономики. Реали-

зация этих и других мер должна резко повысить

устойчивость и конкурентоспособность промышлен-

ности и всей экономики страны в целом, обеспечить

динамичное социальное развитие общества и эконо-

мическую безопасность России.
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Необходимым условием стабильного функциони-

рования и развития экономики является эффективная

инвестиционная политика, ведущая к увеличению

объемов производства, росту национального дохода,

развитию различных отраслей и предприятий.

Но, анализируя эффективность тех или иных ин-

вестиционных проектов, часто приходится сталки-

ваться с тем, что рассматриваемые при их оценке по-

токи денежных средств (расходы и доходы) относятся

к будущим периодам и носят прогнозный характер.

Неопределенность будущих результатов обусловлена

влиянием как множества экономических факторов (ко-

лебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных кур-

сов, уровня инфляции и т.п.), не зависящих от усилий

инвесторов, так и достаточного числа неэкономиче-

ских факторов (климатические и природные условия,

политические отношения и т.д.), которые не всегда

поддаются точной оценке.

Неопределенность прогнозируемых результатов

приводит к возникновению риска того, что цели, по-

ставленные в проекте, могут быть не достигнуты пол-

ностью или частично.

Информационная неопределенность влечет столь

же неустранимый риск принятия инвестиционных ре-

шений. Всегда остается возможность того, что проект,

признанный состоятельным, окажется de-facto убы-

точным, поскольку достигнутые в ходе инвестицион-

ного процесса значения параметров отклонились от

плановых, или же какие-либо факторы вообще не

были учтены. Инвестор никогда не будет располагать

всеобъемлющей оценкой риска, так как число разно-

образий внешней среды всегда превышает управлен-

ческие возможности принимающего решения лица и

обязательно найдется нежелательный сценарий разви-

тия событий (любая катастрофа, к примеру), который,

будучи неучтен в проекте, тем не менее, может состо-

яться и сорвать инвестиционный процесс. В то же

время, инвестор обязан прилагать усилия по повыше-

нию уровня своей осведомленности и пытаться изме-

рять рискованность своих инвестиционных решений

как на стадии разработки проекта, так и в ходе инве-

стиционного процесса. Если степень риска будет расти

до недопустимых значений, а инвестор не будет об

этом знать, то он обречен действовать вслепую. «Не-

определенность», которую мы должны учитывать в

наших расчетах. возникает в инвестиционных расче-

тах при определении эффективности инвестиционного

проекта, когда инвестор вынужден определить для
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себя, на какой риск он готов пойти, чтобы получить

желаемый результат; при этом решение двухкритери-

альной задачи осложняется тем, что толерантность ин-

весторов к риску индивидуальна. 

Критерий принятия инвестиционных решений

можно сформулировать следующим образом: Инве-

стиционный проект считается эффективным, если его

доходность и риск сбалансированы в приемлемой

для участника проекта пропорции и формально пред-

ставлен в виде выражения: 

Эффективность ИП = {Доходность; Риск}
Под «доходностью» понимается экономическая

категория, характеризующаяся соотношением ре-

зультатов и затрат. 

Данное определение отнюдь не вступает в проти-

воречие с определением термина «эффективность»,

поскольку определение понятия «эффективность»,

как правило, дается для случая полной определенно-

сти, т.е. когда вторая координата «вектора» — риск,

равна нулю.

Таким образом, в этой ситуации появляется

новый фактор — фактор риска, который, безусловно,

необходимо учитывать при анализе эффективности

инвестиционного проекта.

Инвестиционный риск — это опасность потери

инвестиций, неполучения от них полной отдачи,

обесценения вложений.

Для финансового менеджера риск — это веро-

ятность неблагоприятного исхода. Различные инве-

стиционные проекты имеют различную степень рис-

ка. Самый высокодоходный вариант вложения капи-

тала может оказаться и самым рискованным. Целью

процесса управления инвестиционными рисками яв-

ляется обеспечение успешного функционирования ор-

ганизации в условиях риска и неопределенности.

Поскольку полностью исключить возникновение не-

желательных результатов зачастую невозможно, не-

обходимо проведение мероприятий по обеспечению

защиты от слишком больших потерь. Основной зада-

чей проведения этих мероприятий является снижение

риска до приемлемого уровня и минимизация ущерба

от возможных потерь. 

В соответствии с поставленной целью опреде-

ляются основные задачи:

¨ выявление возможных рисков и анализ их влия-

ния на деятельность организации; 

¨ оценка возможных финансовых потерь от реа-

лизации рисков;

¨ формирование стратегии управления рисками;

¨ воздействие на риск;

¨ анализ результатов и оценка эффективности

методов управления рисками.

Методы управления инвестиционным риском

сводятся к проведению ряда мероприятий.

1. Мониторинг деятельности посредника, обычно

проводимый одним из трех способов:

¨ уточнение операционных и информационных

технологий, используемых посредником. Преимуще-

ством этого способа является его возможность полу-

чения первичной информации;

¨ определение профессиональной деятельности

посредника путем анкетного опроса. Данный способ

применяется для экономии затрат на фондовых рын-

ках, где функции основных финансовых посредников

в значительной степени формализованы;

¨ получение информации о деятельности посред-

ника на рынке; используется как дополнение к оценке

деятельности посредника. 

2. Установление эффективности функционирова-

ния посредника. Данный способ целесообразен для

широкого набора статистических и количественных

показателей, посредника. На практике чаще всего ис-

пользуются следующие способы:

¨ относительный (сравнение с аналогичным); 

¨ абсолютный (сравнение количественных по-

казателей); 

3. Определение нескольких посредников. Ис-

пользуется крупными инвесторами. 

4. Финансовый контроль посредника. Дает воз-

можность контролировать внутренние и внешние

риски посредника. 

5. Компенсация потерь: 

¨ страхование — эффективность зависит от раз-

витости рынка и наличия страховых брокеров; 

¨ хеджирование — покупка финансового инст-

румента (фьючерса, опциона, свопа, и пр.) 

Способ оценки риска инвестиций прямо связан со

способом описания информационной неопределенно-

сти в части исходных данных проекта. Если исходные

параметры имеют вероятностное описание, то показа-

тели эффективности инвестиций также имеют вид слу-

чайных величин со своим импликативным вероятност-

ным распределением. Однако, чем в меньшей степени

статистически обусловлены те или иные параметры,

чем слабее информационность контекста свидетельств

о состоянии описываемой рыночной среды; и чем
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ниже уровень интуитивной активности экспертов, тем

менее может быть обосновано применение любых

типов вероятностей в инвестиционном анализе.

Альтернативный способ учета неопределеннос-

ти — так называемый минимаксный подход. Форми-

руется некий класс ожидаемых сценариев развития со-

бытий в инвестиционном процессе и из этого класса

выбирается два сценария, при которых процесс дости-

гает максимальной и минимальной эффективности, со-

ответственно. Затем ожидаемый эффект оценивается

по формуле Гурвица с параметром согласия L. При

L=0 (точка Вальда) за основу при принятии решения

выбирается наиболее пессимистичная оценка эффек-

тивности проекта, когда в условиях реализации самого

неблагоприятного из сценариев сделано все, чтобы

снизить ожидаемые убытки. Такой подход, безусловно,

минимизирует риск инвестора. Однако, в условиях его

использования большинство проектов, даже имеющих

весьма приличные шансы на успех, будет забраковано.

Возникает опасность паралича деловой активности с

деградацией инвестора как лица, принимающего реше-

ния. Понимая инвестиции как разновидность деловой

игры по аналогии: инвестору вменяется в обязанность

рисковать, но рисковать рационально, присваивая

каждому из потенциальных сценариев инвестицион-

ного процесса свою степень ожидаемости. В против-

ном случае он рискует потерпеть убыток от непринятия

решения — убыток чрезмерной перестраховки.

Материально измеряемая неопределенность ре-

зультата инвестиций состоит в возможности как по-

лучения, так и неполучения или недополучения при-

были, а также в уменьшении и даже потере капитала,

вложенного в данный проект, вследствие реализации

различного рода рисков.

Таким образом, в группу инвестиционных рисков

входят риски как чистые, так и спекулятивные; как

внешние, так и внутренние. Группа рисков, возникаю-

щих в процессе разработки и реализации инвестицион-

ного проекта, обширна и включает множество рисков,

характерных для каждого этапа инвестиционного про-

екта. Задача государства при регулировании инвести-

ционной деятельности состоит в снижении степени

влияния данных рисков. Регулирующие функции го-

сударства должны быть направлены на увеличение

устойчивости социально-экономической системы в

стране и обеспечение оптимального режима функцио-

нирования хозяйствующих субъектов. К основным

рискам, снижение влияния которых зависит действия

органов власти, относятся политические, социальные

риски и риски государственного регулирования. По-

следние риски находятся в сферах регулирования экс-

портно-импортных операций, ценообразования и на-

логообложения, землепользования, производственных

и проектных нормативов, охраны окружающей среды.

Частично к ним относятся также риски, связанные с

функционированием отдельных отраслей народного

хозяйства, однако действие регулирующей функции

государства в данной сфере достаточно условно, так

как на степень влияния отраслевых рисков воздей-

ствует множество других макроэкономических факто-

ров. К рискам покупательной способности относятся

валютные и инфляционные риски, риски наступления

банковского или фондового кризиса. 

Риски противоправных действий приобретают все

большее значение, так как современная мировая эконо-

мика в последнее время сталкивается с угрозой терро-

ризма, а в российской экономике наблюдается тенден-

ция внесудебного решения хозяйственных споров. К

рискам противоправных действий следует отнести и

риски мошенничества, т.е. создания заведомо преступ-

ных схем и организаций для мошеннического привлече-

ния средств инвесторов с использованием пробелов в

административном и уголовном законодательстве. 

Цель процесса управления инвестиционными рис-

ками — обеспечение успешного функционирования

организации в условиях риска и неопределенности.

Поскольку полностью исключить возникновение не-

желательных результатов невозможно, необходимо

проведение мероприятий по обеспечению защиты от

больших потерь. Задача проведения этих мероприя-

тий — снижение риска до приемлемого уровня и ми-

нимизация ущерба от возможных потерь. В соответст-

вии с поставленной целью определяются:

¨ последовательность управления рисками выгля-

дит следующим образом: анализ риска — оценка рис-

ка — выявление риска — выбор методов управления

на основе оценки затрат и эффективности — приня-

тие — передача — снижение — отказ — финансирова-

ние мероприятий — воздействие на риск — контроль

результатов и корректировка системы управления ин-

вестиционными рисками;

¨ инструмент, который позволяет измерять воз-

можности (ожидания); таким инструментом является

теория нечетких множеств. На этом основании разра-

ботан метод оценки инвестиционного риска и новый

комплексный показатель оценки степени риска.



Система управления инвестиционными рисками

представляет собой сложный механизм воздействия

управляющей системы на управляемую с целью полу-

чения желаемого результата. Управление ивестицион-

ными рисками как система состоит из двух подсистем:

управляемой подсистемы (объекта управления) и

управляющей подсистемы (субъекта управления).

В системе управления инвестиционным риском

объектом управления являются инвестиционный риск,

рисковые вложения капитала, экономические отноше-

ния между хозяйствующими подразделениями в про-

цессе реализации данного риска.

Субъектом управления в системе управления ин-

вестиционным риском является руководитель специ-

ального отдела, куда могут входить финансовый ме-

неджер, менеджер по риску и другие, осуществляющие

воздействие на объект управления.

Система управления инвестиционным риском со-

держит в себе ряд мероприятий по поддержке решения,

которое позволит снизить неопределенность, имею-

щую место при принятии решений субъектам: управ-

ление инвестиционным риском и его хеджирование;

контроль за инвестиционными рисками и т.п.

При анализе системы управления рисками целе-

сообразно использовать в качестве основного мето-

дологического инструмента системный подход.

Системный подход — это не только организация

процесса, но и учет окружающей среды. Новое каче-

ство возникает благодаря наличию связей в системе,

которые осуществляют перенос свойств каждого эле-

мента системы на все остальные ее элементы.

Эффективность функционирования системы уп-

равления инвестиционным риском, исходя из основ-

ных положений системного подхода, определяется эф-

фективным взаимодействием между частями системы.

Система управления инвестиционными рисками

представляет собой совокупность взаимосвязанных

и взаимозависимых элементов, конечной целью су-

ществования которых является минимизация рисков.

Такую систему управления можно охарактеризо-

вать как совокупность методов, приемов и мероприя-

тий, позволяющих в определенной степени прогно-

зировать наступление рисковых событий и принимать

меры к исключению или снижению отрицательных

последствий наступления таких событий.

Показатели эффективности применения того или

иного метода управления риском зависят от критерия,

положенного в основу сравнения. Есть два наиболее

употребительных подхода к выработке критериев: вы-

бор критического параметра, который не должен вы-

ходить за допустимые пределы; экономическая выгода.

Первый подход тесно связан с соблюдением норм

экономической безопасности. Примером таких норм

могут являться лимиты расходования средств для трей-

деров или лимитов кредитования.

Такие механизмы, как страхование и самострахо-

вание, направлены, прежде всего, на компенсацию по-

следствий неблагоприятных событий. Сравнение их с

другими методами возможно, если для сравнения вы-

бран определенный параметр, например, предельный

размер снижения дохода.

Экономическая выгода за счет повышения уровня

финансовой безопасности определяется путем оценки

различных вариантов по принципу определения нор-

мы прибыли на единицу затрат. Достигаемый при

этом уровень финансовой безопасности не играет осо-

бой роли, он определяется наиболее экономически

выгодным вариантом.

Для оценки эффективности также следует опре-

делить основные показатели эффективности работы

системы. Выделяют следующие показатели: 

¨ получение информации о произошедших убыт-

ках и принятых мерах по их минимизации, а также о

рисках, которых удалось избежать;

¨ своевременность исполнения мероприятий

риск-менеджерами;

¨ выявление новых обстоятельств, изменяющих

уровень риска;

¨ анализ экономической целесообразности ис-

пользования выбранных методов оценки и управления

финансовым риском к подобным операциям. Опреде-

ляется как отношение полученной прибыли к указан-

ным затратам;

¨ возможность возникновения угроз от послед-

ствий самой операции. 

Эффективность управления рисками должна соот-

ветствовать конечной цели системы менеджмента и

контроля рисков — обеспечению максимальной со-

хранности активов и капитала на основе минимизации

тех подверженностей риску, которые могут неожи-

данно резко сократить ресурсы фирмы.

Действия системы управления рисками в инвести-

ционной компании должны иметь строго регламенти-

рованный характер и выливаться в определенный ал-

горитм, разделенный на отдельные этапы, что вместе

можно определить как процесс управления рисками.
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Происходящие в настоящий момент проявления

глобализации не могут быть сдержаны искусствен-

ным путем, поскольку являются очередным этапом в

цивилизационном развитии. Современные специали-

сты рассматривают глобализацию в качестве таких

процессов, как интернационализация и усиление меж-

дународных обменов (включая ситуации взаимозави-

симости); либерализация, ликвидация ограничений

передвижения; универсализация и нелимитированное

распространение продукции (услуг); лоббирование

интересов Запада (частичная американизация), рас-

пространение (иногда и навязывание) ценностей и

культур, присущих западной экономике; ликвидация

жесткой связи экономического пространства с кон-

кретными географическими границами. Данные про-

явления аспекта глобализации в определенных отрас-

лях (сферах) превращают глобализацию как таковую

из некоего абстрактного воздействия внешней среды,

неконтролируемого отдельными частными субъект-

ами, в систему объединенных отношений (процессов),

характеризующих сегодняшний этап развития отрас-

лей деятельности и, таким образом, требующих адек-

ватного императивного воздействия. Определенные

успехи в глобальной экономике отчасти обусловлены

миксом из двух подходов: кросскультурного, бази-

рующегося на сравнении национальных маркетинго-

вых концепций и практической деятельности, и меж-

культурного, основанного на изучении взаимодей-

ствия представителей разнообразных культур при

осуществлении предпринимательской деятельности.

Можно однозначно заявить, что среда междуна-

родного маркетинга — это та terra incognita, которую

необходимо непрерывно изучать, анализировать в

процессе масштабных маркетинговых исследований

международных рынков. С определенной долей уве-

ренности следует отметить, что сегодня базовым ме-

тодом анализа среды в международном маркетинге

является так называемый PEST-анализ. В рамках дан-
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ного комплекса, в первую очередь, предпринимается

оценка политической среды (P), которая рассматри-

вает специфику регулирования отрасли (и рынка в це-

лом) государством, законодательство государства,

его торговую политику, существующие лоббирую-

щие структуры, а также международные организа-

ции, представленные на данном рынке. Подробный

анализ элементов экономической среды (E) включает

в себя изучение тех экономических факторов, которые

оказывают наибольшее влияние на покупательскую

способность населения. Затем проводится анализ со-

циальных факторов (S), в том числе основных демо-

графических характеристик, данных об уровне (а так-

же стиле) жизни и особенностях поведения покупате-

лей, а также оценка этнического состава и домини-

рующей религии, наличия и особенностей средств

массовых коммуникаций и их влияния на потреби-

тельскую сферу. Изучение технологических факторов

среды (T) включает в себя исследование уровня и осо-

бенностей имеющейся технологической базы, поли-

тики государства в области технологий, нормативной

основы по тематике передачи технологий, защиты в

сфере права интеллектуальной собственности, до-

ступа к технологиям, уровня развития инфокоммуни-

кационной системы и других элементов.

Также необходимо обратить внимание на то, что

сравнению особенностей и перспектив развития внеш-

ней среды с преимуществами и недостатками самой

организации способствует проведение SWOT-анали-

за, который рассматривается в качестве возможности

осуществления требуемой диагностики внутренней

среды организации и анализа ее как сильных, так и

слабых сторон, которые в стратегической перспек-

тиве оцениваются как основные конкурентные пре-

имущества организации либо как слабые стороны,

которые целесообразно скорректировать. С прогно-

стической точки зрения организации (предприятию)

следует понимать, как именно рыночные возможно-

сти могут быть достигнуты и применены с учетом

ряда конкурентных преимуществ (сильных сторон) ее

собственной внутренней среды. С учетом того, что ос-

новные угрозы на рынке создаются конкурентным

окружением, организации рекомендуется изучать силь-

ные стороны фирм-конкурентов и принимать адек-

ватные решения по их нейтрализации (минимизации

их воздействия).

Итак, современная среда международного марке-

тинга состоит из трех элементов. Во-первых, это ши-

рокая маркетинговая среда, составными частями ко-

торой являются индикаторы макромаркетинговой

среды, анализируемые с помощью PEST-анализа:  по-

литические, экономические, социальные и технологи-

ческие факторы, особенности проявления которых

должны быть учтены в обязательном порядке органи-

зацией в случае принятия определенных маркетинго-

вых решений на стратегическом и тактическом уров-

нях. Вторым элементом среды становятся маркетин-

говая инфраструктура, а также разнообразные инсти-

туты, предлагающие рынку ряд маркетинговых услуг

(компании, на профессиональном уровне занимаю-

щиеся маркетинговыми исследованиями, работаю-

щие на рынке рекламы и в сфере маркетинговых

коммуникаций). К таковым можно также отнести

компании, которые предлагают некие посредниче-

ские услуги для создания каналов распределения про-

дукции и услуг (торгово-посреднические структуры

национального масштаба, розничные торговые сети).

Третий элемент — блок местной маркетинговой ин-

формации, т.е. инфраструктура экономики и пред-

принимательства, образовательные организации,

уровень маркетинговых знаний общества. Разделение

единой маркетинговой среды на три элемента яв-

ляется новацией, однако координация всех блоков яв-

ляется важной для глобальных компаний, выходящих

на новые национальные (региональные) рынки, ко-

торые должны проводить подробный анализ внеш-

ней среды, оценивать воздействие маркетинговых

институтов (и инструментов), а также определять сте-

пень готовности рынка к принятию каких-либо това-

ров (услуг). 

Сегодня в условиях глобализационных процес-

сов и развития региональной интеграции создается

единая маркетинговая среда не отдельного госу-

дарства, а целых регионов (Европейский Союз, Со-

глашение НАФТА и другие объединения). В рамках

разнообразных региональных интеграционных груп-

пировок наблюдается довольно высокий уровень ин-

теграции и конвергенции экономических условий и

показателей, однако менее развит политический эле-

мент интеграции. При этом культурная интеграция

и, соответственно, конвергенция реализуются значи-

тельно медленнее и граждане отдельных государств

могут не замечать происходящих изменений (даже в

рамках позитивных высокоразвитых интеграцион-

ных объединений имеют место серьезные кросскуль-

турные различия).
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При рассмотрении вопроса маркетинговой среды

и ее конвергенции необходимо учесть и концепцию

глобальной деревни. Идея глобальной деревни была

выдвинута канадским философом Маршалом Маклу-

ханом. Прежде всего, он имел в виду развитие элек-

тронных средств передачи информации (телефон и

телевидение), компьютер, которые способны сокра-

щать расстояния и упрощать коммуникации между

удаленными географическими точками до такой сте-

пени, что весь мир сужается до размеров деревни. Ма-

клухан не включал аспект культурной конвергенции

в понятие глобальной деревни, наоборот, он считал,

что уникальность и разнообразие должны поддержи-

ваться современными коммуникациями. Культурная

конвергенция ограничена уровнем политической ин-

теграции, имеющимся законодательством, сущест-

вующей маркетинговой инфраструктурой. Наряду с

конвергенцией рассматривается и аспект разнообра-

зия маркетинговой среды. Это разнообразие суще-

ственно даже в рамках развитых интеграционных

объединений. В шести странах, которые образовали

ЕС, говорили на четырех языках; в 1986 г., когда ЕС

увеличился до 12 стран, языков было уже 10; с мая

2004 г. стран стало 25, а языков — 20. Мы видим, что

языковое разнообразие существенно влияет на марке-

тинговую среду в рамках Евросоюза [1, с. 69].

В контексте вышесказанного можно отметить, что

выход целого ряда известных мультинациональных

компаний на рынки государств региона Восточной Ев-

ропы подтверждает наличие вариаций в харак-

теристиках маркетинговой среды, в которой осуществ-

ляются сделки данными организациями. Сегодня мар-

кетинговая среда государств с переходной экономикой

характеризуется довольно высоким уровнем образова-

ния населения, сравнительно низкой стоимостью рабо-

чей силы, но, в то же время, ее достаточно высокой

производительностью. Зарубежная (международная)

экспансия многонациональных компаний на рынках

государств Восточной Европы (а также России) реали-

зуется в различных формах — путем приобретения

местных фирм ради производственных мощностей или

каналов дистрибуции, а также торговых марок. При

реализации сделок по поглощению в целях завладения

значительными объемами нематериальных активов

компания, как правило, сохраняет приобретенный на-

циональный бренд (портфель брендов) для дальней-

шего развития. Соответствующие сделки можно осу-

ществлять в случаях отсутствия у фирмы-покупателя

собственного сильного бренда (актуального и перспек-

тивного для организации рынка), а поглощаемый

субъект правоотношений представлен сильным брен-

дом со значительным потенциалом. В ряде случаев по-

глощающая компания обладает собственным сильным

брендом, но из-за высокого уровня конкуренции дого-

воры по поглощению остаются единственной опти-

мальной возможностью захвата рыночной власти.

Далее, если компания, являющаяся собственником

сильного бренда, приобретает конкурентную органи-

зацию, она может осуществлять корректировку сбыто-

вой политики в контексте обновленного портфеля

брендов. Хочется обратить внимание на то, что в рам-

ках настоящего подхода возможна и абсолютно про-

тивоположная стратегия, когда компания фактически

уничтожает приобретенный бренд, чтобы устранить

возможную конкуренцию на рынке. При этом логика

действий не изменяется — организацию, совершаю-

щую экспансию, при процессе поглощения интересует

именно бренд (а не материальные активы). 

По состоянию на сегодняшний день международ-

ная конкуренция не рассматривается как вопрос вы-

бора для компаний-производителей. Сейчас с рядом

аспектов международной конкурентной политики вы-

нуждены сталкиваться и те компании, которые нико-

гда не реализовывали свои товары (услуги) за рубе-

жом, так как производители национальных марок

конкурируют с зарубежной продукцией и брендами,

широко представленными на местных рынках. Таким

образом, перед производителями довольно остро

стоит проблема получения качественной информации

в целях принятия оптимальных управленческих реше-

ний, таких, как выбор варианта присутствия на новом

рынке, выход на рынок со стандартизированным то-

варом либо его соответствующая адаптация к сложив-

шимся потребностям рынка. Становится очевидной

все возрастающая роль исследовательской функции, а

также квалифицированной рыночной информации,

требуемой для принятия управленческих решений

(данная информация способствует снижению риска

неопределенности). Сложившиеся условия развития

рынков и их интеграция сопряжены с модернизацией

системы сбора и анализа рыночной информации, ко-

торая становится источником вторичных данных, а

также каналом получения ряда первичных данных.

Ключевые показатели, которые следует иметь в

виду при проведении исследований на наднациональ-

ных рынках, включают в себя социокультурные осо-



бенности (кросскультурный анализ потребностей по-

требителей на различных международных рынках), эт-

нические различия, климатические показатели, эконо-

мико-правовые различия в развитии разных госу-

дарств, исторические особенности, различия в привыч-

ках потребления и в развитии условий маркетинга. Это

также различия действительных и потенциальных це-

левых рынков. На мой взгляд, наибольший интерес

привлекает такой фактор, как «различия действитель-

ных и потенциальных целевых рынков». В связи с этим

наиболее целесообразно привести следующий пример.

В таких странах, как Великобритания или Герма-

ния, возможно составление выборки потребителей в

национальном масштабе (например, целевые индексы

потребителей — TGI (target group index). Жители ма-

лых городов и деревень могут быть включены в иссле-

дования, поскольку расстояния не очень велики. В Ис-

пании исследования могут быть проведены только в

городах с населением более 100 тыс. человек, пос-

кольку стоимость исследования жителей малых горо-

дов и деревень будет крайне высокой. В России боль-

шинство исследовательских компаний также вклю-

чают в национальные выборки респондентов, прожи-

вающих в городах с населением не менее 100 тыс. че-

ловек. Исследование среднего класса изначально в

начале 2000-х гг. проводилось в российских городах с

населением от 1 млн жителей (всего на первых этапах

исследования в выборку было включено 10 городов:

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екате-

ринбург, Самара, Казань, Красноярск, Ростов-на-До-

ну, Воронеж, Пермь). После нескольких волн исследо-

вания выборку городов решено было расширить до 15,

в нее вошли города из развивающихся с экономиче-

ской точки зрения регионов страны, где количество

жителей может быть менее 1 млн человек [1, с. 72].

Помимо описанного, на исследования, проводи-

мые на международных рынках, оказывают влияние

языковые барьеры, разница в потреблении продуктов

и услуг, отличия в оценке конечными потребителями

товаров и услуг, различия в возможностях проведения

маркетинговых исследований и наличие в государстве

исследовательских агентств. Указанное следует учиты-

вать при выборе конкретного типа маркетингового ис-

следования и его последующем планировании.

При осуществлении маркетинговых исследований

на различных рынках и в разных культурах возникает

целый ряд трудностей, что в итоге приводит к пробле-

матике интерпретации соответствующих маркетинго-

вых данных. Значительное количество проблем может

возникнуть при проведении маркетинговых исследова-

ний в разных государствах в случае, если эти исследо-

вания проводятся для принятия конкретных маркетин-

говых решений, связанных с реализацией определен-

ных стратегических задач организации на конкретных

рынках. Культурные особенности, скорее всего, наибо-

лее сильно влияют на изменение маркетинговых стра-

тегий присутствия компаний на рынках различных

государств. В то же время, планомерное изучение крос-

скультурных особенностей способствует решению за-

дачи маркетинговых исследований в рамках междуна-

родной маркетинговой деятельности. Исследования в

аспекте международного маркетинга можно подразде-

лять на следующие типы: исследования, проводимые в

одном отдельно взятом государстве (в случае, когда ор-

ганизация решает осуществлять экспортные операции

и изучает рынок другого государства); исследования,

проводимые одновременно в нескольких государствах

(они могут быть организованы одновременно или пос-

ледовательно); независимые исследования в несколь-

ких государствах (как правило, они заказываются

транснациональными корпорациями); последователь-

ные исследования, проводимые в нескольких госу-

дарствах либо регионах (характерны только для ре-

гионов с аналогичными культурными особенностями

и уровнем экономического развития).

Маркетинговые исследования, которые прово-

дятся в государствах с различающимся политиче-

ским, экономическим и культурно-историческим раз-

витием, в большинстве случаев обладают некой долей

неопределенности и сложности не только в организа-

ции получения информации, но и в части анализа и

последующей интерпретации полученных данных.

Уровень сложности трактовки данных зависит от по-

нимания сущности процессов анализа различий и схо-

жих элементов и определения тождественности этих

данных. Источниками сложности проблематики в

сфере эквивалентности в проведении международных

маркетинговых исследований могут быть расхождения

в отношениях на разных рынках в аспекте организации

проведения соответствующих исследований. В про-

цессе этих исследований необходимо понимать, каково

социальное устройство в отдельных государствах,

имеются ли различия в поведении отдельных групп ко-

нечных потребителей. При этом базовые концепции и

различия в их поведении могут использоваться при

формировании анкет для оценки мотиваций к приобре-
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тению определенных видов продукции; они будут за-

висеть от таких показателей, как самоактуализация,

привычки, уровень взаимодействия с другими людьми

в отдельно взятых обществах (культурах). Поэтому в

маркетинговых исследованиях на международных

рынках нередко концептуальный эквивалент согласу-

ется с функциональным, диктующим, что в государст-

вах с разными культурами продукция может быть

использована по-разному, в зависимости от ее функ-

циональных характеристик. 

Таким образом, вероятность успеха маркетинго-

вой стратегии на международных рынках во многом

зависит от качества полученной еще до разработки

стратегии маркетинговой информации. Существует

оптимум параметров, которые должны быть опреде-

лены при проведении исследования. К таковым спе-

циалисты относят: рынки и целевые сегменты, сущест-

венные для организации (предприятия); выбор стра-

тегии проникновения компании на рынок; временные

параметры выхода на конкретный зарубежный ры-

нок; распределение маркетинговых ресурсов для по-

зитивной реализации стратегии проникновения и обя-

зательное согласование данного процесса с целями и

задачами единой стратегии интернационализации

компании; организация системы контроля для прове-

дения последующего мониторинга эффективности

маркетинговой стратегии бизнеса в целом.
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Согласно ФЗ «О банках и банковской деятельно-

сти», основой деятельности кредитной организации

являются операции по привлечению во вклады де-

нежных средств физических и юридических лиц и

размещению указанных средств от своего имени и за

свой счет на условиях возвратности, платности и

срочности. Таким образом, процентная маржа, пред-

ставляющая собой разницу между процентным дохо-

дом от активных операций банка и расходом по

обязательствам, служит основным источником при-

были, которая является целью деятельности коммер-

ческого банка.

Абсолютная процентная маржа = Процентные 

доходы — Процентные доходы

Задача непрерывного наращивания прибыли тре-

бует постоянной корректировки процентной маржи в

условиях «золотого правила» банковской деятельно-

сти, когда объем и сроки выданных банком кредитов

определяются величиной и структурой привлеченных

средств. Для решения данной проблемы необходимо

исследовать динамику как самого показателя маржи в

абсолютном и относительном выражении, так и фак-

торов, влияющих на ее формирование (табл. 1). 
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Таблица 1.
Динамика абсолютной процентной маржи ОАО «Сбербанк России»

№ Наименование показателя 2013 г., млрд руб. 2012 г., млрд руб. Темп роста 2013г./2012 г., %

1 Процентные доходы, всего 1339,0 1094,0 +22,4

2 Процентные расходы, всего 526,3 399,1 +31,9

3 Абсолютная процентная маржа 812,7 694,9 +17,0

Источник: http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/profit-and-loss-statement/; расчеты автора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 246 № 12 / 2014



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 247№ 12 / 2014

Из табл. 1 видно, что темпы роста расходов опе-

режают рост доходов, при этом наблюдается положи-

тельная динамика показателя абсолютной процентной

маржи. Для выявления причины подобной динамики

необходимо рассмотреть факторы, действующие на

формирование процентной маржи.

По мнению О.И. Лаврушина, динамика абсолют-

ной величины процентной маржи определяется не-

сколькими факторами:

¨ объемом кредитных вложений и других актив-

ных операций, приносящих процентный доход; 

¨ процентной ставкой по активным операциям

банка; 

¨ процентной ставкой по пассивным операциям

банка; 

¨ разницей между процентными ставками по ак-

тивным и пассивным операциям (спрэд); 

¨ долей беспроцентных ссуд в кредитном порт-

феле банка; 

¨ долей рисковых активных операций, принося-

щих процентный доход; 

¨ соотношением между собственным капиталом

и привлеченными ресурсами; 

¨ структурой привлеченных ресурсов; 

¨ способом начисления и взыскания процента; 

¨ системой формирования и учета доходов и

расходов; 

¨ темпами инфляции [7].

Основополагающим фактором, влияющим на

формирование процентной маржи коммерческого

банка, является объем кредитных вложений и других

активных операций, приносящих процентный доход.

Вместе с тем, влияние объема кредитных вложений,

приносящих процентный доход, сопровождается кре-

дитным риском, а, следовательно, необходимостью

создания и пополнения резерва на возможные потери

по ссудам (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что удельный вес объема кре-

дитных вложений в совокупности в 2012 г. составил

90,7%, в 2013 г. динамика положительная — 91,4%,

при этом доходы от ссуд, предоставленных клиен-

там, неявляющимися кредитными организациями в

2012 г. составили 89,8%, в 2013 г. — 90,0%, с темпом

роста 22,6%, а от размещения средств в кредитных

организациях в 2012 г. — 0,9%, а в 2013 г. — 1,4%, с

темпом роста 93,8%. Доля доходов от вложений в

ценные бумаги в 2012 г. составила 9,3%, а в 

2013 г. — 8,6%. Таким образом, наблюдается умень-

шение доли, несмотря на положительную динамику

прироста показателя на 13,2%; это значит, что пре-

обладающая доля и динамика процентной маржи

формируется за счет осуществления традиционных

банковских операций, что может оцениваться поло-

жительно.

Размер процентного дохода на рубль активов ха-

рактеризует уровень эффективности и рискованности

вложений и определяется отношением процентного

дохода к общей величине активов. Оптимальное

значение данного показателя варьируется в пределах

10—18%.

Таблица 2.
Структура процентных доходов коммерческого банка

Наименование статьи
Темп роста,

%

2013 г. 2012 г.

Млрд руб. Уд вес, % Млрд руб. Уд вес, %

Процентные доходы, всего, +22,4 1339,0 100 1094,0 100

В том числе:

От размещения средств в кредитных 
организациях +93,8 18,6 1,4 9,6 0,9

От ссуд, предоставленных клиентам, 
не являющимся кредитными организациями +22,6 1,204,9 90,0 982,4 89,8

Оказание услуг по финансовой аренде
(лизинг) 0 0 0 0 0

От вложений в ценные бумаги +13,2 115,5 8,6 102,0 9,3

Источник: http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/profit-and-loss-statement/; расчеты автора. 



Процентный доход на рубль активов = 

= Процентный доход / Активы банка    (табл. 3)

Отношение процентного дохода к величине стер-

жневого капитала показывает количество рублей

процентного дохода, привлекаемых средств на рубль

стержневого капитала. Оптимальное значение пока-

зателя равно 1,2—1,7.

Процентный доход на рубль стержневого капитала =
= Процентный доход / Собственные средства  (табл. 4)

Проведенный анализ позволяет сделать вывод,

что динамика расходов, понесенных банком, осу-

ществляется в условиях так называемого «золотого

правила» банковской деятельности, когда объем и

сроки выданных банком кредитов определяются ве-

личиной и структурой привлеченных средств. 

Как видно из табл. 5, расходы по привлеченным

ресурсам в 2012 г. составили 70,2 млрд руб., а доходы

от размещения в кредитных организациях в 2012 г. —

9,6 млрд руб. При этом, расходы по привлеченным

средствам клиентов, неявляющихся кредитными ор-
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Таблица 3.
Динамика доходности активов ОАО «Сбербанк России»

Таблица 4.
Динамика величины процентного дохода на рубль стержневого капитала ОАО «Сбербанк России»

Таблица 5.
Формирование процентных расходов коммерческого банка

№ Наименование показателя 2013 г., млрд руб. 2012 г., млрд руб
Отклонение от нормы, 10—18%

2013 г. 2012 г.

1 Процентные доходы, всего 1339,0 1094,0 — —

2 Активы, всего 16275,1 13581,8 — —

3 Уровень процентного дохода 
на рубль активов, % 8,2 8,1 -1,8 -1,9

Источник: http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/balance-sheet/; расчеты автора.

Источник: *http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/profit-and-loss-statement/.
**http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/balance-sheet/; расчеты автора.

Источник: http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/profit-and-loss-statement/; расчеты автора

№ Наименование показателя 2013 г., млрд руб. 2012 г., млрд руб
Отклонение от нормы, 1,2—1,7 ед.

2013 г. 2012 г.

1 Процентный доход* 1339,0 1094,0 — —

2 Собственные средства, всего** 1935,2 1651,5 — —

3 Величина процентного дохода 
на рубль стержневого капитала 0,7 0,7 0,5 0,5

Наименование статьи Темп роста, %
2013 г. 2012 г.

млрд руб. % млрд руб. %

Процентные расходы, всего, +31,9 526,3 100 399,1 100

В том числе:

По привлеченным средствам кредитных 
организаций +21,2 85,1 16,2 70,2 17,6

По привлеченным средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями +30,6 415,7 78,9 319,0 79,8

По выпущенным долговым обязательствам +161,2 25,6 4,9 9,8 2,6
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ганизациями, в 2012 г. составили 319,0 млрд руб., а

доходы — 982,4 млрд руб. 

