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«ПАТРИОТИЗМА  
БЕЗ ДУХОВНОСТИ НЕ БЫВАЕТ»

В 2015 г. граждане России торжественно отметят 
70-ую годовщину Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Память о павших в той во-
йне — священна, благодарность проливавшим кровь 
и выжившим — безгранична. Подвиг советского 
солдата-фронтовика переживет века. На опыте вете-
ранов войны и труда, ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск основана работа по патрио-
тическому воспитанию курсантов и слушателей Мо-
сковского университета МВД России. На это всех нас 
нацеливает Государственная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации 
на период 2011 — 2015 годы».

12 декабря 2013 г. в Московском областном 
филиале Московского университета МВД России 
состоялся международный семинар-практикум на 
тему «Патриотизма без духовности не бывает».

Идейным вдохновителем и организатором 
международного семинара-практикума выступила 
кафедра профессиональной этики и эстетической 
культуры Московского университета МВД России, 
которая совместно с управлением по работе с лич-
ным составом университета и дружным коллекти-
вом Московского областного филиала сделала то, 
что все участники единодушно назвали «событи-
ем». Событием не только в жизни филиала, но и в 
жизни нашего университета. 

Задали общий тон для будущего серьезного раз-
говора в Актовом зале филиала: начальник универ-
ситета генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев, 
начальник филиала полковник полиции Е.В. Горин и 
начальник кафедры профессиональной этики и эсте-
тической культуры полковник полиции А.В. Щеглов. 

С большим интересом участники уникально-
го форума встретили эмоциональное выступление 
своего коллеги из Республики Беларусь, начальника 
Академии МВД генерал-майора милиции В.В. Ба-
чилы: «Россия и Беларусь: единая историческая 
судьба и общность патриотических устремлений». 

Никого из присутствовавших в зале не остави-

ли равнодушными яркие выступления профессоров 
кафедры профессиональной этики и эстетической 
культуры: Заслуженного работника высшей школы 
РФ А.А. Гришина и Заслуженного работника куль-
туры РФ С.С. Пылева, начальников кафедр: исто-
рии государства и права А.В. Давиденко и теории и 
истории государства и права Московского областно-
го филиала С.А. Лукьянова, священнослужителей 
Русской Православной церкви протоиереев Сергия 
Привалова и Игоря Лепешинского, сержанта поли-
ции Кристины Дулатовой и выпускника универси-
тета старшего лейтенанта полиции Николая Ильина. 
Работа участников семинара-практикума прошла, 
как говорится, на одном дыхании. 

В работе международного семинара-практику-
ма приняли участие: заместитель начальника уни-
верситета полковник полиции А.И. Безъязычный, 
начальник Управления работы с личным составом 
университета полковник полиции В.Ю. Савиц-
кий, главный хранитель фондов музея истории 
Университета, Заслуженный работник культуры 
В.Ф. Слепканев, протоиерей Александр Шестак и 
другие служители Русской православной церкви, 
представители Института философии РАН, профес-
сорско-преподавательский состав кафедр универси-
тета и его филиалов, курсанты и слушатели, а также 
педагоги-кураторы всех учебных взводов первых 
курсов университета, инспектора групп по работе с 
личным составом от факультетов. 

Подготовленная курсантами из Рузы темати-
ческая композиция и отдельные номера художе-
ственной самодеятельности, посвященные ратному 
подвигу советского солдата, явились органичным 
продолжением выступлений участников семинара-
практикума.

Проведение международного семинара-практи-
кума именно на подмосковной, рузской земле, по-
литой кровью советских солдат, не случайно, а глу-
боко символично: в этих местах в декабре далекого 
41-го, началось контрнаступление на врага. 

Международный семинар-практикум 
в Московском областном филиале 

Московского университета МВД России 
12 декабря 2013 года
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ)

А.В. Щеглов,
начальник кафедры Профессиональной этики 

и эстетической культуры Московского
университета МВД России, кандидат

педагогических наук, доцент, полковник полиции

Кафедра профессиональной этики и эстетиче-
ской культуры была создана в 2002 г. — году об-
разования Московского университета МВД России. 
До сегодняшнего дня она остается единственной по 
своему профилю среди вузов МВД. 

За эти годы работы удалось сформировать 
коллектив профессионалов, единомышленников, 
людей широкого круга интересов и вместе с тем, 
преданных нашему общему делу. Фактически мы 
представляем собой кафедру идеологической рабо-
ты в органах внутренних дел. Это ко многому нас 
обязывает. 

Сегодня фундаментом работы с личным соста-
вом, основой ее морально-психологического обе-
спечения является формирование у сотрудников 
органов внутренних дел гражданских, духовных, 
моральных основ личности. Стране нужны профес-
сионалы в сфере защиты правопорядка, а значит, со-
трудники с высокими нравственными качествами. В 
профессиональной, деонтологической подготовке 
таких специалистов, воспитании у них качеств па-
триота и профессионала службы коллектив нашей 
кафедры и видит свое главное предназначение.

В наше неспокойное время мы нередко сталки-

ваемся с двойными стандартами морали, существу-
ющими и в правоохранительной, и в иных сферах 
деятельности. Поэтому, признаюсь, преподавать 
профессиональную этику очень непросто. Ведь, что 
греха таить, с одной стороны, издаются юридически 
грамотные ведомственные нормативные акты, а с 
другой — на службе наши коллеги нередко сталки-
ваются с практикой, не соответствующей тому, что 
написано в руководящих документах. От двойствен-
ности этой ситуации страдает, прежде всего, моло-
дежь, наши воспитанники. 

Курсанты нашего университета проходят регу-
лярную практику, как говорят, на «земле», которая 
вместе с опытом вносит в их души определенный 
цинизм, отнюдь не способствующий добрым рост-
кам юношеской романтики. В какой-то степени он 
тоже нужен, как ни парадоксально это может по-
казаться на первый взгляд. Познавая реальность со 
всей её «палитрой», её добродетелями и пороками, 
наши воспитанники закаляются, взрослеют, му-
жают. Наверняка, кто-то из них станет относиться 
критически ко всему, что его окружает. Другие нач-
нут предаваться демагогии. А кто-то столкнется с 
первыми житейскими разочарованиями. В этом нет 
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ничего фатального. Главное, чтобы они умели отли-
чать добро от зла, были морально и физически го-
товы к «боестолкновению» с преступностью и мра-
кобесием. А время все расставит по своим местам. 
Преподаватели нашей кафедры не питают иллюзий, 
понимают, как трудно привлечь всех под свои зна-
мена. Но научить молодежь соблюдать или хотя бы 
стремиться руководствоваться в своих поступках 
нормами морали, понятием долга и чести, находить 
верный путь в лабиринте сложных нравственных 
коллизий, мы, педагоги, люди с большим жизнен-
ным и служебным опытом, просто обязаны. Борьбу 
за умы и сердца молодых, то есть за будущее Рос-
сии, проиграть мы не имеем права. Как говорил Лев 
Николаевич Толстой: «Делай, что должно, и пусть 
будет, что будет».

Меняются ли курсанты, их внутренний мир, их 
мировоззрение и ценностное восприятие жизни в 
ходе учебного, воспитательного процесса? По на-
шим наблюдениям, меняются, и существенно. Во 
время занятий мы стремимся не просто выполнить 
учебный план, но и «зацепить» курсантов за живое. 
И они начинают мыслить, задавать умные вопросы, 
писать стихи, активнее участвовать в общественной 
жизни своего учебного взвода, курса, батальона, 
университета. За годы существования нашей кафе-
дры многие учащиеся получили возможность опу-
бликовать в печати тезисы своих докладов и тексты 
сообщений на научно-практических конференциях, 
специально подготовленные статьи и заметки. На 
очередную годовщину Великой Победы профессор-
ско-преподавательский состав кафедры стал иници-
атором большого праздничного концерта «Покло-
нимся великим тем годам…» В зале университета, 
без преувеличения, был аншлаг, а на сцене — толь-
ко курсанты и офицеры, молодежь и ветераны. Му-
зыкальное сопровождение обеспечил Академиче-
ский ансамбль песни и пляски внутренних войск 
МВД. Такое помнится долго. Сердцем помнится. 

Мы по кафедре преподаем не только «Профес-
сиональную этику и служебный этикет». Наши уче-
ники с интересом занимаются по курсам «Религи-
оведения» и «Эстетической культуры сотрудников 
ОВД». Взаимосвязь этих предметов, на наш взгляд, 
очевидна и даже бесценна. Обучаться професси-
ональной этике, имея возможность в рамках «Ре-
лигиоведения» получить знания этических основ 
крупнейших мировых религий — очень важно, по-
тому что у курсантов и слушателей выстраивается 

целостная картина мира, они лучше понимают, что 
такое добро и зло, какими законами жизни и обще-
ства надо руководствоваться, чтобы это общество 
развивалось и совершенствовалось. Главная зада-
ча — научить видеть все разнообразие повседнев-
ной жизни, разбираться в себе и людях, совершен-
ствовать свои нравственные качества, быть тонким 
и чутким человеком. 

Программа курса «Религиоведение» позволяет 
решать многие проблемы. Как правило, в учебных 
взводах есть представители разных традиционных 
конфессий. Во время практических занятий мы 
стремимся привить одинаково уважительное от-
ношение к различным духовным культурам, разъ-
яснить этическую общность основных вероучений 
мировых религий и тем самым учить толерантно-
сти, взаимному уважению, умению видеть челове-
ческое в человеке, разбираться как в прекрасном, 
так и в безобразном. В русле этих вопросов состо-
ялся серьезный разговор на научно-практической 
конференции «Религиозный экстремизм: сущность 
и проблемы противодействия», не так давно про-
веденной в Московском университете МВД России. 

Более восьмидесяти процентов наших кур-
сантов благодаря такой учебной дисциплине, как 
«Эстетическая культура сотрудников ОВД», впер-
вые в своей жизни переступили порог Государствен-
ной Третьяковской галереи. Мы проводим учебные 
практические занятия в Музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, в Студии художников 
имени В.В. Верещагина МВД России. Бывает, что 
после таких занятий ребята не спешат разъехать-
ся по домам. Их можно понять: вдруг открывается 
внутренний «клапан», через который входят новые 
краски бытия, а сама жизнь приобретает вполне ре-
альный, а не банальный (в силу молодого возраста) 
смысл. 

В рамках Высших академических курсов, кото-
рые постоянно действуют в Академии управления 
МВД России, мы неоднократно проводили «круглые 
столы» по проблемам профессионально-этического 
воспитания личного состава. Каждому руководите-
лю — слушателю ВАКа вручали в подарок книги, 
учебники, написанные специалистами нашей ка-
федры. Взамен просим прислать хотя бы краткий 
отзыв об этих изданиях. Такая обратная связь нуж-
на. Нам важно знать, что необходимо исправить в 
методических материалах, которые мы разрабаты-
ваем не только для курсантов, но и для практиче-
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ских работников ОВД, руководителей аппаратов по 
работе с личным составом. «Забронзоветь» легко, 
но за этим — гибель кафедры в качестве научного, 
педагогического и творческого коллектива. Многие 
откликаются на нашу просьбу. Немало оказалось и 
тех, кто не нашел времени подумать над совершен-
ствованием этой работы сообща. К нашему большо-
му сожалению.

Несколько лет назад по просьбе руководства Де-
партамента государственной службы и кадров МВД 
России мы провели в режиме видеоконференцсвязи, 
в прямом эфире, практически со всеми субъектами 
Российской Федерации, цикл из пяти двухчасовых 
занятий. Каждый раз в аудиториях «по ту сторону» 
находились порядка шестисот-семисот сотрудни-
ков органов внутренних дел из полутора десятков 
городов! После этой работы даже в сети Интернет 
появились положительные отклики. Очень многих 
наших коллег всегда интересуют вопросы чести и 
долга, профессионализма и нравственности в совре-
менных условиях.

По просьбе руководства Главного управления 
МВД России по городу Москве мы провели семи-
нар-практикум по теме «Этика сотрудника полиции 
в современных условиях», на который пригласили 
руководителей и их заместителей из всех отделов 
и управлений столичного гарнизона МВД, из всех 
служб и административных округов города. Леген-
дарная Петровка, 38 за всю свою историю еще не 
видела такой рабочей встречи коллег-единомыш-
ленников, такого массового учебного занятия. В 
свою очередь, мы, профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры, получили ценный опыт: среди 
руководителей органов внутренних дел и подразде-
лений ОВД всех уровней оказалось немало тех, кого 
надо не только просвещать, но конкретно учить и 
твердо наставлять на путь истинный. А ведь они ко-
мандуют людьми и отвечают за правопорядок в го-
роде — каждый на своем участке работы. 

Увы, стало обыденным, используя телевиде-
ние, Интернет, печатные СМИ, поливать полицию 
грязью. Да, в семье не без урода, но куда все-таки 
обращаются люди, попав в беду? О ком они вспоми-
нают, когда им потребовалась помощь, защита? …И 
полиция спешит на помощь, в меру сил и возмож-
ностей спасая людей, а если потребуется, добираясь 
до социального «дна». И так — каждый день. Всем 
смертям назло, преступникам — в устрашение, 
честным людям — в поддержку. 

Почему же не утихает критика в адрес сотруд-
ников органов внутренних дел? Потому что наряду 
с полицейскими-героями, есть и их антиподы, кото-
рые своим поведением дискредитируют труд тысяч 

добросовестных коллег, всю правоохранительную 
систему в целом. На занятиях по профессиональ-
ной этике и служебному этикету мы пытаемся объ-
яснить будущим профессионалам, убедить их, что 
позорить форму защитника правопорядка недопу-
стимо. Если ты не в состоянии жить и служить по 
закону и совести, не надо из своих фуражки и по-
гон делать «крышу». Нельзя превращать службу в 
органах внутренних дел в разновидность доходного 
бизнеса. 

С точки зрения абсолютного большинства граж-
дан, — каков полицейский, такова и власть. Вот 
почему проблемы, происходящие в среде право-
охранителей, особенно тех, кто носит форму, кто 
входит в реальное соприкосновение с населением, 
так больно отзываются в сердцах людей и могут по-
влечь опаснейшие политические последствия: ведь 
речь идет о дискредитации власти как института. 
Это понимали всегда — и при государе императоре, 
и в советское время, и сейчас мы все это понимаем. 

Именно поэтому человек не надевает форму 
просто так, это же не ряженый — форма надевает-
ся, когда человек приносит присягу. Неслучайно те, 
кто является носителем власти, неслучайно те, кто 
является символом власти, приносят присягу, а на-
рушение присяги — это нарушение клятвы. В свое 
время присяга приносилась перед религиозными 
символами. Православные приносили присягу од-
ним образом, мусульмане — другим, обязуясь не 
только перед обществом, не только перед книгой, 
которая называется Уставом или Конституцией, и 
к которой у граждан может быть совершенно раз-
личное отношение, но и перед символами, которые 
являлись для человека, приносящего присягу, абсо-
лютным непреходящим авторитетом. Это происхо-
дило именно для того, чтобы обязать носителя вла-
сти не совершать действия, которые разрушали бы 
государственность.

Применительно к современной полиции также 
следует определить, что человек ждет от полицей-
ского. Если вынести за скобки масштабную крити-
ку, если вынести за скобки безобразные фильмы о 
полиции, которые по сути своей дискредитируют 
это высокое служение, если просто оставить один 
на один обычного человека, гражданина, с предста-
вителями власти в лице полицейского, то что вну-
тренне присутствует в сознании человека, взираю-
щего на полицейского, особенно в ситуации, когда 
человек нуждается в помощи? То, что в лице поли-
цейского гражданин может найти защиту: его защи-
тят, в его проблемах разберутся квалифицированно 
и справедливо. Если же не происходит ни одного, 
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ни другого, ни третьего, если в проблемах не разби-
раются или разбираются неквалифицированно или, 
что еще хуже, преступно, отдавая предпочтение не 
долгу, не исполнению присяги, не выявлению спра-
ведливости, а отрабатывая дань, которую получили 
справа или слева, — то и происходит разрушение 
авторитета полиции, а значит, разрушение автори-
тета власти.

Почему мы наблюдаем и отрицательные явле-
ния — наравне с героизмом, с проявлением жерт-
венности в служении Отечеству многих и многих 
сотрудников правоохранительных органов, с прояв-
лением удивительной внутренней, духовной силы, 
отваги, смелости. Наверное, каждому в жизни хотя 
бы раз приходилось встречаться с человеком, на-
строенным агрессивно и готовым употребить про-
тив вас силу. Это момент, когда требуется абсолют-
ная концентрация внимания, физической силы и 
готовности дать отпор. Ты понимаешь, что перед 
тобой преступник, и это огромный стресс. Так вот, 
наши полицейские проходят через этот стресс каж-
дый день и неоднократно. И возникает вопрос: а что 
нужно делать для того, чтобы действия полицейско-
го не наносили нравственного урона обществу, не 
дискредитировали власть, не подрывали основы го-
сударственности? 

Полицейские имеют дело с самыми болезнен-
ными, опасными проявлениями человеческого ха-
рактера. Достаточно пойти вместе с полицейским в 
те квартиры, куда его вызывают. Откройте дверь, и 
вы увидите, что это болезнь, что люди не должны 
так жить: семейные конфликты, доходящие до угроз 
убийства или самоубийства, грязь, наркотики, алко-
голизм, жилища, не похожие не человеческие жили-
ща. А ведь это — не что иное, как поле ежедневной 
работы полицейского. А допросы преступников, 
общение с преступным миром? А контакты с теми, 
кто предлагает взятки, во много раз превышающие 
реальные заработки полицейского? Это абсолютно 
нравственно неблагополучная среда, это, по боль-
шому счету, инфекционный изолятор. Но ведь ког-
да в инфекционный изолятор приходит врач, у него 
есть соответствующие способы предохранения; 
кроме того, такие врачи особенно обращают внима-
ние на укрепление своего иммунитета, понимая, что 
могут заразиться.

А когда в эту заразу погружается молодой че-
ловек с небольшим жизненным опытом, когда он 
видит изнанку жизни, — какой шок, даже в эсте-

тическом плане, какой удар по человеку! Красота 
спасет мир; а что же делает безобразие, если про-
должать логику Достоевского? А безобразие раз-
рушает мир, разрушает человеческую личность. 
Вот в таком абсолютно безобразном контексте — с 
духовно-нравственной, эстетической, культурной 
точки зрения — живет полицейский. Очень легко 
заразиться — одним, другим или третьим. Разве 
мы суперменов облачаем в полицейскую форму и 
направляем их туда, где гниль, где разложение, где 
духовная гангрена, где холера и чума, передающи-
еся гораздо легче, чем физические холера и чума? 
Мы направляем туда молодых юношей и девушек. 
Какую духовную подготовку они получили? Речь-то 
идет не о владении оружием, не о том, насколько у 
тебя развита физическая сила, или как ты умеешь 
применять приемы рукопашного боя. Вопрос в том, 
какая у тебя способность сопротивляться этой бо-
лезни, насколько высок уровень твоего иммунитета. 
Иммунитета нравственного.

Размышляя о том, когда следует закладывать в 
человека нравственные требования и начала, знаме-
нитый русский юрист Анатолий Фёдорович Кони 
убеждённо говорил: только в юные годы, годы учёбы 
и постижения жизни. В повседневной работе среди 
злободневных вопросов зачастую бывает уже не до 
того, тогда уже поздно. И недаром призывал Нико-
лай Васильевич Гоголь: «Забирайте с собою, выходя 
из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее 
мужество, забирайте все человеческие движения, не 
оставляйте их на дороге… Не подымете потом!»

Профессионализм наших сотрудников не только 
в крепости мускулов и слаженности наработанных 
опытом действий. Не только в эффективной профи-
лактической, оперативно-разыскной, следственной, 
экспертно-криминалистической деятельности. Не 
только в безупречном выполнении требований При-
сяги. Всего этого, казалось бы, уже немало. Но это 
не всё. 

Более того, всё это — ничто, если мертва со-
весть, а её место заняли корысть, алчность, разврат 
и стремление во что бы то ни стало сделать карьеру, 
любой ценой получить власть над людьми и легали-
зовать свою непогрешимость. 

Сотрудникам полиции ничто человеческое не 
чуждо. Полиция, олицетворяя исполнительную 
власть государства, представляет собой часть всего 
общества. Со всеми, характерными для него пробле-
мами и болезнями. Может ли полиция быть лучше 
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всего общества? Ответ — непрост, но все-таки оче-
виден: она должна быть лучше, нравственно чище, 
благороднее остальных людей. И не случайно на 
службу в полицию, как и в военные, и военно-мор-
ские училища, всегда принимали самых достойных, 
лучших из лучших. Это одна из русских, россий-
ских традиций. Ведь подлинный патриотизм — это 
готовность верой и правдой служить Родине до кон-
ца. Заметьте, служить — а не обслуживать. Служ-
ба Родине и оказание услуг населению — разные 
вещи. Несопоставимые.

Профессия сотрудника органов внутренних 
дел — это зачастую демонстрация пределов чело-
веческих возможностей, а значит — человеческого 
духа. По сложности и ответственности её вряд ли 
можно сравнить с какой-нибудь другой профессией. 
Общество хочет быть уверенным в высоком про-
фессионализме, подлинной нравственности, духов-
ности и культурности сотрудников своей полиции. 
И разумеется, в их верности Отечеству и служебно-
му долгу.

Патриотизм сотрудника органов внутренних 
дел, как гражданина своей Родины есть глубокое 
человеческое чувство, выражающееся в преданно-
сти своей Родине — Российской Федерации, готов-
ности выполнять конституционные обязанности по 
защите интересов государства, служить (трудиться) 
во благо российского народа. 

Сотрудник органов внутренних дел как гражда-
нин Российской Федерации, являющийся патриотом 
своей Родины, должен знать и оберегать ключевые 
нравственные ценности:

• Родина, мать, женщина; 
• жизнь и здоровье человека, его права и сво-

боды;
• государственные символы — Флаг, Герб, 

Гимн Российской Федерации; 
• Конституция Российской Федерации, зако-

ны государства и традиционные моральные 
установки общества; 

• исторические, культурные и религиозные 
святыни России.

Для достижения основных целей патриотиче-
ского воспитания сотрудников органов внутренних 
дел решаются следующие задачи: 

• утверждение в сознании и чувствах сотруд-
ников нравственных ценностей, а также: 
общественно-значимых взглядов и убеж-
дений, знания и уважения истории России, 

бережного отношения к российским нацио-
нальным и культурным традициям; 

• развитие взаимодействия с общественными 
объединениями и негосударственными орга-
низациями, творческими союзами, традици-
онными религиозными конфессиями, сред-
ствами массовой информации по вопросам 
активной пропаганды героизма, мужества 
и самоотверженных действий сотрудников 
органов внутренних дел, формирования их 
позитивного образа; 

• формирование у сотрудников — наряду с на-
циональной гордостью за принадлежность к 
России — чувства толерантности, расовой, 
этнической, религиозной терпимости, гума-
низма, коллективизма и товарищества.

Непреложная задача, стоящая перед кадровыми 
и воспитательными аппаратами сегодня: органи-
зовать работу так, чтобы личный состав гордился 
и дорожил своей страной, избранной профессией, 
служебным коллективом, уважал себя, своих коллег 
и сограждан, которым он служит. Все эти качества 
объединены емким понятием «патриотизм».

Ничто и никогда не должно порочить деловую 
репутацию, авторитет сотрудника, поведение кото-
рого при любых обстоятельствах должно быть без-
упречным, соответствовать высоким стандартам 
профессионализма и нравственно-этическим прин-
ципам стража правопорядка. Служа закону, сотруд-
ник органов внутренних дел служит своему народу. 

Сегодня можно ответственно говорить о госу-
дарственности, гражданственности и патриотизме, 
как о стержневых элементах мировоззренческой 
базы, а значит, и содержательной основы всей вос-
питательной работы, нацеленной на деонтологиче-
скую подготовленность личного состава органов 
внутренних дел.

Выполнение этой задачи позволит сформиро-
вать моральный облик российского сотрудника 
органов внутренних дел, соответствующий совре-
менным требованиям государства и общества, отве-
чающий запросам и ожиданиям граждан.
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Сформулированный доктриной вывод о много-
уровневом характере строения права остается не-
изменным и соответствует закономерностям струк-
турной организации права. Представляется, что 
структура права должна отвечать как минимум сле-
дующим требованиям: быть действительно много-
уровневой, при том что каждый из уровней отлича-
ется относительной автономией и специфичностью 
структурных элементов; охватывать по возможно-
сти как можно более полный перечень элементов; 
отражать многообразие структурообразующих пра-
во связей. 

Если основываться на современном правопо-
нимании, закономерностях действия права, то ду-
мается, что право может быть структурировано на 
четырех уровнях, которые соответственно можно 
обозначить, как 1) базовый, 2) основной, 3) субси-
дарный и 4) специальный. Каждому из этих уров-
ней соответствуют определенные структурные ряды 
(или один структурный ряд). 

Структурный ряд в свою очередь может объеди-
нять одну или несколько правовых общностей1. 

1. Базовый (фундаментальный уровень включа-
ет два структурных ряда, которые образуют соответ-
ственно права человека и принципы права. Данный 
уровень с точки зрения его юридического состава и 
предназначения права можно было бы обозначить 
гуманитарным слоем действующего национального 
права.

Права человека в структуре права. Признание 
прав человека структурообразующим компонентом 
права основано на том методологически важном по-
стулате, что лежащая в основе прав личности свобо-
да признается первичной клеточкой, первоосновой 
права (В.Ф. Гегель). Отмеченное предполагает уяс-
нение структурообразующей роли прав человека в 
правовой системе. 

Прежде всего такая роль усматривается в имею-
щем общерегулятивное значение конституционном 
императиве о признании личности, ее прав и свобод 
высшей конституционной ценностью, содержанием 
и смыслом законодательной деятельности (ст. 2 и 
18 Конституции РФ). Права человека, таким обра-
зом, выступают той максимой, которая в принципе 
обусловливает содержание законодательной воли 
и юридическое содержание принимаемых законов. 
Идея приоритета прав человека имплицитно явля-
ется общей (родовой) целью законов. Такая цель об-
условливает оценку эффективности действия закона 
с точки зрения результативности достижения дан-
ной цели и, кроме того, отмеченной цели должны 
соответствовать юридические средства ее достиже-
ния.

Принципиально важно то, что именно права че-
ловека как главный объект конституционно-право-

вого регулирования придают конституционному 
праву особый юридический вес в национальной 
структуре права. Именно этот фактор, а не только 
национальная конституция страны, которая имеет 
по отношению к правам человека и их носителю 
подчиненное значение, обусловливают «ведущий» 
характер конституционного права во всей системе 
права. Это фактор в праве настолько сильный, что 
международное право и международные системы 
всей совокупностью норм и институтов призваны 
обеспечивать реальность и гарантированность прав 
и свобод человека и гражданина. 

Права человека «обладают нормативным при-
оритетом перед демократией»2; воплощают в себе 
социальное начало определения высокого статуса 
человека. Через национальное законодательство и 
юридическую практику права человека воплоща-
ются в гарантированных правовых нормах, юри-
дических конструкциях и специальных правовых 
принципах, т.е. обретают особенности, «которые ха-
рактерны для материи, тела позитивного права…»3. 
Именно поэтому «…субъективные права и выража-
ющие их юридические структуры призваны стать 
доминирующими, главенствующими в праве» 4..

Основные права человека определяют меру сво-
боды закрепляют правовое положение личности в 
соответствующих отраслях права. Правовой статус 
граждан в трудовом, семейном, гражданском, адми-
нистративном и др. отраслях права основывается на 
провозглашенных и гарантированных Конституци-
ей правах, таких, как право на труд, отдых, социаль-
ное обеспечение.

Права человека — это первичный и основной 
структурообразующий компонент структурной ор-
ганизации права. Именно под влиянием этого фе-
номена формируются отрасли частного и публич-
ного права. То значение, которое придается ему, 
вынуждает говорить о правах человека как особом 
нормативном слое в структуре современного права. 
Важно то, что в структуре современного права обо-
собляется своей однородностью достаточно значи-
тельный массив норм, обозначаемый в конституци-
онной теории гуманитарным правом5. 

Права человека придают смысл и системообра-
зующий характер всему праву. Это обусловлено и 
тем обстоятельством, что они легитимируют много-
образие интересов человека, которые выступают 
важнейшим и более неделимым объектом правово-
го регулирования. Именно интересы структурируют 
право на крупные правовые общности, а внутри них 
на отдельные отрасли. Это обстоятельство в право-
ведении не оспаривается, принимается как аксиома-
тичное. 

Как справедливо замечено, право потому и пра-
во, что оно по своей глубинной сути и предназначе-
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нию говорит о правах. Это значит, что субъективные 
права, т.е. правомочия, юридические возможности, 
которыми вместе с соответствующими гарантиями 
обладают конкретные субъекты, есть своего рода 
центр, узловой пункт содержания права, его струк-
туры, к которому стягиваются все нити правового 
регулирования, все частицы, атомы правовой мате-
рии, из которых в совокупности складывается ис-
конное правовое содержание, его структура6.

Принципы права в структуре права7. Это сле-
дующий структурный ряд права, имеющий как и 
все право, производный характер от прав челове-
ка. Принципы права — это предельные по уровню 
нормативного обобщения правоположения («нор-
мы-принципы» позитивного права) или обще-
признанные правовые идеи (фактические «нор-
мы-принципы»), отображающие «дух» (смысл, 
сущность, природу) и особенности регулятивного 
действия права в различных сферах, зонах, участ-
ках правового регулирования; принципы права вы-
ражают субстанциональное в праве, это «сгустки» 
правовой материи, они заключают в себе значи-
тельный потенциал права, его энергию и позитивно 
преобразующие возможности в социальном про-
странстве; это встречающиеся в различных истори-
ческих условиях во всех или в большинстве наци-
ональных правовых систем нормы (И.И. Лукашук, 
С.В. Бахин), распространяющиеся на всю область 
действия права или применяемые в отдельных его 
сферах (зонах, участках). Принципы права, таким 
образом, есть часть действующего права, они ха-
рактеризуются обязательностью, безусловностью, 
это правовой императив, связывающий действия и 
решения (акты) законодательных и правопримени-
тельных органов, и правовой ориентир организации 
поведения широкого круга адресатов.

Конечно, действие принципов права отлича-
ется спецификой, равно специфичны и способы 
их «трансплантации» во внутригосударственное 
и международное право, что, однако, не является 
основанием для квалификации принципов права в 
качестве «доправа»8, пропедевтики права и т.п. Не 
углубляясь в оценку особенностей действия прин-
ципов права, заметим лишь, что в отличие от «обыч-
ных» правоустановлений реализация принципов 
права в определяющей степени зависит от право-
применительных органов и, главным образом, от 
судебной власти, высших судов в особенности. Оче-
видно, что либо они (суды) применяют принципы 
права, утверждая тем самым «открытый» характер 
всей правовой (и политической) системы страны; 
либо, напротив, они игнорируют («не замечают») 
правовой инструментарий, использование которого 
в особенности важно при отсутствии, конкуренции 
либо несовершенстве действующих юридических 

установлений, основываясь на принципах права.
Подобные действия (профессиональные ожида-

ния) правоприменителя (судов) программируют по-
ведение законодательных органов снабжать право-
вую систему законодательными актами, по своему 
содержанию идентифицируемых с инструкциями. 
Напротив, «неквалифицированное» или «квалифи-
цированное молчание» законодателя уже провоци-
рует правоприменителя на бездействие. 

Благодаря принципам права, не вошедшие в 
основные отрасли права нормы удерживаются в 
структурной организации права, приобретая юри-
дическую силу и регулятивное значение. Особое же 
положение принципов в структуре права заключа-
ется в том, что они представляют собой основопо-
лагающие регулятивные элементы структуры. Как 
глубинные элементы они и способны направлять 
развитие и функционирование всей правовой систе-
ме, определять линии судебной и иной юридической 
практики, способствовать установлению пробелов в 
праве, отмене устаревших и принятию новых юри-
дических норм9. 

Это первичные и одновременно общеюридиче-
ские начала, которые, выражая первичную норма-
тивность права, непосредственно воспринимают 
импульсы, идущие от экономики, политики и соци-
альной жизни. Через это право оснащается социаль-
ным и юридическим содержанием (С.С. Алексеев)10. 
Строго говоря, не имеет значения то обстоятель-
ство, в какой форме выражены принципы права, 
юридически оформлены они или пребывают в ста-
тусе фактических норм. И в том, и в другом случае 
они суть важнейшие, конституирующие право, его 
структурные части. 

Если принципы права есть его (права) струк-
турный элемент, то, подчиняясь структурным за-
кономерностям всей организации они, казалось бы, 
должны также выстраиваться в определенную ие-
рархию. Очевидно, что такая «иерархия», достаточ-
но условная, может рассматриваться с точки зрения 
вертикального «среза» структуры права: принципы 
отдельного института, отрасли (подотрасли), обще-
правовые. Уточним: отмеченное касается исключи-
тельно фундаментальных, общеправовых принци-
пов права, присутствие которых в структуре права 
уже само по себе придает ей (структуре) организо-
ванный характер.

2. Основной уровень образует действующее в 
стране позитивное право. Применительно к россий-
скому праву можно сказать, что он соответствует от-
раслевому делению права, и охватывает несколько 
структурных рядов. 

Первый (генеральный) структурный ряд занима-
ет конституционное право, венчаемое Основным за-
коном страны. Отнесение конституционного права 
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к высшему структурному ряду обусловлено рядом 
существенных факторов специально-юридическо-
го свойства: объектом регулирования конституци-
онного права, каковым являются основные права 
человека и гражданина и публичная (главным об-
разом верховная) власть; формами выражения кон-
ституционных норм; преобладанием в нормативной 
структуре конституционного права общих, или ис-
ходных норм (принципов права, норм-деклараций, 
норм-целей, «норм-гарантий» и др.), которые полу-
чают дальнейшую конкретизацию во всех отраслях 
права; воплощением в формах конституционного 
права т.н. первичных норм, закрепляющих гене-
ральные правовые режимы, применяемые в сфере 
действия иных отраслей права; определением об-
щего правового статуса субъектов права; наличием 
общих (общерегулятивных) правоотношений, сто-
ронами которых являются участники отраслевых 
правоотношений; необходимостью воспроизведе-
ния отраслевым законодательством дефиниций, 
иных общих положений, определенных в нормах 
конституционного права и др.

Второй (высший) структурный ряд занима-
ют основные правовые общности; они совпадают 
с отраслевым делением права, охватывают своим 
содержанием т.н. базовые, или профилирующие и 
специальные отрасли права. Классификация внутри 
этого ряда на определенные классы отраслей пра-
ва также важна. Представляется, что с точки зре-
ния потребностей конституционной практики воз-
можно подразделение отраслей права (включая т.н. 
базовые, или профилирующие, и специальные) на 
следующие три класса: первый класс — это отрас-
ли регулятивного цикла: гражданское, администра-
тивное, трудовое и финансовое право; второй класс 
включает отрасли охранительного свойства — уго-
ловное право и полицейское право как часть адми-
нистративного права; третий класс отраслей права 
представлен процессуальным правом. Сохранение 
необходимых пропорций, доз присутствия отраслей 
права каждого из отмеченного классов в правовом 
пространстве страны представляется важной зада-
чей правовой политики государства.

Третий (низший) структурный ряд охватывают 
комплексные межотраслевые институты, состоящие 
из норм материнских отраслей права первых двух 
структурных рядов и специальных норм. Если эле-
ментный состав двух первых уровней стабилен, то 
этот ряд подвижен, чрезмерно привязан к субъек-
тивному фактору в отличие от отраслей права, ко-
торые константы и в относительно изменяющихся 
условиях не изменяются качественно. По этой при-
чине представляется несостоятельной конструкция 
комплексных отраслей права11.

Правовые общности. Применительно к рас-

сматриваемому уровню в зависимости от степени 
укрупнения нормативного материала и его юриди-
ческой однородности в структуре права выделяются 
несколько уровней правовых общностей — консо-
лидированные, основные и ассоциированные. 

Наиболее крупные подразделения права объ-
единяются понятием консолидированных правовых 
общностей. При этом выделяются парные и разно-
порядковые консолидированные общности: публич-
ное и частное право; регулятивное и охранительное 
право; материальное и процессуальное право. Вы-
деление консолидированных правовых общностей 
принципиально важно для установления законо-
мерных связей между основными подразделениями 
права — публичным и частным, охранительным и 
регулятивным, материальным и процессуальным.

Структура права не является произвольным об-
разованием. Подчиняясь системным закономерно-
стям, она формируется сообразно тем функциям, 
которые объективно призвано выполнять право. С 
этой точки зрения структурирование права подчине-
но функциям целого (права). В соответствии с осу-
ществляемыми правом функциями — регулятивной 
и охранительной все возможные правовые образо-
вания правовой структуры могут быть собраны в 
правовые общности регулятивного их охранитель-
ного профиля. На этом основании в структуре пра-
ва обособляются своей специально-юридической 
(регулятивной) самобытностью две наиболее круп-
ные правовые общности структурных подразделе-
ния права — регулятивное и охранительное право. 
Вопрос о том, являются ли эти общности реаль-
ным или идеальным правом решается по-разному. 
С.С. Алексеев считает, что реально «регулятивного 
права» и «охранительного права» нет12. 

Надо, однако, иметь ввиду, что такое построе-
ние права характеризует закономерные связи об-
разующих его элементов, и в этой связи подчиняет 
и действие права этим закономерностям (точно так 
же как и наоборот: функции права определяют его 
структурность). Регулятивные нормы воплощены 
преимущественно в конституционном, граждан-
ском, административном, финансовом праве; охра-
нительные нормы концентрируются (так же пре-
имущественно) в уголовном праве и в той части 
административного права, которая может быть на-
звана полицейским правом. Во всяком случае, имен-
но в этих двух отраслях права представлены наибо-
лее жесткие средства правового принуждения13. 

Основные правовые общности могут быть 
сформированы с учетом генетических и функцио-
нальных связей главным образом вокруг профили-
рующих отраслей, образуя семьи отраслей права14. 
В соответствии с этим можно выделить: государ-
ствоведческую семью права (конституционное пра-
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во, гуманитарное право, муниципальное право, 
конституционно-процессуальное право, судебный 
конституционный процесс) цивилистический цикл 
общностей права (гражданское право, трудовое, зе-
мельное, торговое и др., а также гражданское про-
цессуальное право и арбитражное процессуальное 
право), семью административно-правовых общно-
стей (административное право, административно-
процессуальное право, финансовое право и др.), 
семью уголовно-правового цикла (уголовное право, 
уголовно-исполнительное право, уголовно-процес-
суальное право). Выделение группы отраслей, обра-
зующих такие семьи может быть осуществлено и по 
иным основаниям.

Ассоциированные правовые общности — это 
особый пласт действующего права, который имеет 
подчиненный (производный) характер по отноше-
нию к основным правовым общностям и только в 
этом смысле может характеризоваться вторичной 
структурой права. 

Право первых двух уровней жестко структури-
ровано. Эта «жесткость» в определяющей мере об-
условлена принципами структурной организации 
права: в структурный ряд права входят объединения 
норм, обладающие высокой степенью однородно-
сти. Вследствие и этого обстоятельства существо-
вание т.н. комплексных отраслей права оказывается 
невозможным: они выглядят инородным матери-
алом в структурной организации права, на них не 
распространяются принципы этой организации. 

Если не исходить из того, что государство 
«единственный источник права» (Р. Иеринг) или 
объявлять право «эманацией государственной вла-
сти»15, то структура национального права всякой 
страны, правда, в большей или в меньшей степени, 
представлена и непозитивным правом, составляю-
щим субсидарный уровень права. Применительно 
к особенностям правовых систем различных стран 
данный уровень может быть представлен различны-
ми структурными рядами, которые соответствуют 
формам их выражения, способам правообразования. 
Соответственно данный уровень может охватывать 
обычное (конвенциональное) право (не меняет дела 
то обстоятельство, что в отдельных странах право-
вые обычаи могут быть инкорпорированы нормами 
позитивного права, как это, к примеру, предусмо-
трено ст. 5 ГК РФ); доктринальное право; религи-
озные тексты (религиозное право); прецедентное 
право (впрочем, тяготеющее к праву позитивному). 

Подобно тому как современная научно обо-
снованная концепция системной организации ма-
терии выделяет три структурных уровня материи: 
микромир (мир атомов и элементарных частиц — 
предельно малых непосредственно ненаблюдаемых 
объектов), макромир (мир устойчивых форм и со-

размерных человеку величин — земных расстояний 
и скоростей, масс и объемов) и мегамир (мир косми-
ческих масштабов), могут быть (с определенными 
оговорками в отношении последнего уровня) выде-
лены структурные уровни современного права: роль 
элементарных в нем частиц («юридический микро-
мир») образуют первичные элементы правовой 
структуры — нормативные обобщения; право, вы-
раженное в правовых общностях, сферы действия 
которых ограничены пределами территориального 
верховенства государства, образует макроуровень 
права; право, выраженное правовыми семьями, а 
равно региональными (для России прежде всего это 
конвенциональное право Совета Европы) и между-
народными системами права образуют мегаструк-
турный уровень права. Этот срез структуры права 
отличается субординационными связями: каждый 
последующий уровень подчиняется системным тре-
бованиям объединения права более высокого уров-
ня. Так, система законодательства Российской Феде-
рация (равно как и правоприменительная практика) 
не может развиваться без учета положений ч. 4 ст. 
15 Конституции РФ. 

Если в основу структурной организации права 
положены национальные правовые традиции, то 
институционализация правовой структуры выража-
ется в правовых семьях — общего, континентально-
го права и в др. семьях. Такие правовые структуры 
также располагаются на мегауровне. Следует при 
этом иметь в виду, что наблюдаемый на разных кон-
тинентах феномен правовой конвергенции вряд ли 
когда-либо приведет к образованию единой плане-
тарной правовой структуры. Как считает С.С. Алек-
сеев, взаимопроникновение элементов одной право-
вой системы в другие не отменяет того очевидного 
факта, что национальные правовые системы еще 
долгое время будут существовать автономно16. 

Структура права может быть исследована и на 
уровне «элементарных микрочастиц». 

Таким образом, предлагаемый концептуальный 
взгляд на проблему структурной организации права, 
как представляется, отвечает требованию юридиче-
ского сообщества, согласно которому «право должно 
предстать перед нами «в виде некой пирамиды», а не 
«плоского массива переплетающихся норм», посколь-
ку в пирамидальности заключено одно из условий 
внутренней согласованности составных элементов 
системы права»17. Одновременно в структурную ор-
ганизацию права привносится социогуманитарный 
контекст, позволяющий отграничивать (структурно 
отмежевывать) право от неправа — неправовых за-
конодательных актов, расширить структурную орга-
низацию за счет непозитивного права и придать тем 
самым праву реально действующий характер, приведя 
структуру права в соответствие его функциям.
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Что немаловажно, при таком подходе прерыва-
ется «цепная реакция» бесчисленного выделения 
новых «отраслей права». Тем самым утрачивают 
актуальность непрекращающиеся споры о критери-
ях деления права на отрасли права, их количестве и 
пр. Организация права выстраивается, в том числе 
и через отрасли права, но полностью к ним не сво-
дится. Строение права (его структура) принимает 
реальный, многоуровневый, сложноструктурный 
(сложносоставный) характер, не нивелируя суще-
ствование отдельных его звеньев, не охватываемых 
отраслевым делением права. 

1 Предмет статьи — анализ выделенных уровней, что, однако, 
не закрывает доступ для осмысления возможно иных структур-
ных пластов права. В частности, за пределами анализа остается 
исследование структуры права с позиции состава норм права. 
Именно такой подход к структуризации права («структуры си-
стемы права») является достаточно распространенным в запад-
ной философско-юридической литературе, философии права. 
Основываясь на обоснованной Г.Л.А. Хартом дифференциации 
норм на первичные и вторичные правила, исследователи вы-
деляют два структурных уровня права — «содержательный» и 
«формальный» (см.: Марк ванн Хук. Право как коммуникация / 
Пер. с англ. М.В.Антонова и А.В.Полякова.-СПб: Издательский 
дом С.-Петерб. гос ун-та, ООО «Университетский издательский 
консорциум», 2012).
Такой взгляд на проблему действительно представляется перспек-
тивным как в научном, так и в практическом значении. Он позво-
ляет исследовать разные нормативные пласты и таким образом в 
контексте действия права, познание закономерностей этого дей-
ствия. Но, думается, представленный здесь и приведенный подхо-
ды не противоречат друг другу, но дополняют их, внося большую 
определенность и ясность в существо проблемы.
Следует особо подчеркнуть, что данная проблема остро актуальна 
для всех без исключения правовых систем, а не только для россий-
ской правовой системы, как это представлено в многочисленных 
источниках. При этом определение «структуры правовой систе-
мы», вопрос о том, какие элементы входят в структуру правовой 
системы, — это различие между «формальной» и «содержатель-
ной» структурой. Большинство теорий делали акцент на одной из 
них (см.: ванн де Керхов и Ост: иные примеры: Kerchove M. van 
de, Ost F. Legal Systеm Between Order and Disorder.-Munchen, 2003. 
P. 35-65). Отмечается, что «эти два способа структуризации права 
являются не только совместимыми, но и взаимодополняющими и 
взаимозависимыми» (Ibid. P. 57-60). 
2 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995. С. 34.
3 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч.том]. 
Том 4: Линия права. Концепция: Сочинения 1990-2009 годов.-М.: 
Статут, 2010.-С. 277.
4 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 4. С. 245. 
5 См.: Червонюк В.И. Гуманитарное право как составляющая 
современных правовых систем и самостоятельная ветвь право-
ведения Первые милицейские чтения, посвященные 5-летию 
Моск. ун-та МВД России: Сб. статей (июнь 2007 г.).-М.,2007. 
С. 11-14.
6 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 4…С. 246.
7 Анализу принципов права в структуре права посвящен седьмой 
выпуск «Принципы права как базовый уровень права».
8 Возникает вполне резонный вопрос о том, можно ли «доправо» 
признать в качестве права. Если оставаться в цепочке таких ло-
гических рассуждений, то с большим сомнением можно при-
знать за принципами права юридическое значение.
9 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. Т.1.-М.: Юрид. лит., 
1981.С. 262.

10 Конечно, проблема признания тех или иных правоположений 
принципами права существует и требует специального научно-
го обсуждения. Одним из возможных ее решений может быть, 
как считает А.Ф. Черданцев, количественный признак: если ру-
ководящая идея пронизывает содержание более чем половины 
отраслей права, то она может рассматриваться в качестве прин-
ципа права; если идея пронизывает содержание более чем поло-
вины институтов права соответствующей отрасли, то она может 
рассматриваться в качестве принципа этой отрасли (Черданцев 
А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: моногра-
фия / А.Ф. Черданцев,-М.: Норма: ИНФРА-М., 2012. С. 137).
11 См. об этом выпуск четвертый «Параотрасли в структуре от-
ечественного права».
12 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 2. С. 32-33.
13 Очевидно также существует мера регулятивной и охранитель-
ной энергии права, выход за пределы которой дезорганизует 
структурные связи права и не отвечает его действительному 
назначению: при усилении «дозы» охранительного права сила 
права может утратить свое значение, уступая праву силы; не-
удержный рост «объемов» регулятивного права, фетишизация 
правового инструментария в конечном счете также обесточива-
ют силу (регулятивные возможности) права, ведут к правовой 
анемии. Вследствие того и другого происходит девальвация пра-
ва, рост правового нигилизма в самых разных его проявлениях. 
Гармонизация регулятивных и охранительных начал в праве 
— это одновременно и обеспечение структурной устойчивости 
права и всей правовой системы в целом. Понятно, что правовая 
политика государства должна быть подчинена задаче обеспече-
ния баланса регулятивной и охранительной энергии, концентри-
руя в законодательстве и «расходуя» эту энергию соответствен-
но природе самого права. 
14 Уже достаточно давно высказана мысль о том, что в праве су-
ществует четыре семьи отраслей права (Алексеев С.С. Собрание 
сочинений. В 10 т. Т. 2. С. 184 и след.). Однако состав предло-
женных семей права по происшествию времени требует суще-
ственных корректив.
15 Гумплович Л. Общее учение о государстве.-СПб., 1910. С. 383.
16 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч.том]. 
Том 5:Линия права. Отдельные проблемы концепции.-М.: Ста-
тут, 2010. С. 518.
17 См.: Система права и перспективы ее развития «Круглый 
стол» журнала «Советское государство и право» // Сов. гос-во и 
право. 1982. № 7. С. 70.
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Становление института (омбудсмана) имеет ряд 
особенностей и свою историю. Впервые должность 
«парламентского омбудсмана» — специального кон-
тролера парламента за законностью деятельности 
администрации была введена в Швеции в 1809 году. 
В большинстве государств мира институт омбуд-
смана (защитника народа, уполномоченного по пра-
вам человека) сформировался значительно позже, 
во второй половине ХХ столетия. Россия, восприни-
мая правозащитный опыт Запада, позаимствовала и 
такой правозащитный институт, проверенный вре-
менем и мировой практикой, подтвердивший свою 

ценность и высокую эффективность. 
В разных странах должность омбудсмана име-

нуется по-разному. Так, во Франции это Медиатор, 
в провинции Квебек (Канада) — Публичный защит-
ник, в Италии — Гражданский защитник. Австра-
лийский штат Западная Австралия учредил Парла-
ментского Уполномоченного по административным 
расследованиям; в Новой Зеландии функционирует 
Парламентский Уполномоченный (Омбудсман). В 
США в штате Небраска действует Публичный Со-
ветник, в штате Нью-Джерси — Общественный ад-
вокат, в штате Айова — Помощник граждан. Иногда 
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функцию института омбудсмана выполняет коллек-
тивный орган: коллегия народной право защиты 
(Австрия), комиссия по расследованиям злоупотре-
блений администрации (Непал), парламентская ко-
миссия по правам человека (Латвия)1. 

В зарубежных странах известны три основные 
модели института омбудсмана, которые различают-
ся его местом в государственно-правовой системе, 
порядком его назначения, подчиненностью (подот-
четностью) той или иной ветви власти или отсут-
ствием таковой, объемом полномочий и т.д. 

Исполнительный омбудсман. Он является ор-
ганом исполнительной власти, назначается прави-
тельством или президентом, ему подконтролен и 
подотчетен. Это довольно редко встречающийся 
вариант, который существует во Франции (Меди-
атор) и назначается Советом Министров. Также 
похожий институт действует в некоторых штатах 
США. Собственно, это спорный вопрос: можно ли 
французского медиатора отнести к омбудсману2. В 
России историческим предшественником института 
омбудсмана также были еще сохраняющиеся в ряде 
регионов Комиссии по правам человека «при Пре-
зиденте» и «при губернаторе».

2. Независимый омбудсман. Он представляет 
собой особую и самостоятельную ветвь власти, уро-
вень которой соответствует уровню законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. При этом 
он может быть назначен президентом или парламен-
том, но после назначения не подчиняется назначив-
шему его органу. Такая модель омбудсмана суще-
ствует в Португалии (Проведор юстиции), Намибии 
и Нидерландах.

Парламентский омбудсман. Он находится в си-
стеме законодательной ветви власти, назначается 
(избирается) парламентом и подотчетен (или под-
контролен) ему. Он выступает в качестве органа 
парламента, но обладает широкими полномочия-
ми, придающими ему определенную самостоятель-
ность и независимость от самого парламента. Ос-
новным направлением деятельности классического 
парламентского омбудсмана является контроль над 
деятельностью администрации и ее должностных 
лиц (в отличие от двух других моделей, в которых 
его контроль распространяется как на исполнитель-
ную, так и на законодательную власть). 

На сегодняшний день с уверенностью можно 
констатировать: конец ХХ века для России стал 
важным этапом ее конституционного развития. Де-
мократические преобразования, осознание роли ли-
беральных ценностей, основу которых составляет 
высшая ценность — человек, его права и свободы, 
привели к закреплению данных ценностей в консти-
туции Российской Федерации, принятой в 1993 году. 

Как отмечает В.Т. Кабышев: «На вершину кон-
ституционного строя России поставлен человек, его 
права: жизнь, достоинство, личная неприкосновен-
ность, естественное и неотчуждаемое право быть 

собственником. Одна из главных особенностей прав 
человека состоит в том, что конституционный набор 
прав и свобод человека в России отвечает междуна-
родным стандартам. Как в конституции РФ, так и 
в отраслевом законодательстве значительно усиле-
ны правовые гарантии обеспечения и защиты прав 
и свобод человека»3 Приходится отметить, что ат-
мосфера глубокого уважения к правам и свободам 
человека в российском обществе далека от идеала. 
Этот важный гуманитарный принцип не стал одним 
из основных элементов политической культуры. И 
закрепленное в ст. 2 Конституции Российской Фе-
дерации положение о высшей ценности человека, 
его прав и свобод, в большей степени остается де-
кларативным. Более того, приходится констатиро-
вать, что права и свободы человека нарушаются в 
России повсеместно, независимо от того, где, на 
территории какого субъекта Федерации, проживает 
человек, причем, зачастую нарушаются именно го-
сударством, в лице его государственных органов и 
должностных лиц и граждан так в 2012 году было 
подано свыше 24 тыс. жалоб. Распределение жалоб 
по регионам страны: 32,8% из ЦФО; 20,2% При-
волжского ФО; 10,5% Южного ФО; 10,4%-из Си-
бирского ФО; 9,4%-из Северо-Западного ФО4. 

 Несмотря, на наличие в современных консти-
туционных демократических системах ряда поли-
тических (парламентский контроль), общественных 
(средства информации), судебных механизмов, граж-
данин недостаточно защищен от административных 
злоупотреблений. Поэтому предлагаются дополни-
тельные пути и средства для решения правовых кон-
фликтов. Полезный и доступный для всех граждан 
стал институт омбудсмана, который во многих демо-
кратических странах стал неотъемлемой частью юри-
дической системы. «Создание правового института 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, — пишет С.А. Волков, — представляет 
собой необходимым прежде всего потому, что суще-
ствующий в России механизм защиты прав человека 
до сих пор, несмотря на попытки изменений в этой 
области, не акцентирован на защиту прав и свобод 
человека и гражданина, ибо продолжает защищать 
государственные органы, органы местного само-
управления и должностных лиц…».5 Данную точку 
зрения поддерживает и Е. Маслов. Институт Упол-
номоченного по правам человека, по его мнению, 
является «важным рабочим инструментом правово-
го государства».6 «Омбудсман выступает в качестве 
беспристрастного посредника между пострадавшим 
гражданином и должностными лицами. К нему обра-
щаются люди не для того, чтобы сказать, что с ними 
очень хорошо обошлись в тех или иных органах го-
сударственной власти и управления. К нему приходят 
те, с кем обошлись плохо. Уполномоченный защища-
ет права и законные интересы граждан. Он требует, 
чтобы был изменен закон или было пересмотрено 
какое-то решение, ущемляющее права человека».7 В 
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Российской Федерации идея учреждения института 
Уполномоченного по правам человека впервые по-
лучила юридическое выражение в Декларации прав 
и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноя-
бря 1991 года Верховным Советом РСФСР.8 В статье 
40 Декларации говорится о возможности создания 
должности Парламентского уполномоченного по 
правам человека, который «назначается Верховным 
Советом на срок 5 лет, ему подотчетен и обладает той 
же неприкосновенностью, что и народный депутат 
РСФСР, его целью являлось осуществление парла-
ментского контроля за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина РФ». Должность Уполномо-
ченного по правам человека учреждена Конститу-
цией Российской Федерации 1993 года. Пункт «д» 
части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению 
Государственной Думы назначение и освобожде-
ние от должности Уполномоченного, действующего 
в соответствии с Федеральным конституционным 
законом. 17 января 1994 года, еще до принятия со-
ответствующего закона, в России появился первый 
Уполномоченный по правам человека — С.А. Кова-
лев, известный в стране правозащитник, однако 10 
марта 1995 года он был освобожден от занимаемой 
должности. 20 марта 1996 года законопроект был 
принят Государственной Думой во втором чтении с 
поправкой, предусматривающей утверждение списка 
кандидатов на должность Уполномоченного двумя 
третями голосов. Закон был принят Государственной 
Думой 17 апреля 1996 года и направлен в Совет Фе-
дерации, который его отклонил. Требование Совета 
Федерации состояло в том что, чтобы право Уполно-
моченного создавать представительства в субъектах 
Российской Федерации было заменено на право субъ-
ектов самим учреждать аналогичную должность, фи-
нансируемую из средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. В настоящее время в 48 субъектах 
РФ работают Уполномоченные по правам человека: 
в Санкт-Петербурге; Республиках Башкортостан, 
Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Татар-
стан, Коми, Саха (Якутия); Астраханской, Амурской, 
Архангельской, Волгоградской, Саратовской, Сверд-
ловской, Смоленской, Калининградской, Калужской, 
Брянской, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Мо-
сковской и Пермской областях; в Алтайском, Крас-
ноярском, Приморском, Краснодарском, Ставрополь-
ском краях и др. После проведенных согласительных 
процедур Федеральный конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека» 25 декабря 
1996 года был принят Государственной Думой, 12 
февраля 1997 года одобрен Советом Федерации, 26 
февраля 1997 года подписан Президентом, 4 марта 
1997 года официально опубликован и вступил в за-
конную силу.9 Согласно принятому Федеральному 
конституционному закону (статья 43) Государствен-
ная Дума должна в срок не позднее 30 дней со дня 
вступления его в законную силу принять постанов-
ление о назначении на должность Уполномоченного. 

Должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации учреждена в целях обеспече-
ния гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами и государственными служа-
щими. Деятельность Уполномоченного дополняет 
существующие средства защиты прав и свобод граж-
дан, не отменяет и не влечет пересмотра компетен-
ции государственных органов, обеспечивающих за-
щиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 
Учреждение института Уполномоченного по правам 
человека в субъектах РФ является их исключитель-
ной компетенцией. Только они вправе принимать ре-
шение по этому вопросу. 

 В 23 субъектах Российской Федерации учреж-
дена должность Уполномоченного по правам ре-
бенка. Учреждение института Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации как госу-
дарственного органа знаменует важный этап раз-
вития Российского государства, на котором охрана 
и защита прав и законных интересов человека при-
знается и формулируется как одна из главных задач 
государства. Институт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации создан и действу-
ет, получил признание европейского сообщества и 
продолжает совершенствовать свою деятельность.
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Среди преступлений против личной собственно-
сти граждан значительную общественную опасность 
представляют карманные кражи. 

Карманные кражи (от англ. picking pockets — 
брать, щипать карманы, карманник) распространены 
в Англии и вследствие этого занимают в структуре 
хищений чужого имущества не последнее место.

Историю совершения карманные краж можно 
считать историей возникновения карманов в одеж-
де. Можно считать, что «карманное движение» или 
«мастеров карманной тяги» как вида преступной де-
ятельности в России стало активизироваться с возве-
дением новых и расширением старых городов. Раз-
витие торговли, транспорта и различных промыслов 
не только подстегивало активность карманников, но и 
способствовало разделению воров на специализации. 
Одни промышляли на торгах и ярмарках, другие — на 
улицах, третьи — кормились от пассажиров и путеше-
ственников, на вокзалах, в церквях, а также в толпе во 
время похоронных процессий и публичных казней. 

Термин «карманные кражи» в русской юридиче-
ской литературе появился сравнительно недавно — в 
середине XIX столетия. До этого времени в отече-
ственном уголовном праве тайное похищение имено-

валось «татьбой».
От других представителей преступного мира до-

революционной России карманных воров отличало 
своеобразие и глубина асоциальных традиций, ухо-
дящих в прошлое, жесткая кастовость и воровской 
профессионализм. Карманные воры, как правило, 
специализировались на своем «ремесле» и поэтому 
редко совершали другие преступления. Это — выс-
шая каста преступного мира, самые квалифициро-
ванные воры, самые уважаемые в преступной среде.

Исследуя в начале века обычаи и нравы сахалин-
ской каторги и ее обитателей, известный журналист 
того времени В.М. Дорошевич приводит слова одного 
маститого карманного вора, незаконно обвиненного в 
убийстве: «Помилуйте! Зачем я стану убивать, когда я 
прирожденный карманник! Вы всю Россию насквозь 
пройдите, спросите, может ли карманник человека 
убить… Да вам всякий в глаза расхохочется»1.

Особые трудности для полиции царской России 
представляло разоблачение так называемых «мар-
вихеров» — международных карманных воров, 
считавшихся элитой преступного мира. Воры этой 
категории имели, как правило, несколько фамилий, 
свободно объяснялись на многих языках и крали ис-
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ключительно у богатых. Именно поэтому полиция 
разных стран вела с ними активную борьбу, объеди-
няя свои усилия, создавая специальные дактилоско-
пические картотеки на «марвихеров».

Секреты воровского ремесла передавались пре-
ступниками из поколения в поколение. Причем в 
России «преподавание» воровского ремесла отлича-
лось практическим уклоном. Например, в Англии и 
Франции основам карманного дела обучались на спе-
циальных манекенах, в одежде которых было мно-
жество разнообразных карманов, а также маленькие 
колокольчики. Верхом мастерства считалось умение 
расстегнуть и застегнуть одежду с молниеносной бы-
стротой и так, чтобы ни они, ни манекен не пошеве-
лились, а колокольчики не зазвенели. И если небезыз-
вестный Картуш, оставивший яркий след в истории 
преступного мира Франции, пользовался только ма-
некенами в обучении своих учеников2, «профессора» 
воровского мира России показывали «тут же на пло-
щади, с какой ловкостью надо это сделать: вынимали 
у проходящих из карманов табакерку, нюхали табак 
и клали ее снова в карман проходящего, а тот шел, 
ничего не замечания»3.

На начальном этапе своего существования Со-
ветскому государству пришлось выдержать беше-
ный натиск не только со стороны своих внешних и 
внутренних политических врагов, но и со стороны 
во много раз разросшегося за счет недобитых банд, 
беспризорности, а также амнистированных Керен-
ским в марте 1917 г. уголовников преступного мира 
(«птенцы Керенского», как их называли). Значитель-
ную часть представляли карманные воры.

В начале 20-х годов ХХ века распространенность 
карманных краж достигла значительных размеров. Од-
нако до 1925 года организованной, целенаправленной 
борьбы с карманниками не велось — у государства на 
это не хватало ни времени, ни сил. «Карманные кражи 
раскрываются тогда, — писал И.Н. Якимов, — когда 
потерпевший сам удерживает вора»4.

Следует отметить, что с большим размахом дей-
ствовали карманные воры в условиях НЭПа, пополнив 
свой арсенал новыми видами и способами краж. В част-
ности, появилась совершенно новая категория карман-
ников — «банковские воры», действовавшие группой в 
два-три человека. Изысканно одетые, они приходили в 
помещение банка, высматривая получателя кредитов, и 
начинали «работу»5. Кража обычно совершалась с по-
мощью разреза дна портфеля бритвой.

Другая категория воров («хевра»), тоже действуя 
группой, орудовали в многолюдных местах. Эти 
преступники искусно организовали имитированные 
скандалы или драки («понты»). Пока часть воров де-
лала «понт», их сообщники очищали карманы любо-
пытных. В настоящее время такой способ соверше-
ния преступления называется «работой на публику».

С построением социализма в нашей стране про-
изошли заметные изменения в структуре преступно-
сти. Не минули они и карманные кражи. Во-первых, 

сократилось количество самих преступлений. Во-
вторых, под воздействием социально-экономиче-
ских факторов и, безусловно, благодаря активизации 
работы набирающих силу и опыт подразделений 
уголовного розыска, стали распадаться наиболее 
устойчивые и опасные воровские сообщества, ликви-
дироваться возможные притоны и «малины». Утра-
тили значение центры преступного мира, такие тра-
диционно подвластные влиянию уголовщины места, 
как московские Хитров и Сенной рынки, Марьина 
Роща и др. Напрочь исчезли наиболее изощренные 
разновидности карманных краж: «уличение в изме-
не», «банковские покупки», кражи с использованием 
дрессированных собак и т.п.

В конце Великой Отечественной войны и особен-
но в первые послевоенные годы уровень карманных 
краж вновь резко возрос. Карманники, оказавшись в 
условиях, характерных для восстановительного пе-
риода, как бы ожили. Однако былого размаха, прису-
щего их деятельности в 20-30-х годах, достичь было 
им уже не суждено. Карманные кражи — это преиму-
щественно городские преступления. 

Несомненно, успешная борьба с карманные кра-
жами напрямую зависит от опыта и профессионализ-
ма оперативного сотрудника, его умений, знаний и 
навыков по выявлению в общей массе людей воров-
карманников, его профессионализм и способность 
организовать умелое наблюдение за ними6.

Исходя из оценок ряда зарубежных и отечествен-
ных специалистов, соотношение зарегистрирован-
ных к совершенным преступлениям выражается как 
1 к 75, т.е. на одно зарегистрированное преступлений 
приходится 75 незарегистрированных7.

Как правило, граждане сами не обращаются в по-
лицию, когда замечают факт пропажи из сумки, кар-
мана какой-то вещи: телефона, кошелька, бумажника 
или еще чего-нибудь. Чаще всего они думают, что 
просто оставили или выронили где-то. Граждане не 
хотят тратить свое время, писать заявления в органы 
внутренних дел. В основном потому, что не верят, что 
вора поймают.

Таким образом, половину всех зарегистрирован-
ных преступлений в России (46,7%) составляет хи-
щение чужого имущества совершенного путем: кра-
жи-992,6 тыс.(-7,0%), грабежа — 92,1 тыс. (-16,3%), 
разбоя — 16,4 тыс. (-11,8%), кража совершаемая из 
одежды, сумки или другой ручной клади, находящих-
ся при потерпевшем 48,533 (-7,3%). Почти каждая 
четвертая кража (26,7%), была совершена с незакон-
ным проникновением в жилище, помещение или иное 
хранилище. На улицах, площадях, в парках и скверах 
зарегистрировано 463,7 тыс. (-0,5%) преступлений, в 
том числе: 204,6 тыс. (-2,7%) краж, 51,9 тыс. (-15,7%) 
грабежей, 6,: тыс. (-13,6%) разбойных нападений 8. 

На самом деле в год совершается 750 тыс. кар-
манных краж! Хотя регистрируется, и мы об этом 
говорили выше, 48 тыс. таких преступлений. Еще 
один немаловажный момент — увеличение населе-
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ния столицы и недавно самой территории, приезжих, 
а именно они и совершают основной массив краж. 
Ежедневно в г. Москве обворовывают 20 квартир, а 
около 30 москвичей и приезжих лишаются телефо-
нов, кошельков, бумажников, платежных карт и т.д. 
За год в столице регистрируется порядка 10 тыс. кар-
манных краж. Данное преступление имеет высокую 
степень латентности, так как незаметно для граждан9.

В целом мир карманников сегодня крайне раз-
нообразен, в столице орудуют все категории: есть и 
профессионалы (как свои, так и приезжие), и диле-
танты, и «гопота» (в большинстве случаев).

Жертвой карманников хотя бы раз в жизни стано-
вится каждый четвертый житель столицы. 

Когда речь заходит о карманных ворах, то обычно 
в памяти всплывает фильм «Место встречи изменить 
нельзя», вор-карманник Кирпич, которому оператив-
ный сотрудник Жеглов подбрасывает в карман ули-
ку и затем изымает в присутствии понятых. Фильм 
оставил не закрытым вопрос на многие поколения 
вперед с моральной точки зрения, а воры остаются 
на свободе.

В УУР ГУ МВД России по г. Москве карманны-
ми кражами занимается 15 отдел по организации ра-
боты и раскрытию карманных краж. 

Проблема карманные краж требует своего даль-
нейшего научного осмысления и практического 
разрешения. Ведь именно с изменениями, произо-
шедшими во всех сферах общества, изменяются и 
совершенствуются методы воровской тактики и их 
квалификации. Как правило, эта квалификация зави-
сит от национальности воров.

В зависимости от собственной квалификации 
одни из них ищут свои жертвы в транспорте, в торго-
вых точках. Другие, профессионалы более высокого 
порядка, «работают» в кафе, ресторанах. В основном 
— это уроженцы Республики Грузия, абхазцы — вы-
сокопрофессиональные воры «присядочники». Но в 
основном епархия грузин и абхазцев — это рестора-
ны, кафе и не только, они воруют на транспорте, в 
маршрутках, такси, являются «барсеточниками». В 
ресторане или кафе они подсаживаются рядом, за со-
седний столик и из кармана пиджака, который граж-
дане, как правило, вешают на спинку стула, вытаски-
вают бумажник. Либо из портфеля, который также 
граждане имеют привычку ставить на пол. Они могут 
и подменить портфель, могут пододвинуть к себе, до-
стать оттуда бумажник и поставить его обратно.

Естественно, чтобы зайти в ресторан, надо иметь 
определенный «прикид». Поэтому внешний вид 
«присядочника» — это хороший дорогой костюм, 
очки в позолоченной оправе, дорогие часы, дорогой 
портфель, дорогая обувь и т.д. Для «присядочников» 
очень важно знание психологии. Кражи они совер-
шают во время бизнес-ланчей, когда происходит 
скопление людей в ресторанах и кафе, или вечером 
после рабочего дня, когда люди пришли отдохнуть, 
поужинать, пообщаться. 

Как правило, «присядочник» работает с напарни-
ком. Кто может подумать, что этот с виду преуспева-
ющий джентельмэн — просто карманник. 

Есть карманники, которые воруют ключи от ма-
шин около крупных торговых центров, рынков, на 
парковках с последующим их угоном. В основном 
такими видами краж занимаются представители гру-
зинской диаспоры, мингрелы. Поэтому нельзя остав-
лять ключи в карманах верхней одежды и в сумках. 
При большом скоплении народа всегда необходимо 
контролировать их, обращать внимание на лиц, тол-
кнувших человека либо стоящих очень плотно.

При выявлении карманных воров сыскная прак-
тика обогащается примерами, когда для достижения 
правоохранительной цели приходится подниматься на 
пик физических и интеллектуальных нагрузок, дале-
ко выходя за рамки типовых, десятилетиями и веками 
отточенных оперативных ходов. Древняя поговорка 
«Сыщика ноги кормят», возникшая со времен «гоне-
ния следа», борьбы с «ведомыми лихими людьми» и 
последующего — филерского ремесла, расцветшего 
в конце XIX — начале ХХ века, и в настоящее время 
личный сыск — все это присуще оперативным сотруд-
никам в раскрытии карманных краж.

Повышенная опасность рассматриваемого вида 
преступлений и, следовательно, необходимость са-
мого серьезного отношения к организации их пред-
упреждения и раскрытия обусловлены не только 
тем, что для них характерен высокий уровень специ-
ального рецидива, но и, главным образом, большой 
распространенностью карманных краж и четко про-
сматриваемой тенденцией сохранения преступного 
профессионализма среди карманных воров.

В оперативной работе часто возникают разыск-
ные ситуации, в том числе при выявлении карманных 
воров, граничащие с тупиковыми, выход из которых 
целиком зависит от смекалки, сообразительности и 
психологической подготовки оперативного сотруд-
ника. Раскрытие карманных краж — трудоемкий и 
кропотливый процесс, имеющий много специфиче-
ских особенностей.
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Одним из показателей зрелости демократиче-
ских завоеваний любого гражданского общества и 
одновременно важным инструментом его взаимо-

действия с органами публичной власти является 
отлаженная система осуществления общественного 
контроля за деятельностью государственных инсти-
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тутов, позволяющая проводить проверку отдельных 
субъектов управления на предмет соблюдения уста-
новленных же государством правовых норм, а также 
обеспечивать обратную связь населения с различ-
ными субъектами правоприменения.

Е.В. Киричек предлагает рассматривать обще-
ственный (гражданский) контроль как процесс, при 
котором население участвует в определении основ-
ных направлений внутренней и внешней политики 
государства, осуществляет проверку и постоянное 
наблюдение за ее реализацией, проводит мониторинг, 
гражданские исследования и расследования, граждан-
скую экспертизу, а также участвует в решении иных 
общественно значимых вопросов на всех уровнях с 
целью побудить власть встать на позицию признания 
человека, его прав и свобод высшей ценностью1.

Механизм обеспечения контроля со стороны 
гражданского общества за деятельностью государ-
ственно-властных структур базируется одновре-
менно на нескольких конституционно-правовых 
ценностях.

Во-первых, в статье 33 Конституции Россий-
ской Федерации2 продекларировано, что граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.

Во-вторых, частью 2 статьи 24 «основного зако-
на государства» на органы государственной власти 
и местного самоуправления возложена обязанность 
обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы.

Примечательно, что отношения в области осу-
ществления населением контроля за работой раз-
личных государственных институтов имеют разную 
степень правовой регламентации.

Наиболее полно и обстоятельно, на наш взгляд, 
они урегулированы Федеральным законом от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 25 ноября 
2013 г.) «О полиции»3, в положениях которого за-
ложены принципы публичности и открытости для 
общества деятельности подразделений полиции, на 
долю которых приходится значительный объем пра-
воприменительной практики, и взаимоотношений с 
физическими и юридическими лицами в сфере вну-
тренних дел государства.

Неслучайно, названным федеральным законом 
предусмотрена процедура ежегодного отчета на-
чальника территориального органа МВД России на 
региональном уровне перед органами власти и на-
селением соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Введение в повсеместную практику и осущест-
вление на системной основе отчетов указанных 
должностных лиц полиции было, прежде всего, 
продиктовано необходимостью:

• информирования законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных 
образований и граждан о состоянии право-
порядка на обслуживаемой территории;

• развития в рамках действующего законода-
тельства системы общественного контроля 
над службой полиции;

• оказания содействия правовому просвеще-
нию граждан.

Органом, специально уполномоченным на осу-
ществление общественного контроля за деятельно-
стью федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, является Общественная палата Российской Фе-
дерации (далее — Общественная палата).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федераль-
ного закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ (в редак-
ции от 23 июля 2013 г.) «Об Общественной пала-
те Российской Федерации»4 Общественная палата 
формируется на основе добровольного участия в 
ее деятельности граждан Российской Федерации, 
общественных объединений и объединений неком-
мерческих организаций.

Основными направлениями деятельности Об-
щественной палаты являются проведение:

• общественной экспертизы (экспертизы) 
проектов федеральных законов и проектов 
законов субъектов Российской Федерации, а 
также проектов нормативных правовых ак-
тов органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации и проектов правовых актов 
органов местного самоуправления;

• гражданских форумов, слушаний и иных 
мероприятий по общественно важным про-
блемам с приглашением представителей 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Кроме того, Общественная палата наделена 
полномочием давать оценку проектов законов Рос-
сийской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации, затрагивающих вопросы 
государственной социальной политики и конститу-
ционных прав граждан в области социального обе-
спечения, обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка.

Несмотря на то, что принимаемые Обществен-
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ной палатой решения (предложения, заключения) 
носят рекомендательный характер, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а 
также соответствующие должностные лица обязаны 
предоставлять по ее обращениям находящуюся в их 
распоряжении информацию. 

Рассматривая функции государства как орга-
низатора общественного контроля, П.В. Десятых в 
качестве первоочередных и требующих принятия 
им мер называет организацию информационной от-
крытости органов власти5.

В этой связи немаловажную роль в создании 
и функционировании действенных механизмов 
осуществления общественного контроля за про-
исходящими внутригосударственными процес-
сами сыграло принятие Федерального закона от 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (в редакции от 7 июня  
2013 г.) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»6.

Как следует из содержания названного феде-
рального закона, доступ к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления может обеспечиваться следующи-
ми способами:

1) обнародование (опубликование) информации 
в средствах массовой информации;

2) размещение информации в сети «Интернет»;
3) размещение государственными органами и 

органами местного самоуправления информации 
о своей деятельности в помещениях, занимаемых 
указанными органами;

4) присутствие граждан, в том числе представи-
телей организаций, общественных объединений, на 
коллегиальных заседаниях государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;

5) предоставление информации по запросам, на-
правляемым непосредственно в адрес государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

Одной из гарантий, обеспечивающих реализа-
цию права граждан, организаций и общественных 
объединений на получение достоверной информа-
ции о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, является возмож-
ность требовать в установленном законом порядке 
возмещения вреда, причиненного нарушением их 
права на доступ к указанной информации.

В данном случае основанием для возмещения 
вреда служит факт незаконного бездействия госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов. В со-
ответствии с правилами статьи 1069 Гражданского 
кодекса Российской Федерации такой вред возме-

щается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования.

Небезынтересно, что формы и порядок осу-
ществления общественного контроля в отдельных 
сферах жизнедеятельности населения имеют свои 
особенности.

Так, например, Федеральным законом от 10 
июля 2008 г. № 76-ФЗ (в редакции от 25 ноября 2013 
г.) «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»7 предусмотрено 
образование в субъектах Российской Федерации 
общественных наблюдательных комиссий, призван-
ных осуществлять контроль за обеспечением прав 
лиц, подвергнутых административному задержа-
нию и административному аресту; военнослужа-
щих, подвергнутых дисциплинарному аресту; лиц, 
задержанных по подозрению в совершении пре-
ступления и (или) обвиняемых в совершении пре-
ступления, к которым применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу; осужденных к лише-
нию свободы; несовершеннолетних, находящихся в 
центрах временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел; 
несовершеннолетних, находящихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также иных лиц, находящихся в местах при-
нудительного содержания.

Для достижения целей своей деятельности чле-
ны указанных комиссий имеют право:

1) посещать места принудительного содержания 
(камеры, карцеры, стационарные отделения, прогу-
лочные дворики, библиотеки, столовые, штрафные 
и дисциплинарные изоляторы)

2) рассматривать предложения, заявления и жа-
лобы лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, иных лиц, которым стало известно о 
нарушении прав лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания;

3) направлять материалы по итогам осущест-
вления общественного контроля Уполномоченно-
му по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, в Общественную палату, в 
администрации мест принудительного содержания, 
средства массовой информации, соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти, орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, а 
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также в иные компетентные государственные орга-
ны или их должностным лицам;

4) участвовать в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством Российской Федера-
ции в работе комиссий исправительных учреждений 
при решении вопросов о переводе осужденных из 
одних условий отбывания наказания в другие;

5) проводить мероприятия (общественные об-
суждения, слушания) по вопросам своей деятель-
ности.

Вместе с тем не допускается вмешательство 
членов общественных наблюдательных комиссий в 
оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную 
деятельность и производство по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Характеристика института общественного кон-
троля за деятельностью государственного аппарата 
будет неполной без освещения новаций в законо-
дательстве Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, имеющих непосредственное отношение 
к рассматриваемым в настоящей статье вопросам.

Одной из них, предусмотренных статьей 20 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»8, станет процедура обяза-
тельного общественного обсуждения закупок, про-
водимого в случаях, которые до 1 января 2016 года 
должно будет определить Правительство Россий-
ской Федерации. 

Также в целях предупреждения и выявления на-
рушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
в сфере закупок гражданам, общественным объ-
единениям и объединениям юридических лиц уже 
предоставлено право осуществлять в рамках про-
ведения общественного контроля независимый мо-
ниторинг и оценку эффективности закупок, в том 
числе оценку результатов исполнения заключенных 
контрактов.

В этой связи, проводя сравнительно-правовую 
характеристику норм упомянутого федерального 
закона и ранее действовавшего в данной сфере Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»9, С.С. Матевосян посчитал 
несомненным достоинством вводимого регулиро-
вания возможность активного участия общества в 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд10.

Как видно, законодатель счел необходимым от-
нести к объекту общественного контроля не только 
эффективность реализации органами государствен-
ной власти и местного самоуправления возло-
женных на них полномочий, но и рациональность 
расходования выделяемых на их содержание и ма-
териально-техническое обеспечение деятельности 
бюджетных средств.

Признавая указанные меры еще одним шагом 
на пути совершенствования общественных меха-
низмов обеспечения гарантий и соблюдения прав 
граждан, хотелось бы надеяться на эффективность 
и последовательность их реализации всеми участ-
никами отношений, складывающихся в данной об-
ласти. 

1Киричек Е.В. Гражданский (общественный) контроль за дея-
тельностью органов публичной власти в сфере обеспечения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации // «Актуальные проблемы российского права». 
№ 9. 2013. С. 24.
2 Российская газета, № 237, 1993; СЗ РФ. 2009. № 4. ст. 445.
3Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. 
Ст. 900; 2013. № 48. ст. 6165.
4Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 15. 
ст. 1277; 2013. № 30 (Часть 1). ст. 4068.
5Десятых П.В. Субъект организации общественного контроля за 
деятельностью органов милиции // Административное право и 
процесс. 2007. № 6. С. 31.
6Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 7. 
ст. 776; 2013. № 23. ст. 2870.
7Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 24. 
ст. 2789; 2013. № 48. ст. 6165.
8Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. 
ст. 1652.
9Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 
(ч. 1). ст. 3105. Утратил силу с 1 января 2014 года.
10Матевосян С.С. Принцип эффективности при осуществлении 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд // Финансовое право. 2013. № 8. 
С. 11.
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Право на образование является одной из глав-
ных социальных категорий в системе прав челове-
ка и гражданина. Прежде чем раскрывать понятие 
«право на образование», необходимо определиться 
с исходным понятием «образование». 

Анализ юридических, теоретических и педа-
гогических источников показывает, что термин 
«образование» трактуется в научной литературе 
по-разному. Это связано с тем, что исследованием 
вопросов, касающихся образования, занимаются та-
кие науки как педагогика, психология, экономика, 
юриспруденция, философия и другие. Необходимо 
отметить, что каждая из наук рассматривает обра-
зование через призму своих позиций, целей и задач, 
стоящих перед ней.

Под образованием в широком смысле слова по-
нимается процесс, включающий в себя различные 

виды деятельности, посредством которых происхо-
дит передача от поколения к поколению знания всех 
тех духовных богатств, которые выработало челове-
чество, усвоение результатов общественно-истори-
ческого познания, отраженного в науках о природе, 
обществе, в технике и искусстве, а также овладение 
трудовыми навыками и умениями. 1

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» термин образование определяется как единый 
целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интел-
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лектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов.2

Анализ указанной законодательной дефиниции 
позволяет сделать вывод о том, что образование 
можно рассматривать на личностном, социальном 
и государственном уровнях, и что данное определе-
ние детализирует процесс образования с точки зре-
ния достижения результата.

В первом случае образование представляет со-
бой специфический вид творческой деятельности, 
формирующий любые новые знания, умения и на-
выки (в том числе профессиональные), ценностные 
установки, опыт деятельности и компетенцию. На 
социальном и государственном уровне образова-
ние — это вид деятельности, осуществляемый для 
созидания, поддержания и повышения интеллекту-
ального (в том числе общеобразовательного, куль-
турного, профессионального, нравственного) уров-
ня общества и каждого гражданина и, в конечном 
счете, на обеспечение прогрессивного развития все-
го социума и государства.

Право человека на образование можно рассма-
тривать как право, предоставляющее возможности 
реализации субъектом правоотношений других, 
определенных законом, прав и пользоваться их пре-
имуществами.

Право на образование является уникальным яв-
лением, поскольку, будучи одним из основополага-
ющих прав, оно одновременно выступает в качестве 
«проводника» в процессе реализации многих дру-
гих гражданских и политических, экономических и 
социальных прав. В первую очередь, право на об-
разование теснейшим образом связано с правом на 
труд, правом выбирать род деятельности и профес-
сию, так как образование открывает широкие воз-
можности для трудовой деятельности.

Посредством получения образования человек 
может в полной мере пользоваться свободой лите-
ратурного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества, точно также как 
свобода массовой информации и право на доступ к 
культурным ценностям в полной мере будут реали-
зованы только людьми, имеющими достаточное об-
разование. 

Наличие соответствующего образования спо-
собствует реализации права на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Отсутствие мини-
мального уровня образования в области гигиены и 
санитарно-эпидемиологических норм значительно 
понижает уровень обеспечения и реализации права 
на охрану здоровья. Все вышеперечисленное де-

монстрирует широкий спектр областей применения 
права на образование. 

Помимо источников международного права, та-
ких как, например, Всеобщая декларация прав че-
ловека, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Европейская 
конвенция о правах человека и основных свободах, 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка, 
право на образование находит свое отражение в кон-
ституциях и законодательстве развитых демократи-
ческих государств.

Так, Конституция Испании в статье 27 закрепля-
ет, что каждый имеет право на образование. При-
знается свобода образования. Цель образования — 
всестороннее развитие человеческой личности на 
основе уважения демократических принципов об-
щественной жизни и основных прав и свобод.3

В соответствии с Конституцией Италии образо-
вание открыто для всех. Начальное образование по 
меньшей мере в течение восьми лет является обя-
зательным и бесплатным. Способные и достойные 
ученики, даже если они лишены средств, имеют 
право перехода на высшие ступени обучения. Госу-
дарство обеспечивает это право посредством сти-
пендий, пособий семьям и других видов помощи, 
которые должны предоставляться по конкурсу.4 В 
свою очередь родители обязаны и вправе содержать, 
обучать и воспитывать детей, даже если они рожде-
ны вне брака.5

Конституция Ирландии закрепляет положение о 
том, что первый и естественный воспитатель ребен-
ка — семья. Государство гарантирует уважение к 
неотъемлемому праву, а также обязанности родите-
лей в соответствии с их возможностью давать своим 
детям религиозное и моральное, интеллектуальное, 
физическое и социальное воспитание. Родители 
должны быть свободны давать такое воспитание 
дома, в частных школах или в школах, признанных 
или учрежденных государством.

Родители не должны подвергаться принужде-
нию в вопросе устройства детей в государственные 
школы или любые иные виды школ, определенные 
государством.

В свою очередь, государство как хранитель 
общего блага должно, исходя из современных ус-
ловий, потребовать, чтобы дети получили опреде-
ленный минимум интеллектуального и социального 
познания и морали. Государство должно обеспечить 
бесплатное начальное образование, стремиться до-
полнить и оказать разумную помощь частным и 
общественным образовательным инициативам и, 
когда этого требует общественное благо, предо-
ставлять другие возможности и учреждения, при-
нимая во внимание права родителей, особенно в 
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вопросах религиозного и морального формирова-
ния. В исключительных случаях, когда родители по 
физическим или моральным основаниям не могут 
исполнять свои обязанности в отношении детей, 
государство как гарант общего блага соответствую-
щими средствами должно стремиться занять место 
родителей, но всегда непременно имея в виду есте-
ственные и неотъемлемые права ребенка.6

 Указанная норма раскрывает особую природу 
права на образование, включающую три аспекта: 
свободу на получение образования, само право на 
образование и обязанность по реализации данного 
права.

В свою очередь, реализация права на образова-
ние порождает особые взаимокорреспондирующие 
отношения, при которых все стороны несут как пра-
ва, так и обязанности.

Подобный подход используется и в Конституции 
Российской Федерации, закрепляя в статье 43 право 
каждого на образование. «Гарантируются общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях. Каждый 
вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или муни-
ципальном образовательном учреждении и на пред-
приятии. Основное общее образование обязательно. 
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования».7

Таким образом, из вышесказанного следует, что 
обязанность получение образования регламентиро-
вано нормами многих современных конституций, 
тем самым подчеркивая принципиальную значи-
мость института образования как для самого ин-
дивида, его получающего, так и для государства и 
общества в целом.

Тем не менее, не во всех государствах нашло 
свое конституционное закрепление право на об-
разование. Например, в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, в котором 
отсутствует писаная конституция, а правовое ре-
гулирование рассматриваемого блага отражено во 
множестве различных законов и нормативно-право-
вых актах делегированного законодательства, в на-
стоящее время возникает множество проблем с реа-
лизацией права на образование.

Предоставление высшего образования в Англии 
является крупным экспортным сектором страны. 
Так вице-президент Союза университетов и коллед-
жей Великобритании Саймон Рентон отмечает что, 
«Правительство пытается притворяться, что рынок 
высшего образования является свободным рынком, 
он, конечно, таковым не является, он находится под 
большим влиянием правительственной политики. 

Произошла полная трансформация образователь-
ного ландшафта в Великобритании»8. Отсюда, как 
следствие, возникают проблемы с финансировани-
ем образования, что, в частности, приводит к уреза-
нию Правительством материальных средств на нуж-
ды образования под различными предлогами.

Вышеизложенное обстоятельство обуславли-
вают потребность конституционного закрепления 
права на образование и детального его регулирова-
ния в отраслевом законодательстве ряда стран.

В этой связи весьма уместно будет отметить, 
что в Российской Федерации также имеются неко-
торые расхождения положений Конституции с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Так, в вышеупомянутом законе отмечается, что 
образовательную деятельность осуществляют об-
разовательные организации, а в статье 43 Консти-
туции закреплено, что общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования гарантируется в 
государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях, а также, 
что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении 
и на предприятии. В свою очередь, в других орга-
низациях в том числе государственных и муници-
пальных бесплатное образование не гарантируется. 

Таким образом, представляется целесообраз-
ным приведение формулировок, имеющих место в 
отраслевом законодательстве, в соответствии с кон-
ституционными нормами с целью гармонизации и 
устранения неоднозначного толкования права на об-
разование. 

1Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 
http://bse.sci-lib.com/article083210.html
2Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ ) // «Российская газета», 
N 303, 31.12.2012
3Конституция Испании. [Электронный ресурс]. URL: http://
vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM#211
4Конституция Италии. [Электронный ресурс]. URL: http://italia-
ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki
5Там же.
6Конституция Ирландии. [Электронный ресурс]. URL: http://
constitutions.ru/archives/253/2
7Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с 
внесенными поправками от 30 декабря 2008г.) // Российская га-
зета. — 2009. — 21 января.
8Проблемы образования в Великобритании. [Электронный ре-
сурс]. URL: ttp://32news.ru/news/2012/09/problemy-obrazovaniya-
v-velikobritanii.html
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В последнее время в научном сообществе идет 
процесс активного обсуждения слабых и сильных 
сторон Конституции и выработки направлений со-
вершенствования Основного закона и действующе-
го законодательства на перспективу. В этой в связи 
необходимо подчеркнут, что основные достоинства 
Конституции связаны с тем, что она является осно-
вой дальнейшего демократического развития России.

Конституция РФ выступает выражением основ-
ных юридических ценностей, таких как непосред-
ственно действующие неотчуждаемые права и сво-
боды человека и гражданина, федеративное правовое 
государство, суверенитет, социальное государство. 

Кроме того, имея всеобщий, универсальный, надо-
траслевой характер, Конституция выражает и за-
крепляет государственную идеологию и политику 
во всех областях государственной и общественной 
жизни. Вместе с тем в России сохраняется проблема 
реализации некоторых конституционных принципов 
и норм на практике. В некоторой мере эти трудно-
сти связаны со структурой правовых норм, характе-
ром их последующей интерпретации и применения, 
политическими условиями реализации. Такие про-
блемы, например, формируются в отношении прин-
ципа местного самоуправления, конституционная 
ценность которого определяется полноценным и эф-
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фективным осуществлением децентрализации по та-
ким параметрам, как разделение публичной власти и 
собственности; дифференциация правовой системы 
и рационализация административного управления; 
демократизация публичного обслуживания граждан 
и повышение их самоорганизации, эффективность 
развития территорий1.

Одной из проблем реализации принципа мест-
ного самоуправления является финансирование. 
Как заметил председатель Всероссийского совета 
местного самоуправления В.Тимченко2, порядка 
30% полномочий, возложенных на местное самоу-
правление, «либо недофинансируется, либо финан-
сируется не должным образом». На эту проблему 
указывает и председатель Комитета Госдумы по фе-
деративному устройству и вопросам местного само-
управления В. Кидяев3, отметивший, что «согласно 
законодательству местное самоуправление должно 
финансироваться на уровне 8% от ВВП, это порядка 
пяти триллионов рублей. Однако «по факту» полу-
чается не более трех триллионов».

Если вернуться к проблеме формирования му-
ниципальной милиции, можно заметить, что су-
ществует и проблема с реализацией на практике 
конституционных норм. В ст. 132 Конституции РФ 
закреплена правовая норма, согласно которой орга-
ны местного самоуправления самостоятельно осу-
ществляют охрану общественного порядка4. В не-
сколько иной редакции эта норма воспроизведена в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»5, который 
относит организацию охраны общественного по-
рядка силами муниципальной милиции к вопросам 
местного значения муниципального района (п.8 ч.1 
ст.15) и городского округа (п.9 ч.1 ст.16).

Анализ действующего законодательства и сло-
жившейся практики местного самоуправления 
позволяет сделать вывод, что в настоящее время 
органы муниципальной власти осуществляют в 
сфере охраны общественного порядка лишь коор-
динационную функцию. Как правильно заметил 
профессор кафедры А.И. Казанник6 органы муни-
ципальной власти в пределах своей компетенции 
согласовывают деятельность подразделений по-
лиции общественной безопасности, предприятий 
и организаций, расположенных на территории му-
ниципальных образований, направляют их усилия 
на охрану общественного порядка с наименьшими 
затратами сил и средств. Реализуя полномочия по 
осуществлению координационной функции, органы 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов совершают следующие юриди-
чески значимые действия:

1. Определяют задачи и разрабатывают меры 
по соблюдению на территории муниципальных об-
разований законов, нормативных правовых актов 
органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления по обеспечению охраны прав и 
свобод граждан.

2. Формируют за счет средств собственных бюд-
жетов дополнительную штатную численность поли-
ции общественной безопасности.

3. Утверждают в должности начальников по-
лиции районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, участковых инспекторов полиции.

4. Заслушивают отчеты начальников районных, 
городских органов полиции о состоянии охраны 
общественного порядка на обслуживаемой терри-
тории.

5. Принимают предусмотренные законодатель-
ством меры по поддержанию общественного по-
рядка во время проведения собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, спортивных, 
зрелищных и других массовых мероприятий.

6. Участвуют в пределах своей компетенции в 
обеспечении безопасности дорожного движения, а 
также санкционируют размещение наружной рекла-
мы на улицах (дорогах) городских и сельских на-
селенных пунктов, а за их пределами — в полосе 
отвода и придорожной зоне автомобильных дорог.

7. Осуществляют в случае стихийных бедствий, 
экологических и техногенных катастроф, эпидемий, 
эпизоотий, пожаров, массовых нарушений обще-
ственного порядка предусмотренные законом меры 
по спасению людей, защите их жизни и здоровья, 
сохранению материальных ценностей, поддержа-
нию порядка.

8. Во время рабочей забастовки принимают 
все зависящие от них меры для обеспечения обще-
ственного порядка, сохранности имущества юриди-
ческих и физических лиц, а также для непрерывной 
работы машин и оборудования, остановка которых 
представляет угрозу жизни и здоровью людей.

9. Проводят в населенных пунктах регистраци-
онный учет граждан, за исключением военных го-
родков, закрытых и приграничных поселений.

10. Привлекают граждан, общественные объ-
единения, предприятия и организации к охране об-
щественного порядка.

В целях повышения эффективности координаци-
онной функции органов местного самоуправления в 
сфере охраны общественного порядка создаются ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также административные комиссии. 

Несмотря на достаточно широкую компетенцию 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по осуществлению 
координационной функции в сфере охраны обще-
ственного порядка на подведомственной территории, 
они, тем не менее, не реализуют свои полномочия по 
самостоятельному обеспечению охраны обществен-
ного порядка, предоставленные им Конституцией РФ 
и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №1317.

Население муниципальных образований, по 
существу, лишено конституционного права само-
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стоятельно обеспечивать охрану общественного 
порядка, личную и имущественную безопасность 
граждан, обстановку спокойствия для их прожива-
ния и отдыха.

Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 802 «О 
поэтапном формировании муниципальных органов 
охраны общественного порядка» было дано поруче-
ние Правительству РФ разработать и внести в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ зако-
нопроекты, предусматривающие комплексный подход 
к решению задач, связанных с формированием муни-
ципальных органов охраны общественного порядка8.

На основании данного указа Правительство РФ, 
как известно, внесло в порядке законодательной ини-
циативы на рассмотрение Государственной Думы 
проект Федерального закона «Об органах охраны 
общественного порядка в Российской Федерации».

В соответствии с проектом закона муниципаль-
ной полицией должны были стать органы местного 
самоуправления, призванные охранять в пределах 
своих полномочий общественный порядок на тер-
ритории соответствующего муниципального обра-
зования (ст. 20). Создание, реорганизация и ликви-
дация органов муниципальной полиции относились 
к ведению представительных органов местного 
самоуправления в соответствии с уставами муни-
ципальных образований. Положение об органе му-
ниципальной полиции должно было приниматься 
представительным органом местного самоуправле-
ния на основе Типового положения, утверждаемого 
Правительством РФ, и регистрироваться в установ-
ленном порядке в федеральном органе исполни-
тельной власти.

Штатная численность муниципальной полиции 
должна была определяться представительным орга-
ном местного самоуправления в соответствии с нор-
мативами, установленными Правительством РФ.

Руководитель органа муниципальной милиции 
подлежал назначению на должность главой муни-
ципального образования по согласованию с пред-
ставительным органом местного самоуправления. 
Его кандидатура должна была подбираться из числа 
граждан, имеющих квалификационное свидетель-
ство, высшее юридическое образование и опыт ра-
боты в правоохранительных органах России не ме-
нее пяти лет.

В проекте закона определялась компетенция му-
ниципальной полиции в сфере охраны обществен-
ного порядка. По характеру и объему полномочий 
она практически не отличалась бы от компетенции 
полиции общественной безопасности (ст. 16). Муни-
ципальная полиции была бы призвана обеспечивать 
личную и общественную безопасность, поддержи-
вать общественный порядок, заниматься выявлени-
ем, предупреждением и пресечением преступлений 
и административных правонарушений, раскрывать 
своими силами преступления, по делам о которых 
производство предварительного следствия необяза-

тельно, вести розыск отдельных категорий лиц, ока-
зывать помощь юридическим и физическим лицам в 
защите их прав и законных интересов.

В настоящее время в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации создаются за счет средств мест-
ных бюджетов органы охраны общественного по-
рядка, которые лишь называются муниципальной 
полицией. Они входят в структуру полиции обще-
ственной безопасности и подчинены вышестоящим 
органам внутренних дел. Все должности в них за-
мещены не муниципальными, а государственными 
служащими.

Согласно Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти (ст. 12)9. Они 
самостоятельно осуществляют охрану обществен-
ного порядка на территории муниципальных обра-
зований, что гарантируется запретом на ограниче-
ние прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией РФ и федеральными законами. Орга-
низация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района и городского округа 
муниципальной полицией отнесена Федеральным 
законом №131 к вопросам местного значения.

Сказанное позволяет сделать вывод, что форми-
рование муниципальной полиции в системе МВД 
России противоречит Конституции РФ и федераль-
ным законам. Муниципальная полиция по своему 
правовому статусу может быть лишь одним из видов 
исполнительных органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. Она 
не должна входить в систему органов государствен-
ной власти, в том числе и в систему МВД России. 
Порядок формирования муниципальной полиции, 
ее компетенция, структура и штатная численность 
могут быть определены уставами муниципальных 
образований в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации.

С учетом сказанного, следует обратить внимание 
на положительную инициативу Совета муниципаль-
ных образований Московской области, разрабаты-
вающий проект закона о муниципальной полиции. 
В субъекте решили восполнить пробелы федераль-
ного законодательства и разработать порядок соз-
дания и содержания местных правоохранительных 
органов. По мнению, исполнительного директора 
Совета муниципальных образований Московской 
области О. Иванова10, с принятием Федерального 
закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полно-
мочий и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений»11, разрешаю-
щий отправлять в отставку глав муниципалитетов 
и других местных чиновников, если они, например, 
допускают на своей территории межнациональные 
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конфликты. «Чтобы реально влиять на ситуацию, 
в распоряжении главы должны быть необходимые 
рычаги для поддержания порядка». Таким рычагом 
и станет муниципальная полиция. Планируется, что 
ее руководство будет не назначаться сверху, а изби-
раться населением либо Советом депутатов муни-
ципального образования. Это, по мнению авторов 
законопроекта, обеспечит должное качество работы 
полицийского начальства. К компетенции нового 
органа предполагается отнести, например, охрану 
порядка при массовых мероприятиях, часть вопро-
сов по паспортному контролю и контролю в сфере 
потребительского рынка и всю профилактическую 
работу по предупреждению преступлений. 

Количество сотрудников нового органа охраны 
порядка будут определять местные власти в зависи-
мости от возможностей местных бюджетов, на кото-
рые и упадет содержание полиции.

Представляется, что ростом напряженности в 
обществе и недостатками в работе МВД России, 
инициатива по формирования муниципальной по-
лиции является актуальной. 

Сотрудники муниципальной полиции могли бы 
оказывать МВД серьезную поддержку, особенно в 
обеспечении охраны порядка на улицах и в других 
общественных местах. На серьезность проблемы об-
ратил внимание и Президент РФ. На расширенной 
коллегии МВД России он указал на недостаточно 
эффективную работу органов внутренних дел, и в 
частности, призвал усилить меры по обеспечению 
правопорядка в общественных местах, поскольку 
именно там совершается каждое третье преступле-
ние, и таких деяний стало больше на 12 процентов. 
По мнению В.В. Путина, это вызывает серьезное на-
пряжение в обществе, а безнаказанность преступни-
ков негативно сказывается на общественном доверии 
к государству. На этом же совещании Министр вну-
тренних дел Российской Федерации В.Колокольцев 
не стал отрицать, что проблемы есть, и пояснил, что 
снижение эффективной работы на районном уровне 
вызвано штатными изменениями, сокращением со-
трудников и чрезмерной нагрузкой12. 

На сложность ситуации на местах и об от-
ветственности руководителей обратил внимание 
В. Путин на заседании Совета при президенте по 
межнациональным отношениям. «Каждая терри-
тория, рынок, дом — это сфера ответственности 
конкретного человека, конкретного руководителя, 
собственника предприятия или чиновника. И само-
устраняться от этой ответственности недопустимо 
ни для кого»13.

В такой обстановке встает вопрос о создании 
муниципальной полиции, функции которой наибо-
лее полно отвечали бы интересам населения кон-
кретной территории. Выполнение законодательных 
предписаний об организации охраны общественно-
го порядка силами муниципальной полиции сделает 
полнокровным самоуправление в России, повысит 

личную и имущественную безопасность граждан, 
поднимет авторитет полиции в глазах населения. 

Это особенно важно в связи с недостаточностью 
в системе МВД штатной численности патрульно-
постовой службы и участковых инспекторов для 
полноценного прикрытия всех населенных пунктов. 

Преимущество полиции муниципального обра-
зования заключается в том, что над ее структурами 
не может быть вышестоящего органа публичной 
власти. В своей повседневной деятельности муни-
ципальная полиция может зависеть только от закона 
и местного населения. Эффективность ее работы 
будет оценивать не власть в лице вышестоящей по-
лицейской структуры, а население муниципального 
образования. Поэтому единственный показатель, к 
достижению которого будет стремиться муници-
пальная полиция, — это удовлетворенность населе-
ния результатами ее работы.

Кадры муниципальной полиции будут под-
бираться из состава местного населения, которое 
имеет реальную возможность проконтролировать 
буквально каждый шаг блюстителей общественно-
го порядка. Поэтому сотрудники вряд ли рискнут на 
глазах у своих земляков нарушать права и свободы 
граждан, применять недозволенные методы сбора 
оперативной информации в отношении лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений.

Безусловно, создание муниципальной полиции 
приведет и к дальнейшему повышению активности 
участия граждан в оказании содействия правоохра-
нительным органам в обеспечении общественного 
порядка и борьбе с правонарушениями.
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Судебный контроль представляет собой важней-
ший элемент механизма «сдержек и противовесов» 
в системе разделения властей, завершающий этап в 
формировании правового государства. Взаимный кон-
троль осуществляется всеми тремя ветвями государ-
ственной власти, и является одним из инструментов 
их взаимодействия в государственном механизме1. 

Судебный контроль обладает всеми свойствами 
социального контроля, выполняющего функцию 
управления и характеризующегося своими систем-

ными признаками2. Неограниченность объекта кон-
трольной деятельности придает судебному контро-
лю всеобъемлющий и универсальный характер: он 
осуществляется вне зависимости от сферы правоот-
ношений или ведомственной принадлежности субъ-
екта социального управления3. 

Контрольную функцию судебной власти следует 
связывать с ее местом и ролью в системе разделения 
властей, ее контрольными полномочиями по отноше-
нию к другим ветвям власти, а также многообразием 
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и самостоятельностью средств защиты прав лично-
сти. Судебный контроль непосредственно связан с 
конституционным правом на всеобщую судебную 
защиту (ст. 46 Конституции Российской Федерации).

По мнению автора, содержание функции судеб-
ного контроля обусловлено реализацией ею основ-
ных направлений деятельности судебной власти: 
защиты, восстановления и предупреждения нару-
шений прав и свобод личности; охраны интересов 
общества и государства; обеспечения законности и 
правопорядка посредством обеспечения судебной 
властью системы «сдержек и противовесов» в меха-
низме разделения властей; охраны конституционно-
го строя Российской Федерации. 

Таким образом, всестороннее и комплексное ос-
мысление судебного контроля предполагает его рас-
смотрение в целом ряде аспектов:

• как разновидности государственного (шире — 
социального) контроля;

• самостоятельной конституционной функ-
ции органов судебной власти; 

• важной процессуальной гарантии личности 
и правосудия в целом;

• эффективного средства решения задач судо-
производства.

Судебный контроль имеет особое значение для 
сферы уголовного процесса, наиболее часто связан-
ной с существенным ограничением прав и свобод 
личности. В деятельности органов дознания, след-
ствия и прокуратуры часто встречаются ошибки, 
влекущие нарушения прав участников уголовного 
судопроизводства и опасность принятия незаконных 
и необоснованных решений. Все это обуславливает 
потребность в укреплении механизма предупреж-
дения нарушений и восстановления нарушенных 
конституционных прав и свобод личности в связи с 
незаконным уголовным преследованием средствами 
судебного контроля. В сфере уголовного судопроиз-
водства рассматриваемая конституционная гарантия 
прав личности объективировалась в относительно 
самостоятельный институт судебного контроля.

Введение судебного контроля, по словам 
И.Л.Петрухина, стало украшением судебной рефор-
мы в России4. Судебный контроль придал россий-
ской судебной власти самостоятельность. Как отме-
чает В.М.Лебедев, именно с этого момента можно 
говорить об обретении судебной властью реального 
статуса «настоящей власти», равнозначной осталь-
ным двум ветвям власти5. 

Существует точка зрения, что судебная власть 
осуществляет исключительно функцию правосудия 
в различных формах, в том числе, в форме судеб-
ного контроля6. Высказано мнение, что судебной 

контроль в уголовном судопроизводстве представ-
ляет собой составную часть деятельности суда по 
осуществлению правосудия7. 

Однако, по нашему мнению, судебный контроль, 
являясь разновидностью функции государственного 
контроля, имеет самостоятельную правовую при-
роду. В этой связи более правильным является рас-
смотрение судебного контроля как самостоятельной 
формы реализации судебной власти8. Правосудие и 
судебный контроль — две самостоятельные и вза-
имосвязанные между собой государственно-право-
вые функции судебной власти, производные от 
правоохранительной функции права, реализуемой 
судами. В уголовном судопроизводстве по отноше-
нию к правосудию функция судебного контроля, как 
обоснованно отмечает О.В.Химичева, имеет субси-
диарный характер9. При этом, как правосудие, так 
и судебный контроль выполняют правозащитную и 
правовосстановительную функции. 

Судебный контроль осуществляется в единой с 
правосудием процессуальной судопроизводствен-
ной форме, и основывается на принципах правосу-
дия и судебной власти. В закрепленных в ч. 2 ст. 118 
Конституции Российской Федерации видах судо-
производства реализуется как правосудие, так и су-
дебный контроль. Однако, несмотря на имеющиеся 
сходные черты, судебный контроль не является ни 
правосудием, ни какой-либо его формой. Осущест-
вляя судебный контроль, суд не решает спор по су-
ществу. При осуществлении судебного контроля суд 
не вправе предрешать вопросы, касающиеся вино-
вности обвиняемого (подозреваемого) — это задача 
последующих судебных стадий суда, точнее — ста-
дии судебного разбирательства. 

Как правильно отмечает С.Г.Павликов, нельзя 
согласиться с точкой зрения ученых, выделяющих 
только функцию отправления правосудия по уголов-
ным, гражданским и иным делам10. Ряд полномочий 
судебных органов, например, судебный контроль, 
осуществляемый на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства, нельзя признать правосудием, 
поскольку дело при этом по существу не рассматри-
вается и не разрешается11. 

В этой связи редакция п. 50 ст. 5 УПК РФ, в 
котором судебное заседание определяется как про-
цессуальная форма осуществления правосудия в 
ходе досудебного и судебного производства по уго-
ловному делу, выглядит методологически неверно. 
По мнению автора, данный пункт следует изложить 
следующим образом: «судебное заседание — про-
цессуальная форма осуществления судебного кон-
троля в ходе досудебного и судебного производства 
по уголовному делу, а также форма осуществления 
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правосудия в ходе судебного производства по уго-
ловному делу». 

В науке отсутствует единство подходов относи-
тельно вопроса о том, к какой отрасли права следует 
относить институт судебного контроля, реализуе-
мый в уголовном судопроизводстве.

В.П.Кашепов относит данный институт к кон-
ституционному праву12. 

А.В.Солодилов, напротив, отмечает то, что на-
личие в его основе норм конституционного права 
еще не означает, что указанный институт является 
по своей природе конституционным13. 

Наиболее правильным представляется вывод 
о межотраслевом комплексном характере данного 
института, в силу чего его нельзя считать ни чисто 
конституционным, ни сугубо уголовно-процессу-
альным14. 

Повышение роли суда в уголовном судопроиз-
водстве выразилось, в частности, в последователь-
ном расширении его контрольных полномочий в 
досудебных стадиях. Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ от 18 октября 2001 г.15, к полномочиям суда 
в досудебном производстве отнес значительные по 
своему объему и значению правомочия по контролю 
законности деятельности должностных лиц, имею-
щих властные полномочия. Судебный контроль в 
этом случае осуществляется посредством дачи су-
дом предварительного разрешения на производство 
целого ряда процессуальных действий, ограничи-
вающих личные конституционные права и свободы 
граждан (ч. 2 ст. 29 УПК). 

В научных исследованиях указывается, что су-
дебный контроль на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства проявляется в двух четко вы-
раженных, усиливающих друг друга, но не во всем 
равнозначных формах. 

Контроль, осуществляемый в первой форме, за-
креплен в ст. 108 и 165 УПК РФ. Он носит превен-
тивный характер и заключается в предупреждении 
судом совершения возможных ошибок следователем 
или дознавателем (дача судом разрешения на совер-
шение ряда установленных в законе следственных и 
иных процессуальных действий). Вторая форма кон-
троля носит последующий характер и заключается в 
своевременном устранении судом нарушений закона, 
которые в дальнейшем будет трудно или вообще не-
возможно исправить (незаконный и необоснованный 
отказ в приеме заявления о совершенном преступле-
нии или в возбуждении уголовного дела, прекраще-
ние или приостановление уголовного дела и др.). 

В зависимости от процессуальной формы кон-
троля, последний может носить как предупреди-
тельный, так и правовосстановительный характер. 

Правовосстановительный характер судебного кон-
троля вытекает из ч. 2 и 3 ст. 29 и 125 УПК РФ и заклю-
чается в восстановлении (компенсации) нарушенных 
прав участников уголовного судопроизводства. Он 
проявляется в двух аспектах: во-первых, в возможно-
сти суда осуществлять проверку законности и обосно-
ванности процессуальных действий и решений долж-
ностных лиц; а, во-вторых, в предоставлении права 
суду отменять или изменять принятое ими решение 
при расследовании по уголовному делу. 

В современной науке эффективная реализация 
целей уголовного судопроизводства в досудебных 
стадиях видится в развитии двух основных направ-
лений: во-первых, предоставление контрольных 
функций суду в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства; во-вторых, усиление надзорной 
роли прокуратуры в сочетании с судебным контро-
лем16. Законодатель пошел по первому пути, что 
полностью соответствует нормам Конституции Рос-
сийской Федерации. В то же время, усиление функ-
ции судебного контроля в уголовном судопроизвод-
стве, выразившееся на уровне полномочий передачи 
их от прокуратуры суду, не должно означать осла-
бление прокурорского надзора. 

Усиление контрольной функции суда в уголовном 
судопроизводстве неизбежно поставило вопрос об 
оптимальном соотношении судебного контроля, про-
курорского надзора и ведомственного контроля на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Следует отметить ряд преимуществ судебного 
контроля на стадии предварительного расследова-
ния перед прокурорским надзором и ведомствен-
ным контролем, осуществляемым руководителем 
следственного органа, повышающие процессуаль-
ную значимость судебного контроля в деле защиты 
прав личности в уголовном процессе. Эти преиму-
щества выражаются в том, что «статус судьи и суда, 
их функции не связаны с качеством предваритель-
ного расследования, не предполагают ответствен-
ности за раскрываемость преступлений, судебная 
процедура с элементами состязательности предпо-
лагает более эффективную защиту прав и свобод 
человека и гражданина»17. 