В 2012 г. доходы от размещений средств в некредит-

ных организациях по совокупности превысили как рас-

ходы по ним, так и расходы, понесенные от размещения

средств в кредитных организациях, на 593,2 млрд руб.

Это позволяет сделать вывод от том, что средства,

привлеченные на совершение кредитных операций,

приоритетно размещены среди физических и юриди-

ческих лиц. И это очень важно, поскольку само суще-

ствование банковской системы базируется на работе с

физическими и юридическими лицами, и чем больше

клиентов — «не банков» задействовано, тем выше ка-

чество и шире спектр оказываемых услуг, доля меж-

банковского кредитования должна быть меньше.

«Борьба за клиента» на ранке банковских услуг и слу-

жит двигателем самой банковской системы, поступа-

тельное развитие которой порождает новые критерии

конкурентоспособности.

В этой связи, необходимо отметить неразвитость

на российском банковском рынке операций по финан-

совой аренде (лизинг). Так, процентные расходы по

выпущенным долговым обязательствам в 2012 г. со-

ставляют 2,6%, в 2013 г. — 4,9% от общего числа про-

изведенных банком расходов. Это довольно незначи-

тельная доля в масштабах банка, несмотря на наблю-

даемый темп роста в 161,2%.

Для определения факторов, влияющих на эффек-

тивность процентной политики, используются пока-

затели в расчете на один рубль активов, доходов и ка-

питала. Причины изменения основных показателей

эффективности можно определить с помощью финан-

совых коэффициентов, которые отражают качествен-

ные и количественные параметры, влияющие на

эффективность банковской деятельности. 

Отношение процентной маржи к величине акти-

вов характеризует эффективность управления спрэ-

дом. Оптимальное значение 1—4%.

Спред = (Процентные доходы - Процентные 

расходы / Активы) х 100%          (табл. 6)

Отношение процентной маржи к общей величине

доходов показывает уровень чистого процентного до-

хода и характеризует эффективность процентной по-

литики. Оптимальное его значение 6—8%.

Чистый доход КБ = Процентная маржа / 

Доходы КБ                       (табл. 7)

Негативная динамика процентной маржи обу-

словлена опережающим темпом роста расходов. Ана-

лиз кредитного портфеля банка Сбербанка России по-

казал, что управление кредитным портфелем банка

производится с позиции наращивания объемов кре-

дитных вложений среди клиентов, не являющихся кре-

дитными организациями, причем акцент делается на

кредитовании физических лиц (рис. 1). 

Таблица 6.
Показатель эффективности управления спрэдом ОАО «Сбербанк России»

Таблица 7.
Динамика уровня чистого процентного дохода ОАО «Сбербанк России»

№ Наименование показателя 2013 г., млрд руб. 2012 г., млрд руб
Отклонение от нормы спреда, 1—4%

2013 г. 2012 г.

1 Процентная маржа 812,7 694,9 — —

2 Активы, всего* 16 275,1 13 581,8 — —

3 Спред, % 4,99 5,12 +0,99 +1,12

Источник: *http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/balance-sheet/; расчеты автора.

Источник: http://report-sberbank.ru/fr/ojsc/profit-and-loss-statement/; расчеты автора.

№ Наименование показателя 2013 г., млрд руб. 2012 г., млрд руб
Отклонение от нормы, 6—8%

2013 г. 2012 г.

1 Доходы, всего 16 275,1 13 581,8 — —

2 Процентная маржа 812,7 694,9 — —

3 Чистый доход, % 5 5,1 -1 -0,9



В качестве одной из основных причин измене-

ний Сбербанком процентных ставок необходимо

отметить желание банка повысить свою долю на

рынке кредитования. Конкуренция на рынке креди-

тования между банками постоянно ужесточается:

выходят новые игроки с льготными условиями кре-

дитования. Сбербанк же свою долю на этом рынке

теряет и в целях предотвращения этого требуется из-

менить тарифную политику по кредитам.

Банк проводит достаточно осторожную про-

центную политику, поскольку величина уровня эф-

фективности и рискованности вложений и на нача-

ло, и на конец периода ниже рекомендуемого значе-

ния на 1,9 ед. в 2012 г. и 1,8 ед. в 2013 г.

Вместе с тем, норматив максимального размера

риска на одного заемщика составил в 2012 г. —

16,7%, а в 2013 г. — 17,3%, при норме в 25%; норма-

тив максимального размера крупных кредитных рис-

ков составил в 2012 г. — 141,1%, а в 2013 г. — 128,8,

при оптимальном значении 800,0%, идет процесс по-

полнения резерва на возможные потери по ссудам

(РВПС) с помощью чистых процентных доходов, ко-

торые уменьшаются на 2,9 млрд руб. в 2012 г. и на

39,7 млрд руб. в 2013 г. И если в 2012 г. они составили

0,4% от размера чистых процентных доходов 

(694,9 млрд руб.), то в 2013 г. — 4,9%, что в 12 раз

больше, чем в предшествующем периоде.

Отношение процентного дохода к величине стерж-

невого капитала остается неизменным — 0,7 ед., что на

0,5 ед. меньше нижнего предела рекомендуемого уров-

ня. Таким образом, перед банком встает проблема

большего наращивания размера процентной маржи.

При этом сокращается соотношение процентной

маржи и общей величины доходов на 0,1 ед. в 2013 г.

до 5%, что меньше оптимального его значения 6—8%.

Вот почему банк и акцентирует внимание на креди-

товании физических и юридических лиц. 

Высокие показатели мгновенной ликвидности по

состоянию на 2012 г. — 61,4%, на 2013 г. — 53,6, при

нормативном значении Н2 — 15,0%; объясняется из-

бытком средств в банке, не задействованных в обо-

роте. Дело в том, что овердрафтами и овернайтами

пользуется довольно ограниченный круг клиентов, а

банк акцентирует внимание на работе с физическими

лицами, которые нуждаются в более длительном кре-

дитовании. 

В целях повышения уровня процентной маржи

коммерческого банка целесообразно:
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Рис. 1. Динамика кредитов, размещаемых среди физических лиц банком ОАО «Сбербанк России» [10]
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¨ расширение клиентской базы и линейки бан-

ковских продуктов;

¨ создание предпосылок для развития лизинго-

вых операций;

¨ сохранение уровня текущей ликвидности в усло-

виях ее «застоя» в силу недостаточной развитости рос-

сийского РЦБ;

¨ привлечение «длинных денег» в целях соответ-

ствия кредитной политика банка требованиям по-

тенциальных клиентов;

¨ повышение уровня достаточности собственных

средств, позволяющего наращивать и диверсифици-

ровать кредитный портфель.
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Современный этап развития финансовой системы

Российской Федерации характеризуется осуществляе-

мой в ней модернизацией сферы государственных и му-

ниципальных финансов, заключающейся, главным об-

разом, в реализации бюджетной реформы. Во многом

процесс модернизации государственных финансов

предполагает создание и внедрение новых механизмов

управления государственными финансовыми ресур-

сами, позволяющими обеспечить развитие в целом фи-

нансовой системы, повысить ее устойчивость к нега-

тивным факторам. В этой связи возрастает роль госу-

дарственного финансового контроля как функциональ-

ного элемента управления финансами.

Модернизация государственных финансов по объ-

ективным причинам зависит от состояния и действен-

ности государственного финансового контроля, кото-

рый в настоящее время ориентирован на повышение, с

одной стороны, эффективности контроля, т.е. эффек-

тивности деятельности контрольных органов, а с дру-

гой, — на повышение контроля эффективности исполь-

зования финансовых ресурсов и деятельности органов

государственной власти и управления.

Вопрос повышения эффективности государствен-

ного финансового контроля является комплексным,

решение его зависит от ряда факторов, включаемых и

влияющих на эффективность, а именно: экономич-

ность, продуктивность и результативность.

Важное значение стоит уделить результативности

государственного финансового контроля, которая рас-

сматривается также как и категория «эффективность»

контроля в двух аспектах: во-первых, результативность

использования государственных финансовых ресурсов

и, во-вторых, результативность деятельности контроль-

ных органов. Стоит отметить, что компонент результа-

тивности государственного финансового контроля по

сравнению с другими оказывает существенное влияние

на состояние сферы государственных финансов, и по-

этому весьма важно рассмотреть тенденции развития

государственного финансового контроля в аспекте по-

вышения его результативности.

Законодательно понятие «внешний государствен-

ный финансовый контроль» определено ФP от 7 фев-

раля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований». Разделение контроля на внешний и внутрен-

ний является достаточно распространенной в зарубеж-

ных государствах особенностью организации ГФК. 

Новый закон о совершенствовании государствен-

ного финансового контроля и ответственности за нару-

шения бюджетного законодательства, подписанный

Российским президентом В.В. Путиным, который на-

чал действовать с 1 января 2014 г., вносит изменения в

Бюджетный кодекс РФ и КоАП РФ и вводит понятия

внешнего и внутреннего государственного финансового

контроля. Внешний контроль, согласно новому закону,

будет осуществлять Счетная палата, а внутренний —

главные распорядители бюджетных средств: Федераль-
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ное казначейство и Росфиннадзор. Объектами этого

контроля являются финансовые органы, госкорпора-

ции, госкомпании, хозяйственные товарищества, обще-

ства с участием публично-правовых образований в их

уставных капиталах, а также коммерческие организа-

ции с долей или вкладом таких товариществ и обществ

в их уставных капиталах.

Таким образом, доказательства несоблюдения бук-

вы бюджетного кодекса будут собирать структуры

внешнего и внутреннего финансового контроля.

Внешний контроль для правительства будет осущест-

влять Счетная палата, внутренний — главные распо-

рядители бюджетных средств: Федеральное казна-

чейство и Росфиннадзор.

Вместе с этим, согласно закону, с 1 января 2014 г. из-

меняются размеры отчислений НДФЛ. Так, в бюджеты

субъектов России будут направляться 85% (вместо 80%),

в бюджеты муниципальных районов — 5% (вместо 10%).

От суммы НДФЛ, взимаемого на межселенных террито-

риях, будут отчисляться 15% (раньше 20%), а в бюджеты

городских округов — 15% (раньше 20%).

Таким образом, внешний государственный финан-

совый контроль в РФ осуществляют органы государст-

венного финансового контроля в системе законодатель-

ной (представительной) власти, наделенные соответст-

вующими контрольными полномочиями и обладающие

необходимой организационной и функциональной не-

зависимостью; т.е. закон наделил контрольно-счетные

органы необходимой компетенцией для осуществления

системного внешнего финансового контроля, включая

полномочия по анализу эффективности использования

бюджетных средств, эффективности принимаемых ис-

полнительной властью бюджетных решений. Получили

закрепление те права должностных лиц контрольно-

счетных органов при осуществлении внешнего финан-

сового контроля, которые не могли быть установлены

региональным законодательством. Также в законе опре-

делены основы взаимодействия контрольно-счетных ор-

ганов на всех уровнях публичной власти.

К числу факторов повышения результативности

можно отнести решение существующих проблем в

сфере стандартизации контроля, усиление действенно-

сти финансовых санкций, внедрение и использование

информационных технологий, а также отдельных ти-

пов государственного финансового контроля, таких

как аудит эффективности и стратегический аудит.

Вопрос стандартизации государственного финан-

сового контроля является достаточно острым, так как

он до сих пор не решен и не найден компромисс реше-

нию. На современном этапе стандарты существуют об-

особленно в некоторых органах внешнего государст-

венного финансового контроля.

Интересным является тот факт, что в Бюджетном

кодексе Российской Федерации нет информации о стан-

дартах государственного финансового контроля: в 

ст. 270.1 отмечено лишь право подразделений внутрен-

него финансового аудита органов исполнительной вла-

сти на создание внутренних стандартов, которое на се-

годня ими по-прежнему не реализуется.

В законодательном порядке вопрос стандартизации

контрольно-счетной деятельности на региональном

уровне урегулирован лишь относительно недавно при-

нятым, но пока не вступившим в силу, названным ранее

федеральным законом. Так, в ст. 11, посвященной стан-

дартам внешнего государственного и муниципального

финансового контроля, отмечается, что контрольно-

счетные органы субъектов РФ и муниципальных обра-

зований самостоятельно утверждают стандарты внешне-

го государственного и муниципального финансового

контроля, но в соответствии с общими требованиями,

определенными Счетной палатой РФ.

Кроме всего прочего, как альтернатива разработ-

ке единых стандартов государственного финансового

контроля существует мнение о возможности, в опреде-

ленной мере, применения федеральных правил (стан-

дартов) аудиторской деятельности в государственном

финансовом контроле.

Указанная альтернатива не совсем оправдана, так

как, исходя из логичных рассуждений, аудиторский

контроль относится к негосударственному финансо-

вому контролю, который представляет самостоятель-

ный вид финансового контроля, поэтому государст-

венный финансовый контроль требует несколько ино-

го подхода к стандартизации.

Таким образом, начиная с момента принятия рас-

смотренного ранее федерального закона, заложены

определенные предпосылки для развития единой си-

стемы стандартов внешнего государственного финан-

сового контроля, которая будет способствовать сис-

тематизации контроля, методологическому обеспече-

нию действий сотрудников контрольно-счетных орга-

нов при проведении контрольных мероприятий, а так-

же значительно повысит результативность государст-

венного финансового контроля.

Еще одним фактором повышения результативности

государственного финансового контроля является уси-



ление действенности финансовых санкций за нарушение

бюджетного законодательства, что способствует одно-

временно и укреплению бюджетной дисциплины.

В ранней редакции Бюджетного кодекса РФ (до 

1 января 2014 г.) не были в достаточной степени решены

вопросы установления ответственности и применения

санкций, например, по таким основаниям мер принуж-

дения, как неисполнение закона (решения) о бюджете,

финансирование расходов, не включенных в бюджет-

ную роспись. В отношении большинства оснований

мер принуждения, по которым предусмотрена ответ-

ственность, санкции за нарушение бюджетного законо-

дательства не соразмерны произведенному правона-

рушению в бюджетной сфере. Следует обратить внима-

ние и на тот факт, что в Бюджетном кодексе РФ встре-

чаются отдельные основания мер принуждения —

финансирование расходов сверх утвержденных лими-

тов или несоответствие бюджетной росписи расходам,

утвержденным бюджетом, по которым административ-

ные санкции определены не действующим в настоящее

время Кодексом РСФСР об административных право-

нарушениях (ст. 295, 297). Таким образом, вопрос уси-

ления действенности мер ответственности является ак-

туальным, так как  большинство часть норм разд. 4

Бюджетного кодекса РФ являются неработающими, в

то время как «работающие» отменены.

Таким образом, повышение результативности го-

сударственного финансового контроля зависит от уси-

ления действенности финансовых санкций. Очевид-

ным представляется то, что санкции должны быть

прямо пропорциональны тяжести нарушения бюджет-

ного законодательства и должны, тем самым, не толь-

ко возмещать причиненный ущерб государству и на-

казывать виновных, но и сдерживать других от совер-

шения подобных правонарушений.

В соответствии с новым Законом о государственном

финансовом контроле и ответственности за нарушение

бюджетного законодательства (от 2 июля 2013 г.) вво-

дится исчерпывающий перечень нарушений бюджет-

ного законодательства, штрафы по которым составят

до 50 тыс. руб. и дисквалификацию на три года. Адми-

нистративные штрафы для юридических лиц предла-

гается установить в процентном отношении к сумме

бюджетных средств, использованных с нарушением за-

конодательства (до 25% от суммы нецелевого исполь-

зования). Кроме того, за несвоевременный возврат

бюджетного кредита может быть еще и наложена пеня

в размере одной трехсотой от ставки рефинансирова-

ния Центробанка за каждый день просрочки. Кроме

того, может быть приостановлено выделение кредитов

и трансфертов. Отвечать по новым правилам будут не

только получатели бюджетных денег, но и те, кто их с

нарушениями выдает; т.е., по сути дела, вышестоящее

начальство региональных чиновников — должностные

лица из министерств и ведомств, которые являются

главными распорядителями бюджетных средств. За на-

рушение условий предоставления межбюджетных

трансфертов, кредитов, бюджетных инвестиций им

тоже грозят штрафы — от 10 до 30 тыс. руб. или дис-

квалификация.

Наиболее важной особенностью развития госу-

дарственного финансового контроля на современном

этапе является внедрение, а также определение значения

и места в нем государственного аудита. При этом сле-

дует сказать, что существует достаточно взглядов и по-

зиций представителей научной сферы на предмет экви-

валентности указанных понятий, но все-таки формиро-

вание государственного аудита является этапом совер-

шенствования государственного финансового контроля

в рамках поставленных целей модернизации государст-

венных финансов, связанных с повышением результа-

тивности использования бюджетных средств. Государ-

ственный финансовый контроль в понятийном аппарате

значительно шире организации и методологии осу-

ществления государственного аудита, который вклю-

чает отнюдь не все элементы системы государственного

финансового контроля.

В соответствии с новым Законом о государственном

финансовом контроле и ответственности за нарушение

бюджетного законодательства (от 2 июля 2013 г.) пол-

номочия по аудиту эффективности использования бюд-

жетных средств закрепляются за Счетной палатой и

контрольно-счетными органами.

Таким образом, государственный аудит отлича-

ется от государственного финансового контроля тем,

что акцент перемещен на оценку эффективности ис-

пользования государственных финансовых ресурсов

и государственной собственности.

Определенным образом повышение результативно-

сти контроля зависит от осуществляемых типов госу-

дарственного финансового контроля, одним из кото-

рых потенциально важным является аудит эффективно-

сти. Причины, объясняющие роль и значимость аудита

эффективности в повышении результативности заклю-

чаются, прежде всего, в том, что объектом данного типа

государственного финансового контроля является не
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просто использование бюджетных средств, а оценка того

насколько экономично, продуктивно и как следствие ре-

зультативно были использованы финансовые ресурсы

государства. На сегодняшний день аудит эффективности

осуществляется как Счетной палатой РФ, так и конт-

рольно-счетными органами субъектов РФ.

Существенными проблемами в реализации и про-

ведении аудита эффективности на современном этапе

являются, во-первых, то, что не в полной мере разрабо-

таны подходы к оценке и критерии эффективности, и,

во-вторых, недостаточно проработаны вопросы прак-

тического устранения нарушений и выполнения реко-

мендаций, сформированных по итогам проведения

аудита эффективности.

Не менее интересной является проблема, связанная

с тем, что контрольно-счетные органы субъектов РФ,

предпринимают попытки поэтапного внедрения эле-

ментов аудита эффективности, что видно из наиболее

часто используемых формулировок названий контроль-

ных мероприятий — проверка или же контроль целе-

вого и эффективного использования средств, при про-

ведении которых даже не разрабатываются критерии

эффективности. Во многом подход, основанный на воз-

можности поэтапного внедрения элементов аудита эф-

фективности, является ошибочным, так как аудит эф-

фективности представляет собой целостную модель с

присущими и необходимыми ей компонентами.

Наряду с аудитом эффективности, важной тенден-

цией развития и повышения результативности государ-

ственного финансового контроля является внедрение и

использование контрольно-счетными органами страте-

гического аудита. Как было сказано, стратегический

аудит представляет собой один из типов государствен-

ного финансового контроля, основной целью которого

является комплексная оценка реализуемости в установ-

ленные сроки стратегических целей и приоритетов госу-

дарственной политики с учетом оценки ресурсных воз-

можностей, ожидаемых при этом последствий, а также

обоснованности планируемых и прогнозируемых дохо-

дов и расходов соответствующего бюджета.

Необходимость проведения мероприятий стратеги-

ческого аудита органами внешнего государственного

финансового контроля обусловлена среднесрочным

планированием, наличием долгосрочных целевых про-

грамм, реализацией принципов бюджетной стратегии,

а также расширением сферы стратегического планиро-

вания социально-экономического развития РФ на фе-

деральном и региональном уровнях.

Сущность стратегического аудита, как и любого

контрольного мероприятия, заключается в получении

доказательств и подготовке на их основе комплексной

оценки формирования и использования государствен-

ных ресурсов с точки зрения реализуемости в установ-

ленные сроки стратегических целей и приоритетов

государственной политики.

Стоит сказать, что в части практического исполь-

зования органами внешнего государственного финан-

сового контроля стратегического аудита существуют

проблемы, связанные с тем, что в настоящее время по-

прежнему отсутствуют, даже в Счетной палате РФ, ме-

тодики и стандарты организации и проведения стра-

тегического аудита.

Еще одной не менее важной тенденцией и, как след-

ствие, фактором повышения результативности госу-

дарственного финансового контроля является внедре-

ние и использование информационных технологий в

деятельности контрольно-счетных органов.

Внедрение органами государственного финансового

контроля современных информационных технологий и

информационных систем обусловлено значительным

объемом и разнообразием состава данных, необходимых

для осуществления контрольно-ревизионной и эксперт-

но-аналитической деятельности и является действенным

средством результативности контроля.

В целом, следует сказать, что результативность го-

сударственного финансового контроля является важ-

ным компонентом оценки эффективности использо-

вания государственных средств, являющейся современ-

ной тенденцией развития всей системы государствен-

ного финансового контроля, а поэтому принятие мер

по повышению результативности контроля будет спо-

собствовать усилению его действенности, что скажется

положительно и на процессе модернизации государст-

венных финансов.

Новый федеральный закон касается внесения изме-

нений в Бюджетный кодекс РФ, прежде всего, в час-

ти совершенствования государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля. Эти изменения были давно

ожидаемыми — еще в 2007 г. правительство России

должно было подготовить отдельный пакет поправок к

Бюджетному кодексу по вопросам финансового конт-

роля и мер ответственности за нарушения бюджетного

законодательства. До недавнего времени в стране дей-

ствовало более 200 нормативных правовых актов феде-

рального уровня (федеральных законов, указов Прези-

дента страны, постановлений Правительства), затраги-



вающих в той или иной степени вопросы контроля и над-

зора. Нормативно-правовая база не содержала единых

определений базовых понятий (в частности, ни в одном

нормативном правовом акте не были даны определения

понятий «ревизия», «проверка», «внешний контроль»,

«внутренний контроль», «аудит эффективности»). В ос-

новном она была ориентирована на проверку использо-

вания бюджетных средств, оставляя вне зоны контроля

вопросы эффективности деятельности проверяемых ор-

ганизаций, в том числе госкорпораций и госкомпаний.

Полномочия контрольных органов дублировались и

были нечетко определены, а система мер принуждения

(санкций) за нарушения бюджетного законодательства

оставалась неэффективной. Принятый закон предусмат-

ривает решение этих проблем в рамках дальнейшего раз-

вития реформы бюджетного процесса и создания соот-

ветствующей международным принципам, стандартам

и современным требованиям системы государственного

финансового контроля, которая должна обеспечить по-

вышение ответственности за эффективное и правомер-

ное использование бюджетных средств.

Новый закон о государственном финансовом конт-

роле и ответственности за нарушения бюджетного зако-

нодательства, введенный с 1 января 2014 г., нацелен на

повышение прозрачности и увеличения эффективности

бюджетного контроля в нашей стране. Внешний конт-

роль, закрепленный за Счетной палатой, должен поло-

жительно сказаться на исполнимости бюджетов регио-

нов. Вместе с тем, введенный перечень наказаний за на-

рушения бюджетного законодательства кажется доста-

точно мягким (штрафы до 50 тыс. руб.), что может ска-

заться на эффективности исполнения данных директив.

В то же время, ответственность юридических лиц кажет-

ся достаточно жесткой и адекватной. Развитие мер и

средств контроля является правильным законодатель-

ным шагом. Однако, вопрос для российской действитель-

ности состоит в другом: насколько эффективно будут

применяться меры в случаях установленных нарушений.

Законы в России есть, и они весьма четкие и эффектив-

ные в своем изложении. Но проблема в том, что нередко

они не исполняются по всей своей строгости, кроме того,

виновные часто не несут должного уровня ответственно-

сти и не ощущают неотвратимости своего наказания. Не-

обходимо смотреть на правоприменительную практику

и только тогда можно будет сделать вывод, насколько

полезным оказался для страны тот или иной закон.

Общим местом в экспертных оценках причин, пре-

пятствующих экономическому росту в России, является

недостаточное развитие инфраструктуры. И если кон-

солидация бюджетов на уровне регионов сработает

(ведь по новому закону в бюджеты субъектов РФ будет

направляться 85% отчислений НДФЛ, а раньше эта

цифра была равна 80%, а отчисления в бюджеты муни-

ципальных районов, межселенных территорий и город-

ских округов, наоборот, стали меньше, чем ранее), то это

шаг позитивный, поскольку строить крупные дороги

или мосты на уровне местных муниципалитетов нере-

ально. А если удастся еще и обеспечить соответствую-

щий финансовый контроль за консолидированными

бюджетными деньгами, то можно будет рассчитывать,

что финансирование крупных инфраструктурных про-

ектов сможет осуществляться не только за счет феде-

рального бюджета, но и за счет средств местных властей.

В целом Новый федеральный закон внесения из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации

оценен экспертами как положительный.
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Острая конкурентная борьба, которая возникает

между малыми и средними предприятиями одной от-

расли, способствует появлению нечестных методов

конкуренции, что, в свою очередь, способствует про-

явлению различных видов преступлений и появлению

новых угроз экономической безопасности малого и

среднего бизнеса. Для нейтрализации криминальных

угроз, исходящих со стороны преступного сообщества

и коррумпированных чиновников, необходимо акти-

визировать деятельность правоохранительных органов

по борьбе с незаконными действиями в сфере малого и

среднего бизнеса.

В первую очередь, необходимо обеспечить единство

правовой базы для деятельности малых и средних пред-

приятий, что можно сделать посредством принятия за-

кона об обеспечении экономической безопасности ма-

лого и среднего бизнеса, в котором собрать воедино как

уже действующие, так и новые нормативные акты, поз-

воляющие регламентировать совокупность проблем

малого и среднего бизнеса: финансово-кредитные, на-

логовые, безопасности, контроля и т.д.

Решить проблему обеспечения экономической без-

опасности предприятий малого и среднего бизнеса поз-

волит эффективная деятельность органов государст-

венной власти, а также правоохранительных органов

по противодействию коррупции. С целью снижения

уровня коррупционного риска необходимо следующее.

1. Осуществлять экспертизу законопроектов и дру-

гих нормативно-правовых актов, в которых затраги-

ваются интересы малого и среднего бизнеса с целью

выявления антикоррупционной составляющей с уче-

том региональных особенностей.

2. Сократить до минимума личное общение юриди-

ческих лиц и государственных служащих по вопросам

предоставления государственных услуг, что можно сде-

лать при помощи электронного обмена информацией.

Данная процедура не только снизит вероятность полу-

чения взятки должностными лицами, но и значительно

ускорит процедуру получения государственных услуг.

Согласно планам, озвученным первыми лицами го-

сударства, уже в 2015 г. все государственные услуги (бо-

лее 1500) должны предоставляться в электронном виде.

Только по предварительным расчетам на развитие дан-

ного направления в регионы необходимо направить не

менее 50 млн руб. из местного бюджета с учетом того,

что из федерального бюджета выделено 670 млн руб.

на софинансирование программы «Информатизацион-

ное общество».

3. Автоматически отстранять от должности госу-

дарственных и муниципальных служащих в случае

выявления значительных несоответствий между рас-

ходами и доходами, а также при искажении данных в

декларациях.

4. Разработать материальное стимулирование ан-

тикоррупционного поведения граждан, а именно: 

¨ утвердить механизм поощрения граждан за со-

действие в пресечении и раскрытии коррупционных

преступлений; 
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¨ утвердить механизм поощрения сотрудников

правоохранительных органов в случае предотвраще-

ния ими коррупционных преступлений; 

¨ установить меру ответственности государст-

венных и муниципальных служащих за несообщение

о фактах коррупции; 

¨ выработать меры по противодействию корпо-

ративной коррупции;

¨ утвердить перечень должностей государствен-

ных и муниципальных служащих с высоким риском

совершения коррупционных правонарушений с уста-

новлением для них повышенных требований для по-

ступления и прохождения службы; 

¨ закрепить административно-управленческие про-

цедуры за независимыми друг от друга должностными

лицами для обеспечения взаимного контроля.

На материальное стимулирование антикорруп-

ционного поведения граждан потребуется выделение

дополнительных финансовых ресурсов из бюджета

регионов.

Следует отметить, что сумма материального стиму-

лирования должностных лиц, выявивших коррупцион-

ные действия, должна быть взаимоувязана с размером

взятки. Так, если сотрудникам правоохранительных ор-

ганов удалось предотвратить коррупционное преступ-

ление, то в результате они могут быть материально по-

ощрены. Также денежное вознаграждение может быть

предусмотрено и для простых граждан.

5. Должен действовать постоянный мониторинг и

оценка мероприятий по противодействию коррупции со

стороны общества. На сайте УМВД России по региону

целесообразно проводить опрос, в рамках которого

можно выяснить степень вовлеченности малого и сред-

него предпринимательства и органов власти в корруп-

цию, а также получить объективную оценку прини-

маемых государством мер борьбы с коррупционными

появлениями. Также необходимо внедрить методику,

которая смогла бы определить рейтинг различных ор-

ганов власти по уровню коррупционной составляющей.

Исходя из вышесказанного, правоохранительным,

специальным государственным и иным органам, осу-

ществляющих борьбу с коррупцией, следует акцентиро-

вать свое внимание на мерах предотвращения, профи-

лактики коррупции, поскольку необходимо не только

бороться с последствиями, но и минимизировать усло-

вия и причины, порождающие коррупцию. 

С целью обеспечения экономической безопасности

малого и среднего бизнеса от криминального давления,

в том числе и со стороны правоохранительных органов,

необходимо осуществить ряд следующих мероприятий.

1. Организовать работу «горячей линии», которая

предназначена для выезда группы юристов для оказа-

ния экстренной правовой помощи в консультировании,

составлении документов (актов, жалоб, заявлений), а

также взаимодействия с проверяющими органами на

предмет соблюдения законодательства. Такая необхо-

димость проявляется также вследствие того, что за не-

большие недочеты в деятельности организации (нало-

говые ошибки, недостатки в бухучете) проверяющие

органы квалифицируют действия руководителей по 

ст. 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество», со-

гласно которой предпринимателю грозит до десяти лет

тюремного заключения. Соответственно, та часть ру-

ководителей предприятий, которые являются юридиче-

ски неграмотными, становятся хорошим источником

для вымогательства взяток.

Подобный эксперимент в рамках проекта «Неот-

ложной правовой помощи малому бизнесу Москвы»

был проведен Московской Торгово-промышленной Па-

латой совместно с Правительством Москвы. В резуль-

тате работы такой «скорой помощи», девять проверок

из десяти признавались неправомерными и в итоге про-

веряющие отказывались от своих намерений.

2. Создать региональный «call center» в который

может обратиться любой представитель малого и сред-

него бизнеса, действующий на территории региона с

целью официальной фиксации своего заявления. Работа

такого «call center» значительно снизит количество не-

правомерных отказов от регистрации правонарушений.

После телефонной регистрации заявления будет осу-

ществляться его переадресация в соответствующее тер-

риториальное подразделение МВД.

3. Отказаться от практики, когда эффективность

деятельности сотрудников правоохранительных орга-

нов оценивается по числу выявленных преступлений,

поскольку, несмотря на многократные изменения, до

сих пор в приказе МВД обозначены такие показатели

как «количество выявленных сотрудниками полиции

преступлений экономической направленности, совер-

шенных в крупном либо особо крупном размере, либо

причинивших крупный ущерб», и «количество выявлен-

ных сотрудниками полиции налоговых преступлений». 

Отказ от такой формы отчетности позволит устра-

нить мотивы сотрудников правоохранительных орга-

нов к заведению фиктивных дел по статьям о мошен-

ничестве или незаконном предпринимательстве для
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обеспечения нужных показателей в статистике. Сле-

дует сказать, что количество возбужденных дел не

должно быть показателем эффективности работы ор-

ганов МВД, поскольку меньшее число преступлений,

скорее всего, является следствием хорошей профилак-

тической деятельности.

4. Необходимо полноценное раскрытие информа-

ции со стороны органов МВД по вопросам ведом-

ственной статистики относительно дел, возбужденных

против предпринимателей, а также о количестве пре-

ступных деяний, выявленных по отношению к предста-

вителям малого и среднего бизнеса. Предоставление

такой информации позволит выявлять отклонения, ко-

торые могут быть связаны со злоупотреблениями. Без-

условно, раскрытие информации приведет к критике

системы, однако, знание объективных фактов поможет

предложить реальные способы решения проблем. Та-

кой сдвиг произойдет быстрее, если государство начнет

поддерживать структуры гражданского общества и

экспертные центры, которые способны давать компе-

тентную независимую оценку состояния правоохрани-

тельной системы.

Подводя итоги всего вышеизложенного, можно

сделать вывод о том, что создание комплексной си-

стемы экономической безопасности малого и среднего

бизнеса — задача долговременная. Для ее реализации

необходимы не только воля властей и наличие финан-

совых ресурсов, но и определенный уровень предпри-

нимательского сообщества и общества в целом, ко-

торый характеризуется весом малого предпринима-

тельства в экономике конкретной территории, меха-

низмом выработки решений по регулированию воп-

росов, связанных с условиями развития бизнеса, уров-

нем осознания предпринимателями своей роли и места

в экономическом развитии, готовностью муниципаль-

ной власти к диалогу с бизнесом, отношением населе-

ния к предпринимательству вообще и к малому биз-

несу в частности.
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Приступая к данной проблеме, нам бы хотелось

подчеркнуть не только трудности, но и потенциалы

развития данного рынка.

Россия набирает обороты на глобальном ИТ-рын-

ке. В 2014 г. Россия поднялась на четыре строки в ми-

ровом рейтинге уровня ИТ-инфраструктуры и вошла

в топ-50 стран по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий (индекс сетевой го-

товности), говорится в отчете Всемирного экономи-

ческого форума по глобальному ИТ-рынку за 2014 г.1

и страна заняла 50-е место. Это лучший показатель

среди стран БРИКС — Бразилия (69-е место), Индия

(83-е), Китай (62-е) понизились в рейтинге, а ЮАР 

(70-е) осталась на прежней позиции.

Лидирующие позиции по уровню развития ин-

формационно-коммуникационных технологий, как и

год назад, заняли Финляндия, Сингапур, Швеция, Ни-

дерланды и Норвегия. США опустились с седьмой по-

зиции на девятую2. По итогам 2013 г. в число 60 круп-

нейших попали 19 региональных компаний. Крупней-

шими из них стали «АНТ-Информ» из Санкт-Петер-

бурга (17-е место), ICL — КПО ВС из Казани (23-е мес-

то) и «СКБ Контур» из Екатеринбурга (28-е место).

Как и годом ранее, географический рынок ИT-услуг

по-прежнему остается за московскими компаниями, на

их долю стабильно приходится 96% доходов участни-

ков рейтинга.

Итак, мы имеем довольно «неплохие» (по сравне-

нию с еще худшими другими) показатели инфра-
структуры, основанной на научно-исследовательском

потенциале страны и способствующей развитию ИT и

показатели готовности к использованию ИT и реаль-
ному использованию со стороны домохозяйств. Од-

нако, все остальные оценки оставляют желать лучше-

го. Внедрение ИТ на уровне домохозяйств происхо-

дит значительно быстрее, что демонстрирует их боль-

шую гибкость и стремление следовать современным

тенденциям по сравнению с предпринимательством

и государством (табл. 1). 

Сегодня многие молодые и современные специа-

листы по ИТ-технологиям готовы активно участво-

вать в развитии данной сферы, способствовать ее

интеграции во все остальные отрасли, однако уже на

уровне предприятия они сталкиваются с серьезными

барьерами в виде руководителей, которые плохо пред-
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ставляют, как качественно организовать и эффективно

использовать ИТ. Руководители, в свою очередь, вы-

нуждены ориентироваться на так же с трудом двигаю-

щееся в этом направлении государство. Очень низкий

уровень готовности и реального использования ИТ

как в бизнесе, так и со стороны государства суще-

ственно настораживает, хотя именно они и должны

быть двигателями прогресса.

Тем не менее, Россия поднялась с 64-го на 53-е место

в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Как от-

мечается в исследовании Всемирного экономического

форума (World Economic Forum) 2013—2014 гг., среди

сильных качеств конкурентоспособности России

можно назвать хорошо образованное население, до-

вольно высокие уровни использования высоких и ин-

формационных технологий (47-е), солидный потен-

циал для инновационного развития (65-е место). Среди

угроз конкурентоспособности страны — отголоски

конфликта на Украине, такие как санкции и потенци-

альные сбои в поставках3.

Информационно-деловой канал @ASTERA про-

анализировал уровень активности ИТ-компаний в 

2013 г., что позволило представить итоговый топ-20

«Рейтинга ИТ-брендов». По итогам исследования на

лидирующей позиции рейтинга предложения располо-

жилась корпорация Apple. Это уже четвертая подряд

победа компании — с 2010 г. ее положение не пошат-

нулось, и в 2013 г. все без исключения кварталы были

за ней. Отметим, что максимальный интегральный

уровень упоминаемости Apple достиг 10,47%. На вто-

рой строке рейтинга оказалась компания Samsung.

Весь год она занимала догоняющую позицию, за ис-

ключением четвертого квартала, но ей так и не удалось

опередить лидера. Напомним, что в итоговом рейтинге

2012 г. Samsung также заняла вторую строчку. Третье

место, как и год назад, осталось за Microsoft. Прошлый

год компания начала, находясь на третьей строчке, а

свой лучший показатель она представила в четвертом

квартале, заняв второе место рейтинга предложения.