Преимущества судебного контроля проявля-
ются и в том, что суд, при его осуществлении ос-
новывается на принципах уголовного процесса, 
закрепленных в гл. 2 УПК РФ, и более детальной 
регламентации формы осуществления контрольной 
функции на досудебных стадиях уголовного судо-
производства18. 

С другой стороны, по мнению автора, суды не 
должны быть перегружены выполнением контроль-
ных полномочий, что неизбежно вовлекает их в ор-
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биту досудебного производства, делает их причаст-
ными к деятельности органов предварительного 
расследования19. 

А.В.Смирнов, указывая на необходимость отде-
ления функции правосудия и судебного контроля, в 
этой связи справедливо отмечает, что судебный кон-
троль не может быть непосредственно продолжен 
правосудием, ибо он превращает состязательный 
процесс в розыск20. 

Перегруженность контрольными полномочиями 
«связывает руки» суду при рассмотрении дела по 
существу, что негативно сказывается на положении 
суда как процессуально независимого арбитра, не 
выступающего ни на стороне обвинения, ни на сто-
роне защиты, призванного исключительно осущест-
влять функцию правосудия, разрешая дело по суще-
ству. Подобное положение суда противоречит его 
роли в уголовном судопроизводстве состязательно-
го типа и не соответствует назначению уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Поэтому только 
оптимальное сочетание судебного контроля с про-
курорским надзором, располагающим широким пе-
речнем процессуальных полномочий, позволит обе-
спечить законность производства предварительного 
расследования надлежащим образом. 
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В Конституции РФ 1993 г.1 права и свободы чело-
века не только провозглашены высшей ценностью, но 
и закреплены основные положения механизма их ре-
ализации. Общие положения о приоритетности, вер-

ховенстве прав и свобод человека пронизывают все 
содержание Конституции РФ, определяют практику 
законотворчества и применения законодательства, а 
также деятель ность всех государственных органов.
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Особое значение имеет положение о том, что 
права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими; они определяют 
смысл, содержание и применение законодательства, 
деятельность законодательной и ис полнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечивают-
ся правосудием. Признание, соблюдение и защита 
прав человека и гражданина в Рос сийской Федера-
ции гарантируется Конституцией РФ.

Однако провозглашение прав и свобод человека 
и гражданина даже в Конституции РФ, в том числе 
и права граждан на свободное использование своих 
способностей для занятия предпринимательством, 
не означает их беспрепятственную реализацию.

В этой же связи Н.И. Матузов справедливо от-
мечает на то обстоятельство, что мало провозгла-
сить определенные права и свободы; главное — ма-
териализовать их, претворить в жизнь, так как права 
и свободы человека легко постулируются на бумаге, 
но очень трудно реализуются в жизни2. 

Более чем десятилетний период либерально-эко-
номических и пра вовых реформ, показал, что ситу-
ация с правами человека в Российской Федерации3 
неблагополучна. Права граждан нарушаются, недо-
статочно эффективно защищены права собственни-
ков, добросовестных приобретателей недвижимо-
сти и ценных бу маг, отечественных и иностранных 
инвесторов, предпринимателей. В связи с этим, ре-
альное осуществление конституционных прав граж-
дан Российской Федерации, создание необходимых 
условий, механизмов и гаран тий реализации прав 
личности является более чем актуальным.

При рассмотрении обстоятельств реализации 
конституционных прав обращаемся к толкова-
нию терминов «реализа ция» и «механизм». Сло-
во «реализация» в переводе с латин ского означает 
«вещественный, действительный, осуществление 
ка кого-либо плана, идеи»4. В свою очередь, лек-
сикологическое содержание терми на «механизм» 
определяется как внутреннее устрой ство, система 
функционирования чего-нибудь5. 

Следует отметить, что проблема реализации 
субъективных прав лично сти, определения соответ-
ствующего механизма реализации конституцион-
ных прав является одной из самых сложных в пра-
вовом регулировании. Можно констатировать, что 
на сегодняшний день правоведами не дос тигнуто 
единство в понимании дефиниции «механизм реа-
лизации основных прав и свобод», его структурных 
элементов. Данное обстоятельство связано, на наш 
взгляд, с различными взглядами теоре тиков на во-
просы квалификации конституционных прав как 
«субъективных», реализации субъективных прав (в 
правоотношениях либо вне их), соотношения поня-
тий «правоспособность» и «субъективное право», 

понимания право вого статуса личности6. 
Истоки эволюции научных взглядов по данной 

проблеме обнаруживаются нами в научных разра-
ботках ученых еще в 50-60 годы прошлого столе-
тия. Так, например, С.Ф. Кечекьян при конкретиза-
ции возможно стей, предоставляемых гражданину 
правовыми нормами, обращал внимание на такие 
стадии, как: общая правоспособность; специаль-
ная правоспособность; субъективное право, еще 
не осуществленное в конкретном правоотноше-
нии; субъективное право, конкретизированное либо 
правоотношением, либо иными способами его осу-
ществления7.

Ц.А. Ямпольской, исходящей из трактовки пра-
вового статуса гражданина как «состояния, находя-
щегося в зависимости от конкретных юридических 
фак тов (в том числе и от действий самого субъекта), 
а не как положения, очерчен ного в действующем 
законодательстве», была предложена определенная 
схема реализации закрепленных в законах прав и 
свобод граждан. По ее мнению, кон кретное право 
гражданина в своем развитии проходит три стадии: 
стадию пра воспособности (потенциального состо-
яния субъективного права), стадию при обретения 
субъективных прав, составляющих правовое со-
стояние (правового статуса граждан), и стадию ре-
ализации субъективного права в конкретном право-
отношении8.

По мнению В.А. Патюлина, стадиями осущест-
вления прав совет ских граждан являются следую-
щие: стадия правового статуса (общее состоя ние), 
стадия правового модуса (готовность к реализации), 
стадия конкретного правоотношения (непосред-
ственная реализация)9.

Исходя из специфики правовых норм, предусма-
тривающих правоотно шение в абстрактной форме, 
закрепляющих не точную меру поведения опреде-
ленных субъектов права, а пределы возможного и 
должного поведения всех лиц, подпадающих под 
установленные законом признаки — статутные пра-
ва и обязанности, В.А. Кучинским был выдвинут те-
зис о том, что правовое регули рование обществен-
ных отношений происходит путем определения: 
правового статуса субъектов права; наделения их на 
этой основе и в зависимости от опре деленных жиз-
ненных обстоятельств конкретными правами и обя-
занностями; фактического осуществления этих прав 
и обязанностей во взаимоотношениях между людь-
ми. При этом, воздействие права на общественные 
отношения лю дей через поведение отдельных граж-
дан проходит три основные стадии: а) ус тановление 
и изменение правового статуса (статутных прав, 
обязанностей и от ветственности) граждан; б) воз-
никновения благодаря определенным юридиче ским 
фактам, составам, состояниям их индивидуальных 
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(субъективных) прав и обязанностей; в) реализация 
субъективных прав и обязанностей граждан10.

Наибольшее внимание уделено данной пробле-
ме Л.Д. Воеводиным при разработке научной кон-
цепции юридического статуса личности в Россий-
ской Федерации. Реа лизация конституционных прав 
исследуется в его трудах путем определения места 
гарантий в механизме реализации прав и свобод, 
пределов реализации прав и свобод, полномочий 
органов государственной власти, их должностных 
лиц и общественных объединений в сфере реали-
зации прав и свобод личности, организационных и 
юридических механизмов реализации прав и сво-
бод, пра вомочий граждан в области защиты прав и 
свобод личности. В свою очередь, организационные 
и юридические механизмы реализации прав и сво-
бод раскры ваются Л.Д. Воеводиным через формы 
реализации прав граждан и их особенно сти, реали-
зацию прав и свобод в процессе правоприменитель-
ной деятельности. Реализация основных прав, сво-
бод и обязанностей граждан обозначается дан ным 
исследователем как часть более общей проблемы — 
применения норм пра ва и соблюдения законности. 

В процессе деятельности по применению норм 
права, в особенности реализации прав и свобод, он 
выделяет следующие ста дии: 1) установление об-
щих признаков носителей прав и свобод личности, 
ее правосубъектности; 2) закрепление фактического 
состава правоотношения и выделения из него юри-
дически существенных элементов (признаков); 3) 
уста новление соответствующей данному фактиче-
скому составу нормы права; 4) толкование законов и 
нормативных актов о правах и свободах; 5) воспол-
нение пробелов в законодательстве, относящихся к 
правам и свободам; 6) выработка конкретного реше-
ния, охватывающего фактический состав юридиче-
ского отношения; 7) обеспечение соблюдения прав 
и свобод (различные формы контро ля и надзора)11.

Следует обратить внимание, что исследование 
категорий «реализация субъективных прав и сво-
бод», «реализация норм права» предполагает их 
сравнительный анализ, который не всегда прово-
дится. Так, например, В.А. Кучинский, поддержи-
вая точку зрения о том, что субъективные права и 
обязанности могут осуществ ляться вне конкретных 
правовых связей, акцентировал внимание на двух 
ос новных формах реализации норм права — вне 
правоотношений и посредством правоотношений12. 
И.Е. Фарбер отмечал, что для уяснения практиче-
ского смысла юридических особенностей консти-
туционных прав следует рассмотреть механизм их 
реализации, что связано с проблемой непосред-
ственного действия норм конституционного права13.

В связи с изложенным, для установления разли-
чий этих понятий, а так же познания и использования 

в дальнейшем научном анализе термина «меха низм», 
выявления структурных компонентов «механизма 
реализации основных прав и свобод», форм, спо-
собов, средств и стадий реализации субъективных 
прав, переходим к исследованию содержания катего-
рии «механизм правового регулирования».

Механизм правового регулирования изучает-
ся в теории государ ства и права, начиная с 60-х г.г. 
прошлого столетия, и обычно определяется уче-
ными как «система правовых средств, при помощи 
которых осуществляется правовое ре гулирование 
общественных отношений»14. Большинство ученых, 
основой для установления главных элементов меха-
низма правового регулирования, считают структуру 
самого процесса правового регулирования15. 

Что касается инструментального определения 
компонентов механизма правового регулирования, 
то имеющиеся некоторые различия в их характери-
стике не влияют в целом на концептуальное рассмо-
трение данной проблемы.

Так, С.С. Алексеев в соответствии со стадия-
ми механизма правового регулирования выделяет 
три основных звена: юридические нормы — осно-
ва правового регулирования; правовые отношения, 
субъективные права и юридические обязанности, 
перево дящие правовую энергию юридических норм 
на уровень конкретных субъектов — носителей 
прав и обязанностей; акты реализации прав и обя-
занностей16.

А.В. Малько определяет пять стадий и элемен-
тов механизма правового регулирования: 1) норма 
права; 2) юридический факт или фактический со-
став с таким решающим показателем, как органи-
зационно-исполнительный правоприменительный 
акт; 3) правоотношение; 4) акты реализации прав 
и обязанностей; 5) охранительный правопримени-
тельный акт (факультативный элемент)3.

При ознакомлении с основными подходами 
к рассмотрению структуры механизма правового 
регулирования нельзя не отметить рассмотрение 
практи чески всеми авторами такой стадии механиз-
ма правового регулирования как стадия реализации 
прав и юриди ческих обязанностей. На данной ста-
дии происходит воплощение в действи тельность 
конкретных юридических целей, достижение прак-
тических резуль татов. Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что реализация права, юриди-
ческих норм является составной частью механизма 
правового регулиро вания.

В науке, как правило, выделяют три основные 
формы реализации пра ва, юридических средств 
правореализационной практики: соблюдение, ис-
полнение и использование17. Как особая форма ре-
ализации, специфическое юриди ческое средство 
организации осуществления, способ реализации 
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норм многими авторами выделяется и применение 
права18.

Первые три формы реализации права претворя-
ются в жизнь непосредст венно действиями самих 
участников общественных отношений.

Однако, как отмечает С.С. Алексеев, о реали-
зации права в наиболее точ ном смысле можно го-
ворить, используя такую форму как исполнение. 
Здесь закладываются известные программы по-
ведения, которые должны претвориться в жизнь, 
реализоваться в активной деятельности субъек тов. 
При этом он считает, что активное поведение упра-
вомоченного субъекта весьма условно следует рас-
сматривать как реализацию того, что заложено в 
праве. В этом случае реализуются главным образом 
материальные, политиче ские, духовные интересы 
субъектов, основанные на объективно обусловлен-
ных потребностях социальной жизни. Реализация 
же соответствующих норм, управомочивающих и 
запрещающих, заключается в том, что создаются 
как бы типовые конструкции, общие и абсолютные 
правоотношения, в соответствии с которыми субъ-
екты строят свое активное поведение19.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно 
рассмотреть взгляды раз личных ученых по вопросу 
соотношения понятий «реализация основных прав» 
и «реализация правовых норм». О необходимости 
установления такого разли чия отмечалось в отдель-
ных научных разработках20. В качестве аргументов 
не которыми учеными приводятся доводы, что кон-
ституционные права вообще не могут быть сведены 
к понятию нормы права или нормы Конституции. В 
про тивном случае невозможно было бы объяснить 
такие их свойства как неотчуждаемость, принад-
лежность от рождения, способность определять 
смысл, содержа ние и применение законов.

На существенное отличие понятий «реализация 
норм права» и «реализа ция субъективных прав» 
указывают В.В. Копейчиков, З.И. Сущук21. Авторы 
по лагают, что реализация субъективных прав свя-
зана не со всеми, а лишь с одним видом правовых 
норм — управомочивающими, во-вторых, реализа-
ция субъективного права гражданина может быть 
связана с целой системой норм; в-третьих, условия, 
гарантии и меры по восстановлению нарушенных 
субъективных прав и восстановления нормы права 
в собственном смысле слова не совпадают.

Заслуживает внимания и подход Л.Д. Воеводина 
к решению данной проблеме. По его мнению, ре-
ализация правовых норм (в данном случае прав и 
свобод) со словом «результат» имеет один и тот же 
смысловой корень. В процессе реали зации право-
вых норм речь идет об осуществлении зафиксиро-
ванных в Конституции РФ и в иных нормативных 
правовых актах юридических возможностях при-

обрести те или иные социальные бла га. Во втором 
случае (реализация прав и свобод) — имеется в 
виду итог, факти ческое пользование ими. Понятием 
«механизм» обеспечивается эффективный переход 
от одного к другому22.

Соотношение понятий «реализация норм» и 
«реа лизация основных прав» возможно исследовать 
и через призму «объективно го» и «субъективного» 
в праве. По мнению Н.И. Матузова, право в объ-
ективном смысле — это законодательство данного 
периода в данной стране; право же в субъективном 
смысле — это те конкретные возможности, тре-
бования, которые возникают на основе этого зако-
нодательства на стороне уча стников юридических 
отношений, все то, что связано с их реализацией; 
пол номочия, действия, которые люди могли пред-
принимать и фактически предпринимали на основе 
и в пределах этих норм23. Безусловно, содержание 
понятий «реализация права» и «реализация нормы 
права» неравнозначно (исходя из объ ема, формы, 
назначения реализуемого явления и др.). Однако, 
на наш взгляд, это не может существенным образом 
влиять на выбор критерия (объективное, субъектив-
ное) для разграничения таких категорий, как: «ре-
ализация правовой нормы» (в аспекте понимания 
права в объективном смысле) и «реализация основ-
ных субъективных прав» (в аспекте понимания пра-
ва в субъективном смысле).

В свете изложенного, можно констатировать, 
что категории «реализация права, правовых норм», 
«реализация основных прав» являются однопоряд-
ковыми, тесно взаимосвязанными, но не идентич-
ными. Механизм реализации норм пра ва является 
составной частью механизма правового регулиро-
вания. При этом дефиницию «механизм реализа-
ции основных прав» не представляется возмож ным 
определить только через формы реализации юриди-
ческих норм, в том числе и потому, что в качестве 
критерия классификации форм реализации права 
используются отдельные ключевые позиции: спо-
собы правового регулирова ния, характер действий 
субъектов, степень их активности.

Отсутствие комплексной разработки научной 
концепции механизма реа лизации конституцион-
ных прав и свобод оказало свое воздействие и на 
изуче ние учеными-конституционалистами пробле-
мы реализации каждого из видов основных прав. В 
большинстве научных трудов содержание механиз-
ма реали зации конкретных основных прав и свобод, 
стадии и способы их реализации рассматриваются 
по-разному. Это связано также и с различным содер-
жанием основных прав и свобод, необходимостью 
активного государственного содей ствия в реализа-
ции некоторых прав и свобод, либо только их охра-
ны и защи ты со стороны государства.
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Сложность в построении целостной концепции 
реализации конституци онных прав и свобод пре-
допределяет выделение нескольких характерных 
подхо дов к данной проблеме. Первый подход отли-
чается исследованием в целом структуры механиз-
ма реализации любого конституционного права как 
многоступенчатого процес са, некоторые стадии ко-
торого имеют определенное сходство с элементами, 
составляющими структуру механизма правового ре-
гулирования.

Так, например, В.С. Хижняк обозначает следу-
ющие стадии механизма реа лизации любого права. 
Первая стадия — стадия правового статуса; вто-
рая — стадия пра воотношения; третья — стадия 
пользования конкретным благом; промежуточная 
стадия между первой и второй — конкретизации 
прав и обязанностей субъектов правоотношения. 
Далее называются стадии принятия конкретного 
решения, реализации принятого решения в пове-
дении людей, проверки правильности вы полнения 
выбранного предписания24. На указанных стадиях 
происходит реализация конкретного конституцион-
ного права.

Второй подход предполагает системное рассмо-
трение отдельных эле ментов механизма реализации 
прав, которые могут иметь определенную последо-
вательность или могут применяться в соответствии с 
объективной или субъ ективной необходимостью. В 
частности, С.А. Широбоков, связывает реализа цию 
конституционных прав с тремя составляющими: 
понятием реализации, ее механизмом и гарантиями. 
Он предлагает исследовать механизм реализации 
права на обращение с точки зрения единой систе-
мы: механизма индивидуаль ного права на обраще-
ние, механизма реализации коллективного права 
на обра щение, механизма реализации позитивного 
права на обращение и механизма реализации права 
на обращение в органы местного самоуправления25.

Третий подход заключается в изучении право-
отношений, возникающих на отдельных, индивиду-
ально определенных стадиях реализации конкрет-
ного конституционного права. 

Четвертый характеризуется исследованием кон-
ституционного меха низма реализации конкретного 
права через рассмотрение вопросов о юридиче ской 
природе этого права, уровнях и механизма реализа-
ции конституционных норм, условий и принципов 
обеспечения реализации основных прав, способов 
их реализации, форм реализации права. Например, 
В.А. Ржевский, изучая конституционный механизм 
реализации права граждан на труд, выделяет следу-
ющие стадии, на которых создается реальный меха-
низм реали зации конституционных норм о правах и 
свободах: конституционного статуса, не требующего 
возникновения правоотношений; конституционно-

правовых от ношений; отраслевых правоотношений. 
Автор приходит к заключению, что реализация прав 
и свобод обеспечивается с помощью принципов-
предпосы лок (закрепления и осуществления прав) 
и принципов-гарантий. 

Категория «механизм реализации конституци-
онных прав и свобод» — это комплексное, много-
гранное и более широкое по содержанию явление, 
чем «механизм реализации норм». Он представля-
ет собой совокупность средств и форм реализации 
субъективного права, а также последовательно сме-
няющих друг друга стадий многоступенчатого про-
цесса, на которых эти средства при ходят в движе-
ние. Содержание категории «механизм реализации 
прав» предусматривает упорядоченную структуру 
(субъекты, объекты, харак тер связей между ними), 
разнообразные социальные и юридические факто-
ры, формы, способы, условия и гарантии осущест-
вления конституционных норм. Данная категория 
отличается от других явлений функциональными и 
динами ческими свойствами. Механизм реализации 
прав и свобод связан с созданием экономических, 
социально-политических, идеологических, соци-
ально-психологических, организационных условий 
в обществе, предполагает опре деленный уровень 
правосознания, правовой культуры у участников 
правоот ношений, а также включает в себя итог реа-
лизации: достижение социальных благ, фактическое 
пользование ими.

В содержании категории «реализация основных 
прав и свобод» нужно выделять две составляющие: 
сам процесс достижения определенного результа-
та и материализованный результат. В связи с этим, 
юридическое содержание термина «реализация кон-
ституционного права на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринима-
тельской деятельности» можно определить как дей-
ствие, процесс и результат реального осуществле-
ния, воплощения в действительность конкретных 
воз можностей, обусловленных его содержанием как 
субъективного права, удовле творение гражданином 
своих интересов, опосредуемых данным правом.

Стадиями реализации конституционных прав и 
свобод, по нашему мне нию, являются:

• конституционный статус, главными состав-
ляющими которого являют ся конституци-
онные нормы, устанавливающие данный 
статус, а также конституционные правоот-
ношения;

• конкретизация прав и обязанностей в отрас-
левом законодательстве, в том числе ограни-
чений права;

• активное поведение субъекта в форме со-
блюдения, использования, исполнения 
правовых предписаний; исполнение обязан-
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ностей уполномоченным государственным 
органом, в том числе обеспечивающих про-
цесс реализации конституционного права;

• пользование субъектом конкретным соци-
альным благом;

• активное поведение субъекта по восстанов-
лению и защите нарушенного права, чему 
корреспондирует обязанность уполномочен-
ных государственных органов по охране и 
защите права субъекта.

В свою очередь, «механизм реализации кон-
ституционного права» пред ставляется возможным 
определить как систему правовых и организацион-
ных средств, обеспечивающих условия реализации, 
охраны и защиты конституци онного права, а также 
форм и способов его реализации, функциониру-
ющих на последовательно сменяющих друг друга 
стадиях реализации.

На наш взгляд, конституционно-правовой меха-
низм реализации консти туционного права человека и 
гражданина на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской 
деятельности, в широком смысле, как динамичная 
система, состоит из следующих компонентов:

1) «признание» конституционного права на 
свободное использование сво их способностей и 
имущества для предпринимательской деятельно-
сти россий ским государством, закрепление данного 
права в нормах Конституции РФ, про возглашение 
прав и свобод человека и гражданина непосред-
ственно действую щими, возникновение конститу-
ционных отношений;

2) конкретизация данного права в действу-
ющем законодательстве, в том числе условий и 
предпосылок реализации конституционного права, 
организа ционно-правовых форм предприниматель-
ской деятельности, порядка и спосо бов ее осущест-
вления, охраны и защиты; определение в качестве 
непосредст венных условий реализации конститу-
ционного права на предпринимательскую деятель-
ность существования необходимых способностей и 
наличие имущест ва в собственности индивида;

3) установление законодательных пределов осу-
ществления предпринима тельской деятельности, за-
претов ведения отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, запретов занятия определенными 
лицами предприниматель ской деятельностью;

4) осуществление государством всего комплекса 
организационных и иных мер, связанных с возмож-
ностью реализации человеком и гражданином кон-
ституционного права на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринима-
тельской деятельности:

а) создание социально-правовой и смежной 
инфраструктуры: коммерче ских банков, инвести-

ционных компаний, фондовых бирж, аудиторских 
струк тур, органов по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства, регистрации ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, регист рации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, лицензированию отдель ных видов 
деятельности, государственному контролю (в целях 
проведения про верки выполнения юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении их деятельности обязательных тре-
бований к товарам, установленным законодатель-
ством), нотариата и т.д.;

б) разработка основных направлений госу-
дарственной политики по оп тимальному регу-
лированию предпринимательской деятельности, 
содействию развития определенных видов предпри-
нимательской деятельности;

в) формирование соответствующих способно-
стей личности, определенного правового сознания, 
правовой культуры у российских граждан в целях 
развития у них правомерных навыков ведения пред-
принимательской деятельности;

5)  волеизъявление, активные действия ин-
дивида по осуществлению про цесса реализации 
конституционного права каждого на свободное 
использова ние своих способностей и имущества 
для предпринимательской деятельности, достиже-
нию определенного материализованного результата, 
опосредованного данным правом. Субъект: 

а) избирает род деятельности, организационно-
правовую фор му предпринимательской деятельно-
сти (индивидуальную или коллективную);

б) производит действия по регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или соз-
данию коммерческой организации: хозяйственного 
общества, товарищества, производственного коопе-
ратива;

в) осуществляет деятельность по производству 
продукции, выполнению работ, оказанию услуг, в 
том числе способом совершения сделок (действий, 
направленных на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей), 
заключения различного рода договоров, исполь-
зуя свое имущест во и принадлежащие ему имуще-
ственные права, а также свои способности;

г) пользуется конкретным материализованным 
результатом реализации своего права — социаль-
ным благом. При этом на всех стадиях процесса 
субъект вступает в гражданские, земельные, адми-
нистративные, финансовые, налого вые и иные пра-
вовые отношения, соблюдая, используя и исполняя 
конституци онно-правовые нормы;

6) охрана государством конституционного пра-
ва конституционного права индивида на свободное 
использование своих способностей и имущества 
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для предпринимательской деятельности, которая 
заключается в деятельности госу дарственных орга-
нов, обеспечивающих нормальную его реализацию, 
в том числе путем профилактики, предупреждения, 
недопущения нарушений кон ституционного права, 
а также пресечения незаконной деятельности субъ-
ектов предпринимательской деятельности;

7) защита конституционного права каждого на 
свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятельности 
предполагает активные действия субъектов и госу-
дарственных органов по вос становлению нарушен-
ного права индивида, где особую роль играет судеб-
ная защита прав предпринимателей.

Несмотря на то, что прослеживается опре-
деленная последовательность в реализации ста-
дий механизма правового регулирования, тем не 
менее, следует отметить, что его составляющие 
функционально и динамически взаимосвязаны и 
взаимозависи мы между собой и могут включать в 
себя некоторые элементы других компо нентов. Так, 
создание государством соответствующих условий, 
обеспечиваю щих возможность ведения гражданами 
предпринимательской деятельности, предполагает в 
определенной степени и решение вопросов государ-
ственной охраны и защиты конституционных прав и 
свобод граждан. Обеспечение защиты государством 
предпринимательской деятельности состоит, в том 
числе, и в своевременном принятии необходимых 
законодательных актов, регламен тирующих право-
мерную деятельность предпринимателей, а также в 
ограничении их прав.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений. 

Во-первых, реализация права граждан на сво-
бодное использование своих способностей для 
занятия предпринимательством невозможна без 
формирования действенного механизма правово-
го регулирования конституционных прав и свобод 
граждан в Российской Федерации.

Во-вторых, категории «реализация права, право-
вых норм», «реализация основных прав» являются 
однопорядковыми, но не идентичными. 

В-третьих, механизм реализации норм пра ва яв-
ляется составной частью механизма правового ре-
гулирования. При этом понятие «механизм реализа-
ции основных прав» не представляется возмож ным 
определить только через формы реализации юриди-
ческих норм.
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После провозглашения независимости Респу-
блика Таджикистан вступила на путь демократи-
ческих преобразований, формирования правового 

и социального государства. Одним из важных фак-
торов формирования правового государства являет-
ся закрепление на конституционном уровне прав и 
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свобод человека и гражданина в качестве высшей 
ценности. Как справедливо отмечает Президент 
Таджикистана Э. Рахмон, «нормы Конституции 
обеспечивают достойные политические и правовые 
условия для развития демократического, правового 
государства, образования органов государственной 
власти, формирования системы национального пра-
ва, качественно новых отношений между челове-
ком, обществом и государством, а также экономиче-
ской, социальной жизни нашей страны»1.

В отличие от предыдущих Конституций Таджик-
ской ССР, в действующей Конституции Республики 
Таджикистан правам и свободам человека отводит-
ся особое место, впервые признаются, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, 
неприкосновенными, соблюдаются и защищаются 
государством2. Данное конституционное положение 
основывается на таких международных документах, 
как Всеобщая декларация прав человека, Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах, которые ратифицированы 
Таджикистаном.

Конституция Республики Таджикистан, закре-
пив принцип признания человека, его прав и свобод 
высшей ценностью и вменив государству в обязан-
ность их признание, соблюдение и защиту, предус-
мотрела при этом возможность ограничения этих 
прав и свобод для защиты определенных ценностей. 
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Конституции «огра-
ничения прав и свобод граждан допускаются только 
с целью обеспечения прав и свобод других граждан, 
общественного порядка, защиты конституционного 
строя и территориальной целостности республи-
ки». Это обычная мировая практика. Во Всеобщей 
декларации прав человека сформулирован посту-
лат, ограничивающий права и свободы человека 
во имя общего блага: «При осуществлении своих 
прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения долж-
ного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе» 3.

Однако, в таджикском законодательстве отсут-
ствует дифференциация ограничения прав и свобод 
каких-либо групп людей или отдельных лиц. В нем 
предусматривается ограничения исключительно 
прав граждан. Хотя в главе 2 Конституции респу-

блики, при определении носителей прав и свобод 
применены разные конституционно-правовые кате-
гории — «гражданин», «каждый», «человек», «ино-
странный гражданин», «лицо без гражданства», что 
подчеркивает признание прав и свобод за любым 
человеком, находящимся на территории таджикско-
го государства, независимо от того, является ли он 
гражданином Таджикистана или нет. Соответствен-
но различаются такие конституционно-правовые ка-
тегории как, права граждан, иностранных лиц и лиц 
без гражданства (ч. 2 ст. 16).

Таким образом, конституционное закрепление 
получил правовой институт ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. Конституционную 
основу института ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина составляют положения многих 
статей (14, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 47 и др.) Консти-
туции Республики Таджикистан, которые содержат 
оговорки о возможности ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в разных обстоятельствах.

Особого внимания заслуживают вопросы огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина в 
условиях чрезвычайного положения. Конституция 
Республики Таджикистан, предусматривая возмож-
ности введения чрезвычайного положения (ст. 46), 
не содержит специальной статьи об ограничении 
прав и свобод человека и гражданина в таких усло-
виях. Вопросы ограничения прав и свобод человека 
и гражданина при чрезвычайном положении более 
подробно раскрыты в законодательстве о чрезвы-
чайном положении. Правовой основой введения 
и обеспечения чрезвычайного положения, а также 
ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в Таджикистане, является Конституционный за-
кон Республики Таджикистан «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» 4.

Следуя конституционным нормам, Конститу-
ционный закон предусматривает временные огра-
ничения в осуществлении некоторых прав и свобод 
граждан, а также юридических лиц (ст. 1), что соот-
ветствует международным нормам: «во время чрез-
вычайного положения в государстве, когда и жизнь 
нации находится под угрозой, … могут применяться 
меры в отступлении от своих обязательств по насто-
ящему Пакту» 5.

Необходимо отметить, что принятие данного 
Конституционного закона (1994) проходило на фоне 
революционных социальных преобразований, мас-
совых беспорядков, а также при отсутствии полно-
ценного парламента и демократических традиций. 
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Эти факторы, а также многолетнее игнорирование 
принципов разделения властей, приоритета прав и 
свобод человека не могли не отразиться на содержа-
нии нормативных правовых актов Таджикистана, в 
том числе названного конституционного закона.

Например, в ст. 1 Конституционного закона 
дублируются положения ч. 3 ст. 14 Конституции 
Таджикистана, но не раскрывается их содержание. 
Вместе с тем следует отметить, что отдельные по-
ложения закона изложены впервые и нуждаются в 
научных комментариях их смыслового значения, 
и выдаче конкретных рекомендаций для практиче-
ского применения. Как свидетельствует практика, 
в зоне действия чрезвычайного положения ограни-
чиваются не только права и свободы граждан, но и 
права и свободы человека. Это нуждается в глубо-
ком научном осмыслении в рамках конституционно-
го права6. Тем более, как отмечает Н.В. Варламова, 
в современных условиях различие между правами 
человека и правами гражданина актуализируется 7.

Также таджикское национальное законодатель-
ство не содержит четкой регламентации порядка 
ограничения прав и свобод человека и гражданина 
при чрезвычайном положении и способов их вос-
становления. Не урегулированы и вопросы ответ-
ственности должностных лиц государственных ор-
ганов, наделенных полномочиями по обеспечению 
режима чрезвычайного положения, прав и свобод 
человека и гражданина в таких условиях, за чрез-
мерные и необоснованные их ограничения.

Таким образом, как показывает анализ законо-
дательства Республики Таджикистан, ограничения 
прав и свобод в условиях чрезвычайного положения 
в одинаковой мере распространяются на всех фи-
зических лиц, независимо от их гражданства. Для 
единообразного понимания и применения данных 
норм, исключения декларативных и неопределен-
ных формулировок, целесообразно совершенство-
вать национальное законодательство в рассматрива-
емой сфере. В этих целях предлагается:

• включить в ст. 47 Конституции Республики 
Таджикистан отдельную часть о возможности 
ограничения прав и свобод человека и граж-
данина в условиях чрезвычайного положения;

• включить в Конституционный закон Респу-
блики Таджикистан «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» отдельную гла-
ву о порядке ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина в условиях чрезвычай-
ного положения.

1Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парла-
менту страны. 20 апреля 2010 г. // Садои мардум. 2010. 27 апре-
ля. № 47-48.
2Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (с 
изм. и доп. от 26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.), Душанбе. 
2003.
3Всеобщая декларация прав человека (10 дек. 1948) // Права че-
ловека. Сборник международных и национальных документов в 
8-ми томах. Т. 1. Отв. ред. Диноршоев А. М. — Душанбе. 2009.
4О правовом режиме чрезвычайного положения: конституцион-
ный закон Республики Таджикистан от 3 ноября 1995 г. № 94 (по 
состоянию на 6 октября 2008 г.) // Ахбори Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан. 1995. № 21. Ст. 333; 2008. № 10. Ст. 795.
5Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 года // Права человека. Сборник международ-
ных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1. Отв. ред. 
Диноршоев А. М. — Душанбе. 2009.
6Подробнее см.: Юсуфов А. Х. К вопросу об ограничении «прав 
человека» и «прав гражданина» в Республике Таджикистан // За-
конодательство. Душанбе, 2012. № 4(8) октябрь-декабрь.
7Варламова Н. В. Права человека и права гражданина // Народов-
ластие и права человека. Материалы IV международной научно-
практической конференции 19-22 октября 2012 г. / Под ред. Н.В. 
Витрука и Л.А. Нудненко. — М.: РАП, 2012.
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Проблема правового регулирования инвести-
ционной деятельности на уровне специальных за-
конов не является новой и вновь возникшей суб-
станцией, она всегда находилась в центре внимания 
ученых-правоведов. Исторически так повелось, что 
сфера распространения данного законодательства 
чаще всего связывалась с добычей полезных иско-
паемых (нефти, газа и др.). Известный специалист 
в области инвестиционных правоотношений Доро-
нина Н.Г. отмечает, что «в законодательстве зару-

бежных стран сложилась особая система правовых 
актов в области управления рыночными отношени-
ями, именуемая законодательством о конкуренции, 
частью которого является законодательство об ино-
странных инвестициях. … Появление специальных 
законов об иностранных инвестициях — это исто-
рия становления законодательства развивающихся 
стран в 60-ые годы» [1, с. 4, 13].

Процесс становления и развития инвестици-
онного законодательства ряда зарубежных стран в 
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60-90-х годах прошлого столетия позволяет гово-
рить о том, что оно прошло на этом пути ряд эта-
пов, каждый из которых, исходя из понимания в то 
время роли и места права в системе общественных 
отношений, характеризуется своими признаками. 
Следует отметить, что в период существования 
Белорусской ССР развитию инвестиционного за-
конодательства не уделялось должного внимания, 
так как считалось, что это чуждо социалистической 
модели экономического развития и в обиходе часто 
использовался термин «капиталовложения», под 
которым в общих чертах понимались финансовые 
вложения в расширение производства.

Что касается инвестиционного законодатель-
ства Республики Беларусь, то, исходя из его анализа, 
представляется необходимым выделить следующие 
этапы: первый 1991–2001 г.г., характеризующийся 
принятием новых нормативных правовых актов, 
регулирующих отдельные виды экономической 
деятельности (Закона Республики Беларусь от 29 
мая 1991 года «Об инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь» [2], Закона Республики Бе-
ларусь от 14 ноября 1991 года «Об иностранных 
инвестициях на территории Республики Беларусь» 
[3] и др.); второй 2001–2013 г.г., при котором была 
осуществлена попытка кодификации инвестицион-
ного законодательства (принятие Инвестиционного 
кодекса Республики Беларусь 2001 года [4], других 
актов законодательства); современный, идущий по 
пути декодификации инвестиционного законода-
тельства в сторону детальной регламентации поряд-
ка осуществления инвестиций самостоятельными 
нормативными правовыми актами (Закон Республи-
ки Беларусь от 12 июля 2013 года «Об инвестици-
ях» [5], Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 
года «О концессиях» (далее — Закон «О концесси-
ях») [6] и др.). 

Нормальная жизнедеятельность экономики 
любого государства сегодня во многом определя-
ется наличием регулярных финансовых вливаний 
в нее из различных по своей природе источников: 
со стороны правительств других государств, ино-
странных организаций, физических лиц и др. Как 
правильно указывают Шмарловская Г.А. и Пе-
трушкевич Е.Н., — «положительные эффекты от 
притока прямых иностранных инвестиций на ма-
кроуровне связывают с возрастанием экспорта, не-
посредственным увеличением объема инвестиций и 
сбережений в экономике, укреплением националь-
ной валюты и ростом золотовалютных резервов, по-
вышением занятости, притоком новых технологий, 
ростом производительности труда, расширением 
географии экономических связей» [7, с. 14].

Для экономики Республики Беларусь данная 
проблема представляется весьма актуальной. С этой 

целью при помощи различных организационно-
правовых средств создаются условия для форми-
рования благоприятного инвестиционного климата, 
устанавливаются определенные гарантии, льготы 
и преференции инвесторам, изыскиваются новые 
правовые формы организации инвестиционной де-
ятельности на суверенной территории.

Очередным шагом в данном направлении стало 
принятие упоминавшегося выше специального За-
кона «О концессиях», который разработан в целях 
совершенствования правового регулирования ин-
ститута концессии как одной из форм осуществле-
ния инвестиционной деятельности. Актуальность и 
своевременность данного Закона заключается в том, 
что, несмотря на наличие закрепленного в вышепере-
численных нормативных правовых актах права осу-
ществлять инвестиционную деятельность в форме 
концессий, на момент его принятия в государствен-
ном реестре концессионных договоров Республики 
Беларусь было зарегистрировано лишь незначитель-
ное количество концессионных договоров. 

Отсюда следует вывод, что действовавшие 
нормы не обеспечивали надлежащих условий для 
привлечения инвесторов (как национальных, так и 
иностранных), имеющих намерения осуществлять 
свою деятельность на основе концессий.

Принятый закон призван создать дополнитель-
ные условия для привлечения инвесторов с целью 
рационального использования объектов государ-
ственной собственности. Заинтересованность госу-
дарства проявляется в том, что капиталовложения в 
экономически значимые и социальные проекты кон-
цессионеры осуществляют за счет разовых платежей, 
а также в виде налогов от осуществления инвестиций 
на основе концессий, при этом не происходит пере-
хода права собственности на объекты концессий, они 
остаются в собственности государства.

Интерес концессионеров (инвесторов) состоит 
в том, что они имеют обеспеченную законом воз-
можность получить во владение и пользование пре-
имущественно на длительный срок определенные 
объекты, составляющие исключительную собствен-
ность государства: недра, воды, леса (ч. 5 ст. 13 Кон-
ституции Республики Беларусь [8]), либо находя-
щиеся только в собственности государства, а также 
право на осуществление отдельных видов деятель-
ности. Характерным для данных объектов является 
то, что они, как правило, обладают значительной 
стоимостью и представляются перспективными с 
точки зрения возможности использования их в хо-
зяйственном обороте с целью извлечения прибыли. 

Согласно ст.ст. 7, 10 Закона Республики Бела-
русь от 15 июля 2010 года «Об объектах, находя-
щихся только в собственности государства, и видах 
деятельности, на осуществление которых распро-
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страняется исключительное право государства» [9] 
такими объектами могут являться: земли общего 
пользования, объекты инженерной инфраструк-
туры общего пользования капитальные строения 
(здания, сооружения) различного назначения и др.; 
видами деятельности — добыча, переработка руд 
драгоценных и радиоактивных металлов, руд ред-
коземельных элементов, драгоценных камней; осу-
ществление внешней торговли (в части экспорта) 
минеральными или химическими, калийными удо-
брениями и т.д.

Общее указание на понимание концессии со-
держится в словаре русского языка Ожегова С.И.: 
«концессия — договор, заключаемый государством 
с частным предпринимателем, иностранной фир-
мой на эксплуатацию промышленных предприятий, 
земельных и других угодий; предприятие, рабо-
тающее по такому договору» [10, с. 375]. Другой 
взгляд на данную проблему высказывает Доронина 
Н.Г., рассматривая концессию как метод правового 
регулирования иностранных инвестиций, она ука-
зывает, что «под концессией следует понимать акт 
государства или уполномоченного государственно-
го органа, в котором регламентируется деятельность 
конкретного лица путем закрепления за этим лицом 
конкретного субъективного права на осуществле-
ние определенной деятельности и ряда связанных 
с осуществлением этой деятельности субъективных 
прав, прямо перечисленных в акте» [1, с. 15].

Вместе с тем, в ч. 8 ст. 1 Закона «О концесси-
ях» под концессией подразумевается основанное на 
концессионном договоре право владения и пользо-
вания объектом концессии или право на осущест-
вление вида деятельности. Таким образом, данная 
норма конкретизирует понятие концессии как осо-
бого права, предшественником которого является 
концессионный договор.

Закреплены и условия осуществления деятель-
ности концессионеров, принципы заключения и ре-
ализации концессионных договоров.

Составным и определяющим условием предо-
ставления объектов в концессию является обяза-
тельное заключение концессионного договора. При 
этом необходимо отметить, что концессионное со-
глашение предполагает совместную деятельность 
государства, его административно-территориаль-
ных единиц и инвесторов, выступает в качестве 
специфической формы государственно-частного 
партнерства, хорошо известного мировому право-
вому полю — «joint venturing» (совместная пред-
принимательская деятельность). Как правило, такая 
деятельность находит свое широкое применение 
при реализации значимых с государственной точки 
зрения проектов. 

Концессионный договор включает в себя суще-

ственные условия, касающиеся вида такого догово-
ра, размера разового платежа и срок его внесения. К 
таковым условиям также отнесены: срок действия 
договора; опись имущества или вида деятельности, 
являющегося объектом концессии; права и обязан-
ности сторон; указание на территорию на которой 
концессионер имеет право, в том числе и исклю-
чительное, либо осуществлять отдельные виды 
деятельности, а также программу и график работ, 
выполняемых в соответствии с концессионным до-
говором и с указанием сроков их выполнения; от-
ветственность сторон.

Полагаем, что приведенный перечень суще-
ственных условий концессионного договора являет-
ся не полным без определения его цели, так как ис-
ходя из смысла концессии, такое право может быть 
использовано недобросовестным концессионером 
для усиления своего доминирующего положения на 
рынке, поглощению (разорению) других субъектов 
хозяйствования, недобросовестной конкуренции и 
т.д. В этой связи следует полностью согласиться с 
мнением Кудель Д.А.: «учитывая инвестиционную 
природу концессий, предлагается закрепить в каче-
стве существенного условия концессионного дого-
вора цель его заключения — осуществление инве-
стиционного проекта (с указанием состава, общего 
и минимального промежуточных объемов инвести-
ций за определенный период)» [11, с. 67–68]. 

Стороны вправе по взаимному соглашению 
включать в договор и иные условия и, в частности, 
обязательства концессионера по использованию но-
вых и высоких технологий. Также в качестве допол-
нительного условия стороны могут предусмотреть 
и взаимные обязательства по развитию социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, най-
му и обучению работников из числа граждан Респу-
блики Беларусь и т.д. 

В целом условия концессионного договора за-
висят от вида такого договора (полный концессион-
ный договор, концессионный договор о разделе про-
дукции, концессионный договор об оказании услуг 
(выполнении работ).

В концессионном договоре может быть предус-
мотрено право концедента (Республики Беларусь, ее 
административно-территориальных единиц) на од-
носторонний отказ от исполнения договора и (или) 
на одностороннее изменение его условий (ч. 3 ст. 28 
Закона «О концессиях»). Причем перечень основа-
ний для этого в договоре должен быть определен 
исчерпывающе, например, в случае реорганизации 
концессионера — юридического лица и (или) изме-
нения собственника его имущества либо изменение 
состава его участников более чем наполовину в те-
чение срока действия концессионного договора при 
наличии возражений со стороны концедента и др.
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Вместе с тем, у концессионера такого права не 
имеется, в любой ситуации он, как это вытекает из 
содержания указанного закона, обязан исполнить 
условия договора в полном объеме. Представляется, 
что такое положение приводит к дисбалансу взаим-
ных прав и обязанностей по договору. Согласно п. 3 
ст. 420 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
[12] в случае одностороннего отказа от исполнения 
договора полностью или частично, когда такой от-
каз допускается законодательством или соглашени-
ем сторон, договор считается соответственно рас-
торгнутым или измененным.

Полагаем, что исходя из диспозитивности граж-
данских правоотношений, концессионеру также 
следовало бы предоставить с соответствующими 
обоснованиями право одностороннего отказа от 
исполнения концессионного договора, если такая 
необходимость возникла, например, в результате 
существенного нарушения договора концедентом 
(нарушением сроков предоставления объекта в кон-
цессию, передача объекта концессии, обременен-
ного правами третьих лиц и др.), ненадлежащего 
исполнения обязательств концедентом (условий о 
размере и порядке выплаты вознаграждения кон-
цессионеру; о составе затрат, подлежащих возмеще-
нию концессионеру за счет компенсационной про-
дукции; о конфиденциальности информации и др.) 
в течение длительного времени и т.д. 

В законодательстве, на наш взгляд, имеются 
определенные недоработки, касающиеся условий 
осуществления деятельности концессионеров. Так, 
в ч. 2 ст. 4 названного закона говорится о недопусти-
мости вмешательства в деятельность концессионе-
ров как об общем правиле. В тоже время не указы-
вается на конкретные исключения из этого правила, 
а лишь ограничивается оговоркой о том, что такие 
исключения предусматриваются концессионным 
договором или на основании законодательных актов 
в интересах национальной безопасности (в том чис-
ле охраны окружающей среды, историко-культур-
ных ценностей), общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц.

Концессионерами могут выступать не только 
граждане и негосударственные юридические лица 
Республики Беларусь, но и субъекты международ-
ного частного и публичного права, в странах про-
исхождения которых под перечисленными интере-
сами могут пониматься другие явления и процессы, 
а определенные действия и состояния официально 
у них разрешенные, оказывают влияние на право-
сознание этих инвесторов (однополые браки, лега-
лизованная проституция, распространение и упо-
требление наркотических средств, кровная месть, 
хранение боевого оружия и др.). В этой связи по-

лагаем, что для большей привлекательности кон-
цессионных инвестиций следовало бы в Законе «О 
концессиях» в общих чертах уточнить названные 
«интересы» либо сделать отсылку на конкретные 
акты законодательства, содержащие ответ на этот 
вопрос.

В ч. 3 ст. 4 Закона «О концессиях» подчеркивает-
ся, что концессионным договором концессионерам 
могут быть предусмотрены льготы и преференции 
в соответствии с законодательными актами либо по 
решению Президента Республики Беларусь. Пола-
гаем, что такая формулировка не в полной мере со-
ответствует целям принятия данного закона и может 
породить определенные вопросы у потенциальных 
инвесторов, особенно у нерезидентов Республики 
Беларусь. 

На наш взгляд, инвестиционная привлекатель-
ность Республики Беларусь в формате концессий 
значительно повысилась, если в данной норме, ис-
ходя из смысла концессионных правоотношений, 
было предусмотрено, что льготы и преференции не 
могут, а именно предоставляются в соответствии с 
законодательством либо по решению Президента 
Республики Беларусь и приведен перечень наиболее 
значимых из них. Полагаем, что в концессионном 
договоре эти льготы и преференции должны лишь 
детально уточняться либо по соглашению сторон 
расширяться.

В ч. 4 ст. 4 Закона «О концессиях» закреплено 
положение о том, что в случае если в течение сро-
ка действия договора законодательство изменилось 
таким образом, что концессионер в значительной 
степени лишился того на что был вправе рассчиты-
вать при его заключении, стороны изменяют усло-
вия договора в части обеспечения прав концессио-
нера. Однако такая редакция данное юридическое 
действие ставит в зависимость не от неполучения 
вообще или в меньшей степени, а от «значительной 
степени», не раскрывая суть данного понятия. По-
лучается, что концессионер не получив предпола-
гаемого при заключении концессионного договора 
результата лишь в незначительной части, не вправе 
требовать такого пересмотра. В наиболее выгодной 
позиции здесь изначально оказывается концедент. 
Представляется целесообразным в указанной нор-
ме фразу «в значительной степени» исключить и 
уточнить, что «… стороны концессионного догово-
ра вправе по взаимному соглашению пересмотреть 
условия договора в пользу взаимных интересов».

Согласно ч. 3 ст. 19 Закона «О концессиях» ре-
шение о допуске заявителя на участие в концессион-
ном конкурсе принимает комиссия по проведению 
конкурса. Она же в соответствии со ст. 17 данного 
закона при определенных условиях отказывает в 
таком допуске. Возникают вопросы: может ли соот-
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ветствующее лицо обжаловать решение об отказе к 
допуску конкурсной комиссии? Если да, то в какой 
управомоченный орган? Закон на эти вопросы пря-
мого ответа не содержит, следовательно, возможно 
предположить, что нет. Полагаем, что для устранения 
возможности допущения со стороны конкурсной ко-
миссии, концедента каких-либо неправовых позиций 
и защиты прав и законных интересов претендентов 
на участие в концессионном конкурсе целесообразно 
было бы предоставить им такое право на обжалова-
ние в концессионный орган, а затем и в суд. 

На основании вышесказанного можно констати-
ровать, что проблема осуществления инвестиций на 
основе концессий:

• выступает в качестве важнейшей эконо-
мической задачи государства, от решения 
которой в немалой степени зависит эко-
номическое благосостояние государства и 
общества;

• может реализовываться в различных орга-
низационно-правовых формах;

• требует современного, с взглядом на пер-
спективу, юридического обеспечения;

• является одним из направлений реализации 
инвестиционной политики государства в ча-
сти формирования благоприятного инвести-
ционного пространства. 
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Тенденции развития финансового рынка и поиск 
путей его правового регулирования принято счи-
тать, принципиальный облик современной мировой 
финансовой системы сложился в период выхода из 
тяжелейшего экономического кризиса 1929 — 1932 
годов. С тех пор неизменным остаётся главный 
механизм ценообразования финансовых активов, 
определяемый факторами спроса и предложения в 
ходе торгов на фондовых биржах.

Однако, окончательно единая общемировая фи-

нансовая система, для которой и характерен уни-
фицированный механизм ценообразования активов 
путём определения их рыночной стоимости, сфор-
мировалась только в последнем десятилетии XX 
века под влиянием процессов глобализации.

Глобализация предполагает наличие общих 
экономических принципов и механизмов, в силу 
действия которых развитие финансовой системы 
каждой отдельно взятой страны или регионального 
объединения прямо зависит от уровня развития эко-
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номики и благополучия населения. К примеру, чем 
доступнее кредиты для населения и предприятий, 
чем выше доходы домохозяйств и предприятий, тем 
больше уровень потребления, и, соответственно, 
тем крупнее масштаб финансового рынка, увеличе-
ние которого, в первую очередь, происходит за счет 
увеличения свободной денежной массы.

Достижения технического прогресса сделали 
финансовые рынки доступными для весьма значи-
тельного числа мелких инвесторов. В настоящий 
момент ежедневный мировой оборот финансовых 
активов оценивается суммой превышающей 7 трлн. 
долларов. Вместе с тем, отсутствует регулирова-
ние столь колоссального финансового оборота в 
глобальном масштабе. Несмотря на глобализацию 
финансовых потоков и рынков, сама по себе миро-
вая финансовая система по-прежнему строится на 
основе локальных (местных), региональных и на-
циональных финансовых систем. Таким образом, 
регулирование мирового финансового рынка осу-
ществляется именно на локальном, региональном 
и национальном уровнях. При этом, для каждой 
национальной, а в ряде случаев и для локальной, 
финансовой системы, механизмы регулирования и 
принципы построения надзорных и регулирующих 
органов, как правило, выбираются с учетом спец-
ифики законодательства, ориентации экономики и 
масштаба финансового рынка.

Непреложным условием развития финансового 
рынка является расширение доступа потенциаль-
ных инвесторов к финансовым услугам. Исходя из 
этой посылки, приоритетными задачами государ-
ственной политики в области надзора и регулиро-
вания финансового сектора становятся недопуще-
ние неоправданно высокой стоимости финансовых 
услуг, обеспечение их соответствия требованием 
потенциальных клиентов и ликвидация каких-либо 
дискриминационных ограничений при их оказании.

Важность регулирования финансовых рынков 
самоочевидна. Если процесс регулирования орга-
низован и поддерживается на должном уровне, то 
в силу стабильности финансовых рынков формиру-
ется благоприятный инвестиционный климат, при 
котором инвесторы уверены в получении экономи-
ческой выгоды от уже сделанных и потенциальных 
вложений. Как следствие, появляется возможность 
оптимального распределения рисковой нагрузки на 
экономику и относительно безопасного купирова-
ния кризисных ситуаций. Таким образом, с учётом 
сложности предоставляемых финансовых услуг, их 
природы и долгосрочности, потенциального или ре-
ального масштаба оборота денежных средств, фи-
нансовые рынки требуют гораздо большей степени 
и уровня регулирования, нежели рынки нефинансо-
вого характера.

Как правило, регулирование финансовых рын-
ков строится в рамках двух различных концепций.

Типичным представителем первой концепции 
является Франции, где роль регуляторов преимуще-
ственно играют государственные органы управле-
ния, и лишь небольшая часть полномочий по над-
зору, контролю и установлению правил проведения 
финансовых операций передана объединениям про-
фессиональных участников рынка, так называемым 
саморегулирующим организациям (СРО). 

Вторая модель (вплоть до конца XX века была 
наиболее полно реализована в Великобритании) 
строится на передаче максимально возможного объ-
ема полномочий СРО. Государство же, сохраняет 
за собой основные контрольные функции и право 
вмешаться в процесс саморегулирования в любой 
момент.

Отметим, на практике степень централизации и 
жесткость регулирования в большинстве стран мира 
колеблются между двумя обозначенными полю-
сами. При этом, структура государственных орга-
нов-регуляторов зависит от действующего в стране 
типа финансовой системы (банковская, небанков-
ская), общего уровня централизации управления. 
Как правило, в экономически развитых странах с 
федеративным устройством часть регулирующих 
полномочий находится в компетенции территорий 
(регионов). К примеру, в США региональный уро-
вень управления относится к компетенции штатов, 
в Германии — земель.

Глобализация, функциональная интеграция, фи-
нансовые инновации и внедрение революционных 
коммуникационных технологий существенно по-
высили эффективность финансовых рынков, зна-
чительно расширив спектр услуг и продуктов, их 
доступность для всех категорий инвесторов. Вместе 
с тем, те же факторы породили и новые риски, необ-
ходимость идентификации и ограничения которых 
заметно усложняет процессы управления финансо-
выми рынками. Органы надзора и регулирования 
вынуждены перестраивать стиль и методы деятель-
ности, повышать оперативность реагирования на 
угрозы и компетентность персонала, оптимизиро-
вать организационную структуру и бизнес-процес-
сы, внедрять и совершенствовать новые технологии.

Уже к концу 80-х годов, войдя в фазу активного 
глобального развития, мировой финансовый рынок 
естественным образом потребовал создания новых 
организационных форм и подходов к регулирова-
нию финансовой индустрии. Проблема обеспечения 
высокой мобильности финансовых ресурсов дикто-
вала необходимость централизации регуляторов от-
ветственных за различные сегменты финансового 
рынка. Возникла и окрепла тенденция к созданию 
национальными и региональными финансовыми 
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властями комплексных органов надзора и регулиро-
вания, компетенция которых охватывает все сферы 
деятельности финансовой системы соответствую-
щего уровня. Орган такого типа получил название 
мегарегулятора.

Разумеется, процесс создания мегарегуляторов, 
или лучше сказать, их прототипов начался не вчера и 
даже не в 80-ых. К примеру, в США ещё в 111913 году 
Конгресс принял Закон «О Федеральном резерве»[1], 
согласно которому учреждалось независимое фе-
деральное агентство одновременно исполняющее 
функции Центрального банка и регулятора всей 
коммерческой банковской системы страны. Позднее 
к функциям Федеральной резервной системы (ФРС) 
добавили и ряд полномочий по регулированию фи-
нансовой системы в целом, включая и оборот рынка 
ценных бумаг. 

К слову, следуя опыту США, Европейский Союз 
в 1998 году также предпринял попытку создания 
единого наднационального финансового регулято-
ра — Европейского центрального банка. Тем не ме-
нее, до сих пор его полномочия преимущественно 
ограничиваются лишь определением денежно-кре-
дитной политики и регулированием банковской си-
стемы в плане определения достаточности капитала 
и таргетирования различного рода рисков. Впрочем, 
в ходе развития Европейского долгового кризиса в 
2012-2013 году наметились значительные подвижки 
в расширении полномочий ЕЦБ, остаётся просле-
дить за процессом их практической реализации.

Вернёмся в 80-ые годы. Именно в этот период 
в научно-экономических и финансовых кругах воз-
никла кросс-секторальная модель единого надзор-
ного и регулирующего органа (мегарегулятора) и её 
возможная реализация в различных формах. Приве-
дём две основные:

• единый мегарегулятор, полномочия кото-
рого охватывают весь финансовый сектор 
страны;

• так называемая модель “Твин пикс”, предус-
матривающая параллельное существование 
двух регуляторов, деятельность которых 
подчинена решению общей задачи.

Примечательный факт, история практической 
реализации идеи единого регулирования финансо-
вого сектора началась в странах скандинавского ре-
гиона.

В 1986 году институт мегарегулятора был соз-
дан в Норвегии.

В соответствии с решением норвежского пар-
ламента (Стортинга) происходит реорганизации 
органов финансового надзора подчинённых мини-
стерству финансов страны. В результате слияния 
Агентства по банковскому надзору, Агентства кон-
троля брокерской деятельности и Совета страхова-

ния Норвегии образуется единое Управление финан-
сового надзора Норвегии [2] — правительственный 
орган так же подчинённый министерству финансов. 

В своей деятельности Finanstilsynet руковод-
ствуется финансовым законодательством страны и 
другими законодательными и нормативными акта-
ми, принятыми Стортингом, нормативными доку-
ментами Министерства финансов Норвегии и меж-
дународными стандартами бухгалтерского учёта.

Первоначально в компетенцию Finanstilsynet 
входил контроль над банками, страховыми компа-
ниями, пенсионными фондами, лицензированными 
брокерами, фондовыми биржами, регистрами цен-
ных бумаг, агентствами недвижимости, коллектор-
скими агентствами, бухгалтерами и аудиторами. 
В настоящее время в круг надзорных полномочий 
Управления включены все типы инвестиционных 
компаний, эмитенты и операторы электронных пла-
тёжных средств.

Finanstilsynet представляет ежегодный доклад о 
своей деятельности в министерство финансов Норве-
гии. В свою очередь Минфин включает этот отчет в 
ежегодный доклад по финансовым рынкам Стортингу.

В случае рассмотрения Минфином Норвегии 
какого-либо вопроса связанного с финансовой си-
стемой страны до принятия решения по проблеме 
обычно проводятся консультации с Finanstilsynet.

В начале 2012 года штат сотрудников 
Finanstilsynet насчитывал 276 человек, годовой опе-
рационный бюджет составлял порядка 323 млн. 
норвежских крон.

В 1998 году аналогичным путём пошла Дания.
1 января 1988 года в результате слияния Управ-

ления по надзору за банками и сберегательными 
кассам и Управления страхового надзора создаёт-
ся единый правительственный орган — Датское 
управление финансового надзора [3]-Finanstilsynet 
(датский). 

Первоначально Finanstilsynet подчиняет-
ся Министерству экономики. В январе 1990 года 
Finanstilsynet передаётся Управление по надзору за 
ипотечными кредитными организациями, ранее на-
ходившееся в ведении Датского жилищного агент-
ства. Впрочем, ипотечные кредиты по-прежнему 
остаются в ведении Министерства жилищного стро-
ительства и Finanstilsynet с формальной точки зре-
ния становится подотчётна обоим министерствам, 
экономики и жилищного строительства. Ситуация 
сохраняется до 1994 года, в котором ипотечные 
кредитные организации передаются в ведение ми-
нистерства экономики. В ноябре 2001 года датское 
Министерство экономики и Министерство промыш-
ленности и предпринимательства объединяются в 
Министерство экономики и предпринимательства, 
сообразно в его ведение переходит и Finanstilsynet.
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Являясь частью Министерства экономики и 
предпринимательства Дании, Finanstilsynet высту-
пает в качестве секретариата Финансового делового 
совета, Датского совета по ценным бумагам, Прези-
диума по денежным и пенсионным вопросам.

Finanstilsynet отвечает за регулирование, надзор 
и сбор статистики в финансовой системе страны. К 
ведению Управления отнесены банки, биржи, броке-
ры ценных бумаг и денежного рынка, клиринговые 
организации и регистры, инвестиционные компании 
и инвестиционные объединения страховые компании 
и страховые брокеры, пенсионные фонды,.

Finanstilsynet — член Комитета европейских ре-
гуляторов ценных бумаг (CESR), активно участву-
ющего в гармонизации европейского финансового 
регулирования. Кроме того Finanstilsynet также яв-
ляется членом Международной организации комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO).

В 1991 году примеру соседей последовала Швеция.
Управление финансового надзора Швеции 

[4]-Finansinspektionen (Fi) — было сформирова-
но путём слияния Управления страхового надзора 
(швед.: Försäkringsinspektionen) и Банковской ин-
спекции (швед.: Bankinspektionen) с целью создания 
единого интегрированного регулятора, чья компе-
тенция охватывает банковское дело, обращение цен-
ных бумаг и страховое дело в Швеции. 

В настоящее время Fi является центральным 
правительственным агентством, подчинённым Ми-
нистерству финансов Швеции, и отвечает за надзор 
и регулирование всех организаций предоставляю-
щих финансовые услуги в стране.

Fi несёт ответственность за стабильность фи-
нансовой системы Швеции, мониторинг финансо-
вых рынков и их участников и, кроме того, отвечает 
за обеспечение защиты потребителей финансовых 
продуктов. Деятельность Управления осуществля-
ется по трём основным направлениям:

• выдача разрешений на деятельность компа-
ниям, заявившим о намерении предостав-
лять финансовые услуги;

• проектирование правил и инструкций для 
ведения финансовой деятельности;

• надзор за соблюдениями правил и оценка ри-
сков возникающих на финансовых рынках.

В случае выявления ситуации угрожающей ста-
бильности шведской финансовой системы, Fi обя-
зана немедленно информировать о ней шведское 
правительство, которое, в свою очередь, несёт от-
ветственность и правомочно принимать соответ-
ствующие меры по купированию ситуации.

Руководство FI (в составе восьми членов сове-
та, включая Генерального директора) назначается 
шведским правительством.

Как видим, скандинавские страны, территори-

альный и экономический масштаб которых срав-
нительно невелик, избрали для себя схожую схему 
создания мегарегулятора. Несколько уже существу-
ющих правительственных органов, ответственных 
за надзор и регулирование в различных секторах 
финансовой индустрии, интегрируются в единую 
правительственную инстанцию подчинённую и по-
дотчётную тому или иному министерству на кото-
рое, в свою очередь, возложена общая ответствен-
ность за состояние финансовой системы страны. 
При этом, процедура не требует принятия каких-ли-
бо специальных законодательных актов вносящих 
существенные изменения в организацию финансо-
вой системы государства и проводится в обычном 
порядке реструктуризации и оптимизации органов 
государственного управления.

Характерная деталь, пионеры создания мегаре-
гуляторов преследовали, в общем-то, достаточно 
утилитарную цель экономии административных 
расходов. В силу этого обстоятельства, у противни-
ков распространения практики централизованного 
регулирования финансовых рынков появился сво-
еобразный аргумент: экономия административных 
расходов посредством объединения надзорных и 
регулирующих органов в одну структуру достижи-
ма и, следовательно, позволительна только малым 
странам. Для других же стран смешение надзора и 
регулирования банковской деятельности, страхово-
го бизнеса и других финансовых институтов в рам-
ках одного ведомства приведёт не к уменьшению, 
а, наоборот, к увеличению административных рас-
ходов. Кроме того, учитывая сложность процессов 
протекающих на масштабных финансовых рынках, 
передача всех функций только одной инстанции 
приведёт к значительному повышению нагрузки на 
персонал, бюрократизации и понижению эффектив-
ности контрольных процессов. В таких условиях 
отсутствует возможность оперативного реагирова-
ния на кризисные ситуации, а значит их создание 
бессмысленно и недопустимо.

Собственно говоря, дискуссия о целесообраз-
ности создания мегарегуляторов ведётся и поныне, 
при этом аргументы и сторонников, и противников 
идеи отражают актуальные изменения в структуре 
финансовых рынков и мировой финансовой систе-
мы. К примеру, после появления первых мегарегу-
ляторов финансовой системы в крупных экономи-
чески развитых странах, появилось утверждение, 
что их создание возможно только на базе и в рамках 
структуры центрального банка. И так далее и тому 
подобное.

Что касается мотивации создания консолиди-
рованного финансового надзора, то сложившаяся 
мировая практика руководствуется следующей ар-
гументацией:
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• оптимизация расходов на реализацию пол-
номочий;

• осуществление надзора за финансовыми 
конгломератами на консолидированной ос-
нове, в особенности, при условии универса-
лизации финансового сектора и появления 
комбинированных финансовых продуктов;

• снижение угрозы системных рисков;
• минимизация рисков порождённых недобро-

совестным поведением участников рынка;
• повышение эффективности надзора за не-

банковскими финансовыми посредниками и 
тому подобными структурами.

В настоящее время та или иная модель мегаре-
гулятора реализована почти в шести десятках госу-
дарств, включая все экономически развитые страны 
мира. Сразу оговоримся, система регулирования 
финансовой сферы, реализованная в США, стоит 
особняком, и мы рассмотрим её несколько позже.

Важно понимать, в мировой практике не выра-
ботана единая универсальная модель финансово-
го мегарегулятора, поскольку каждое государство 
естественным образом стремиться к самостоятель-
ному решению проблематики по организации над-
зора и контроля в собственной финансовой сфере, 
при этом, зачастую руководствуясь минималист-
ским подходом и ограничиваясь «упрощенным» ва-
риантом.

Характерная деталь, толчком для реализации 
практических мер по созданию единого централи-
зованного органа финансового надзора и регулиро-
вания, как правило, служат те или иные кризисные 
событиям на финансовых рынках. К примеру, для 
Великобритании таким сигналом стал крах банка 
«Barings» в 1995 году [5].

Старейший торговый банк Лондона (учреждён 
в 1762 году) был уничтожен несанкционированны-
ми финансовыми операциями главы сингапурского 
отдела деривативных продаж Ника Лисона. Приме-
чательно, Лисон одновременно занимал в органи-
зационной структуре сингапурского подразделения 
банка две руководящие должности, генерально-
го управляющего сингапурского филиала Barings 
Futures ответственного за операции банка на бирже 
Simex, и руководителя бэк-офиса осуществляющего 
учет и независимые проверки результатов торговых 
операций. Очевидно, лицо, совмещающее две та-
кие должности, невозможно контролировать. Лисон 
проводил спекулятивные операции на рынке фью-
черсного арбитража, не придерживаясь одобренной 
руководством банка стратегии, покупал фьючерсы, 
а затем придерживал их, выжидая более выгодно-
го курса. Теоретически даже небольшое изменение 
цен на фьючерсы могло принести сингапурскому 
офису Barings Futures миллионный доход. Или же 

убытки такого же масштаба. В этом случае Лисон 
фальсифицировал отчётность центральному офису 
в Лондоне, скрывая финансовые потери. Для этой 
цели он создал специальный счёт в банке под но-
мером 88888. Впервые счёт был задействован, ког-
да одна из коллег Лисона совершила ошибочную 
операцию, купив контракты, вместо их продажи, 
тогда ущерб составил 20 тыс. фунтов стерлингов. 
К декабрю 1994 года действия Лисона нанесли бан-
ку убыток уже в 200 млн. фунтов стерлингов. При 
этом, в декларации отправленной им в HM Revenue 
and Customs (британский налоговый орган) был за-
явлен доход в размере 102 млн. фунтов. Впрочем, 
тогда ещё можно было избежать банкротства, рас-
крыв реальное финансовое положение компании, у 
«Barings» ещё оставалось 350 млн. фунтов капитала. 
23 февраля 1995 года аудиторы банка, наконец, рас-
крыли мошенничество. Деятельность Лисона сто-
ила «Barings» 827 млн. фунтов стерлингов, сумма 
в два раза превышала собственный капитал банка. 
Попытка Банка Англии спасти положение провали-
лась, и крах банка обошёлся ещё в 100 млн. фун-
тов. Неплатежеспособность банка «Barings» была 
объявлена 26 февраля, в этот же день Банк Англии 
инициировал расследование, которое возглавил 
Канцлер казначейства Великобритании. Результаты 
были опубликованы 18 июля 1995 года. В 1995 году 
банк «Barings» был куплен за номинальную цену в 1 
фунт стерлингов нидерландской финансовой груп-
пой ING. Так закончилась драматическая история 
банкротства, причиной которого стало финансовое 
мошенничество, совершённое в условиях отсут-
ствия контроля как внутри компании, так и долж-
ного надзора и регулирования со стороны государ-
ственных органов.

Тем не менее, в 1997 году в финансовой сфере Ве-
ликобритании по-прежнему оперировало 11 разроз-
ненных надзорных структур. Пришедшее к власти 
правительство лейбористов, наряду с проведением 
других экономических реформ, объявило о созда-
нии нового независимого и самофинансируемого 
неправительственного органа наделённого функ-
циями регулятора финансового рынка — Financial 
Services Authority (FSA). Следуя популярной на тот 
момент концепции осуществления надзорного про-
цесса, лейбористы ввели на переходный период 
«тройственную» систему реагирования финансово-
го сектора страны, включающую FSA, Казначейство 
(министерство финансов) и Банк Англии, полномо-
чия которого были существенно ослаблены. Разви-
тие реформы получило продолжение в 2000 году, 
когда был принят закон, предусматривающий завер-
шение переходного периода к 2005 году и наделение 
FSA унитарными полномочиями по регулированию 
финансовой системы страны.
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Намеченные правительством сроки были сорваны 
в силу отсутствия эффективной координации действий 
и организационной неразберихи между Казначей-
ством, Банком Англии и FSA. Специальный меморан-
дум о взаимопонимании, фиксирующий полномочия и 
обязанности каждой из сторон процесса в совместной 
работе по достижению повышения финансовой устой-
чивости британской экономики был подписан только 
в 2006 году[6]. Впрочем, даже созданный для обеспе-
чения взаимодействия трехсторонний постоянный 
комитет по финансовой стабильности так же не смог 
сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. В результате, 
Банк Англии начал негласное воссоздание надзорного 
блока внутри своей структуры, еще больше обострив 
отношения внутри комитета.

В целом сложилась парадоксальная правовая 
коллизия. Являясь с точки зрения законодательства 
«кредитором в последней инстанции», Банк Англии 
в соответствии с законом от 2000 года лишался ряда 
важнейших полномочий по банковскому регулиро-
ванию и надзору, соответственно, для оказания экс-
тренной помощи банкам страны, в случаях потери 
ими ликвидности, ему требовалось межведомствен-
ное согласование. В свою очередь, FSA, формально 
располагая полномочиями в сфере регулирования и 
надзора, не имел ни узаконенного статуса «кредито-
ра в последней инстанции», ни права действовать в 
качестве такового.

В сентябре 2007 года отсутствие оперативно-
го контроля над банковским рынком и рассогласо-
ванность действий обоих структур привели к не-
возможности вовремя поддержать тонущий банк 
«Northern Rock». Толпы вкладчиков штурмовали от-
деления потерявшего платёжеспособность финан-
сового института, уникальный прецедент в истории 
Великобритании.

Таким образом, глобальный финансовый кри-
зис, захлестнувший английский банковский сектор, 
окончательно расставил акценты, избранная модель 
регулирования финансовой системы неработоспо-
собна применительно к британским реалиям. В 
феврале 2011 года на базе совета директоров Банка 
Англии был создан временный Комитет по финан-
совой политике, задачей которого определили раз-
работку новой модели регулирования финансовой 
системы Великобритании.

Ещё на стадии ранней подготовки и парламент-
ских дискуссий, в 2010 году, Канцлер Казначейства 
Её Величества Джордж Осборн дал разъяснения о 
причинах начала реформы и перспективных меха-
низмах её реализации [7].

Суть сводилась к следующему.
Трехсторонняя система, при которой Банк Ан-

глии надзирал над денежными рынками, FSA кон-
тролировала отдельные банки и обеспечивала ин-

тересы потребителей, в то время как Казначейство 
отвечало за текущее государственное финансирова-
ние, показательно провалила миссию по обеспече-
нию финансовой стабильности. 

В теории, при возникновении кризисной ситу-
ации, FSA должна была выявить, что банк терпит 
крах, Банк Англии определять, что с ним делать, а 
Казначейство, в случае необходимости, принимать 
решение о выделении средств господдержки или 
же о национализации банка. На практике, в старой 
системе отсутствовала ясность, кто из трёх участни-
ков процесса возьмёт на себя общее руководство и 
ответственность по разрешению ситуации.

Дж. Осборн: «Никто не контролировал уровень 
долга, и когда пришел кризис, никто не знал, кто 
главный». В частности, FSA не приложила должных 
усилий ни к предотвращению, ни к ограничению 
разрастания кризиса на финансовых рынках.

В новой системе главным регулятором должен 
стать Банк Англии, в рамках его структуры будет 
создан новый Комитет по финансовой политике.[8] 
«Теперь никто не сможет задать вопрос, кто глав-
ный, и не получить ответа».

Создаются два новых финансовых регулятора. 
Администрация пруденциального надзора, дей-
ствующая под руководством Банка Англии, будет 
отвечать за регулирование банковских и других 
финансовых учреждений. Вторым органом станет 
Администрация рынков и защиты потребителей 
(подразумеваются финансовые услуги) с соответ-
ственными полномочиями. Кроме того, будет создан 
новый единый орган по борьбе с экономическими 
преступлениями, а так же независимая комиссия, 
которая будет принимать решения о возможности 
разделения ведущих банков страны (подразумева-
ется выделение в самостоятельные предприятия 
банковских подразделений вовлеченный в операции 
с рискованными финансовыми активами и инстру-
ментами). Все новые учреждения будут нести от-
ветственность перед парламентом. Переход к новой 
системе планируется завершить к 2012 году.

19 декабря 2012 года парламент Великобри-
тании принимает Закон о финансовых услугах[9], 
вносящий изменения в Закон о Банке Англии 1998 
года, Закон о финансовых услугах 2000 года, Закон 
о банковской деятельности 2009 года и в ряд других 
важных законодательных актов страны.

Законодательные изменения, прекратившие 
действия «тройной» структуры введенной прави-
тельством лейбориста Гордона Брауна, вступили в 
силу с 1 апреля 2013 года.

В соответствии с положениями закона Закон о 
финансовых услугах 2012 года Новая структура ре-
гулирования финансовой системы Великобритании 
приняла следующий облик.
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Управление по финансовому регулированию и 
надзору (FSA) упразднено.

Вместо него созданы два финансовых регулятора:
• администрация пруденциального надзора 

[10] (PRA);
• администрация финансового поведения [11] 

(FCA).
В разных отечественных источниках оба учреж-

дения так же именуются «органами» и «управле-
ниями», заметим, суть от этого принципиально не 
меняется.

Рассмотрим подробнее положения Закона о фи-
нансовых услугах 2012 года.

Часть 1 раздел 4 «Стратегия финансовой ста-
бильности и Комитет по финансовой политике» до-
полняет Закон о Банке Англии 1998 частью 1А «Фи-
нансовая стабильность».

Подраздел 1 раздела 9А части 1А предписывает 
Совету директоров Банка Англии:

• определить стратегию Банка Англии по обе-
спечению финансовой стабильности;

• производить периодический анализ теку-
щей ситуации и, при необходимости, пере-
сматривать стратегию финансовой стабиль-
ности.

Согласно подразделу 2 перед определением или 
пересмотром стратегии финансовой стабильности 
Совет директоров обязан провести консультации: 

a) с Комитетом по финансовой политике;
b) с Казначейством.
Подраздел 3 наделяет Комитет по финансовой 

политике правом в любое время давать рекомендации 
Совету директоров по осуществлению положений 
стратегии финансовой стабильности и их коррекции.

Подраздел 4 обязывает Совет директоров опре-
делить стратегию финансовой стабильности в те-
чение 6 месяцев после вступления в силу данного 
раздела.

Подраздел 5 обязывает Совет директоров оце-
нивать ход исполнения стратегии финансовой ста-
бильности и составлять соответствующий отчёт до 
конца каждого отчётного периода.

Подраздел 6 определяет отчётный период в 3 
года, начиная с даты, на которую был составлен 
предыдущий отчёт. Исключение составляет первый 
отчёт, который должен быть составлен в 3-х летний 
срок, начиная с даты определенной подразделом 4.

Подраздел 7 вменяет Банку Англии в обязанность 
публикацию стратегии финансовой стабильности.

Подраздел 8 обязывает банк Англии публико-
вать новый вариант стратегии финансовой устойчи-
вости в случае её пересмотра.

Таким образом, закон наделяет Банк Англии 
правом определять политику стабильности финан-
совой системы Великобритании и требует нести от-

ветственность за её исполнение.
Следующий раздел 9B части 1А посвящен Ко-

митету финансовой политики. 
 Подраздел 1 устанавливает Комитет финансо-

вой политики является подкомитетом Совета дирек-
торов Банка Англии в составе: 

a) Управляющего Банком Англии;
b) Заместителей управляющего Банком Англии;
c) Исполнительного директор FCA;
d) члена Комитета назначенного управляющим 

Банка Англии после консультаций с министром фи-
нансов;

e) 4-ёх членов Комитета назначенных мини-
стром финансов;

f) представителя Казначейства.
Согласно подразделу 2 член Комитета, назна-

ченный в соответствии с подразделом 1(d), должен 
быть сотрудником Банка Англии наделённым пол-
номочиям по проведению анализа угроз финансо-
вой стабильности. 

Подраздел 3, перед назначением лица в соответ-
ствии с подразделом 1 (e), министр финансов обязан:

a) удостовериться, у кандидата есть знания и опыт 
в области относящейся к деятельности Комитета;

 b) убедиться, кандидат не имеет материальных 
или иных интересов, способных существенно по-
влиять на добросовестное исполнение им обязанно-
стей в качестве члена Комитета.

Подраздел 4 наделяет Комитет по надзору — 
подкомитет Совета директоров Банка Англии со-
стоящий из независимых директоров — правом 
проверять деятельность Комитета по финансовой 
политике.

Раздел 9С определяет цели Комитета по финан-
совой политике

Согласно подразделу 1 Комитет по финансовой 
политике осуществляет свои функции с целью:

a) обеспечения Банком Англии финансовой ста-
бильности;

b) поддержания экономической политики Пра-
вительства Великобритании, включая рост занято-
сти населения.

Подраздел 2 вменяет Комитету в обязанности 
идентификацию, мониторинг и принятие мер по 
устранению или уменьшению системных рисков с 
целью защиты и укрепления устойчивости финан-
совой системы Великобритании.

Подраздел 3 вводит перечисление системных 
рисков:

a) системные риски обусловленные особенно-
стями структуры финансовых рынков, в частности, 
взаимосвязанностью финансовых институтов;

b) системные риски обусловленные распределе-
нием рисковой нагрузки в финансовом секторе;

c) неприемлемый уровень левереджа, задолжен-
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ности или роста кредитования.
Подраздел 4 оговаривает подразделы 1 (а) и 2 

не требуют от Комитета и не уполномочивают его 
осуществлять свои функции таким образом, что-
бы возникала обоснованная вероятность оказания 
существенного негативного влияния на потенциал 
финансового сектора в плане ограничения роста 
экономики Великобритании в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе.

Подраздел 5 определяет термин «системный 
риск» как опасность для стабильности финансовой 
системы Великобритании в целом или же значи-
тельной её части.

Подраздел 6 оговаривает, для целей подраздела 
5 не имеет значения, возник ли риск в Великобрита-
нии или же в другом месте.

Подраздел 7 вносит ряд терминологических 
уточнений по подразделу 3(c):

«Рост кредита» означает рост объемов кредитова-
ния финансовым сектором Великобритании юридиче-
ских и физических лиц Соединенного Королевства;

«Долг» означает задолженность перед финансо-
вым сектором Великобритании со стороны юридиче-
ских и физических лиц Соединенного Королевства;

«Леверидж» означает леверидж финансового 
сектора в Соединенном Королевстве.

Раздел 9F определят общие обязанности Коми-
тета по финансовой политике

Подраздел 1 предписывает, при осуществлении 
функций, исключая функции в соответствии с раз-
делом 9A (2) или (3), Комитет по финансовой по-
литике должен принимать во внимание стратегию 
финансовой устойчивости Банка Англии.

Подраздел 2 обязывает Комитет по финансовой 
политике при взаимодействии с FCA или PRA, или 
же при осуществлении полномочий по отношению к 
любой из этих инстанций, насколько это возможно, 
при соблюдении установок раздела 9С (1), избегать:

а) воспрепятствования FCA в осуществлении 
любой из её оперативных целей;

б) воспрепятствования PRA осуществлению 
любого из ее целей.

Подраздел 3 обязывает Комитет также учитывать:
а) принцип, согласно которому любое обремене-

ние или ограничение, накладываемое на лицо или 
вид деятельности, в общем случае должно быть 
пропорционально выгоде ожидаемой в результате 
введения этого обременения или ограничения;

b) вклад в достижение Банком Англии задачи 
финансовой стабильности, в случае выработки Ко-
митетом мнения о возможных системных рисках 
или по поводу любой другой связанной с ними ин-
формации;

c) международные обязательства Соединенного 
Королевства, в особенности, при осуществлении Ко-

митетом полномочий по отношению к FCA или PRA.
В соответствии с подразделом 1 Раздела 9 G функ-

циями Комитета финансовой политике являются:
а) мониторинг стабильности финансовой систе-

мы Великобритании в целях выявления и оценки 
системных рисков;

b) отдача распоряжений в соответствии с разде-
лом 9Н (распоряжения требующие от FCA или PRA 
осуществления макро-пруденциальных мер);

с) выработка рекомендаций по разделам 9O и 9R 
(рекомендации для Банка Англии и рекомендации 
для Казначейства);

d) подготовка отчётов в соответствии с разделом 
9W (отчеты по финансовой устойчивости).

В соответствии с подразделом 2, при наличии 
согласия Казначейства, Комитет по финансовой по-
литике в целях обеспечения выполнения Банком 
Англии своих функций имеет право отправить Со-
вет директоров в отставку.

Перейдём к части 2 Закона о финансовых услу-
гах 2012 года. Она вносит поправки в Закон о фи-
нансовых услугах и рынках 2000 года и озаглавлена 
«Администрация финансового поведения и Адми-
нистрация пруденциального регулирования».

Внесена Часть 1A «Регуляторы».
ГЛАВА 1 «Администрация финансового пове-

дения». 
Подпункт 1 пункта 1А устанавливает: юриди-

ческое лицо, ранее известное как Управление по 
финансовым услугам (FSA), переименовывается в 
Администрацию финансового поведения.

Подпункт 2 устанавливает официальную аббре-
виатуру — FCA.

Пункт 1B определяет общие обязанности FCA. 
Подпункт 1 требует от FCA при выполнении 

обязанностей по возможности действовать:
а) в соответствии со стратегической целью;
b) добиваясь обеспечения одной или нескольких 

оперативных целей.
Подпункт 2 устанавливает стратегическую цель 

FCA —   обеспечение надежного функционирования 
релевантных рынков. При этом он содержит отсыл-
ку к пункту 1F, где и определяется понятие «реле-
вантных рынков».

В соответствии с подпунктом 3 оперативными 
целями FCA являются:

а) защита прав потребителей (подробнее см. 
пункт 1С);

b) обеспечение целостности финансовой си-
стемы Соединенного Королевства (подробнее см. 
пункт 1D);

в) обеспечение добросовестной конкуренции в 
интересах потребителя .

Далее положения закона определяют организа-
ционную структуру, полномочия, подотчётность и 
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другие аспекты деятельности FCA.
Суммируем. FCA, как и его предшественник — 

FSA, юридически является компанией с ограничен-
ной ответственностью и работает независимо от 
правительства Соединенного Королевства. Финан-
сируется за счет взимания платы с участников инду-
стрии финансовых услуг.

FCA, отвечая за регулирование провайдеров 
оптовых и розничных финансовых услуг, обладает 
правом ведения расследований против организаций 
и физических лиц.

Полномочия FCA весьма значительны, и в том 
числе охватывают регулирование маркетинга фи-
нансовых продуктов. Если FCA установит, что ре-
клама того или иного продукта вводит потребителя 
в заблуждение, то имеет право опубликовать своё 
решение и потребовать от фирмы немедленного от-
зыва или изменения рекламы.

FCA устанавливает минимальные стандарты и 
требования к финансовым продуктам, и в случае 
выявления их нарушения, в процессе рассмотрения 
постоянного запрета финансового продукта, имеет 
право временно запретить его выпуск на срок до од-
ного года.

ГЛАВА 2 «Администрация пруденциального ре-
гулирования» вводит в закон о финансовых услугах 
2009 года главу 2А

Пункт 1 гласит: юридическое лицо, изначаль-
но инкорпорированное как «Prudential Regulation 
Authority Limited» переименовывается в Prudential 
Regulation Authority.

Пункт 2 вводит официальную аббревиатуру PRA.
Пункт 4 устанавливает: PRA обязана соответ-

ствовать требованиям, определенным в её уставе, 
изложенном в Приложении 1ZB.

Отметим ряд требований к уставу PRA из при-
ложении 1ZB:

• пост председателя PRA занимает Управляю-
щий Банком Англии; 

• должность исполнительного директор PRA-
Заместитель управляющего Банком Англии 
по пруденциального регулированию;

• совет управляющих PRA председателя, ис-
полнительного директора, Заместителя 
управляющего Банком Англии по финансо-
вой стабильности, исполнительного дирек-
тора FCA и других членов совета.

Таким образом, PRA напрямую управляется ру-
ководством Банка Англии, в отличие от FCA, устав 
которого предусматривает следующий состав сове-
та управляющих: председатель назначенный Казна-
чейством, исполнительный директор от Казначей-
ства, Заместитель управляющего Банком Англии по 
пруденциальному регулированию, два члена совета 
назначаемые Казначейством и Государственным се-

кретарём и другие члены совета.
Далее в законе идут главы содержащие пункты, 

содержащие указания на законодательные акты в 
соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность Агентства, описывающие взаимоотношения 
Агентства с Банком Англии, Казначейством и FCA, 
цели задачи и зону ответственность PRA в качестве 
финансового регулятора.

Суммируем. Поскольку Банк Англии независим 
от правительства Великобритании PRA является 
квази-правительственным финансовым регулято-
ром, и не находится в подчинении у кабинета мини-
стров страны.

PRA отвечает за пруденциальное регулирование 
и надзор над банками, строительными обществами, 
кредитными союзами, страховщиками и крупны-
ми инвестиционными компаниями. Устанавливает 
международные стандарты и контролирует финан-
совые учреждения на уровне отдельных фирм.

Роль PRA определяется двумя уставными це-
лями: содействовать безопасности и надежности 
таких фирм. В частности, разделы 2В и 2С Закона 
о финансовых услугах и рынках 2000 в новой ре-
дакции предусматривают обязанность PRA контро-
лировать деятельность страховщиков по должному 
обеспечению защиты интересов страхователей. 
Содействуя безопасности и надежности, PRA исхо-
дит из того, что бесперебойное оказание фирмами 
важнейших финансовых услуг — предварительное 
условие здоровой и успешной экономики. Соот-
ветственно, основное внимание уделяется фирмам 
способным повлиять на стабильность финансовой 
системы Великобритании.

PRA имеет тесные рабочие отношения с други-
ми подразделениями Банка Англии, в особенности 
с Комитетом по финансовой политике. Наиболее 
значимые надзорные решения RRA требуют одо-
брения Управляющего Банка Англии, его замести-
теля по финансовой стабильности, и заместителя 
по пруденциальному регулированию, а так же не-
зависимых членов правления PRA. Администрация 
пруденциальбного регулирования подотчетна пар-
ламенту Великобритании.

Подход ПРА к регулированию и надзора стро-
ится на трёх определениях: является ли финансовая 
фирма целостной и надёжной, предоставляет ли 
она надлежащую защиту интересам потребителей, 
удовлетворяет ли её состояние пороговые условия.

Прогноз PRA строится не только на оценке теку-
щих рисков, но и тех вероятных рисков способных 
возникать в будущем. Поскольку, если необходимо 
вмешательство, то лучше осуществить его на ран-
ней стадии процесса.

Расширенный обзор новой системы финансо-
вого регулирования Великобритании обусловлен 
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тем, что страна ранее уже пыталась ввести инсти-
тут интегрального финансового регулирования по 
схеме единого мегарегулятора («тревластие» пред-
усматривалось только на переходный период) и в 
результате, отказавшись от неё, перешла к класси-
ческой схеме «Твин пикс», в которой Банку Англии 
отводится роль координирующего и направляющий 
органа кросс-секторального регулирования.

Произошедшие законодательные изменения по-
зволили ряду Британских экспертов оценить новые 
полномочия Банка Англии в области регулирования 
финансовой системы, как самые широкие среди ми-
ровых аналогов.

Французская законодательная база, опреде-
ляющая функционирование финансового рынка, 
включает многочисленные нормативно-правовые 
акты. ключевыми являются: Денежно-финансовый 
кодекс[12], Торговый кодекс [13]и Закон о модер-
низации финансовой деятельности 1996 года[14], 
принятие которого привело инвестиционное зако-
нодательство Франции в соответствие с директива-
ми Европейского Союза. Кроме того, в 2003 году во 
Франции вступил в силу Закон о финансовой без-
опасности[15], направленный на усиление законо-
дательного регулирования финансового рынка. 

В том же году путём слияния Совета финансо-
вого рынка [16] (Le CMF), Комиссии по биржевым 
операциям [17] (La COB) и Дисциплинарного сове-
та финансового менеджмента [18] (Le CDGF) была 
создана Комиссия по финансовым рынкам [19] 
(AMF) наделённая статусом независимого государ-
ственного учреждения. Ведомство играет ведущую 
роль в системе регулирования рынка ценных бумаг 
страны, осуществляя мониторинг и регулирование 
деятельности участников рынка, контролирует со-
блюдение требований раскрытия информации при 
выпуске ценных бумаг. В случае выявления нару-
шений законодательства в финансовой сфере, AMF 
правомочно налагать запреты и санкций. Комиссия 
по финансовым рынкам разрабатывает общие пра-
вила проведения операций с ценными бумагами и 
лицензирует управляющие компании фондов кол-
лективного инвестирования. Кроме того, ведомство 
оказывает информационную и консультационную 
поддержку инвесторам.

Как видим процесс создания мегарегулятора до-
статочно типичен, и во Франции так же реализована 
ярко выраженная модель «Твин пикс». Полномочия 
по регулированию и надзору в финансовой системе 
страны разделены между Банком Франции и специ-
альным независимым регулятором небанковского 
сектора финансового рынка — AMF.

Германия стала второй в ряду крупнейших ми-
ровых экономик, вступивших после Великобри-
тании на путь создания мегарегулятора. В 2002 в 

соответствии с положениями федерального закона 
ФРГ «О Федеральном управлении по надзору за 
финансовыми услугами» [20] происходит слияние 
трех федеральных надзорных ведомств (банковско-
го надзора, страхового надзора и надзора за фондо-
выми рынками) в единый надзорный орган — Феде-
ральное управление финансового надзора Германии 
[21] (BAFin). 

Правовой статус и функции BaFin определены фе-
деральными законами ФРГ «О Федеральном управле-
нии финансового надзора», «О банковской деятельно-
сти» и другими специальными законами. Управление 
является частью Федерального Правительства ФРГ. 
Президент BAFin назначается президентом Герма-
нии на неограниченный срок. Одна из отличительны 
особенностей Управления по финансовому надзору 
заключается в организации системы его финансиро-
вания, которое происходит за счёт контролируемых 
институтов и организаций. Таким образом, BAFin не-
зависимо от федерального бюджета ФРГ.

Конструкция немецкого мегарегулятора во мно-
гом похожа на французскую AMF, за исключением 
наличия у BAFin полномочий по регулирования 
банковского сектора. Впрочем, Бундесбанк продол-
жает играть значительную роль, в качестве источ-
ник информации для надзора, и тесно взаимодей-
ствует с BAFin.

Отметим, процесс создания немецкого мегаре-
гулятора проходил более гладко, нежели Британские 
начинания на этом поприще.

Выше мы упоминали об особенностях финансо-
вой системы США. 

Парадоксальный факт. Крупнейшая финансовая 
экономика мира [22] в которой в рамках ФРС уже 
на протяжении столетия реализован централизован-
ный контроль за деятельность банковского сектора 
страны, до сих пор не поддерживает и не развива-
ет идею организации интегрированного надзора за 
всеми финансовыми сегментами.

Объяснение следует искать в базовом финан-
совом законодательстве США. Положения закона 
Гласса — Стигала (Glass-Steagall Act), принятие 
которого в 1933 году диктовалось необходимостью 
преодоления Великой Депрессии, существенно рас-
ширяли полномочия ФРС в части регулирования 
резервных позиций банков и запрета на определен-
ные виды кредитов, вводили страхование вкладов, 
и одновременно закрепляли сегментацию финансо-
вой системы США. С 1935 года коммерческим де-
позитарным банкам страны запрещалось совершать 
какие-либо сделки с ценными бумагами. В свою 
очередь, банковские учреждениям, получившие 
статус инвестиционных, лишались права совер-
шения сделок с вкладами населения. В результате, 
гиганты банковской индустрии предпочли остаться 
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депозитарными (к примеру, банк «J. P. Morgan»). В 
этом случае, для сохранения частичного контроля, 
инвестиционный бизнес, как правило, передавался 
вновь образованным или уже существующим дру-
жественным фирмам. 

Более того, сегментированный характер фи-
нансовой системы США был усилен с принятием в 
1956 году Закона о банковских холдинговых компа-
ниях. Положения законодательного акта запрещали 
небанковским компаниям владеть банками.

Таким образом, регулирование финансовой си-
стемы США выстроено по функциональному при-
знаку. При этом даже в американском банковском 
секторе ФРС не обладает эксклюзивным правом 
контроля и регулирования. Задолго до появления 
Федерального Резерва в 1863 году в соответствии с 
Законом «О национальной денежной единице» (впо-
следствии полностью переработан и получил назва-
ние «Национальный банковский акт») был создан 
Офис Контролера денежного обращения (ОКДО), 
руководителем которого является Контролер денеж-
ного обращения. Контролёр денежного обращения 
назначается сроком на пять лет Президентом США 
и утверждается на должности Сенатом США. Закон 
наделяет Контролёра полномочиями регулировать 
кредитование и инвестиционные операции банков 
имеющих статус национальных, а так же нанимать 
штат ревизоров для осуществления периодическо-
го контроля и обследования кредитных учреждений 
такого типа.

Штат ревизоров ОКДО проводит локальные 
проверки национальных банков и обеспечивает по-
стоянный надзор за их действиями. ОКДО выпуска-
ет правила, юридические интерпретации законов и 
общие указания по банковскому делу, банковским 
инвестициям, деятельности по развитию банковско-
го сообщества и другим аспектам банковских опе-
раций. Ревизоры ОКДО контролируют внутренние 
и международные операции национальных банков и 
проводят полный анализ их деятельности. В ходе ре-
визий анализируются кредитные и инвестиционные 
портфели, управление фондами, капитал, доходы, 
ликвидность, чувствительность к рыночному риску 
и соответствие законам о потребителях банковских 
услуг того или иного кредитного учреждения. Про-
веряется состояние внутреннего контроля в банке, 
внутренний и внешний аудит и их соответствие за-
кону. Также оценивается способность менеджеров 
банка идентифицировать риски и управлять ими. 
В процессе регулирования национальных банков 
ОКДО имеет право:

проверять деятельность банков;
выдавать или отказывать в выдаче новых чарте-

ров, открытии отделений, изменении капитала или 
осуществлении других изменений в корпоративной 

или банковской структуре;
применять меры воздействия к банкам, не ис-

полняющим законы и инструкции или в любой дру-
гой форме практикующим недозволенные и сомни-
тельные методы проведения операций. В этой связи 
ведомство полномочно отстранять чиновников и 
директоров, заключать соглашения для изменения 
банковской практики, налагать запреты, издавать 
приказы о прекращении операций и налагать де-
нежные штрафы (по решению суда);

выпускать правила и нормативные указания по 
регулированию банковских инвестиций, кредитова-
нию и другим операциям.

В соответствии с официальной доктриной де-
ятельность ОКДО подчинена задаче обеспечения 
устойчивости и конкурентоспособности националь-
ной банковской системы и основывается на дости-
жении четырех объявленных целей:

1. гарантия безопасности и стабильности нацио-
нальной банковской системы;

2 . развитие конкуренцию, позволяющей банкам 
предлагать новые продукты и услуги;

3. повышение эффективности и качества надзо-
ра, включая сокращение регулирующих норм;

4. гарантии ясности и равного доступа к финан-
совым услугам для всех американцев.

 Помимо прочих полномочий Контролёр денеж-
ного обращения одновременно является директором 
Федеральной корпорации страхования депозитов 
[23] (FDIC) и директором Корпорации реинвести-
ций общества [24].

Зарегистрировавшись в органах штата или фе-
дерации, банки должны получить страховой серти-
фикат от Федеральной корпорации по страхованию 
депозитов, для этого необходимо показать пред-
шествующую деятельность и опыт руководства, 
доказать способность удовлетворять потребности 
общества и свои планы на будущее. Не получив 
страхового обеспечения в FDIC банк не имеет права 
начать деятельность.

 В последнее время FDIC все в большей мере 
контролирует не только финансовые средства бан-
ковских учреждений, но и разрешение новых видов 
деятельности, одобренных властями федерации 
и штатов, выдавая лицензии на право совершения 
банковских операций кредитным институтам на фе-
деральном уровне. FDIC так же осуществляет реви-
зии и инспекции. Деятельность FDIC тесно связана 
с вопросами слияния, открытия филиалов, и рас-
смотрения других ходатайств, банковских учрежде-
ний зарегистрированных на уровне штатов.

К слову правами по банковскому контролю в США 
так же наделены и банковские департаменты штатов.

Инвестиционный и небанковский сектор финан-
совой системы США контролируются Комиссией 
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по ценным бумагам и биржам [25] (SEC) федераль-
ным органом, учрежденным Законом о фондовых 
биржах 1934 года.

Тем не менее, в силу присутствия и других над-
зорных органов, на рынке ценных бумаг США сло-
жилось следующее разделение сфер контроля и от-
ветственности:

• компетенция SEK распространяется на кор-
поративные ценные бумаги; 

• рынок государственных обязательств кон-
тролируется Казначейством США и ФРС 
США; 

• производные финансовые инструменты 
кроме SEK так же полномочна контролиро-
вать Комиссия по торговле на рынках сроч-
ных товарных сделок (CFTC). 

Помимо того, отдельные биржевые операции, спо-
собные существенно повлиять тот или иной сегмент 
финансового рынка, также подлежат контролю ФРС.

Кроме всего прочего, в финансовой системе 
США действуют разнообразные СРО, по сути игра-
ющие роль отраслевых контрольных и регулирую-
щих организаций.

Отметим, в 1999 году принятие Закона «О финан-
совой модернизации», получившего название закон 
Грэмма — Лича — Блайли [26], фактически отмени-
ло действие закона Гласса-Стигала. Банки получили 
разрешение работать с промышленным капиталом 
и осуществлять инвестиционную деятельность. За 
существенными изменениями условий ведения бан-
ковской деятельности последовала универсализация 
банков США, изменения организационных форм ве-
дения финансового и банковского бизнеса, широкое 
развитие банковских групп и холдингов.

К слову, ряд серьезных экспертов не без основа-
ний полагают, одним из последствий принятия за-
кона Грэмма — Лича — Блайли стало ослабление 
контроля над финансовым сектором США и, как 
следствие, нарастание в нём угрозы кризиса. Нако-
пление нездоровых тенденций именно в финансовой 
системе США, самоуспокоенность американских 
надзорных и контролирующих органов, непринятие 
ими должных мер по своевременной стабилизации 
ситуации на финансовых рынках в конечном итоге 
спровоцировали глобальный финансово-экономи-
ческий кризис.

Развитие глобального кризиса побудило власти 
США к модернизации существующей системы ре-
гулирования и надзора финансовой сферы.

В июле 2010 года был принят «Закон Додда—
Франка», предусматривающий ряд изменений в 
структуре регулирования, с целью повышения ста-
бильности финансовой системы страны. Создают-
ся Бюро по финансовой защите потребителей [27] 
и Совет по надзору за финансовой стабильностью 
[28] под руководством министра финансов США. 
Совету вменятся в обязанность координация дея-
тельность всех регулирующих агентств. Расширя-

ются полномочия ФРС в сфере контроля над круп-
ными финансовыми холдингами. 

 Тем не менее, предпринятые меры в основном 
сводятся либо к расширению полномочий уже су-
ществующих структур и ведомств, либо к созданию 
дополнительных надзорных и регулирующих ор-
ганов. Как видим, в США по-прежнему действует 
многоуровневая систем финансового регулирова-
ния, включающая госструктуры и СРО, и сохраня-
ется положение, при котором мегарегулятор отсут-
ствует как таковой.

События 2008-2009 годов выявили серьезные 
недостатки системы регулирования и надзора на 
глобальных финансовых рынках. Практически по-
всеместно, в США, Евросоюзе и других странах 
мира последовало масштабное усиление контроля 
системных рисков на финансовом рынке, охват ре-
гулированием и надзором новых продуктов и услуг, 
внедрение механизмов предотвращения, раннего 
реагирования и разрешения кризисных ситуаций. 
Каждая страна решала стоящие перед ней задачи 
реформирования финансовой системы по-своему. 
Следует понимать, мегарегулятор не панацея от 
хронических болезней финансовой экономики в 
эпоху глобализации, его создание всего лишь повы-
шает теоретические шансы на выздоровление, но не 
гарантирует неуязвимости, стабильности и управ-
ляемости финансовых рынков.

Из важных новостей напрямую затрагивающих 
функционирование глобальной финансовой систе-
мы стоит отметить одобрение Государственным 
советом Китая внесенного Центробанком КНР про-
екта о создании агентства по координации финансо-
вого контроля[29].

 Новому государственному органу предполага-
ется поручить координацию финансового регулиро-
вания и монетарной политики Китая, поддержание 
финансовой стабильности и сокращения системных 
рисков.

Позволим себе процитировать сообщение Гос-
совета: «Создание агентства также повысит кон-
троль за финансовыми продуктами и инновациями, 
улучшит обмен информацией и создаст систему 
учета между финансовыми секторами».

В настоящее время ключевыми органами Ки-
тая ответственными за финансовое регулирование 
в стране являются Народный банк Китая, Комис-
сия по ценным бумагам, Комиссия по регулирова-
нию страхового рынка и Государственное валютное 
управление.

Ранее в экспертном сообществе уже высказы-
вались предположения, что в целях ускорения про-
ведения реформ и сокращения внутренней борьбы 
чиновников КНР создаст агентство по финансовому 
регулированию с широким спектром полномочий.

Важная деталь, агентство напрямую подотчёт-
ное Госсовету не будет отвечать за формирование 
государственной экономической политики.
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Отметим решение о создании мегарегулятора 
принято на фоне недавнего утверждения пленумом 
ЦК КПК плана из 60 пунктов фактической либера-
лизации Китая.

Отметим ключевые пункты, затрагивающие раз-
витие финансовой системы КНР:

• сокращение государственного вмешатель-
ства в распределение ресурсов;

• разрешение и расширение доступа частных 
предприятий к ряду отраслей;

• предоставление местным администрациям 
права выпуска облигаций;

• предоставление частному капиталу права 
создания небольших и средних банков, дру-
гие финансовых структур;

• получение крестьянами право залога и про-
дажи земли. 

Кроме того, выступая с пояснениями к По-
становлению ЦК КПК по некоторым важным во-
просам о всестороннем углублении реформ, гене-
ральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отметил 
решающую роль рынка в распределении ресурсов, 
необходимость совершенствования основной эко-
номической системы страны, углубления реформы 
финансово-налоговой системы Китая [30].

Со всей очевидностью мегарегулятор финансо-
вой системы рассматривается в Китае как один из 
инструментов достижения поставленных целей.
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Одним из опаснейших преступлений против соб-
ственности в настоящее время является мошенниче-
ство, несомненно, имеющее длительную историю. 
Повышенная общественная опасность данной кате-
гории преступлений заключается в направленности 
на извлечение неконтролируемых доходов, незакон-

ное завладение чужим движимым и недвижимым 
имуществом, зачастую сопряженную с проникнове-
нием в различные сферы деятельности человека.

Специфика этого вида преступления заключа-
ется в том, что мошеннические посягательства, как 
никакое иное преступление, не имеет такого огром-
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ного количества способов его совершения, и, при 
этом, безустанно приобретает новые формы, требу-
ющие доктринального осмысления, и адекватного 
ответа со стороны законодателя. Помимо традици-
онных сфер жизни общества мошенники сегодня 
активно используют предпринимательскую сферу, в 
том числе: средний и мелкий бизнес, торговлю, сфе-
ру обслуживания, финансовую и банковскую сферы. 
Серьезно страдает от мошенничества и аграрный 
сектор. Опасность мошенничества, помимо про-
чего, состоит также в том, что с данным явлением 
тесно связана «профессиональная преступность», а 
также многие проявления организованной преступ-
ности, что следует из многочисленных фактов ис-
пользования фальшивых банковских и финансовых 
документов, деятельности специально созданных 
для совершения мошеннических операций различ-
ных фондов, предприятий и компаний.

В структуре российской преступности можно 
проследить динамику мошенничества: если в 2003 
году доля мошеннических посягательств составля-
ла 3,2% от общего числа зарегистрированных пре-
ступлений, то в 2004 году она увеличилась до 4,4%, 
в 2005 — до 5%, в 2006 — до 5,85%, в 2007 — до 
6%. В 2010 и 2011 годах зарегистрировано было 
160081 и 147468 фактов мошенничества соответ-
ственно, что составляет 6,1% от общего числа за-
регистрированных преступлений, а за 2012 год это 
число составило 161969, что на 9,8% выше показа-
теля за 2011 год. Раскрываемость же наоборот упала 
на 2,2%. За 6 месяцев 2013 года было возбуждено 
89897 дел о мошенничество, что на 0,8% меньше 
чем за аналогичный период 2012 года, что, с учетом 
роста количества данных преступлений в 2012 году 
не может говорить о сколь бы то ни было положи-
тельной динамике1.

С принятием Федерального закона №207-ФЗ от 
29 ноября 2012 г. в российском законодательстве 
появилось помимо общего состава шесть специ-
альных видов мошенничества. О цели данного за-
конодательного нововведения можно сказать изучив 
пояснительную записку к законопроекту: «…В на-
стоящем законопроекте речь не идет о криминализа-
ции специальных видов мошенничества, поскольку 
действующая редакция статьи 159 УК РФ охватыва-
ет все случаи хищения чужого имущества или при-
обретения права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. Вместе с тем, по на-
шему мнению, конкретизация в Уголовном кодексе 
Российской Федерации составов мошенничества в 

зависимости от сферы правоотношений, в которой 
они совершаются, снизит число ошибок и злоупо-
треблений во время возбуждения уголовных дел о 
мошенничестве, будет способствовать повышению 
качества работы по выявлению и расследованию та-
ких преступлений, правильной квалификации соде-
янного органами предварительного расследования 
и судом, более четкому отграничению уголовно на-
казуемых деяний от гражданско-правовых отноше-
ний...»2.

Для уяснения сущности мошенничества, пред-
посылок и оснований появления уголовной ответ-
ственности за данные деяния эффективным являет-
ся проведение ретроспективного анализа института 
ответственности за мошенничество в отечествен-
ном законодательстве.

Развитие городов России в 16 веке сопрово-
ждалось бурным развитием ремесел, углублялась 
специализация, совершенствовалась технология. 
Центральные районы были областью развитого 
пашенного земледелия. Началось освоение черно-
земных земель так называемого «Дикого поля», от-
делявших Россию от Крымского ханства. Толчок 
в развитии получило производство одежды, ору-
жейное мастерство, обработка дерева, кож, резьба 
по кости, ювелирное дело. В сравнении с предше-
ствующим столетием значительно возросла торгов-
ля. Крупнейшими центрами были такие города как 
Нижний Новгород, Москва, Холмогоры. 16 век при-
нято считать началом формирования купечества из 
различных слоев населения. Государство поощряло 
такие начинания наделением крупных купцов раз-
личными привилегиями, например предоставлени-
ем им судебных и податных льгот.

Существенно возросла торговля с иноземными 
государствами. После присоединения Казанского и 
Астраханского ханств открывается путь на Восток, 
в 1553 г. был открыт северный путь в Скандинавию 
и Англию из Архангельска.

Данные обстоятельства создали необходимые 
предпосылки для более изощренных посягательств 
на собственность помимо кражи, которые появля-
ются и получают распространение по мере развития 
договорных отношений, экономическую основу ко-
торых составляют глубокое общественное разделе-
ние труда, господство обмена и товарно-денежных 
отношений, развитие торговли и иных атрибутов 
товарного хозяйства. 

Крупным научным деятелем, в дореволюци-
онной России, предпринявшим попытку анализа 
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института ответственности за мошенничество по 
русскому праву был Иван Яковлевич Фойницкий, 
который в 1871 г. защитил магистерскую диссерта-
цию на тему «Мошенничество по русскому праву». 
Исследование И.Я. Фойницкого делает возможным 
проследить весь путь становления законодательства 
об ответственности в отечественном законодатель-
стве от Судебника 1550 г. (Далее Судебник 1550 г.) 
до Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г.

Татьба испокон веков означала преступное по-
хищение чего либо или насильственное понятие, не 
переходящее в разбой. Главным образом это выра-
жение употреблялось, когда речь шла о корыстном 
похищении имущества, но существенным момен-
том было не нарушение имущественного права, a 
корыстный мотив, руководивший деятелем3.

ТАТЬ (таить) — вор, хищник, похититель, кто 
украл что-либо, кто крадет заобычай, склонный к 
сему4.

Понятия воровства и татьбы в России в XVI веке 
невозможно было однозначно разграничить, но, тем 
не менее, к ним Судебник Ивана IV Грозного 1550 г. 
прибавил новое понятие — мошенничество. Имен-
но в этом году в Судебник Ивана Грозного в ст. 58 
появилась норма со следующим содержанием: «А 
мошенику та же казнь, что и татю. A кто на моше-
нике взыщет, и доведет на него; будет (ино) у ищеи 
иск пропал, a оманщика казнити приведут его, ино 
битикнутьем»5. Как видно, законодатель лишь ис-
пользует понятие «мошенничество», не обозначая 
его как дефиницию.

Проанализировать состав мошенничества по 
Судебнику 1550г. в полной мере не представляет-
ся возможным, так как законодатель ограничился 
лишь указанием на мошенничество, не раскрывая 
его содержание, полагаясь на так называемое «юри-
дическое чувство народа». Тем не менее, есть воз-
можность подметить его отдельные моменты. Объ-
ектом преступления выступает право собственника 
на свое имущество. Имущественный характер под-
тверждается тем, что о мошенничестве в Судебнике 
сказано в той же статье, в которое говориться о кра-
же, а также тем, что обманы в других отношениях, 
каковы ябедничество, лжесвидетельство, ложные 
показания на повальном обыске (ст. 99) выделены 
в особые статьи.

Примеров случаев, когда обман как средство 
выманивания, похищения чужого имущества был 

уголовно наказуем, но, при этом, не был отнесен 
к мошенничеству, очень много: торговые обма-
ны в качестве и количестве продаваемых товаров; 
притворные сделки ко вреду третьих лиц; взятие 
лихвенных процентов (более 20 составов); лжес-
видетельство и ябедничество; испродажа истцами 
ответчиков вследствие выезда из судного города по 
предъявлении исков; обманы посредством подделки 
и разрезывания монеты; составлении поддельных 
актов и т.п.6

Следует также упомянуть точку зрения о том, 
что «обман» мошенничества состоял в облегчении 
совершения татьбы, и, соответственно, мошенниче-
ство было ловкой но мелкой кражей. Об этом нам 
свидетельствует и само название преступления.