По итогам 2013 г. в пятерку лидеров также включены

компании Google и Intel. Первая отчетный период на-

чала более удачно, заняв в первом квартале четвертую,

а во втором — уже третью строчку рейтинга, однако

третий и четвертый кварталы компания уступила

своему главному конкуренту — Microsoft. А вот Intel

весь 2013 г. демонстрировала стабильность. Начав его

в пятерке, компании даже удалось занять четвертую

позицию в четвертом квартале. Относительно предше-

ствующего года лидирующая пятерка в 2013 г. не из-

менилась. Их суммарный максимальный интеграль-

ный уровень упоминаемости за год составил 31,94%.

Итоговую двадцатку рейтинга ИТ-брендов по предло-

жению за данный период покинули три компании.

Вновь прибывшие в топ-20 — Toshiba, Defender и di-

House. Что касается рейтинга спроса, то здесь первую

строчку заняла компания Cisco. Этот результат стал

продолжением побед в 2012 г. Стоит подчеркнуть, что

в лидерах компания продержалась весь год, не дав ни

единого шанса своему ближайшему преследователю —

компании Samsung, которая как начала год со второго

места, так им же и закончила. Топ-3 замкнула компа-

ния LG. Она начала год на третьей позиции и закон-

чила также в тройке лидеров4.

Таблица 1.
Рейтинг CNews 100: Крупнейшие ИТ — компании России 2013

№ 2013 № 2012 Название 
организации Город

Совокупная 
выручка 

в 2013 г. (тыс.) (1)

Совокупная 
выручка в 2012 г.

(тыс.) (2)

Рост выручки
2013/2012 гг.,

%
Аудитор

1 1 НКК Москва 139 310 127 137 804 883 1.1%
PwC, Грант 
Торнтон, Столы-
пинЪ, МКПЦН

2 2 ЛАНИТ ** Москва 77 052 452 69 484 152 10.9% Вестаус

3 4 Техносерв Москва 40 161 571 43 117 193 -6.9% Н/д

4 3 ЭнвижнГруп Москва 39 400 000 59 000 000 -33.2% Делойт и Туш СНГ

5 8 IBS* Москва 32 057 000 29 900 000 7.2% Н/д

3 The Global Competitiveness Index.
4 Источник: @Astera.



Проанализируем результаты России? Рассмотрим

некоторые особенности развития и оценки в формате

SWOT-анализа российской ИТ-отрасли.

1. Недостаток квалифицированных кадров? Нет.

Пока что для нашей страны это скорее угроза, чем не-

гативно влияющий фактор.

2. Высокий уровень коррупции? Частично. Под-

верженность бизнеса и правовых структур к коррупции

в любых сферах деятельности отрицательно отража-

ется и на ИТ-отрасли.

3. Может быть, низкий уровень инвестирования
в ИТ? На уровне предприятий — да, а на уровне го-

сударства — противоположная ситуация. В разных

источниках отмечается, что и по объему инвестиций

в инновации наша страна входит в первую десятку.

Как же тогда получается: деньги есть (первая десят-

ка стран), работники пока что тоже есть, а результат

желает лучшего (пятая десятка стран)? Ведь ни для

кого уже не секрет, что бизнес в конечном итоге по-

лучает развитие благодаря технологиям, а технологии

являются движущей силой бизнеса, который, в свою

очередь, влияет на все остальное. Во-первых, зачастую

ИТ приобретаются компаниям для решения локаль-

ных задач конструкторов и технологов, пренебрегая
определением стратегических целей, что приводит к

снижению эффективности инвестиций. Во-вторых, не
уделяется должного внимания процедурам согласова-
ния и внесения изменений, внедрению ИТ. Этот фак-

тор так же является одним из самых важных на се-

годняшний день, так как без его нивелирования ре-

зультат от потраченных денег может быть сведен на

нет, что, в свою очередь, оказывает негативное влия-

ние на мотивацию компаний к использованию ИТ.

Хочется отметить еще один важный, на наш взгляд,

момент. ИТ изначально повышают издержки компа-

нии, связанные с их приобретением и дальнейшим об-

служиванием. Зачастую это может стать препятст-

вием для внедрения ИТ на предприятиях. Поэтому от

бизнеса сегодня требуется не только уделять внима-

ние поиску источников финансирования ИТ и ИТ-

служб, но и дальнейшей оптимизации расходов на

внедрение и использование ИТ, непосредственно ре-

шать задачи интеграции деятельности всех основных

служб предприятия, согласовывать показатели со

стратегией компании. Без всего вышеперечисленного

организации не стоит всерьез рассчитывать как на по-

вышение эффективности производства, и на окупае-

мость инвестиций в ИТ.

Перспективные мировые информационные техно-

логии. В числе перспективных мировых информацион-

ных технологий — «cloudcomputing»5, суперкомпью-

теры, «зеленые ИТ», электронная медицина, электрон-

ная коммерция, космическая связь, системы навигации,

технологии распознавания изображений, технологии

дистанционного обучения и др.

Облачные вычисления6 — не только технологиче-
ская инновация в ИТ, но и способ создания новых биз-
нес — моделей. С их помощью, возможно обеспечение
быстрого и малозатратного развития, воплощения и
вывода на рынок новых бизнес — идей и услуг.

Поддержка облачных вычислений в сочетании с

инвестициями в молодые компании на всей террито-

рии России создают быстро развивающуюся экоси-

стему инновационных производств.

Ориентация на внутренний спрос. Макроэкономи-

ческие прогнозы 2011—2013 гг. предполагали, что рос-

сийские компании, ориентированные на внутренний

спрос, являются одними из самых привлекательных и

стоят дороже многих аналогов развитых и развиваю-

щихся рынков.

Ожидаемые значительные темпы роста номиналь-

ного ВВП и укрепление курса национальной валюты

России приведут к опережающим темпам роста дохо-

дов ИТ-компаний. 

Столь высокая оценка объясняется не только от-

сталостью российского рынка ИТ, но и экспортоори-

ентированностью российской экономики. Данное обс-

тоятельство сейчас наиболее заметно и государство де-

лает все, для решения данной ситуации. Страны, ориен-

тированные на внутренний спрос, как правило, явля-

ются экспортноориентированными. Это, например,

Китай, Россия, Турция. Из вышеуказанных стран в Рос-

сии наблюдается еще и самая высокая инфляция. С од-

ной стороны, в странах с высокой инфляцией при од-

новременно отсутствии девальвации национальной ва-

люты доходы компаний, ориентированных на внутрен-

ний спрос растут опережающими темпами. С другой

стороны, высокая инфляция может негативно ска-

заться на настроениях потребителей. Сегодня текущие

макроэкономические тренды в России (высокая инфля-
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5 По сути, переход к облачным вычислениям означает аутсор-
синг традиционных процессов управления ИТ-инфраструкту-
рой профессиональными внешними поставщиками.
6 Demand from Public Cloud Service Providers and Private Cloud
Adopters Will Drive Strong Growth for Full Range of Storage So-
lutions // IDC-Press Release. 2011. URL://http://www.idc.com/get-
doc.jsp?containerId=prUS23097611
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ция при невысоких темпах роста заработной платы)

выгодны ИТ-компаниям, которые ориентируются не

на потребительский спрос, а на доходы российских

производителей.

Россия пока малозаметна на мировом ИТ-рынке,

хотя и ожидается дальнейшая интеграция российского

ИТ-рынка в мировое пространство. Сегодня объем

российской ИТ-индустрии в общем мировом объеме

составляет около 1%.

Российский рынок ИТ кардинально отличается от

соответствующих рынков развитых стран по струк-

туре и объему.

Основные сегменты IT-рынка: компьютерные и

информационные услуги; программное обеспечение;

компьютерное оборудование.

Структура рынка в России отличается высокой

долей «компьютерного оборудования» (55%). При

этом в странах Западной Европы половину рынка со-

ставляют ИТ-услуги (в развитых странах ИТ-услуги

занимают 70% рынка), а доля «железа» лишь немно-

гим превышает 30%.

Данный факт делает ИТ-услуги

и разработки программного обес-

печения самыми привлекательными

на российском рынке и их средние

темпы роста находятся на уровне

20,8% в 2011—2013 гг. 

Сложилась такая схема конкурен-

ции рынка отечественных ИТ-компа-

ний: одни имеют массу (хотя, факти-

чески эта масса наращена за счет

торговли продукцией), а у другие —

гибкость в реакции на спрос. Но, ни

те, ни другие пока не в состоянии об-

служить все потребности крупного

клиента.

Решением проблемы может стать консолидация.

Российский рынок ИТ является неконсолидирован-

ным. Компаниям первой десятки в 2010 г. принадле-

жат 54% российского рынка информационных техно-

логий, что приблизительно на 5% больше, чем в

2009 г.7. Доля 30 крупнейших компаний также воз-

росла на несколько процентных пунктов и достигла

78% общего объема рынка. Географически рынок

IT-услуг по-прежнему остается за московскими ком-

паниями8. 

Создание крупных ИТ-компаний необходимо для

обеспечения конкурентоспособности на мировом

рынке высоких технологий. Эта задача решается го-

сударством за счет масштабного выделения средств на

развитие ИТ в рамках Федеральных целевых про-

грамм. В результате произошла серия акций по слия-

нию, поглощению и объединению; на рынке появи-

лись крупные игроки, способные выполнять масш-

7 URL://http://www.digit.ru/business/20110404/381478859.html
8 URL://http://www.rian.ru; URL://http://www.digit.ru.



табные государственные заказы9. Од-

новременно с процессом консолида-

ции на российском рынке ИТ наблю-

дается и рост конкуренции10. Сниже-

ние темпов роста импорта ИТ-услуг

отражает замедление процесса вы-

теснения отечественных ИТ-компа-

ний западными. Появляется другой

тип конкурентной борьбы западных

и российских компаний. Раньше это

был поиск своей отдельной ниши, а

теперь борьба за одну и ту же нишу.

Конкуренция проявляется в гибко-

сти ценовой политики, в предоставле-

нии более гибкого подхода к требо-

ваниям заказчика (особенно учиты-

вая рост объемов заказов со стороны

госсектора), качестве услуг, степени

их диверсификации и индивидуализа-

ции, а также в области брендинга. 
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Страховые организации и другие субъекты стра-

хового предпринимательства в соответствии с дей-

ствующим налоговым законодательством являются

налогоплательщиками, а также могут выполнять обя-

занности налогового агента. Страховые организации

по страховой деятельности применяют общий режим

налогообложения, в соответствии с которым они обя-

заны уплачивать: налог на добавленную стоимость;

налог на прибыль; государственные пошлины; транс-

портный налог; налог на имущество организаций; зе-

мельный налог. Налог на доходы физических лиц

страховые организации уплачивают как налоговые

агенты в отношении собственных сотрудников, за-

страхованных лиц, а также в отношении страховых

агентов и актуариев — физических лиц. Перечень ре-

ально уплачиваемых страховщиками налогов может

быть короче. Это объясняется тем, что обязанность

уплаты некоторых налогов связана с определенными

действиями налогоплательщиков, которых может и

не быть, например, с обращением в суд (госпошлина).

Обязанность по уплате имущественных налогов (на-

пример, транспортного и земельного) связана с нали-

чием у страховой организации прав собственности на

эти объекты. Объекты других налогов, действующих

в России в страховом предпринимательстве, как пра-

вило, не возникают.

Наряду с общей системой налогообложения дей-

ствуют различные специальные налоговые режимы, в

частности упрощенная система налогообложения; па-

тентная система; система налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход. На основе ана-

лиза положений гл. 26.2, 26.3 и 26.5 НК РФ можно сде-

лать следующие выводы о возможности применения

специальных режимов в страховом предприниматель-

стве. Система налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход и патентная система приме-

няется в отношении только тех видов деятельности,

которые перечислены в гл. 26.3 и 26.5 НК РФ. Стра-

ховые услуги в перечне видов деятельности, которые

могут быть переведены на эти режимы, не включены.

В соответствии с п. 3 ст. 34612 НК РФ страховщики

и негосударственные пенсионные фонды не вправе

применять упрощенную систему налогообложения.

Страховщики — это юридические лица, созданные в

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации для осуществления страхования, перестрахова-
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ния, взаимного страхования и получившие лицензии

в установленном настоящим Законом порядке. Стра-

ховщики осуществляют оценку страхового риска, по-

лучают страховые премии (страховые взносы), форми-

руют страховые резервы, инвестируют активы, опре-

деляют размер убытков или ущерба, производят стра-

ховые выплаты, осуществляют иные, связанные с ис-

полнением обязательств по договору страхования,

действия. Функции страховщика выполняют страхо-

вые организации. Следовательно, ограничение, уста-

новленное п. 3 ст. 34612 НК РФ распространяется

исключительно на страховые организации.

Кроме страховых организаций на страховом рын-

ке действуют страховые агенты, страховые брокеры,

союзы страховщиков, страховые актуарии, сюрвей-

еры, андеррайтеры, аджастеры; они являются предста-

вителями страховщика и (или) выполняют отдельные

функции, связанные со страхованием. На перечислен-

ных участников страхового рынка ограничение по

применению упрощенной системы налогообложения

не распространяется.

По данным отчетов 1-НОМ, размещенных на сайте

Федеральной налоговой службы России1, налогопла-

тельщики, осуществляющие страховую деятельность,

в 2013 г. уплатили в бюджет России 37,8 млрд руб. на-

логовых платежей. Структура налоговых платежей

лиц, осуществляющих страховую деятельность, по-

казана в табл. 1. 

Из приведенных в таблице данных видно, что в

2011—2013 гг. более половины налоговых платежей

составляли поступления налога на доходы физиче-

ских лиц, более трети платежей — налог на прибыль

организаций. В 2013 г., по сравнению с 2012 г., нало-

говые платежи страховщиков увеличились на 11,5%.

Однако, в налоговых доходах консолидированного

бюджета России удельный вес налогов, поступивших

от страховой деятельности, незначителен и составляет

в последние годы около 0,3%. Для сравнения доля на-

логов, генерируемых финансовыми посредниками со-

ставляет более 4%. 

В соответствии со ст. 23 НК РФ страховые ор-

ганизации как налогоплательщики обязаны:

¨ уплачивать законно установленные налоги;

¨ вставать на учет в налоговых органах по своему

местонахождению;

¨ вести в установленном порядке учет своих до-

ходов (расходов) и объектов налога;

¨ представлять в установленном порядке в нало-

говый орган по месту учета налоговые декларации

(расчеты);

¨ представлять в налоговый орган по месту на-

хождения организации бухгалтерскую (финансовую)

отчетность не позднее трех месяцев после окончания

отчетного года;

¨ представлять в налоговые органы и их долж-

ностным лицам документы, необходимые для исчис-

ления и уплаты налогов;

¨ выполнять законные требования налогового

органа об устранении выявленных нарушений зако-

нодательства о налогах и сборах, а также не препят-

Таблица 1.
Структура налоговых платежей по виду деятельности «страхование», %

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Налоговые платежи, всего: 100 100 100

В том числе:

налог на прибыль организаций 36,0 41,9 38,8

налог на доходы физических лиц 53,4 50,5 53,0

налог на добавленную стоимость 5,9 3,2 4,0

налог на имущество организаций 3,8 3,5 3,0

транспортный налог 0,1 0,1 0,1

земельный налог 0,2 0,1 0,1

налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов 0,6 0,6 0,7

остальные налоги 0,0 — 0,3

1 Отчеты о поступлении налогов и сборов в консолидирован-
ный бюджет РФ за январь-декабрь 2011, 2012 и 2013 гг. URL://-
http://www.nalog.ru
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ствовать законной деятельности должностных лиц

налоговых органов при исполнении ими своих слу-

жебных обязанностей;

¨ в течение четырех лет обеспечивать сохран-

ность данных бухгалтерского и налогового учета и

других документов, необходимых для исчисления и

уплаты налогов, а также документов, подтверждаю-

щих уплату (удержание) налога;

¨ нести иные обязанности, предусмотренные за-

конодательством.

Кроме того, налогоплательщики обязаны со-

общать в налоговый орган по месту нахождения ор-

ганизации сведения, необходимые для осуществления

налогового контроля. Состав и сроки представления

сведений, обязанность представления которых уста-

новлена п. 2 ст. 23 НК РФ, показаны в табл. 2; при

этом срок, определяемый днями, исчисляется в рабо-

чих днях (ст. 6.1 НК РФ).

Налогоплательщики были обязаны с семиднев-

ный срок сообщать сведения об открытии и закрытии

счетов в банках. Однако, со 2 мая 2014 г. организации

и индивидуальные предприниматели освобождены от

обязанности сообщать в инспекцию об открытии (за-

крытии) счетов, в том числе лицевых и о возникнове-

нии или прекращении права использовать корпора-

тивные электронные средства платежа для переводов

электронных денежных средств (утратили силу пп. 1

и 1.1 п. 2 ст. 23 НК РФ). Утратила силу ст. 118 НК РФ,

которая предусматривала ответственность за наруше-

ние срока представления сведений об открытии (за-

крытии) счета в банке.

С 1 июля 2014 г. в новой редакции представлена

ст. 86 НК РФ, регулирующая обязанность банков со-

общать в налоговую инспекцию по месту своего на-

хождения информацию об открытии или закрытии

счетов налогоплательщиков. При этом банки обя-

заны сообщать информацию об открытии счетов не

только организациями и предпринимателями, но и

физлицами, которые не являются предпринимате-

лями. Это правило касается также открытия или за-

крытия вкладов (депозитов). 

Действенным способом обеспечения исполнения

обязанности по уплате налогов и по представлению

деклараций и иных документов в налоговый орган яв-

ляется приостановление операций по счетам налого-

плательщика в банках и переводов электронных де-

нежных средств. До 2014 г. решение о приостановле-

нии операций принималось в случае непредставления

налогоплательщиком-организацией налоговой декла-

рации в течение десяти дней по истечении установлен-

ного срока. Федеральным законом от 28 июня 2013 г.

№ 134-ФЗ установлено, что с 1 января 2015 г. расчет-

ные операции могут быть приостановлены и в случае

неисполнения организацией обязанности по передаче

налоговому органу квитанции о приеме требования о

предоставлении документов, пояснений или уведомле-

ния о вызове в налоговый орган. Ограничивается срок

блокировки счета за не сдачу отчетности — три года.

Ранее такого ограничения не было установлено.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 12

ст. 76 НК РФ, начиная с 1 января 2014 г., организация

не может открывать новый счет, если один из ее счетов

Таблица 2.
Состав и сроки представления сведений в налоговый орган

Сведения Сроки, в течение

О всех случаях участия в российских и иностранных 
организациях одного месяца со дня начала участия

О всех обособленных подразделениях российской 
организации (кроме филиалов и представительств) 
созданных на территории России

одного месяца со дня создания подразделения

Об изменении сведений об обособленных подразделениях трех дней со дня изменения сведений

Обо всех обособленных подразделениях, 
через которые прекращается деятельность организации

трех дней со дня принятия решения о закрытии филиала 
или представительства;
трех дней со дня прекращения деятельности 
иного обособленного подразделения

О реорганизации или ликвидации организации трех дней со дня принятия решения

Квитанция о приеме документов от налогового органа 
в электронной форме

шести дней со дня отправки их налоговым органом 
(п. 5.1 ст. 23 НК РФ вступает в силу с 1 января 2015 г.)
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заблокирован. До указанной даты существовало ог-

раничение об открытии счета только в рамках одного

банка. С вступлением в силу изменений в законода-

тельстве новый счет в другом банке открыть не полу-

чится, так как налоговые органы будут информи-

ровать все банки о том, что один из счетов клиента за-

блокирован. Порядок информирования банков о при-

остановлении операций и об отмене приостановления

будет установлен уполномоченными органами. Также

налоговики получили право требовать информацию

о наличии счетов и остатках на них даже вне рамок на-

логовых проверок (п. 2 ст. 86, п. 2 ст. 93.1 НК РФ).

Страховщики в налоговых правоотношениях име-

ют общие для всех налогоплательщиков права, уста-

новленные ст. 21 НК РФ: получать от налоговых орга-

нов информацию о действующих налогах и сборах;

использовать налоговые льготы, рассрочки, отсрочки

налоговые кредиты; получать зачет или возврат по из-

лишне уплаченным налогам; присутствовать при вы-

ездной налоговой проверке и т.д.

С 1 января 2012 г. вступила в силу гл. 3.1 «Консо-

лидированная группа налогоплательщиков» ч. 1 НК

РФ. Создание консолидированной группы налогопла-

тельщиков предусматривает возможность группи-

ровки (консолидации) определенных категорий взаи-

мозависимых лиц для определения их суммарных на-

логовых обязательств по налогу на прибыль органи-

заций. Участие в консолидированной группе налого-

плательщиков (далее — КГН) позволяет снизить пла-

тежи налога на прибыль за счет сложения финансовых

результатов прибыльных и убыточных компаний, вхо-

дящих в КГН. Введение в действие института консо-

лидации налогоплательщиков позволяет избежать

налогового контроля за трансфертным ценообразова-

нием отдельно для каждого участника группы. Од-

нако, предпосылки внедрения в российское законо-

дательство механизма налоговой консолидации за-

ключается не только в представлении преимуществ ин-

тегрированным компаниям. Налоговая консолида-

ция — это естественный процесс в многолетней меж-

дународной практике, ставящий задачу увеличения

инвестиционной привлекательности и стимулирова-

ния развития крупного бизнеса2. 

Все в совокупности организации, являющиеся

участниками консолидированной группы налогопла-

тельщиков, должны соответствовать условиям, ука-

занным в табл. 3.

Законом установлено, что страховые организа-

ции не могут являться участниками консолидирован-

ной группы налогоплательщиков, за исключением

случая, когда все другие организации, входящие в эту

группу, являются страховыми организациями (п. 6 

ст. 25 НК РФ). В этом случае консолидированная

группа налогоплательщиков может быть создана ор-

ганизациями при условии, что одна страховая орга-

низация непосредственно и (или) косвенно участвует

в уставном капитале другой страховой организации,

и доля участия превышает 90%.

В 2012 г. консолидированные группы налогопла-

тельщиков созданы организациями, занятыми в газо-

снабжении, нефтедобывающей отрасли, атомной про-

мышленности, на железнодорожном транспорте. Од-

нако, создание консолидированной группы страховых

организаций при современном масштабе рынка стра-

ховых услуг, на наш взгляд, маловероятно.

В целях проведения налогового контроля страхо-

вая организация подлежит постановке на учет в на-

логовых органах по месту нахождения организации,

месту нахождения ее обособленных подразделений, а

также по месту нахождения принадлежащего ей не-

движимого имущества и транспортных средств.

Место нахождения юридического лица опреде-

ляется местом его государственной регистрации. ГК

Таблица 3.
Значения показателей, при достижении которых может быть создана 

консолидированная группа налогоплательщиков

Показатели Значение показателей, млрд руб.

Суммарная величина за календарный год, предшествующий году, 
в котором поданы документы на регистрацию договора о создании КГН: Не менее:

НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и НДПИ 10

выручки от продажи товаров, работ, услуг и прочих доходов 100

активов 300

2 Кондрашова Н. Внедрение механизма консолидированного
налогообложения // Налоговый вестник. 2013. № 1. С. 75—80.
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РФ установлено, что государственная регистрация

юридического лица осуществляется по месту нахож-

дения его постоянно действующего исполнительного

органа. Место нахождения юридического лица указы-

вается в его учредительных документах (ст. 54 ГК РФ).

Налоговое администрирование страховых орга-

низаций, финансовые показатели которых соответ-

ствуют критериям отнесения юридических лиц к

крупнейшим налогоплательщикам, осуществляют спе-

циализированные межрегиональные инспекции ФНС

РФ. На федеральном уровне администрирование ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в финан-

сово-кредитной сфере, возложено на межрегиональ-

ную инспекцию ФНС РФ по крупнейшим налогопла-

тельщикам; на региональном уровне — на межрайон-

ные инспекции ФНС РФ по крупнейшим нало-

гоплательщикам, создаваемых в структуре управле-

ний ФНС РФ по субъектам РФ.

Организации, относящиеся к крупнейшим нало-

гоплательщикам и подлежащие налоговому админи-

стрированию на федеральном уровне, до постановки

на учет в межрегиональной инспекции ФНС РФ по

крупнейшим налогоплательщикам подлежат налого-

вому администрированию в межрайонной инспекции

ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам3. При

отсутствии таковой — в налоговом органе по месту

нахождения организации с возложением функций

контроля за их налоговым администрированием на

УФНС по субъекту РФ.

В целях отнесения налогоплательщика к катего-

рии крупнейших применяются следующие критерии:

показатели финансово-экономической деятельности

за отчетный год из бухгалтерской отчетности органи-

зации, а также отношения взаимозависимости между

организациями. Значения показателей, при которых

налогоплательщик относится к категории федераль-

ных или региональных крупнейших налогоплатель-

щиков, показаны в табл. 4.

Налогоплательщиком признается страховая ор-

ганизация в целом. При этом филиалы и иные терри-

ториально обособленные подразделения российских

страховых организаций не являются самостоятель-

ными налогоплательщиками, но могут исполнять обя-

занности страховой организации по уплате налогов и

сборов по месту своего нахождения. В 2013 г. по дан-

ным федеральной службы государственной стати-

стики4 страховые операции осуществляли 409 стра-

ховщиков. Предоставление страховыми организация-

ми своих услуг в субъектах РФ осуществлялось, в ос-

новном, путем использования разветвленной филиаль-

ной сети. Число филиалов страховых организаций,

осуществлявших страховую деятельность, составило

5178 единица, более 95% филиалов находилось в пре-

делах РФ. Среднее число филиалов на одну страховую

организацию увеличилось с восьми единиц в 2011 г.,

до 13 — в 2013 г.

В ст. 55 Гражданского кодекса РФ дано следующее

определение филиала: «Филиалом является обособ-

ленное подразделение юридического лица, располо-

женное вне места его нахождения и осуществляющее

его функции или их часть, в том числе функцию пред-

ставительства». Филиалы не являются юридическими

лицами и действуют на основании утвержденных по-

ложений. Постановка на учет в налоговом органе по

месту нахождения организации и по месту нахождения

ее филиалов осуществляется на основании сведений,

содержащихся в ЕГРЮЛ.

Таблица 4.
Показатели отнесения налогоплательщика к категории крупнейших

Показатели финансово-экономической деятельности 
за отчетный год

Значение показателей по уровням администрирования, 
млрд руб.

федеральный, свыше региональный

Суммарный объем начислений федеральных налогов 1,0 от 0,075 до 1,0

Суммарный объем выручки от продажи товаров, работ,
услуг и операционных доходов 10,0 от 1 до 10,0

Активы 10,0 от 1 до 10,0

3 Приказ МНС России от 16 апреля 2004 г. № САЭ-3-30/290@
(в ред. приказов ФНС РФ от 16 мая 2007 г. № ММ-3-06/308@
и приказа от 2 апреля 2010 г. № ММ-7-2/161@ «Об организа-
ции работы по налоговому администрированию крупнейших
налогоплательщиков и утверждении критериев отнесения
российских организаций — юридических лиц к крупнейшим
налогоплательщикам, подлежащим налоговому администри-
рованию на федеральном и региональном уровнях».
4 Обзор деятельности страховщиков в 2013 г. URL://http://-
www.gks.ru
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Организации, в состав которых входят обособлен-

ные подразделения, расположенные на территории РФ,

подлежат постановке на учет в налоговых органах по

месту нахождения каждого своего обособленного под-

разделения. Постановка на учет обособленных подраз-

делений осуществляется на основании сообщений,

предоставляемых в налоговый орган этой организа-

цией. Организация обязана сообщать в налоговый

орган по месту своего нахождения сведения об измене-

нии в составе своих обособленных подразделений.

Под обособленным подразделением организации

понимается любое территориально обособленное от

нее подразделение, на территории которого оборудо-

ваны стационарные рабочие места. В п. 2 ст. 11 НК РФ

указано, что признание обособленного подразделения

организации таковым производится независимо от

того, отражено или нет его создание в учредительных

документах организации и от полномочий подразде-

ления. Рабочее место считается стационарным, если

оно создается на срок более одного месяца. Согласно

ст. 290 ТК РФ рабочим местом является место, где ра-

ботник должен находиться или куда ему необходимо

прибыть в связи с его работой, и которое прямо или

косвенно находится под контролем работодателя.

Из изложенного можно сделать вывод, что поря-

док постановки на учет филиалов и иных территори-

ально обособленных подразделений различен в связи

с тем, что лишь филиалы и представительства отра-

жаются в учредительных документах организации, а

другие подразделения — нет. Однако, для целей обло-

жения НДФЛ, налогом на прибыль организаций 

(ст. 288 НК РФ) и другими налогами не имеет значе-

ния, является ли обособленное подразделение круп-

ным филиалом, выделенным на отдельный баланс и

имеющим расчетный счет, или это небольшое подраз-

деление, не имеющее отдельного баланса.

Вместе с тем, НК РФ предусматривает возмож-

ность постановки на учет нескольких обособленных

подразделений по месту нахождения одного из них. В

случае, если несколько обособленных подразделений

организации находятся в одном муниципальном об-

разовании, городах федерального значения Москве и

Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных

разным налоговым органам, постановка на учет мо-

жет быть осуществлена по месту нахождения одного

из ее обособленных подразделений, определяемого ор-

ганизацией самостоятельно. Данное право предостав-

лено на основании п. 4 ст. 83 НК РФ.

Сведения о выборе налогового органа российская

организация указывает в уведомлении, направляемом

в налоговый орган по месту ее нахождения, а ино-

странная организация в выбранный налоговый орган.

Форма уведомления утверждена Приказом ФНС РФ

от 11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488.

Налоговый орган обязан осуществить поста-

новку на учет в налоговом органе:

¨ российской организации по месту нахождения

обособленного подразделения (за исключением фи-

лиала, представительства) — в течение пяти дней со

дня получения от организации сообщения по форме

№ С-09-3-1, утвержденной Приказом ФНС РФ от 

9 июня 2011 г. № ММВ-7-6/362;

¨ российской организации по месту нахождения

ее филиала, представительства, а также иностранной

организации, по месту осуществления деятельности на

территории РФ — в течение пяти дней со дня получе-

ния от организации заявления о постановке на учет и

всех необходимых документов и выдать уведомление

о постановке на учет в налоговом органе.

Деятельность страховщиков является объектом

контроля со стороны налоговых органов. Налоговый

контроль осуществляется должностными лицами на-

логовых органов посредством налоговых проверок,

получения объяснений налогоплательщиков и нало-

говых агентов, проверки данных учета и отчетности,

осмотра помещений, используемых для извлечения

дохода, а также в других формах, предусмотренных

НК РФ.

Основной формой налогового контроля являются

налоговые проверки. Налоговые органы проводят в

отношении налогоплательщиков и налоговых агентов

камеральные и выездные проверки. С 2012 г. установ-

лен новый вид налоговых проверок: проверки полноты

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением

сделок между взаимозависимыми лицами (рис. 1). 

Целью налоговых проверок является контроль со-

блюдения налогоплательщиками и налоговыми аген-

тами законодательства о налогах и сборах.

Камеральная проверка проводится по месту на-

хождения налогового органа на основе налоговых

деклараций (расчетов), документов, представленных

налогоплательщиком, а также других документов о

деятельности налогоплательщика, имеющихся у нало-

гового органа. Эта проверка проводится в течение

трех месяцев с момента представления налогоплатель-

щиком декларации (расчета).
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На этапе проверки правильности исчисления на-

логовой базы и налога производится анализ на основе:

¨ внутренней информации налогоплательщика.

Сопоставляются отчетные показатели и аналогичные

показатели предыдущего периода, показатели бухгал-

терской отчетности и налоговых деклараций. Прово-

дится сравнение показателей в декларациях по разным

налогам. Так, при проверке декларации по налогу на

прибыль налоговый инспектор сопоставляет величину

доходов в декларации по налогу на прибыль органи-

зации с суммой выручки, отраженной в «Отчете о фи-

нансовых результатах» (форма № 2). При проверке

декларации по налогу на имущество организаций дан-

ные о стоимости основных средств сопоставляются с

данными бухгалтерского баланса (форма № 1) и «От-

чета о движении капитала» (форма № 3). При про-

верке налоговых вычетов по НДС их величина со-

поставляется с информацией бухгалтерского баланса

об остатках товарно-материальных ценностей, об ос-

татках кредиторской задолженности и т.д.;

¨ информации о налогоплательщике, полученной

из внешних источников. Например, по транспортно-

му налогу используется информация, полученная от

регистрирующих органов, по НДС — информация о

контрагентах и сделках налогоплательщика, получен-

ная из других налоговых инспекций;

¨ сопоставления показателей налогоплательщика

с данными отчетности аналогичных организаций или

со среднеотраслевыми данными.

В ходе камеральной проверки у страховых орга-

низаций могут быть затребованы документы, под-

тверждающие право налогоплательщика на льготы,

а также документы, подтверждающие правомерность

налоговых вычетов по НДС. В недавнем прошлом

прослеживалась тенденция сокращения перечня доку-

ментов, которые можно было истребовать в ходе ка-

меральной проверки. В настоящее время тренд изме-

нился, закон предусматривает все больше обстоя-

тельств, обязывающих налогоплательщика представ-

лять дополнительную информацию: 

¨ при проведении камеральной проверки уточ-

ненной декларации (расчета), в которой уменьшена

сумма налога к уплате (или заявлена сумма убытка),

налоговый орган вправе потребовать, чтобы налого-

плательщик представил пояснения, обосновывающие

изменения показателей декларации (расчета) (абз. 2 и

3 п. 3 ст. 88 НК РФ);

¨ при представлении уточненной декларации (рас-

чета) с уменьшенной суммой налога к уплате (или с

увеличенной суммой убытка) по истечении двух лет со

дня, установленного для ее подачи, налоговый орган

вправе истребовать у налогоплательщика первичные

и иные документы, подтверждающие изменение пока-

зателей декларации (расчета), а также аналитические

регистры налогового учета, на основании которых

сформированы указанные показатели, до и после их

изменения (п. 8.3 ст. 88 НК РФ). 

Необходимые пояснения следует дать в течение

пяти дней (можно представить выписки из регист-

ров учета). 

Расширяются права налоговых органов в отноше-

нии налоговых проверок по НДС. С 2014 г. деклара-

ции по НДС необходимо подавать только в электрон-

ной форме (п. 5 ст. 174 НК РФ). Данное новшество ка-

сается всех компаний, включая тех, которые не явля-

ются плательщиками по НДС, но хотя бы раз выстав-

ляли счет-фактуру с НДС. С 1 января 2015 г. в случае

проведении проверки деклараций по НДС, по кото-

рым заявлено возмещение, налоговики получат право

не только изучать документы компании, но и при не-

обходимости производить осмотр помещений и тер-

риторий проверяемой компании как в ходе выездной,

Рис. 1. Виды налоговых проверок

Налоговые проверки

Камеральные

Основные (плановые) Повторные Встречные Проверки взаимозависимых лиц

Выездные
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так и камеральной проверки (п. 1. ст. 92 НК РФ). Если

при сверке деклараций с данными контрагентов воз-

никнут противоречия, то налоговики смогут истребо-

вать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные

и иные документы (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).

Если камеральной проверкой выявлены ошибки

или противоречия, об этом сообщается налогопла-

тельщику с требованием предоставить в течение пяти

дней необходимые пояснения или внести исправления.

Выявленные в результате камеральной проверки не-

обоснованные налогоплательщиком расхождения в

показателях могут служить основанием для доначис-

ления налогов. В случае выявления в ходе камераль-

ной проверки нарушений налогового законодательст-

ва, в течение десяти дней после ее окончания состав-

ляется акт проверки.

Наиболее эффективной формой налогового конт-

роля являются выездные налоговые проверки. Вы-

ездная налоговая проверка проводится на основании

решения руководителя налогового органа на терри-

тории проверяемого. Может быть проверен период,

не превышающий три календарных года, предше-

ствующих году, в котором вынесено решение о про-

ведении проверки. Так, если решение о проведении

проверки вынесено в 2014 г., то может быть проверен

период 2013—2011 гг. Упрощенная процедура прове-

дения выездной налоговой проверки и оформления ее

результатов показана на рис. 2. 

Налоговый орган не вправе проводить в течение

одного календарного года две и более выездные про-

верки по одним и тем же налогам за один и тот же пе-

риод. Нельзя проводить у налогоплательщика более

двух выездных проверок в течение календарного года.

При определении количества выездных проверок на-

логоплательщика не учитывается количество прове-

денных выездных проверок его филиалов и пред-

ставительств. 

Срок выездной проверки не может превышать

двух месяцев, однако по решению федерального на-

логового органа срок может быть продлен до четы-

рех, а в исключительных случаях до шести месяцев.

Максимальный срок проверки одного филиала или

представительства — один месяц. Срок проверки

определяется со дня вынесения решения о назначении

проверки до дня составления справки о проведенной

проверке. По решению руководителя налогового ор-

гана или его заместителя проверка может быть при-

остановлена на срок, не превышающий шесть месяцев

для истребования документов, получения информа-

ции от иностранных государств, проведения экспер-

тиз, перевода документов на русский язык.

В ходе выездной проверки налоговые инспекторы

имеют право проводить инвентаризацию, осмотр по-

мещений, выемку документов, экспертизу и др. К про-

ведению действий налогового контроля могут привле-

каться свидетели, эксперты, специалисты, переводчи-

ки, понятые. Все действия налогового контроля долж-

ны проводиться в соответствии с правилами, установ-

ленными ст. 90—98 НК РФ и оформляться протоко-

лами в соответствии со ст. 99 НК РФ.