Мошна — кошель, сумка, мешочек денежный, 
на вздержке или с завязкою7. Исходя из данного по-
нятия, можно сделать вывод, что по Судебнику 1550 
г. мошенничество составляет лишь один из частных 
случаев татьбы. В пользу этого мнения говорит и то, 
что наиболее типичные имущественные обманы — 
обманы в количестве и качестве, обманы при прода-
же и залоге недвижимости — выделены в отдельные 
составы или вообще не наказуемы. О данном факте 
также свидетельствует и то, что формулировка «до-
ведет на него», содержащаяся в ст. 58, соответствует 
обязанности доказательства преступности лежащей 
на обвинителе, как и в татьбе.

Таким образом, можно сделать вывод, что юри-
дически термин мошенничество впервые появилось 
в Судебнике 1550 г., но при этом по смыслу оно 
сильно отличалось от тех имущественных обманов, 
под которыми понимается мошенничество на сегод-
няшний день.

Следующим источником российского права 
по праву можно считать свод законов Московско-
го государства, регулирующих различные области 
жизни, — Соборное уложение 1649 года (Далее 
Уложение 1649 г.). В данном документе 104 статьи, 
расположенные в главе XXI были посвящены раз-
бойным и татиным делам. Мошенничеству же была 
посвящена ст. 11 данной главы, которая гласила: 
«Да и мошенником чинить тот же указ, что указано 
чинить татем за первую татьбу»8.

Таким образом, и в Уложении 1649 г. мошенни-
чество продолжало оставаться одним из видов тать-
бы. Предмет мошенничества по-прежнему состав-
ляло чужое движимое имущество.

Как мы видим, в данном случае мошенничество 
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помещено в ряду преступлений против имущества 
и, притом, преступлений корыстных; ни о каких 
других нарушениях в этой главе Уложение 1649 г. не 
говорит, если выделить отсюда нарушения процес-
суальных определений о краже и разбое, вошедших 
сюда только в виду неокрепшей еще способности к 
систематизированию материала. Наказуемость его 
вполне сравнена с наказуемостью имущественно 
корыстного преступления — татьбы.

Соборное Уложение пошло несколько дальше 
Судебника 1550 г., оно уже карает продажу недвижи-
мости порознь в несколько рук; карает, и некоторые 
другие обманы, неизвестные Судебнику. Но и оно 
возлагает весьма значительную долю ограждения 
ненарушимости прав на частное лицо в тех случаях, 
где наличность нарушения зависит от доверчивости 
самого потерпевшего. «Не проведав подлинное не 
приимай чужое» (Глава XI, ст. 21Уложения 1649г.), 
«не приимай чужих крестьян и не давай им ссуды» 
(Глава XI, ст. 23Уложения 1649 г.) говорит нередко 
оно, как бы наказывая потерпевшего за его соб-
ственную неосмотрительность9.

По результатам изучения Соборного Уложения 
мы приходим к выводу, что в нем значительное 
количество имущественных обманов отделены от 
мошенничества, которое в свою очередь является 
одним из видов татьбы, в прочем такое положение 
сохранено еще со времен Судебника 1550 г. Еще раз 
необходимо подчеркнуть тот факт, что на данном 
историческом этапе развития отечественного уго-
ловного законодательства наказуемыми признаются 
далеко не все имущественные обманы, более того, 
обман вообще можно отнести к ряду гражданских 
правоотношений, наказуемых уголовно лишь в не-
скольких, специально указанных, случаях.

Екатерина II своим Указом от 3 апреля 1781 г. 
«О суде и наказании за воровство разных родов и 
о заведении рабочих домов» (Далее Указ 1781 г.) 
также внесла определенный вклад в регламентацию 
ответственности за мошенничество. Примечатель-
ным является то, что данный Указ Фойницкий рас-
сматривает в совокупности с положениями Устава 
Благочиния 1782 г. Это объясняется тем, что данные 
документы совместно раскрывают нам уголовно-
исправительную политику отечественного госу-
дарства того времени. Как мы уже ранее выяснили 
среди имущественных преступлений того времени 
имели четкое разграничение татьба и разбой, о чем 
нам говорит глава XXI Соборного Уложения. Мо-

шенничество представляло собой отдельный вид 
татьбы. Указом 1781г. было установлено три вида 
имущественных преступлений: воровство-кража, 
воровство-мошенничество и воровство-грабеж.

П. 3. Указа 1781 г. определяет воровство-грабеж 
следующим образом: «буде кто на сухом пути или 
на воде на кого нападет или остановит, стращая дей-
ствием, как то: орудием, или рукою или иным чем, 
или словом, или кого уронит и нахально ограбит, 
или что отнимет, или дать себе принудит, или вос-
пользуется страхом от пожара, или от потопа, или 
от иного случая, или темнотою кого ограбит, или от-
нимет у кого деньги, или сымет с него платье или 
с повозок, или с корабля пожитки, или товары, или 
иное движимое имение».

Воровство-мошенничество определялось в со-
ответствии с п. 5 Указа следующим образом: «буде 
кто на торгу или в ином многолюдстве у кого из 
кармана что вымет, или вымыслом, или незаметно у 
кого что отымет, или унесет, иди от платья полу от-
режет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или 
купя что не плата денег скроется, или обманом или 
вымыслом продаст или отдаст поддельное за насто-
ящее, или весом обвесит, или мерою обмерит, или 
что подобное обманом или вымыслом себе присво-
ит ему не принадлежащее, без воли и согласия того 
чье оно».

Как мы видим в данном случае впервые раскры-
вается понятие мошенничества, которое содержит в 
себе либо карманную кражу, либо, что для нас более 
важно, обманные действия которые выражаются в 
продаже поддельной вещи как настоящей, обвес, 
обмер, обманное присвоение не принадлежащей 
вещи. Предметом преступления может быть чужое 
движимое имущество, всякая движимая ценность, 
не принадлежащая виновному.

Исходя из анализа Указа 1781 г. и Устава Благо-
чиния нельзя не упомянуть тот факт, что, несмотря 
на появившуюся в законе норму о мошенничестве, 
часть имущественных обманов все же была вы-
делена из мошенничества. Это произошло вслед-
ствие того, что данные нормы были перенесены из 
прежних законов. Примерами могут служить нор-
мы о лживых поступках словесных и действием, о 
лживом употреблении поддельного или скрытого 
или утаенного, о причинении злостного ущерба, об 
обманах в торговле и об обманах, рассчитанных на 
суеверие и невежество, каковы колдовство, чародей-
ство, нашептывание на воду и др10.
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Для более полного понимания сущности зако-
нодательных нововведений того времени коснув-
шихся, в том числе, и уголовной регламентации 
мошенничества, необходимо понимать моду на так 
называемые «западные веяния». Именно в те вре-
мена активно, и со все возрастающей силой отече-
ственные правоведы стали бросать свой взгляд на 
запад, особенно на Германию. Данный фактор и по-
служил причиной изменения некоторых уголовно-
правовых норм, таких как, зависимость санкции за 
совершенное преступление от количества похищен-
ного, принадлежности имущества к государству, 
либо частным лицам, положения о повышенной от-
ветственности за рецидив.

Очередным источником, регулирующим самые 
разные сферы общественных отношений, в том чис-
ле и уголовно-правовую сферу, который необходимо 
рассмотреть, является Свод законов Российской им-
перии 1832 года (далее Свод законов). Прежде всего, 
необходимо оговориться о том, что в данном доку-
менте продолжается двойственная природа мошен-
ничества: помимо мошенничества имеются и другие 
имущественные обманы, которые можно разделить 
на лживые поступки, перекочевавшие в отечествен-
ное законодательство из германского права, и под-
логи. Дефиниция воровства-мошенничества переко-
чевала из Указа 1781 г. и включала в себя открытое 
внезапное похищение чьего либо имущества и при-
своение его обманом или вымыслом.

Для воровства-мошенничества того времени 
характерно наличие корыстного намерения у пре-
ступника. Наказуемо теперь не только оконченное 
преступление, но и покушение на воровство-мо-
шенничество. Наказуемость воровства-мошенни-
чества, как и прежде, равна наказуемости воров-
ства-кражи. Санкция за данное деяние зависит от 
ценности предмета преступления, рецидива и со-
стояния виновного.

Лживые поступки включали в себя имуществен-
ные обманы, к которым не могли быть применены 
постановления о мошенничестве, а также лжепри-
сягу, лжесвидетельство, ложный донос, лживые 
показания на повальном обыске, ябеду, подлог при 
переносе дела на апелляцию и другие непредус-
мотренные особо обманы. К лживым поступкам, 
имеющим имущественный характер можно отнести 
подделку фабричных клейм ко вреду фабриканта; 
обманы в качестве товара, а также обманы в цене.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 

мошенничество в Своде Законов по прежнему не 
включало в себя все имущественные обманы, и по-
мимо основного состава имелись и другие престу-
пления, сходные с мошенничеством.

Следующим источником содержащим нормы 
уголовного права является Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. (Далее Уложе-
ние 1845 г.), именно этот документ выделил из мо-
шенничества открытое хищение чужого имущества, 
дав ему название грабеж (ст. 1643)11.

Также необходимо указать тот факт, что Уложе-
ние 1845 г. придало мошенничеству более строгую 
юридическую конструкцию: «Воровством-мошенни-
чеством признается всякое посредством какого-либо 
обмана учиненное похищение чужих вещей, денег 
или иного движимого имущества». В поздних редак-
циях Уложения мошенничеством именуется «всякое 
обманное похищение чужого движимого имуще-
ства»12. Отсюда Хилюта В.В. справедливо выводит 
такие признаки обмана, как заведомость; намерение 
обольстить другого; искажение истины. Обман рас-
сматривается здесь уже исключительно как самосто-
ятельный способ деятельности при мошенничестве и 
никак не связан с кражей имущества13.

Интерес для рассмотрения представляет Уго-
ловное Уложение от 22 марта 1903 года. В данной 
законодательной модели, не вступившей в силу, 
нормы об ответственности за мошенничество были 
помещены в главу XXXIII, имеющую название «О 
мошенничестве». Эта глава включала 8 составов (ст.
ст. 591-598), в своей совокупности выражающих за-
конодательное определение мошенничества.

Ряд авторов подчеркивают тот момент, что 
именно в Уголовном Уложении предметом мошен-
ничества впервые стало признаваться и недвижи-
мое имущество14.

К мошенничеству по ст. 591 Уголовного уложе-
ния относилось: похищение посредством обмана 
чужого движимого имущества с целью присвоения; 
похищение чужого движимого имущества (с целью 
присвоения) посредством обмера, обвеса или ино-
го обмана в количестве или качестве предметов при 
купле-продаже или иной возмездной сделке; по-
буждение посредством обмана, с целью доставить 
себе или другому имущественную выгоду, к уступке 
права по имуществу или к вступлению в иную не-
выгодную сделку по имуществу.

В составе мошенничества значение обмана 
сводилось к искажению фактов настоящего и про-
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шедшего. Побуждение лица, не имевшего ясного 
представления о свойствах и значении совершае-
мого по имуществу действия, посредством лживых 
обещаний и иных уловок образовывало недобросо-
вестность по имуществу (ст. 611). Данное положе-
ние было заимствовано из германского права, где 
обман рассматривался как сокрытие или искажение 
фактов (факт определяется как объективное позна-
ваемое обстоятельство). Наконец, можно говорить и 
о том, что русскими правоведами была разработана 
особая теория наказуемого обмана, который при-
знавался преступным в случае, когда он вызывал в 
потерпевшем ошибочное представление об обяза-
тельности или выгодности для него определенного 
распоряжения имуществом.

Определенные новшества в понимание мошен-
ничества внес УК РСФСР 1922 г., в соответствии 
со ст. 187 которого мошенничеством признавалось 
получение с корыстной целью имущества или права 
на имущество посредством злоупотребления дове-
рием или обмана. Именно в первом советском ис-
точнике уголовного права появился такой способ 
мошенничества как злоупотребление доверием. 
Взято данное новшество было, по всей видимости, 
из германского уголовного права, где данный спо-
соб мошенничества даже выделен в отдельные со-
ставы преступлений.

В дальнейшем с принятием УК РСФСР 1926 г. 
определение мошенничества претерпело лишь не-
значительные изменения. Так, ст. 169 УК РСФСР 
1926 г. определяла мошенничество как «злоупотре-
бление доверием или обман в целях получения иму-
щества или права на имущество или иных личных 
выгод». Новшество было лишь в том, что мошен-
ничество, имевшее своим последствием причине-
ние убытка государственному или общественному 
учреждению, влекло за собой лишение свободы на 
срок до пяти лет с конфискацией всего или части 
имущества. Как видно, государство усиливало от-
ветственность за хищение общественного и госу-
дарственного имущества.

Впоследствии, в связи со сменой политической, 
экономической и социальной сфер жизни россий-
ского общества, УК 1960 г. разграничивает мошен-
ничество на два состава в зависимости от предмета 
преступного посягательства: мошенничество как 
преступление против «социалистической» соб-
ственности и мошенничество как преступление про-
тив личной собственности граждан. В соответствии 

со ст. 93 УК 1960 г. первая указанная разновидность 
мошенничества определяется как «завладение го-
сударственным или общественным имуществом 
путем обмана или злоупотребления доверием (мо-
шенничество)». Во втором случае, согласно ст. 147 
УК 1960 г., под мошенничеством понимается «за-
владение личным имуществом граждан или приоб-
ретение права на имущество путем обмана или зло-
употребления доверием (мошенничество)».

При этом по справедливому замечанию Цалико-
вой, отличительные особенности этих двух разно-
видностей мошенничества усматриваются не толь-
ко в специфике их родовых и непосредственных 
объектов, и предмета посягательства. Предметом 
мошенничества как хищения «социалистического» 
имущества является государственное или обще-
ственное имущество в смысле движимой вещи. Тог-
да как предметом мошенничества как преступления 
против личной собственности выступают не толь-
ко чужие движимые вещи, но и «право на имуще-
ство» — особо выделяемая в советском уголовном 
праве категория для обозначения одной из составля-
ющей предмета рассматриваемого преступления15.

Уголовная ответственность за мошенничество 
была закреплена в одной уголовно-правовой нор-
ме с 1903 по 2012 годы. В настоящее время в рос-
сийском уголовном праве происходят значительные 
перемены, законодатель пытается успеть за по-
стоянно изменяющимися, а зачастую и усложняю-
щимися, общественными отношениями. Одной из 
таких попыток можно считать Федеральный закон 
от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 
В целом данный закон направлен на дифференци-
ацию различных видов мошенничества. Это в пер-
вую очередь обусловлено тем, что указанные пре-
ступления совершается в самых различных сферах 
общественных отношений, затрагивают интересы, 
как отдельных граждан, так и больших групп граж-
дан и причиняют общественным отношениям суще-
ственный вред.

Следует сразу оговориться, что сама общая нор-
ма о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) осталась, за-
конодатель, отдельно от общего состава, выделил 
шесть его разновидностей: мошенничество в сфере 
кредитования; мошенничество при получении вы-
плат; мошенничество с использованием платежных 
карт; мошенничество в сфере предпринимательской 
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деятельности; мошенничество в сфере страхования; 
мошенничество в сфере компьютерной информации.

Таким образом, проведенный ретроспективный 
анализ ответственности за мошеннические посяга-
тельства в отечественной истории, позволяет сде-
лать следующие выводы:

Изначальной предпосылкой появления данно-
го понятия выступило достижение имущественным 
оборотом нашего общества определенной степени 
развития, появление торгов на общественных рын-
ках, а также торг золотыми и серебряными товарами. 
Первой попыткой придать мошенничеству значение 
имущественного обмана попыталась Екатерина II, 
объявив наказуемым мошенником всякого, кто «что 
подобное обманом или вымыслом себе присвоит без 
воли и согласия хозяина». На данном этапе развития 
государственности законодатель, отчасти, не обладал 
необходимыми навыками обобщения, а отчасти и не 
видел в этом необходимость, вследствие чего, поми-
мо общего состава мошенничества, существовала 
масса других самостоятельных видов обмана. Не-
обходимо также понимать, что большое влияние на 
формирование понятия мошенничества оказало зако-
нодательство стран запада, в особенности Германии. 
Именно из этой страны отечественный законодатель 
заимствовал положения и о лживых поступках, и о 
дифференциации ответственности за мошенниче-
ство в зависимости от похищенного имущества, а 
в последствии и положения о злоупотреблении до-
верием, как способе совершения мошенничества. 
Понятие мошенничества, со всеми присущими ему 
и на настоящее время признаками появилось в от-
ечественном уголовном законодательстве в Уголов-
ном уложении 1903 г., оно было отделено и от кражи, 
грабежа и разбоя, характеризовалось двумя способа-
ми — обманом и злоупотреблением доверия; пред-
метом преступления признавалось как движимое, 
так и недвижимое имуществом.

Представляется верным мнением И.Я. Фойниц-
кого относительно самого исторического пути раз-
вития законодательства в целом, а также законода-
тельства о мошенничестве в частности: «Не таков 
исторический ход законодательства: прежде чем 
возвыситься до общих начал, оно должно пройти 
долгую ступень частных, конкретных определений; 
даже найдя общее начало и внеся его в кодекс, оно не 
сразу отказывается от подрывающих его частностей: 
то и другие существуют параллельно. Не зачем при-
бавлять, что такой ход обуславливается не капризом 

законодателя, a законом исторического развития по-
нятий и постепенностью развития потребностей»16.

Оправданность закрепленности ответствен-
ности за мошенничество в нескольких статьях на 
этапах становления данного института можно объ-
яснить недостаточной способностью обобщения 
законодателя. И.Я. Фойницкий, еще в 19 веке го-
ворил о том, что «история нашего права каждым 
своим шагом свидетельствует, что прогресс законо-
дательства относительно мошенничества состоял в 
постепенном отрешении от конкретного в пользу 
общего; масса стародавних полицейских постанов-
лений относительно мер и весов заменилась общим 
правилом об уголовной наказуемости обмана в ко-
личестве, масса отдельных запретов продавать вино 
и товары с подмесями и т.п. — общим началом об 
обманах в качестве товаров. Уложение 1845 г. внес-
ло ценную лепту в эту историческую сокровищни-
цу русского права, выбросив лживые поступки, и 
смело включив многие их виды в мошенничество. 
Законодатель того времени сознавал, хотя и смут-
но, неуместность дробления уголовно-преступных 
имущественных обманов на несколько отдельных 
независимых друг от друга преступлений».

Таким образом, мы видим, что с 1550 года рос-
сийский законодатель пытался определиться со 
всеми признаками мошенничества, разграничить 
его от сходных составов имущественных престу-
плений, что ему и удалось в 1903 году. С тех пор 
более ста лет мошенничеством признавался любой 
имущественный обман, ответственность за который 
наступала по одной статье. В настоящее же время 
мы имеем семь статей о мошенничестве.

На всем историческом пути отечественное уго-
ловное законодательство заимствовало определен-
ные положения из германского права (положения 
о «лживых поступках», зависимость наказания от 
предмета преступления, злоупотребление довери-
ем, как способ совершения мошенничества и т.п.). 
Этот факт позволяет немного иначе взглянуть на от-
ечественное законодательство, поскольку и в насто-
ящее время в УК ФРГ содержится шесть составов 
мошенничества (один общий и шесть дополнитель-
ных) и три состава злоупотребления доверием. 

В заключении необходимо также указать, что 
ценностью романо-германской (континентальной) 
правовой системы, как системы признающей источ-
ником права закон, являются такие нормы (в част-
ности в уголовном праве) которые, закрепляя в дис-
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позициях статей четкий перечень признаков деяния, 
позволяют правоприменителю эффективно выпол-
нять свои функции. 
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Вся история развития отечественного уголовно-
го права и законодательства позволяет сделать вы-
вод об объективной необходимости классификации 
преступлений по различным основаниям, но пре-
жде всего, по характеру общественной опасности и 
о ее первичности по отношению к другим класси-
фикациям. 

Так, в ранних источниках русского права — Рус-
ской Правде, судебниках 1497 и 1550 гг., Соборном 

Уложении 1649 г., содержались различные термины, 
характеризующие преступное деяние: «обида», «го-
ловщина», «лихое дело», «татьба», «воровство»1. 
По мнению Н.С. Таганцева, в законодательных ак-
тах древности всегда проявлялась настоятельная не-
обходимость в классификации преступлений, что и 
отражалось в их различных названиях2. 

По мере развития государства и права, появля-
лись термины, соответствующие современным уго-
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ловно-правовым понятиям. Так при Петре I появи-
лись понятия «преступление» и «проступок» (при 
первых опытах кодификации деяния назывались пре-
ступлениями, маловажными преступлениями и т.д.)3.

В дальнейшем, на совершенствование отече-
ственного уголовного права существенное влия-
ние оказало законодательство западноевропейских 
стран. Например, Французский уголовный кодекс 
1810 г. Предусматривал трехчленное деление право-
нарушений на нарушения, проступки и преступле-
ния, а Баварское уложение 1813 г. все преступные 
деяния делило на преступления, проступки, или на-
рушения (в зависимости от вида предусмотренного 
наказания). 

Именно поэтому в Уголовном Уложении 1903 
г. Положения о классификации преступлений под-
верглись тщательной разработке. При этом выде-
лялось три категории преступных деяний, которые 
в соответствии со ст. 3 определялись следующим 
образом: «Преступные деяния, за которые в законе 
определены как высшее наказание смертная казнь, 
каторга или ссылка на поселение, именуются тяж-
кими преступлениями. Преступные деяния, за ко-
торые в законе определено как высшее наказание, 
заключение в исправительном доме, крепости или 
тюрьме, именуются преступлениями. Преступные 
деяния, за которые в законе определены, как выс-
шее наказание арест или денежная пеня, именуются 
проступками»4. Назывался и дополнительный кри-
терий классификации — форма вины, согласно ко-
торому «тяжкие преступления наказываются лишь 
при наличности вины умышленной. Преступление 
наказывается при наличности вины умышленной, 
при наличности же вины неосторожной — только 
в случаях, особо законом указанных. Проступки на-
казываются при наличности не только вины умыш-
ленной, но и неосторожной, за исключением случа-
ев, особо законом указанных»5. 

Важно подчеркнуть, что указанная классифи-
кация преступлений тесно увязывалась с другими 
нормами и институтами Общей части Уголовного 
Уложения6. Криминалисты того времени подчерки-
вали значимость такой классификации и объясняли 
ее роль, социальное и уголовно-правовое значение: 
«Когда законодатель назначает какое-либо наказа-
ние за то или иное преступное деяние, то он предва-
рительно оценивает важность нарушенного права, 
опасность и испорченность воли, т.е. что подклад-
кою формального трехчленного деления является 
оценка внутреннего значения каждого правонару-
шения. В область тяжких преступлений естественно 
отходят деяния, высказывающие особенно опасную 
злую волю, закоренелую привычку к преступлению, 

или причиняющую важный по своим последствиям 
вред обществу, нарушающие наиболее ценные бла-
га отдельных лиц, а потому и облагаемые смертной 
казнью, каторгой или поселением. Напротив того, 
к области незначительных проступков могут быть 
отнесены такие деяния, в которых являются не-
брежность и легкомыслие, или которые заключают 
в себе простое ослушание велениям законов, ограж-
дающих безопасность и спокойствие, или которые 
нарушают лишь имущественные интересы казны, 
или хотя и причиняют кому-либо вред, но, по суще-
ству своему, совершенно незначительны; централь-
ная группа преступлений будет охватывать как бы 
средний тип преступных деяний, например, пося-
гательства на чью-либо жизнь, бывшее результатом 
запальчивости, аффекта, различные виды захватов 
чужой собственности, не сопровождавшиеся особо 
отягчающими обстоятельствами»7. 

Однако, были и активные критики закрепля-
емой Уложением классификации преступлений. 
Так, профессор Г.Е. Колоколов называл неудачной 
терминологию второго разряда преступных деяний 
— «преступление», которое по его мнению заклю-
чало в себе родовое понятие по отношению к по-
нятию «тяжкое преступление». Чтобы не нарушать 
логических правил деления понятия, он предложил 
назвать деяние второго разряда «нетяжким престу-
плением»8.

Октябрьская революция 1917 г. коренным об-
разом изменила общественное и государственное 
устройство Российского государства. Но, несмотря 
на эти процессы, проблема категоризации престу-
плений объективно находила свое отражение в уго-
ловном законодательстве. Это было нужно и новой 
власти, которая определяла наиболее опасные пре-
ступления, но, исходя не из научных основ, а руко-
водствуясь лишь принципами классовой борьбы. 
Именно в этой связи многие признанные специ-
алисты справедливо указывали, что классификацию 
преступлений в новых условиях пытались подме-
нить классификацией преступников, опасное состо-
яние которых для общества являлось критерием при 
выборе мер исправления9. 

Действительно, например, Декрет о суде № 1 
от 24 ноября 1917 г. предусматривал разграничение 
преступных деяний на две группы по признаку опас-
ности для революционной власти. При этом четкого 
критерия выработано не было, деление преступле-
ний связывалось с характером и видом наказания, 
главным же признаком различия являлось подсуд-
ность. Особо опасные преступления были отнесены 
к ведению революционных трибуналов, а осталь-
ные к ведению местных судов10. Аналогичная клас-
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сификация осуществлялась и в последующих актах. 
Например, в Декрете о суде № 3, давалась более чет-
кая классификация, упоминались и преступления, и 
проступки. Предписывалось, что рассмотрение всех 
уголовных дел о преступлениях и проступках, за ис-
ключением дел о посягательствах на человеческую 
жизнь, изнасилование, разбой и бандитизм, поддел-
ке денежных знаков и некоторых иных возложить 
на местные народные суды (ст. 1)11. Но, учитывая, 
что при этом не расшифровывались категории пре-
ступлений и проступков, такой подход приводил на 
практике к субъективизму и нарушениям закона. 

Тем не менее, в более поздних декретах катего-
ризация получила дальнейшее развитие, и в некото-
рых случаях разграничение преступлений увязыва-
лось с размером и видом наказания. 

Многочисленные споры и дискуссии по данной 
проблеме имели место при разработке и обсужде-
нии проектов новых уголовных кодексов. Основной 
вопрос, вокруг которого шли споры — об основа-
ниях уголовной ответственности. Общественно 
опасное деяние или «опасное состояние личности» 
— вот одна из принципиальных проблем уголовно-
го права того времени. В проекте Общей части УК 
РСФСР, подготовленной секцией судебного права 
и криминологии Института советского права 4 но-
ября 1921 г., выделялись категории преступников, а 
не преступлений. В связи с этим, известный крими-
налист М. Исаев указывал: «Отбросив взгляд, что 
всякое преступное деяние есть деяние «общеопас-
ное», — ибо это было бы чисто формальное, ниче-
го не дающее по существу определение, — секция 
выделила отдельные категории преступников, ко-
торые могут считаться действительно общеопасны-
ми. Более того, в ст. 6 проекта вид и мера наказания 
увязываются со степенью опасности не деяния, а 
личности, подразумевая под этим даже вероятность 
совершения лицом новых правонарушений (так на-
зываемым, опасным или антисоциальным состояни-
ем его)»12. 

В окончательной редакции УК 1922 г. возобла-
дала точка зрения о классификации преступлений, 
а не преступников. Такая классификация связыва-
лась с пределами наказаний. Вместе с тем, катего-
рии преступлений выделялись в самом общем виде. 
Для правильного понимания требовалось судебное 
толкование. Верховный Суд РСФСР разъяснил, что 
тяжкими преступлениями признаются те, которые 
угрожают основам советского строя (преступления 
контрреволюционные, шпионаж, бандитизм, ко-
рыстные хозяйственные и должностные преступле-
ния с тяжелыми для государства последствиями)13.

Существенное внимание уделялось вопросам 

классификации в принятых в 1924 г. Основных на-
чалах уголовного законодательства СССР и союз-
ных республик. 

Ст. 2 Основ предусматривала деление престу-
плений на две категории: а) направленные против 
основ советского строя, установленного в Союзе 
ССР волею рабочих и крестьян, и потому призна-
ваемых наиболее опасными; б) все остальные пре-
ступления. Разграничение преступлений ставилось 
в зависимость от пределов наказания14. Но и здесь 
явно просматривался классовый подход в выделе-
нии категории особо опасных преступлений.

В последующем классификация преступле-
ний постепенно потеряла свое значение для прак-
тического применения. В определении категории 
преступления определяющая роль принадлежала 
судебным органам, которые находились в полном 
подчинении политической власти. Право стало рас-
сматриваться только как инструмент политики15, а 
уголовная политика двигалась, как признано в наши 
дни, по ошибочному пути, связанному с расшире-
нием уголовных репрессий в связи с якобы резким 
обострением классовой борьбы при строительстве 
нового общества. Это выражалось в криминализа-
ции незначительных правонарушений, в органи-
зации внесудебных органов, которые наделялись 
правом уголовной юрисдикции. Участь обвиняемых 
предрешалась до суда представителями политиче-
ской власти16. Категория особо тяжких преступле-
ний была представлена в основном деяниями про-
тив власти и народа. Были не преступники, а враги 
народа, политические агенты капитализма. По вер-
ному замечанию профессора В.С. Нерсесянца, пра-
во рассматривалось «как совокупность приказов 
власти», что привело к становлению тоталитарного 
«нормативизма»17.

Из анализа уголовного законодательства после-
революционной России можно сделать вывод, что 
повышенный интерес к проблеме категоризации 
преступлений возник лишь после 1953 г., когда оздо-
ровление обстановки как в правотворческой и право-
применительной деятельности, так и в юридической 
науке, создало благоприятные условия для подго-
товки нового уголовного законодательства18. Однако 
уже в 1948 г. профессор А.А. Герцензон отметил, что 
классификация преступлений имеет большое науч-
ное и практическое значение, способствует усвоению 
принципов, заложенных в системе уголовного пра-
ва, уяснению норм Особенной части и неразрывной 
связи с Общей частью, помогает систематизировать 
законодательство и вместе с тем способствует инди-
видуализации избранного судом наказания примени-
тельно к конкретным обстоятельствам19.
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В дальнейшем в законодательство фрагментар-
но вносились элементы категоризации преступле-
ний в зависимости от их тяжести. В Основах уголов-
ного законодательства СССР и союзных республик 
1958 г. назывались особо тяжкие преступления, за 
которые назначались длительные сроки лишения 
свободы и в исключительных случаях высшая мера 
социальной защиты. В УК РСФСР 1960 г. были вы-
делены малозначительные преступления и не пред-
ставляющие большой общественной опасности. 
Другие классификации преступлений также имели 
место, но они были вспомогательными и не оказы-
вали существенного значения для дифференциации 
уголовной ответственности на законодательном 
уровне. 

В 1972 г. в Основы и в УК РСФСР была включе-
на статья 71 «Понятие тяжкого преступления», где 
был предусмотрен исчерпывающий перечень дея-
ний, признаваемых таковыми. 

Вместе с тем, как правильно отмечали специ-
алисты, сложившаяся в советском уголовном праве 
классификация преступлений производила впечат-
ление некоторой незавершенности, поэтому было 
необходимо ее дальнейшее улучшение и совер-
шенствование, выработка единого критерия, с тем 
чтобы она могла полностью отвечать потребностям 
практики применения уголовного закона20. 

Более подробно вопросы выделения различных 
категорий преступлений раскрывались в Основах 
уголовного законодательства Союза ССР и респу-
блик 1991 г.21, которые по известным причинам не 
вступили в законную силу. Законодатель попытался 
более точно выделить различие преступлений в за-
коне, отражая величину их опасности в признаках 
самого деяния (в диспозиции статьи), в размере и 
видах наказания (санкции). Способом такого выде-
ления стала классификация преступлений на кате-
гории и виды по различным критериям. 

Таким образом, следует отметить, что пробле-
ма разграничения преступных деяний на различные 
категории всегда находила свое отражение в исто-
рии уголовного законодательства. О различных ви-
дах преступных деяний говорилось в древнейших 
нормативных документах, по праву признаваемых 
памятниками истории развития русского законода-
тельства, а также в последующем уголовном зако-
нодательстве. Об этом свидетельствует содержание 
Основ уголовного законодательства 1991 г. и Модель-
ного уголовного кодекса стран СНГ. Разграничение 
преступлений на законодательном уровне занимает 
в перечисленных документах весьма солидное поло-
жение и пронизывает многие институты. 

Современное уголовное законодательство Рос-

сии во многом восприняло лучшие положения от-
меченных нормативных актов, и именно поэтому 
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепля-
ет самостоятельный институт категоризации пре-
ступлений в зависимости от их тяжести.

1 См. об этом: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории рус-
ского права. Ростов н/Д, 1995. С. 305-368.
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. В 2 т. М., 
1994. Т. 1 С. 57-58.
3 Подробнее об этом см.: Онгарбаев Е.А. Классификация пре-
ступлений и ее правовое значение. Караганда, 1996. С. 33-38. 
4 Уголовное Уложение с изложением рассуждений, на коих оно 
основано. С-Петербург, 1910. С. 67.
5 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 
г. с очерком существенных отличий. М., 1903. С. 6-7.
6 Категории преступных деяний учитывались при решении во-
просов с ответственностью российских поданных и иностран-
цев (ст. 9 Уложения), с ответственностью несовершеннолетних 
(ст. 41 Уложения). Нормы о соучастии, о давности, о смягчении 
наказания или замене его более мягким также были тесно увяза-
ны с категоризацией (ст. 51, 52, 68, 99 Уложения).
7 См.: Уголовное уложение с изложением рассуждений, на коих 
оно основано. С.-Петербург, 1910. С. 67-68. Современные спе-
циалисты дают высокую оценку нормам о классификации пре-
ступлений Уложения 1903 г. и даже предлагают восстановить 
это традиционное деление всех преступлений на три катего-
рии. — См. напр.: Ковалев М.И. Понятие преступления в со-
ветском уголовном праве. Свердловск, 1987. С. 73.
8 Колоколов Г.Е. Новое Уголовное Уложение. М., 1904. С. 19.
9 Об этом подробнее см.: Шишов О.Ф. Становление и развитие 
науки уголовного права в СССР. М., 1983. С. 67-69.
10 См.: Сборник документов по истории уголовного законода-
тельства СССР и РСФСР. 1917-1952. М., 1953. С.15-16.
11 Там же. С. 28.
12 Исаев М. Общая часть уголовного права РСФСР. Л., 1925. С. 183. 
13 Сборник документов по истории уголовного законодательства 
СССР и РСФСР. 1917-1952. С. 119. 
14 Сборник документов по истории уголовного законодательства 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям квалификации преступления, предусмотренного ст. 256 
УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», и его отграничения от преступле-
ния, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Такое отграничение возможно, 
по мнению автора, по непосредственному объекту и предмету. В статье приведен анализ доктринальных 
точек зрения в области уголовного права о непосредственном объекте и предмете преступлений, предус-
мотренных указанными статьями. Основное содержание научной статьи составляет анализ нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъектов РФ в области защиты животных и охраны водных био-
логических ресурсов. Анализ законодательства проведен в целях наиболее четкого разъяснения понятий 
«незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», «особо охраняемые природные террито-
рии», «место совершения преступления». 

В статье уделяется внимание признакам объективной стороны состава преступления, предусмотренно-
го ст. 256 УК РФ. Для правильного толкования указанных признаков автор, на основе анализа уголовных 
дел, приводит примеры из практики районных судов по таким делам.
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Annotation. The article is devoted to the specifics of the qualification of a crime established be the article 256 of the 
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На сегодняшний день становятся актуальными 
проблемы сохранения природных ресурсов, разноо-
бразия животного мира, поддержания численности 
редких и исчезающих видов животных, обеспечения 
экологического равновесия. Такие проблемы стано-
вятся все более значимыми в связи с негативными 
тенденциями в рассматриваемой сфере. По оценкам 
специалистов, в Российской Федерации на десятках 
и сотнях миллионов гектаров промысловых угодий 
совершаются те или иные нарушения порядка их 
использования, включая указанные составы. В Вол-
го-Каспийском и Азово-Черноморском водных бас-
сейнах браконьерство является одним из основных 
факторов, приводящих к исчезновению ценных ви-
дов животных и растений. 

Утрата любого биологического вида дикой при-
роды наносит ущерб интересам общества, ведет к не-
восполнимым потерям генофонда, ослабляет защит-
ные функции биосферы. Исчезновение тех или иных 
видов растительного или животного мира не прохо-
дит бесследно, в экосистеме нарушаются трофиче-
ские связи, энергообмен. Несмотря на это, в обществе 
широко распространено мнение о безграничности 
природных богатств. Поэтому вред, причиняемый 
животному миру браконьерством, недооценивается. 
Подобное отношение наблюдается и в деятельности 
правоохранительных органов, что приводит к осла-
блению борьбы с браконьерством, в результате чего 
формируется отношение вседозволенности и безна-
казанности у широкого круга лиц, совершающих эти 
деяния. Такое положение способствует росту чис-
ла латентных преступлений и увеличению размера 
ущерба, причиняемого экологии. [1, с.2].

Рост преступности (в том числе организованной) 
в области добычи водных биологических ресурсов, 
широкое использование преступниками новейших 
технических приспособлений, влекут ухудшение 
экологический ситуации и оказывают негативное 
воздействие на состояние водных биологических 
ресурсов. В настоящее время под угрозой исчезнове-
ния находятся многие виды рыб, водных животных и 
растений. В такой ситуации возникает острая необ-
ходимость усиления правовой защиты окружающей 
природной среды как биологической основы жизни и 
здоровья человека, в том числе при помощи мер уго-
ловно-правового характера.

В науке уголовного права и правоприменитель-
ной практике нередко ставится вопрос о квалифика-
ции жестоких действий в отношении животных, со-
пряженных с их незаконной добычей.

Отграничение браконьерства от жестокого обра-
щения с животными следует проводить по непосред-
ственному объекту и предмету. По мнению Ж.Б. Ива-
новой и С.А. Семенова, непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ст. 256 «Незакон-
ная добыча (вылов) биологических ресурсов» УК 
РФ, «выступают отношения по поводу рационально-
го использования и охраны водных животных» [2, с. 

115]. Специфика непосредственного объекта престу-
пления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, связана с 
общественной нравственностью, которая направлена 
на взаимоотношения человека с животными, прояв-
ление гуманности к последним.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 
256 УК РФ, согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» явля-
ются рыбы, водные беспозвоночные, водные мле-
копитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной 
свободы [3]. О.М. Неудахина относит к предмету 
преступления по ст. 256 УК РФ водных животных 
и растений, т.е. рыб, морских зверей, иных водных 
животных, а также промысловых морских растений 
[4, с. 21]. Ж.Б. Иванова и С.А. Семенов считают, что 
«предметом деяния ст. 256 УК РФ являются водные 
животные, находящиеся в состоянии естественной 
свободы» [2, с. 115].

По мнению Э.Н. Жевлакова, предметом престу-
пления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, выступают 
рыбы, другие водные животные, а также промысло-
вые морские растения. К водным животным относят-
ся морские млекопитающие (моржи, тюлени, нерпы, 
дельфины и др.)» [5, с. 568-569; 6, с. 867]. Аналогич-
ной точки зрения придерживается Т.И. Ваулина [7, с. 
690]. А.Ф. Истомин считает, что предметом престу-
пления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, являются 
«водные животные и растения: рыбы, ракообраз-
ные, моллюски, моржи, ондатры, выхухоли, тюле-
ни, нерпы, морские львы, морские бобры и котики, 
дельфины, сивучи и другие представители водного 
животного мира в естественном состоянии, а также 
промысловые морские растения» [8, с. 600].

А.И. Чучаев, напротив, полагает, что «водоплава-
ющие птицы, а также водоплавающие пушные звери 
(выдра, ондатра, речной бобр, нутрия, выхухоль, бе-
лые медведи и др.) не относятся к предмету рассма-
триваемого преступления. В случае их незаконной 
добычи действия виновного надлежит квалифициро-
вать по ст. 258 УК РФ как незаконная охота [9, с. 559]. 
Э.Н. Жевлаков разделяет точку зрения А.И. Чучаева 
в вопросе исключения из предмета преступления, 
предусмотренного ст. 256 УК РФ, тех или иных раз-
новидностей животных.

Таким образом, различие между позициями А.И. 
Чучаева, Э.Н. Жевлакова, А.Ф. Истомина, иных уче-
ных заключается в том, что А.И. Чучаев, Э.Н. Жев-
лаков не относит к предмету преступления, предус-
мотренного ст. 256 УК РФ, водоплавающих пушных 
зверей - ондатр, выхухолей и других, белых медве-
дей. Следует согласиться с А.И. Чучаевым, Э.Н. 
Жевлаковым, что в случае незаконной добычи этих 
животных, действия преступника необходимо квали-
фицировать по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

В абз. 1 п. 3 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых 
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вопросах применения судами законодательства об 
уголовной ответственности в сфере рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов (статьи 
253, 256 УК РФ)» указано, что «судам следует пони-
мать действия, направленные на их изъятие из среды 
обитания и (или) завладение ими в нарушение норм 
экологического законодательства (например, без по-
лученного в установленном законом порядке разре-
шения, в нарушение положений, предусмотренных 
таким разрешением, в запрещенных районах, в отно-
шении отдельных видов запрещенных к добыче (вы-
лову) водных биологических ресурсов, в запрещен-
ное время, с использованием запрещенных орудий 
лова), при условии, что такие действия совершены 
лицом с применением самоходного транспортного 
плавающего средства, взрывчатых или химических 
веществ, электротока либо иных способов массового 
истребления водных животных и растений, в местах 
нереста или на миграционных путях к ним, на особо 
охраняемых природных территориях, в зоне экологи-
ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации, либо, когда такие действия повлек-
ли причинение крупного ущерба» [10].

Исходя из анализа приведенного определения 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и док-
тринальных точек зрения можно сделать вывод, что 
предметом деяния по ст. 256 УК являются находящи-
еся в состоянии естественной свободы рыбы, водные 
животные, промысловые растения. Специфика пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 245 «Же-
стокого обращения с животными» УК РФ, выражает-
ся в том, что посягательство может быть направлено 
на любых животных (диких, домашних, бездомных), 
а также пресмыкающихся, земноводных и рыб.

Согласно ст. 256 УК РФ под незаконной добычей 
(выловом) водных биологических ресурсов следует 
понимать совершение одного из следующих деяний 
либо их совокупности: осуществление добычи во-
дных биологических ресурсов без лицензии, осущест-
вление добычи водных биологических ресурсов в за-
прещенных районах, осуществление добычи водных 
биологических ресурсов в отношении определенных 
видов водных животных (биологических ресурсов), 
осуществление добычи водных биологических ресур-
сов в запрещенный период, а также осуществление до-
бычи водных биологических ресурсов с применением 
запрещенных орудий и способов лова.

Объективная сторона состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ, включает в 
себя один обязательный элемент — действие по не-
законной добыче, а также несколько альтернативных, 
наличие одного из которых обязательно для привле-
чения к уголовной ответственности. Альтернативны-
ми признаками являются: 1) последствие — причи-
нение крупного ущерба (п. «а»); 2) особые средства 
совершения деяния — самоходное транспортное 
плавающее средство, взрывчатые, химические веще-
ства, электрошок (п. «б»); 3) иные особые способы 

совершения деяния, приводящие к массовому унич-
тожению указанных водных растений и животных (п. 
«б»); 4) совершение деяния в особом месте, куда вхо-
дят места нереста или миграционные пути к ним (п. 
«в»); 5) совершение деяния на территории заповед-
ника, заказника либо зоны экологического бедствия 
или зоны чрезвычайной экологической ситуации (п. 
«г»).

Указанным признакам следует уделить особое 
внимание. Ущерб, причиненный незаконной добы-
чей рыбы и водных животных, определяется на фе-
деральном уровне в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 
г. № 515 (в ред. постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 724) 
«Об утверждении такс для исчисления размера взы-
скания за ущерб, причиненный уничтожением, не-
законным выловом или добычей водных биологи-
ческих ресурсов», а также может определяться на 
региональном уровне (в частности, приказ Службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области от 4 апреля 2008 г. № 75 «Об 
установлении такс для исчисления размера взыска-
ния за ущерб, причиненный незаконным добыванием 
или уничтожением объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных в Красную книгу Астрахан-
ской области») [12].

Говоря о средствах совершения деяния, следует 
отметить, что под применением самоходных плава-
ющих транспортных средств при незаконной добыче 
водных биологических ресурсов следует понимать 
использование самоходных транспортных плаваю-
щих средств при добыче рыбы (например, при ис-
пользовании двигателя осуществляется процесс 
траления, растягивания невода в водоеме, натяжения 
иных орудий лова в целях их установки и повышения 
эффективности лова). Указанный перечень способов 
применения самоходного плавающего транспортно-
го средства не является исчерпывающим. В каждом 
конкретном случае факт применения такого транс-
портного средства следует устанавливать в зависи-
мости от обстоятельств дела. Указанный квалифи-
цирующий признак правильно установлен Ленским 
районным судом по делу № 1-68/08 в отношении 
С.И. и С.Б., которые, предварительно сговорившись 
между собой о незаконной добыче рыбы, 18 сентября 
2008 г. на 204 км. судоходной реки Вычегда Ленско-
го района, не имеющие путевки на вылов рыбы, при 
помощи самоходного транспортного плавающего 
средства — лодки «Южанка 2М» с использованием 
подвесного лодочного мотора «Вихрь-30» произве-
ли незаконную добычу рыбы неводом, выловив при 
этом без разрешения 5 экземпляров сига, 3 экземпля-
ра щуки, одного леща на общую сумму 2025 рублей 
[13].

По нашему мнению, следует уделить особое вни-
мание пункту «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Так, примене-
ние взрывчатых и химических веществ приводит к 
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серьезным экологическим последствиям: наносится 
значительный ущерб живым водным ресурсам, ухуд-
шается качество воды. Суды должны в каждом слу-
чае при квалификации действий виновного учиты-
вать не только стоимость добытого и его количества, 
но и размер экологического вреда. Под иными спосо-
бами массового истребления водных животных сле-
дует понимать ее добычу при помощи запрещенных 
орудий лова: охары, невода, вентерей, всех разновид-
ностей и модификаций, остроги и багра (острожение, 
багрение). Также запрещается производить добычу 
путем глушения, использования любых ядовитых, 
биологических веществ, средств иного воздействия, 
которые могут привести к гибели значительного 
числа водных биоресурсов. При решении вопроса о 
том, относятся ли орудия добычи или приема, сред-
ства при промышленном (специализированном) или 
спортивно-любительском рыболовстве к недозволен-
ным, необходимо обращаться к действующим прави-
лам рыболовства и устанавливать, разрешены ли они 
для данного вида рыболовства» [14]. Так, мировым 
судьей Карасунского административного округа г. 
Краснодара с участием государственного обвинителя 
Душейко Е.В. было рассмотрено уголовное дело по 
обвинению Ш. в совершении преступления предус-
мотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ: неза-
конная добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов, совершенная с причинением крупного ущерба, с 
применением иных способов массового истребления 
указанных водных животных на миграционных пу-
тях к местам нереста. 04 февраля 2012 г. около 11 ча-
сов 00 минут подсудимый, находясь на берегу реки 
Кубань, действуя умышленно, незаконно, с исполь-
зованием запрещенного «Правилами рыболовства 
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна» орудия лова — хваткой — паук, являющимся 
способом массового истребления водных животных, 
осуществлял лов рыбы. Данным способом подсуди-
мый Ш. незаконно добыл рыбу вида «Лещ» в количе-
стве 594 штук, чем причинил водным биологическим 
ресурсам Российской Федерации крупный ущерб в 
размере 14 850 рублей [15].

Говоря об ограничениях в отношении лова рыбы, 
следует иметь в виду постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 (с 
изменениями по состоянию на 17 января 2014 г.), 
которым утверждено Положение о Федеральном 
агентстве по рыболовству [16]. В соответствии с ука-
занным Положением именно данный орган испол-
нительной власти наделен правом принятия Правил 
рыболовства и введения ограничений в сфере рыбо-
ловства.

Установление мест нереста и миграционных пу-
тей к таким местам является одним из видов таких 
ограничений. Поэтому Правила рыболовства имеют 
приоритет при установлении мест нереста и мигра-
ционных путей к ним по отношению к другим нор-
мативным актам. Например, пунктом 74.1.1 Правил 

рыболовства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна установлено что, пользователи рыбопро-
мысловыми участками, предоставленными для орга-
низации любительского и спортивного рыболовства, 
а также граждане, не вправе осуществлять любитель-
ское и спортивное рыболовство в запретные сроки и 
в закрытых для добычи (вылова) местах [17]. При 
определении мест нереста и миграционных путей к 
ним необходимо руководствоваться пунктами Пра-
вил, которые устанавливают перечень таких мест и 
временные периоды, с наступлением которых рыбо-
ловство ограничивается.

При рассмотрении преступлений, совершаемых 
на особо охраняемых природных территориях следу-
ет учитывать, что в соответствии с федеральным за-
коном РФ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (с изменениями, 
внесенными по состоянию на 28.12.2013 г.) к особо 
охраняемым природным территориям относятся 
участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государствен-
ной власти полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и для которых установлен режим 
особой охраны [18]. Например, в Архангельской об-
ласти к ним относятся государственный природный 
заповедник «Пинежский», национальные парки «Ке-
нозерский» и «Водлозерский», два государственных 
природных заказника федерального значения: «Сий-
ский» и «Земля Франца-Иосифа», 22 региональных 
биологических заказника, в том числе «Соянский», 
«Унский» и другие.

Правовой режим осуществления рыболовства 
в заповедниках, национальных парках и заказниках 
различен. Так, в соответствии с положением «О Фе-
деральном государственном учреждении «Государ-
ственный природный заповедник «Пинежский», ут-
вержденным приказом Минприроды РФ от 21 марта 
2003 г. № 226 (с изменениями Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
27 февраля 2009 г. № 48 и от 26 марта 2009 г. № 71), 
на всей территории заповедника запрещается про-
мысловая, спортивная и любительская охота и лов 
рыбы, иные виды пользования животным миром, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением [19].

При этом отечественный законодатель предусмо-
трел за незаконную добычу (вылов) биологических 
ресурсов» не только уголовную, но и администра-
тивную ответственность. Административная ответ-
ственность предусматривается в ч. 2 ст. 8.17 КоАП 
РФ: «Нарушение правил добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и иных правил, регламен-
тирующих осуществление промышленного рыбо-
ловства, прибрежного рыболовства и других видов 
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рыболовства во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море, на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации», и в ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ: «Нарушение 
правил добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов и иных правил, регламентирующих осущест-
вление промышленного рыболовства, прибрежного 
рыболовства и других видов рыболовства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
8.17 настоящего Кодекса» [20].

Полагаем, что в правоприменительной практике 
отграничение между административным правона-
рушением и деянием, имеющим признаки престу-
пления, происходит по наличию или отсутствию тех 
альтернативных элементов объективной стороны 
преступления, разъяснения которых содержатся в 
п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об уголовной 
ответственности в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК 
РФ)» [21], т.е. в зависимости от наличия или отсут-
ствия признаков, указанных в ст. 256 УК РФ (с при-
чинением крупного ущерба; в местах нереста и т.п.).

Необходимо отметить, что в ряде субъектов РФ 
в соответствующих законах об административных 
правонарушениях [22-24] предусмотрена ответствен-
ность за жестокое обращение с животными, при усло-
вии, что отсутствует состав преступления, предусмо-
тренный ст. 245 УК РФ. Введение административной 
ответственности за жестокое обращение с животны-
ми в определенных субъектах РФ является реализа-
цией конституционного принципа об отграничении 
предметов ведения между федеральной и региональ-
ной властью, установленного ст. 72 Конституции РФ 
[25]. Данные меры были реализованы региональной 
властью указанных субъектов в целях дополнения 
действующего охранительного законодательства, на-
правленного на защиту животных от жестокого об-
ращения. Подобная защита животных соответствует 
требованиям современного российского общества с 
социально-правовой и нравственной точки зрения. 
Проблема нравственных ценностей многие столетия 
привлекает к себе внимание мыслителей различных 
сфер гуманитарных знаний, а в современных услови-
ях приобрела еще большую актуальность, поскольку 
реальное состояние нравственности в российском со-
циуме можно охарактеризовать как кризисное [26, с. 
236]. Исходя из этого, считаем, что именно снижение 
уровня нравственности в современном российском 
обществе привело к изменениям в законодательство 
об административных правонарушениях субъектов 
РФ, касающимся ответственности за жестокое обра-
щение с животными, при условии, что такие деяния 
не содержат признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 245 УК РФ [27, с. 416].

По итогам проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы.

1. Основными признаками, индивидуализирую-
щими деяния, предусмотренные статьями 245, 256 
УК РФ, являются объект преступления и его предмет:

• непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 245 УК РФ, является 
та область общественной нравственности, 
которая связана взаимоотношением человека 
с животными, проявлением гуманности к по-
следним;

• специфика предмета деяния, предусмотрен-
ного ст. 245 УК РФ, выражается в том, что им 
могут быть любые животные (дикие, домаш-
ние, бездомные), а также пресмыкающиеся, 
земноводные и рыбы;

• непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 256 УК РФ, являются 
те общественные отношения, которые связа-
ны с рациональным использованием и охра-
ной водных биологических ресурсов;

• предметом ст. 256 УК РФ являются находя-
щиеся в состоянии естественной свободы 
рыба, водные животные, промысловые рас-
тения;

2. Говоря об отграничении элементов объектив-
ной стороны преступлений по ст. 245 УК РФ и ст. 256 
УК РФ, необходимо иметь в виду следующее:

• под жестоким обращением с животными сле-
дует понимать беспощадное, суровое приме-
нение к ним насилия;

• под незаконной добычей (выловом) водных 
биологических ресурсов следует понимать 
осуществление такой добычи без полученно-
го в установленном законом порядке разре-
шения, в нарушение положений, предусмо-
тренных таким разрешением, в запрещенных 
районах, в отношении отдельных видов за-
прещенных к добыче (вылову) водных био-
логических ресурсов, в запрещенное время, 
с использованием запрещенных орудий лова.
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Аннотация. В статье приводятся доктринальное и судебное толкование криминообразующих призна-
ков заведомо ложного сообщения об акте терроризма. На основе изучения правоприменительной практики, 
выявления степени общественной опасности заведомо ложного сообщения об акте терроризма автором 
формулируется вывод о необходимости изменения редакции ст. 207 УК РФ. Системное толкование норм 
Особенной и Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет сформулировать позицию 
не только о недостаточности регулирования составообразующих признаков, но и о недостаточной эффек-
тивности действия санкции ст. 207 УК РФ. В этой связи формулируется вывод об ужесточении санкции 
уголовно-правовой нормы о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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reports about a terrorist act , the authors formulate a conclusion about the need to change the wording of Art. 207 of 
the Criminal Code . System features and interpretations of the rules of the General Part of the Criminal Code of the 
Russian Federation allows us to formulate the position of not only the inadequacy of regulation sostavoobrazuyuschih 
signs , but also on the lack of effectiveness of sanctions Art. 207 of the Criminal Code . In this regard, the conclusion 
is formulated to tighten the sanctions of the criminal law on false reports about a terrorist act .

Keywords: false messages about a terrorist act , serious consequences, differentiation of criminal responsibility.

По юридической конструкции состав престу-
пления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, являет-
ся оконченным после доведения до соответству-

ющего адресата заведомо ложной информации о 
готовящемся террористическом акте. Последствия, 
наступившие в результате такого ложного сообще-
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ния, на квалификацию рассматриваемого деяния не 
влияют. Вместе с тем обобщение судебной практики 
свидетельствует о тяжести последствий, наступив-
ших в результате заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма и состоящих как в существенном 
материальном ущербе, так и в нарушении порядка 
работы объектов транспортной инфраструктуры, 
различных органов, учреждений, организаций и 
предприятий, возникновении тревоги, паники, де-
прессии среди людей, и, как следствие, появления 
у них расстройства здоровья или обострения имею-
щихся хронических заболеваний1.

Все это свидетельствует о необходимости диф-
ференциации уголовной ответственности за со-
вершение преступления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ, зависимости от наступивших обществен-
но-опасных последствий в результате совершения 
такого преступления. По данному вопросу в тео-
рии представлены определенные точки зрения. Так, 
М.В. Каракулин предлагает статью 207 УК РФ до-
полнить частью 2 в следующей редакции: «Заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, повлекшее нарушение функционирования 
организаций здравоохранения и объектов энергос-
набжения - наказывается...»2. По мнению автора, 
М.В. Каракулин слишком узко описал последствия 
данного преступления, за совершение которого сле-
дует ужесточить уголовную ответственность. Г.Л. 
Куликова также, как и М.В. Каракулин, считает це-
лесообразным дополнить статью 207 УК РФ частью 
2, в которой указать такой квалифицирующий при-
знак как «существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества и государства»3. 
Данная позиция представляется не вполне обосно-
ванной, т.к. любое заведомо ложное сообщение о те-
ракте существенно нарушает права и законные ин-
тересы граждан или организаций либо охраняемые 
законом интересы общества и государства.

С точки зрения автора, в данном контексте 
следует использовать словосочетание «тяжкие по-
следствия», как наиболее полно и верно характе-
ризующие описанные выше последствия заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма. Указанное 
словосочетание используется законодателем в части 
3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностны-
ми полномочиями) и в пункте «в» части 3 статьи 286 
УК РФ (Превышение должностных полномочий) в 
качестве квалифицирующего признака данных со-
ставов преступлений. Согласно пункту 21 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» под «тяжкими последствиями» сле-
дует понимать последствия совершения преступле-
ния в виде крупных аварий и длительной остановки 

транспорта или производственного процесса, иного 
нарушения деятельности организации, причинение 
значительного материального ущерба, причине-
ние смерти по неосторожности, самоубийство или 
покушение на самоубийство потерпевшего и т.п. 
Приведенное судебное толкование термина «тяж-
кие последствия» полностью соответствуют тем 
последствиям, которые могут наступить вследствие 
заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Таким образом, автором сделан вывод, согласно 
которому в целях дифференциации уголовной от-
ветственности необходимо дополнить часть 2 статьи 
207 УК РФ (согласно ранее предложенной авторской 
редакции ст. 207 УК РФ), таким квалифицирующим 
признаком, как причинение «тяжких последствий», 
под которыми следует понимать последствия в виде 
крупных аварий и длительной остановки транспорта 
или производственного процесса, иного нарушения 
деятельности организации, причинение значитель-
ного материального ущерба, причинение смерти по 
неосторожности, самоубийство или покушение на 
самоубийство потерпевшего и т.п.

Анализ судебно-следственной практики пока-
зал, что в 73% случаев предусмотренное ст. 207 УК 
РФ преступление совершается лицом единолично, 
а, соответственно, в 27% случаев рассматриваемое 
преступление совершается группой лиц по предва-
рительному сговору.

Так, Р. и И., будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находились в квартире N, где распивали 
спиртные напитки совместно с ранее знакомым М. 
В это время у Р. и И. из хулиганских побуждений 
возник совместный преступный умысел, направлен-
ный на заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве. Реализуя задуманное, Р. произвела звонок 
на абонентский номер «03» службы МУЗ ССМП по 
городу Бийску и сообщила заведомо ложные сведе-
ния о заложенной бомбе в подвале жилого дома № 1, 
после чего, продолжая свои преступные действия, с 
находящегося в комнате квартиры № телефона про-
извела второй звонок на абонентский номер «03» 
службы МУЗ ССМП по городу Бийску и сообщила 
заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в 
подвале жилого дома № 2. После этого И., реализуя 
преступный умысел, взяла у Р. трубку находящего-
ся в комнате квартиры телефонного аппарата и со-
общила диспетчеру службы МУЗ ССМП по городу 
Бийску заведомо ложные сведения о готовящемся 
взрыве в подвале жилого дома № 34.

В доктрине ранее высказывались мнения о необ-
ходимости закрепления в статье 207 УК РФ такого 
квалифицирующего признака как совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному сгово-
ру5. В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление 
признается совершенным группой лиц по предва-
рительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления. Обычно такой сговор касается места, 
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времени и способа совершения преступления. Эта 
форма соучастия может сочетаться как с соиспол-
нительством, так и соучастием в тесном смысле, т.е. 
с разделением ролей, однако в последнем случае 
должно быть не менее двух соисполнителей6. Оче-
видно, что преступление, совершенное в соучастии, 
имеет большую общественную опасность, чем пре-
ступление, совершенное одним лицом. Как отмеча-
ет А.В. Наумов, такая форма соучастия повышает 
опасность совершенного преступления и учитыва-
ется законодателем в качестве отягчающего (квали-
фицирующего) обстоятельства7. 

Таким образом, учитывая повышенную обще-
ственную опасность совершения заведомо ложно-
го сообщения об акте терроризма группой лиц по 
предварительному сговору, а также значительную 
распространенность этого преступления (кримино-
логическая обусловленность), в целях дифференци-
ации уголовной ответственности и усиления борьбы 
с групповой преступной деятельностью, представ-
ляется целесообразным дополнить часть вторую 
статьи 207 УК РФ таким квалифицирующим при-
знаком как совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору.

Изучение судебной практики показало, что ви-
новным лицам, совершающим заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, в подавляющем 
большинстве случаев назначается наказание, не свя-
занное с изоляцией от общества. Так, согласно пояс-
нительной записке «К проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» отмечается, что 
«за 2010 г. в органы правопорядка поступили 1292 
звонка с ложным сообщением о теракте. По стати-
стике судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации к лишению свободы было 
приговорено 232 человека, из них - 164 условно, 
при этом к лишению свободы свыше года осуждено 
только 20 виновных. Еще в 22-х случаях наказание 
ограничивалось исправительными работами, а в 
121-ом — штрафом от 5 до 30 тысяч рублей»8.

Таким образом, рассматриваемая статистика сви-
детельствует о том, что в большинстве случаев лже-
террористы приговариваются не к реальному лише-
нию свободы, а к условному (только 48 лиц из 232 
были осуждены к реальному лишению свободы, при-
чем на срок менее одного года)9. На основании этого 
можно сделать вывод, что применение наказаний бо-
лее мягких, чем лишение свободы, способствует по-
вторному совершению данного преступления. 

По нашему мнению, наказание, предусмотрен-
ное санкцией ст. 207 УК РФ, не адекватно обще-
ственной опасности данного преступления. «По 
словам представителей Министерства внутренних 
дел РФ, «телефонные террористы» не только нано-
сят экономический и моральный вред, но и могут 
стать причиной человеческих жертв. Один час ра-
боты сапера на объекте стоит около 15000 рублей, а 

один час работы сотрудников правоохранительных 
органов по проверке ложного сообщения о теракте 
обойдется, как минимум, в 5000 рублей. Ежегодный 
ущерб государству от «телефонных террористов» 
превышает 10 млн. руб.» 10.

Кроме того, необходимо отметить, что Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты» были внесены изменения в статью 15 УК РФ, 
согласно которым ст. 207 УК РФ была переведена 
в категорию преступлений небольшой тяжести. По-
мимо этого, были внесены изменения и в статью 56 
УК РФ (Лишение свободы на определенный срок). 
Так, ч. 1 статьи 56 УК РФ была представлена в 
следующей редакции: «Наказание в виде лишения 
свободы может быть назначено осужденному, со-
вершившему впервые преступление небольшой 
тяжести, только при наличии отягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных статьей 63 настоящего 
Кодекса, за исключением преступлений, предусмо-
тренных частью первой статьи 228, частью первой 
статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, или 
только если соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса лишение свободы пред-
усмотрено как единственный вид наказания»11. 

Получается, что назначить лишение свободы за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ, достаточно проблематично в связи с наличи-
ем рассмотренных законодательных ограничений. 

По мнению отечественного законодателя, заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма следу-
ет относить к преступлениям небольшой тяжести, 
несмотря на то, что данное преступление нарушает 
нормальную деятельность правоохранительных ор-
ганов, МЧС и других служб обеспечивающих без-
опасность государства, а также причиняет матери-
альные затраты, связанные с проверкой сообщения 
о преступлении. В свою очередь, сообщение о за-
ведомо ложном акте терроризма на заводе, фабрике 
наносит также материальные затраты связанные с 
упущенной выгодой. Стоит согласиться с мнением 
И.А. Солодкова, который считает, что «… един-
ственными критериями изменения общественной 
опасности преступления являются характер и сте-
пень общественной опасности. Это обосновывается 
тем, что именно общественная опасность отражает 
социальную сущность преступления. Свое консо-
лидированное выражение характер и степень обще-
ственной опасности получают в тяжести преступле-
ния, т.е. в его общественной опасности»12. 

На основании всего вышеизложенного в целях 
перевода ст. 207 УК РФ из категории преступле-
ний небольшой тяжести в категорию преступлений 
средней тяжести, представляется необходимым из-
менить санкцию статьи 207 УК РФ в сторону ее 
ужесточения. 

По итогам рассмотрения вопросов о совершен-
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ствовании уголовного законодательства об ответ-
ственности за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма целесообразно сформулировать следу-
ющие выводы.

1. В целях дифференциации уголовной ответ-
ственности необходимо дополнить часть 2 статьи 
207 УК РФ (согласно ранее предложенной авторской 
редакции ст. 207 УК РФ) таким квалифицирующим 
признаком, как причинение «тяжких последствий», 
под которыми следует понимать возникновение 
крупных аварий и длительную остановку транс-
порта или производственного процесса, иное на-
рушение деятельности организации, причинение 
значительного материального ущерба, смерти по 
неосторожности, самоубийство или покушение на 
самоубийство потерпевшего и т.п.

2. Учитывая повышенную общественную опас-
ность совершения рассматриваемого преступления 
группой лиц по предварительному сговору, а также 
значительную распространенность этого преступле-
ния (криминологическая обусловленность), в целях 
дифференциации уголовной ответственности и уси-
ления борьбы с групповой преступной деятельно-
стью, представляется целесообразным дополнить 
часть вторую статьи 207 УК РФ таким квалифици-
рующим признаком как совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору.

3. Анализ судебной практики свидетельствует, 
что за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ, в большинстве случаев назначается 
наказание, не связанное с изоляцией виновного от 
общества (штраф, обязательные и исправительные 
работы), что негативно влияет на общую и частную 
превенцию. Редкое применение лишения свободы 
за совершение рассматриваемого преступления обу-
словлено наличием определенных законодательных 
ограничений (ч. 1 ст. 56 УК РФ), связанных с катего-
рией тяжести преступления, предусмотренного ст. 
207 УК РФ. Таким образом, в целях перевода ст. 207 
УК РФ из категории преступлений небольшой тя-
жести в категорию преступлений средней тяжести, 
представляется необходимым изменить санкцию 
статьи 207 УК РФ в сторону ее ужесточения.

4. На основании предложенных автором измене-
ний ст. 207 УК РФ следует изложить в следующей 
редакции:

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма

«1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба, - наказывается штра-
фом в размере от двухсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет.

2. То же деяние, создающее опасность наступле-
ния иных общественно опасных последствий либо 
совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой:

б) с имитацией взрывного устройства;
в) с использованием средств массовой инфор-

мации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Ин-
тернет»), — наказывается штрафом в размере от 
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет.».

1 Обвинительный приговор Ленинского районного суда г. Пензы 
от 5 апреля 2011 г. по уголовному делу № 1-58/2011 в отноше-
нии М.В.И. по ст. 207 УК РФ. Документ опубликован не был. 
Архив Ленинского районного суда г. Пензы за 2011 г.; Обвини-
тельный приговор Видновского городского суда Московской об-
ласти. [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/
Erqu8JZvc5xO/?regular-txt (дата обращения 27.10.2013); Уголов-
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7 Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. С. 457.
8 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. 
защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
9 Обвинительный приговор Ленинского районного суда г. Пензы 
от 5 апреля 2011 г. по уголовному делу № 1-58/2011 в отношении 
М.В.И. по ст. 207 УК РФ. Документ опубликован не был. Архив 
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внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. 
защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
11 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ: в ред. Фе-
дерального закона от 30 дек. 2012 г. № 271-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. — 2011. — № 50, ст. 7362.
12 Солодков И. А. Уголовно-правовые критерии измерения обще-
ственной опасности преступления // Правовая культура. 2012. № 
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ствовании уголовного законодательства об от-
ветственности за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма целесообразно сформулировать 
следующие выводы.

1. В целях дифференциации уголовной ответ-
ственности необходимо дополнить часть 2 статьи 
207 УК РФ (согласно ранее предложенной авторской 
редакции ст. 207 УК РФ) таким квалифицирующим 
признаком, как причинение «тяжких последствий», 
под которыми следует понимать возникновение 
крупных аварий и длительную остановку транс-
порта или производственного процесса, иное на-
рушение деятельности организации, причинение 
значительного материального ущерба, смерти по 
неосторожности, самоубийство или покушение на 
самоубийство потерпевшего и т.п.

2. Учитывая повышенную общественную опас-
ность совершения рассматриваемого преступления 
группой лиц по предварительному сговору, а также 
значительную распространенность этого преступле-
ния (криминологическая обусловленность), в целях 
дифференциации уголовной ответственности и уси-
ления борьбы с групповой преступной деятельно-
стью, представляется целесообразным дополнить 
часть вторую статьи 207 УК РФ таким квалифици-
рующим признаком как совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору.

3. Анализ судебной практики свидетельствует, 
что за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ, в большинстве случаев назначается 
наказание, не связанное с изоляцией виновного от 
общества (штраф, обязательные и исправительные 
работы), что негативно влияет на общую и частную 
превенцию. Редкое применение лишения свободы 
за совершение рассматриваемого преступления обу-
словлено наличием определенных законодательных 
ограничений (ч. 1 ст. 56 УК РФ), связанных с катего-
рией тяжести преступления, предусмотренного ст. 
207 УК РФ. Таким образом, в целях перевода ст. 207 
УК РФ из категории преступлений небольшой тя-
жести в категорию преступлений средней тяжести, 
представляется необходимым изменить санкцию 
статьи 207 УК РФ в сторону ее ужесточения.

4. На основании предложенных автором измене-
ний ст. 207 УК РФ следует изложить в следующей 
редакции:

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма

«1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба, - наказывается штра-
фом в размере от двухсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет.

2. То же деяние, создающее опасность наступле-
ния иных общественно опасных последствий либо 
совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой:

б) с имитацией взрывного устройства;
в) с использованием средств массовой инфор-

мации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Ин-
тернет»), — наказывается штрафом в размере от 
четырехсот тысяч до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет.».
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Одно из важных мест при исследовании мотива 
преступления как обстоятельства, подлежащего до-
казыванию, занимает проблема его научно-обосно-
ванной классификации. Как справедливо замечает 
Д.П. Котов, «проблема классификации мотивов пре-
ступлений, имея большое теоретическое значение, 
исключительно важна и для решения чисто практи-
ческих задач изучения и предупреждения престу-
плений, осуществления правосудия, исправления и 
перевоспитания осужденных»1.

В научной литературе по проблемам психоло-
гии, в качестве мотива поведения человека рассма-
триваются различные психологические феномены: 
потребности, влечения, склонности, желания и даже 
предметы внешнего мира.2

В связи с таким многообразием воззрений на мо-
тив как психологическое явление, существует и мно-
го вариантов его научной классификации, в основу 
которых положены различные психологические 
феномены, например, представления и идеи, чув-
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ства и переживания (Л.И. Божович); потребности, 
влечения, побуждения, склонности (Х.Хекхаузен); 
желания, привычки (П.А. Рудик); психические со-
стояния и свойства личности (К.К. Платонов); пред-
меты внешнего мира (А.Н. Леонтьев) и даже усло-
вия существования (В.К. Вилюнас)3.

Не случайно, по мнению А.Н. Леонтьева, ра-
боты по проблеме мотивации почти не поддаются 
систематизации, а само понятие «превратилось в 
большой мешок, в который сложены самые различ-
ные вещи»4.

Понятно, что в подобном многообразии мнений 
не просто отыскать чёткие ориентиры, удовлетворя-
ющие потребностям уголовного судопроизводства в 
части, касающейся мотива как обстоятельства, под-
лежащего доказыванию.

В юридической литературе классификация моти-
вов преступления также многообразна и осуществля-
ется по нескольким направлениям: криминалистиче-
скому, криминологическому, уголовно-правовому. 
Однако и здесь существует значительный разброс 
мнений по проблеме определения сущности мотива 
преступления и особенностям его доказывания.

В связи с этим можно согласиться с А.П. Му-
зюкиным, который полагает, что «не создана такая 
классификация мотивов преступлений, которая бы 
носила универсальный характер»5. На это есть объек-
тивная причина, так как до настоящего времени само 
понятие мотив является в науке дискуссионным и как 
уже было отмечено выше в качестве мотива рассма-
триваются различные психологические феномены.

Учитывая многообразие мнений в подходе к про-
блеме мотивов преступлений и их классификации (в 
зависимости от видов классификации, поставлен-
ных целей и задач, признаков классифицируемых 
явлений) важно определить сколь эффективно дан-
ный теоретический материал находит отражение в 
правовых актах, регулирующих уголовное судопро-
изводство и отражающих ход и результаты произ-
водства по уголовному делу (в части, касающейся 
отражения сведений о мотивах преступлений).

При анализе уголовно-процессуального законо-
дательства, мотив как обстоятельство, подлежащее 
доказыванию, фигурирует в п. 2 ч. 1 ст. 73 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), а также в постановлении о при-
влечении в качестве обвиняемого (п. 4 ч. 2 ст. 171 
УПК РФ), в обвинительном заключении (п. 3 ч. 1 
ст. 220 УПК РФ), в обвинительном акте (п. 4 ч. 1 
ст. 225 УПК РФ) и в описательно-мотивировочной 
части обвинительного приговора ( п. 1 ч. 1 ст. 307 
УПК РФ). При этом, определение понятия мотива 
как обстоятельства, подлежащего доказыванию, в 
УПК РФ отсутствует.

С юридической точки зрения это вряд ли оправ-

дано, особенно учитывая многообразие воззрений в 
подходах к мотиву как психологическому явлению, 
с одной стороны, и как предмету исследования в на-
уках юридического блока, — с другой.

Не менее проблемно организован статистиче-
ский анализ мотива преступления в официальных 
статистических документах, утвержденных со-
вместным приказом Генеральной прокуратуры РФ 
№ 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста 
РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ 
№ 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О едином 
учёте преступлений».

Так, например, в статистической карточке № 
1.1. (о результатах расследования преступления) 
мотив и цель преступления находят отражение в 
пункте 26. При этом в указанном совместном прика-
зе поясняется, что реквизит 26 характеризует мотив 
и цель преступления или конкретизирует различные 
действия, если они перечислены в диспозиции ста-
тьи Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК РФ), по которой квалифицировано данное 
преступление.

Это явно неудачное решение, поскольку «цель» 
и «мотив» — это различные психологические фено-
мены, по-разному характеризующие обстоятельства 
совершения преступления и личность правонару-
шителя. Поэтому включение их в единую (общую 
для них) позицию статистической отчётности ни-
чем не оправдано.

Столь же некорректно мотив и цель престу-
пления находят своё отражение в пункте 35 ста-
тистической карточки № 2 (на лицо совершившее 
преступление) и в пункте 26 в приложении к стати-
стической карточке № 6 (на преступление по делу 
частного обвинения).

При этом сложно для понимания разъяснение, 
предлагаемое в указанном совместном приказе 
такого понятия, как «бытовое преступление», по-
скольку как «бытовое» предлагается учитывать пре-
ступление, совершенное по мотивам, возникающим 
вследствие семейных отношений или отношений, 
связанных с совместным проживанием либо со-
вместным ведением хозяйства.

Какие побудительные причины общественно-
опасных деяний охватывает столь неконкретная 
формулировка можно только догадываться.

При дальнейшем анализе указанных статисти-
ческих карточек, мы увидим, что в пункте 26 ста-
тистической карточки № 1.1 (о результатах рассле-
дования) и в пункте 35 статистической карточки № 
2 (на лицо совершившее преступление) содержится 
следующая классификация мотива и цели:

• корыстные побуждения;
• приобретение(получение): наркотических 

средств, психотропных веществ, сильнодей-
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ствующих веществ, прекурсоров, спиртных 
напитков, денежных средств, кредита;

• завладение: транспортным средством, гру-
зом, оружием, взрывными устройствами, 
взрывчатыми веществами, боеприпасами;

• сбыт;
• промысел;
• сокрытие другого преступления;
• побуждения: хулиганские, сексуальные;
• бытовые: ревность, ссора, иные бытовые 

причины;
• вражда, ненависть, месть: расовая, нацио-

нальная, религиозная, идеологическая, по-
литическая, в отношении какой-либо соци-
альной группы;

• иная личная заинтересованность;
• раздел сфер влияния;
• трансплатация человеческих органов;
• сокрытие доходов (прибыли) и других объек-

тов налогообложения и другие мотивы и цели.
В целом данная классификация содержит 31 

разновидность мотивов и целей, но при этом также 
как и в указанном выше случае происходит ничем 
не оправданное совмещение информации об этих 
разных категориях и понятиях в единую, общую 
для них строку статистической отчётности, хотя 
абсолютно очевидна необходимость чёткого разгра-
ничения статистических данных о мотивах и целях 
преступления.

Так, Д.П. Котов в своих работах, обосновывая 
отличие понятия «цель» от понятия «мотив», спра-
ведливо указывал, что «мотив характеризует субъ-
ективную необходимость преступного деяния, а 
цель — его направленность»6.

Кроме того, в приложении к статистической кар-
точке № 6 (на преступление по делу частного обви-
нения) в пункте 26 указывается только 10 разновид-
ностей мотива и цели, хотя, в действительности, это 
лишь определённая часть из всего многообразия по-
будительных причин, которые могут иметь место при 
совершении указанных преступлений. При этом при-
сутствует та же методологическая ошибка — ничем 
не оправданное совмещение в одной рубрике сведений 
о различных по сути феноменах — мотиве и цели.

Таким образом, даже краткий анализ совмест-
ного приказа «О едином учёте преступлений» (в 
части, касающейся учёта мотивов преступления) и 
его сопоставление с нормами УК РФ позволяет сде-
лать вывод, что не все мотивы преступления, пред-
усмотренные нормами УК РФ и влияющие на ква-
лификацию деяния и определение меры наказания 
виновному, находят должное отражение в существу-
ющей ныне статистической отчётности.

Например, за пределами статистической отчёт-
ности остаются побудительные причины, вызван-

ные: состраданием; наличием беременности; нали-
чием детей; низменными побуждениями; личным 
интересом; интересом иных лиц и другими обстоя-
тельствами, побудившими виновного к совершению 
преступления.

Всё это существенно снижает ценность соответ-
ствующей статистической информации и может по-
родить определённые трудности в дальнейшем, то 
есть при анализе и исследовании обстоятельств пре-
ступлений, совершённых по указанным мотивам.

Кроме того, искажение в статистической от-
чётности исходной информации о мотивах и целях 
преступлений вызванное ничем не оправданным 
объединением под одной рубрикацией таких фено-
менов как вражда, ненависть, месть, т.е. включение 
их в некую единую статистическую категорию (в 
то время как в УК РФ и в юридической литерату-
ре данные явления рассматриваются как самосто-
ятельные феномены) в определённой мере лишает 
правоохранительные органы, научное сообщество, 
общественные и государственные институты пол-
ной, достоверной и достаточной информации о по-
будительных причинах совершаемых в стране пре-
ступлений, т.е. об одной из наиболее сложных (по 
своему генезису и механизму проявления) причин 
преступности, что определённым образом может 
воспрепятствовать разработке современных эффек-
тивных методов профилактики преступлений.

В силу указанных обстоятельств, целесообраз-
но в материалах статистической отчётности, каса-
ющихся учёта преступлений, чётко разграничить 
сведения о мотивах и целях преступления; скоор-
динировать и согласовать структуру и содержание 
первичной статистической документации со смыс-
лом и содержанием норм УК РФ и УПК РФ, касаю-
щихся мотивов преступлений.

Подобные изменения могли бы положитель-
но сказаться на более полном и объективном от-
ражении сведений о мотивах преступлений в ходе 
уголовного судопроизводства и, в конечном счёте, 
создать необходимую информационную базу для их 
дальнейшего анализа в целях повышения эффектив-
ности противодействия преступности.

1 См.: Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание// Во-
просы теории и практики/ Под науч.ред. Кокарева Л.Д. Воро-
неж, 1975. С. 53.
2 См.: Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. С. 18.
3 См.: Ильин Е.П. Указ.соч. С. 18.
4 Цит. по книге Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. 
С. 18.
5 См.: Музюкин А.П. Мотив преступления и его уголовно-право-
вое значение: монография. М., 2012. С. 46
6 См.: Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание// Во-
просы теории и практики/ Под науч.ред. Кокарева Л.Д. Воро-
неж, 1975. С. 26.
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Источниками получения исходной информации 
о криминальных банкротствах могут явиться:

• разработка версий о криминальном бан-
кротстве при проведении текущего рассле-
дования уголовных дел о мошенничестве 
или преступлений в сфере экономической 
деятельности;

• сведения из прокуратуры;
• материалы арбитражных судов;
• сведения, полученные от кредиторов-заяви-

телей;
• материалы аудиторских проверок;
• информация из налоговой службы;
• информация из официальных изданий и пу-
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бликаций в газетах;
• информация из государственного органа по 

делам о банкротстве и финансовому оздо-
ровлению;

• информация частных сыскных бюро и 
служб безопасности;

• оперативные разработки.
Как правило первичная информация требует до-

полнительной проверки и не может служить основа-
нием для возбуждения уголовного дела.

Рассматривая криминальные банкротства, пред-
ставленные в УК РФ тремя статьями: ст. 195 — не-
правомерные действия при банкротстве; ст. 196 — 
преднамеренное банкротство; ст. 197 — заведомо 
ложное объявление о банкротстве, можно сказать, 
что расследование уголовных дел, возбужденных по 
двум последним статьям, может стать источником 
для получения информации о неправомерных дей-
ствиях, связанных с банкротством (ст. 195 УК РФ).

При получении и анализе полученной инфор-
мации из вышеназванных источников информации 
целесообразно обращать внимание на следующие 
моменты:

• отдельные компании или лица уже фигури-
ровали в информации о подозрительной де-
ятельности в данном направлении;

• интересующие лица или отдельные пред-
ставители компании являются известными 
преступниками или были судимы за анало-
гичные преступления:

• появилась информация о неоправданных 
перечислениях денежных средств или пере-
мещении материальных ценностей в ком-
мерческой организации или индивидуаль-
ном предприятии и др.

Поскольку субъектами рассматриваемых пре-
ступлений являются лица, уполномоченные на рас-
поряжения собственностью и вверенным чужим 
имуществом (имуществом кредиторов), а также 
собственники предприятий, то все их решения, ка-
сающиеся финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, оформляются соответствующими до-
кументами, то есть оставляют «бумажный след». 
Характер документов, связанных с преступной де-
ятельностью диктуется способом совершения пре-
ступления, отражает порядок документооборота. 
Чем больше звеньев в структуре предприятия, уч-
реждения, тем больше документов, отражающих 
его деятельность, больше возможности установить 
истинное положение дел.

Прежде всего должны изучаться документы, яв-
ляющиеся источниками финансовой информации:

• общий баланс;
• главные бухгалтерские книги;
• платежные поручения;

• договоры, значащиеся основаниями для 
перечисления денежных средств, согласно 
платежным поручениям, а также договоры, 
на основании которых у предприятия воз-
никли обязательства перед контрагентами 
выполнить работы или оказать какие-либо 
услуги;

• кассовые книги и кассовые документы;
• отчеты о валютной деятельности;
• документы на ссуду;
• аннулирование счета;
• контракты на сейфы для хранения ценно-

стей;
• сбережения;
• собственность (недвижимость);
• бланки строгой отчетности;
• акты проверок, справки;
• действительные бенефициары (лица, в поль-

зу которых открыт переводной аккредитив 
и им предоставлено право на основании 
данного аккредитива, открыть аккредитив в 
другом банке в свою пользу или пользу дру-
гого лица).

Источником финансовой информации являются 
также дочерние предприятия, лица, оказывающие 
профессиональные услуги, например, юристы, ма-
клеры, брокеры, бухгалтеры.

Часто имеют место попытки скрыть некото-
рые документальные доказательства преступной 
деятельности, что осложняет расследование, но не 
делает его безнадежным, и требует более активно-
го использования копий, побочных документов. Со-
хранившихся в банках у кредиторов и в других ме-
стах. Ценным источником получения информации 
являются свидетельские показания. С их помощью 
по отдельным эпизодам, обстоятельствам можно 
восстановить звенья цепи, даже если часть доку-
ментов уничтожена.

Что касается способов совершения криминаль-
ных банкротств, то они указаны в Законе «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и в диспозициях ста-
тей УК. Каждый способ имеет множество вариантов 
его воплощения. Например, различные варианты 
фальсификации документов, сокрытия материаль-
ных ценностей и денег.

Кроме того, способы зависят от отрасли, где со-
вершается преступление.

Должник, зная о своей несостоятельности, укры-
вает от кредиторов свое имущество, активы у других 
лиц (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Должник удовлетворяет пре-
тензию за счет будущей конкурсной массы одному 
из кредиторов до установления несостоятельности 
(ч. 2 ст. 195 УК РФ). Должник удовлетворяет претен-
зию одного из кредиторов после установления су-
дом несостоятельности. Должник скрывает от кон-
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курсного управляющего свою платежеспособность  
(ст. 197).

Приведенные способы проявляются в следую-
щих криминальных ситуациях:

а) Предприятие является бессрочным несостоя-
тельным должником или вскоре им станет, и долж-
ник знает это. Должник умышленно совершает дей-
ствия (с корыстной или иной целью), направленные 
на причинение ущерба кредиторам, путем уменьше-
ния конкурсной массы.

Косвенными доказательствами таких действий, 
совершенных до объявления несостоятельности, 
являются тайные хищения ценностей и средств 
служащими, которые привели к ухудшению фи-
нансового положения фирмы. Ответчик пытается 
ускорить движение денежной наличности, перестал 
платить долги, заставив кредиторов возбудить дело 
о несостоятельности, а чтобы суд не мог наложить 
арест на имущество, тайно перевез товары в арен-
дованные склады и реализует товары с ущербом для 
предприятия.

б) Должник подал в арбитражный суд заявление 
о признании его несостоятельным, хотя фактически 
у него имеется имущество для выплаты долгов, де-
нежных претензий государства (например, по на-
логам), то есть совершил фиктивную несостоятель-
ность.

Наиболее типичными следственными ситуация-
ми являются:

а) имеется материал по криминальному банкрот-
ству, подозреваемое лицо отрицает криминальный 
умысел (ссылаясь на различные обстоятельства); 

б) имеется материал по криминальному бан-
кротству, место пребывания подозреваемого (мых) 
неизвестно.

Версии:
• смерть подозреваемого (естественная или 

насильственная);
• подозреваемый скрывается (в своем регио-

не, за рубежом);
• подозреваемый временно отсутствует, ре-

шая проблемы по погашению долгов;
в) имеется материал по криминальному бан-

кротству, подозреваемое лицо признает противо-
правные действия.

На первоначальном этапе расследования основ-
ное внимание должно быть уделено анализу хозяй-
ственно-экономический деятельности организа-
ции — банкрота:

Ознакомление с нормативными материалами, 
регулирующими процедуру банкротства.

Ознакомление с документами, регулирующими 
деятельность организации, предприятия, где имело 
место криминальное банкротство.

Планирование следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий по выдвинутым 
версиям с учетом исходной информации и изложен-
ных выше способов совершения криминального 
банкротства.

В поступившем из оперативных служб матери-
але предварительной проверки сообщений (заявле-
ний) о совершении криминальных банкротств мо-
гут быть следующие документы:

• акт документальной ревизии (основанием 
для возбуждения уголовного дела может 
быть промежуточный акт ревизии), со-
держащий достаточные данные о наличии 
признаков преступлений предусмотренных 
ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ, заключение со-
ответствующего компетентного органа Фе-
деральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству (ФСФО) по 
финансовой деятельности организации-
должника, содержащее выводы о наличии 
признаков преднамеренного банкротства 
или фиктивного банкротства;

• истребованные в надлежащем порядке и 
заверенные копии документов по вызыва-
ющим сомнения финансовым операциям, 
операций с материальными ценностями или 
ценными бумагами;

• полученные объяснения руководителей и 
сотрудников организаций, причастных к 
сомнительным операциям или контролю за 
ними;

• справки экспертных учреждений об ис-
следовании оттисков печатей, подписей на 
сомнительных документах, послуживших 
основанием для создания или увеличения 
неплатежеспособности (ст. 196), докумен-
тах организации–должника, в которых со-
держится информация об объявлении бан-
кротом (ст. 197 УК РФ). 

В соответствии ч. 2 ст. 140 УПК РФ в посту-
пившем из оперативных служб материале предва-
рительной проверки должны быть основания для 
возбуждения уголовного дела, а именно наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки 
одного или нескольких из указанных преступлений.

При расследовании уголовных дел данной кате-
гории применяются общие требования к расследо-
ванию хозяйственных преступлений.

1. Осмотр документов, приобщенных: к опреде-
лению суда о признании несостоятельности; к ис-
ковому ходатайству, поступившему от прокурора, 
которое он направляет в краевой (областной) суд 
или арбитражный суд; к рапорту оперативного ра-
ботника об обнаружении одного из вида криминаль-
ных банкротств.

В состав этих документов должны входить, в за-
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висимости от характера финансово-хозяйственной 
деятельности организации-должника:

• договоры с должником о выделении ему 
кредитов;

• учредительные и уставные документы кре-
диторов и должника;

• транспортные документы; 
• копии или подписи писем кредиторов к 

должнику с требованием исполнить догово-
ры и ответы должника;

• анкетные данные должника;
• акт ревизии, аудиторской проверки, акт тер-

риториального органа ФСФО по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации-должника, если они проводились 
(в ходе предварительной проверки жела-
тельно, чтобы указанные финансовые про-
верки были проведены);

• баланс, бухгалтерские документы.
Кроме того, первоначальными следственными 

действиями могут быть:
• допросы ревизоров, аудиторов относитель-

но данных ими заключений;
• направление запросов в налоговую инспек-

цию о проверке деятельности должника и 
наличия финансовых нарушений, выясне-
ния фактов неуплаты налогов и размере за-
долженностей по налоговым платежам;

2. Выемки (обыски) с целью изъятия:
• учредительных документов юридического 

лица;
• документов об открытии и ведении счетов 

физических и юридических лиц, кредитных 
дел, платежных и расчетных документов, 
реестров выпущенных данной организаци-
ей ценных бумаг, черновых и других запи-
сей;

• выписок о движении денежных средств по-
дозреваемой организации по различным 
банковским счетам (запрашивается в бан-
ках; обслуживающих данное юридическое 
или физическое лицо);

• рекламных объявлений в средствах массо-
вой информации данного физического или 
юридического лица о привлечении под раз-
личными видами денежных средств граж-
дан или юридических лиц, оказанию плат-
ных услуг;

• документов, имеющихся у других юридиче-
ских или физических лиц (свидетельству-
ющих об открытии расчетных счетов, про-
ведении расчетов, приобретении валюты у 
подозреваемого юридического или физиче-
ского лица);

• документов о предоставлении банковских 

услуг данной организацией, имеющихся у 
других юридических или физических лиц;

• актов аудиторских проверок организации, 
финансовых и статистических отчетов (за-
прашиваются как у кредитной организации, 
так и в Центральном банке России).

3. По перечисленным документам проводится 
документальная ревизия или аудиторская провер-
ка финансовой деятельности организации с целью 
выявить свойства несостоятельности, сверить дви-
жение денег на расчетном счете с бухгалтерскими 
документами.

4. Допросы свидетелей (потерпевших), предста-
вителей юридических, которым причинен ущерб, 
по обстоятельствам взаимоотношений с проверя-
емой организацией (с какого времени был открыт 
расчетный, депозитный или какой-либо иной счет, 
на каких условиях, какие документы оформлялись 
для этого, где они находятся, в какой форме ком раз-
мере причинен ущерб и т.п.).

5. Допросы работников организации по обсто-
ятельствам их работы в данной организации (кто 
их принял на работу, руководил их деятельностью, 
ставил задачи, отдавал распоряжения, в том числе 
о проведении интересующих следствие банковских 
и других операций, какие претензии поступали от 
клиентов, каковы истинные причины несостоятель-
ности организации и т.п.).

6. Допросы подозреваемых руководителей или 
собственников организации-должника либо инди-
видуального предпринимателя по осуществлению 
ими коммерческой деятельности и причинах, по-
влекших банкротство или угрозу несостоятельно-
сти, далее по обстоятельствам, требующим доказы-
вания;

• изучение личности подозреваемого след-
ственным и оперативным путем, сбор ха-
рактеризующих материалов;

• при необходимости, в зависимости от обсто-
ятельств дела и личности подозреваемого, 
избрание меры пресечения в отношении по-
дозреваемого;

7. Принятие мер по обеспечению возмещения 
ущерба: установление и наложение ареста на иму-
щество (недвижимость), банковские счета, изъятие 
ценных бумаг, денежных средств и других ценно-
стей подозреваемых.

8. Получение документов, подтверждающих 
банкротство организации (решение арбитражных 
судов либо заявления руководства организации о 
своей несостоятельности).

При расследовании уголовных дел данной кате-
гории допросить в качестве специалистов (экспер-
тов) сотрудников Центрального банка Российской 
Федерации или его территориального органа непо-
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средственно курировавшего обанкротившуюся ор-
ганизацию, в случае если такой организаций явля-
ется кредитное учреждение. В учреждениях Банка 
России при необходимости возможна выемка доку-
ментов (либо их копий), отражающих деятельность 
обанкротившейся организации.

Кроме того, необходимо учитывать, что деятель-
ность любой кредитной организации чрезвычай-
но разносторонняя и многоплановая. В этой связи 
практически невозможной выглядит ситуация, при 
которой в случае преступного банкротства органи-
зации незаконная деятельность её руководителей 
ограничивается совершением лишь данного пре-
ступления. Поэтому необходимо исследовать дея-
тельность этой организации на предмет возможного 
наличия различных хищений (мошенничества, пре-
ступлений против интересов службы в коммерче-
ских организациях, отмывания денежных средств, 
полученных незаконным путем, налоговых престу-
плений и т.п.).

Последующий этап расследования начинается 
после вынесения постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого. 

Необходимо иметь ввиду, что, как указано выше, 
судебная практика по делам рассматриваемых со-
ставов преступлений небольшая и руководящих 
Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ по 
таким делам еще не выносилось. Поэтому при на-
правлении уголовных дел в суды в прокуратуре при 
решении вопроса об утверждении обвинительного 
заключения и затем в судах могут постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого рассматривать 
с различными критериями оценки соответствия его 
требованиям УПК РФ. Постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого должно быть состав-
лено в соответствии с требованиями, указанными 
в ст. 171 УПК РФ, а именно как указано в п. 4 ч. 
2 данной статьи, оно должно содержать описание 
преступления с соответствующие рекомендации по 
составлению постановления о привлечении указа-
нием времени, места его совершения, а также иных 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в соот-
ветствии со ст. 73 УПК РФ и особенностей диспо-
зиций ст. ст. 195, 196, 197 УК РФ.

В соответствии с требованиями УПК в поста-
новлении о привлечении в качестве обвиняемого не-
обходимо изложить все обстоятельства совершения 
преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

Из диспозиции ст. 196 УК РФ следует, что уго-
ловная ответственность руководителя или соб-
ственника коммерческой организации либо инди-
видуального предприятия наступает, в частности, за 
умышленное создание или увеличение неплатеже-
способности, совершенное в личных интересах или 
интересах иных лиц. Преднамеренное банкротство 

совершается с прямым умыслом. Это означает, что 
обвиняемый искусственно создает состояние бан-
кротства коммерческой организации, предвидит 
возможность наступления вредных последствий 
правоохраняемым интересам и сознательно желает 
их наступления.

Наряду с этим, если обвиняемому инкрими-
нируется заключение договора о предоставлении 
денежного займа на «заведомо невыгодных для 
коммерческой организации условиях», то в поста-
новлении о привлечении в качестве обвиняемого 
должно быть указано, в чем конкретно выражают-
ся эти заведомо невыгодные условия. Принесет или 
нет тот или иной договор или контракт прибыль, 
можно судить только исходя из сопоставления ого-
воренной в нем суммы с имущественным состояни-
ем и доходами коммерческой организации. В силу 
различных, в том числе независящих от воли обви-
няемого причин, убыточной в конечном итоге может 
стать любая сделка. Но для того, чтобы она привела 
к уголовно-наказуемым последствиям, необходимо 
доказать, что при заключении договора обвиняемый 
уже изначально рассчитывал на получение меньше-
го дохода в сравнении с понесенными затратами. 
При соответствующих предпосылках можно при-
знать заведомо убыточным, например, договор о 
предоставлении услуг по завышенным ценам, про-
даже товаров по цене ниже приобретенной, акций 
по стоимости ниже установленного курса.

Кроме того, если в постановлении констатирует-
ся, что обвиняемый умышленно создал и увеличил 
неплатежеспособность коммерческой организации, 
то материалами дела должно быть четко доказано и 
в постановлении о привлечении в качестве обвиня-
емого безусловно отражено. Должно быть также от-
мечено, что это имущество безвозвратно выбыло из 
владения коммерческой организации из-за заведомо 
несостоятельного осуществления управленческих 
функций, выполнения им организационно-распоря-
дительных и административно-хозяйственных обя-
занностей.

Помимо этого, заключение дополнительного со-
глашения к договору займа с целью «уклониться от 
выплаты долга» и «вопреки интересам кредиторов» 
само по себе не может быть расценено как создание 
и увеличение неплатежеспособности. Умышленное 
создание неплатежеспособности будет иметь в слу-
чае, если обвиняемый своими действиями действи-
тельно создал невозможность производить оплату 
по обязательствам, что должно найти свое отраже-
ние в постановление о привлечении в качестве об-
виняемого и достоверно подтверждаться собранны-
ми по делу доказательствами.

Вместе с тем, для того, чтобы иметь основания 
утверждать о том, что «умышленно создаются и 
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увеличиваются неплатежеспособность», в материа-
лах дела и постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого должны четко прослеживаться следу-
ющие доказанные события:

• обвиняемый своими действиями умышлен-
но сделал все возможное для того, чтобы не 
производить текущие платежи по обязатель-
ствам (создание неплатежеспособности);

• он же умышленно создал такое положение, 
при котором своими действиями увеличил 
объемы своих обязательств перед креди-
торами, уже будучи неплатежеспособным 
(увеличение неплатежеспособности).

И, наконец, в материалах дела и постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого должны 
быть доказательства того, что руководитель коммер-
ческой организации совершил преступление в лич-
ных целях или интересах иных лиц. Совершение 
преднамеренного банкротства в личных интересах 
или интересах иных лиц является обязательным 
субъективной стороны данного преступления и не-
пременно подлежит доказыванию. Эти интересы 
могут быть корыстными и выражаться в получении 
имущественной выгоды или личными, связанными 
с извлечением выгод неимущественного характера, 
например, получении услуг, поддержки и покрови-
тельства от других лиц.

Возвращаясь к рассмотрению особенностей эта-
па расследования после вынесения постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого остановимся 
на типичных следственных ситуациях, характер ко-
торых в основном определяется результатами пер-
воначальных следственных действий.

В одних случаях, если на первоначальном 
этапе расследования не была избрана мера пре-
сечения или избрана в виде подписки о невыезде, 
то необходимо ее избрать, а в случае необходимо-
сти изменить. В других — розыск установленного 
преступника. В третьих — сбор дополнительной 
информации после предъявления обвинения. Если 
закончена бухгалтерская ревизия, аудиторская про-
верка, то после получения акта необходимо решить 
вопросы об осмотре документов и признании их ве-
щественными доказательствами, о допросе ревизо-
ров по их компетенции, способах и методах анализа 
бухгалтерских документов, а в случае составления 
ими баланса имущества несостоятельного долж-
ника — о требованиях к нему и т.д. Баланс приме-
няют в аналитических целях. Он является орудием 
контроля и управления. Отчетные данные баланса 
должны подтверждаться инвентаризационными ве-
домостями. 

Далее необходимо истребовать материалы, ха-
рактеризующие обвиняемого, (характеризующие 
документы на лицо, которому впоследствии по 

оценке следователя будет предъявлено обвинение, 
необходимо запрашивать по возбуждении уголовно-
го дела). Большой объем информации дают допро-
сы родственников и иных лиц по характеристике 
обвиняемого и о его профессиональных качествах, 
мотивах и времени совершения преступления, по-
водов к нему. 

На этом этапе по материалам ревизии и другим 
материалам допрашиваются служащие кредитной 
организации, страхового учреждения и потерпев-
шие, в том числе физические лица.

В случае необходимости производится осмотр 
места происшествия (офисов должника, кредитора, 
мест встреч) для уточнения показаний потерпев-
ших, обвиняемых и иных лиц и выявления допол-
нительных свидетелей.

На этом же этапе проверяются иски потерпев-
ших, особенно те которые суд отклонил, заявленные 
в ходе расследования, для уточнения материального 
ущерба и определения меры наказания.

Следует отметить, что некоторые вопросы дан-
ной методической рекомендации по расследованию 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 195-197 УК 
РФ носят субъективный характер, поэтому работ-
ники следственных органов расследуемые данный 
вид преступлений должны иметь минимум образо-
вательной базы в данной сфере. 
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По данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации1 в 2010 году 
судами общей юрисдикции в 1 инстанции было 
рассмотрено 151 уголовное дело о преступлениях 
экстремистской направленности2, в 2011 году таких 
дел было уже 185, а в 2012 — 237 дел, что свиде-
тельствует о ежегодном увеличении количества дел 

о преступлениях экстремистской направленности 
рассматриваемых судами. В 2010 году обвинитель-
ные приговоры были вынесены по 110 уголовным 
делам, а решение о прекращении производства по 
уголовному по 17 делам (73% и 11% от всех реше-
ний принятых судами в 2013 году). В 2011 году об-
винительные приговоры вынесены по 135 делам, а 
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решение о прекращении по 23 делам (73% и 12%), 
в 2012 по 175 и 38 делам, соответственно (74% и 
16%), то есть приговор последние 3 года выносился 
примерно по одинаковому проценту уголовных дел. 

Статистические данные Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации так-
же свидетельствуют о достаточно высоком качестве 
предварительного расследования преступлений экс-
тремистской направленности, причём качество еже-
годно повышается. Так, в 2010 году судами общей 
юрисдикции, рассматривающими уголовное дело 
в первой инстанции было возвращено прокурору 
в порядке ст. 237 УПК России 12 уголовных дел, в 
2011 году 7 дел, а в 2012 — 6 дел, причем, как уже 
отмечалось выше, само количество уголовных дел 
рассмотренных судами ежегодно росло. В 2010 году 
указанными судами было оправдано 3 подсудимых, 
в 2011 — 9, а в 2012 всего 1. По реабилитирующим 
основаниям уголовное преследование за все эти 3 
года прекращалось только в отношении 1 обвиняе-
мого (в 2010 году). 

Подразделениями по противодействию экстре-
мизму взаимодействие3 с судами осуществляется в 
двух основных формах:

• при необходимости получения судебного 
решения для производства оперативно-ро-
зыскных мероприятий 4, ограничивающих 
конституционные права человека и гражда-
нина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища;

• при необходимости получения материалов 
судебной практики по преступлениям экс-
тремистской направленности.

В обоих случаях проблем при взаимодействии, 
как правило, не возникает. В частности, по сообще-
нию Центров по противодействию экстремизму ГУ 
МВД России по ЮФО и ГУ МВД России по УрФО 
судами ни разу не было отказано в проведении ука-
занных ОРМ. Как положительный опыт отмечается 
распоряжение председателя Ростовского областного 
суда, в соответствии с которым решение о производ-
стве ОРМ ограничивающих конституционные пра-
ва граждан принимаются уполномоченным судьями 
районных судов, что упростило процедуру получе-
ния согласия суда и повысило требовательность су-
дей к предоставляемым материалам.5 

Вторая форма взаимодействия заключается в 
направлении судами по соответствующим запросам 
копий материалов уголовных дел экстремистской 
направленности (по которым были вынесены обви-
нительные приговоры) для изучения и использова-
ния в оперативно-служебной деятельности подраз-
делений по противодействию экстремизму.

В отношении лиц, совершивших преступления 
экстремистской направленности, зачастую уголов-

ные дела прекращаются по основаниям, предус-
мотренным ст. 25 (примирение сторон) УПК Рос-
сии, а если по уголовному делу все же выносится 
обвинительный приговор, то подсудимым назна-
чаются мягкие наказание.6 В результате не дости-
гаются цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 
43 УК России (исправление осуждённого и пред-
упреждение совершения им новых преступлений), 
а у привлекаемых к уголовной ответственности лиц 
создается ощущение безнаказанности за совершен-
ные противоправные деяния. Так, по информации 
Центра по противодействию экстремизму по Респу-
блике Карелия в населенном пункте П. проживает 
гражданин 1992 г. рождения, который неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности по экс-
тремистским и общеуголовным статьям: в 2009 г. 
ему вменялся п. «д» ч.2 ст. 111 УК России по 6 уго-
ловным делам; в 2010 г. — п. «а» ч.1 ст.213 (дело 
прекращено по ст. 28 УПК России), п. «б» ч. 2 ст. 
116 УК России (дело прекращено по ст. 25 УПК Рос-
сии), ч. 2 ст. 214 УК России (дело прекращено по ст. 
28 УПК России); в 2011 году — п. «е» ч. 2 ст. 111 УК 
России; в 2012 г — по ч.1 ст.116 УК России. 

В 2012 году в Республике Карелия было направ-
лено в суд 10 уголовных дел возбуждённых по факту 
распространения экстремистских материалов в сети 
Интернет, но по данным делам только один обвиня-
емый был привлечён к уголовной ответственности 
за совершение преступлений предусмотренных ч. 1 
ст. 282 УК России (2 эпизода) и ст. 280 УК России 
(2 эпизода) — приговорён к 160 часам исправитель-
ных работ. По остальным уголовным делам судом 
были приняты решения о прекращении уголовного 
преследования в связи с деятельным раскаянием об-
виняемых.

Данные выводы подтверждаются и судебной 
статистикой. Так по данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности в 2010 году судами общей юрис-
дикции в 1 инстанции было осуждено 143 человека, 
а в отношении 22 принято решение о прекращении 
уголовного преследования по нереабилитирующим 
основаниям (15% от числа осужденных); 2011 году 
— осуждено 176 человек, а уголовное преследова-
ние по указанным основаниям прекращено в отно-
шении 37 человек (21 % от числа осуждённых), в 
2012 году — 208 и 48 человек (23 % от числа осуж-
дённых), соответственно. 

Таким образом, данные статистики свидетель-
ствуют о том, что ежегодно увеличивается доля лиц, 
в отношении которых уголовное преследование 
прекращается по нереабилитирующим основани-
ям, а в 2012 году такое решение принималось судом 
примерно в отношении каждого четвертого лица 
привлекаемого к уголовной ответственности.

Как отмечается в сообщениях подразделений 
по противодействию экстремизму им приходится 
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сталкиваться с тем, что судьи недооценивают ис-
ходящую от экстремистов и террористов угрозу, 
подходя к оценке их преступной деятельности как 
к обычному правонарушению, не несущему угро-
зы общественно-политическому строю и избира-
ют неадекватную меру наказания за совершённые 
преступления. Зачастую лица, совершившие такие 
преступления, бывают осуждены к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, в результате чего 
они оказываются на свободе и возвращаются к пре-
ступной деятельности либо, как уже отмечалось, в 
их отношении принимается решение о прекраще-
нии уголовного преследования по нереабилитирую-
щим основаниям. Известны случаи, когда изъятые у 
лиц, осуждённых за экстремистскую и террористи-
ческую деятельность материалы (книги, брошюры, 
листовки, CD-DVD-диски, флэш-карты, компьютер-
ная техника и т.п.), в том числе экстремистского ха-
рактера, по решению суда возвращается владельцу 
без удаления информации. 

Данные факты свидетельствуют о том, что в 
ходе досудебного производства и судебного разби-
рательства не учитывается общественная опасность 
лиц, совершающих преступления экстремистской 
направленности, а также неоднократность совер-
шения ими подобных преступлений. В то же время 
согласно п. 24 постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 28.06.2011 г. №11 
«О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности» судам 
необходимо обеспечивать индивидуализацию на-
казания, назначаемого лицам, признанным вино-
вными в совершении преступлений экстремистской 
направленности. Следовательно, при назначении 
наказания судом должен учитываться систематиче-
ский характер совершения подсудимым указанных 
преступлений.

Подразделениями по противодействию экстре-
мизму следует активнее взаимодействовать с проку-
ратурой с тем, чтобы подобные «мягкие» судебные 
решения обжаловались, прежде всего, в апелляци-
онную, а возможно в кассационную и надзорную 
инстанции. Государственный обвинитель в прениях 
сторон должен ориентировать суд на правильное, 
законное и обоснованное распоряжение веществен-
ными доказательствами при вынесении приговора 
или иного итогового судебного решения. Если суд 
всё же принимает необоснованное или незаконное 
решение касающиеся судьбы вещественных доказа-
тельств, такие решения также должны обжаловать-
ся государственным обвинителем и (или) вышесто-
ящим прокурором в соответствующие судебные 
инстанции.

Следует отметить, что и сами санкции престу-
плений экстремистской направленности неболь-
шие, вследствие чего они при отсутствии квалифи-
цирующих обстоятельств в соответствии со ст. 15 
УК России относятся к преступлениям небольшой 

тяжести (исключение — ст. 282.1 УК России — ор-
ганизация экстремистского сообщества). В связи с 
этим ещё одной проблемой возникающей при рас-
крытии и расследовании данных преступлений яв-
ляется невозможность проведения такого необхо-
димого для доказывания преступного умысла ОРМ, 
как прослушивание телефонных переговоров, а 
также следственного действия — контроль и запись 
переговоров. 

Отнесение указанных преступлений к престу-
плениям небольшой тяжести не позволяет приме-
нить к лицам, обвиняемым (подозреваемым) в их со-
вершении, меру пресечения заключение под стражу. 
В случае же, когда данные преступления вследствие 
наличия квалифицирующих обстоятельств подпада-
ют под категорию преступлений средней тяжести, 
судьи не всегда соглашаются с доводами органов 
предварительного расследования о необходимости 
применения к лицам обвиняемым (подозреваемым) 
в их совершении указанной меры пресечения.

Как правило, рассматриваемые преступления 
расследуются органами предварительного расследо-
вания и рассматриваются судом достаточно длитель-
ное время, в том числе и из-за необходимости прове-
дения комплексных судебных экспертиз, и из-за того 
что данные преступления относятся к преступлениям 
небольшой тяжести и сроки давности по таким пре-
ступлениям минимальны, то не редки случаи когда 
к моменту принятия судом решения по уголовному 
делу истекают сроки давности привлечения к уголов-
ной ответственности, установленные ст. 78 УК Рос-
сии, а значит лицо, совершившее преступление, под-
лежит освобождению от уголовной ответственности. 
Одним из способов решения данной проблемы явля-
ется, появившаяся теперь возможность, назначения и 
производства указанных экспертиз ещё до возбужде-
ния уголовного дела, тем более, что в соответствии с 
ч. 3 ст. 144 УПК России одним из оснований продле-
ния срока проверки сообщения о преступлении до 30 
суток является как раз необходимость производства 
судебных экспертиз.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 114 информа-
ционные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, рас-
пространения или нахождения организации, осу-
ществившей производство таких материалов, на 
основании представления прокурора или при произ-
водстве по соответствующему делу об администра-
тивном правонарушении, гражданскому или уго-
ловному делу. Следовательно, суд вправе признать 
информационные материалы экстремистскими как 
в ходе разрешения уголовных дел одновременно с 
вынесением приговора, так и в отдельном заседа-
нии при рассмотрении представления прокурора.

Так, по сообщению Центра по противодействию 
экстремизму УМВД России по Мурманской обла-
сти в апреле 2012 года на заседании Апатитского 
городского суда Мурманской области в результате 
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рассмотрения заявления прокурора Мурманской об-
ласти по защите интересов Российской Федерации 
о признании видеороликов, размещённых в сети 
Интернет, экстремистским материалами, было при-
нято решение: — заявление прокурора Мурманской 
области удовлетворить, признать видеоролики, раз-
мещенные в сети Интернет на персональной стра-
нице Н. экстремистским материалом; решение суда 
направить в федеральный орган государственной 
регистрации Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Мурманской области.

Основанием для принятия подобного решение 
послужил приговор Апатитского городского суда, 
вступивший в законную силу в декабре 2011 года, 
которым гражданин Н. был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
282 УК России и осуждён. 