В последний день налоговой проверки проверяю-

щий обязан составить справку о проведенной про-

верке, в которой указывается предмет и сроки прове-

дения проверки. В течение двух месяцев со дня состав-

ления справки налоговый инспектор должен составить

акт проверки. Затем в течение пяти дней акт должен

быть вручен налогоплательщику. Налогоплательщик

имеет право, в случае несогласия с фактами, указан-

ными в акте проверки, передать в налоговый орган

письменные возражения по акту. Срок, в течение ко-

торого налогоплательщик имеет право представить

возражения, увеличен в 2014 г. до одного месяца со дня

получения акта. Ранее возражения следовало предста-

вить в течение 15 дней. 

Акт проверки, другие материалы налогового конт-

роля и возражения налогоплательщика должны быть

рассмотрены руководителем инспекции ФНС РФ, ре-

шение по этим документам должно быть принято в

течение десяти дней. Налогоплательщику направляет-

ся извещение о времени и месте рассмотрения акта и

возражений по нему. Руководитель налогового органа

в ходе рассмотрения материалов налоговой проверки

устанавливает: допущены ли нарушения налогового

законодательства, есть ли основания для привлечения

к ответственности, есть ли смягчающие или отягчаю-

щие вину обстоятельства. По результатам рассмотре-

ния материалов проверки руководитель налогового

органа может вынести одно из двух решений:

¨ о привлечении к налоговой ответственности за

совершение налогового правонарушения;

¨ об отказе в привлечении к ответственности за

совершение налогового правонарушения.

Если принято решение о привлечении к ответ-

ственности, руководитель налогового органа вправе

принять меры, направленные на обеспечение возмож-

ности исполнения решения. В качестве обеспечитель-
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Рис. 2. Упрощенная процедура выездной налоговой проверки, оформления и обжалования ее результатов

Решение руководителя налогового органа о проведении выездной налоговой проверки

Справка о проведенной налоговой проверке

Акт налоговой проверки

Истребование документов Инвентаризация имущества Осмотр помещений

О привлечении налогоплательщика
к ответственности

Вступление решения в силу

Требование об уплате налога, пени и штрафа

Об отказе в привлечении 
налогоплательщика к ответственности

Решение об обеспечительных
мерах

Налогоплательщик согласен с фактами, 
изложенными в акте

Налогоплательщик не согласен с фактами, 
изложенными в акте

Выемка документов

Действия проверяющих

Решение руководителя налогового органа по результатам проверки

Возражения налогоплательщика по акту

Исполнение решения 
налогоплательщиком полностью

или частично

Налогоплательщик подает 
апелляционную жалобу 

в налоговый орган

Налогоплательщик подает жалобу в налоговый орган

Налогоплательщик подает жалобу в налоговый орган Обращение в суд

Вручение решения налогоплательщику

ных мер может быть наложен запрет на отчуждение

имущества налогоплательщика без согласия налого-

вого органа, а также могут быть приостановлены опе-

раций по счетам налогоплательщика в банке (на

определенную сумму). Решение налогового органа на-

логоплательщик мог обжаловать в вышестоящем на-

логовом органе (досудебный порядок) или в судебном

порядке. С 1 января 2014 г. применяется обязательный

досудебный порядок обжалования любых ненорма-

тивных актов налоговых органов, действий или без-

действия их должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ, 

п. 3 ст. 3 Федерального закона от 2 июля 2013 г. 

№ 153-ФЗ). Обязательный досудебный порядок озна-

чает, что акты налоговых органов ненормативного

характера могут быть обжалованы в судебном поряд-

ке только после их обжалования в вышестоящий на-

логовый орган. Порядок подачи, рассмотрения и при-

нятия решения по жалобе (апелляционной жалобе)

установлен гл. 19 и 20 НК РФ.

Разновидностью выездных налоговых проверок

являются повторные и встречные проверки. Повтор-

ная проверка — это выездная налоговая проверка,
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5 Приложение к Приказу ФНС РФ от 30 мая 2007 г. № ММ-
3-06/333 «Концепция системы планирования выездных нало-
говых проверок».

проводимая независимо от времени проведения пре-

дыдущей проверки по тем же налогам за тот же пе-

риод. Повторная проверка может проводиться: 

¨ вышестоящим налоговым органом — в по-

рядке контроля над деятельностью нижестоящего на-

логового органа; 

¨ в случае представления налогоплательщиком

уточненной налоговой декларации с меньшей сум-

мой налога; 

¨ в связи с реорганизацией или ликвидацией ор-

ганизации — налогоплательщика.

Термин «встречная проверка» в НК РФ в настоя-

щее время не используется. Однако, в соответствии со

ст. 93.1 НК РФ должностное лицо налогового органа

вправе истребовать у контрагента или у иных лиц ин-

формацию, касающуюся деятельности проверяемого

налогоплательщика. Лицо, получившее требование о

представлении документов обязано исполнить его в

течение пяти дней со дня получения.

С 1 января 2014 г. изменены меры ответственно-

сти за налоговые правонарушения, связанные с не-

представлением документов:

¨ непредставление документов о проверяемом на-

логоплательщике, истребованных в порядке ст. 93.1

НК РФ, влечет ответственность по ст. 126 НК РФ, т.е.

штраф 10 тыс. руб. (п. 6 ст. 93.1 НК РФ);

¨ неправомерное несообщение (несвоевременное

сообщение) информации о проверяемом налогопла-

тельщике, истребованной в порядке ст. 93.1 НК РФ,

влечет ответственность по ст. 129.1 НК РФ, т.е.

штраф 5 тыс. руб. (п. 6 ст. 93.1 НК РФ);

¨ к ответственности по п. 2 ст. 126 НК РФ за не-

представление налоговому органу сведений о налого-

плательщике можно привлекать не только организа-

ции, но и предпринимателей. Штраф для них состав-

ляет такую же сумму, как и для юридических лиц (п. 2

ст. 126 НК РФ);

¨ за грубое нарушение правил учета доходов и

расходов и объектов налогообложения к ответствен-

ности можно привлечь предпринимателей, нотариу-

сов и адвокатов (ст. 120 НК РФ).

С 1 января 2012 г. установлен новый вид налого-

вых проверок: проверки полноты исчисления и упла-

ты налогов в связи с совершением сделок между взаи-

мозависимыми лицами. В соответствии с п. 1 ст. 105.17

НК РФ проверять соответствие применяемых цен ры-

ночным в рамках обычной выездной или камеральной

проверки нельзя. Новый вид проверок налоговая служ-

ба России обязана проводить по месту своего нахож-

дения. Основаниями для проведения проверки соот-

ветствия цен являются:

¨ уведомление о контролируемых сделках, по-

данное налогоплательщиком;

¨ извещение территориального налогового ор-

гана, который в ходе камеральной или выездной про-

верки выявил факты совершения незаявленных конт-

ролируемых сделок;

¨ выявление контролируемой сделки при прове-

дении ФНС РФ повторной выездной проверки. 

Порядок отнесения лиц к категории взаимозави-

симых, условия признания сделок контролируемыми

и правила определения цен в контролируемых сделках

установлены в разд. V.1 НК РФ, действующем с 1 ян-

варя 2012 г. В рамках гражданско-правовых отноше-

ний цены в сделках по страхованию, сострахованию и

перестрахованию определяются в соответствии с по-

ложениями ГК РФ и Закона РФ от 27 ноября 1992 г.

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ».

Вместе с тем, для целей налогообложения доходы (при-

быль, выручка) по сделкам между взаимозависимыми

лицами (в том числе по страхованию, сострахованию

и перестрахованию) определяются в соответствии с по-

ложениями разд. V.1 НК РФ. Особых условий призна-

ния цен, примененных по страховым услугам в сделках

между взаимозависимыми лицами, указанным разде-

лом не предусмотрено.

Осуществление проверки правильности примене-

ния цен не препятствует проведению выездных и ка-

меральных проверок за этот же период.

Включению налогоплательщика в план проверок

предшествует процедура отбора налогоплательщиков,

определенная «Концепцией системы планирования

выездных налоговых проверок» (далее — Концеп-

ция)5. Для отбора налогоплательщиков в план вы-

ездных проверок налоговые органы проводят анализ

деятельности налогоплательщика, направленный на

выявление значительных отклонений показателей фи-

нансово — экономической деятельности по сравнению

с показателями прошлых периодов и со средне-

отраслевыми показателями. Проводится сравнение

показателей бухгалтерской и налоговой отчетности с

целью выявления противоречий между сведениями, со-
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держащимися в разных документах. Выявляются фак-

торы и причины, влияющие на формирование нало-

говой базы. В случае выбора налогоплательщика для

проведения выездной налоговой проверки, налоговый

орган определяет целесообразность проведения про-

верок контрагентов и аффилированных лиц проверяе-

мого налогоплательщика.

Налогоплательщики могут сами оценить веро-

ятность попадания в список проверяемых лиц. Для

этого Концепцией установлены 12 критериев, по ко-

торым налогоплательщик может самостоятельно оце-

нить налоговые риски по результатам своей финан-

сово-хозяйственной деятельности. Общедоступные

критерии самостоятельной оценки рисков размещены

на сайте ФНС РФ. Некоторые из этих показателей, ка-

сающиеся организаций, применяющих общую систе-

му налогообложения, приведены в табл. 5. 

Установлены четыре критерия для выявления от-

дельных аспектов деятельности налогоплательщика,

свидетельствующих о вероятности извлечения необос-

нованной налоговой выгоды. К ним относятся:

¨ использование налогоплательщиком договоров

с контрагентами — перекупщиками или посредни-

ками без наличия разумных экономических причин;

¨ непредставление налогоплательщиками по-

яснений на уведомление налогового органа о выявле-

нии несоответствия показателей деятельности;

¨ неоднократное снятие налогоплательщика с

учета и постановка на учет в налоговых органах в связи

с изменением места нахождения; 

¨ ведение финансово-хозяйственной деятельно-

сти с высоким налоговым риском. 

Для оценки риска установлен целый ряд призна-

ков, свидетельствующих о высокой степени квалифи-

кации контрагентов налогоплательщика как проблем-

ных (фирмы — однодневки), а сделки, совершаемые с

такими контрагентами, сомнительными.

Информацию о статистических показателях сред-

него уровня заработной платы по субъекту федерации

рекомендовано получать из официальных интернет-

сайтов территориальных органов Росстата или терри-

ториальных управлений ФНС РФ.

Средние по отраслям (видам деятельности) показа-

тели налоговой нагрузки и рентабельности определяет

аналитическое управление ФНС РФ. В июне 2014 г. на

сайте ФНС РФ была размещена актуализированная

информация о величинах налоговой нагрузки и пока-

затели рентабельности по видам экономической дея-

тельности за 2006—2013 гг. По данным ФНС РФ в

2013 г. средняя налоговая нагрузка по всем видам дея-

тельности составила 9,9% (с учетом НДФЛ, но без

учета взносов на обязательное социальное страхова-

ние). Диапазон показателей налоговой нагрузки со-

ставляет от 35,7% по добыче полезных ископаемых до

2,6% в оптовой и розничной торговле. 

Страхование как вид экономической деятельности

отнесено к финансовым услугам. Данные о налоговой

нагрузке для этой отрасли на сайте ФНС РФ отсут-

ствуют. Возможно, это объясняется весьма низкими

значениями налоговой нагрузки в финансовой сфере.

Таблица 5.
Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщика, имеющие количественную оценку

Критерий Область налогового риска 

Налоговая нагрузка налогоплательщика, 
определяемая как отношение суммы уплаченных налогов 
к обороту (выручке)

Фактический показатель ниже средней налоговой нагрузки
по отрасли (виду экономической деятельности)

Получение убытка Отражение в отчетности убытков в течение двух 
и более календарных лет

Доля вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой
базы налога

Фактический показатель больше или равен 89% 
за 12 месяцев

Соотношение темпов роста расходов и доходов 
от реализации товаров (работ, услуг)

Темпы роста расходов выше темпов роста доходов. 
Наличие различий в показателях налоговой и финансовой
отчетности

Среднемесячная заработная плата на одного работника
Средняя заработная плата у налогоплательщика 
ниже средней заработной платы по виду экономической 
деятельности в субъекте РФ

Рентабельность продаж и рентабельность активов 
по данным бухгалтерского учета налогоплательщика

Фактические показатели ниже среднеотраслевого 
показателя на 10% и более
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В Приказе ФНС РФ от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333

установлено, что размер налоговой нагрузки опреде-

ляется как соотношение суммы уплаченных налогов и

оборота (выручки) организации. Сумма уплаты бе-

рется из информации налоговых органов, а выруч-

ка — по данным Росстата. Если принять в качестве по-

казателя оборота сумму страховых премий (взносов),

то, по нашим расчетам, в 2011 г. средняя по страховым

организациям налоговая нагрузка составила 2,23%

(28,4 млрд руб. : 1269,8 млрд руб. х 100), в 2013 г. — 4,19%

(37,8 млрд руб. : 901,0 млрд руб. х 100).

В прил. 4 к Приказу ФНС РФ от 30 мая 2007 г. 

№ ММ-3-06/33@ указано, что рентабельность — это

отношение сальдированного финансового результата

(прибыль минус убыток) от продажи товаров (работ,

услуг), соответственно, к себестоимости проданных то-

варов (работ, услуг) или к активам организации.

Значения уровней средней рентабельности ФНС

РФ формирует по данным статистических органов.

Налогоплательщик может быть включен в план про-

верок, если фактические показатели рентабельности

будут отклоняться от среднестатистических показате-

лей на 10% и более. Средние по финансовым услугам

показатели рентабельности и их предельные уровни

приведены в табл. 6 (показатели рентабельности на

2011 г. не были установлены).

Предложенная ФНС РФ система критериев имеет

недостатки. Нет полной ясности и в расчете рентабель-

ности, в частности приказом не установлено, какой фи-

нансовый результат имеется в виду: до или после учета

налога на прибыль. Отсутствует обобщающий показа-

тель, не предусмотрено ранжирование критериев по

степени важности. Эти обстоятельства снижают объ-

ективность принимаемых решений. Однако, несмотря

на отмеченные неточности, включение в систему эко-

номического анализа показателей самостоятельной

оценки рисков позволяет налогоплательщику оценить

налоговые риски, уточнить свои налоговые обязатель-

ства, максимально уменьшить вероятность того, что

законопослушного налогоплательщика затронет вы-

ездная налоговая проверка. 
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Таблица 6.
Рентабельность по виду деятельности финансовые услуги (%)

2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г.

Среднестатистические показатели из приложения 4 к Приказу ФНС РФ от 10 мая 2012 г. № ММВ-7-2/297@:

· рентабельность услуг 4,8 0,1 0,4 0,4

· рентабельность активов — 6,8 4,5 5.7

Предельный уровень рентабельности (90% от среднеотраслевых показателей):

· рентабельность услуг 4,32 0,09 0,36 0,36

· рентабельность активов — 6,12 4,05 5,13
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1. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предприятия и фирмы имеют различные запасы:

сырье, комплектующие изделия, готовую продукцию,

предназначенную для продажи и т.д. Совокупность

подобных материалов, представляющих временно не

используемые экономические ресурсы, называют за-

пасами предприятия.

Запасы создаются по различным причинам. Одна

из них состоит в том, что если в некоторый момент

производства потребуется какой-то вид деталей, ко-

торый поставляется другим предприятием и он отсут-

ствует на складе, то процесс производства может оста-

новиться. Поэтому на складе всегда должно быть

нужное количество деталей данного вида. Однако,

если запасы увеличить, то возрастет стоимость их хра-

нения. Задача управления запасами состоит в выборе

для предприятия целесообразного решения.

Рассмотрим математические модели управления

запасами. На рис. 1 представлены возможные графики

изменения запаса Q, имеющегося на складе во времени

t, для которого рассматривается этот запас.
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Под Q будем понимать изделия и материалы (то-

вары) только одного вида. Если на изделие поступает

заявка, то оно отпускается и значение Q падает. Пред-

положим, что величина спроса непрерывна во вре-

мени. Если Q = 0, то имеет место дефицит. 

Любая математическая модель, которая приме-

няется для изучения определенной ситуации в управ-

лении запасами, должна учитывать факторы, связан-

ные с издержками.

Различают организационные издержки — рас-

ходы, связанные с оформлением и доставкой товаров

и издержки содержания запасов — затраты, связанные

с хранением. Они возникают из-за амортизации в про-

цессе хранения (изделия могут портиться, устаревать

и т.д.) Существуют издержки, связанные с дефицитом:

если поставка со склада не может быть выполнена, то

возникают дополнительные издержки, связанные с от-

казом. Это может быть денежный штраф или ущерб,

не осязаемый непосредственно (например, ухудшение

бизнеса в будущем и потеря потребителей). Количе-

ство товара, поставляемое на склад, называется разме-

ром партии.

2. ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Введем обозначения необходимых для составле-

ния модели величин (табл. 1).

График изменения запасов представлен на рис. 2.

Чтобы полностью удовлетворить годовой спрос

g при размере поставки      , необходимо обеспечить

поставок или партий за год.

Уравнение издержек будет иметь вид:

C = C1 + C2 + Ca =        + sg +       , (1)

где C1 — общие организационные издержки, C2 —

стоимость товара и Ca — общие издержки содержания

запасов.

За исключением q, все величины в правой части

уравнения постоянны и известны, т.е. C = f(q). Для

нахождения минимума C найдем производную         и

приравняем ее к нулю:

Величина Обозначение Единица измерения Предложения

Интенсивность спроса g Ед. товара/год Спрос постоянен, весь спрос удовлетворяется

Организационные издержки b Руб./год Издержки постоянны

Стоимость товара s Руб./год Цена товара постоянна, рассматривается 
один вид

Издержки содержания запасов h Руб. за ед. товара/год Стоимость хранения единицы товара в течение
года постоянна

Размер партии q Ед. товара в партии Размер партии постоянен, товар поступает 
мгновенно, как только запас равен нулю

Таблица 1

Q

q

q/2

Продолжительность цикла

Средний уровень запасов

t

Рис. 2
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откуда: qопт =  √      — оптимальный размер

партии. (3)

В практике работы менеджеров встречаются си-

туации, когда заказывают размер партии товаров, не

соответствующий оптимальному размеру. Это приво-

дит к увеличению издержек на содержание и органи-

зацию поставок. Предположим, что вместо оптималь-

ного размера была заказана партия товара, равная

0,5qопт. Из основного уравнения издержек найдем:

C - C2 = C - sɡ = bɡ√     + h√      = √2bɡh.   (4)

В случае заказа получим:

C’ - C’2 = 2bɡ√    +h√     =√2bɡh +             = 

= 5            = 5 (5)

Таким образом, заказ партии товаров размером

0,5qопт (вместо qопт) приводит к увеличению общих

издержек на содержание запасов и организацию по-

ставок на 25%. Аналогичная картина наблюдается

в случае заказа поставок больше чем qопт.

Изобразим графически изменение отдельных со-

ставляющих величины C (рис. 3).

Из рис. 3 следует, что увеличение q ведет к рез-

кому снижению С1 при этом Са увеличивается про-

порционально       . При малых значениях q величина

C падает до значения Cmin в точке qопт. При увеличе-

нии q величина издержек C приближается к C2 +Ca.

3. МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

В основной модели мы предполагали, что поступ-

ление товаров на склад происходит мгновенно, на-

пример в течение одного дня. Рассмотрим ситуацию,

когда готовые товары поступают на склад непосред-

ственно с производственной линии непрерывно. Мо-

дель задачи в этом случае называют моделью произ-

водственных поставок. Обозначим через p скорость

поступающего на склад товара. Эта величина равна

количеству товаров, выпускаемых производствен-

ной линией за год. Остальные обозначения и пред-

положения те же, что и для основной модели уп-

равления запасами.

h
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Определим оптимальный размер партии, мини-

мизирующий общие затраты. График изменения про-

изводственных запасов представлен на рис. 4.

Общие издержки в течение года, как и для основ-

ной модели, составляют:

С = С1 + С2 + Са

С1 = 

С2 = sɡ,

где: R = (p - ɡ)T — максимальный уровень запасов,

q = pT — количество товара в одной поставке.

Средний уровень запасов равен:

(6)

В итоге:

C =       + sɡ +                             (7)

Решая уравнение         = 0, найдем оптимальный

размер партии производственных поставок:

qопт =  √                             (8)

4. МОДЕЛЬ ЗАПАСОВ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ШТРАФЫ

Рассмотрим основную модель, допускающую

возможность существования периодов дефицита,

который покрывается при последующих поставках,

и штрафов за несвоевременную поставку.

Если предприятие должно поставить q единиц

товара в течение каждого промежутка времени L, то

за единицу времени поставляется ɡ единиц товара: 

q = Lɡ.

Предположим, что в начале каждого периода L
предприятие делает запас, равный k. Это означает, что

в течение периода будет наблюдаться дефицит товара

и некоторое время поставки не будут осуществляться.

Невыполненные заявки будут накапливаться до макси-

мальной величины q - k и будут удовлетворены, как

только поступит партия товара в количестве q.

За то, что поставки происходят позже необходимо-

го срока, на предприятие налагается штраф, зависящий

от того, насколько была задержана поставка. Такая мо-

дель целесообразна, поскольку иногда выгоднее запла-

тить штраф, чем расходовать дополнительные средства

на хранение запасов, превышающих величину k.

Задача управления запасами состоит в том, чтобы

выбрать такое значение k, которое ведет к минимиза-

ции всех затрат, включая затраты на хранение и

штрафы. График изменения запасов в данной модели

представлен на рис. 5.

Для определения оптимального значения k обо-

значим:

h — издержки хранения единицы товара за еди-

ницу времени;

p — затраты на штраф в расчете на единицу то-

вара за один день отсрочки.

Найдем издержки одного цикла:

C = C1 + C2,

где C1 — общие издержки содержания запасов,

C2 — общие затраты на штраф.

Так как товары находятся на складе в течение

периода OA (рис. 5), средний уровень запасов за

Q
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этот период равен        . Если продолжительность пе-

риода OA равна      , то:

C1 = h      *        =   (9)

Так как штраф выплачивается в течение пе-

риода AB = ,  общее число «товародней», на

которые налагается штраф, равно площади тре-

угольника ABC. Площадь составляет *        ,

откуда C2 =                  .

Окончательно:

C =        +                                          (10)

Решив уравнение,        = 0,  получим оптимальное

значение:

kопт =                                      (11)

Взяв в качестве уровня запасов в начале каждого

цикла при условии, что невыполненные заявки будут

удовлетворены, сведем суммарные расходы C к ми-

нимуму:

Cmin =                    (12)

5. РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Пример 1. Решим задачу с применением основной

модели управления запасами.

Фирма собирает телевизоры. Интенсивность рав-

номерного спроса составляет 2 тыс. телевизоров в

год. Организационные издержки для одной партии

составляют 20 тыс. долл. Цена единицы товара равна

1 тыс. долл., а издержки содержания телевизоров со-

ставляют 0,1 тыс. долл. за один телевизор в год.

Найти оптимальный размер партии, число по-

ставок и продолжительность цикла.

Решение. По условию задачи ɡ = 2000, b = 20, s = 1,

h = 0,1.

Общие издержки в течение года:

С = С1 + С2 + Са =                + 2000 + 

= -                +        ,

qопт =  √800 000 ≈ 894 ед.,

nопт = ≈ 2,24,

tопт =                ≈ 163 дня.

Ответ: Оптимальный размер партии составляет

894 телевизора, число поставок — 2,24 в год, продол-

жительность цикла — 163 дня.

Пример 2. Рассмотрим задачу с применением мо-

дели производственных поставок.

Фирма собирает ультрабуки. Интенсивность рав-

номерного спроса составляет 2000 шт. в год. Органи-

зационные издержки для одной партии составляют 

20 тыс. долл. Цена единицы товара равна 1 тыс. долл.,

а издержки хранения 0,1 тыс. долл. в расчете на один

ультрабук в год. Запасы на складе пополняются со ско-

ростью 4000 ультрабуков в год. Производственная ли-

ния начинает действовать как только уровень запасов

на складе равняется нулю и продолжает работу до тех

пор, пока не будет произведено q единиц товара.
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Найти размер партии, который минимизирует все

затраты. Определить число поставок в течение года,

время, в течение которого продолжается поставка,

продолжительность цикла, максимальный уровень за-

пасов при условии, что размер поставки оптимален.

Решение. Данная модель задачи является моделью

производственных поставок с параметрами:

ɡ = 2000, b = 20, s = 1, h = 0,1, р = 4000.

График изменения запасов представлен на рис. 6.

Число партий в течение года:

n =       =

Продолжительность поставки:

T =       =

Продолжительность цикла:

L =       =        = 

Максимальный уровень запасов:

R = (p - q)T =                 = 

Средний уровень запасов:

=

Уравнение издержек:

С = С1 + С2 + Са = bn + sɡ + 

Решив уравнение      = 0, получим:

qопт = √                          = 1265 ультрабуков

Найдем оптимальные значения поставок, продол-

жительность поставки, продолжительность цикла.

nопт = ≈ 1,6 поставки,

Tопт =    ≈ 115 дней,

Lопт =    ≈ 230 дней.

Ответ: За каждую поставку необходимо достав-

лять на склад 1265 ультрабуков, оптимальное число

поставок составляет 1,6, продолжительность поставки

115 дней, продолжительность цикла 230 дней.

Мы показали, что такие параметры, как размеры

партии и частота пополнения производственных за-

пасов при различных условиях функционирования

предприятия — с допущением дефицита или без де-

фицита комплектующих — должны обязательно оп-

тимизироваться с целью существенного уменьшения

его издержек.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В УПРАВЛЕНИИ

На начало XXI в. на фоне глобализации в области

управления закономерно проявляется целый ряд тен-

денций: усиление нестабильности, краткосрочности и

непредсказуемости (временности) отношений между

бизнес партнерами; самоорганизация в функциониро-

вании сетевых и межсетевых структур; многомерность

системы управления1.

Движущей силой такого управления становится

усиление значимости определенных позиций социаль-

ного фактора, в том числе лидерства, «войны за та-

ланты», гендерного подхода2. Последний фокусирует

на себе внимание в связи с объективными процессами

трансформации ролей и статусов мужчин и женщин в

российском обществе3. 

Важным, с точки зрения социологии, выступает

признание факта персонифицированности социальных

систем, что ставит задачу исследования влияния на

процессы управления социальных характеристик лиц,

участвующих в бизнес-процессах (системы их ценно-

стей и приоритетов, отношений, установок и др.). В

этой связи гендер, как один из наиболее очевидных де-

терминант социально-демографических противоречий

в обществе, становится исключительно актуальным.

Понятие «гендерный» аспект (от англ. — «gender»,

от лат. — «genus») в оборот был введен Р. Столлером4.

По Э. Гидденсу, М. Киммелу гендер как понятие от-

носится не к физическим биологическим (половым)

отличиям между мужчиной и женщиной, а к построен-

ным социумом особенностям мужественности и жен-

ственности5. Указанные признаки «присваиваются»
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обществом и отображают одновременно как равно-

правие индивидов, так и принятые ими ценности и ре-

зультаты их деятельности. 

Другими словами, можно предположить, что ген-

дерный подход обеспечивает идентификацию «М» и

«Ж»-факторов в виде проявления различных аспектов

поведения, в первую очередь, во взаимоотношениях

и принятии решений в менеджменте, которые имеют

определяющие политические, экономические, психо-

логические и социокультурные последствия.

«М» И «Ж»-ФАКТОР 

ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Анализ рынка труда и оценки специалистов пока-

зывают, что после кризиса 2009 г. профессиональный

уровень большинства соискателей работы в нашей

стране неудовлетворителен. Сегодня в стране 5,7 млн

безработных, из которых, казалось бы, российскому

бизнесу есть кого выбрать. Однако, по мнению рекру-

теров, хороших специалистов больше не стало. Так,

результаты исследований компании Kelly Services на

российском рынке показывают, что средний уровень

соискателей работы можно оценить не выше 3,34 бал-

ла (по пятибалльной шкале). Для сравнения: средняя

оценка кандидата во время кризиса в 2009 г. была

выше — 3,43 балла6.

Критериями оценки подобных исследований, как

правило, являются уровень образования, специализа-

ция, профессиональный опыт, опыт управления людь-

ми и знание иностранных языков.

На наш взгляд, этого недостаточно для оценки про-

фессионализма как эффективности персонала, ведь со-

циальные настроения и установки участников социаль-

но-трудовых отношений играют в них существенную

роль. Анализ требований к «идеальному» сотруднику

на рынке труда выявил десять основных аспектов эф-

фективности как способности добиваться результата с

наибольшей отдачей7. Для их оценки, с точки зрения

именно гендерного подхода, мы использовали автор-

скую адаптацию метода «матрица Леопольда»8.

Она учитывает как статус участников социально-

трудовых отношений (в табл. 1, в гендерном аспекте),

так и оценку эффективности критериальных характе-

ристик персонала, влияющих на его эффективность.

Состав и количественные параметры оценок опреде-

лены по имеющимся в публикациях на данную тему

расчетам, нормативам, иным показателям стандарти-

зации и представляют собой открытую систему зна-

ний, не являющуюся однозначной и жесткой.

Использование данной методологии матрицы поз-

воляет провести анализ гендерного аспекта в управле-

нии и соответствующих социально-экономических эф-

фектов. Результаты анализа показывают, что наибо-
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Таблица 1.
Результаты экспертной оценки эффективности персонала в гендерном аспекте

Критериальные характеристики 
эффективности персонала

Оценки
Комментарии

«Ж»- менеджмент «М»- менеджмент

Четкость цели 8 6 «Ж» более конкретен

Ответственность за результат 7 3 «М» менее ответствен

Пополнение знаний 4 8 «М» явно превышает

Срочность в работе 8 4 «М» явно уступает

Информирование «top»-уровня о проблемах 5 2 «Ж» преобладает

Работа в команде 6 9 «М» преобладает

Совершенствование коммуникативных навыков 5 5 «М» и «Ж» однозначны

Инициативность 3 7 «М» преобладает

Боязнь совершить ошибки 8 2 «М»-фактор явно слабее

Сохранение позитивности настроя 9 4 «Ж»-фактор преобладает

Сумма оценок системы 63 50 «Ж»-фактор преобладает

Размах экспертной балльности — от 1 до 10 (для каждой ячейки матрицы).

6 Малыхин М. Рынок труда в период хрупкого равновесия //
Справочник карьериста. 2012. С. 10—19.
7 Круглова С. Десять правил эффективного сотрудника //
Справочник карьериста. 2012. С. 121—123.
8 Симагина С.Г. Указ. соч. С. 20—22.
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лее точно понятие «идеальный сотрудник» реализует

«Ж»-менеджмент (табл. 1).

Следует отметить, что полученная экспертная

оценка совпадает с данными целого ряда зарубежных

и отечественных специалистов. Так, Т. Питерс (2008,

2011 гг.)9 отмечает, что по данным Business Week (2000 г.)

на начало XXI в. женщины-менеджеры «затмевают»

мужской фактор почти по всем статьям, хотя «Ж»-ме-

неджмент, с одной стороны, явно недооценен и суще-

ствует в условиях неравенства возможностей, с дру-

гой, — соответствует любым требованиям лидерства

в «новой экономике».

По мнению рассматриваемого автора, «Ж-менедж-

мент» имеет определенное конкурентные преимуще-

ства типа: привыкли не ранжировать задачи, а соеди-

нять их для принятия общего решения; более стабиль-

но работают в условиях неопределенности; вызывают

большее доверие у партнеров; чаще проявляют интуи-

тивность. Так, например, автор считает, что при нали-

чии женщин в Совете директоров, рентабельность ак-

ционерного капитала в среднем выше на 16,8%, хотя их

количество составляет менее 16%. Однако, мужской под-

ход к менеджменту, как традиционный, все еще во мно-

гом преобладает, в том числе и развитых странах. К

тому же и большинство женщин-менеджеров первен-

ство мужчин в карьере принимают вполне естественно. 

При этом в российских компаниях предвзятое от-

ношение к женщинам более распространено, чем в

иностранных, что подтвердило исследование «Коми-

тета 20». «Российский бизнес изначально был ориен-

тирован на мужчин», — пишут его авторы. И вместе с

тем гораздо большим барьером для женщины на пути

к успеху является ее внутреннее состояние, неверие в

себя и, возможно, неумение правильно подать себя и

свои идеи10.

МОДЕЛЬ «М» И «Ж»-МЕНЕДЖМЕНТА

Для создания модели «М» и «Ж»-менеджмента

более подробно остановимся на разработанном из-

вестным психологом К. Гиллиган «кодексе женских

нравственных ценностей», которые в условиях управ-

ления проходят три уровня: 

1-й — самоозабоченность, т.е. ориентация на

партнеров, способных удовлетворить собственные

потребности и существование; 

2-й — самопожертвование, т.е. учет того, что 1-й

уровень должен быть вторичным (по отношению к

потребностям других);

3-й — самоуважение как самовыбор методов,

средств, целей11.

Кроме того, та же К. Гиллиган утверждает, что

«Ж»-менеджер, например, «видит себя в системе отно-

шений с другими», т.е. ее моральные решения — не

столько в результате самоанализа (по трем уровням),

сколько в конечном полезном результате отношений

с участниками бизнес-процесса.

Указанная классификация женских нравственных

ценностей, вместе с результатами приведенных выше

собственных исследований, легла в основу предлагае-

мой нами модели «М» и «Ж»-менеджмента на уровне

внешнего коннектома CEO (англ. Chief executive of-

ficer — гл. исполнительный директор или «хозяин»

ключевого ресурса в сети) (рис. 1).

Модель позволяет наглядно увидеть существенные

различия отношений «М» и «Ж»-менеджмента к при-

нятым за основу уровням нравственных ценностей.

Можно предположить, что глобально «Ж»-менедж-

мент, как мы показали в статье, заметно более ориен-

тирован на реализацию изменений в предметной об-

ласти менеджмента. 

При этом проведенные исследования гендерных

особенностей управления достаточно ясно показали

усиливающееся значение как «Ж»-фактора в бизнес-

процессах, так и «Ж»-менеджмента в них.

«М»-менеджмент
«Ж»-менеджмент»
Требуют дополнительного подтверждения

Рис. 1. Модель «М» и «Ж»-менеджмента 
на уровне внешнего коннектома CEO

9 Питерс Т. Основы. Лидерство. СПб., 2008.
10 Горелова Е., Подцероб М. Кто мешает девовым женщинам //
Справочник карьериста. 2012. С. 21—25.
11 Гиллиган К. Иным голосом: психологическая теория и раз-
витие женщин // Этическая мысль: Научн.-публист. чт. / Под
общ. ред. А.А. Гусейнова. М., 1992.



Маркетинговые коммуникации означают созда-

ние и поддержание постоянных связей изготовителя

с рынком для информирования о своей деятельности

в целях стимулирования продажи и формирования

своего образа у потребителя. 

Систему маркетинговых коммуникаций состав-

ляют: формирование спроса и стимулирование сбыта,

персональные продажи, реклама и организация об-

щественного мнения. Каждое из данных направлений

имеет свое правовое регулирование. Однако, на сего-

дняшний день именно отношения в области рекламы

имеют наиболее объемное и значимое специальное

правовое регулирование.

Реклама является разновидностью информации.

Главный отличительный признак, выделяющий рек-

ламу из общего массива информации, состоит в ее

целях: 

¨ содействие продаже товаров (работ, услуг);

¨ создание благоприятного отношения реальных

и потенциальных потребителей и общественности в

целом к организации, ее деятельности и товарам;

¨ содействие расширению рынков сбыта, внед-

рению нового товара;

¨ использование не только сотрудников системы

сбыта, но и других лиц для активной деятельности в

пользу рекламодателя;

¨ создание психологических барьеров для сбыта

товаров конкурентов;

¨ завершение сбытовых операций в связи с ухо-

дом с рынка.

Конечная цель рекламной информации — ока-

зание влияния на потребителей рекламы.

Отмеченные особенности раскрывают значение

рекламы как обязательной составной части комп-

лекса маркетинга. Реклама формирует у потенциаль-

ных получателей и потребителей результатов той или

иной деятельности (потребителей рекламы) представ-

ление о конкретных физических и юридических лицах,

наличии на рынке доступных товаров, инициирует

спрос на них. Смысл рекламы заключается в создании

впечатления о товаре у покупателя, исходя из эконо-

мических интересов изготовителя (исполнителя, про-

давца). К преимуществам рекламы, по сравнению с

другими элементами маркетинговых коммуникаций,

следует отнести то, что с ее помощью охватывается

большой и географически разбросанный рынок. Од-

нако, реклама обезличена, рассчитана на всех потре-

бителей, бывает недостаточно гибкой.

В свою очередь, не стоит путать такие понятия,

как «реклама» и «рекламирование». Рекламирование
означает процесс распространения рекламы, имею-

щий целью продвижение товаров, услуг, идей опре-
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деленного заказчика без его непосредственного уча-

стия, но за его счет.

Термин «реклама» образован от латинского «rek-

lamo» — выкрикиваю, так как торговцы в Древнем

Риме наносили на материалы информацию о своем

товаре. Затем нанимали людей с громкими голосами

и посылали их с этими сообщениями по городу. 

Первое рекламное дело было организовано в Фи-

ладельфии в 1841 г. — продажа газетной площади

под рекламу разных компаний.

«Реклама — двигатель торговли». Этот популяр-

ный афоризм принадлежит российскому предприни-

мателю Метцелю, еще в прошлом веке открывшему в

России первую контору по приему объявлений. Соз-

данный им в 1878 г. торговый дом «Л. и Э. Метцель и

К°» стал крупнейшей в стране конторой по сбору и

распространению заказов на рекламу. 