Из приговора суда следует, что Н., являясь регу-
лярным пользователем сети Интернет, имея умысел 
на возбуждение ненависти и вражды по признакам 
национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии к представителям кавказского происхож-
дения, а также к представителям ряда иных народов 
Российской Федерации у неограниченного круга 
лиц, проживающих на территории Российской Феде-
рации, а также на территории государств ближнего 
зарубежья, являющихся пользователями социальной 
сети «ВКонтакте» глобальной сети Интернет раз-
местил на своей персональной странице в сети Ин-
тернет видеоролики, которые согласно заключению 
психологической экспертизы могут способствовать 
возбуждению расовой и национальной розни.

По сообщению Центра по противодействию экс-
тремизму ГУ МВД России по Нижегородской обла-
сти одним из наиболее острых проблемных вопросов 
во взаимодействии с судебными органами является 
отсутствие единообразной практики по гражданским 
делам о признании информационных материалов, в 
том числе материалов, размещённых в телекомму-
никационной сети Интернет, экстремистскими. Как 
отмечалось выше согласно ст. 13 ФЗ № 114 инфор-
мационные материалы признаются экстремистски-
ми федеральным судом на основании представления 
прокурора. В то же время ГПК России не предусмо-
трено отдельного порядка рассмотрения подобных 
материалов, а «представление прокурора» упоми-
нается лишь как обращение прокурора в вышесто-
ящую судебную инстанцию с жалобой на решение 
нижестоящего суда. На практике суды получают 
различные виды процессуальных обращений орга-
нов прокуратуры. Заявления прокурора о признании 
материалов экстремистскими, поданные в порядке, 
предусмотренном ст. 245 ГПК России, зачастую суд 
оставляет без движения и предлагает в установлен-
ный срок оформить исковое заявление (в этом слу-
чае в качестве ответчика должно выступать СМИ, на 
сайте которого размещён материал, или Интернет-
провайдер, являющийся в данной ситуации операто-

ром связи). Часть судей исходит из того, что данная 
категория дел рассматривается в порядке особого 
производства, ссылаясь на то, что перечень фактов, 
имеющих юридическое значение, установленный ч. 
2 ст. 264 ГПК России, не является исчерпывающим 
и судом могут быть установлены другие имеющие 
юридическое значение факты.

Изложенное позволяет сделать выводы о том, что:
1) Суды недооценивают то обстоятельство, что 

«безобидные» на первый взгляд начальные прояв-
ления экстремизма при отсутствии адекватной ре-
акции государства в сфере уголовной политики и 
реализации её судами с неизбежностью влекут пере-
растание экстремисткой деятельности в её крайнюю 
форму — терроризм или обусловливают соверше-
ние иных тяжких и особо тяжких преступлений — 
массовых беспорядков, призывы к насильственному 
изменению конституционного строя государства, 
что сопровождается созданием незаконных воору-
жённых формирований.

2) Отсутствие единой судебной практики по 
применению положений ст. 13 ФЗ № 114. В соот-
ветствии с данной статьёй информационные мате-
риалы признаются экстремистскими федеральным 
судом на основании представления прокурора. В 
связи с тем, что ГПК России не предусмотрено от-
дельного порядка рассмотрения подобных материа-
лов, суды рассматривают их как в рамках искового, 
так и в рамках особого производств.

3) Диспозиции некоторых уголовно-правовых 
норм о преступлениях экстремистской направлен-
ности оставляют достаточно много места для оце-
ночных суждений о признаках этих преступлений, 
что, с одной стороны, затрудняют как предвари-
тельное расследование и последующее судебное 
разбирательство по соответствующим уголовным 
делам, а с другой стороны, позволяет пользоваться 
законодательной неопределённостью и правовыми 
пробелами и при наличии достаточно опытных за-
щитников избегать уголовной ответственности или 
добиваться переквалификации деяний на норму о 
преступлении меньшей тяжести.

1 Статистические данные опубликовны на сайте Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации — 
http://www.cdep.ru.
2 Здесь и далее в статистических данных речь идёт о преступле-
ниях предусмотренных ст.ст. 280, 282, 282-1, 282-2 УК России.
3 Взаимодействие — согласованные действия по достижению 
общей цели. В данном случае под взаимодействием, в самом 
широком смысле этого термина, мы понимаем достижение це-
лей уголовного судопроизводства.
4 Далее ОРМ
5 Это не означает, что отказов не будет впредь, однако такие ад-
министративные решения значительно сокращают сроки приня-
тия решений.
6 Мягкие с токи зрения несоответствия их тяжести и обществен-
ной опасности содеянного.
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Сложившаяся в современной России система 
обжалования, проверки и пересмотра судебных 
решений, принятых по результатам рассмотрения 

ходатайств об условно-досрочном освобождении, 
а равно ее эффективность, являются самостоя-
тельным предметом исследования для ряда юри-
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дических наук (Криминология, Уголовное право, 
Уголовно-процессуальное право, уголовно-испол-
нительное (пенитенциарное право).

Система обжалования, проверки и пересмотра 
судебных решений, принятых по результатам рас-
смотрения ходатайств об условно-досрочном ос-
вобождении — разновидность судебных, особых 
государственно-властных отношений. Их возникно-
вение и существование обусловлено способностью 
социума: генерировать механизмы разрешения кон-
фликтов, возникновение которых обусловлено дея-
тельностью низших судебных инстанций.

Основой функционирования данной системы 
является взаимодействие ее компонентов, которое 
проявляется в уникальных судебно-властных отно-
шениях. В этом случае речь идет об общественных 
отношениях, возникающих в процессе реализации 
судами высших инстанций государственной власти 
при разрешении конфликтов, возникающих в про-
цессе взаимодействия между осужденными и субъ-
ектами права, представляющими государство1.

Особенность данной разновидности судебно-
властных правоотношений заключается в следую-
щем. Если суд первой инстанции принимает решение 
по материалу, поступившему в суд, то суды вышесто-
ящих инстанций наряду с этим осуществляют про-
верку деятельности нижестоящих инстанций.

Генезис системы обжалования, проверки и пере-
смотра судебных решений, принятых по результатам 
рассмотрения ходатайств об условно-досрочном ос-
вобождении, сменился ее длительной эволюцией.

Общая тенденция в развитии анализируемой 
системы такова: от простого — единоличного раз-
решения главой государства рядовых споров — к 
сложному — относительно самостоятельной и неза-
висимой от других властных структур государства 
судебной системе, непосредственному участию на-
рода в отправлении правосудия.

Для успешной работы механизма обжалования, 
проверки и пересмотра судебных решений, при-
нятых по результатам рассмотрения ходатайств об 
условно-досрочном освобождении, выполнения им 
своих задач необходимы следующие условия:

• должно быть ясное, четкое и единообразное 
понимание природы суда, его роли в меха-
низме назначения наказания и освобожде-
ния от отбытия части наказания;

• за судом должны быть закреплены полномо-
чия на творческое применение права, в том 
числе и международного;

• у населения страны должно существовать 
доверие к судейскому корпусу;

• для организации эффективного постпени-

тенциарного судопроизводства одних толь-
ко профессиональных судей недостаточно, 
навыки участия в судоговорении должны 
иметь представители сторон (прокурор, ад-
вокат, представитель ИК);

• органы судебной власти должны иметь со-
ответствующее не только кадровое, но и ма-
териальное обеспечение;

• судебная система должна быть доступной 
для осужденных;

• деятельность судов должна отличаться яс-
ностью и прозрачностью; процессуальное 
законодательство должно содержать совер-
шенный механизм исправления судебных 
ошибок.

Сказанное позволяет обозначить проблему ис-
следования, наметить пути его осуществления. 
Исследование обозначенной проблематики автор 
начинает с обозначения базовых характеристик ана-
лизируемой системы и изучения судебной практики.

Условно-досрочное освобождение играет важ-
ную роль, так как оно способствует исправлению 
осужденных в местах лишения свободы. Оно высту-
пает как средство поощрения со стороны государ-
ства, как стимул примерного поведения в процессе 
отбывания наказания.

Моментом условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания в виде лишения свободы, 
с которого исчисляется срок погашения судимости, 
признается дата реального освобождения осужден-
ного из исправительного учреждения. Окончание 
срока судимости приходится на число, соответству-
ющее дню освобождения из исправительного уч-
реждения.

Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания — межотраслевым институтом, посколь-
ку вопрос о его применении решается на основании 
УК РФ, УПК РФ и УИК РФ.

Отсутствие четких критериев в определении 
оснований условно-досрочного освобождения вы-
зывает споры при его применении, порождает раз-
личную правоприменительную практику.

На проблемы условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания было обращено 
внимание в Докладе Уполномоченного по правам 
человека в РФ 12 февраля 2008 года. В частности, 
отмечалось, что главная проблема в том, что зако-
нодатель не смог сформулировать четкие критерии 
признания осужденного не нуждающимся в полном 
отбывании наказания.

Анализ материалов об условно-досрочном ос-
вобождении позволяет сделать следующие выводы:

• лица, участвующие в судебном заседании 
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своевременно извещаются о месте и време-
ни его проведения; материалы практически 
всегда рассматриваются с участием осуж-
денных;

• практика участия прокурора и адвоката-за-
щитника различна (в ряде районов обеспе-
чено практически стопроцентное участие 
прокурора в процессе, в иных — прокурор 
участвует в рассмотрении менее половины 
материалов);

• например, из 1099 изученных материалов об 
условно-досрочном освобождении (Нижего-
родская область), прокурор принял участие 
в рассмотрении 666 ходатайств (60,6%);

• поскольку по закону неявка прокурора не 
является препятствием к рассмотрению во-
проса об условно-досрочном освобождении, 
этот вопрос обсуждается в судебном заседа-
нии, мнение участников процесса учитыва-
ется при принятии решения о рассмотрении 
дела в отсутствие прокурора;

• изучение протоколов судебного заседания 
показало, что в большинстве случаев у про-
курора вопросов к осужденным и иным 
участникам судебного заседания нет, со сто-
роны прокуроров преобладают вопросы, не 
имеющих существенного значения;

• защитник к участию в деле привлекается го-
раздо реже, крайне редко защитник участву-
ет в рассмотрении всех материалов; 

• права осужденным, в том числе и на уча-
стие защитника, разъясняются отдельным 
документом, в котором все они ставят свою 
подпись;

• в некоторых районных судах право на уча-
стие защитника разъясняется в протоколе 
судебного заседания, где осужденный также 
ставит свою подпись и выражает мнение о 
необходимости приглашения защитника;

• уголовное судопроизводство, как правило, 
ведется на русском языке, лицам, не владею-
щим или недостаточно владеющим русским 
языком, обеспечивается право на пользова-
ние родным языком или языком, которым 
они владеют, а также помощь переводчика;

• материалы об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания разрешаются 
судом в течение одного месяца.

Судьи, рассматривая ходатайства осужденных, 
их адвокатов-защитников, учитывают требования 
материального, процессуального, а также уголовно-
исполнительного законодательства.

Детализируя положения ст. 79 УК РФ, ст. 9 УИК 

РФ нормативно определяет понятие исправления, в 
ст. 175 УИК РФ законодательно закреплены крите-
рии, свидетельствующие о том, что для дальнейше-
го исправления осужденный не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания.

К таким критериям относятся, в том числе, при-
знание осужденным своей вины, полное или ча-
стичное возмещение вреда, причиненного престу-
плением, раскаяние в содеянном, обстоятельства, 
характеризующие личность осужденного и его по-
ведение за весь период отбывания наказания.

При оценке личности осужденного суды при-
нимают во внимание обстоятельства, связанные с 
выполнением осужденными требований режима, 
наличие у него поощрений за примерное поведение 
и добросовестное отношение к труду, положитель-
ное реагирование на меры воспитательного харак-
тера и иные обстоятельства, свидетельствующие о 
том, что осужденный на момент рассмотрения его 
ходатайства строит свое поведение, как социально 
адаптированное, полностью, искренне осуждает со-
вершенное им ранее преступление.

В связи с этим, суды учитывают достаточность 
оснований, свидетельствующих о достижении цели 
исправления осужденного, поскольку исходя из 
смысла закона, выполнение требований внутрен-
него распорядка и режима исправительного учреж-
дения, а также получение поощрений, является его 
прямой обязанностью. При этом изучаются данные 
о личности осужденного в их совокупности, в том 
числе и его состояние здоровья, а также доказатель-
ства, свидетельствующих о наличии надлежащих 
условий для закрепления результатов исправитель-
ного воздействия на осужденного, в том числе и за 
пределами колонии.

Закон наделяет суд правом принять решение 
об условно-досрочном освобождении осужденного 
при признании, что для своего исправления он не 
нуждается в полном отбывании назначенного нака-
зания, а не обязывает к этому.

Только признав, что факт исправления осужден-
ного доказан в той мере, в какой это требуется для 
признания целесообразности условно-досрочного 
освобождения, суд принимает положительное ре-
шение.

Например, в 2012 года городскими и районными 
судами Нижегородской области рассмотрено 5.155 
материалов об условно-досрочном освобождении. 
Некоторые суды рассмотрели до тысячи таких мате-
риалов, в то же время есть суды, рассматривающие 
не более пяти материалов в год.

Анализ результатов обобщения позволяет сде-
лать ряд выводов:
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1. Наличие поверхностной характеристики ад-
министрации исправительного учреждения о дости-
жении целей наказания, нецелесообразности даль-
нейшего отбывания лишения свободы и отсутствие 
исчерпывающей информации о поведении осуж-
денного за весь период отбывания наказания в ус-
ловиях возрастающей борьбы с коррупцией должна 
подвигать суды более детально и критически под-
ходить к позиции администрации исправительного 
учреждения и учитывать то обстоятельство, что ус-
ловно-досрочное освобождение — это право суда, 
но никак не его обязанность.

2. Судам следует уделять больше внимания рас-
смотрению материалов об условно-досрочном ос-
вобождении. Выявленный формальный подход в 
рассмотрении ряда вышеуказанных материалов мо-
жет свидетельствовать, что некоторые судьи недо-
оценивают роль и значение таких материалов, счи-
тая их значимость второстепенной по сравнению 
с уголовными делами. Во избежание продолжения 
подобной ошибочной практики судам следует уси-
лить контроль за качеством рассмотрения таких ма-
териалов и исключить случаи, как необоснованного 
применения условно-досрочного освобождения, так 
и необоснованного отказа в нем осужденным, дей-
ствительно заслуживающих условно-досрочного 
освобождения.

3. В целях формирования единого подхода по 
осуществлению условно-досрочного освобождения 
необходимо наличие четкой единообразной позиции 
прокуратуры, сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, связанная с подготовкой и предоставлени-
ем характеризующего материала на осужденного, по 
которой суд может сделать законный и обоснованный 
вывод о законности и целесообразности применения 
данного правового института.

Требовать от администрации учреждений при 
направлении материалов с ходатайствами осужден-
ных принимать активные меры к предоставлению 
исчерпывающей информации в отношении каждого 
осужденного, а именно:

• требовать от осужденных приобщения ко-
пии состоявшихся в отношении осужденно-
го судебных постановлений,

• составлять развернутые характеристики с 
учетом индивидуальных особенностей лич-
ности осужденного с приложением инфор-
мации о полученных поощрениях и взыска-
ниях, с обязательным указанием времени их 
получения, а в отношении взысканий дан-
ных о погашении или снятии, что суду даст 
возможность оценить динамику поведения 
осужденных.

• прилагать психологические характеристи-
ки осужденных, что даст возможность суду 
сделать вывод о предпосылках поведения 
осужденного за пределами исправительного 
учреждения, — приобщать копии дневников 
индивидуальной воспитательной работы с 
осужденными.

В том случае, если осужденный обратился с хо-
датайством об условно-досрочном освобождении 
непосредственно в суд, к компетенции которого 
относится рассмотрение данного вопроса, админи-
страциям исправительных учреждений предлагает-
ся незамедлительно направлять по запросу суда ука-
занные документы за исключением состоявшихся в 
отношении осужденных судебных постановлений.

Данные предложения, сделанные судьями Ниже-
городского областного суда, существенно приблизят 
условия освобождения осужденных к международ-
ным стандартам, внедрение которых в отечествен-
ное законодательство, их соблюдение и исполнение 
являются мировой пенитенциарной задачей.

1 См. подробнее: Скляренко М.В. Уголовно-процессуальное до-
казывание по делу о преступлениях, совершенных сотрудником 
ФСИН, в суде апелляционной инстанции // Уголовно-испол-
нительная система: право, экономика, управление. 2013. №5. 
С. 15-19; она же. Предмет апелляционной проверки — дело о 
преступлениях сотрудника ФСИН: общее и особенное // Вест-
ник Московского университета МВД РФ. 2013. №9. С. 210-215; 
она же. Система обжалования, проверки и пересмотра судебных 
решений в уголовном процессе России: постановка проблемы, 
определение методов исследования // Вестник Московского уни-
верситета МВД РФ. 2013. № 10. С. 116-120; она же Базовые ха-
рактеристики системы обжалования, проверки и пересмотра су-
дебных решений в уголовном процессе России: научная новизна 
заявленной проблематики, вопросы, выносимые на обсуждение 
научной общественности // Вестник Московского университета 
МВД РФ. 2013. №11. С. 131-136.
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Среди вопросов реформирования системы МВД 
России отдельного внимания заслуживает органи-
зация деятельности особого звена в системе МВД 
России — главных управлений МВД России по фе-
деральным округам. 

Актуальность этой задачи подчеркнута в «До-
рожной карте дальнейшего реформирования орга-

нов внутренних дел России», предусмотревшей не-
обходимость рассмотрения вопросов определения 
наиболее оптимальной системы функционирования 
подразделений по борьбе с организованной пре-
ступностью с одновременным решением вопроса о 
роли и задачах оперативно-розыскных подразделе-
ний Главных управлений МВД России по федераль-
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ным округам [10].
С момента образования в системе МВД России 

главных управлений по федеральным округам (да-
лее — ГУФО) прошло свыше 10 лет [5]. Вместе с 
тем, для значительной части сотрудников органов 
внутренних дел, в основном регионального и рай-
онного уровней, продолжает оставаться актуаль-
ным вопрос о целесообразности наличия ГУФО и 
выполняемых ими задачах. В ходе периодически 
возникающих на эту тему диспутов неоднократно 
высказывались пожелания ликвидации ГУФО как 
изжившего себя института, результаты оперативно-
служебной деятельности, которого не вносят суще-
ственного вклада в общие результаты по выявлению 
и раскрытию преступлений.

Автор статьи, основываясь на практическом 
опыте, придерживается иного мнения: нередко роль 
ГУФО и эффективность их деятельности оценива-
ются не вполне объективно и компетентно. Более 
того, с учетом сложившейся тенденции перехода ор-
ганизованной преступности в экономическую сфе-
ру, а также отсутствия в настоящее время в струк-
туре территориальных органов внутренних дел 
регионального уровня специальных подразделений 
по борьбе с организованной преступностью — ис-
пользование возможностей ГУФО в целях противо-
действия организованной и экономической пре-
ступности приобретает все большую актуальность.

Проведенный нами анализ научных исследова-
ний по вопросам деятельности ГУФО обнаружил 
недостаточную степень разработанности этого во-
проса. Специальной литературы об этих подраз-
делениях практически не имеется. Непосредствен-
но организационному построению и компетенции 
ГУФО посвящена диссертация К.А. Скалеух [14]. 
В некоторой степени вопросы организации деятель-
ности этих подразделений рассмотрены в учебном 
пособии И.Ю. Захватова[12] и диссертации С.А. 
Потаповой [13]. 

В связи с изложенным представляется необхо-
димым обратиться к вопросам образования ГУФО 
и определения мер совершенствования их деятель-
ности.

Появление этих подразделений в структуре 
МВД России стало последовательным продолжени-
ем государственной политики в сфере внутренних 
дел государства. В рамках начатой административ-
ной реформы, в 2000 году было принято решение 
об образовании в России федеральных округов[4], 
направленое на упорядочение и оптимизацию го-
сударственного управления, нахождение компро-
миссных решений при выстраивании федеративных 
отношений, в целях сохранения страны как единого 
целого, обеспечения национальной безопасности.

Эксперты по вопросам образования федераль-
ных округов в России (Л.В. Драчевский, Р.Ф. Туров-
ский, К.В. Черкасов и др.) [11], [15], [16] полагают, 
что образование новой формы устройства позволи-

ло в большей степени обеспечить централизацию 
власти, способствовало образованию действенной 
системы единства российского общества. При этом 
отмечается, что Конституция Российской Федера-
ции [1] не содержит такого вида территориального 
образования как федеральный округ. И сегодня их 
статус законодательно остался неопределенным, 
они не являются субъектами или иной конституци-
онной частью административно — территориаль-
ного устройства Российской Федерации, скорее, их 
следует считать образованиями политико-террито-
риального типа. 

При этом возникновение семи федеральных окру-
гов в России не стало инвариантным образованием:

• исходя из складывающихся обстоятельств 
и учитывая межнациональные проблемы, в 
2010 году был образован восьмой федераль-
ный округ — Северо-Кавказский. В этом 
округе полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации совмещает 
свою должность с должностью в Прави-
тельстве России (вице-премьер), а началь-
ник Главного управления МВД России по 
Северо-Кавказскому федеральному округу 
наделен правами заместителя Министра 
внутренних дел России. 

• в 2011 году, по предложению Д.А. Медведе-
ва обсуждались вопросы создания Столич-
ного федерального округа. 

• в 2012 году полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном округе был назна-
чен одновременно Министром по развитию 
Дальнего Востока. В 2013 году должность 
полпреда в этом округе совместили уже с 
более высокой — заместителем Председа-
теля Правительства Российской Федерации. 

Одной из функций полномочных представите-
лей в федеральных округах является анализ эффек-
тивности деятельности правоохранительных орга-
нов в федеральном округе [4]. Для этого в аппаратах 
полпредов образованы Департаменты по вопросам 
правоохранительной деятельности, обороны и без-
опасности.

Организация противодействия преступности в 
нашей стране носит перманентный характер. Наи-
более опасным фактором, угражающим безопасно-
сти страны и ее граждан остается организованная 
преступность. В конце 80-х годов XX века в Совет-
ском Союзе она стала проявляться столь активно и 
массово, что потребовалось принятие адекватных 
мер на государственном уровне. В целях организа-
ции противодействия этому явлению были созданы 
управления по борьбе с организованной преступ-
ностью (УБОП). Из рамок 6 отдела МВД СССР это 
подразделение выросло в региональные службы по 
всей стране. УБОПы боролись с организованной 
преступностью, незаконным оборотом оружия и 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

107Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2014



наркотических средств, с коррупцией, терроризмом 
и экстремизмом. Несмотря на реорганизации дан-
ных подразделений (6 отдел-ОРБ-РУОП-РУБОП), в 
конкретный исторический период они стали струк-
турой, сумевшей достаточно эффективно противо-
стоять оргпреступности.

Образование федеральных округов повлекло за 
собой определенные структурные изменения в си-
стеме органов государственной власти. В Генераль-
ной прокуратуре России, МВД России, ряде других 
органов появились подразделения федерального 
окружного уровня. 

В декабре 2000 года Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 924 «Об окруж-
ных подразделениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» был создан Комитет феде-
ральной криминальной милиции МВД России по 
федеральным округам и соответствующие комите-
ты по субъектам Российской Федерации. К их ком-
петенции были отнесены задачи в области борьбы с 
организованной преступностью, по координации и 
анализу деятельности подразделений федеральной 
криминальной милиции, по борьбе с преступлени-
ями в сфере высоких технологий, оперативно-поис-
ковых, оперативно-технических мероприятий и по 
обеспечению собственной безопасности. 

Однако уже в июле 2001 года КФКМ прекратили 
свое существование и согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 4 июня 2001 г. № 644 «О 
некоторых вопросах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [5] в структуре МВД Рос-
сии появились главные управления МВД России по 
федеральным округам. 

Помимо функций координации, анализа и кон-
троля деятельности органов внутренних дел субъ-
ектов РФ в округе и взаимодействия с полномоч-
ными представителями Президента Российской 
Федерации в соответствующих федеральных окру-
гах, основной задачей ГУФО была и остается борь-
ба с организованной преступностью, носящей меж-
региональный характер. 

Необходимо отметить, что ГУФО, приняв за ос-
нову структуру РУБОП, тем не менее, стали новаци-
ей в системе МВД России, образовав промежуточ-
ную управленческую ступень между центральным 
аппаратом МВД России и органами внутренних дел 
в субъектах Российской Федерации. 

Основными структурными подразделениями 
ГУФО были: оперативно-розыскное бюро по борь-
бе с организованной преступностью, позднее было 
образовано оперативно-розыскное бюро по борьбе 
с экономическими и налоговыми преступлениями, 
Центр по борьбе с терроризмом (преобразован в 
Центр по противодействию экстремизму), Управ-
ление координации, анализа и контроля, отделы: 
кадров и конспирации, собственной безопасности, 
информации, региональных и общественных свя-
зей, тыл и секретариат.

Однако следует признать, что образование 
ГУФО было осуществлено без необходимого нор-
мативного, организационного и кадрового обеспе-
чения, позволившего бы в достаточной мере реа-
лизовывать возложенные функции по контролю и 
координации деятельности органов внутренних дел 
в федеральном округе. 

Мнение автора совпадает с тезисом К.А. Скале-
ух [14] о неопределенности компетенции ГУФО в 
отношении объектов координационной деятельно-
сти. До настоящего времени она не получила сущ-
ностного определения, в связи с чем представляется 
необходимым разработка соответствующего норма-
тивного документа МВД России, регламентирую-
щего управленческую составляющую ГУФО, спо-
собствующего решению задач, поставленных перед 
ними в части координации деятельности органов 
внутренних дел федерального округа по вопросам, 
входящим в компетенцию ГУФО. 

Отсутствие подобного рода регламентов при-
вело к тому, что на начальных этапах становления 
ГУФО возникали определенного рода проблемные 
ситуации.

 Основные претензии в адрес ГУФО со стороны 
органов внутренних дел регионального уровня вы-
зывало дублирование ими некоторых функций Цен-
трального аппарата МВД России, что объективно 
объяснимо: указания поступали как в ГУФО, так и 
в регионы, при этом доклад от субъектов управле-
ния требовался как непосредственно в МВД России 
либо в аппарат полномочного представителя Прези-
дента РФ в федеральном округе, так и в ГУФО (пе-
ред которыми дополнительно ставилась задача по 
предоставлению обобщенных сведений по округу). 
Эта ситуация создала неопределенность в вопросах 
исполнения поручений ГУФО, а выполнение дубли-
рующих функций отразилось на авторитете этих 
подразделений.

Помимо этого, определенную роль сыграли не 
единичные факты конкурентности между ГУВД, 
УВД по субъектам РФ и ГУФО в выявлении и рас-
крытии резонансных преступлений, предусмотрен-
ных статьями 209 и 210 УК РФ, значительно влияю-
щие на рейтинговые позиции подразделений.

Сложившееся противоречивое отношение к 
ГУФО, в том числе и в Центральном аппарате МВД 
России, послужило источником преобразований их 
компетенции и структуры. 

В 2006 году МВД России приняло ряд органи-
зационных мер, направленных на совершенствова-
ние деятельности ГУФО, были видоизменены их 
задачи и структура. Так, исключение из функци-
ональной деятельности координации и контроля 
повлекло упразднение Управления координации, 
анализа и контроля. Управления собственной без-
опасности, выполнявшие вышеназванные функции 
наряду с организационно-методическим руковод-
ством деятельности подразделений собственной 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России108 № 3 / 2014



безопасности МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, рас-
положенных в пределах федерального округа, стали 
отделами, которые в дальнейшем были выведены из 
структуры ГУФО и переданы под юрисдикцию ДСБ 
МВД России. 

В ходе проведенной реорганизации Следствен-
ные управления Следственного комитета при МВД 
России по федеральным округам вошли непосред-
ственно в состав ГУФО, в результате чего были 
переименованы в Следственные части при главных 
управлениях МВД России по федеральным округам. 
Это способствовало повышению эффективности 
взаимодействия с оперативными подразделениями, 
имело положительное влияние на качество рассле-
дования уголовных дел.

Кроме того, в пределах установленной числен-
ности в ГУФО созданы отряды милиции специаль-
ного назначения и подразделения учета и анализа 
оперативно-розыскной информации, специальных 
технических мероприятий, оперативного внедре-
ния. Помимо этого, в целях совершенствования 
оперативно-розыскной работы и приближения к 
территории округа в составе оперативно-розыскных 
бюро ГУФО были образованы межрегиональные и 
специализированные отделы.

Основу деятельности обновленных ГУФО со-
ставили выявление, предупреждение и пресечение 
преступлений, носящих межрегиональный харак-
тер, совершенных преступными сообществами и 
организованными преступными группами, налого-
вых и экономических преступлений международно-
го характера, осуществление борьбы с терроризмом. 
Был утвержден Перечень преступлений (содержа-
щий 42 статьи УК РФ), которые определяли компе-
тенцию ГУФО.

Приказом МВД России от 4 августа 2006 г. № 
610 вводилась система оценки деятельности ГУФО, 
соответствующая форма статистической отчетно-
сти. На начальников ГУФО возлагалась персональ-
ная ответственность за применение оценки деятель-
ности.

Следует отметить, что принятые меры по изме-
нению структуры ГУФО наряду с повышением от-
ветственности положительным образом отразились 
на качестве работы этих подразделений. Особое 
внимание руководства МВД России было обращено 
на рейтинговые позиции ГУФО согласно разрабо-
танной системе оценки.

Однако, как показала практика деятельности 
ГУФО, исключение в 2006 году функции коорди-
нации сказалось на понижении уровня межведом-
ственного взаимодействия в федеральных округах. 
В большей степени в возвращении утраченной 
функции были заинтересованы окружные Управле-
ния Генеральной прокуратуры РФ, организующие 
координацию деятельности правоохранительных 
органов [3].

В ходе проведения реформы МВД России в 

2011-2012 годах ГУФО вновь претерпели измене-
ния. В настоящее время их деятельность и система 
оценки регламентируются приказом МВД России от 
10.01.2012 г. № 15 [9]. 

К основным направлениям деятельности ГУФО 
отнесено:

• противодействие ОПГ, ПС и их лидерам; 
• борьба с похищениями, торговлей людьми и 

использованием рабского труда; 
• противодействие этнической организован-

ной преступности; 
• борьба с незаконным оборотом оружия, 

взрывчатых веществ, бандитизмом и раз-
бойными нападениями; 

• противодействие коррупции, борьба с меж-
региональными экономическими престу-
плениями в отраслях, имеющих приори-
тетное значение для каждого федерального 
округа (рыбная, лесная, ТЭК, ВЭД и другие)

• противодействие молодежному, религиоз-
ному и национальному экстремизму.

Основным звеном полиции ГУФО являются 
оперативно-розыскные части (по борьбе с наибо-
лее опасными преступлениями общеуголовной и 
экономической направленности и противодействия 
коррупции), со структурно входящими в них меж-
региональными оперативно-розыскными отделами 
(отделениями), и Центр по противодействию экс-
тремизму. 

Помимо названных подразделений в состав 
полиции ГУФО входят дежурная часть и отряд 
специального назначения, организационно-анали-
тические группы и отдел (отделение) информаци-
онно-аналитического обеспечения противодействия 
экстремистской деятельности, отделы (отделения) 
учета и анализа оперативно-розыскной информа-
ции, группа (направление) координации и органи-
зации оперативно-технических мероприятий, отдел 
(отделение) «В». 

Следственная часть ГУФО включает в себя ко-
ординационно-аналитическое отделение (группу), 
отделы (отделения) и межрегиональные следствен-
ные отделы (отделения, группы).

В число обеспечивающих служб входят отдел 
(отделение) планирования, контроля и взаимодей-
ствия с полномочным представителем Президен-
та Российской Федерации в федеральном округе; 
отдел (отделение) по работе с личным составом и 
конспирации; отдел (отделение) делопроизводства и 
режима; правовое отделение (группа, направление); 
пресс-служба; Центр тылового обеспечения [8].

В результате принятых мер по совершенство-
ванию нормативного правого обеспечения конкре-
тизировано ранее не определенное место ГУФО в 
структуре МВД России. Наряду с управлениями 
внутренних дел на транспорте по федеральным 
округам они отнесены к территориальным органам 
внутренних дел окружного уровня [6].
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Указом Президента Российской Федерации от 
05.09.2011 года № 1158 ГУФО вновь (хотя бы и ча-
стично) возвращена функция координации [7]. В 
развитие этого положения их задача по анализу и 
координации деятельности территориальных орга-
нов МВД России на региональном уровне отражена 
в п. 2.4 приказа МВД России № 15-2012. 

Здесь же обозначен порядок ведомственного об-
мена информацией, вызывавший ранее ожесточен-
ные дискуссии среди коллег: «В рамках исполнения 
данных руководством МВД России поручений … 
истребуют с разрешения курирующего заместителя 
Министра и получают от территориальных органов 
МВД России на региональном уровне необходимую 
информацию». Вместе с тем, автор считает, что на 
данном этапе эта норма не позволяет достичь боль-
шей эффективности информационного обмена, по-
лагая необходимым фиксирование его порядка в 
отдельном нормативном правовом акте — Инструк-
ции либо Соглашении.

Подводя итог, следует отметить, что главные 
управления МВД России по федеральным округам 
за период своего существования неоднократно пре-
терпевали изменения, которые не во всех случаях 
носили объективный характер. Однако цели их об-
разования — противодействие межрегиональной 
организованной преступности — являются актуаль-
ными и на сегодняшний день. В связи с чем, пред-
ставляется целесообразным предусмотреть меры 
нормативно-правового характера, способствующие 
развитию их координирующей функции.

Автор также не исключает возможности реали-
зации в скором будущем обсуждаемого депутата-
ми Государственной Думы Российской Федерации 
предложения о возрождении на базе ГУФО ранее 
упраздненных подразделений по борьбе с организо-
ванной преступностью, с учетом сегодняшних реа-
лий и компетенции ГУФО. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы религиозного экстремизма в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, опасность распространения которого появилась в последнее время. А также 
роли традиционных для России религиозных конфессий в профилактике религиозного экстремизма в ме-
стах лишения свободы.
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OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM

D.O. Matveev,
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the problem of religious extremism in the establishments 
of criminal-Executive system, the danger of which appeared recently. As well as the role of Russia’s traditional 
religions in the prevention of religious extremism in places of deprivation of liberty.

Keywords: criminal-executive system, religious extremism, extremist, traditional confessions, prevention of 
religious extremism, rehabilitation center.

Уголовно-исполнительная система (далее — 
УИС) России на сегодняшний день динамично 
развивается и реформируется. Тому свидетель-
ствуют итоги первого этапа реформирования со-
гласно Концепции развития УИС до 2020 года1. Как 
справедливо отмечает В. Шишигин, «стараниями 
ученых-пенитенциаристов, начальников структур-
ных подразделений и рядовых сотрудников ФСИН 
России был решен ряд задач, направленных на ли-

берализацию уголовно-исполнительной политики, 
создание материальных и правовых основ для даль-
нейшей реализации концептуально новых принци-
пов пенитенциарной системе»2.

Вместе с тем, в деятельности органов и учреж-
дений, исполняющих наказания, на сегодняшний 
день присутствует ряд нерешенных вопросов. Од-
ной из злободневных тем на повестке дня для Фе-
деральной службы исполнения наказаний является 
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проблема борьбы с религиозным экстремизмом в 
местах лишения свободы. Так, последним случаем 
выявления экстремизма стало задержание в г. Во-
логде мужчины, который намеревался совершить 
террористический акт. По данным следствия, муж-
чина собирался привести в г. Вологде в действие 
взрывное устройство. Он стал приверженцем ради-
кальных течений ислама, познакомившись с заклю-
ченными, осужденными за преступления, связан-
ные с терроризмом, во время отбывания уголовного 
наказания в исправительном учреждении Архан-
гельской области3.

Другим ярким примером распространения рели-
гиозного экстремизма в УИС, можно назвать случай 
создания ячейки «Имарата Кавказ», имевший место 
в исправительной колонии № 2 города Новоулья-
новска. Один из лидеров «ульяновского джамаата» 
Валерий И., принявший ислам ваххабитского толка 
еще на свободе, развернул активную деятельность 
по вербовке осужденных в ряды ваххабитов. После 
освобождения члены джамаата должны были отпра-
виться на Северный Кавказ «для ведения джихада».

Факты вовлечения криминального элемента в 
ряды исламских фундаменталистов на территории 
исправительных учреждений некоторые авторы 
предложили назвать термином — «тюремный джи-
хад». По словам Р.Р. Сулейманова «криминальный 
мир с его набором ценностей и мировоззренческих 
установок дает много возможностей религиозным 
фундаменталистам для вербовки в свои ряды новых 
последователей, оказавшихся за решеткой по быто-
вым статьям Уголовного кодекса… Сам подход, при-
меняемый лидерами радикальных течений, поня-
тен: взять в руки оружие и убить человека «на пути 
джихада» — это требует определенной смелости и 
морально-психологической устойчивости. И кто, 
как не уголовники, могут быть способны на такие 
поступки. Тем более, что ценности зоны, построен-
ной на системе неписаных воровских законов, легко 
могут быть подменены ценностями религиозного 
экстремизма: «жить по понятиям» — «жить по ша-
риату», «государство ментовское» — «государство 
кяферское» (кяфер — неверный.) и т.д.»4.

Пропаганда религиозного экстремизма среди 
осужденных к лишению свободы приводит к тому, 
что нередко бывают случаи, когда проповедники 
радикал-исламизма сознательно попадают в испра-
вительные учреждения для того, чтобы вербовать 
новых адептов. «В Башкортостане зафиксированы 
случаи неоднократной «отсидки» идеологов «Хизб 
ут-Тахрир», которые, попадая на незначительные 
сроки по статье 282 Уголовного кодекса РФ (от по-
лугода до двух лет), используют это время, чтобы 
вести пропаганду (дагват) в криминальной среде. 
Как показывает практика, один фундаменталист об-

ращает в свою идеологию до 7–10 сокамерников, 
отбывающих наказание по «бытовым» статьям»5.

Для того чтобы лучше понять сущность такого 
явления, как религиозный экстремизм, считаем це-
лесообразным обратиться к его дефинициям, закре-
пленным в нормативных документах, а также опре-
делениям, предложенным ведущими учеными.

Первым примером международного закрепле-
ния дефиниции «экстремизм» стала Шанхайская 
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом от 15 июня 2001 года. В соответ-
ствие с данным документом «экстремизм» расце-
нивается как «какое-либо деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изме-
нение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеука-
занных целях незаконных вооруженных формиро-
ваний или участие в них»6.

Российское законодательство, к сожалению, не 
содержит подобного развернутого определения «экс-
тремизма», а ограничивается лишь перечислением 
деяний, представляющих собой экстремизм. Так, Фе-
деральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» под экстремизмом понимает:

• насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации;

• публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни и т.д7.

Следует также отметить, что ни в одном норма-
тивном правовом акте не закреплена такая дефини-
ция, как «религиозный экстремизм».

Определение «религиозного экстремизма» мо-
жем найти в Атеистическом словаре под редакцией 
М.П. Новикова: «экстремизм религиозный — идео-
логия и деятельность крайне фанатичных элементов 
в религиозных организациях»8. 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов приводят более 
развернутое определение «религиозного экстремиз-
ма» это «стремление к крайним взглядам, стремле-
ние наиболее фанатичных групп верующих, руково-
дителей и активистов религиозных организаций, а 
также околоцерковных кругов любыми методами, 
в т. ч. противозаконными, затормозить кризисные 
процессы, протекающие в том или ином культе, до-
биться определенных целей»9.

Проблема распространения религиозного экс-
тремизма в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы как социально-опасного и уголовно-право-
вого явления поставила вопрос о совершенствовании 
общегосударственной системы его предупреждения.
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Как справедливо утверждают Н. И. Махиборода 
и А. М. Сысоев, «процесс исправительного воздей-
ствия на осужденных за преступления экстремист-
ской направленности должен носить комплексный 
системный характер и включать как меры режимно-
го и оперативного сопровождения данных лиц, так 
и психолого-педагогические мероприятия, направ-
ленные на устранение криминогенных личност-
ных деформаций с целью недопущения рецидива, 
создания социально-полезных связей, которые бы 
способствовали закреплению у осужденного соци-
ально-одобряемых стереотипов поведения»10.

С осужденными, изучающими, пропагандиру-
ющими, исповедующими или распространяющими 
в учреждениях экстремистскую идеологию прово-
дится адресная индивидуальная работа. В настоящее 
время такие осужденные ставятся на профилактиче-
ский учет, за ними закрепляются наиболее опытные 
сотрудники воспитательных служб. По сравнению с 
прошлым годом количество «подучетных» лиц этой 
категории возросло более чем на 40%. Увеличение их 
числа обусловлено не только возрастанием общего 
количества лиц, осужденных за преступления терро-
ристического характера и экстремистской направлен-
ности, но и внесением изменений в ведомственную 
нормативную базу, закрепившим норму обязатель-
ной постановки на профилактический учет лиц, из-
учающих, пропагандирующих, исповедующих или 
распространяющих экстремистскую идеологию11.

И.А. Тарасевич основную проблему неэффек-
тивной борьбы с экстремизмом (религиозным экс-
тремизмом) видит в том, что «стараясь вытеснить из 
социума факторы, провоцирующие экстремистские 
настроения, государство взамен не предоставляет 
социуму никакой альтернативы. Но природа, как из-
вестно, не терпит пустоты, и через некоторое время 
образовавшийся идеологический вакуум заполняет-
ся не менее радикальными идеями и устремления-
ми. Новой парадигмой в борьбе с религиозным экс-
тремизмом, по его словам, должна стать политика 
замещения общественных ценностей, провоцирую-
щих экстремизм, ценностями, которые проповедуют 
традиционные для российского общества религии12.

К сожалению, следует отметить, что роль тра-
диционных религиозных объединений в системе 
профилактики проявлений экстремизма в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы не полу-
чает должного освещения. Между тем деятельность 
большинства конфессий России, в рамках социаль-
ного служения, направлена, на предупреждение 
таких опасных проявлений, как экстремизм, терро-
ризм, возбуждение национальной ненависти13.

Наиболее эффективными мерами преодоления 
идеологии религиозного экстремизма и терроризма 
с участием традиционных религиозных объедине-

ний, на наш взгляд, являются следующие.
Во-первых, проведение религиозно-воспита-

тельных мероприятий, в том числе с участием свя-
щеннослужителей, направленные на разъяснение 
основ вероучения традиционных конфессий, а так-
же противопоставление их учению радикальных те-
чений, тоталитарных сект.

Необходимо использовать адекватные средства 
психологического и идеологического воздействия 
на носителей подобных идей. Распространять на 
информационных стендах, в храмах, в школах при 
исправительных учреждениях и профессиональных 
училищах информацию, вскрывающую антигума-
нистическую природу религиозного фанатизма и 
экстремизма, вести разъяснительную работу среди 
верующих, объясняя и доказывая утопичность и де-
структивность фанатической идеологии и практики, 
пропагандировать гуманистическую идеологию и 
гуманистические ценности.

Во-вторых, введение системы религиозного об-
разования лиц, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы.

Когда в XIX в., в тюрьмах действовало Обще-
ство Попечительное о тюрьмах, то вместе с церква-
ми были устраиваемы также школы и библиотеки. 
По мнению членов Комитета Общества — образо-
вание заключенных было большим подспорьем в 
деле их перевоспитания14.

Этот дореволюционный опыт отчасти действи-
телен и в наше время. В целях реализации права 
каждого человека и гражданина на получение рели-
гиозного образования учреждениям и органам в со-
ответствии с международными правовыми актами 
и законодательством России следует заключать со-
глашения с имеющими государственную лицензию 
«учреждениями профессионального религиозного 
образования» на безвозмездной основе, либо за счёт 
средств лиц, изъявивших желание получить религи-
озное образование. В образовательных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы при наличии 
достаточного количества лиц, принадлежащих к 
одной религии, следует вводить факультативы, ко-
торые будут проводить специалисты из учреждений 
профессионального религиозного образования.

В-третьих, участие традиционных конфессий 
в социальном и духовно-нравственном сопрово-
ждении осужденных, освободившихся из исправи-
тельных учреждений. На базе некоторых епархий 
Русской православной церкви уже несколько лет 
действуют православные реабилитационные цен-
тры для осужденных, освободившихся их мест ли-
шения свободы. Осужденные, не имеющие после 
освобождения средств для пропитания, а также ли-
шенные места жительства и места работы, на пер-
вое время могут получить в таких центрах необхо-
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димую помощь в виде продуктов и одежды.
Более совершенной формой реабилитационных 

центров являются православные общины для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Од-
ним из примеров является православная община, 
действующая в с. Костенки Воронежской области. 
Между УФСИН России по Воронежской области 
и Воронежской епархией РПЦ выработана и дей-
ствует четко налаженная схема принятия в общину. 
Община гарантирует трудоустройство и временную 
регистрацию лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы. С целью трудоустройства осужденных 
приобретена и оборудована пилорама, функциони-
рует ферма, где разводится домашняя птица и кро-
лики, на площади в 30 га, выделенной местными 
властями, возделывается картофель и кукуруза. 
Работоспособным лицам предоставляется возмож-
ность заработать личные деньги участвуя в восста-
новлении и строительстве храмов в Воронежской 
области, интернатов для детей-сирот.

В свою очередь, в общине заведен определен-
ный порядок, определяющий алгоритм жизни ее 
членов, предусматривающий соблюдение трезвого 
образа жизни, обязательное участие в утреннем и 
вечернем правиле, в праздничных Богослужениях, 
работах по благоустройству храма, территории об-
щины, текущие хозяйственные работы15.

Полагаем, что деятельность подобных реабили-
тационных центров способна оградить лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, от влияния пре-
ступных группировок, в том числе экстремистской 
направленности, препятствует совершению ими 
новых преступлений, помогает вернуть утраченные 
социально-полезные связи. Поэтому считаем целе-
сообразным, государству в лице Федеральной служ-
бы исполнения наказаний заключать соглашения с 
основными традиционными конфессиями России 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм) о создании 
подобных центров во всех субъектах Российской 
Федерации, а также их финансирование с возмож-
ным привлечением средств различных негосудар-
ственных организаций.

В завершение следует добавить, что 21 ноября 
2013 года по инициативе ФСИН России состоя-
лась Всероссийская конференция по теме «О мерах 
по противодействию распространению в испра-
вительных учреждениях радикализма, религиоз-
ного экстремизма», участие в которой принимали 
представители высших государственных органов 
и различных негосударственных объединений. 
Участники конференции пришли к выводу, что «де-
ятельность религиозных экстремистских организа-
ций ставит под угрозу безопасность и суверенитет 
Российской Федерации, а также постановили, что 
для профилактики распространения религиозного 

экстремизма и радикализма в местах лишения сво-
боды, необходим комплексный межведомственный 
и межконфессиональный подход»16.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод, что проблема религиозно-
го экстремизма в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы на сегодняшний день является 
серьезной угрозой для национальной безопасности 
Российской Федерации и для ее решения требуют-
ся совместные усилия государства, гражданского 
общества и традиционных религиозных конфессий.
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Одним из главных источников получения ин-
формации о жизни государства, его законах у пода-
вляющего большинства населения являются сред-
ства массовой информации. Как считает российский 

учёный Г.В. Дрюпин, под средствами массовой ин-
формации (далее — СМИ) следует понимать спец-
ифический социальный институт, осуществляющий 
коллективную деятельность по отбору, обработке и 
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распространению социальной информации для по-
буждения людей к деятельности, соответствующей 
задачам функционирования и развития системы; 
формирующих общественное мнение о путях ре-
шения обсуждаемых проблем, тем самым развива-
ющий нравственное, политическое, экономическое 
и правовое сознание населения [4, С.7].

В частности, данное положение верно и для де-
ятельности СМИ по освящению милицейской (по-
лицейской) тематики: у населения формируется 
определённое представление об уровне и динамике 
преступности, её характере, о результатах право-
охранительной деятельности. В целом, благодаря 
средствам массовой информации складывается 
определённое отношение к органам внутренним дел 
и иным органам государственной власти.

Российские социологи А.А. Благоразумный и 
В.Б. Коробов показали, что растёт самостоятель-
ность средств массовая информация, являющихся 
элементом гражданского общества в оценке тех или 
иных событий в правоохранительной сфере, подчас 
нелицеприятным. Именно поэтому в установлении 
благоприятных отношений со средствами массовой 
информации заинтересованы все — как коммерче-
ские, так общественные и государственные струк-
туры [1, С.51].

По состоянию на начало 2013 года в стране 
(здесь и далее речь идёт о Таджикистане) зареги-
стрировано 48 независимых и 20 общественных 
журналов, организаторами являются частные лица. 
Действуют 47 частных издательств и 35 государ-
ственных типографий. Частных информационных 
агентств зарегистрировано — 7, из них в столице 
Душанбе — 5, в Хатлонской области –1, в Горно-
Бадахшанской Автономной Области — 1. В стране 
функционируют 19 телеканалов, из которых: госу-
дарственных — 9, негосударственных — 10, всего 
радиостанций — 18, из которых: государствен-
ных — 8, частных — 10 [10].

Экономические и социальные изменения, про-
изошедшие в современном обществе за последнее 
десятилетие, оказали значительное влияние, как на 
средства массовой информации, так и на правоох-
ранительные органы, а потому процесс взаимодей-
ствия их нуждается, как показывают исследования, 
не только в регулировании, но и в правовом контро-
ле со стороны государства [7].

Закон Республики Таджикистан «О средствах 
массовой информации» допускает частное владе-
ние средством массовой информации, и в этой свя-
зи, большинством республиканских СМИ являются 
коммерческие организации, не находящиеся под 
контролем органов власти. В условиях отсутствия 

цензурных органов, развития гражданского созна-
ния и гражданских институтов в таджикском обще-
стве необходимо наладить конструктивное взаимо-
действие органов государственной власти и СМИ.

Под взаимодействием органов внутренних дел и 
средств массовой информации понимается постоян-
ные взаимосвязи, которые проявляются в процессе 
совместной деятельности и использования возмож-
ностей, ресурсов друг друга. В процессе своего 
взаимодействия органы внутренних дел и средства 
массовой информации, используя возможности друг 
друга в нормативной, функциональной, коммуника-
тивной и других сферах своей деятельности, реали-
зуют как собственные непосредственные цели, так 
и цель более высокого уровня [9, С.5-9.], в том числе 
обеспечение правопорядка и противодействие нар-
котизации населения.

Автором по собственной методике проводился 
опрос о проблемах взаимодействия органов вну-
тренних дел со СМИ. На вопрос «Удовлетворяет 
ли Вас взаимодействие органов внутренних дел со 
средствами массовой информации в сфере противо-
действия наркотизации населения?» респонденты 
ответили: 

• не удовлетворяет — 59%;
• частично удовлетворяет — 26%;
• полностью удовлетворяет — 10%;
• затрудняюсь ответить — 5%.
На наш взгляд, на характере взаимодействия ор-

ганов внутренних дел со средствами массовой ин-
формации оказывают воздействие следующие фак-
торы: подчинение деятельности целям извлечения 
прибыли; разобщённость и недоверие друг друга 
(ОВД и СМИ); общие неблагоприятные условия в 
стране и. т. д.

Автору представляется также, что необходимо 
организовать специальную подготовку сотрудников 
органов внутренних дел, в функции которых вхо-
дило бы постоянное сотрудничество со средствами 
массовой информации. Мнению автора разделяют 
60% опрошенных сотрудников СМИ.

Современное таджикское общество нуждается в 
системе контроля, поэтому взаимодействие средств 
массовой информации и органов милиции на норма-
тивном уровне политической системы заключается 
в следующем:

-сотрудники органов внутренних дел или любой 
гражданин страны через средства массовой инфор-
мации могут высказывать предложения по совер-
шенствованию мер противодействия наркотизации 
населения;

-органы внутренних дел рассматривают предло-
жения, выраженные средствами массовой информа-
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ции, касающиеся правового регулирования и право-
применительной деятельности правонарушителя в 
данной проблеме.

Важно отметить, что в Республике Таджикистан 
(далее РТ) в сфере противодействия наркотизации 
населения и обеспечения правопорядка важное зна-
чение имеют средства массовой информации, бла-
годаря которым появились новые возможности у 
граждан участвовать в обсуждении реальных обще-
ственных проблем. Для полноценного становления 
института массовой информации в 2012 году из 
Уголовного кодекса РТ были исключены статьи 135 
(Клевета) и 136 (Оскорбление), что даёт возмож-
ность развитию свободы слова. В настоящее время 
установлена лишь гражданская ответственность за 
диффамацию [2]. Однако в стране до сегодняшне-
го дня в СМИ мало уделяется внимания в вопросе 
оздоровления нравственной атмосфере всего обще-
ства, противодействия наркотизации населения, 
перехода к здоровому образу жизни, надлежащему 
образованию и т.д. Предметом публикаций СМИ 
служат в большей степени скандальные материалы 
о деятельности правоохранительных органов (не 
всегда справедливые), во многом неконструктивная 
критика в адрес милиции и других правоохрани-
тельных органов.

Так, одно из столичных печатных изданий Тад-
жикистана, пользующееся большой популярно-
стью среди населения, опубликовало значительное 
количество негативной информации о таджикских 
правоохранительных структурах, особенно о де-
ятельности органов внутренних дел. К примеру, 
28-летний гражданин Ш., подозревавшийся в со-
вершении нескольких краж, скончался в реанима-
ционном отделении Национального медицинского 
центра, куда он был доставлен из одного из ОВД 
столичного района. Все факты в отношении совер-
шенного Ш. преступления были доказаны, сам по-
дозреваемый дал признательные показания. Однако 
в ходе допроса подозреваемый выпрыгнул в окно со 
второго этажа, пытаясь, тем самым, избежать уго-
ловной ответственности. Экспертиза выяснила, что 
Ш. скончался от повреждения внутренних органов 
возникших в результате падения [5]. В газете эти об-
стоятельства были превратно преподнесены читате-
лю, хотя милиция предоставила ей все необходимые 
материалы с соответствующей сопроводительной 
документацией, проливающей свет на фактические 
обстоятельства. Другой пример, аналитический 
отдел информации Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью МВД Республики Тад-
жикистан оперативно отреагировал на публикацию 
статьи «Следствие или инквизиция?», опубликован-

ной в газете «Азия Плюс», в публикации говорилось 
о применении пыток в отношении задержанных со 
стороны сотрудников УБОП МВД Республики Тад-
жикистан в Согдийской области. В данной статье 
распространялась оскорбляющая и клеветническая 
информация, которая наносит ущерб чести, досто-
инству и деловой репутации руководству данного 
органа. Руководство данного органа отмечает, что 
женщина-журналист ссылается на слова заинте-
ресованных лиц. Руководством названного органа 
была организована служебная проверка. Она не 
подтвердила фактов применения пыток.

В соответствии с заявлением об унижении чести, 
достоинства, деловой репутации, руководство данно-
го органа требует судебного разбирательства, возме-
щения морального ущерба в размере одного миллио-
на сомони (приблизительно 700 000 рублей) [8].

Законодательством Республики Таджикистан 
предусмотрена ответственность журналиста за рас-
пространение недостоверных сведений и компенса-
ция за нанесенный моральный вред (ст.38 Закона РТ 
«О печати и других средств массовой информации» 
«Возмещение морального ущерба») [6] и ст. 1116 
Гражданского кодекса РТ «Возмещение морального 
вреда» [3].

Практика показывает, что, к сожалению, в тад-
жикском обществе названные правовые нормы реа-
лизуются очень редко. Приходится констатировать, 
что эта проблема актуальна не только в Таджикиста-
не, но и для других стран. 

В целом для сохранения доброго имени органов 
внутренних дел необходимо включить в законода-
тельство Республики Таджикистан правовую норму, 
которая запрещала бы журналисту, корреспонденту 
из средств массового информации печатать необо-
снованные, бездоказательные, зачастую заказанные 
публикации, направленные против правоохрани-
тельных структур, в том, числе, и против органов 
внутренних дел. Необходимо отметить, что многие 
негативные материалы о работе сотрудников орга-
нов внутренних дел в средствах массовой инфор-
мации публикуются с целью опорочивание чести и 
достоинства сотрудников органов внутренних дел в 
целом. В настоящее время законодательство Респу-
блики Таджикистан не содержит чёткого юридиче-
ского определения такого понятия, как «информа-
ция, дискредитирующая честь и достоинство», а 
также понятия «оценочное мнение». 

Результаты социологического опроса, подготов-
ленного и проведенного автором, среди институтов 
гражданского общества и СМИ1 подтверждают, что 
основной источник формирования общественного 
мнения, в том числе и о деятельности органов вну-
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тренних дел — информационные материалы СМИ.
Таким образом, для совершенствования взаи-

модействия органов внутренних дел со средствами 
массовой информации в сфере противодействия 
наркотизации населения в Республике Таджикистан 
автор предлагает:

• совершенствовать взаимодействия ОВД с 
институтами гражданского общества и на-
селения на творческий поиск внутренних и 
внешних резервов.