В 70-х гг. XIX в. на центральных улицах и площа-

дях Москвы, Петербурга и других городов появились

первые рекламные тумбы и столбы, предложенные

антрепренером Общедоступного театра С.В. Танее-

вым. Первоначально наиболее распространенной фор-

мой рекламы были вывески. На продуктовых магази-

нах, лавках и мастерских ремесленников часто можно

было встретить предметную рекламу, изображавшую

продаваемый товар.

«Вывесочное дело, — писал К.С. Петров-Вод-

кин, — в таком виде, каком оно создавалось у нас, —

явление чисто русское. Обилие разноязычных народ-

ностей… требовали предметной рекламы, разъяс-

няющей направление для спроса. Такого сорта рек-

лама давным-давно имела место и в Западной Ев-

ропе, но от нее там перешли прямо к рекламе сло-

весной, у нас же и до последнего времени вывески

несли задачу изобразительную»1. Рекламный плакат

был адресован широким слоям населения с разным

художественным вкусом.

Характерной чертой торгового плаката начала

XX в. становится приоритетность текста. Рекламные

плакаты часто приобретали форму лозунга. Напри-

мер: «Требуйте папиросы «Мерси»!» — призывало то-

варищество Л.Н. Богданова. 

Торговая реклама дореволюционной России —

явление сложное, его нельзя оценивать однозначно.

Определялась реклама следующим образом: «рекла-

ма — объявление о продаваемых товарах или предла-

гаемых услугах с целью привлечь потребителей расх-

валиванием, часто преувеличенным, качества товара»2.

Российская реклама стала развиваться по пути

английской. И в России, и в Англии сложилось до-

вольно ироничное отношение к торговле, поэтому у

нас приживается и пользуется успехом реклама иро-

ничная, комедийная, с юмором. В США реклама до-

статочно прямолинейна. Например, еще в XIX в. на

кладбище в Нью-Йорке существовала надмогильная

надпись: «Здесь покоится N.N. Он застрелился ре-

вольвером системы Хольт, убивающим наповал. Луч-

шее оружие для этой цели».

В 20-е гг. прошлого века стали популярны про-

изведения В. Маяковского, печатавшиеся в Окнах

РОСТа:

Далеко не ходите!
Во мгновенье ока

Здесь
Купите

кофе Мокко.
Если вы
Давно

Удовольствий не имели,
Купите
Здесь

Моссельпромовской карамели.
Правовое регулирование рекламной сферы в со-

временной России началось в 1991 г. с принятием За-

кона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конку-

ренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках», который в качестве одной

из форм недобросовестной конкуренции определял не-

корректное сравнение хозяйствующим субъектом в

процессе его рекламной деятельности производимых

или реализуемых им товаров с товарами других хозяй-

ствующих субъектов. 

В декабре 1991 г. был принят Закон Российской

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 124-1 «О средствах

массовой информации», который указывал на «недо-

пустимость злоупотребления свободой слова» и уста-

навливал ответственность за распространение недо-

стоверной информации.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» устанавли-

вает требования к информации о товарах (работах,

услугах) и об изготовителе (исполнителе, продавце).

1 Петров-Водкин К.С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Са-
маркандия. Л., 1970. С. 272.
2 Энциклопедический словарь / Под ред. Брокгауза Ф.А. и
Ефрона И.А. СПб., 1902. Т. 26. С. 527.



В дальнейшем Конституция РФ определила за-

прещение: пропаганды и агитации, возбуждающей

ненависть и вражду; пропаганды какого-либо превос-

ходства; злоупотребления свободой массовой инфор-

мации; экономической деятельности, направленной

на недобросовестную конкуренцию и монополиза-

цию рынка (ст. 29, п. 2 ст. 34). 

Рекламную деятельность регулировали также от-

дельные нормы иных законов: Основы законодатель-

ства РСФСР от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Об охране

здоровья граждан» (запрет на рекламу алкогольных

напитков и табака, пропаганду неразрешенных мето-

дов лечения и лекарственных средств), Закон Россий-

ской Федерации 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О серти-

фикации продукции и услуг» (запрет на рекламу про-

дукции, подлежащей сертификации, но не имеющей

сертификата соответствия).

В 1994 г., в ответ на отсутствие специального зако-

нодательства о рекламе в финансовой сфере, повлек-

шее всеобщее заблуждение потребителей относитель-

но результатов деятельности различных чековых ин-

вестиционных фондов и им подобных организаций,

принимаются Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г.

№ 1183 «О защите потребителей от недобросовестной

рекламы», а также Указы, защищающие права инве-

сторов. Однако, эти Указы касались только рекламы

финансовых услуг, что было явно недостаточно для

предотвращения распространения недобросовестной

рекламы.

Несмотря на данные меры, средства массовой ин-

формации часто нарушали установленные запреты. В

итоге подписывается Указ Президента РФ от 17 фев-

раля 1995 г. № 161 «О гарантиях прав граждан на

охрану здоровья при распространении рекламы».

Наконец, принимается Федеральный закон от 

20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, инфор-

матизации и защите информации», ст. 2 которого

предлагала определение информации.

Вскоре принимается Федеральный закон 18 июля

1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе», который был признан

Европарламентом лучшим в Европе и рекомендован

в качестве образца для написания подобных законов

в европейских странах3.

Закон являлся комплексным актом, включающим

нормы различных отраслей права. Следует отметить,

что Закон основывался на положениях Международ-

ного кодекса рекламной практики Международной

торговой палаты и Правил относительно рекламы,

направленной на детей. Кодекс устанавливает стан-

дарты этичного поведения, которых должны придер-

живаться все стороны, имеющие отношение к рек-

ламной деятельности. Правила применяются при рек-

ламировании товаров (платных и бесплатных), на-

правленных на детей до 14 лет или такого возраста,

который в данной стране аналогичен по ограниче-

ниям, а также при рекламировании, передаваемом по

детским СМИ.

Указанные документы, однако, не имели обяза-

тельной юридической силы для государств, юриди-

ческих и физических лиц.

С 1995 г. появляются новые формы распростране-

ния рекламы, в том числе по факсу, электронной поч-

те, на интернет-сайте, интерактивная реклама, мобиль-

ная реклама и др., которые добавили проблем потре-

бителям рекламы. Рынок товаров и услуг стал более

многообразным. С учетом изменившегося законода-

тельства, объективных требований экономической си-

туации, судебной и административной практики воз-

никла необходимость в совершенствовании Федераль-

ного закона «О рекламе». 13 марта 2006 г. Президент

РФ подписывает новый Федеральный закон «О рек-

ламе» (далее — Закон о рекламе), вступивший в силу с

1 июля 2006 г. Закон был призван провести консоли-

дацию регулирования рекламных отношений в рамках

одного законодательного акта, актуализировать регу-

лирование, закрепив в законодательстве новые спо-

собы распространения рекламной информации, упо-

рядочить уже сложившуюся систему правоотношений,

устранив нефункционирующие механизмы и более

четко распределив ответственность между субъектами.

Цель Закона о рекламе имеет два направления. С

одной стороны, его целью является развитие рынков

товаров, работ и услуг на основе соблюдения принци-

пов добросовестной конкуренции, обеспечение в Рос-

сийской Федерации единства экономического прост-

ранства, а также реализация права потребителей на

получение добросовестной и достоверной рекламы. С

другой стороны, целью данного Закона является пра-

вовое регулирование специфического, самостоятель-

ного вида предпринимательской деятельности — рек-

ламной: предупреждение нарушения законодательства

Российской Федерации о рекламе, пресечение фактов
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и жизнь. 1996. № 29; О деятельности ГКАП России в 1996 г. //
Экономика и жизнь. 1997. № 4.
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ненадлежащей рекламы, а также создание благопри-

ятных условий для производства и распространения

социальной рекламы.

Закон о рекламе является основным законодатель-

ным актам в области правового регулирования рек-

ламных отношений, однако вопросы, связанные с ни-

ми, содержатся и в иных специальных законах.

Закон о рекламе подтвердил сложившееся за время

действия предыдущего закона положение о том, что

законодательство о рекламе состоит исключительно

из актов федерального уровня. Источниками права в

части правового регулирования рекламных право-

отношений, в том числе отношений, возникающих в

процессе производства, размещения и распростране-

ния рекламы, являются Закон о рекламе, а также иные

принятые в соответствии с ним федеральные законы,

нормативные правовые акты Президента РФ, норма-

тивные правовые акты Правительства РФ. Обратим

внимание, что в данном перечне отсутствуют ведом-

ственные акты. На данное положение указывает содер-

жание ст. 3 Закона о рекламе.

Если вопросы рекламной деятельности выходят

за пределы гражданско-правовых отношений и не яв-

ляются предметом ведения Российской Федерации

(например, определение административной ответст-

венности за нарушение рекламного законодательст-

ва), то субъекты Российской Федерации могут осу-

ществлять их законодательное регулирование в рам-

ках, определенных Конституцией РФ.

Кроме того, исходя их норм Конституции (ст. 130,

132 и 133), органы местного самоуправления вправе

самостоятельно решать вопросы местного значения,

связанные, в частности, с особенностями распростра-

нения наружной рекламы, поскольку они затраги-

вают правомочия пользования, владения и распоря-

жения муниципальной собственностью.

Нормы Закона регулируют соответствующие от-

ношения независимо от места производства рекламы,

если ее распространение осуществляется на террито-

рии РФ. При этом Закон действует не только на тер-

ритории РФ, но и за ее пределами в тех случаях, когда

действия юридических лиц или граждан Российской

Федерации в области рекламы приводят к ограниче-

нию конкуренции, введению в заблуждение юридиче-

ских или физических лиц на территории Российской

Федерации или влекут за собой иные отрицательные

последствия на рынках товаров, работ или услуг Рос-

сии (ст. 1 Закона). Например, публикуют в распро-

страняемых в нашей стране иностранных средствах

массовой информации ненадлежащую рекламу.
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Политическая карта мира во второй половине

ХХ в. и в первой половине XXI в. сильно изменилась:

появилось много новых независимых государств. Это

явилось следствием, во-первых, развала мировой ко-

лониальной системы, во-вторых, образования новых

государств в результате гражданских войн (в основ-

ном это касается Африки и Юго-Восточной Азии), в-

третьих, распада Советского Союза. 

Значительные изменения произошли в мировой

экономике, что проявилось, в частности, в процессах

интеграции и международного разделения труда, в не-

устойчивом развитии финансово-экономической си-

стемы Запада, в проведении высокоразвитыми стра-

нами неоколониальной политики. Хотя Конституция

РФ признает идеологическое многообразие и запре-

щает установление какой-либо идеологии в качестве

государственной или обязательной (ст. 13), официаль-

ный курс реформ, осуществляемых с конца 1991 г.,

проводился и продолжается в духе определенной

идеологии. «Если политика перестройки вначале ори-

ентировалась на всестороннее совершенствование со-

циализма, то новейшие реформы идут под знаменем

уже иной идеологии, неолиберальной, причем в ее ра-

дикальном варианте. В российском преломлении ее

суть — в реставрации частной собственности на сред-

ства производства (ресурс) и утверждении рыночно-

капиталистических принципов хозяйствования, в от-

казе от марксизма и его ленинского направления как

изначально утопического учения»1.

Смысл проводимой экономической политики пре-

допределяет технологию и содержание государствен-

ного управления. При этом государственная поли-

тика может пониматься по-разному из-за разных

взглядов на соотношение понятий «общество» и «го-

сударство», соотношение объективного и субъектив-

ного в историческом процессе. «Общество» и «граж-

данское общество» — это плюрализм мнений, инте-

ресов, взглядов, мотивов и т.д.

Государство же с помощью государственной по-

литики вырабатывает стратегические ориентиры, при

этом большое значение имеют моменты общего ин-

тереса и воли большинства граждан. Государственная

политика закреплена государственно-правовыми

структурами и содержит в себе целеполагание2.

От выбора целей зависит результат обществен-

ных, коллективных и личных усилий.

Сложность целеполагания заключается в том, что

необходимо выделить из естественного множества то,

что не только нужно, но и практически реализуемо,

т.е. цели должны быть дифференцированы, конкрети-

зированы, четко доведены до каждого человека.

В гражданском обществе с плюрализмом мнений,

интересов, мотивов, в конечном счете, цели и смысл

состоят в росте материального и духовного развития

народа. Выдвижение целей и их реализация опира-

ются на государственную власть.

Тем самым внутренние проблемы общества долж-

ны являться подлинными источниками формирования

государственных целей. Таким образом, целеполага-

ние и планирование прямо связаны между собой. Ис-

следователями из США отмечается, что «планирова-

ние — это принятие заранее решения о том, что делать,

когда делать и кто будет делать. Планирование наво-

дит мост между нашим нынешним положением и тем,

которого мы хотим достичь»3. По сути, отказ от пла-

нирования означает отказ от целеполагания, а, следо-

вательно, от самого управления. Не экономическое

развитие является самоцелью (это всего лишь ресурс-

ная база общества), а жизнедеятельность людей4.

Экономическая система — совокупность всех

экономических процессов, совершающихся в обще-

стве на основе сложившихся в нем отношений собст-

венности и хозяйственного механизма.

Конституция РФ не знает данного понятия, но со-

держащиеся в ней положения свидетельствуют о за-

креплении в ней норм, направленных на последова-

тельное развитие такого хозяйства, при котором про-

изводство, распределение и перераспределение мате-

риальных и иных благ осуществляется посредством

рыночных отношений, основанных на многообразии

форм собственности и свободной конкуренции.

Пределы конституционного регулирования эко-

номики определяются теми задачами, которые ста-

вятся перед государством и обществом в целях обес-

печения прогресса и процветания страны на основе

объективно сложившихся принципов взаимоотноше-

ний между государственной властью и гражданским

обществом. Именно последнее гарантирует демокра-
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тический порядок экономической жизни общества,

создает возможность для самореализации личности и

человеческих коллективов и устанавливает оптималь-

ную меру вмешательства в экономический, социаль-

ный и духовный процесс. Исходя из того, что государ-

ство нуждается в постоянной корреляции собствен-

ного влияния на экономику, объем конституционно-

правового регулирования в этой сфере ограничен

требованиями мобильности государственной эконо-

мической политики, требующей закрепления лишь тех

ее рамок, которые возводятся обществом в ранг при-

знанных ценностей.

Конституция РФ в содержание основ конститу-

ционного строя государства включает нормы, регули-

рующие отношения, связанные с экономической сис-

темой РФ и являющиеся существенной предпосылкой

полновластия народа и реальной свободы личности.

Экономические отношения в обществе склады-

ваются из конституционно-правового регулирования

отношений собственности, производства, обмена, рас-

пределения и потребления материальных и духовных

благ, и хотя они в своей основе возникают и разви-

ваются объективно, однако общество и государство,

используя законодательство и социальные нормы,

могут оказывать на них значительное влияние5.

Не менее важно рассмотреть такие понятия, как

«государственное регулирование» и «экономическая

политика». Государственное регулирование включает

в себя определенные институты в виде Министерства

финансов, Центрального банка и т.д. и имеет свой

объект воздействия на экономику, т.е. определенный

сектор экономики, где рыночный механизм функцио-

нирует плохо или вообще не функционирует, а также

методику, методологию и инструменты воздействия

на экономические процессы.

По существу, государственное регулирование в

таком значении имеет инструментальный смысл. Эко-

номическая политика отражает экономический строй,

т.е. реализует некую упорядоченную идею, зафикси-

рованную в законодательных актах. 

Цели государственной экономической политики

могут совпадать с целями государственного регулиро-

вания в том случае, если главными целями экономиче-

ской политики являются только те задачи, которые не

способен решить сам рынок.

Исходя из целеполагания в общем виде, можно

классифицировать следующие виды экономической

политики.

¨ стабилизационная политика — наиболее харак-

терна для ситуации кризиса, спада производства. Ког-

да необходимо подавить негативные стихийные про-

цессы, достичь управляемости, предотвратить даль-

нейшее ухудшение дел;

¨ социальная политика — в высокоразвитых

странах на первый план выходит в тесной увязке с

экономикой, выдвигаются социальные цели. Так на-

зываемые страны с социально ориентированной

экономикой;

¨ политика «общеэкономического равновесия» —
под этим видом политики понимается так называемый

«магический четырехугольник», включающий: ста-

бильность цен (под стабильностью понимается недо-

пущение роста цен на величину, превышающую 1% в

год, при этом реально рост цен может быть намного

больше, если растет качество товаров и услуг, но это

не является инфляционным процессом); высокий уро-

вень занятости — принято считать, что уровень без-

работицы в пределах от 3 до 7% рассматривается как

нормальный; соразмерный экономический рост — со-

гласно современным воззрениям экономический рост,

измеряемый стабильным приростом ВВП на 3—4% в

год, считается результатом успешной экономической

политики государства; сбалансированность внешне-

торговых операций — цель считается достигнутой при

положительном сальдо внешнеторгового баланса.

Для проведения в жизнь той или иной выбранной

стратегии развития государство должно использовать

всю совокупность рычагов, имеющихся в его распо-

ряжении для воздействия на экономические процессы.

Конкретными инструментами экономической

политики выступают:

¨ фискальные рычаги;

¨ монетаристские или кредитно-денежные ин-

струменты;

¨ установление предельных (максимальных или

минимальных) уровней цен на определенные виды

товаров и величин объемов производства получае-

мых предпринимательских доходов;

¨ введение запретов и ограничений на опреде-

ленные виды экономической деятельности;

¨ прямое директивное планирование, в основ-

ном на казенных заводах;

5 Миронов А.Л. Конституционно-правовое регулирование
экономической системы РФ // Образование. Наука. Научные
кадры. 2011. № 4. С. 131.



¨ в области внешней торговли введение экспорт-

но-импортных тарифов, таможенных пошлин, квот на

ввоз и вывоз товаров и капитала.

Абстрагируясь от тонкостей, нюансов, можно вы-

делить несколько направлений, на базе которых раз-

рабатываются варианты регулирования экономики.

Первая модель, ортодоксальная, так называемая

монетаристская модель. В ней предусмотрено, с одной

стороны, минимальное участие государства в хозяйст-

венной деятельности. Государству необходимо лишь

поддерживать темпы прироста денежной массы в об-

ращении в соответствии с реальными возможностями

увеличения производства, а также необходимо стре-

миться к сбалансированности госбюджета. С другой

стороны, подразумевается максимальное использова-

ние рыночных регуляторов, т.е. максимальная либе-

рализация условий деятельности предприятий, как на

внутреннем, так и на мировом рынке. Элементы мо-

нетаризма просматриваются еще в экономических

учениях древности и в явном виде присутствуют у мер-
кантилистов. В определенной степени монетаризм

присущ и классической школе, в частности Д. Рикар-

до. В современном же, законченном виде концепция

монетаризма выражена в работах лауреата Нобелев-

ской премии по экономике за 1976 г., американца

Мильтона Фридмана. М. Фридман — признанный

глава монетаристской школы. Он опубликовал со-

вместно с А. Шварцем монографию «Монетарная ис-

тория США 1897—1960», где отстаивает позицию,

согласно которой все крупные изменения в хозяй-

ственной жизни связаны прежде всего с денежной мас-
сой и ее движением.

Все крупные экономические потрясения, включая

кризис 1930 г., объявляются Фридманом результатом

осуществления денежной политики, а не последст-

вием нестабильности рыночной экономики.

Фридман довольно часто высказывается против

социальных мер правительства, объясняя это тем,

что, в конечном счете, они не улучшат, а ухудшат по-

ложение как малоимущих, так и всего хозяйства в

целом. Фридман подчеркивает огромную роль сво-

боды в рыночной экономике.

Макроэкономическая денежная политика в ее

монетарной форме связывается прежде всего с воз-

действием на денежную массу.

Вторая модель — кейнсианская. Дж.М. Кейнс

(1883—1946) —английский ученый-экономист — стал

настолько известным, что его именем названо целое

направление в экономической науке. Наиболее из-

вестна его работа «Общая теория занятости, процента

и денег». Интересно высказывание одного из его

последователей П. Самуэльсона об этой работе: «Об-

щая теория занятости, процента и денег — ужасно на-

писанная книга. Она полна иллюзий и путаницы.

Сама кейнсианская система изложена в ней неясно.

Вспышки озарения и интуиции перемежаются с нуд-

ной алгеброй. Когда ее, в конце концов, одолеешь, то

оказывается, что анализ в ней очевиден и в то же

время нов. Короче говоря, это работа гения».

Из кейнсианской теории вытекают практические

выводы: главная задача государственной экономиче-

ской политики состоит в сохранении макроэкономи-

ческого равновесия через воздействие на совокупный

спрос, используя кредитно-денежные рычаги.

Если в стране начинается инфляция, это означает,

что совокупный спрос излишен и должен быть сокра-

щен, также должен быть ужесточен налоговый ре-
жим. Если же главная проблема — безработица, то

необходимо ослабить налоговый режим.

Кейнсианская модель предполагает более актив-

ное вмешательство государства в экономику. Перво-

начально кейнсианская модель была воспринята как

одна из разновидностей социалистической концеп-

ции. Исходя из идеи о неэффективности рыночного

механизма, социалисты и Кейнс делали совершенно

различные выводы. Социалисты предлагали ликви-

дировать рыночную систему, кейнсианцы же настаи-

вали на необходимости корректировки ее методами

государственной политики.

Фискальная политика (финансово-бюджетная)

распространяет свое действие на основные элементы

государственной казны. Фискальная политика объ-

единяет в себе такие формы финансовой политики, как

бюджетная, налоговая, политика доходов и расходов.

В целом фискальная политика проявляется в совокуп-

ности государственных мероприятий по организации

управления финансовыми ресурсами государства.

Одна из важнейших задач фискальной политики со-

стоит в поиске источников формирования централи-

зованных денежных фондов. Оказывая влияние на

совокупный спрос и предложение, тем самым воздей-

ствует на общую экономическую конъюнктуру.

В макроэкономической финансово-бюджетной

политике принято разделять две генеральные линии,

которые складываются в зависимости от общей эко-

номической ситуации в стране.
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1. В период экономического бума, резкого подъе-

ма деловой активности, фискальная политика носит

ограничительную направленность, сдерживает пара-

метры роста в допустимых пределах.

2. При нарастании спада производства фискаль-

ная политика носит расширительный характер, т.е.,

направлена на расширение производства, других

видов экономической деятельности.

Между этими двумя курсами находится третий —

это так называемая стабилизационная политика.

Политика стабилизации соответствует устойчи-

вому состоянию экономики. Иначе говоря, эта поли-

тика стремится приблизить макроэкономические по-

казатели к оптимальным. Принято различать автома-

тическую и регулируемую стабилизацию. Автомати-

ческие стабилизаторы предусмотрены заранее и введе-

ны в законодательные акты, отражены в действующих

положениях, нормативных документах, регулирую-

щих экономическую деятельность. Например, при

уменьшении доходов автоматически снижается ве-

личина налога, взимаемого с дохода. Однако не всегда

автоматические стабилизаторы способны гасить воз-

никающие колебания. На смену приходит оператив-

ное регулирование, т.е. текущая реакция правительст-

венных органов на возникающие отклонения.

К числу наиболее распространенных способов

относятся общественные работы, программы мате-

риальной помощи, изменение налоговых ставок и т.д.

Привлечение безработных к выполнению обще-

ственных работ с оплатой за государственный счет

служит оперативным способом борьбы с нарастаю-

щей безработицей.

Денежная политика считается жесткой, если госу-

дарство сокращает денежную массу, ограничивает эмис-

сию, способствует поддержанию высоких процентных

ставок на получение денег в кредит, и мягкой, — если

не препятствует увеличению денежной массы.

Инструментами монетарной политики высту-

пают: политика рефинансирования, политика опера-

ций на открытом рынке, политика резервирования.

Политика рефинансирования (учетная политика)
заключается в воздействии ЦБ посредством процент-

ной ставки на объем кредитных ресурсов и соответ-

ственно на объем денежной массы в обращении. Цент-

ральный банк назначает учетную ставку процента, в

соответствии с которой он предоставляет кредиты ком-

мерческим банкам, которые перепродают их своим за-

емщикам, осуществляя рефинансирование.

Тем самым, поднимая цену, увеличивая свою учет-

ную ставку, ЦБ сдерживает спрос на кредиты и сужает

денежную массу в обращении, а снижая учетную

ставку — способствует увеличению денежной массы.

Центральный банк способен регулировать де-

нежную массу посредством операций на открытом
рынке, выступая в качестве продавца или покупателя

государственных ценных бумаг. Продавая ценные

бумаги, ЦБ изымает деньги из обращения и сужает

денежную массу. Покупая ценные бумаги, ЦБ расши-

ряет денежную массу, осуществляя дополнительную

эмиссию.

Политика резервирования — ЦБ вправе обязать

коммерческие банки держать определенную часть

своих активов в виде беспроцентного резерва в ЦБ.

Чем выше норма такого резервирования, тем мень-

шими возможностями свободно оперировать денеж-

ными средствами обладают коммерческие банки, ина-

че говоря, происходит уменьшение денежной массы,

и наоборот.

Кроме фискальной и монетарной политики суще-

ствуют и другие виды экономической политики. К

ним относится и структурно-инвестиционная поли-

тика, которая выражается в воздействии государства

на формирование и изменение отраслевой и регио-

нальной структуры производства. Структурная поли-

тика призвана способствовать прогрессивным измене-

ниям в структуре производства. Проявлением данной

политики выступают научно-техническая, конвер-

сионная, промышленная и аграрная направленности.

Этим проблемам большое внимание уделяли аме-

риканские ученые В. Леонтьев, С. Кузнец, Дж. Гэлб-

рейт и многие другие.

Хозяйство состоит из многих макроэкономиче-

ских элементов, связанных друг с другом. Соотноше-

ние между этими элементами представляет собой

экономическую структуру.

Так, успех в экономическом росте многих стран

Запада, а также Юго-Восточной Азии произошел в

результате резкого изменения структуры хозяйства.

Экономическая структура не постоянна, она не

является заданной раз и навсегда. Структурные из-

менения в одном случае могут происходить сти-

хийно, в результате изменения в норме прибыли.

Другой путь — использование государственных

рычагов для ускорения прогрессивных структурных

изменений. Этот путь использовали в основном Япо-

ния, Южная Корея, т.е. этот путь подразумевает под-



ключение централизованных рычагов регулирования,

ускоренный межотраслевой перелив ресурсов.

Социальная политика государства направлена в

первую очередь, на социальную защиту населения с

помощью регулирования доходов населения и оплаты

труда, регулирование занятости.

Внешнеэкономическая политика — в качестве

инструментов ее проведения выступают таможенные

тарифы, пошлины, экспортно-импортные ограниче-

ния, обменный курс валют, валютный контроль6.

Большое значение в современном мире имеет ана-

лиз экономической политики, который распадается

на две части: анализ последствий и их оценка.

Например, принят закон об изменении пенсион-

ного возраста. Каковы будут последствия для соци-

ального обеспечения? Что произойдет при введении

платы за обучение в высших учебных заведениях?

Необходимо отметить, что последствия экономи-

ческой политики трудно предсказуемы. На практике

бывает так, что реальные последствия экономиче-

ской политики заметно отличаются от предполагае-

мых результатов.

Часто экономическая политика может увеличить

национальное производство, но вместе с тем привести

к неравенству. Она может увеличить занятость, но од-

новременно увеличить и уровень инфляции; быть по-

лезной для одной группы лиц, но ухудшить поло-

жение другой. Тем самым при выборе той или иной

экономической политики задача состоит в том, чтобы

выбрать такие инструменты, которые минимизиро-

вали бы возникающие социальные потери. При этом

большое значение для выбора тех или иных инстру-

ментов имеет тип экономики — «открытая» или «за-

крытая» экономика.

Вышеназванная теория экономической политики

Я. Тинбергена в 1970-е гг. была подвергнута критике,

которая выявила ряд крупных недостатков этой тео-

рии. Фридман, Брейнард Вильям Пул и Роберт Лунас

подвергли сомнению возможность использования

эконометрических моделей для разработки экономи-

ческой политики.

Тинберген исходил из представления о стабиль-

ных количественных связях между инструментами и

целевыми показателями. Его оппоненты убеди-

тельно показали, что параметры больших моделей

нельзя считать стабильными. Центральной пробле-

мой является трактовка ожиданий в стандартных

моделях. Утверждается, что провал экономической

политики США в 60-х гг. был связан с недооценкой

роли ожиданий7.

Нельзя не согласиться, что многие соотношения в

больших моделях на сегодня слабо теоретически раз-

работаны и в основном базируются на среднестатисти-

ческих переменных прошлого. В то же время, как

отмечают некоторые экономисты, эти модели полезны

для интерпретации макроэкономических событий8.
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6 Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. С. 667—679.
7 Сакс Дж., Ларрен Ф. С. 559—657.
8 Там же. С. 660.

Бобошко В.И. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА.

В краткой и доступной форме рассмотрены основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и
учебной программой по дисциплине «Контроль и ревизия». 

Показаны взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля.
Раскрыты основные задачи и направления внутреннего контроля, взаи-
мосвязь внутреннего контроля с внутрихозяйственным расчетом и си-
стемой мер по ограничению риска хозяйственной деятельности, оценка
эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государствен-
ных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и учрежде-
ниях различных форм собственности. Большое внимание уделено мето-
дике контрольно-ревизионной работы: контролю формирования и ис-
полнения бюджетных смет, предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений при формировании и использовании государственных и му-
ниципальных ресурсов. Рассмотрены цели, задачи, виды, порядок пла-
нирования и документального оформления результатов ревизии. Пока-
зана специфика проверки основных средств, нематериальных активов,
товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов.
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В развитии детства в истории общества можно

выделить периоды стабильности и кризисы. Стабиль-

ные периоды характеризуются высокой эффектив-

ностью институтов социализации и воспитания ре-

бенка; кризисы детства, напротив, — «сбоями» сло-

жившейся системы социализации и воспитания детей.

Сегодня нет никаких сомнений в том, что детство как

раз переживает такой кризисный период своего раз-

вития. Свидетельством этому является рост подро-

стковых правонарушений, игровой, алкогольной,

наркотической, эмоциональной зависимости подро-

стков, усиление явления эскапизма — бегства из ре-

альности в виртуальный мир1. Рост социальной неоп-

ределенности, процессы глобализации, фундамен-

тальность социально-экономических изменений, ста-

новление информационного общества, новые виды

ИКТ, порождают новую социальную ситуацию раз-

вития ребенка и риски развития детства.

Традиционно, подростковый возраст рассматри-

вается как «трудный», кризисный, как возраст «бури

и натиска», самопознания и самоопределения, поиска

ответов на вопросы «кем быть и каким быть», возраст

обретения социальной и личностной идентичности2.

И как кризисный возраст подростковый возраст ока-

зывается особенно чувствительным к происходящим

социальным изменениям, что находит отражение в

росте агрессии, суицидов, противоправном поведе-

нии, зависимостей. Усугубляет ситуацию нарастание

кризиса семьи как первичного института социализа-

ции ребенка. Рост разводов, неполных семей, обедне-

ние общения, трудности детско-родительских отно-

шений, отвержение, дефицит родительской любви, от-

сутствие взаимопонимания и поддержки в семье, ут-

рата базового чувства безопасности и доверия к ми-

ру — значимые факторы роста девиантного поведе-

ния в детской и подростковой среде, нарушений со-

циализации и личностного развития3. 

Понятие социализации может быть раскрыто в

разных значениях: как раскрытие изначальной сущно-
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сти человека в обществе (экстериоризация), как при-

обретение сущности в социуме, как адаптация (сопря-

жение сущностного и общественного), как интериори-

зация (перенос социального в индивидуальное созна-

ние личности). Социализация выступает в трех основ-

ных формах: 1) как переход в процессе психического

развития ребенка от одной формы социальности к

другой форме социальности; 2) как динамика форм со-

трудничества ребенка с окружающими людьми, как

процесс вхождения ребенка в новые социальные груп-

пы вследствие изменения социальной ситуации разви-

тия; 3) как генезис и развитие способности ребенка к

социально-нормативной саморегуляции на основе си-

стемы конвенциональных и моральных норм. Здесь

социализация связывается со способностью личности

строить свое поведение и деятельность на основе со-

циально-заданной системы норм, правил и эталонов.

Параметром социализации становится шкала непро-

извольность/произвольность (опосредствованность).

Основные институты социализации в современном

российском обществе — семья, школа, СМИ, конфес-

сиональные институты, группы сверстников.

Социализация как трансляция социальных цен-

ностей оказывается достаточно эффективной в усло-

виях стабильности и устойчивости общества. Глав-

ным психологическим следствием социальной неста-

бильности является неопределенность ситуации, что

порождает обострение социальной потребности как

в резкой индивидуализации, так и в объединении и

конгломерации — объединении людей в группы (на-

пример, политические партии). В то же время, по 

Э. Эриксону юношеский возраст — это период идео-

логического выбора — самоопределения в области

политики и религии, что делает подростковый воз-

раст особенно уязвимым к социальным трансформа-

циям. В периоды социальных кризисов и трансфор-

мирования и размывания ценностно-нормативной

системы социальных отношений прежние формы со-

циализации оказываются несостоятельными, про-

исходит «сбой» в действии прежних социальных инс-

титутов, порождая десоциализацию и девиантное по-

ведение4. Нередко причиной десоциализации стано-

вится социальная дезориентация — психологический

синдром, складывающийся еще в дошкольном и

младшем школьном возрасте, находящий проявление

в асоциальном поведении, причиной которого слу-

жит не владение социальными нормами, а не их со-

знательное нарушение. 

Социокультурная природа девиантного отклоня-

ющегося поведения обусловливает его понимание как

поведения, которое не соответствует общепринятым

или официально установленным социальным нор-

мам, вызывает негативную оценку общества5. Деви-

антное поведение (антидисциплинарное, асоциаль-

ное) представляет собой нарушение соответствующих

возрасту социальных норм и правил поведения, ха-

рактерных для семейных и школьных отношений и

малых половозрастных социальных групп. Типич-

ными примерами девиантного поведения являются

систематическое самовольное уклонение от учебы,

уходы из дома и бродяжничество, аддиктивное пове-

дение (зависимость от психоактивных веществ, алко-

голизация), ранняя сексуальная жизнь, аутоагрессив-

ное поведение (в том числе суициды). Ранняя сексу-

альная жизнь находит отражение в снижении возраста

сексуального дебюта на фоне либерализации взглядов

общества на половое воспитание детей, изменении си-

туации «двойного стандарта» сексуальной жизни для

юношей и девушек, росте числа абортов несовершен-

нолетних и явления подросткового материнства. Де-

виантное поведение является показателем сбоев про-

цесса социализации. Девиантное поведение представ-

ляет собой компенсаторное защитное поведение в

форме протеста, ухода, реакций тревожности и неуве-

ренности, эмансипации, группировании и пр., обу-

словленное социальной неуспешностью и нереализо-

ванностью притязаний на социальное признание в

семье и школе. Девиантное поведение, стойко повто-

ряющееся (многократное или длительное), согласую-

щееся с асоциальной и антисоциальной направлен-

ностью личности наносит реальный ущерб самой лич-

ности и обществу6.

При определенной стабилизации и даже уменьше-

нии удельного веса подростковой преступности, об-

щее число преступлений, совершенных подростками

растет. Неблагоприятными тенденциями являются

возрастание удельного веса тяжких преступлений в

общей структуре правонарушений подростков и ко-

личества групповых преступлений (их доля в общем
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4 Реан А.А. Указ. соч. 2004.
5 Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняюще-
гося поведения). М., 2003.
6 Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков.
М., 2005; Клейберг Ю.А. Социальная психология девиант-
ного поведения. М., 2007; Самыгин П.С. Девиантное поведе-
ние молодежи. М., 2007.
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числе правонарушений подростков составляет более

60%); «омоложение» преступности на фоне резкого

возрастания правонарушителей в возрасте моложе

14—15 лет; рост числа правонарушений, совершае-

мых девушками, рост рецидивов, в значительной сте-

пени обусловленных невозможностью трудоустройст-

ва и социальной реабилитации ранее судимых подро-

стков после освобождения. Факторы роста детской и

подростковой преступности выступают на общесоци-

альном, социально-психологическом и психологиче-

ском уровне. Важнейшими криминогенными факто-

рами являются общая дегуманизация общества; се-

мейная дестабилизация и неэффективное выполнение

семьей функции социализации; несогласованность и

неадекватность всех социальных институтов, направ-

ленных на решение задач профилактики и предупреж-

дения правонарушений (семья, педагогические кол-

лективы, правоохранительные органы, молодежные

объединения и пр.); отсутствие реальных перспектив

получения подростками желаемого образования и про-

фессии, обеспечивающий достойный образ жизни в

условиях экономического спада общества; негативное

влияние на формирование личности подростков анти-

культуры и субкультуры криминальных кругов и ан-

тисоциальных молодежных группировок, романтиза-

ция и идеализация криминального образа жизни; юри-

дическая и социальная девальвация принципа неотвра-

тимости наказания применительно к раскрытию

преступлений; отсутствие четкой стратегии молодеж-

ной политики, детских, подростковых и юношеских об-

щественных объединений и организаций, направлен-

ных на решение задач идеологического воспитания, об-

уславливающие трудности личностного самоопределе-

ния и формирования личностной идентичности.

Можно выделить следующие «группы риска» воз-

никновения девиантного поведения применительно к

детскому и подростковому возрасту: 1) подростки с

трудностями преодоления негативной фазы подро-

сткового возраста; 2) дети из дисгармоничных, асоци-

альных и неполных семей; 3) дети и подростки с хро-

нической неуспешностью в школе и низким уровнем

академических достижений; 4) дети и подростки с не-

удовлетворенной потребностью в социальном призна-

нии группами сверстников и в семье и депривацией

потребности в аффилиации (изолированные, изгои,

дети — жертвы школьного преследования и пр.). 

Неблагоприятные тенденции развития семьи,

ухудшение микросоциальной (семейной) среды, опре-

деляющей социальную ситуацию развития ребенка,

дисгармоничность детско-родительских отношений

являются значимым фактором риска формирования

антисоциальной направленности во всех возрастных

группах. Общее ухудшение психологической атмо-

сферы и рост дисфункциональности и конфликтно-

сти в значительной части российских семей обуслов-

лены социально-экономическими трудностями, не-

стабильностью социальной системы, низким матери-

альным уровнем жизни, трудностями профессиональ-

ной занятости в большинстве регионов России, транс-

формацией традиционно сложившейся ролевой струк-

туры семьи и распределения ролевых функций между

супругами. Изменение демографической ситуации —

падение рождаемости и, как следствие, увеличение

удельного веса однодетных семей, приводит к труд-

ностям личностного роста и недостаточной комму-

никативной компетентности детей, воспитывающих-

ся в таких семьях.

Неудовлетворительный уровень реализации отцом

воспитательной функции констатируется в значитель-

ном числе российских семей. Наряду со все более ак-

тивным включением отца в процесс воспитания еще на

этапе раннего детства ребенка, оптимизацией системы

эмоциональных отношений и расширением сфер со-

трудничества и совместной деятельности ребенка с

отцом, выражена тенденция дистанцирования отца от

проблем воспитания, низкой эмоциональной вовлечен-

ности и ориентации отца на родительство как значи-

мый момент достижения психологической зрелости. В

связи с миграцией населения в связи с трудоустрой-

ством и особенностями профессиональной деятельно-

сти наблюдается рост числа функционально неполных

семей. Функционально неполная семья — нуклеарная

семья, полная по формальному признаку, в которой

один из супругов не может постоянно выполнять свои

функции. Причины, препятствующие реализации су-

пругом своих семейных ролей, могут быть различны:

тяжелое или хроническое заболевание, специфика про-

фессиональной деятельности, длительное отсутствие

супруга. Функционально неполная семья также долж-

на быть отнесена к группе риска, а психологическая по-

мощь такой семье направлена на разумное планирова-

ние функциональных обязанностей и поиск путей гар-

моничного сочетания самореализации личности в про-

фессиональной деятельности и в семье.

Дисгармоничность системы семейного воспита-

ния (гипопротекция, жестокое обращение, эмоцио-



нальное отвержение, сокращение и обеднение обще-

ния родителей с ребенком) является достаточно рас-

пространенным симптомом дисфункции современной

российской семьи. Применительно к подростковому

возрасту дистанцирование ребенка от общения и

взаимодействия с родителями нередко рассматривают

как неминуемый «психологический уход» подростка

из семьи — как условие освобождения от инфантиль-

ной связи с родителями и путь от зависимости к авто-

номии. Так, в рамках психоаналитического подхода

развитие автономии рассматривается как процесс пе-

рехода подростка от симбиоза с родителями к диффе-

ренциации и от зависимости к автономии в связи с

развитием структур Эго (Х. Хартманн) и Супер-Эго

(А. Фрейд, М. Малер, Д.В. Винникотт, Х. Когут и

др.). Доминирует представление о том, что норматив-

ный подростковый кризис и обретение автономии с

неизбежностью предполагает сепарацию подростка

от родителей через дистанцирование, отдаление кон-

фликты. Однако, в современных исследованиях авто-

номия рассматривается как процесс индивидуации, в

котором развитие автономии происходит в детско-

родительских отношениях как процесс отграничива-

ния с сохранением привязанности и эмоциональной

и психологической значимости отношений, с сохра-

нением баланса между самостоятельностью и вклю-

ченностью в отношения7. Перестройка детско-роди-

тельских отношений происходит от зависимости к

взаимосвязанности, от комплементарности к симмет-

ричности. В культурно-историческом возрастно-пси-

хологическом подходе (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, М.И. Лисина и

др.) развитие самостоятельности рассматривается в

контексте развития произвольности, саморегуляции,

субъектности и компетентности как формирование в

совместной деятельности новых психологических

способностей соответственно задачам развития воз-

растной стадии8. Потребность подростка в автономии

находит свое выражение в стремлении эмансипиро-

ваться от контроля взрослых, выражаясь в стремле-

нии подростка к неприкосновенности своего личност-

ного пространства, к свободе выбора стиля одежды,

круга общения. При этом подросток по-прежнему со-

храняет значимую потребность в заботе, любви и при-

знании со стороны родителей. Инициатива в перест-

ройке ДРО принадлежит, как правило, подростку. В

зависимости от того, какую позицию займет роди-

тель, могут быть три варианта поведения в ДРО:

¨ отклонение претензий подростка на автоно-

мию и самостоятельность, что порождает бунт, про-

тест, сопротивление, конфликты;

¨ непоследовательное и непредсказуемое для

подростка смягчение и ужесточение требований, ко-

торое приводит к противоборству и неустойчивости

отношений;

¨ последовательное и адекватное возможностям

и зоне ближайшего развития подростка изменение

отношений в сторону равноправия и расширения

прав и ответственности подростка9. 

Компетентность родителя определяется мерой его

инициативы в создании новой системы отношений.

Прогнозирование и предвосхищение периода «бури и

натиска» путем создания новых равноправных отно-

шений обеспечивает благополучное разрешение важ-

нейшей задачи развития подросткового возраста —

освобождения от родительской опеки. При конфликт-

ном становлении автономии подростка в детско-ро-

дительских отношениях резко возрастают риски де-

виантного поведения. Важной задачей профилактики

десоциализации и девиаций в подростковом возрасте

становится оптимизация системы воспитания и дет-

ско-родительских отношений с учетом задач развития

и сложившихся тенденций в российской семье.

Целью нашего исследования стало изучение пси-

хологических особенностей восприятия подростками

родительско-детских отношений и связи самооценки

подростка с образом этих отношений «глазами под-

ростка»; при этом мы использовали методику ADOR

(Подростки о родителях), разработанную D. Shaffer

(1965) и адаптированную в России Л.И. Вассерма-

ном, И.А. Горьковой и Е.Е. Ромицыной (1994), и ме-

тодику Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. При-

хожан). В исследовании приняли участие 537 испытуе-

мых в возрасте от 12 до 17 лет.
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Анализ результатов обнаружил, что восприятие

родительской позиции матери и отца «глазами под-

ростка» у значительной части подростков, принявших

участие в исследовании, характеризуется рядом нега-

тивных черт: относительной враждебностью, подо-

зрительностью, недостаточной помощью, заботой и

поддержкой со стороны родителей, отстраненностью,

большой межличностной дистанцией, непоследова-

тельностью и противоречивостью поведения.

Возрастная динамика восприятия и переживания

детско-родительских отношений подростками свиде-

тельствует о том, что пик обострения приходится на

возраст 14—15 лет, когда родители воспринимаются

как более отвергающие, незаинтересованные, дис-

тантные, отстраненные, при этом менее директивные,

т.е. отказывающиеся от контроля поведения подро-

стков и предоставляющие им излишнюю автономию

без должной поддержки и сотрудничества. 

Гендерные различия, касающиеся отношений с

матерью и отцом, заключаются в том, что воспита-

тельный стиль матери оценивается как более устой-

чивый, а отца — как все более непоследовательный,

изменчивый со снижением принятия, интереса, дирек-

тивности, оказания помощи. Принятие и любовь ма-

тери девушки оценивают выше, чем юноши, в то вре-

мя, как директивность, враждебность и непоследова-

тельность отца юноши оценивают выше, чем девушки

(14—15 лет). Это позволяет заключить, что конфликт-

ность подростков в отношениях с родителями наибо-

лее выражена в диаде «отец — сын».

Анализ соотношения восприятия детско-роди-

тельских отношений подростками и родителями обна-

ружил значительное расхождение по ряду параметров.

Подростки оценивают принятие, эмоциональную бли-

зость, сотрудничество ниже, чем родители; требова-

тельность, строгость, уровень контроля выше, чем

родители.

Итак, основные тенденции развития детско-роди-

тельских отношений в подростковом возрасте состоят

в росте амбивалентности и эмоциональной холодно-

сти, отстраненности; переживании подростками «де-

фицита» родительской любви на фоне высокой пот-

ребности в принятии; росте гипопротекции; недоста-

точности реального сотрудничества, помощи, под-

держки; росте активности подростков в развитии дет-

ско-родительских отношений.

Исследование особенностей восприятия подрост-

ками родительской позиции обнаружило прямую

связь между некоторыми характеристиками образа

родительской позиции у подростков и их самооцен-

кой. Полученные результаты позволяют установить,

что, во-первых, то, как подростки воспринимают ро-

дительскую позицию и отношение к ним, является

значимым фактором, определяющим характер само-

оценки. Во-вторых, параметры родительской пози-

ции имеют разную значимость для самооценки. Эмо-

циональное принятие родителями подростков (доб-

рожелательность, интерес, амбивалентность, дистант-

ность, враждебность) оказываются тесно связанными

с самооценкой подростков. В то же время, такие па-

раметры родительской позиции, как директивность и

автономность, по нашим данным, не оказывают суще-

ственного влияния на самооценку подростков. В-тре-

тьих, установлено, что оба родителя — и мать, и

отец, — являются равнозначимыми фигурами в опре-

делении характера самооценки подростка. И, нако-

нец, в-четвертых, была обнаружена различная сенси-

тивность самооценки по отношению к образу роди-

тельской позиции применительно к различным соци-

альным контекстам (семейному, образовательному, в

группах сверстников). Низкое эмоциональное приня-

тие, амбивалентность или отвержение подростка хотя

бы одним из родителей приводит к снижению само-

оценки подростков, причем наиболее чувствитель-

ными оказываются контексты общения и взаимодей-

ствия с близкими (родители) и социальными взрос-

лыми (учителя).

Таким образом, формирование самооценки в под-

ростковом возрасте определяется особенностями со-

циальной ситуации развития, включая образ отноше-

ний подростка с его социальным окружением. Опти-

мизация и коррекция детско-родительских отноше-

ний, является существенным условием профилактики

и коррекции нарушений развития Я-концепции и са-

мооценки, что является существенным моментом пре-

венции девиантного поведения.



Конституция РФ гарантирует свободу слова, но

устанавливает правовые нормы по защите основных

прав и свобод человека и гражданина, запрещает про-

паганду национальной или религиозной ненависти,

агитацию расового или национального превосход-

ства путем введения гражданско-правовой, админи-

стративной или уголовной ответственности.

Международные стандарты в области прав чело-

века, провозглашая право каждого человека на сво-

бодное выражение своего мнения, вместе с тем, преду-

сматривают, что всякое выступление в пользу нацио-

нальной, расовой или религиозной ненависти, пред-

ставляющее собой подстрекательство к дискримина-

ции, вражде или насилию; предоставление любой по-

мощи для проведения расистской деятельности, вклю-

чая ее финансирование; всякая дискриминация на ос-

нове религии или убеждений запрещены законом1.

В современных условиях проявления экстремизма

способны привести к значительному росту преступ-

лений, совершаемых на его почве. На сегодняшний

день отмечается рост новых молодежных нефор-

мальных объединений и движений, потенциально не-

сущих в себе опасность вовлечения в экстремистскую

деятельность. 

Одним из исходных принципов противодействия

экстремистской деятельности является приоритет

мер, направленных на ее предупреждение, и неотвра-

тимость наказания за ее осуществление. Проявления

экстремистской деятельности присутствуют в интер-

нет-ресурсах, в различных социальных сетях. Именно

там содержится большое количество призывов, вы-

сказываний к проявлению ненависти в отношении

лиц иной национальности, расы.

Генеральная прокуратура РФ направила в Рос-

комнадзор РФ требование об ограничении доступа к

ряду страниц социальной сети N.., распространяющей
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призывы к осуществлению экстремистской деятельно-

сти. «В ходе мониторинга сети Интернет выявлено,

что на семи русскоязычных страницах сайта социаль-

ной сети N.. в открытом доступе размещены мате-

риалы, содержащие призывы к осуществлению экст-

ремистской и террористической деятельности, доступ-

ные для просмотра неограниченному кругу лиц»2.

Выступая на пленарном заседании в Государст-

венной Думе 11 июня 2014 г., Министр внутренних

дел Российской Федерации, генерал-полковник поли-

ции В.А. Колокольцев сообщил, что число уголовных

дел об экстремизме с использованием Интернета воз-

росло, удалено 7 тыс. материалов, закрыто более 500

сайтов. К уголовной ответственности по фактам экс-

тремистской деятельности с использованием сетевых

ресурсов привлечены 186 лиц, к административной

ответственности — 3863.

Приверженность к крайним взглядам, насилие,

совершаемое по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненависти и

вражды в отношении какой-либо социальной группы

является определением термина «экстремизм».

Формы проявления экстремизма, выражающие

его сущность известны. Юридическое определение

того, какие действия считаются экстремистскими, их

конкретный перечень содержится в Федеральном за-

коне от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности» и в Федеральном за-

коне от 29 апреля 2008 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием государственного

управления в области противодействия экстремизму».

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации», Федеральный закон «О

внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 

21 июля 2014 г. № 274-ФЗ4 регламентирует ужесточе-

ние ответственности за финансирование экстремист-

ской деятельности, а также за призывы к экстремизму

в сети интернет.

Одним из видов экстремистской деятельности

признаются, согласно ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности»,

публичные призывы к осуществлению указанных дея-

ний либо массовое распространение заведомо экстре-

мистских материалов, а равно их изготовление или

хранение в целях массового распространения.

Так, городским судом 20 декабря 2013 г. вынесен

приговор № 1-498/13 в отношении подсудимого П.,

который, имея преступный умысел на совершение

действий, направленных на возбуждение ненависти

либо вражды, а также на унижение человеческого до-

стоинства, в нарушение конституционных принци-

пов, действуя из личной заинтересованности, с целью

популяризации идей национализма и привлечения

сторонников идей национализма, разместил в сред-

ствах массовой информации — сети Интернет, не

менее 25 графических изображений и четыре видео-

фильма, содержащих высказывания, призывающие к

осуществлению экстремистской деятельности. Разме-

щая вышеуказанные изображения и видеофильм, под-

судимый П. осознавал, что они содержат открытый

призыв к дискриминационным действиям в отноше-

нии представителей неславянской внешности и иного,

не православного вероисповедания5.

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма со-

циальных групп является молодежь, несовершенно-

летние граждане. Широкое распространение моло-

дежного экстремизма является показателем слабой со-

циальной адаптации молодежи, вызывающей проти-

воправные образцы ее поведения. В настоящее время

на территории России насчитывается значительное

количество молодежных экстремистских организаций

с четкой дисциплиной, со своей идеологией, лидерами.

Экстремизм в среде несовершеннолетних отлича-

ется от «взрослого» низкой организованностью и сти-

хийностью. Действия молодых экстремистов более

активны, жестоки и резки, чем у старших и более

опытных, поскольку в силу своего возраста молодые

люди склонны в меньшей степени, в отличие от взрос-

лых, бояться тюрьмы и смерти, физических травм,

вследствие чего они готовы на самые рискованные

действия и операции.

В среде молодежи экстремизм проявляется в де-

формациях сознания, увлеченности националистиче-

скими, неофашистскими идеологиями, нетрадицион-

ными для Российской Федерации новыми религиоз-

ными доктринами, в участии в деятельности ради-

2 URL:http://www.itar-tass.com/obschestvo/1534924
3 URL:http://www.rg.ru/2014/10/27/vkontakte-block-site.html
4 URL:http://www.base.garant.ru/10108000/30/#block_2029#-
ixzz3LmMUbTwv; URL:http://www.base.garant.ru/10108000/-
30/#block_2029#ixzz3LmMcNdWp
5 URL:http://www.rospravosudie.com/court-egorevskij-gorod-
skoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-445031605/



кальных движений и групп, совершении противо-

правных, а иногда и преступных действий в связи со

своими убеждениями.

Согласно Постановлению Пленума Верховного

Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной прак-

тике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности», под участием в экстремистском

сообществе надлежит понимать вхождение в состав

такого сообщества и участие в подготовке к соверше-

нию одного или нескольких преступлений экстремист-

ской направленности и (или) непосредственное совер-

шение указанных преступлений, а также выполнение

лицом функциональных обязанностей по обеспече-

нию деятельности такого сообщества.

Основными тенденциями современного молодеж-

ного экстремизма являются возрастающая организо-

ванность, сплоченность группировок, формирование

в них идеологических, аналитических и боевых струк-

тур, усиление мер конспирации, применение для рас-

пространения своей идеологии и координации дейст-

вий новейших информационных и коммуникацион-

ных технологий.

На сегодняшний день растет осознание того, что

только криминологический путь предупреждения

этих опасных преступлений нельзя признать един-

ственно верным, а значит и социально эффективным.

Это предопределяет особую актуальность разра-

ботки педагогической концепции социально-куль-

турной профилактики экстремизма и ее научного

исследования.

Педагогический анализ социально-культурной

профилактики экстремизма обусловлен социально-

экономическими, общественно-политическими и нор-

мативно-правовыми условиями, совокупность кото-

рых выступает предпосылкой для широкой первич-

ной профилактики экстремистского поведения и рас-

пространения идеологии экстремизма, предотвраще-

ния разрастания проявлений агрессивности, ксенофо-

бии, национализма и других асоциальных явлений.

С нашей позиции, роль педагогического аспекта в

профилактике экстремисткой деятельности высока,

при этом, необходимо уделять особое внимание вос-

питаю несовершеннолетних. Именно воспитание как

процесс имеет своей целью формирование важнейших

качеств личности как гражданина общества и носи-

теля человеческих ценностей: духовных, мировоззрен-

ческих, патриотических, гуманных, поведенческих,

моральных, правовых, культурных, трудовых и т.п.

Воспитанием достигается адаптация личности к

жизни в обществе на уровне человеческой цивилизации.

Важным фактором в предупреждении молодеж-

ного экстремизма является формирование на феде-

ральном уровне стратегии государственной моло-

дежной политики. 

В контексте рассматриваемой темы профилактики

экстремизма в среде несовершеннолетних к субъектам

общего предупреждения будут относиться, прежде все-

го, педагогические коллективы и администрация обра-

зовательных учреждений. Кроме этого, к субъектам об-

щего предупреждения могут быть отнесены органы

местного самоуправления, культурно-воспитательные,

социальные, досуговые организации в той мере, в ка-

кой они влияют на жизненный мир школьника, разви-

вая или, наоборот.

Представляется, что именно педагогические кол-

лективы образовательных учреждений должны осу-

ществлять мероприятия, направленные на формиро-

вание толерантности, изучение уровня толерантности.

Органы внутренних дел обязаны обеспечить в этом

случае методическое сопровождение работы и нахо-

диться в контакте с данными субъектами, со школь-

ными коллективами.

В том случае, когда профилактика преступности

несовершеннолетних и экстремистской деятельности

является составной частью деятельности субъекта по

охране правопорядка, речь идет о субъекте специ-

ального предупреждения. Тем самым, подразделения

органов внутренних дел РФ будут являться субъект-

ами специального предупреждения.

Профилактика экстремизма как социально-пра-

вового явления требует наличия специальных знаний,

сформированности умений и навыков осуществления

профилактической работы в школьных коллективах. 

Основными задачами профилактической работы

будут являться:

¨ предупреждение правонарушений и антиобще-

ственных действий экстремистского характера, совер-

шаемых учащимися школ, выявление и устранение

причин и условий, способствующих этому;

¨ выявление и пресечение случаев вовлечения не-

совершеннолетних в экстремистскую деятельность;

¨ особый контроль учебных заведений.

¨ повышение контроля за социальными сетями.

Предупреждение совершения групповых противо-

правных деяний и профилактика проявлений экстре-

мизма в молодежной среде предполагают обеспечение

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 302 № 12 / 2014



Вестник Московского университета МВД России 303№ 12 / 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

разумной альтернативы для самоутверждения подро-

стков, при наличии которой потенциальные экстреми-

сты смогли бы реализовать себя в иных, не связанных

с совершением преступлений, сферах деятельности.

Отметим, что решать проблему молодежного экс-

тремизма необходимо комиссионно, комплексно. С

этим согласны сотрудники правоохранительных ор-

ганов и специалисты в данной области. Нужна плано-

мерная, регулярная профилактическая работа с под-

ключением преподавательского состава образова-

тельных учреждений всех уровней, профильных де-

партаментов, отвечающих за работу с молодежью,

общественных организаций и сотрудников право-

охранительных органов.

Особая миссия при этом должна отводиться семье,

школе, университетам, религиозным деятелям, сред-

ствам массовой информации, деятелям литературы,

кино, музыки, науки и т.д. Главная задача — это ин-

формационное противодействие экстремизму и терро-

ризму в процессе воспитания молодежи.

В целях противодействия экстремистской деятель-

ности федеральные органы государственной власти,

органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления в

пределах своей компетенции в приоритетном порядке

осуществляют профилактические, в том числе воспи-

тательные, пропагандистские, меры, направленные на

предупреждение экстремистской деятельности.
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Вначале следует определиться с основными поня-

тиями. Под агрессией мы будем понимать любые на-

меренные действия, которые направлены на причине-

ние ущерба другому человеку, группе людей или жи-

вотному. Если говорить о внутривидовой агрессии,

то определение становится еще более кратким и

должно связываться с причинением ущерба другому

человеку или группе людей.

Понятия «агрессия» и «агрессивность» не синони-

мичны. Под агрессивностью в дальнейшем будем по-

нимать свойство личности, выражающееся в готов-

ности к агрессии. Таким образом, агрессия есть опре-

деленные действия, причиняющие ущерб другому объ-

екту; а агрессивность — это готовность к агрессивным

действиям в отношении другого, которую обеспечи-

вает (подготавливает) готовность личности восприни-

мать и интерпретировать поведение другого соответ-

ствующим образом. 

Различение понятий агрессия и агрессивность

ведет к важным следствиям. А именно: ни за всякими

агрессивными действиями субъекта действительно

стоит агрессивность личности; агрессивность чело-

века вовсе не всегда проявляется в явно агрессивных

действиях.

Виктимология (от лат. Viktima — жертва) — это

буквально учение о жертве. Виктимология возникла

как раздел криминологии, и по сей день рассматрива-

ется в этом статусе. Хотя, по мнению ряда авторов, она

постепенно превращается в самостоятельную научную

дисциплину. В любом случае ясно, что в структуре вик-

тимологии психологическая составляющая занимает

значительное место (В.Л. Васильев, В.Е. Христенко,

А.А. Реан). Виктимное поведение — это поведение

жертвы, т.е. такое поведение личности, которое зна-

чительно повышает риски субъекта стать жертвой

преступления.

В контексте темы нашего обсуждения, сформули-

руем вначале два положения.

¨ семья может быть как фактором профилак-

тики, так и фактором риска виктимного поведения;

¨ виктимное поведение — это не обязательно пас-

сивное, пассивно-страдательное поведение жертвы.

Виктимным может быть и поведение активное, ак-

тивно-агрессивное.

Или в других терминах об этом же говорят так:

инициативные жертвы насилия и пассивные жертвы

насилия1.

По видам поведение потерпевших, например, от

умышленных убийств и причинения тяжкого вреда

здоровью распределилось следующим образом2:

1) положительное поведение — 10,1%. Положи-

тельное поведение заключалось в защите третьего
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лица от нападения (3,7%), в требовании прекращения

нарушения, без защиты кого-либо (4,1%), в требовании

нормального поведения в семье (1,4%) и т.п.;

2) негативное поведение — 65,2%. Негативное по-

ведение заключалось в нападении на причинителя вре-

да (16,7%), в оскорблениях, скандалах, издевательствах,

унижениях (9,7%), в ненадлежащем поведении, вклю-

чая неоказание сопротивления при наличии к тому воз-

можности (38,8%);

3) нейтральное поведение, т.е. такое, которое не

способствовало и не препятствовало преступнику —

24,7% от общего числа жертв.

Главные мотивы вступления подростков в драку

(что, естественно, является фактором риска самому

стать жертвой) следующие: «Оскорбили меня» — 70%,

«Вынужден был обороняться» — 50%, «Оскорбили

моего друга» — 40%3.

Мысли об убийствах и реальность. Исследования

психологов показали, что большинство вполне благо-

получных молодых людей испытывали желание кого-

то убить. Если говорить конкретнее, то такое желание

фиксировалось в исследованиях у 76% (по другим дан-

ным 79%) мужчин и 52% (другое исследование — у 62%)

женщин4. На кого же направлены такие мысли в первую

очередь? И женщины и мужчины в большинстве случае

избирают в качестве жертвы мужчину. Таковых при-

мерно 85% среди мужчин и 65% среди женщин. Эти

фантазии согласуются с реальными статистическими

данными, которые свидетельствуют о том, что мужчи-

ны гораздо чаще становятся жертвами убийств. Пора-

зительно в данных этих исследований и то, что как муж-

чины (59%), так и женщины (33%) думали о том, чтобы

убить совершенно незнакомого человека. Несмотря на

то, что мысли об убийстве достаточно высоко распро-

странены в выборке как мужчин, так и женщин, реаль-

ная ситуация в этом контексте разительно отличается.

Как свидетельствуют данные статистики (США, Кана-

да, Австралия, Шотландия и др.) приблизительно 90%

всех убийств совершаются мужчинами5. Аналогичная

статистика характерна и для России. Психологически

такое гендерное расхождение между мыслями об убий-

стве и реальностью объясняется тем, что женские агрес-

сивные фантазии более скоротечны, чем мужские. В

исследовании фиксировалось, что они продолжались не-

сколько секунд или минут, в то время как аналогичные

мысли мужчин не покидали их часами, днями и даже не-

делями. Кроме того, женские фантазии сопровождаются

меньшим количеством деталей и зачастую сводятся к аб-

страктным помыслам. Фантазии же мужчин сопровож-

даются большей детализацией, переходят в плоскость

размышлений о том, как осуществить задуманное, т.е.

по существу переходят от уровня пожеланий-намерений

к уровню конкретного планирования.

Что в семье влияет на отклоняющееся поведение

детей? Долгое время считалось, что социально откло-

няющееся развитие личности связано со структурной

деформаций семьи, под которой понимается просто не-

полная семья — отсутствие одного из родителей (чаще

отца). Статистические данные по преступности несо-

вершеннолетних, полученные в разных странах мира,

подтверждали этот вывод. Однако, в 60—70-е гг. обна-

ружилась другая тенденция. Сначала разница между

полными и неполными семьями по количеству «выда-

ваемых» ими подростков-правонарушителей стала не-

уклонно сокращаться, а затем и практически полнос-

тью исчезла. В настоящее время считается, что основ-

ным фактором негативного влияния семьи на развитие

личности является не структурная, а психосоциальная

деформация семьи. И это общемировая тенденция.

Агрессивное, конфликтное поведение: личностная

склонность или отсутствие «правильных» навыков?

Итак, как мы видим, само агрессивное поведение может

быть фактором риска виктимности. Вносит ли семья

какой-то вклад в формирование агрессивного поведе-

ния? Безусловно, да.

Формирование просоциального поведения лично-

сти связано не только с механизмами отсутствия под-

крепления или активного наказания за асоциальное

поведение, но и обязательно (и может быть, даже в пер-

вую очередь) с активным социальным научением про-

социальным формам поведения, конструктивным спо-

собам разрешения противоречий и реализации различ-

ных мотиваций личности. Ведь как установлено6, наи-

более выраженные различия между детьми с деструк-

тивным и конструктивным социальным поведением об-

наруживаются не в личностном предпочтении деструк-

тивных альтернатив, а в незнании конструктивных ре-

шений. Таким образом, процесс социализации конст-

3 Собкин В.С. и др. Подросток: нормы, риски, девиации. М.,
2005. С. 88.
4 Кенрик Д. Секс, убийство, смысл жизни. СПб., 2012; Buss D.,
Duntley J. The evolution of aggression // Evolution and social psyc-
hology. New York, 2006. Р. 263—286. 
5 Кенрик Д. Указ. соч.
6 Keltikangas-Jarvinen L., Kangas P. Problem-solving strategies in
aggressive and nonaggressive children // Aggr. Behav. 1988. № 4. 
Р. 255—264.



руктивного поведения включает приобретение сис-

темы знаний и социальных навыков, а также воспита-

ние системы личностных диспозиций, установок, на ос-

нове которых формируется способность реагировать

на фрустрацию относительно приемлемым образом.

Строгость наказания и детская агрессия. На сего-

дняшний день, пожалуй, уже не вызывает сомнения,

что между строгостью наказания и уровнем агрессив-

ности детей существует положительная зависимость. 

Эта зависимость, как оказалось, распространяется

и на случаи, когда наказание является реакцией роди-

телей на агрессивное поведение ребенка, т.е. исполь-

зуется в качестве воспитательной меры, направленной

на снижение агрессивности и формирование неагрес-

сивного поведения ребенка.

В одном эксперименте изучалось агрессивное по-

ведение детей-третьеклассников в связи особенно-

стями стратегий родительского наказания7. К первому

уровню реагирования (который, строго говоря, и на-

казанием-то назвать нельзя) относили просьбы вести

себя по-другому и поощрения за изменение поведения.

Ко второму уровню наказаний (умеренные наказания)

относили словесное порицание, выговоры, брань. К

третьему уровню наказаний (строгие наказания) отно-

сили физическое воздействие, шлепки, подзатыльни-

ки. В результате исследования было обнаружено, что

те дети, которые подвергались со стороны родителей

строгим наказаниям, проявляли в поведении большую

агрессию, и соответственно, характеризовались одно-

классниками как агрессивные.

Наказания за агрессию детей между собой (братья,

сестры): каков результат? В одном из исследований8

было показано также, что вмешательство родителей

при агрессии между братьями — сестрами может на

самом деле оказывать обратное действие, и стимули-

ровать развитие агрессии. Результаты этого исследо-

вания в наглядной графической форме представлены

на рис. 19.

Нейтральная позиция родителей, как следует из

этого исследования, оказывается предпочтительной.

Самой неэффективной стратегией оказывается вмеша-

тельство родителей в форме наказания старших сиб-

сов, так как в этом случае уровень как вербальной, так

и физической агрессии в отношениях между братьями-

сестрами оказывается наиболее высоким. Сходные ре-

зультаты были получены и в других исследованиях10. 

Игнорирование агрессии — действительно ли луч-

ший выход? Обобщение результатов подобных иссле-

дований приводит  специалистов к формулированию

предложения относиться к агрессии между сибсами

особым образом — игнорировать ее, не реагировать

на агрессивное взаимодействие братьев — сестер. Од-

нако, такой вывод представляется все-таки слишком

радикальным. Иногда не реагировать на агрессию во

взаимодействии братьев — сестер родителям просто

не возможно, а подчас и прямо вредно и небезопасно.

В ряде ситуаций (например, когда агрессивное взаи-

модействие между сибсами уже не является редким ис-

ключительным случаем) нейтральная позиция родите-

лей может только способствовать дальнейшей эскала-

ции агрессии. Более того, такая позиция может созда-

вать благоприятные условия для социального науче-

ния агрессии, закреплению ее как устойчивого пове-

денческого паттерна личности, что имеет уже долго-

срочные негативные последствия.

В исследовании, о котором мы говорили выше, из-

учались лишь две альтернативы реагиования родите-

лей на агрессию между братьями-сестрами: 1) нейт-
ральная позиция, т.е. игнорирование фактов агрессии

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 306 № 12 / 2014

Рис. 1. Уровень агрессии между братьями и сестрами
в зависимости от вмешательства родителей 

в ссоры детей (Felson & Russo, 1988)
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7 Eron L.D., Walder L.O., Toigo R., Lefkowitz M.M. Social class,
parental punishment for aggression and child aggression // Child
Development. 1963. № 34. Р. 849—867.
8 Felson R.B., Russo N. Parental punishment and sibling aggres-
sion // Social Psychology Quarterly. 1988. № 51. Р. 11—18.
9 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1997. С. 98.
10 Patterson G.R., Stouthamer-Loeber M. The correlation of fa-
mily management practices and delinquency // Child Develop-
ment. 1984. № 55. Р. 1299—1307.
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и 2) наказание детей (в одном варианте — старших, в

другом — младших). Очевидно, при такой суженной

альтернативе нейтральная позиция действительно ока-

зывается относительно (и только относительно) луч-

шей. Однако, возможны и другие альтернативные спо-

собы родительского реагирования на агрессию между

сибсами, которые не были здесь предметом изучения.

Одним из таких способов реагирования является обсуж-

дение возникшей проблемы, осуществление переговор-

ного процесса, научение на конкретном примере воз-

никшего конфликта конструктивным, неагрессивным

способам его разрешения. Ведь, как экспериментально

доказано в других исследованиях, агрессивные дети от-

личаются от неагрессивных, в первую очередь, именно

слабым знанием конструктивных (альтернативных аг-

рессивным) способов разрешения конфликтов.

Жертвы сексуального насилия. Причины виктим-

ного поведения. В начале обсуждения этой темы сфор-

мулируем важный для дальнейшего изложения посту-

лат. Жертва изнасилования в принципе не может быть

правонарушающей. Она может быть легкомысленной,

некритичной, неосмотрительной, но не более.

Неблагополучная семья — может ли она быть

причиной виктимного поведения в случаях сексуаль-

ного насилия? 

Конечно, да. Изучение потерпевших от изнасило-

вания с негативным поведением показывает, что в его

основе лежат недостатки воспитания, нравственного

формирования их личности. Для потерпевших этой

группы характерны неосмотрительность, легкомыс-

лие в приобретении рискованных знакомств. 

По имеющимся данным11, 38,6% жертв находи-

лись в момент насилия над ними в состоянии алко-

гольного опьянения. Усугубляет негативную картину

и то, что 92,8% потерпевших употребляли спиртные

напитки вместе с насильниками.

В доме преступника было изнасиловано 76,9% от

общего числа жертв, находящихся в состоянии опья-

нения. Из них: постоянными знакомыми — 17,9%,

случайными знакомыми — 53,9%, родственника-

ми — 5,1%.

Изнасилованы в доме потерпевшей только 5,1%.

В ситуации изнасилований, совершенных знако-

мыми, нередко выбор преступника предопределяется

репутацией жертвы как доступной или неразборчи-

вой в выборе знакомых. Исходя из этого, насильники

почти всегда рассчитывают на то, что их жертвы не

будут обращаться в полицию. 

Демонстративная акцентуация как фактор риска

виктимного поведения при изнасиловании. Следую-

щий фрагмент из материалов проведенной нами су-

дебно-психологической экспертизы по делу об изнаси-

ловании 16-летней Н. достаточно хорошо разъясняет

сказанное12. В процессе психологического исследова-

ния личности потерпевшей и анализа ситуации, кроме

всего прочего, было установлено следующее. Харак-

терными чертами Н. являются демонстративность по-

ведения и эгоцентризм. У нее диагностируется акцен-

туация характера истероидного типа (по А. Личко)13.

Однако, известно, что для данного типа акцентуаций

эгоцентризм может с наибольшей силой проявляться

как раз в сфере сексуальных реакций — через демон-

стративное поведение, афиширование своих реальных

и мнимых связей, самооговоры в целях привлечения к

себе внимания окружающих. С учетом этих моментов

был проведен анализ поведения Н. в предкриминаль-

ной ситуации. Гуляя вместе с двумя своими подругами

вечером, около 23 часов Н. встретила своего знако-

мого — 17-летнего Г., учащегося ПТУ. Всем своим по-

ведением в процессе завязавшейся беседы Н. пыталась

демонстрировать свою «взрослость», большую опыт-

ность по сравнению с подругами в общении с юно-

шами. Ей было лестно, что именно ей в присутствии

еще двух девушек Г. предложил покататься на мото-

цикле, и она охотно на это согласилась. Поведение Н.

стало иным, как только они оказались наедине —

вдвоем, в поле, вдали от жилого массива. И это есте-

ственно, — ведь «девушка легкого поведения» — это

всего лишь ситуативный имидж Н., причем эта де-

монстрация была рассчитана не столько на Г., сколько

на подруг Н. На предложение Г. вступить в половую

связь Н. ответила отказом, просила ее не трогать, от-

везти домой. Угрозами совершить насилие в извра-

щенных формах, Г. подавил сопротивление Н. и совер-

шил насильственный половой акт. Таким образом,

эгоцентризм Н., демонстративность поведения и жаж-

да внимания определили ее виктимное поведение в

криминальной ситуации, которое могло оказать сти-

мулирующее (или провоцирующее) воздействие на по-

ведение, совершившего насилие 17-летнего Г., на все

дальнейшее развитие криминогенной ситуации.

11 Ривман Д.В. Указ. соч. С. 158—160.
12 Реан А.А. Судебно-психологическая экспертиза по делам
об изнасиловании // Психологический журнал. 1990. № 2. 
C. 74—81.
13 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подро-
стков. Л., 1983.



Благополучная семья — может ли она быть факто-

ром риска виктимного поведения? Оказывается, в ряде

случаев тоже да. Хотя, сам термин «благополучная

семья» нуждается и в определении, и в уточнении кри-

териев. Но в рамках данной работы этим мы сейчас не

можем заниматься.

Исследования же показывают, что фактором рис-

ка виктимного поведения относительно сексуального

насилия является один из распространенных стилей се-

мейного воспитания. И это — стиль авторитарного вос-

питания, в том его варианте, когда от ребенка требуют

беспрекословного повиновения, основанного не на по-

нимании требований, а на слепом их выполнении14. Пси-

хологический механизм виктимного поведения здесь,

очевидно, ясен.

В настоящее время в психологии имеются значи-

тельные теоретические наработки и накоплен большой

практический опыт семейного консультирования и

оказания помощи семьям различного типа, с различ-

ными психологическими проблемами. Применительно

к семьям с детьми, важнейшими показателями, на ко-

торые необходимо обращать внимание, считаются сле-

дующие: 1) особенности эмоциональных отношений

между детьми и родителями; особенности материнской

и отцовской любви; 2) тип семейного воспитания; ха-

рактер требований к ребенку; система поощрений и на-

казаний; 3) степень рефлексивности родителей, адек-

ватности образа ребенка15.

Любовь, забота и ответственность. Любовь, забота

и ответственность — вот краеугольные основания мо-

рально-психологического благополучия семьи и успеш-

ного просоциального развития личности ребенка в ней.

В современной психологической науке, в рамках одной

из наиболее авторитетных концепций личности16, при-

нято считать, что потребность в любви, признании и

уважении является одной из фундаментальных потреб-

ностей личности. И она входит в пятерку основных, ба-

зовых потребностей человека, наряду с потребностями

выживания, т.е. физиологическими и потребностью в

безопасности.

В 60-е гг. в США приобрело популярность течение,

связанное с таким воспитанием, когда родители мини-

мально вмешиваются в жизнь ребенка, предоставляя

ему максимальную свободу в принятии решений и,

собственно, в жизни. Предполагалось, что это выраже-

ние уважения к личности ребенка, вроде как либе-

рально-демократический подход в практике воспита-

ния. Однако, психологические исследования, проведен-

ные отсрочено — спустя годы, показали, что именно

дети из этих семей, имели во взрослой жизни больше

проблем. И что особенно показательно — именно дети,

выросшие в этих семьях, отмечали наибольшую неудов-

летворенность своим семейным детством17.

Оказалось, что предоставленная родителями сво-

бода, в конце концов, воспринималась не как особое

доверие и уважение к личности ребенка, а как недоста-

ток или даже отсутствие родительской любви и заботы.

Реально благополучная семья, психологически бла-

гополучная семья — является краеугольным камнем

профилактики виктимного поведения. То, что виктим-

ность поведения в основном определяется личностными

качествами, не отменяет этого вывода, но только усили-

вает его. Потому, что сами эти качества формируются

во многом именно в процессе семейной социализации,

детерменированы стилями семейного воспитания и осо-

бенностями межличностных отношений в ней.
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Одним из серьезнейших препятствий эффективно-

сти повседневной профессиональной деятельности вы-

ступает ненормированный характер труда. Если рас-

сматривать объем энергии работника, который он

способен затратить на выполнение своих функцио-

нальных обязанностей за константу, становится оче-

видным, что при заметном увеличении нагрузки (в том

числе за счет увеличения продолжительности рабочего

дня), вероятность получения качественного результата

работы будет снижаться с увеличением единиц пара-

метров развития трудовой усталости.

Оценка эффективности труда может быть про-

изведена, прежде всего, за счет сравнения эффекта

(или иначе, результата, позитивно воспринимаемого

итога) труда с затратами на его получение, т.е. той

«ценой», которую «платит» работник в форме своих

психофизиологических и, собственно, психологиче-

ских показателей.

Качество труда работников, в том числе сотруд-

ников правоохранительных органов, отражает сте-

пень адаптивности модели функционирования самой

трудовой организации и ее персонала к решению

стоящих перед ними задач. Организация (в нашем

случае орган или подразделение внутренних дел) на-

дежно обеспечивает порученный участок деятельно-

сти, если имеет достаточно высокий показатель на-

дежности, заключающийся в способности выполнять

возложенные на себя функции, сохраняя потенциал

реагирования на все возможные новые вызовы в пре-

делах своих полномочий и ресурсов.

Требование поддержания высокой надежности и

работоспособности самих работников организации

прямо пропорционально зависит от объема постоянно

возникающих к решению профессиональных задач.

Труд работника правоохранительной сферы имеет

объективные и субъективные параметры (признаки)

эффективности. К объективным признакам относятся:

производительность труда (т.е. количество служебных

вопросов, решаемых сотрудником в единицу времени);

трудоемкость деятельности (т.е. расчетное время, отво-

димое на решение типовых задач); качество труда (т.е.

соответствие получаемых результатов социальным

ожиданиям обеспечения органами внутренних дел за-

конности и правопорядка на соответствующей терри-

тории); надежность труда (т.е. вероятность выполнения

возложенных функций в актуальных условиях и на

протяжении единиц времени) и др. К субъективным

признакам эффективности труда сотрудников ОВД от-

носятся: уровень удовлетворенности работником ха-

рактером и результатами своего труда; заинтересо-

ванность в самореализации через данную форму труда

и причастности к его результатам; уровень притязаний

и интерес карьерного роста; самооценку; субъективно

воспринимаемая величина («цена») прилагаемых фи-

зических и психологических усилий для получения ре-

зультата труда; степень напряженности психических

функций и процессов; удовлетворенность уровнем под-

держки и взаимопомощи со стороны коллег и т.д.

Иными словами, эффективность профессиональ-

ной деятельности сотрудников ОВД измеряется кругом
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успешно решенных вопросов противодействия и пред-

упреждения преступности, а также наличием удовлет-

воренности самих правоохранителей трудом и возме-

щением собственных трудовых усилий (это может быть

и гордость за профессию, и элементарная неудовлетво-

ренность объемом материального вознаграждения за

затраченные усилия по получению общественно важ-

ного результата труда) и достаточной степени само-

контроля. Чем более сбалансирован итоговый показа-

тель, тем выше надежность и устойчивость результа-

тивной работы правоохранительных органов в рамках

своих профессиональных компетенций.

Учитывая, что деятельность ОВД подчиняется

принципам единоначалия в принятии стратегических

и тактических решений по обеспечению порученного

участка работы, в деятельности служебных коллекти-

вов чрезвычайно высока роль личности руководителя

(начальника) и его стиля руководства. Не случайно,

оценивая потенциал своего служебного коллектива,

опрашиваемые сотрудники ОВД Республики Бела-

русь (являющиеся участниками серии лонгитюдных

психолого-трудовых исследований, инициированных

автором) отмечают статус и имидж руководителей

(начальников) в качестве одного из наиболее значи-

мых ресурсов самого структурного подразделения

(r=0,69, p<0,05).

Показатели эффективности труда напрямую свя-

заны с работоспособностью сотрудника, т.е. с как та-

ковой возможностью исполнителя выполнять свою

трудовую деятельность в течение установленного вре-

мени с заданной эффективностью, качеством и надеж-

ностью. Работоспособность может быть максималь-

ной (при согласованном характере внешних условий

профессиональной деятельности и наличии индивиду-

альных, средовых и, непосредственно, психофизиоло-

гических ресурсов индивида), оптимальной либо пони-

женной. Маркерами уровня работоспособности со-

трудника служат: 1) формальные (объективные, коли-

чественные) показатели результативности (производи-

тельности, продуктивности) труда; 2) субъективные со-

стояния работника (от состояния его физического и

психического здоровья до ситуативно возникающих

ощущений усталости, утомленности, обессиленности,

болезненности, раздражения, апатии, неспособности

сконцентрироваться на решаемом вопросе и т.п.).

Эффективная профессиональная деятельность

имеет свой темп и ритм, соответствующие объектив-

ным фазам, этапам или периодам работоспособности.

На первом этапе (фазе врабатываемости) про-

исходит мобилизация ресурсов организма работника

на выполнение профессионально важных задач. Про-

должительность этого периода зависит от степени

подготовленности, опыта работы и исходного психо-

физиологического и эмоционального состояния со-

трудника. Лично значимые вопросы жизнедеятель-

ности работника при этом переходят на второй план,

уступая место профессионально важным.

На втором этапе (фазе компенсации) осуществ-

ляется устойчивая профессиональная деятельность, ха-

рактеризуемая оптимальным распределением сил по

объему решаемых задач, устойчивостью концентра-

ции внимания, памяти, процессов переработки полу-

чаемой информации. Производительность и качество

труда на этом этапе, по факту, имеют максимальные

показатели. Деятельность осуществляется с опорой на

«базовые» индивидуально-психологические и физио-

логические ресурсы, истощающиеся незначительно за

единицу рабочего времени.

На третьем этапе (фазе субкомпенсации), возни-

кающей по истечению значительного времени работы

(более шести часов) и при неблагоприятных или экс-

тремальных условиях, наблюдается заметное снижение

работоспособности вследствие развития утомления, а

также снижение концентрации внимания, приводящее

к ошибкам и упущениям. Формальные признаки про-

изводительности труда при этом могут оставаться вы-

сокими, но качество труда существенно снижается. На

этапе субкомпенсации в деятельность функциональных

систем организма человека вовлекается большая часть

его психофизиологических резервов. Физиологическая

стойкость временно возрастает, но затем наступает ис-

тощение жизненных сил организма. Работник вынуж-

денно обращается к дополнительным, прежде всего

средовым, ресурсам. Здесь, как никогда прежде, оказы-

вается важен морально-психологический климат в кол-

лективе, наличие в нем устойчивых профессиональных,

организационных и личных связей среди коллег, дело-

вой характер взаимодействия, готовность к взаимной

поддержке и сотрудничеству.

На четвертом этапе (фазе декомпенсации) про-

исходит нарушение ресурсно-энергетического обес-

печения трудовой активности. Изменяются психомо-

тивационные характеристики и установки сотрудни-

ков. Значительно снижается эффективность, качество

и надежность труда, устойчивость работника перед на-

грузками. Возрастает напряжение в осуществлении
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трудовых усилий, множится число непроизвольных

ошибок. Трудовая деятельность приобретает изнури-

тельный характер. Ведущая мотивация сотрудника в

этом случае оказывается направлена на прекращение

либо принципиальное видоизменение деятельности.

Ресурсы личности работника оказываются истощены

и требуется активация новых, скрытых, неочевидных

ресурсов. Именно для предупреждения подобных си-

туаций целесообразно осуществлять постоянную пси-

хологическую работу с сотрудниками, формировать и

активировать у них развернутую ресурсную базу; фор-

мировать ресурсные резервы и учить ими пользоваться

без «сползания» в профессионально-личностное выго-

рание и деформацию.

Наиболее эффективным средством предупрежде-

ния профессионально-личностного выгорания сотруд-

ников выступает обращение к ресурсам семейной под-

держки (по преимуществу за счет мысленного обраще-

ния к образам родных и близких людей), хобби и воз-

можности поделиться негативным жизненным или

профессиональным опытом с коллегами (высказаться,

выговориться, «сбросить» напряжение).

Задействование дополнительных ресурсов позво-

ляет активизировать состояние «финального трудо-

вого порыва», когда, по сути, происходит интенсив-

ная мобилизация функциональных и психологических

резервов организма и личности работников для обес-

печения существенного и резкого повышения своей

работоспособности под влиянием мотивации, связан-

ной с видимым близким завершением работы.

В том случае, если не используется возможность

временной приостановки трудовой активности «пере-

загрузки» (перераспределения, смены приоритетов)

элементов «корзины» индивидуально-психологиче-

ских ресурсов профессиональной деятельности работ-

ника, наступает пятая, финальная фаза срыва деятель-

ности. Конечно, она актуализируется лишь при очень

интенсивной или продолжительной работе и является

следствием полного исчерпания «корзины» ресурсов.

Личность сотрудника в этом случае претерпевает су-

щественную деформацию. Надежность и устойчивость

профессиональной деятельности такого работника

снижаются на порядки и, фактически, приближаются

к нулю. Подобная категория сотрудников нуждается

в последующем длительном психологическом наблю-

дении и сопровождении. 

Снизить время восстановления сотрудника до оп-

тимальной трудовой работоспособности может поз-

волить личная терапия (автором апробированы и вы-

соко оценены эффективные приемы оперативной пси-

хологической помощи, заимствованные из гештальт-

подхода, способствующие повышению уровня осоз-

нанности, ответственности и актуальности самооцен-

ки сотрудников, имеющих риск профессионально-

личностного выгорания).

Высокий уровень физических и психоэмоцио-

нальных нагрузок и ненормированный (в большин-

стве случаев) характер труда в практике деятельности

сотрудников ОВД может быть существенно нивели-

рован за счет оптимизации темпа и ритма профессио-

нальной деятельности с опорой на ресурсный подход

к используемым ими индивидуальным копинг-стра-

тегиям (моделям совладания со стрессом).
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В процессе карьерного роста личность проходит

ряд профессиональных кризисов: кризис определен-

ного промежутка времени, сопряженного с выбором

профессии; кризис, вызванный причиной коррекции

профессионального выбора в период профессиональ-

ного обучения; кризис, свойственный периоду началь-

ного профессионального адаптирования (приспособ-

ления), вызванный коррекцией профессиональных

надежд (ожиданий); кризис, обусловленный наруше-

нием успешного профессионального развития; кризис

периода профессионального владения трудовыми на-

выками, связанных с возможным уменьшением про-

явления интереса к профессии; кризис утраты перс-

пектив, связанных с успешным развитием профессио-

нальной карьеры во второй половине периода зрело-

сти; кризис утраты профессиональной деятельности в

связи с выходом на пенсию.

Основываясь на периодизации Э. Эриксона, мож-

но выделить три основных кризиса карьеры: кризис

начала трудовой деятельности, соответствующий

кризису молодости; кризис середины карьеры, свя-

занный с кризисом середины жизни; кризис завер-

шения карьеры, соответствующий кризису старости

[1]. В профессиональной карьере государственных

служащих имеют место, как правило, кризис начала

карьеры и кризис ее середины (Д.Б. Волосевич, 

E.Г. Могилевкин).

Кризис начала карьеры связан с периодом обуче-

ния молодого специалиста в высшем учебном заведе-

нии. Кризисным моментом данного промежутка вре-

мени, по мнению К.Г. Юнга, является столкновение че-

ловека с запросами (требованиями) подлинных усло-

вий жизни, которые не всегда соответствуют его собст-

венным представлениям. На это указывает и отечест-

венный ученый С.П. Безносов, отмечая, что более об-

щей коллизией, лежащей в основание динамики про-

фессионального выбора личности, является взаимодей-

ствие как противопоставленных, так и взаимосвязан-

ных сущностей, дающих начало самодвижению и раз-

витию человеческих потребностей в профессиональ-

ном самоопределении (в различных случаях они могут

проявляться как сложившаяся, либо обусловленная

различными причинами надобность в приобретении

какого-либо определенного социального статуса, свя-

занного с самореализацией, самоутверждением) и от-

сутствием необходимых профессиональных научных

сведений, умений и навыков для их удовлетворения [2].

Часто на это влияют многочисленные ожидания,

связанные, в том числе, с недооценкой внешних пре-

пятствий, с необоснованным оптимизмом или, наобо-

рот, негативизмом. В результате начинается распад

детского представления об окружающем мире и о

взрослой жизни. При этом в большинстве случаев мо-

лодой человек на протяжении значительного периода

времени продолжает сохранять свою детскую пози-

цию относительно своих желаний: стремление к без-

действию или действиям, направленным на получение

собственного удовольствия.

Преодоление подобного психологического ак-

центирования внимания на «детской позиции» про-

исходит лишь в том случае, когда молодой человек в

силу тех либо иных причин вынужден в императив-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 312 № 12 / 2014

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ КРИЗИСА 
ЛИЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ОСОКИН,
аспирант Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

E-mail: dmitry.osockin@yandex.ru
Научная специальность 19.00.13 — психология развития, акмеология

Аннотация. На основе результатов научных исследований кризиса карьеры рассматривается понятие кризиса лич-
ности государственного служащего.

Ключевые слова: кризис карьеры, кризис личности, государственная служба, личностно-профессиональное раз-
витие, саморазвитие и самосовершенствование.

Annotation. On the basis of results of scientific researches of crisis of career, the concept of crisis of the identity of the
public servant is considered.

Keywords: career crisis, crisis of the personality, public service, personal and professional development, self-development
and self-improvement.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



Вестник Московского университета МВД России 313№ 12 / 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ном порядке сменить свою жизненную позицию в от-

ношении окружающего мира с «я хочу» на «я могу».

Как предполагает Б. Ливехуда, молодой человек

уже не только вводит в свое сознание взрослую жизнь,

но и реально принимает в ней участие, поэтому для него

в яркой форме предстают вопросы правильного выбора

своего уникального пути. Если человек не ставил перед

собой важных вопросов в подростковом возрасте, он

подвергается риску навечно остаться с юношеским

представлением об окружающем мире; в этом случае

его самооценка будет основываться только на мнении

окружающих или на противостоянии всему миру.

Таким образом, с точки зрения теории ролей в пе-

риод взросления человека, во-первых, кардинально ме-

няются отдельные роли, во-вторых, появляется необ-

ходимость осваивать новые роли, связанные со взрос-

лой жизнью. Это может приводить к возникновению

противоречий между старыми и новыми ролями, вы-

зывая неуверенность в собственных силах. Усугуб-

ляется такое положение еще и потому, что в обществе

отсутствуют четко выраженные ожидания в отноше-

нии молодых людей, за исключением ожидания от них

быстрой адаптации к взрослому миру и его законам.

Определяя профессиональный кризис личности

как трудности ее профессионализации, противоречи-

вость профессиональной жизни и реализации карьеры

A.Г. Абраумова и Э.Э. Сыманюк особое внимание

уделяют кризисам профессионального становления.

По мнению A.Г. Абраумовой, данные кризисы про-

ходят без выраженных изменений профессионального

поведения. Однако, изменения индивидуальной и про-

фессиональной позиции, моделей профессионального

поведения, выбор новых целей ведут к смене способов

выполнения деятельности, взаимоотношения с окру-

жающими, а в исключительных случаях даже к смене

профессии [3, с. 107—115].

Обобщая опыт отечественных и зарубежных ис-

следователей E.A. Могилевкин определяет кризис в

карьере молодого специалиста как внезапное осозна-

ние несоответствия своих главных направлений и це-

лей видению своего будущего; либо как осмысление

существенного разрыва между своими собственными

возможностями и карьерными притязаниями; a также

между прежними целями и нынешними, актуальными;

в овладении социального пространства и степени раз-

вития личности (духовной, культурной и т.д.) [4].

Основной период карьеры приходится на «взрос-

лые» этапы развития личности.

Как известно, первым исследователем этапа

«взрослости» был Э. Эриксон; впоследствии над дан-

ной проблемой работали Р. Гаулд, Д. Левинсон. Су-

щественный вклад в разработку концепции этапов

карьеры внесли Д. Сьюпер и Д. Холл. Последними

были обозначены кризисные этапы профессиональ-

ной карьеры и указано на наличие наиболее серьез-

ного из них — кризис середины профессиональной

карьеры. В работе Д. Холла выделены три уровня пе-

реходных изменений этапа середины профессиональ-

ной карьеры: общественно-организационный, про-

фессионально-ролевой, личностных особенностей. 

Среди отечественных ученых, занимавшихся иссле-

дованием кризиса середины карьеры следует особо от-

метить Д.Б. Волосевича. Он, ссылаясь на исследования

Д. Холла, приводит следующие данные по кризису се-

редины карьеры. Например, выделяет целый ряд про-

блем, встающих на пути управленца при разрешении

кризиса середины карьеры — ощутимое сужение вы-

бора карьерных возможностей; неопределенность и

двусмысленность по поводу будущей карьерной роли;

индивидуализация и альтернативность опыта перемен

середины карьеры; переход от влияния социализации

к влиянию изменения организационной роли, личност-

ных изменений или ощущения отсутствия перемен; по-

вышенное осознание долгосрочных изменений карьер-

ной эффективности: карьерной адаптивности, иденти-

фикации с карьерой; возросшее ощущение ответствен-

ности за свою карьеру; возросшее значение отчуждения

от старых ролей; нарушение цикла психологического

успеха; необходимость нарушить привычный уклад

поведения и погрузиться в поиски и исследования; сме-

щение баланса: от ролей организационных к ролям

личностным; возросшая взаимосвязь переходных карь-

ерных процессов и перемен в жизни [5].

Кризис середины карьеры проявляется в значи-

тельном снижении темпов продвижения. В немалой

степени данное обстоятельство обусловлено двумя

причинами. Первая связана со снижением количества

рабочих мест по степени приближения работника к

вершине организационной пирамиды. Даже в том слу-

чае, если работник готов и способен эффективно тру-

диться на новом уровне, могут отсутствовать соот-

ветствующие вакансии. Вторая причина вызвана не-

желанием работника занимать имеющиеся вакансии.

Эта проблема очень остро актуализируется именно в

органах госслужбы. Отсюда, Д. Холл считает, что наи-

более оптимальным вариантом разрешения противо-



речий кризиса в середине карьеры является изменение

характера самой карьеры. 

Особый акцент здесь — на непрерывное образо-

вание, т.e. карьера — это последовательность стадий

непрерывного образования в течение всей жизни и

большая роль здесь отводится соответствующим ор-

ганизационным условиям и повышению личной ак-

тивности работника (профессиональное самосовер-

шенствование, планирование жизни и карьеры, эффек-

тивное использование временного ресурса и т.д.). Сле-

дует отметить, что кризис профессиональной карьеры

зависит от того, в чем видит работник смысл своей

профессиональной жизни и в какой мере его устрем-

ления достигают намеченных целей, т.e. от рассогла-

сования между ожидаемым и достигаемым результа-

том. Отсюда причинами профессиональных кризисов

могут быть межсобытийные отношения: нереализо-

ванность жизненной программы; опустошенность, пе-

реживание отсутствия достижений; бесперспектив-

ность, отсутствие реальных планов на будущее.

Как отмечает Н.А. Заиченко [6, с. 154], наиболее

оптимальное разрешение противоречий в немалой

степени содействует открытию и реализации нашего

призвания в системе и логике осознанных управляе-

мых событий жизнедеятельности. И в таком случае

можно говорить о сформированности состояния

субъекта жизнедеятельности, субъекта карьеры [6, 

с. 154]. В том случае, когда личность оптимально не

способна разрешать важнейшие противоречия, то она

попадает в кризисные ситуации, в которых ее деятель-

ность в качестве субъекта профессиональной деятель-

ности затруднена или невозможна [6, с. 155].

Кризисы могут протекать кратковременно, бурно

или постепенно, в зависимости от стажа работы. Так,

нормативные кризисы характеризуются снижением

уровня социальной ситуации развития (стаж работы

до 5 лет), гетерохронностью социальной ситуации раз-

вития (стаж работы от 6 до 15 лет), отсутствием дол-

говременной программы развития (стаж работы от 16

до 25 лет) и общевозрастными изменениями личности

(стаж работы более 25 лет); профессиональные кри-

зисы — кризисом профессионального роста (стаж ра-

боты до 5 лет), кризисом профессиональной карьеры

(стаж работы от 6 до 15 лет), кризисом социально-про-

фессиональной самоактуализации (стаж работы от 16

до 25 лет) и кризисом утраты профессиональной дея-

тельности (стаж работы более 25 лет); личностные

кризисы — разочарованием (стаж работы до 5 лет), из-

менением реальности (стаж работы от 6 до 15 лет), на-

рушением реальности (стаж работы от 16 до 25 лет) и

утратой смыслов (стаж работы более 25 лет).

Подробное описание психологических особенно-

стей профессиональных кризисов и способов их пре-

одоления предлагает Э.Ф. Зеер [7]. Кризис 18—20 лет

возникает вследствие трудностей профессиональной

адаптации; для выхода из кризиса необходима коррек-

тировка мотивов труда и «Я — концепции». Кризис

профессионального роста (23—25 лет) характеризуется

неудовлетворенностью карьерой, способы преодоле-

ния — повышение квалификации, погружение в хобби,

семью, быт. Кризис профессиональной карьеры (30—

33 года) возникает из-за неудовлетворенности собой и

профессиональным статусом, преодоление кризиса —

повышение квалификации. Кризис социально-профес-

сиональной самоактуализации (40—42 года) характе-

ризуется неудовлетворенностью возможностями реа-

лизовать себя, способы преодоления — переход на ин-

новационный уровень деятельности — творчество, но-

ваторство; смена профессиональной позиции. Кризис

утраты профессиональной деятельности (55—60 лет) —

новый способ жизнедеятельности, преодоление кри-

зиса — социально-психологическая подготовка к но-

вому виду жизнедеятельности. Кризис профессиональ-

ной адекватности (65—70 лет) — неудовлетворенность

жизнью, выход из кризиса — активность, освоение

новых социально полезных видов деятельности. 

Как отмечает Э.Ф. Зеер, знание психологических

механизмов и закономерностей их протекания позво-

лит эффективно и адекватно их преодолевать в своей

профессиональной деятельности [7]. Сам процесс пре-

одоления профессиональных кризисов личности об-

условлен, по мнению ученого, переосмыслением про-

фессиональной концепции и анализом социальной ре-

альности на основе новых критериев и показателей;

обнаружением новых возможностей для дальнейшего

профессионального развития и самореализации, уста-

новкой на самообновление. Поэтому, как указывает

И.П. Лотова, профессиональная карьера госслужа-

щих — не только и не столько продвижение по карь-

ерной лестнице, но и процесс реализации личностью

своих возможностей. 

Исследование закономерностей, условий и факто-

ров личностно-профессионального развития госу-

дарственного служащего подразумевает анализ его

мотиваций, ценностных ориентаций, профессиональ-

но важных качеств. 
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Согласно результатам исследования E.В. Охот-

ского доминирующими мотивами государственных

служащих являются (по степени возрастания) карьер-

ные перспективы, профессиональная самореализация,

стабильность профессиональной деятельности, нали-

чие постоянной достойно оплачиваемой работы.

Среди ценностей преобладают карьерный рост, стрем-

ление к постоянному повышению профессионального

уровня и связанное с этими факторами повышение

оплаты труда. 

В общем, для современного государственного слу-

жащего характерно переплетение многочисленных по-

будительных причин к определенному действию(ям),

и это оказывает воздействие как на институт госу-

дарственной службы в целом, так и на каждого госу-

дарственного служащего в частности.

Также следует отметить, что невысокий средний

уровень оплаты труда препятствует поступлению на

госслужбу значительного количества квалифициро-

ванных специалистов и продвижению их по карьерной

лестнице. В значительной степени данное обстоятель-

ство характерно в отношении ведущих, старших и

младших должностей государственной службы, так

как на более высоком должностном уровне размер

оплаты труда перестает иметь определяющее значе-

ние. Неизбежным следствием такого положения дел

является тот факт, что при отсутствии полноценной

конкуренции на государственной службе «задержи-

ваются» граждане, которые в силу неудовлетворитель-

ной квалификации не могут трудоустроиться по спе-

циальности в негосударственном секторе экономики.

Поэтому соединение указанных факторов обусловли-

вает высокую «текучесть» кадров госслужащих, вызы-

вая, тем самым, профессиональный кризис личности

уже на начальном этапе построения своей карьеры.

Если человеку не удается справиться с кризисами

как естественным сопровождением профессиональ-

ного роста, то могут возникать различного рода де-

формации [8—19].

Таким образом, карьерный рост предполагает лич-

ностно-профессиональное развитие, саморазвитие и са-

мосовершенствование, a также закономерное измене-

ние личных особенностей государственного служаще-

го, в нем присутствуют внутренние и внешние воздей-

ствия на личность, действуют механизмы контроля и

самоконтроля в том числе и психологические. Поэтому

понятие о психологическом содержании карьерного

роста личности и сопутствующих ему профессиональ-

ных кризисах способствует внутриличностной преобра-

зующей активности, которая проявляется у государст-

венных служащих в процессе их карьерного роста.

Отсюда мы определяем кризис профессиональ-

ного развития личности государственного служащего

в условиях карьерного роста как психологическое со-

стояние личности, выражающееся в кульминации в

развитии противоречий между перспективой и усло-

виями самореализации личности в профессиональной

деятельности, характеризующихся протестом инди-

вида против невозможности должностного роста,

улучшения материального благосостояния и усиления

своего влияния в коллективе, что требует активного

преобразования сложившейся ситуации.
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Психологическое консультирование — это процесс

взаимодействия психолога и клиента, направленный на

помощь в решении проблемной ситуации и дальнейшее

развитие его личности. Современный уровень развития

психологического консультирования в России рассмат-

ривается одновременно и как этап теоретико-методо-

логического осмысления (В.М. Поздняков, 1999; 

Р.С. Немов, 1999, А.Ф. Бондаренко, 2000; Г.С. Абра-

мова, 2001; В.Ю. Слабинский, 2003; Г.А. Берулава, 2003;

М.К. Тутушкина, 2000; Л.Б. Шнейдер, 2003; Ю.М. За-

бродин, 2010; С.Л. Соловьева, 2010 и др.), и как этап

расширения консультативной практики.

К организации и осуществлению психологиче-

ского обеспечения сотрудников органов внутренних

дел обращено повышенное внимание. Это подчерки-

вается во многих нормативных документах МВД РФ

[1]. При организации психологической работы в под-

разделениях МВД России существует определенный

порядок обращения к психологу по личной инициа-

тиве сотрудника или же по рекомендации его началь-

ника, специфичны также проблемы, с которыми лич-

ный состав обращается к психологу: от личных про-

блем, семейных, до вопросов адаптации в ведомствен-

ной системе и эффективности решения поставленных

служебных задач. Нормативность деятельности пси-

холога, при осуществлении психологической работы

в подразделениях, определяет использование одних

определенных техник и приемов консультирования и

исключает применение других. 

Техника психологического консультирования —

это специальные приемы, которые психолог-консуль-

тант, действуя в рамках тех или иных процедур кон-

сультирования, использует для выполнения этих про-

цедур на каждом из этапов психологического кон-

сультирования [6]. Правильное использование техник

консультирования обеспечивает эффективность пси-

хологического воздействия, возможность установле-

ния и развития контакта клиента и консультанта. 

Анализ литературы показал, что ученые выде-

ляют следующие универсальные техники, применяе-

мые в процессе психологического консультирования,

вне зависимости от теоретической ориентации кон-

сультанта:

1) встреча клиента в психологической консуль-

тации;

2) начало беседы с клиентом;

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ 
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Таблица 1.
Практическое исследование применяемых психологами приемов психологического консультирования

Этап психологического
консультирования Прием психологического консультирования

Частота 
применения
приема, %

Подготовительный
знакомство с клиентом по предварительной записи 15%

знакомство с клиентом по информации, полученной от третьих лиц 85%

Настроечный 

выбор места своего расположения при встрече клиента 0%

учет внешнего вида (одежды) психолога-консультанта 2%

приглашение третьих лиц для поддержки клиента (родителей, знакомых) 0%

дать клиенту возможность некоторое время побыть одному 24%

включить в помещении консультации негромкую и приятную музыку 0%

одобрение и успокоение 34%

дать в руки клиенту во время беседы какой-либо предмет 0%

Диагностический

«зеркализация» 23%

«перифраза» 62%

«обобщение» 38%

прием эмоциональной поддержки клиента 100%

прием постановки перед клиентом стимулирующих его мышление вопросов 92%

эмпатийное слушание 100%

использование в разговоре с клиентом особенностей его языка 100%

использование приемов конфронтации 12%

психодиагностические процедуры 32%

Рекомендательный

избегание явного предпочтения какой-либо одной теории 
или интерпретации перед другими 100%

разработка нескольких интерпретаций 100%

собственные оценки советов с точки зрения легкости или трудности 
следования им в решении возникшей проблемы 69%

предоставление возможности самостоятельно выбирать способ поведения 100%

обеспечение клиента действенными средствами самостоятельного контроля 100%

убедиться в действительном принятии выбранного способа поведения 
клиентом и его готовности действовать в нужном направлении 100%

Контрольный

совместно с клиентом кратко проговорить результаты консультирования 54%

наметить план реализации выработанных рекомендаций 85%

эмоционально-положительное стимулирование клиента 100%

3) снятие психологического напряжения у кли-

ента и активизация его рассказа на стадии исповеди;

4) техника, применяемая при интерпретации ис-

поведи клиента;

5) техника завершающего этапа консультирова-

ния и практика общения консультанта с клиентом

по окончании консультации.

Техники и приемы психологического консульти-

рования могут носить универсальный характер, оди-

наково успешно применяться на каждом этапе пси-

хологического консультирования. Существуют так-

же специфические техники и приемы, более подходя-

щие для того или иного этапа психологического кон-

сультирования.

С целью изучения частоты использования основ-

ных приемов психологического консультирования

практическими психологами подразделений МОВД

нами было проведено анкетирование сотрудников от-

делов морально-психологического обеспечения управ-

ления по работе с личным составом ряда подразде-

лений МВД России. В данном анкетировании приняло

участие 23 практических психолога в возрасте от 22 до

53 лет. Все сотрудники имеют высшее психологиче-

ское/педагогическое образование, среди них два име-

ют степень кандидата психологических наук (табл. 1).

Результаты проведенного исследования показали,

что активнее всего психологи используют техники и

приемы консультирования во взаимодействии с кли-
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ентами на этапе дачи рекомендаций и разработки

стратегии поведения для решения проблемы. На на-

строечном этапе указанные приемы консультирования

практически не используются. Это объясняется тем,

что при проведении психологических консультаций в

подразделениях МОВД психологи уже знакомы с со-

трудниками, которые обращаются к ним за помощью,

а также владеют информацией, полученной в резуль-

тате диагностики при поступлении на службу, а также

ранее проведенных исследований. Поэтому, приемы

настроечного этапа, подразумевающего знакомство и

налаживание контакта с клиентом психологи исполь-

зуют в меньшей степени, акцентируя свое внимание на

выслушивании исповеди консультируемого и на эф-

фективности решения его проблем. 

Овладение приемами и техниками консультирова-

ния во многом определяется опытом и знакомством

профессионала с различного рода теоретическими ра-

ботами по психотерапии и консультированию, а также

его профессиональным общением с коллегами. Ис-

пользование приемов во многом определяется теоре-

тической ориентацией консультанта, а также характе-

ром проблем, с которыми обращается клиент. Профес-

сиональное знакомство с широким перечнем подоб-

ных техник в каком-то смысле является критерием

мастерства консультанта, его профессиональной ком-

петентности [5]. 

За длительный период времени существования пси-

хологической службы МВД России в практике психо-

логического консультирования накоплен большой

объем практического опыта работы с сотрудниками,

имеющий особенности, отличающие его от обычной

практики работы психолога. Это определяется тем, что

специфика профессиональной деятельности сотрудни-

ков МОВД (экстремальность, наличие стресс-факторов

и т.д.) оказывает существенное влияние на личностные

качества человека, тем самым, определяя круг проблем

и ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в ра-

боте психологам подразделений, что определяет ис-

пользование специфических форм и методов работы.

Принимая участие в работе научно-практических кон-

ференций и семинаров, психологи различных подраз-

делений и служб обмениваются практическим опытом

помощи, решения проблемных ситуаций, возникаю-

щих в жизнедеятельности сотрудников, что способ-

ствует совершенствованию психологической работы.

Психологическое консультирование личного со-

става МОВД, кроме решения проблемных вопросов,

должно быть направлено на осознание сотрудником

своих индивидуальных особенностей, желаний, целей,

потенциальных способностей, чувств, мыслей и дей-

ствий. Это может помочь углублению и интеграции

различных аспектов «Я», расширению границ моти-

вационного, эмоционального и интеллектуального

компонентов личности, что, в конечном итоге, будет

способствовать повышению психологической куль-

туры и личностному росту сотрудников. 
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Начало ХХ в. — это период колоссальных социаль-

ных изменений, которые были связаны с всеобщей тех-

нологизацией общества. Первая мировая война, вов-

лекшая в свою орбиту десятки миллионов людей, по-

казала полное всевластие над ними технических изоб-

ретений. Антигуманность многих из них (ядовитые

газы, мощные артиллерийские орудия) способствовали

отрицательному отношению к технике у различных со-

циальных групп [7, с. 44—46]. Если в конце ХIХ — на-

чале ХХ вв. успехи науки и техники знаменовали про-

гресс и даже те люди, которые их не принимали и не

были ими затронуты, относились к ним достаточно без-

различно, то период между мировыми войнами ожи-

вили полемику между технократами и технофобами.

Дискуссия между ними то затухала, то оживлялась и по-

стоянно видоизменялась. Она продолжается до сих пор,

особенно в плане решения экологических проблем.

До начала Первой мировой войны человек, непо-

нимавший (и непринимавший) естественно-научного и

технического знания, мог дистанцироваться от него. Но

в дальнейшем он не мог взаимодействовать с техниче-

скими объектами и приспособлениями: телефон, радио,

железнодорожный и воздушный транспорт, автомо-

биль — все более проникали в жизнь. Германоязычный

социум, как и общество других развитых стран, в своей

образованной части разделился на технократов и тех-

нофобов. Взгляды этих социальных сообществ (пусть не

имевших ярко выраженных социальных границ) наибо-

лее выразительно прослеживаются в творчестве таких

писателей, как Ф. Кафка и Б. Келлернама. 

Ф. Кафка разрушает сложившийся веками взгляд на

человека как на часть мира, часть человечества: он ста-

вит под сомнение это утверждение, ибо истинно для не-

го представление о человеке как субъекте, отделенном

от внешнего мира. Связь человека с обществом Кафка

считает видимостью, заблуждением. Австрийский пи-

сатель, как и все модернисты, рассматривал современ-

ную ему эпоху как время, безжалостно поглощенное

научно-техническим прогрессом. Этот социальный про-

цесс негативен, по его мнению, тем, что вызывает от-

чуждение и одиночество у людей. 

Категория отчуждения в творчестве писателя харак-

теризуется неприятием героев и самим писателем но-

вого технологизированного общества. Они считают его

неуютным и враждебным, поэтому стремятся спря-

таться от него. Герой рассказа «Нора» теряет свой че-
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ловеческий облик, предстает неким существом, который

выстроил себе гигантскую нору с обильными ходами и

переходами. Ему повсюду мерещатся угрозы, вынуж-

дающие его каждую секунду менять место в норе, пере-

страивать ее. Все мысли персонажа связаны с тем, чтоб

укрепить свое жилище от врагов: «есть ведь упорные

разбойники, они вслепую ворошат землю и, невзирая на

огромную протяженность моего жилья, надеются все же

где-нибудь натолкнуться на мои пути. Правда, у меня

то преимущество, что я — в своем доме и мне точно из-

вестны все его ходы и их направления» [3, с. 267, 268].

Борьба с внешним миром полностью поглощает

героя: «появлялся и такой народ, в чьем соседстве я не

решился бы находиться, и едва я еще издали замечал,

что кто-то из них приближается, я вынужден был бе-

жать — ведь об их отношении к моему жилищу я ничего

не мог сказать с уверенностью. Выпадали счастливые

дни, когда я был готов сказать себе, что враждебность

мира ко мне, может быть, кончилась или утихла или что

мощь моего жилища вынесет меня из той войны на уни-

чтожение, которая велась до сих пор» [3, с. 276].

Страх и беспомощность постоянно сопровождают

героев Кафки, которые тщетно пытаются найти свое

место в диком сцеплении непостижимых, неведомых за-

конов современной действительности начала ХХ в.

Герой рассказа «Пассажир» пытается определить свое

положение в мире: «Я стою на площадке трамвайного

вагона, и я в полной неуверенности относительно моего

положения в этом мире, в этом городе и в своей семье.

Я даже примерно не мог бы указать, какие претензии я

был бы вправе предъявить на что бы то ни было» [2, 

с. 130]. Именно в трамвае, который является для героя

олицетворением враждебного техногенного мира. 

Сам Кафка пытался приспособиться к этому миру,

войти в него, но как он писал: был выкинут из мира

одним «пинком» [1, с. 175]. Но он, а вместе с ним доста-

точно-большая группа интеллектуалов гуманитариев не

смогла этого сделать. Почему? Потому, что мир напол-

нен чуждыми им объектами, стимулирующими соци-

альное взаимодействие (трамвай, телефон, лифт и др.)

достаточно крупных групп. Таким группам противопо-

ставляются независимые и не ищущие социальных кон-

тактов личности или же небольшие дружеские компа-

нии, пытающиеся существовать вне социальных реалий

«большого» мира. В рассказе «Содружество» показано

стремление Ф. Кафки и его героев к микросоциальным

группам: пятеро друзей живут вместе и «была бы мир-

ная жизнь, если бы то и дело не вмешивался шестой. Он

не делает нам ничего худого, но он нам в тягость, это

достаточно скверно; зачем он навязывается, если с ним

не хотят иметь дело? Мы его не знаем и не хотим при-

нимать его к себе. Мы, пятеро, тоже, правда, не знали

друг друга, да и теперь, если угодно, не знаем, но то, что

у нас пятерых допускается и терпится, это у шестого не

допускается и не терпится» [4, с. 187].

Микросоциум в рассказе очень замкнут и ограни-

чен, он не пускает никого из макросоциума. Это под-

черкивается в тексте оппозицией «мы» и «он»: «мы

предпочитаем ничего не объяснять и просто не прини-

мать его. Сколько бы он ни дулся, мы выталкиваем его

локтями, но сколько бы мы ни выталкивали его, он

приходит опять» [4, с. 187]. Но Первая мировая война,

научно-технический прогресс разрушают этот социум

и присущую ему форму социального взаимодействия.

Обособленность и закрытость микрогруппы влечет

за собой одиночество. Герои Кафки, как и сам писатель,

едва ли не самые одинокие люди во всей мировой лите-

ратуре. Герой рассказа «Купец» — одинокий человек,

погруженный в течение дня в расчеты, деловые хло-

поты, тревожащийся о своих деньгах, находящихся в

руках людей, которые могут их промотать или сбежать

с ними в Америку. Он теряет свои личностные качества

и предстает марионеткой. Все герои Ф. Кафки как ма-

рионетки, механически выполняющие одни и те же дей-

ствия. Образ марионетки сужает эмоциональный, ду-

ховный и интеллектуальный мир личности. Враждеб-

ность к механическим действиям перерастает посте-

пенно во враждебность к технологическому обществу в

целом. Этот холодный, бездушный мир, по мнению ав-

стрийского писателя, подчиняет себе сознание людей [2,

с. 125]. Оставшись один в лифте, купец начинает обра-

щаться к «присутствующе-отсутствующему» объекту в

повелительной форме: успокойтесь, отойдите, летите,

посмотрите и т.д. Образ лифта формирует в сознании

героя технофобное отношение к продуктам технически

развитого общества. Такие технофобы, как Кафка, чув-

ствовали себя в этом техногенном социуме маргина-

лами. Франц Кафка писал в своем дневнике: «Проник-

нуть в мир я, видимо, не могу, но могу спокойно лежать,

воспринимать, воспринятое растворять в себе и затем

спокойно показываться на людях» [1, с. 105].

В рассказе «Сосед» владельцу небольшой торговой

конторы кажется, что поселившийся рядом с ним моло-

дой человек по имени Харрас, который открыл собст-

венную контору, подслушивает сквозь легкую перего-

родку, отделяющую их конторы деловые телефонные



разговоры. Мир изображается с точки зрения героя, ко-

торый боится, что его сосед-конкурент, которого он

толком не видел, может перехватить клиентов. Здесь,

как и во многих других рассказах, просматривается со-

циально-технофобская позиция австрийского писателя.

С его точки зрения, телефон как техническое средство

не облегчает процесс коммуникации, а наоборот затруд-

няет ведение бизнеса. Герой попадает в лабиринт собст-

венных мыслей и страхов, но выбраться из него уже не

может. Образ лабиринта, часто наличествующий в ху-

дожественном пространстве Ф. Кафки, является для не-

го олицетворением технически сложного, и, соответст-

венно, непонятного и враждебного мира. 

В итоге можно уверенно констатировать, что жизнь

в техногенном мире для людей с мироощущением 

Ф. Кафки не только непонятна, но и непредсказуема.

Технофобия этого выдающегося австрийского писателя

настолько сильна, что отрицание техногенного про-

гресса подается как ее сущность. Например, описывая

поездку в поезде, Ф. Кафка говорит о невозможности

понять, куда и откуда он идет. Т.е. намеренно подме-

няет общеизвестный порядок вещей «перевернутым»

художественным образом. 

Полную противоположность этому подходу демон-

стрирует в своем творчестве Б. Келлермана, который,

в отличие от Ф. Кафки, еще в юношеские года увлекался

техникой и активно посещал занятия в Высшей техни-

ческой школе. Это увлечение нашло воплощение в ро-

мане «Туннель», который принес немецкому писателю

мировую известность. Б. Келлерман ярко показал об-

щую картину развития науки и техники в начале ХХ в.

Именно развитие техники, по мнению немецкого писа-

теля, способствует благосостоянию человечества. 

В романе «Туннель» реализуется технократиче-

ский подход к преобразованию общества. Главным ге-

роем романа является талантливый инженер, который

задумал строительство туннеля между Америкой и Ев-

ропой под Атлантическим океаном. «Он обязуется в

15 лет построить подводный туннель, который соеди-

нит оба материка и по которому пойдут поезда, по-

крывающие расстояние между Америкой и Европой в

24 часа! В этом и заключается его проект» [5]. И этому

он посвящает свою жизнь.

Герой Келлермана — типичный представитель той

научно-технической интеллигенции, которая способна

принять вызов цивилизации и пойти до конца. «Он лю-

бил осматривать машины, заводы, большие промыш-

ленные сооружения, дирижабли, технические музеи». С

помощью влиятельных банкиров и магнатов Америки

и других стран мира талантливый инженер начинает

многолетние строительство туннеля между Америкой и

Европой. Строительство растягивается на десятилетия,

забирая жизни людей, но, несмотря на человеческие и

финансовые потери, туннель был завершен. «Туннель

был готов. Люди начали его, люди его закончили. Из

пота и крови был он построен, поглотил девять тысяч

жизней, бесчисленные бедствия принес миру, но теперь

он был готов! И никто этому не удивлялся» [5].

Технократизм и даже технофилия Б. Келлермана

не только отражается в этой цитате, но и проявляется

во многих других произведениях. Он искренне полагал,

что техника способна помочь не только в решении со-

циальных проблем, но даже способствовать эмоцио-

нальному подъему и преодолению человеком различ-

ных трудностей (роман «Братья Шелленберг») [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что

технофобия и технократический подход не только нахо-

дятся в сложном социальном взаимодействии, но и сам

характер этого взаимодействия связан с многочислен-

ными историческими, экономическими и социально-

психологическми факторами применительно к каждой

стране или региону. Проследить же характер восприятия

техники и технологии различными социальными груп-

пами можно не только, анализируя параметры эконо-

мического развития той или иной страны в истори-

ческой перспективы, но и сравнивая подходы к восприя-

тию техники и технологии в различных произведениях

искусства и литературы.
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В настоящее время продолжается реформирова-

ние МВД России, нацеленное на решение сложной со-

циальной задачи — преодоление кризиса доверия

общества, которое позволит «…выработать новые

организационно правовые формы взаимодействия

полиции и общества, обеспечить учет общественного

мнения при оценке деятельности органов и служащих

полиции…» [1, с. 3]. Реорганизация системы органов

внутренних дел предполагает рост гражданского конт-

роля над деятельностью полиции и политику повы-

шения ее открытости. В свою очередь, повышение

требовательности к деятельности полиции стимули-

рует рост уровня общественной критики в ее адрес. В

свободном демократическом обществе граждане име-

ют право на критику, имеют право обсуждать нега-

тивные явления деятельности органов государствен-

ной власти, в том числе и органов внутренних дел, и

высказывать свое мнение о методах эффективного ре-

шения проблемных вопросов. Таким образом, пуб-

личная общественная критика является важнейшим

источником социальной информации о степени удов-

летворенности общества работой полиции. Учет этой

критики на сегодня является необходимой состав-

ляющей в формировании управленческой деятельно-

сти органов внутренних дел.

Одной из специфических форм проявления ком-

муникативного взаимодействия полиции и общества

являются критические материалы о деятельности ор-

ганов внутренних дел в средствах массовой инфор-

мации, под которыми понимаются «…сюжеты и

статьи в СМИ, содержащие резко негативный ана-

лиз, отзывы и комментарии со стороны журналистов,

экспертов, рядовых граждан по поводу деятельности

организации либо отдельных ее сотрудников…» [2,

с. 157]. Можно сказать, что в критических материа-

лах общество выражает свое недовольство работой

полиции, а также высказывает свои надежды на ка-

чественное улучшение предоставляемых МВД услуг

по охране правопорядка и защите законности. По на-

шему мнению, общественная критика, выраженная в

выявлении и оценке негативных явлений в право-

охранительной деятельности, является проявлением

активного, неравнодушного отношения общества к

полиции, что подчеркивает важность ее правоохра-

нительных функций.

Критические материалы о деятельности органов

внутренних дел в средствах массовой информации яв-

ляются институциональной формой социальной кри-

тики, сравнимой с кризисной ситуацией, способной

разрушить или серьезно повредить репутации орга-
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низации. Реагирование органов внутренних дел на об-

щественную критику, опубликованную в средствах

массовой информации, осложнено отсутствием в дея-

тельности ОВД конкретных технологий, способных

эффективно и целенаправленно противостоять нега-

тивной эмоциональной составляющей критических

материалов и воспринимать критику как помощь

извне в устранении недостатков деятельности органов

внутренних дел.

Под критическими материалами о деятельности

органов внутренних дел в средствах массовой инфор-

мации мы понимаем актуальную социальную инфор-

мацию, выраженную в форме публичной коммуни-

кации, в которой сформулирована, проанализиро-

вана, интерпретирована, оценена определенная про-

блемная ситуация, связанная с сотрудниками органов

внутренних дел или их служебной деятельностью, с

последующей формулировкой выводов, предпола-

гающих ее решение. Критические материалы, таким

образом, являются действенным инструментом по-

вышения эффективности деятельности органов внут-

ренних дел и служат в качестве важного элемента

общественного контроля, помогающего в устране-

нии недостатков. 

Согласно ведомственным нормативным докумен-

там ключевую роль в процессе реагирования на пуб-

личную общественную критику играют руководители

подразделений органов внутренних дел, чья деятель-

ность является «…полиаспектной, эмоционально на-

сыщенной, требует от субъекта труда развитой воле-

вой, коммуникативной, морально-этической состав-

ляющей личности…» [3, с. 294]. Сотрудники органов

внутренних дел в силу своих служебных обязанностей

постоянно находятся в центре общественного внима-

ния и вызывают «…повышенный интерес средств мас-

совой информации, где регулярно освещаются факты

нарушения закона сотрудниками органов внутренних

дел…» [4, с. 139]. На сегодняшний день одной из ос-

новных ролей современного руководителя ОВД яв-

ляется роль «…дипломата, устанавливающего контак-

ты с партнерами и властями, успешно преодолеваю-

щего внутренние и внешние конфликты…» [5, с. 25].

Зачастую именно от позиции и мнения руководителя

ОВД в той или иной проблемной ситуации зависит ре-

путация и имидж ведомства. 

В целях более углубленного изучения современ-

ного состояния управленческой деятельности руково-

дителей органов внутренних дел различного уровня

автором в течение 2014 г. было проведено социологи-

ческое исследование проблем реагирования на крити-

ческие материалы о деятельности органов внутренних

дел в средствах массовой информации. В ходе иссле-

дования было опрошено 114 руководителей подразде-

лений ОВД различного уровня, 88% из которых зани-

мают должности, относящиеся к старшему руководя-

щему составу, 12% — к категории среднего руководя-

щего состава. При этом наибольшее число респон-

дентов (33,3%) проработали в ОВД от 15 до 20 лет, за

ними по численности следуют проработавшие более

25 лет (28,1%), далее от 20 до 25 лет — 26,3%, наимень-

шее число респондентов (12,3%) находятся на службе

в органах внутренних дел меньше десяти лет. Таким

образом, социально-профессиональная общность ру-

ководителей ОВД может рассматриваться как доста-

точно стабильная группа, значимые характеристики

членов которой в той или иной степени совпадают:

большинство из них имеют большой стаж работы в

ОВД и высокий уровень руководящих должностей.

В первую очередь респондентам было предло-

жено оценить степень влияния СМИ на деятельность

ОВД, объективность СМИ при отражении общест-

венного мнения, важность учета публичной общест-

венной критики, степень действенности этой критики.

По результатам ответов на этот блок вопросов можно

сделать вывод, что основная часть опрошенных руко-

водителей ОВД считают, что СМИ оказывают влия-

ние на деятельность ОВД (79%), но только половина

из них считают, что СМИ являются тем социальным

институтом, который объективно отражает общест-

венное мнение (46%). Почти все руководители ОВД

считают важным учет критических материалов в

своей повседневной деятельности (79,9%). И лишь по-

ловина из них считают общественную критику в

СМИ действенной (51,7%). 

По мнению опрошенных руководителей ОВД,

главной причиной появления критических материа-

лов является чрезмерно эмоциональное восприятие

действительности (38,6%). Почти столько же (37,7%)

видят в критике недовольство качеством деятельно-

сти ОВД. Меньше всего респонденты считают при-

чинами общественной критики страх перед ОВД

(6,1%) или разочарование в ОВД (6,1%). Лишь пятая

часть опрошенных придерживается мнения о том, что

подоплекой критических материалов является сведе-

ние счетов с сотрудниками ОВД (22,8%). Чуть меньше

руководителей воспринимают критику как искреннее

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 324 № 12 / 2014



Вестник Московского университета МВД России 325№ 12 / 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

желание улучшения деятельности ОВД (16,7%). Та-

ким образом, можно делать вывод, что лишь треть

участников опроса понимает, что сотрудники ОВД

стали объектами общественной публичной критики

из-за низкого уровня качества выполняемых профес-

сиональных функций. Причиной этого, по мнению

О.В. Филимонова, является уровень профессиональ-

ных компетенций выпускников ведомственных вузов,

зачастую вызывающий у них «мировоззренческий

диссонанс» [6, с. 361].

Почти половина опрошенных руководителей

ОВД (43%), главным образом, воспринимают общест-

венную критику, выраженную в средствах массовой

информации, как попытку непрофессионала вме-

шаться в деятельность ОВД. Лишь треть руководите-

лей воспринимают критику как резерв для совершен-

ствования (31,6%), как помощь в устранении недо-

статков (29,8%), как доведение до их сведения фактов,

оставшихся вне поля их зрения (28,9%). Четверть

опрошенных (25,4%) воспринимают общественную

критику как неприятный момент на службе. Исходя

из этого, можно констатировать, что руководители

подразделений ОВД большей частью считают обще-

ственную критику деятельности ОВД в СМИ необос-

нованной. Это подтверждают и эксперты из ведомст-

венных исследовательских центров МВД, которые

фиксируют неудовлетворенность сотрудников ОВД

своим медийным образом: «…освещение средствами

массовой информации деятельности органов внутрен-

них дел необъективно и способствует снижению авто-

ритета…» [7, с. 84].

Как показал опрос, более половины респондентов

(53,5%) встречались в своей практической деятельно-

сти с критическими материалами в адрес своих подчи-

ненных или своего подразделения. В силу своих слу-

жебных обязанностей им приходилось принимать ре-

шения по поводу мер реагирования на критику. В ос-

новном руководители в обязательном порядке назна-

чают служебные проверки по фактам (74,6%), попав-

шим в поле общественной критики. Лишь каждый де-

сятый искал компромисс со СМИ или частично под-

тверждал факты. Только 3% опрошенных признавали

негативный факт, опубликованный в критическом ма-

териале СМИ. Также результаты опроса показали, что

более половины руководителей ОВД (52,6%) руковод-

ствуются в процессе реагирования на критический ма-

териал, прежде всего, результатами служебной провер-

ки. Мнение коллег значит для них меньше (14%), чем

собственное мнение об инциденте (24,6%). При этом

на принятие решения по факту критического мате-

риала более всего влияют профессиональные качества

сотрудника (77,2%), упомянутого в критическом мате-

риале. Личные отношения руководителя с «героем»

публикации имеют меньшее значение (2,6%), как и ре-

путация СМИ (3,5%). Таким образом, самым популяр-

ным и эффективным типом реагирования является

проведение служебной поверки, которая объективно

оценит проблемную ситуацию и позволит принять

правильное управленческое решение. 

Во время опроса респондентам было предложено

оценить существующие на сегодняшний день меры

реагирования на критические материалы о деятель-

ности ОВД в средствах массовой информации. Руко-

водители считают важным назначение и проведение

служебной проверки (85,1%), а также обращение в

суд (82,5%) и размещение опровержения в СМИ в

случае необоснованной критики (89,5%). За увольне-

ние или наказание сотрудников и руководителей

ОВД случае обоснованной критики (53,5%) и разме-

щение информации об этом в СМИ (58%) высказа-

лись меньше респондентов. Как видим, что в этом

случае играет роль так называемое чувство корпора-

тивной солидарности, выражающееся в нежелании

выносить проблемы подразделений ОВД на всеобщее

публичное обсуждение.

Работа современного руководителя ОВД невоз-

можна без механизмов общения и взаимодействия

людей. Такие знания необходимы для выполнения

профессиональных задач в системе управления. Как

известно, любые управленческие решения реализуют-

ся благодаря и посредством коммуникации. Успеш-

ные коммуникации является важнейшим условием

существования организации: «…Эффективно рабо-

тающие руководители — это те, кто эффективны в

коммуникациях… Эффективные коммуникации спо-

собствуют повышению показателей деятельности ор-

ганизации и уровня удовлетворенности работников

трудом…» [8, с. 3].

На основании полученных в результате опроса

данных можно констатировать, что на сегодняшний

день система подготовки руководителей органов внут-

ренних дел не обеспечивает должного уровня именно

коммуникативной составляющей их управленческой

культуры. Руководители ОВД недопонимают важ-

ность включения общественности в процесс преобра-

зования и развития новой социально-ориентирован-



ной модели органов внутренних дел. Они по-преж-

нему видят общество в качестве управляемого объ-

екта, а не равного партнера. Как результат, игнориро-

вание коммуникативно-регулирующих навыков зна-

чительно снижает эффективность деятельности ОВД. 

Таким образом, своевременная, адекватная и эф-

фективная реакция на общественную критику как на

помощь в устранении недостатков будет лишь способ-

ствовать формированию позитивного имиджа поли-

ции. Социальная коммуникация в этом случае станет

необходимым регулирующим механизмом в отноше-

ниях полиции и общества, оказывая существенное

влияние на эффективность деятельности органов внут-

ренних дел. Создание эффективного коммуникатив-

ного диалогового взаимодействия равноправных

субъектов позволит сгладить последствия отчуждения

полиции и общества и создать эффективную систему

информационного обмена с населением, в котором

было бы сбалансировано использование прямых ка-

налов информирования и каналов обратной связи.
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Исполняется 85 лет со дня рождения извест-

ного ученого в области уголовного судо-

производства, профессора Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидата

юридических наук, полковника внутренней службы,

Заслуженного юриста Российской Федерации Юрия

Николаевича Белозерова. 

Ю.Н. Белозеров родился 24 августа 1929 г. в Ки-

рове в семье исконно русских интеллигентов — педа-

гогов, учителей сельских и городских общеобразо-

вательных школ. Мама Юрия Николаевича — Заслу-

женный учитель РСФСР Анна Сергеевна Белозерова,

преподавала математику. Отец Юрия Николаевича —

Николай Владимирович Белозеров, учил детей рус-

скому языку, литературе и отечественной истории;

боевой офицер, майор, участник Великой Отечествен-

ной войны, артиллерист, мужественно освобождал от

фашистов Родину, Западную Европу, Вену, награж-

ден тремя орденами Красной Звезды, медалью «За от-

вагу». После войны продолжил педагогическую, вос-

питательную деятельность. Младшая сестра Юрия

Николаевича — Ирина Николаевна, по примеру ро-

дителей стала педагогом, учила детей иностранным

языкам, работала библиотекарем. 

Юрий Николаевич хорошо учился в школе с 1937 г.

по 1947 г., несмотря на голодные военные года, зани-

мался спортом (боксом), школьные экзамены сдавал

на «отлично». Как награжденный серебряной меда-

лью, по окончанию школы Юрий Николаевич был

принят в 1947 г. без сдачи вступительных экзаменов и

собеседования на юридический факультет Москов-

ского государственного университета имени М.В. Ло-

моносова. В период обучения Юрий Николаевич жил

в знаменитом университетском общежитии на Стро-

мынке, познавал жизнь и принципы русского и меж-

национального товарищества в общении с соседями

по комнате студентами-фронтовиками, учился житей-

ской мудрости, участвовал в общественной жизни фа-

культета, был заместителем секретаря комитета ком-

сомола, принят в члены КПСС. Юрий Николаевич до

сих пор не прекращает общения с некоторыми из вы-

пускников юрфака МГУ.

В 1952 г. Ю.Н. Белозеров с отличием окончил юри-

дический факультет МГУ по специальности «юрист» с

присвоением квалификации научного работника в об-

ласти юридических наук, преподавателя вуза. По госу-

дарственному распределению был направлен в проку-

ратуру Сокольнического района Москвы на долж-

ность следователя. По линии общества «Знание» читал

лекции по юридическим вопросам трудящимся Со-

кольнического района, сотрудникам органов внутрен-

них дел, в том числе курсантам Московской специаль-

ной средней школы милиции, куда в 1955 г. был при-

глашен на работу старшим преподавателем. В школе

милиции Юрий Николаевич обучал курсантов уголов-

ному процессу, разрабатывал и читал учебные курсы,

практикумы, методические материалы, проводил все

виды учебных занятий, осуществлял руководство прак-

тикой в органах милиции Москвы. Ученики Юрия Ни-

колаевича, ставшие со временем известными учеными-

85-ЛЕТИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОФЕССОРА 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛОЗЕРОВА

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МИХАЙЛОВ,
профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ



правоведами, руководителями разных уровней, даже

спустя многие годы, продолжают поддерживать с ним

творческие и товарищеские отношения. 

Таланты организатора и методиста, присущие

Ю.Н. Белозерову и постоянно развиваемые им, были

замечены и его переводят в аппарат МООП РСФСР

на должность старшего инспектора Управления кад-

ров и учебных заведений, а позднее — старшего ин-

спектора Управления учебных заведений МВД СССР. 

В 1960-е гг. в органах внутренних дел организу-

ется интенсивный процесс обучения правоведению

милицейских кадров, развивается система специ-

альных средних и высших школ МВД СССР. По роду

своей служебной деятельности в этих процессах ак-

тивно участвует Ю.Н. Белозеров, в частности, в пре-

образовании Омской специальной средней школе

милиции в высшую школу милиции МВД СССР и в

решении организационных, кадровых, методических

проблем, связанных с открытием в 1967 г. в Волго-

граде Высшей следственной школы МВД СССР. 

В задачу Ю.Н. Белозерова входил подбор кандида-

тов на должности руководящего и профессорско-пре-

подавательского состава в Омскую высшую школу

милиции и в Высшую следственную школу МВД СССР.

Им было подобрано свыше сорока кандидатур на эти

должности. Рекомендуемые Юрием Николаевичем

лица были назначены на соответствующие должности

в установленном порядке, активно включились в учеб-

ный, воспитательный процесс и научно-исследователь-

скую деятельность: генерал-майор милиции И.Р. Алек-

сеев на должность начальника Омской высшей школы

милиции МВД СССР, В.Т. Томин на должность на-

чальника кафедры советского уголовного процесса и

В.П. Бахин на должность начальника кафедры крими-

налистики Омской высшей школы милиции МВД

СССР. Начальниками кафедр Высшей следственной

школы МВД СССР были назначены М.М. Выдря (ка-

федра советского уголовного процесса), Н.А. Огурцов

(кафедра уголовного права), В.А. Озолин (кафедра ад-

министративного права), А.К. Гаврилов (кафедра со-

ветского уголовного процесса). Преподавателями и

старшими преподавателями были назначены Т.Н. Ра-

дько, В.А. Михайлов, Ю.П. Еременко, Н.И. Кулагин,

А.М. Трофимов, Ю.И. Краснобаев, П.М. Туленков,

Л.М. Репкин, В.С. Посник, Ф.М. Рудинский, А.Ф. Зе-

линский, Н.И. Коржанский и многие другие. 

Юрий Николаевич не ошибся в своих кандида-

тах: позднее они стали докторами юридических наук,

профессорами, известными в России и за ее преде-

лами, М.М. Выдря, В.Т. Томин, В.А. Михайлов, 

Н.И. Кулагин, А.В. Наумов, Т.Н. Радько, В.П. Бахин,

Н.А. Огурцов, Ю.П. Еременко, А.Ф. Зелинский, 

Н.И. Коржанский, Ф.М. Рудинский, — заслужен-

ными деятелями науки и заслуженными юристами

Российской Федерации. 

Анатолий Константинович Гаврилов со временем

стал начальником Высшей следственной школы МВД

СССР—Российской Федерации, Владимир Алексан-

дрович Озолин, Виктор Сергеевич Посник — заме-

стителями начальника Высшей следственной школы

МВД СССР, Юрий Петрович Еременко — начальни-

ком Ростовской высшей школы МВД РФ, Тимофей

Николаевич Радько — заместителем Министра юсти-

ции Российской Федерации, Анатолий Валентинович

Наумов — заместителем директора Института госу-

дарства и права Российской академии наук. Началь-

никами кафедр Высшей следственной школы МВД

СССР — Российской Федерации стали профессор

Феликс Михайлович Рудинский, профессор Нико-

лай Иванович Кулагин, доценты Ю.И. Краснобаев,

П.М. Туленков, начальником факультета стал доцент

Л.М. Репкин.

С 1969 г. Ю.Н. Белозеров работает старшим на-

учным сотрудником лаборатории социологических

методов исследования, предотвращения и раскрытия

преступлений (при кафедре уголовного процесса Выс-

шей школы МВД СССР). Одновременно проводит

диссертационное исследование на тему «Законность

и обоснованность возбуждения уголовного дела».

Диссертация подготовлена им на основе крупномас-

штабных комплексных конкретно-социологических

исследований, проведенных в Московской, Ленин-

градской, Иркутской, Калужской, Курской, Горьков-

ской, Псковской областях, Марийской АССР, Татар-

ской АССР и Литовской ССР. Лично и с участием со-

трудников социологической лаборатории было из-

учено свыше трех с половиной тысяч уголовных дел

и материалов, проинтервьюировано 600 должностных

лиц органов предварительного расследования, иссле-

дована государственная и ведомственная статистика,

начиная с 1963 г. Научное руководство диссертацион-

ным исследованием осуществлялось кандидатом юри-

дических наук Александром Александровичем Чуви-

левым, методическая и организационная помощь ока-

зывалась начальником кафедры, доктором юридиче-

ских наук, профессором Владимиром Евгеньевичем
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Чугуновым. По теме диссертации Ю.Н. Белозеровым

было подготовлено десять научных и научно-методи-

ческих работ, в том числе главы двух учебников по

уголовному процессу, практикум по уголовному про-

цессу и научные статьи, опубликованные в журналах

«Социалистическая законность», «Советская мили-

ция», «Следственная практика». 

6 июля 1972 г. Ю.Н. Белозеров успешно защитил

кандидатскую диссертацию в Ученом совете Высшей

школы МВД СССР на тему «Законность и обоснован-

ность возбуждения уголовного дела» по специально-

сти: 12.715 — «Уголовное право и уголовный процесс».

Официальными оппонентами выступили крупный уче-

ный в области уголовного процесса, уголовного права

и криминологии доктор юридических наук, начальник

ВНИИ МВД СССР профессор Станислав Владимиро-

вич Бородин и начальник отдела ВНИИ Прокуратуры

СССР кандидат юридических наук Александр Ивано-

вич Михайлов. Ведущее учреждение по диссертации —

Следственное управление МВД СССР. 

После защиты диссертации Ю.Н. Белозеров на-

значается доцентом кафедры уголовного процесса спе-

циального факультета Высшей школы МВД СССР, а

в 1975 г. — заместителем начальника кафедры уголов-

ного процесса Московской высшей школы милиции

МВД СССР, которую возглавляла Заслуженный дея-

тель науки РСФСР, доктор юридических наук, про-

фессор Лидия Михайловна Карнеева.

В октябре 1980 г. Юрий Николаевич вступил в

должность начальника кафедры уголовного процесса

Московского филиала юридического заочного обуче-

ния при Академии МВД СССР, преобразованного

затем в Юридический институт МВД Российской Фе-

дерации и возглавлял эту кафедру до 1994 г. в течение

14 лет, продолжая трудиться профессором этой ка-

федры, которая в 2002 г. была объединена с кафедрой

уголовного процесса Московского университета МВД

Российской Федерации.

В период руководящей деятельности Ю.Н. Бело-

зерова в качестве заместителя начальника кафедры и

начальника кафедры особенно проявился его талант

организатора, педагога и методиста высшего образо-

вания, руководителя научными коллективами про-

фессорско-преподавательского и адъюнктского сос-

тава. Основные направления научных исследований

Ю.Н. Белозерова — уголовный процесс, судоустрой-

ство, прокурорский надзор, правоохранительные ор-

ганы. Учебные дисциплины Ю.Н. Белозеров препо-

давал и сейчас преподает слушателям очной, очно-за-

очной и заочной форм обучения. На основании бога-

того опыта научно-исследовательской, методической

и педагогической деятельности лекции Ю.Н. Белозе-

рова всегда блестящи по содержанию и безупречны по

форме, семинары ориентированы на дискуссионное

обсуждение слушателями научно-теоретических и на-

учно-практических проблем, практические занятия ис-

пользуются в качестве своеобразных тренингов для

привития слушателям умений и навыков уголовно–

процессуального правоприменения на основе кон-

кретных материалов досудебного и судебного произ-

водства по уголовным делам, что организационно и

методически обеспечивает прохождение курсантами и

слушателями практики и стажировки в органах внут-

ренних дел. Большое внимание Ю.Н. Белозеров уде-

ляет оказанию методической и консультативной по-

мощи молодым преподавателям, осуществляет на-

учное руководство адъюнктами и соискателями.

Продуктивной была многолетняя деятельность

Ю.Н. Белозерова в составе Методической комиссии

Управления кадров и Управления учебных заведений

МВД СССР—МВД Российской Федерации и в каче-

стве члена Ученых Советов МФЮЗО при Академии

МВД СССР и Юридического института МВД России. 

Ю.Н. Белозеров является автором более 150 на-

учных трудов, научно-методических и научно-практи-

ческих пособий общим объемом свыше 250 печатных

листов. В числе данных работ: 

¨ десять монографий по проблемам уголовного

судопроизводства, подготовленных и изданных в

период с 1972 г. по 2001 г.; 

¨ главы 24 учебников и учебных пособий по дис-

циплинам «Уголовный процесс», «Суд, прокуратура

и органы расследования в СССР», «Организация суда

и прокуратуры в СССР», «Правоохранительные ор-

ганы», подготовленных и изданных в период с 1962 г.

по 2014 г.; 

¨ практикумы, сборники задач, учебно-методи-

ческие пособия, учебно-практические пособия, лек-

ции, задания и методические указания для семинаров

и практических занятий по уголовному процессу, пра-

воохранительным органам, прокурорскому надзору

в количестве 20 наименований;

¨ многочисленные научные статьи, опубликован-

ные в журналах «Социалистическая законность»,

«Советская милиция», «Следственная практика», в

сборниках научных трудов и материалов конферен-



ций, изданных Главным управлением кадров и учеб-

ных заведений МООП РСФСР, Управлением учеб-

ных заведений МВД СССР, ВНИИ МВД СССР,

Высшей школой МВД СССР и иными вузами МВД

СССР — МВД Российской Федерации. 

Высок уровень научной, научно-практической,

учебной, методический литературы, автором либо

соавтором которой является Ю.Н. Белозеров. На-

пример, изданный в 1962 г. учебник «Советский уго-

ловный процесс» переиздавался с соответствующими

изменениями и дополнениями в 1970, 1975, 1979, 1984,

1989, 1990 гг. Весьма популярны среди слушателей,

практических работников и профессорско-препода-

вательского состава Практикум по уголовному про-

цессу (19 п.л.) и Учебно-наглядное пособие по уго-

ловному процессу (9 п.л.). Не потеряли своей научной

ценности и практической значимости издания, посвя-

щенные возбуждению уголовного дела, органам до-

знания и предварительного следствия, следственным

действиям, процессуальным актам предварительного

расследования, производству по делам несовершен-

нолетних, исполнению приговора. 

Активно и продуктивно участие профессора

Ю.Н. Белозерова в подготовке, консультировании и

экспертной оценке проектов законов, подзаконных

актов МВД, Прокуратуры, Министерства юстиции

Российской Федерации, в частности, УПК РФ, За-

кона о защите потерпевших и свидетелей, Закона об

оперативно-разыскной деятельности. 

Под научным руководством Ю.Н. Белозерова адъ-

юнкты и соискатели подготовили и защитили свыше

40 кандидатских диссертаций по научным специально-

стям уголовный процесс, криминалистика, оператив-

но-разыскная деятельность. Среди наиболее одарен-

ных учеников профессора Ю.Н. Белозерова могут

быть названы: В.В. Николюк, ныне доктор юридиче-

ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,

генерал-майор милиции; П.Г. Марфицин, ныне про-

фессор, доктор юридических наук, профессор Нижего-

родского государственного университета; Г.А. Печни-

ков, ныне профессор, доктор юридических наук, про-

фессор Волгоградской академии МВД России; Акрам-

ходжаев, ныне профессор Ташкентского государствен-

ного университета; В.И. Диденко, ныне доцент, на-

чальник кафедры Белгородского института МВД Рос-

сии; В.В. Васильева, ныне доцент, заведующая

кафедрой Якутского государственного университета; 

П.Н. Пастухов, ныне доцент, начальник кафедры Ин-

ститута МВД России (г. Пермь); В.Н. Яшин, ныне до-

цент, заведующий кафедрой Тульского государствен-

ного университета; Ю.В. Даровских, ныне доцент,

начальник кафедры Тюменского института МВД Рос-

сии; С.А. Денисов, начальник факультета Московского

университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 

В.В. Климов, старший следователь по особо важным

делам Управления МВД РФ по Брянской области.

Безупречная бессменная служба Ю.Н. Белозерова

в органах внутренних дел длится почти 60 лет. За

большие достижения в научно-исследовательской, об-

разовательной, учебно-методической и организа-

ционной деятельности, подготовку кадров для орга-

нов внутренних дел и научных кадров Юрий Нико-

лаевич Белозеров: 

¨ Удостоен ученого звания старший научный

сотрудник в 1974 г., ученого звания доцент в 1977 г.

¨ Удостоен ученого звания профессор в 1991 г.

¨ Награжден почетным званием «Заслуженный

юрист Российской Федерации» в 1997 г. Указом

Президента Российской Федерации.

¨ Награжден медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством II степени» Указом Президента Россий-

ской Федерации от 3 января 2006 г.

¨ Награжден ведомственными медалями «За

безупречную службу в органах внутренних дел» III

степени, II степени, I степени.

¨ Награжден Знаком «За отличную службу в

МВД». 

¨ Награжден «Почетным Знаком Академии

МВД России».

¨ Награжден памятной медалью «Московский

Университет МВД России».

Юрий Николаевич — человек доброжелательный,

деликатный, отзывчивый, интеллигентный. Всегда

готов оказать помощь, сочувствие близким и всем, кто

нуждается в этом. Юрий Николаевич — Человек и

Гражданин России.

Дорогой Юрий Николаевич! 

Коллеги, товарищи, друзья, Редакционный совет,

Редакционная коллегия и авторы журнала «Публич-
ное и частное право», издательство Московского пси-

холого-социального университета от всей души позд-
равляют Вас со славным Юбилеем!

Желаем Вам здоровья, бодрости, неиссякаемого 

оптимизма, новых творческих свершений! 
Долгих лет Вам, многоуважаемый профессор

Юрий Николаевич Белозеров!
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