• использовать все возможности социальной 
рекламы в средствах массовой информации 
в целях противодействия наркотизации на-
селения, а также возможности привлечения 
просветительского потенциала, религиоз-
ных организаций, культурного наследия 
Таджикистана в данном направлении;

• пропагандировать в средствах массовой ин-
формации здоровый образ жизни для моло-
дежи, показывать преимущества образова-
ния, спорта;

• воспитывать у населения активную граж-
данскую позицию в отношении оказания 
содействия органам внутренних дел в пред-
упреждении, пресечении и раскрытии пре-
ступлений в сфере противодействия нарко-
тизации населения;

• совершенствовать систему подготовки и 
обучения сотрудников пресс-служб и под-
разделений информации общественных 
связей, а также других сотрудников подраз-
делений системы МВД Республики Таджи-
кистан, отвечающих за взаимодействие со 
средствами массовой информации, активно 
использовать имеющийся потенциал госу-
дарственных, ведомственных и других об-
разовательных и научно-исследовательских 
учреждений для повышения профессиона-
лизма сотрудников.

Комплексное использование предложенных 
мер будет способствовать решению важнейшей для 
Таджикистана проблемы — взаимодействия ОВД и 
СМИ а также, противодействия наркотизации стра-
ны и препятствованию трафика наркотиков через 
территорию республики за её пределы.

1 Автором проведен опрос между представителями религиозных 
конфессий, профсоюзов и сотрудников Национальной ассоциа-
ции независимых средств массовой информации Таджикистана. 
Всего опрошено 482 респондентов.
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В связи с распространением популярности вос-
точных боевых искусств в нашей стране, в рамках 
уголовных дел, увеличилось количество кримина-
листических экспертиз по исследованию оружия, 
предметов и устройств, используемых в различных 
видах и школах восточных единоборств.

В России в 1993г., а затем — в 1996г., на зако-
нодательном уровне были приняты определения 
холодного оружия.1 Так, согласно закону «Об ору-
жии» 1993 г. и Федеральному закону «Об оружии» 
1996г., к холодному оружию относится «оружие, 
предназначенное для поражения цели при помощи 
мускульной силы человека при непосредственном 
контакте с объектом поражения». В ст. 6 Федераль-
ного закона ФЗ-150 «Об оружии», содержатся огра-
ничения на оборот «кистеней, кастетов, сурикенов, 
бумерангов и других специально приспособленных 
для использования в качестве оружия предметов 
ударно-дробящего и метательного действия, за ис-
ключением спортивных снарядов».

Особенности общественно-политического 

устройства и культуры стран Восточной и Юго-Вос-
точной Азии, их географическое положение и осо-
бенности рельефа местности обусловили выработку 
особых приемов ведения боя и потребность в мно-
гофункциональном использовании оружия. Данные 
обстоятельства вызвали необходимость создания 
оружия специфической конструкции, что привело к 
изменениям не только формы и размеров основных 
его частей, но и создание дополнительных элемен-
тов оснащения. Так, меч — катана, копья — яри, тё, 
цзы, короткие кинжалы — танто, боевые топоры — 
мосокари, ци, юэ, алебарды — нагината и некоторые 
другие, являлись традиционным вооружением, и 
были аналогичны вооружению воинов практически 
всех стран мира. Однако они имели свои конструк-
тивные и художественные особенности, которые 
заключались в названии, форме и размерах частей, 
материале изготовления клинка, либо боевой части, 
а также в декоре, свойственном особенностям и тра-
дициям национальной и религиозной культуры. 

Военным холодным оружием могли владеть 
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только профессиональные воины, монархи и их бли-
жайшее окружение. Простолюдины, либо не могли 
приобретать оружие из-за его дороговизны, либо им 
это вообще запрещалось, особенно на оккупирован-
ных территориях. Запрет иметь оружие распростра-
нялся и на духовенство по религиозным соображе-
ниям. Такие условия, по мнению А.И. Устинова и 
В.В. Филиппова, в совокупности с потребностями 
борьбы с интервентами, угнетателями, защиты от 
преступников, способствовали появлению народного 
оружия, в качестве которого использовались пред-
меты обихода, сельскохозяйственные и иные орудия, 
некоторые из которых постепенно трансформирова-
лись в виды оружия, потеряв первоначальное назна-
чение.2 Примерами такого оружия являются нунча-
ку — две короткие круглые или граненые дубинки, 
соединенные между собой бичевой или цепочкой. 
По утверждению некоторых авторов, прототипом 
нунчаку является цеп для обмолота риса, постепенно 
преобразовавшийся в оружие; кусари-чигирики — 
оружие представляет собой рукоятку, на которую 
прикреплена цепь с грузом, прототипом которого яв-
лялся пастушеский кнут; чаньгунь — это боевая ло-
пата, совместившая на одном древке оба ее базовых 
варианта — выпуклый и вогнутый. Она являлась 
оружием китайских буддийских монахов, поскольку 
не подходила под определения лезвия и острия, ко-
торые не рекомендовались монахам к применению; 
кама и кусари-кама — оружие прототипом которого 
являлся сельскохозяйственный серп; сай — колющее 
оружие в виде небольшого трезубца произошедшего 
от сельскохозяйственного орудия для рыхления по-
чвы и т.п.3 В научно-популярной литературе встреча-
ются разные названия таких устройств. 

В.Н. Попенко дифференцирует такое оружие по 
принадлежности его к владельцам на: «крестьян-
ское оружие самообороны» (тонфа, нунчаку, сай, 
цеп с длинной рукоятью (чиа-рань), кама); «оружие 
горожанина», к которому, по его мнению, отно-
сятся кастет (явара), тецубиси, цепь (кусари), веер 
(тессен) и «оружие монаха» — посох, тройной цеп, 
жесткий хлыст, или кнутовище, боевые навершия, 
костыли, парные топоры, эмейские иглы.4

В 1984 году А. И. Устинов и В. В. Филиппов 
использовали множественную терминологию для 
определения названия таких объектов — «специ-
альные и подручные средства поражения». Говоря 
о боевом искусстве «ко-будо», они пишут: «Наряду 
с традиционными системами получило распростра-
нение, так называемое малое боевое искусство — 
ко-будо — система приемов рукопашного боя, в 
которой используются различные специальные и 
подручные средства поражения».5

На наш взгляд, название «специальные и под-
ручные средства» не дает четкого представления, 

о каких предметах или устройствах идет речь. Так, 
П. А. Дьяконов и В. В. Пономарев подручные сред-
ства определяют как «отрезки металлических труб, 
арматурных прутов, электрического кабеля, дере-
вянные палки, ремни с металлическими пряжками, 
шанцевый инструмент и другие аналогичные объ-
екты, используемые при нападении или активной 
защите, либо в рукопашном бою».6 

Помимо термина «подручные средства», в кри-
миналистической литературе объекты, используе-
мые в боевых искусствах, обозначаются понятием 
«боевые средства». 

Так, А. И. Устинов, В. В. Филлипов пишут: 
«наряду с оружием встречаются боевые средства, 
которые с современных позиций вообще не вос-
принимаются как оружие, поскольку отличаются 
примитивностью и не имеют специально придан-
ных им боевых свойств, характерных для всякого 
оружия».7 Таким образом объекты, используемые 
в восточных боевых искусствах, но не являющиеся 
традиционным холодным оружием, на сегодняшний 
день, не получили в криминалистической литерату-
ре единого понимания и определения. 

Отдавая должное авторам, которые попытались 
объединить в определенную группу объекты, имею-
щие отдельные признаки холодного оружия, приоб-
ретенные в результате переделки и многофункцио-
нальные предметы, специально изготовленные для 
диверсий и шпионажа, с помощью понятия «боевые 
средства», мы позволим себе не согласиться с такой 
трактовкой. 

По нашему мнению, понятия «боевые средства» 
или «средства, используемые в бою», являются 
слишком широкими. К устройствам колющего, ко-
люще-режущего, дробящего, разрывающего или ком-
бинированного действия могут относиться и многие 
подручные средства, или изделия хозяйственно-бы-
тового назначения, такие как палки, бытовые ножи, 
цепы для обмолота зерновых и т. п. Они также могут 
использоваться (и используются) в боевых искус-
ствах и не относятся к предметам вооружения. Од-
нако, в эту же группу будут отнесены и специально 
переделанные объекты — нунчаку, сай, кама и др. И, 
наконец, в группу боевых средств включаются спе-
циально созданные средства из арсенала ниндзя — 
это различные, как правило, многофункциональные, 
устройства, сочетающие в себе свойства оружия, 
инструмента и камуфляжа, обладающие компактно-
стью, универсальностью и высокой эффективностью. 
Например, «сюко» — своеобразная разновидность 
оружия ниндзя, представляющая собой металличе-
скую перчатку с когтями. Им вооружались две руки, 
чтобы можно было парировать оружие противника, 
«взбегать по почти отвесным стенам крепости при 
помощи «когтей»»8 и нападать самому. Сюко объ-
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единяет целый арсенал средств и приспособлений, 
служащих одновременно и для ближнего боя, и для 
преодоления препятствий.

На наш взгляд, объекты, имеющие как призна-
ки хозяйственного, бытового, производственного и 
иного назначения, так и элементы холодного ору-
жия (атакующие элементы), призванные наносить 
серьезные телесные повреждения опасные для жиз-
ни, а также различные устройства, не являющиеся 
традиционным холодным оружием, должны быть 
объединены иным понятием. Такие объекты не яв-
ляются холодным оружием в полном смысле этого 
слова, а только частично заменяют его. 

В научной литературе заменитель чего-либо 
принято именовать суррогатом: «СУРРОГАТ [<лат. 
surrogatus поставленный вместо другого, взамен] — 
заменитель, обладающий лишь некоторыми свой-
ствами заменяемого предмета, продукта».9 Или: 
«СУРРОГАТ (от лат. surrogatus — поставленный 
взамен), 1) продукт (или предмет), с которым он 
имеет некоторые общие свойства, но не обладает 
его качествами…».10

Таким образом, объекты, имеющие определен-
ное внешнее сходство с холодным оружием, пред-
назначенные, главным образом, для самообороны, 
а также обладающие отдельными «атакующими» 
элементами, являются суррогатом (заменителем) 
традиционного холодного оружия. 

При этом, нам представляется, что понятие сур-
рогата холодного оружия должно включать в себя 
следующие элементы:

• суррогат холодного оружия может иметь 
определенное внешнее сходство с холодным 
оружием;

• суррогат предназначен для активной самоо-
бороны или нападения в восточных боевых 
искусствах. Причем, как правило, в отличие 
от традиционного военного холодного ору-
жия, суррогат холодного оружия имеет сво-
им целевым назначением не только актив-
ную самозащиту и поражение живой цели, 
но и выполнение иных задач (связывание 
противника, преодоление преград и т. д.), т. 
е. является многофункциональным;

• суррогат холодного оружия имеет только 
отдельные элементы холодного оружия, 
конструкция которых может отличаться от 
классических образцов;

• Суррогаты холодного оружия, в отличие от 
традиционного холодного оружия, как пра-
вило, изготавливаются из менее прочных 
материалов, что не обеспечивает прочности 
всей конструкции. Размерные характери-
стики не соответствуют «стандартам» хо-
лодного оружия. Безопасность удержания и 
пользования суррогатом холодного оружия, 
не является его обязательным свойством, и 
по этому, изначально, конструкцией сурро-

гатов холодного оружия не предусматривает 
наличие отдельных элементов, обеспечива-
ющих его безопасное применение; 

• суррогат холодного оружия либо специаль-
но изготавливается для выполнения опре-
деленных задач, либо переделывается из 
предметов хозяйственно-бытового, произ-
водственного или иного назначения.

Таким образом, к суррогату холодного оружия 
относятся устройства, имеющие определенное 
внешнее сходство с холодным оружием, предназна-
ченные для активной самообороны или нападения в 
восточных боевых искусствах, имеющие отдельные 
конструктивные признаки холодного оружия, но от-
личающийся меньшей прочностью, как отдельных 
его частей, так и конструкции в целом, и специаль-
но изготовленные, либо переделанные из предметов 
хозяйственного, бытового, производственного или 
иного назначения.

По нашему мнению, включение в криминали-
стический оборот понятия «суррогата холодного 
оружия» позволит решить две важные задачи: с од-
ной стороны, такое понятие позволит дифференци-
ровать холодное оружие и другие объекты, которые 
используются в восточных боевых искусствах и 
именуются «оружием», хотя, по существу, таковым 
не являются. С другой — позволит объединить мно-
гочисленные устройства, не являющиеся, в прямом 
смысле, оружием, но обладающие определенными 
поражающими свойствами, в одну группу. 

Такое объединение может способствовать огра-
ничению оборота данных объектов на территории 
Российской Федерации.
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Дидактические технологии способствуют эф-
фективному обучению специалистов органов вну-
тренних дел, способных осуществлять сложные 
комплексные криминалистические исследования 

признаков внешности с помощью современных 
инновационных разработок. Такие технологии со-
держат в себе, в первую очередь, педагогические 
приемы и способы, которые носят методический ха-
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рактер действия, раскрывая закономерности усвое-
ния знаний, умений и навыков в области установле-
ния личности по признакам внешности.

Применительно к дисциплине: «Портретные 
экспертизы и изготовление субъективных портре-
тов» современный этап разработки и развития ди-
дактической технологии обусловлен в целом про-
блемами модернизации программы подготовки 
специалистов, усилением их роли в процессе со-
бирания, фиксации и исследования информации 
о признаках внешности, наличием сопоставимого 
уровня знаний современным требованиям при про-
ведении такого рода исследований. Этому способ-
ствует анализ педагогических проблемных ситуа-
ций подготовки таких специалистов на различных 
методических советах высших учебных заведений 
в системе МВД России, круглых столах профиль-
ных кафедр, семинарах, консультациях с ведущими 
специалистами в области исследования человека 
по признакам внешности и позволяющих обсудить 
и представить научное обоснование использования 
тех или иных дидактических инноваций в практиче-
ской деятельности.

В структуре дидактической технологии можно 
выделить элементы, образующие две взаимосвязан-
ные группы: группы элементов, формулирующих ди-
дактическую задачу и группу элементов, образующих 
дидактическую технологию, решающую эти задачи.

В группу элементов, формулирующих дидакти-
ческую задачу, рассматриваются вопросы, отража-
ющие цели и содержание процесса качественной 
подготовки специалистов в области комплексно-
го криминалистического исследования признаков 
внешности человека. В группу элементов, образую-
щих дидактическую технологию, входят комплексы 
педагогических методов и средств, а также формы 
их взаимодействия, реализуемые в процессе такой 
подготовки.

Образование конкретной дидактической техно-
логии обуславливается возникающими проблемны-
ми ситуациями в ходе установления личности чело-
века по признакам внешности, гибкой способности 
их переориентирования с учетом поставленных за-
дач и адаптации под определенные нужды органов 
внутренних дел, а также применения необходимой 
материально — технической базы. 

Дидактическая технология разрабатывается 
поэтапно, следуя определенным дидактическим 
принципам и требованиям. Исходными являются 
требования к подготовке специалиста, сформули-
рованные в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по специальности: 031003.65 
Судебная экспертиза.

Первый этап заключается в определении проме-
жуточных и конечных целей и задач в рамках подго-
товки специалистов в области комплексного крими-
налистического исследования признаков внешности 

человека. Разработчиком производится отбор и 
структурирование содержания педагогической дея-
тельности в этой области знаний, задаются ограни-
чения, связанные с организационными моментами и 
возможностями материально-технической базы. 

На втором этапе проектируется желаемая дидак-
тическая технология: определяется круг актуальных 
тем (в том числе отражается их содержание), имею-
щих научное обоснование и практическую направ-
ленность, а также необходимый комплекс методов 
и средств, которые будут применяться при такой 
подготовке. Продумываются формы комплексиро-
вания этих методов и практические аспекты их реа-
лизации; подбираются специально подготовленные 
специалисты, способные реализовывать дидактиче-
скую технологию. 

На третьем этапе реализуется разработанная 
дидактическая технология, т.е. запланированный 
алгоритм действий в процессе обучения; выявляют-
ся проблемы, в ходе проводимой подготовки специ-
алистов в области комплексного исследования при-
знаков внешности; формулируется необходимый 
вывод по применению дидактической технологии в 
учебном процессе.

Выбор в пользу какой-либо разрабатываемой 
дидактической технологии определяется услови-
ями достижения требуемого высокого уровня под-
готовки специалиста при допустимых временных и 
минимальных стоимостных показателях. В связи с 
указанным обстоятельством на долю специалиста 
выпадает трудная задача выбора именно тех техно-
логических инноваций, которые жизненно необхо-
димы с учетом проблем практической деятельности 
органов внутренних дел, направленной на установ-
ление личности человека по признакам внешности 
и комплексности их применения. 

Мы предлагаем в ее качестве такую дидакти-
ческую технологию, которая разработана с учетом 
современных потребностей подготовки специали-
ста в области криминалистического исследования 
признаков внешности. Цель ее создания — улучше-
ние качества подготовки, выражающейся в приоб-
ретении слушателями достаточных знаний, умений 
и навыков применения научно-разработанных мето-
дик и технических средств при производстве пор-
третных экспертиз и изготовления субъективных 
портретов.

Задача разрабатываемой дидактической техно-
логии обусловлена возможностью получения тео-
ретических знаний, научных основ идентификации 
человека по признакам внешности, изучение систе-
мы методов и средств криминалистического иссле-
дования признаков внешности, закономерностей их 
отображения на различных носителях информации, 
сущности субъективных портретов, методических и 
тактических основ их изготовления с помощью ху-
дожественных навыков и современных технических 
средств, а также практическое освоение методики 
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проведения портретных исследований, изготовле-
ния субъективных портретов.

Приступая к изучению дисциплины обучаю-
щийся должен знать: правовые, теоретические, ме-
тодические и организационные основы судебной 
экспертизы (понятие методики экспертных исследо-
ваний и структуры заключения эксперта); современ-
ные возможности криминалистических экспертиз; 
классификацию и общую характеристику методов и 
средств, применяемых при проведении экспертных 
исследований; основные права и обязанности экс-
перта как участника уголовного судопроизводства; 
ответственность эксперта за дачу заведомо ложного 
заключения.

Обучающийся должен уметь: использовать есте-
ственно-научные методы и средства для обнаруже-
ния, фиксации и изъятия объектов и их предваритель-
ного исследования, интерпретировать результаты 
применения естественнонаучных методов для реше-
ния задач судебных экспертиз; использовать компью-
терную технику при производстве экспертизы.

Обучающийся должен владеть: навыками при-
менения технических средств и естественнонауч-
ных методов при производстве криминалистических 
экспертных исследований (навыками исследования 
объектов с использованием приборов и инструмен-
тальной базы); понятийным аппаратом судебной 
экспертизы и профессиональной лексикой судебно-
го эксперта; методиками решения диагностических 
и идентификационных задач при производстве су-
дебных экспертиз и исследований.

Опираясь на базовые знания в области крими-
налистики и судебной экспертизы дальнейшая под-
готовка специалиста осуществляется в рамках сле-
дующих тем: 

1. Теоретические основы идентификации чело-
века по признакам внешности (краткий очерк исто-
рии отождествления человека по признакам внеш-
ности; антропометрическая регистрация; предмет, 
объекты, задачи и система криминалистического 
учения о внешнем облике человека; научные пред-
посылки идентификации человека по признакам 
внешности, свойства внешнего облика человека; за-
кономерности запечатления внешнего облика чело-
века на различных отображениях; закономерности 
собирания, исследования и использования данных 
о внешнем облике человека в целях раскрытия и 
предупреждения преступлений; виды и формы ото-
ждествления человека по признакам внешности).

2. Элементы и признаки внешности человека 
(понятие элемента и признака внешности человека 
и их классификация; диагностические и иденти-
фикационные признаки внешности; факторы, из-
меняющие внешний облик человека: возрастные, 
патологические, косметические, хирургические, 
посмертные.

3. Основные технико-криминалистические 
средства и методы собирания данных о внешнем 

облике человека (понятие и классификация мето-
дов и средств собирания данных о внешнем облике 
человека; понятие и классификация видов крими-
налистических описаний внешности и методика их 
составления; особенности использования описания 
при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий; вклад А. Бертильона 
в развитие системы описания внешности по методу 
«словесного портрета»; видео-и фотосъемка: поня-
тие, классификация и порядок их использования в 
целях установления личности; цифровые фото-, ви-
деорегистрирующие устройства фиксации внешнего 
облика человека; особенности изучения и исследо-
вания цифровых изображений; факторы, влияющие 
на полноту и достоверность отображения признаков 
внешности на фотоснимках и видеоизображениях; 
влияние различных видов источников освещения, 
технических средств, носителей информации и их 
характеристик, а также процессов обработки изо-
бражений на отображение элементов внешности; 
посмертные маски и реконструкции лица по черепу: 
понятие, порядок изготовления, особенности ото-
бражения признаков внешности. 

4. Методические основы проведения портретной 
экспертизы, (предмет, объекты и задачи портретной 
экспертизы; вопросы, решаемые судебной портрет-
ной экспертизой; подготовка материалов на экспер-
тизу и требования, предъявляемые к ним; стадии 
портретной экспертизы; предварительное иссле-
дование материалов, поступивших на экспертизу; 
осмотр и изучение объектов, несущих информацию 
о признаках внешности; предварительное исследо-
вание внешности изображенных на фотоснимках, 
видеоизображениях лиц; раздельное исследование 
признаков внешности; оценка выявленных призна-
ков внешности; сравнительное исследование, его 
задачи; традиционные методы сравнения, приме-
няемые в портретной экспертизе; математические 
методы сравнения; эмпирический метод оценки 
выявленных совпадающих признаков внешности; 
вероятностно-статистический метод оценки со-
впадающих признаков внешности; заключительная 
оценка полученных результатов и формирование 
выводов эксперта; структура заключения эксперта, 
требования, предъявляемые к изготовлению фотота-
блиц; приемы использования устройств ввода и вы-
вода изображений, применяемых при производстве 
портретных экспертиз, их основные характеристи-
ки; использование программных средств (графиче-
ских редакторов) как инструментов для применения 
традиционных методов портретной экспертизы; 
цифровая обработка изображений внешнего обли-
ка человека для улучшения факторов, влияющих 
на зрительное восприятие, обеспечение полноты и 
достоверности полученных отображений; оформ-
ление результатов проведенного исследования; воз-
можности диагностических исследований внешнего 
облика человека.
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5. Правовые и организационные основы изго-
товления субъективных портретов (понятие субъек-
тивного портрета, его правовая природа; норматив-
ная регламентация деятельности по изготовлению 
субъективных портретов; особенности подготовки 
специалистов по изготовлению субъективных пор-
третов; организация работы по изготовлению субъ-
ективных портретов; взаимодействие специалиста с 
оперативными работниками при изготовлении субъ-
ективных портретов.

6. Методы и средства изготовления субъектив-
ных портретов (система методов и средств изготов-
ления субъективных портретов; виды субъективных 
портретов (рисованные, рисовано-композицион-
ные, фотокомпозиционные, комплексные); этапы 
изготовления субъективных портретов, технологии 
изготовления субъективных портретов с использо-
ванием компьютерных средств.

7. Основы портретного рисунка (лицо челове-
ка как объект графического портрета; пропорции 
лица человека, его геометрия; особенности воспро-
изведения лица человека в графическом портрете; 
виды графических портретов; штриховой и тоно-
вый графический портрет; средства, используемые 
при создании графических портретов; основные 
графические способы, используемые в изобрази-
тельном искусстве для выполнения портретного 
рисунка; возможности специалиста-криминалиста 
в использовании методик художественно-графиче-
ского изображения лица человека при изготовлении 
субъективных портретов; рисование с натуры (ака-
демический рисунок) и спецрисунок (рисованный, 
рисовано-композиционный субъективный портрет). 

8. Методические, тактические и психологиче-
ские основы изготовления субъективных портретов. 
(психологические закономерности восприятия чело-
века человеком; мысленный образ — основа субъек-
тивного портрета; понятие мысленного образа, его 
структура; особенности формирования мысленного 
образа; факторы, воздействующие на формирование 
мысленного образа; объективные факторы и усло-
вия формирования мысленного образа; влияние 
особенностей личности очевидцев на формирова-
ние, сохранение и трансформацию мысленного об-
раза; общая характеристика методики изготовления 
субъективных портретов (анализ исходной инфор-
мации, необходимой для изготовления субъектив-
ного портрета; изучение содержания мысленного 
образа и факторов его формирования; актуализация 
мысленного образа; изготовление первого вариан-
та субъективного портрета; доработка портрета и 
оценка его очевидцем); особенности изготовления 
субъективных портретов лиц, характеризующихся 
признаками внешности среднего значения; общие 
положения тактики изготовления субъективных 
портретов; выбор временного периода, наиболее 
целесообразного для изготовления субъективного 
портрета; учет роли очевидцев в событии престу-

пления; установление психологического контакта с 
очевидцем; изготовление субъективного портрета с 
несколькими очевидцами по одному делу; изготов-
ление субъективного портрета со слов детей; изго-
товление субъективного портрета в лечебном уч-
реждении; взаимодействие специалиста с другими 
участниками изготовления субъективного портрета.

Вышеперечисленные темы (в т.ч. и их элемен-
ты) сформированы по результатам проведенного с 
участием автора научного анализа нормативно-пра-
вовых, научных, учебных источников в этой сфере, 
а также обобщения опыта производства портретных 
экспертиз и изготовления субъективных портретов 
в системе экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Их изучение должно осуществляться под 
руководством педагогического состава, который 
имеет колоссальный опыт преподавания указанной 
дисциплины. Обсуждения проблемных вопросов 
ведущими учеными в этой области знания, а также 
возможные пути их решения позволит слушателю 
не только ознакомиться с ними, но и выработать на 
основе их анализа собственную позицию.

При организации изучения тем дисциплины 
предусматриваются: лекционные, семинарские, 
практические занятия и контрольные работы (кон-
трольные экспертизы), а также консультация препо-
давателя (индивидуальная, групповая), дискуссии, 
доклады, научные сообщения и их обсуждение и 
т.д. При проведении учебных занятий используются 
элементы классических и современных педагогиче-
ских технологий, в том числе проблемного и про-
блемно-деятельностного обучения.

Важнейшим и неотъемлемым элементом полу-
чения прочных знаний является самостоятельная 
подготовка слушателей по изучаемой дисциплине. 
Самостоятельная подготовка проводится в целях 
углубления и закрепления знаний, полученных на 
лекциях и других формах занятий, элементарной 
самооценки своих знаний, выработки навыков са-
мостоятельного активного поиска новых, дополни-
тельных знаний, способов познания, подготовки к 
предстоящим семинарским и практическим заняти-
ям. Начиная самостоятельно готовится к лекцион-
ному, семинарскому, практическому занятию по но-
вой теме слушателю следует исходить из того, что 
темы по криминалистической габитоскопии и курсу 
субъективный портрет составляют органическое 
единство, что требует определенной системности 
при изучении учебного материала. 

По окончании изучения дисциплины прово-
дится аттестация слушателей с целью определения 
уровня остаточных теоретических знаний, практи-
ческих умений и навыков, полученных обучающи-
мися.
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Аннотация. Анализ справочных источников дает основания полагать, что в современном языке по-
нятия «вооружение» и «оружие» рассматриваются как синонимы, в связи с чем термин «вооружение» в 
некоторых энциклопедических изданиях отсутствует, а слово «оружие» трактуется аналогично толкованию 
понятия «вооружение», то есть как комплекс различных видов технических средств и технологических 
процессов, обеспечивающих применение технических средств, предназначенных для поражения живой 
силы противника, разрушения и уничтожения материальных объектов и объектов инфраструктуры про-
тивника, «общее название устройств и средств, применяемых для уничтожения живой силы противника, 
его техники и сооружений».

Ключевые слова: оружие, вооружение, военная техника, боеприпасы, средства обеспечения эффек-
тивности и применения оружия.

TERMINOLOGICAL 
IDENTIFICATION 

OF ARMS AND MILITARY 
EQUIPMENT

I.A. Hritoshin,
graduate student of the Russian customs academy

Annotation. The analysis of help sources gives the grounds to believe that in the modern language of the 
concept “arms” and “weapon” are considered as synonyms in this connection the term “arms” in some encyclopedic 
editions is absent, and the word “weapon” is treated similar to concept “arms” interpretation, that is as a complex 
of different types of technical means and the technological processes providing application of technical means, 
intended for defeat of manpower of the opponent, destruction and destruction of material objects and objects of 
infrastructure of the opponent, “the general name of devices and the means applied to destruction of manpower of 
the opponent, his technicians and constructions”.

Keywords: weapon, arms, military equipment, ammunition, means of ensuring of efficiency and use of 
weapons.

Проблемы борьбы с контрабандой товаров и 
продукции, относимых к вооружению и военной 
техники в определенной степени обусловлены спец-
ификой криминалистической атрибуции данного 
вида преступных действий и их рассмотрение сле-
дует начать с вопросов терминологической иденти-
фикации вооружения и военной техники. 

Существующие в настоящее время определе-

ния термина «вооружение» дают основания для 
вариативного его толкования — как комплекса раз-
личных видов оружия и средств, обеспечивающих 
его применение и как процесса оснащения войск 
военной техникой. При этом очевидно демонстри-
руется смысловая взаимосвязь между понятиями 
«вооружение», «оружие» и «военная техника», 
однако различные словари и нормативные до-
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кументы трактуют их по-разному. Например, во-
енно-морской словарь [1] показывает оружие как 
составную (наряду с техническими средствами, 
обеспечивающими применение оружия) часть воо-
ружения, детализируя, что, в свою очередь оружие 
подразумевает две составные части — боеприпасы 
и средства доставки боеприпасов к цели. В контек-
сте сочетания со словосочетанием «военная тех-
ника» понятие «вооружение» рассматривается как 
процесс оснащения войск техникой специального 
назначения, то есть передача в эксплуатацию и 
хранение материальных объектов, зачастую харак-
теризующиеся высокой технической сложностью, 
с технической и технологической точки зрения 
предназначенных для выполнения боевых задач 
различного содержания. 

Анализ справочных источников [2, 3] дает ос-
нования полагать, что в современном языке поня-
тия «вооружение» и «оружие» рассматриваются 
как синонимы, в связи с чем термин «вооружение» 
в некоторых энциклопедических изданиях отсут-
ствует [4], а слово «оружие» трактуется аналогич-
но толкованию понятия «вооружение», то есть как 
комплекс различных видов технических средств и 
технологических процессов, обеспечивающих при-
менение технических средств, предназначенных 
для поражения живой силы противника, разруше-
ния и уничтожения материальных объектов и объек-
тов инфраструктуры противника, «общее название 
устройств и средств, применяемых для уничтоже-
ния живой силы противника, его техники и соору-
жений» [5]. Однако взаимозаменяемость терминов 
«вооружение» и «оружие» в современных условиях 
не представляется правомерной, поскольку совре-
менный уровень технической и технологической 
оснащенности войск предусматривает, наряду с 
техническими устройствами, конструктивно пред-
назначенными непосредственно для доставки бое-
припасов к цели, являющейся объектом поражения, 
использование специальных технологических про-
цессов и материальных объектов, не участвующих 
в доставке боеприпасов к цели большого числа, 
однако обеспечивающих эффективное использова-
ние технических устройств доставки боеприпаса к 
цели и необходимых для осуществления комплекса 
мероприятий в рамках выполняемой боевой задачи. 
Подтверждением того факта, что терминологически 
существует различие между понятиями «вооруже-
ние» и «оружие» является Федеральный закон «Об 
оружии» [6], который дает определение оружия 

«как устройства и предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов». 

Анализ литературных источников справочного 
и энциклопедического характера показывает, что 
наблюдается тенденция разграничения понятий 
«вооружение» и «оружие» таким образом, что поня-
тие «оружие» включают в себя технические устрой-
ства, конструктивно предназначенные для доставки 
боеприпасов к поражаемой цели в виде живой силы 
противника или материальных объектов и объектов 
инфраструктуры противника, в то время, как поня-
тие «вооружение» включает в себя, помимо техни-
ческих устройств доставки боеприпаса к поражае-
мой цели, также сами боеприпасы, технологические 
процессы, технические устройства и материальные 
объекты, обеспечивающие эффективную доставку 
боеприпасов к поражаемой цели. 

Таким образом, понятие «вооружение» является 
более широким по отношению к понятию «оружие»; 
в современных условиях повышения технической и 
технологической сложности средств и устройств, 
используемых вооруженными силами для решения 
боевых задач, расширения перечня, назначения и 
конструктивных особенностей технических средств 
и устройств, необходимых для ведения боевых опе-
раций, понятие «оружие» все больше приобретает 
подчиненное положение по отношению к понятию 
«вооружение» и все чаще рассматривается как его 
компонент. 

Помимо технических средств и устройств, ис-
пользуемых для обеспечения боевого применения 
оружия, выделяется отдельная категория техниче-
ских устройств, предназначенных для ведения бо-
евых действий, обучения личного состава войск, 
обеспечения боевых действий необходимым ресур-
сом и необходимого уровня готовности техниче-
ских средств и устройств военного назначения к их 
использованию, — данная категория технических 
устройств называется военной техникой. 

Согласно формулировке, приведенной в Воен-
ном энциклопедическом словаре, термин «воору-
жение», понимаемое как комплекс различных видов 
оружия и средств, обеспечивающих применение 
оружия, включает в себя не только собственно ору-
жие, то есть средства доставки и боеприпасы, но и 
системы пуска, наведения, управления оружием и 
другие технические средства, которыми оснащают-
ся войска[7]. Вместе с тем, данный словарь указы-
вает, что вооружение является составной частью во-
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енной техники, то есть понятие «военная техника» 
является более широким по отношению к понятию 
«вооружение». 

Под военной техникой, таким образом, пони-
мают совокупность оружия, боевых и небоевых 
машин, приборов, аппаратуры, устройств и других 
технических средств, которыми оснащаются не-
вооруженные силы для обеспечения их боевой и 
повседневной деятельности. Военная техника рас-
сматривается как главный материальный компо-
нент военного могущества государства и условие 
высокого уровня боеспособности вооруженных 
сил страны. В практике военного дела РФ военная 
техника объединяется с вооружением. В тексте Фе-
дерального закона «О военно-техническом сотруд-

ничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами» указано, что под вооружением и 
военной техникой подразумеваются «комплексы 
различных видов оружия и средств обеспечения его 
боевого применения, в том числе средства доставки, 
системы наведения, пуска, управления, а также дру-
гие специальные технические средства, предназна-
ченные для оснащения вооруженных сил, боепри-
пасы и их компоненты, запасные части, приборы и 
комплектующие изделия» [8].

Таким образом, можно выявить схему взаимоот-
ношений понятий «оружие», «вооружение» и «во-
енная техника», выявленная на основании анализа 
справочно-энциклопедических источников и зако-
нодательно-нормативных документов. 

Рис.1. Схема взаимоотношения понятий «оружие», «вооружение», «военная техника»
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Порядок производства обыска, в т.ч. и по делам, 
связанным с незаконным оборотом сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ, подробно регламен-
тирован ст.165 и ст.182 УПК РФ.

До начала обыска следователь возбуждает хода-
тайство перед судом о производстве обыска, о чем 
выносит постановление. Прежде чем данное поста-
новление направить в суд, он должен получить на 
это согласие прокурора. После этого данное хода-
тайство рассматривается единолично судьей район-

ного суда по месту производства предварительного 
следствия не позднее 24 часов с момента поступле-
ния данного ходатайства.

Законодатель разрешает в судебном заседании 
по этому вопросу присутствовать прокурору и сле-
дователю.

После того, как судья рассмотрит данное хода-
тайство, он может либо вынести постановление о 
разрешении производства обыска или же в его про-
изводстве отказать, изложив мотивы своего отказа.
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Кроме того, учитывая важность данного след-
ственного действия, в исключительных случаях за-
конодатель разрешает производить обыск только на 
основании постановления следователя без получе-
ния судебного решения. Однако следователь в тече-
ние 24 часов с момента начала производства обыска 
должен уведомить судью и прокурора о его произ-
водстве. К уведомлению следователь прилагает ко-
пию постановления о производстве обыска и про-
токол обыска с тем, чтобы можно было проверить 
законность решения о его производстве.

Судья, получив данное уведомление, также в 
течение 24 часов проверяет законность произведен-
ного обыска и выносит свое постановление о его за-
конности или не законности.

Если судья придет к выводу, что обыск был про-
изведен незаконно, все доказательства, полученные 
в ходе его производства, считаются недопустимыми.

Обыск по делам, связанным с незаконным обо-
ротом сильнодействующих или ядовитых веществ, 
может проводиться по месту жительства подозре-
ваемого или в других местах (например, на дачных 
участках, в подсобных помещениях, автомашинах и 
т.т.) в тех случаях, когда имеются основания полагать, 
что там хранятся сильнодействующие или ядовитые 
вещества и другие предметы, связанные с ними.

Для того чтобы обыск был произведен каче-
ственно необходимо к нему тщательно подготовить-
ся. Для этого, прежде всего, следует приложить мак-
симум усилий к получению информации о лице, у 
которого планируется проведение обыска. 

А.П. Аленин предлагает до проведения обыска 
получить об этих лицах следующую информацию:

• их род занятий, профеесия, трудовые и иные 
навыки, возраст, особенности поведения в 
жизни (на работе, в семье, на отдыхе и т.п.), 
образ жизни, состояние здоровья, психофи-
зиологические черты обыскиваемого;

• склонности и увлечения (например, занятие 
автотранспортом, охотой, рыбалкой, коллек-
ционированием, чтением книг, просмотром 
видеофильмов и др., увлечение спиртными 
напитками, наркотическими средствами или 
психотропными веществами, азартными 
играми и др.);

• семьи, отношения в семье и с соседями, со-
став трудового коллектива, отношение с со-
трудниками и коллегами по месту работы 
или учебы, службы, распорядок дня в семье, 
режим работы (учебы, службы) на предпри-
ятии (учреждении, организации);

• о родных, близких, знакомых, взаимоотно-
шения с ними;

• знакомства и связи (например, с криминаль-
ной средой);

• наличие в прошлом судимостей, в частности 
за аналогичные составы преступлений (на-
пример, за хранение или сбыт наркотических 
средств; организацию и содержание прито-
нов для потребления наркотиков и др.);

• имеет знакомства и связи в криминальной 
среде, то по возможности устанавливается 
положение обыскиваемого (обыскиваемых) 
в этой среде (криминальный авторитет, «ше-
стерка» и пр.)[1, 21]. 

Помимо этого, на наш взгляд, до производства 
обыска следует располагать сведениями о месте 
обыска ( если квартира — где расположена, в ка-
ком доме, подъезде, на каком этаже, куда выходят 
окна, имеется ли запасный выход, сколько комнат 
в квартире, как расположены и т.д.; если участок 
местности-размеры состояние, ландшафт и др.); об 
искомых объектах — сильнодействующие или ядо-
витые вещества какого вида, состояния, упаковки 
и т.д.) ; о возможности быстрого и внезапного для 
обыскиваемого проникновения в помещение ( за-
ранее пригласить работника ДЭЗа, почтальона или 
других лиц, которым проживающие в квартире, где 
будет проходить обыск, доверяют); подобрать поня-
тых, проверить готовность необходимых техниче-
ских средств, которые будут использованы при про-
изводстве обыска, о приглашении соответствующих 
специалистов и т.д. 

Перед началом обыска лицу, у которого будет 
производиться обыск, предъявляется постановле-
ние о его производстве и предлагается добровольно 
выдать искомые объекты.

В тех случаях, когда они выданы добровольно, 
но у следователя возникли сомнения в том, что ис-
комые объекты выданы полностью, обыск все равно 
проводится.

Если в помещении в момент обыска находятся 
посторонние лица необходимо выяснить с какой це-
лью они в данном помещении находятся, какое от-
ношение они имеют к обыскиваемому.

При наличии предположения, что эти лица 
скрывают при себе искомые объекты и отказыва-
ются их выдать следователю, необходимо провести 
личный обыск этих лиц. 

Все лица, присутствующие в данном помеще-
нии, должны находиться в одной комнате и за ними 
устанавливается наблюдение.

После того, как выполнены все подготовитель-
ные действия, начинается сам процесс обыска.

Обыск состоит из обзорной, детальной и заклю-
чительной стадий.
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На обзорной стадии во время обзора места обы-
ска следователь выясняет какие помещения и храни-
лища в данном месту существуют, как используют-
ся, имеют ли запорные устройства и где находятся 
ключи от этих помещений; выделяет наиболее веро-
ятные места нахождения искомых объектов; наме-
чает последовательность обыска и определяет какие 
тактические приемы в данной ситуации могут быть 
использованы. 

На детальной стадии последовательно исследу-
ются соответствующие помещения или их участки с 
целью отыскания искомых объектов. При этом могут 
быть применены различные тактические приемы.

А.Г.Филиппов выделяет следующие тактиче-
ские приемы, которые могут быть использованы 
при обыске:

« Последовательное или выборочное обследование.
Одиночный или групповой поиск.
Групповой поиск может быть совместным или 

раздельным.
Параллельное или встречной обследование.
Сравнение однородных объектов
Измерения
Микрообыск» [3, 315-316].
Особое внимание при детальном обследовании 

помещений необходимо уделять поиску мест сокры-
тия сильнодействующих или ядовитых веществ.

Довольно часто для их сокрытия используются 
различные тайники в стенах помещения, напольном 
покрытии, открытой местности и т.д.

Следует также учитывать, что некоторые силь-
нодействующие или ядовитые вещества и их отхо-
ды, имеют специфический, трудно скрываемый за-
пах, поэтому их часто хранят в пищевых продуктах, 
в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах и т.д. 
Например, порошок из аконита имеет слабый пря-
ный запах и может быть замаскирован различными 
специями.

Поэтому, к проведению данного следственного 
действия желательно привлекать кинолога с соба-
кой, специально натренированной на обнаружение 
таких веществ. Большую помощь при проведе-
нии данного следственного действия может ока-
зать специалист-криминалист, который с помощью 
специальных приборов, таких как молоточки для 
простукивания стен с целью обнаружения пустот, 
портативных рентгеновских установок и других по-
может в обнаружении тайников.

В настоящее время при проведении обыска до-
вольно часто вид обнаруженного сильнодействую-
щего или ядовитого вещества можно определить 
тут же, на месте. Это делает присутствующий при 
проведении данного следственного действия специ-

алист-химик. Для этих целей разработаны наборы 
наркотестов, состоящие из трех групп: капельные, 
аэрозольные и ампульные[2, 48-54].

Капельные наркотесты включают в себя 19 реа-
гентов и с их помощью выявляются опиаты, барби-
тураты, бензодиазепины, лизергиды и др.

Существуют несколько комплектов, с помощью 
которых проводят такие анализы.

Комплект ООН состоит из фарфоровых или сте-
клянных пластин с углублениями, в которые поме-
щают образец объекта и обрабатывают реагентами 
с помощью пипеток или капельниц.

Набор австрийской фирмы «Фолин-Фогелъ» 
имеет комплект реагентов фирмы Merck. Этот набор 
сочетает капельный анализ со специальными поло-
сками, которые пропитаны цветными реагентами.

Отечественными производителями для этих це-
лей еще в 70-х годах прошлого века был выпущен 
набор «ЭАН».

Аэрозольные тесты состоят из аэрозольных бал-
лончиков, заполненных растворами специфических 
цветных реагентов, многоатомным спиртом (поли-
олом), подходящим растворителем, поверхностно-
активным эмульгатором и пеногасителем. Анализы 
проводятся на фильтрованной или хроматографи-
ческой бумаге, куда испытуемые объекты и опры-
скиваются из аэрозольных баллончиков цветными 
реагентами. 

С помощью ампулъных тестов анализы прово-
дятся путем механического раздавливания стеклян-
ных ампул с реагентами в прозрачных реакционных 
контейнерах, полимерных пакетах или трубках. К 
таким тестам относятся как специальные полимер-
ные трубки, которые состоят из отсеков с реагента-
ми, разделенных хрупкими перегородками, так и не-
которые типы наборов.

Например, комплект американской фирмы «Бек-
тон-Дикинсон», «NIC» включает до 15 тестов на 
опиаты, барбитураты; бензодиазепины; бенактизин; 
псилобицин и др.

Аналагом этого набора является комплект аме-
рикано-французской фирмы ODV Inkorporated 
«Narcotest».

Отечественная система анализа «Политест-2» 
позволяет выявить около 20 наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, на-
пример, барбитураты.

В помещении, где изготавливались сильнодей-
ствующие или ядовитые вещества из растительного 
материала: спорыньи, красавки и т.д., при проведе-
нии поисковых действий внимание обращается на 
обнаружение как самих растений, их корней, готовых 
препаратов, полуфабрикатов, так и других объектов, 
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которые могут иметь отношение к их переработке и 
изготовлению. Такими объектами могут быть посуда, 
растворители, химические вещества, остатки перера-
ботанного растительного материала и т.д.

Признаком того, что обнаруженная посуда (а 
это чаще всего металлические кружки, миски, ка-
стрюли и др.) использовалась для изготовления или 
переработки сильнодействующих или ядовитых 
веществ, является соответствующий налет или на-
слоение на ее внутренней поверхности. Например, 
при изготовлении экстракта аконита, на внутренней 
поверхности фарфоровой чашки образуется наслое-
ние желтого цвета.

Изъятая посуда помещается в коробку, причем 
каждый предмет отдельно, или таким же способом 
в полиэтиленовый или бумажный пакеты.

Для измельчения растительного материала ис-
пользуются мясорубки, кофемолки, кухонные ком-
байны. При их обнаружении обращается внимание 
на частицы растений, корней, которые могут слу-
жить веским доказательством преступной деятель-
ности определенных лиц. Все эти предметы под-
лежат исследованию с целью выявления на них и 
изъятия следов рук, а затем упаковываются каждый 
отдельно в полиэтиленовые или бумажные пакеты 
или коробки.

При получении рицина в качестве сырья ис-
пользуется серная кислота; гиостамина — наша-
тырный и другие виды спиртов и т.д. При изъятии 
этих веществ следует соблюдать осторожность. 
Упаковываются они в стеклянную посуду с плотной 
крышкой.

Переработанное сырье изымается в стеклянную 
посуду или в различные пакеты.

При обнаружении спорыньи, следует обратить 
внимание на обнаружение различных материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы 
для ее выращивания. К ним следует отнести пита-
тельные среды: солод-агар или сусло-агар; колбы 
матрасы емкостью 1,5-2 литра с белым мицелием 
гриба; железные крючки или лопатки для снятия 
культуры спорыньи; пестик или деревянная ложка 
для перетирания крупных кусков мицелия гриба; 
сито, через которое процеживают мицелий гриба, 
разведенный водой; ручные планшеты для инфи-
цирования ржи и т.д. Все объекты упаковываются в 
различные пакеты, коробки.

Учитывая, что выращивание спорыньи пред-
ставляет некоторые трудности, преступники поль-
зуются различными записями и литературой, где 
этот процесс описан. Поэтому, одной из задач сле-
дователя при обыске является обнаружение и изъ-
ятие этих записей и литературы.

Кроме того, из помещения изымаются шпри-
цы, иглы, для переноса инфекционной жидкости 
со спорами спорынью на колосья ржи, аптечные 
весы с разновесами, другие предметы, имеющие 
отношение к сильнодействующим или ядовитым 
веществам, а также одежда, сельскохозяйственные 
орудия со следами ядовитых растений или других 
веществ, например, почвы.

Проведение обыска в подпольной лаборатории 
или на подпольном производстве, где изготавлива-
ются синтетические сильнодействующие вещества, 
имеет свои особенности.

Прежде всего, в таких обысках обязательно 
участие специалиста-химика, т.к. для изготовления 
синтетических сильнодействующих препаратов мо-
гут применяться легковоспламеняющиеся, ядови-
тые и взрывоопасные вещества. Специалист-химик 
поможет следователю или дознавателю правильно 
изъять и упаковать данные вещества с тем, чтобы не 
причинить вред лицам, присутствующим при про-
ведении обыска и не уничтожить другие объекты.

Особенную осторожность следует проявлять 
при обыске в подпольной лаборатории или произ-
водстве в момент, когда там происходит процесс 
синтеза. В это время нельзя без специалиста-химика 
проводить какие-либо действия с находящимися в 
помещении приборами или химическими вещества-
ми, т.к. некоторые из них активно взаимодействуют 
с водой и кислородом воздуха, что может привести 
к взрыву или воспламенению. Кроме того, он же мо-
жет проследить, чтобы без надобности не включали 
электрические приборы и не зажигали огонь, а тем 
более не курили.

Для обеспечения сохранности химических ве-
ществ существуют специальные правила.

Как правило, из подпольных производств или 
лабораторий изымаются все химические реактивы, 
оборудование, готовая продукция (таблетки, по-
рошки, жидкость), полуфабрикаты. Однако бывают 
ситуации, когда во время обыска обнаруживается 
большое количество, иногда десятки или сотни ки-
лограммов реактивов, растворителей, смесей. В этих 
случаях, с помощью специалиста-химика, проводит-
ся отбор проб для экспертного исследования, а само 
место производства сильнодействующих или ядови-
тых веществ фиксируется с помощью фото-или ви-
деосъемки. Обнаруженные объекты помещаются в 
отдельное помещение, которое опечатывается.

Органические растворители, такие как ацетон, 
спирт, бензол; гексан, четыреххлористый углерод, 
толуол, метанол, пиридин которые являются еще и 
легковоспламеняющимися веществами помещают 
в стеклянную посуду и герметично упаковывают с 
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тем, чтобы избежать их летучести.
Особую осторожность проявляют при изъятии 

металлического натрия или металлического калия, 
которые имеются почти во всех лабораториях. Дело 
в том, что при попадании на них воды образуется 
взрыв. Если же в помещении находятся легковос-
пламеняющиеся вещества, такие как эфир, гексан и 
др., то происходит загорание.

Обычно металлический натрий или калий, кото-
рые представляют собой куски серого металла, по-
мещают в керосин.

При изъятии с особыми мерами предосторожно-
сти их помещают в стеклянную посуду, герметично 
упаковывают с тем, чтобы не допустить попадания 
воды или веществ из других емкостей и исключить 
возможность проведения химической реакции с 
воспламенением или взрывом.

Ядовитые вещества помещают также в стеклян-
ную посуду и также герметично упаковывают, что-
бы не допустить выделения этих веществ

Поскольку при транспортировке, да и при хра-
нении, стеклянная посуда, в которой содержатся 
изъятые химические вещества, может повредиться 
(разбиться, треснуть и т.д.), ее необходимо обернуть 
каким-либо мягким материалом, например, ватой 
или тряпочкой и поместить в коробку или ящик.

Из подпольных лабораторий или производств 
изымается лабораторное оборудование: лаборатор-
ные весы и разновесы; фильтровальная воронка; 
стеклянные банки; лабораторные стаканы; колбы; 
дефлегматор; термометр; насадки; пробки; груши; 
лабораторные установки, в которых изготавлива-
лись препараты, содержащие сильнодействующие 
или ядовитые вещества: таблеточные прессы; руч-
ные обжимы для купорки стеклянных флаконов; 
фильтры для очистки раствора; блистеры; наклейки 
для флаконов и контейнеров, оргтехника, на кото-
рой разрабатывались и печатались наклейки — лей-
блы и т.д.

Особое внимание необходимо уделять следам 
сильнодействующих или ядовитых веществ, обна-
руженных на этих объектах и принимать все меры 
к их сохранности.

Изъятое лабораторное оборудование желатель-
но помещать каждый объект в отдельную коробку, 
но можно и в полиэтиленовые или бумажные па-
кеты и принять все возможные меры к тому, что-
бы объекты не разбились или не повредились при 
транспортировке. 

Во время проведения поисковых действий нуж-
но обращать внимание на предметы, служащие 
упаковочным материалом для готовых препаратов, 
содержащих сильнодействующие или ядовитые ве-

щества: блистеры, флаконы, коробки и др.
При проведении обыска следует изымать раз-

личную литературу, записи, в которых может быть 
описана методика синтеза того или иного сильно-
действующего или ядовитого препарата; данные о 
количестве получаемого препарата; о его эффекте. 
Вся изъятая литература и записи помещаются в раз-
личные пакеты (полиэтиленовые или бумажные) и 
опечатываются. 

Весь ход обыска фиксируется в протоколе, ко-
торый является основным средством фиксации. До-
полнительными средствами фиксации при прове-
дении данного следственного действия могут быть 
фотоснимки или видеозапись, а в некоторых случа-
ях планы, схемы, чертежи.

В протоколе указывается какие объекты обыски-
ваемым лицом были выданы добровольно, а какие в 
ходе поисковых действий. При этом отражается где 
конкретно были обнаружены искомые объекты и это 
место (например, тайник) описывается подробным 
образом. Также подробно описываются объекты, 
изъятые в ходе поисковых действий.
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Важную роль в формировании современного 
облика научно-технической сферы Российской Фе-
дерации играет выбор приоритетов, которые по-
зволяют сконцентрировать ресурсы государства 
и бизнеса на развитии существующих и создании 
новых технологий, необходимых для ускорения 
экономического роста, укрепления безопасности и 
конкурентоспособности страны. Впервые в истории 
российского государства Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 утверж-
дены Приоритетные направления развития науки, 
и техники и технологий и Перечень критических 
технологий, которые должны обеспечить основной 
вклад в социально-экономическое развитие нашего 
государства. Этот Указ — директивный документ 
Президента, положения которого должны найти от-
ражение в федеральных целевых программах и в 
расчете расходов федеральных органов на поддерж-
ку науки и инноваций [3].

Правительством Российской Федерации и Ми-
нистерством образования и науки Российской Фе-
дерации в качестве основного направления выбрано 
развитие науки в секторе высших учебных заведе-
ний. Это не означает, что развитие академического 
сектора науки будет финансироваться по остаточно-
му принципу. За последние 10 лет расходы на науку 
были увеличены в 5 раз, и составляют сейчас поряд-
ка 230 млрд рублей (в 2002 году было около 45 млрд 
рублей). Кроме того, в 2008 году Правительством 
Российской Федерации была утверждена программа 
фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2008–2012 годы [2]. В 
целях повышения роли системы высшего образова-
ния в инновационном развитии страны Правитель-
ством Российской Федерации определены основные 
меры государственной поддержки развития научной 
и инновационной деятельности в вузах: 

• взаимодействие с производством (в соответ-
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ствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9.04.2010 г. № 218 «О 
мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высоко-
технологичного производства»); 

• развитие инновационной инфраструк-
туры (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
9.04.2010 г. № 219 «О государственной под-
держке развития инновационной инфра-
структуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования»); 

• создание новых научных школ в вузах (в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9.04.2010 г. 
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих 
ученых в российские образовательные уч-
реждения высшего профессионального об-
разования»). 

В рамках правового регулирования поддержки 
создания малых инновационных предприятий при-
нят Федеральный закон от 16 октября 2010 г. № 272-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 
и внесены изменения в статью 33 Федерального за-
кона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», установившие льготный 
режим обязательных взносов на социальное страхо-
вание на период 2011–2019 гг. для МИП, созданных 
в соответствии с законом № 217-ФЗ. Министерство 
образования и науки Российской Федерации еже-
квартально отчитывается перед фондами (пенсион-
ным, социального страхования), чтобы государство 
субсидировало недополученные средства. То есть 
государство вкладывает еще и средства в развитие 
МИП. Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. 
№ 310-ФЗ «О внесении изменений в ст. 346 ч. II 
Налогового кодекса Российской Федерации» для 
МИП, созданных в соответствии с законом № 217-
ФЗ, введена упрощенная система налогообложения 
[5]. Принципиально важен Федеральный закон от 1 
марта 2011 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в ст. 
Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» и ст. 17 Федерально-
го закона «О защите конкуренции», который позво-
ляет вузам и научным организациям предоставлять 
помещения и оборудование в аренду малым пред-
приятиям, созданным по закону № 217-ФЗ, без объ-

явления конкурса [6].
В целом весь комплекс мер государственной 

поддержки и правового регулирования развития на-
учной и инновационной деятельности в вузах по-
зволит в полной мере реализовать научные резуль-
таты университетов на практике и, с одной стороны, 
обеспечить экономику и промышленность страны 
новыми разработками и технологиями, с другой — 
обеспечить приток средств из материального про-
изводства в научную и образовательную сферу. В 
свою очередь это повышает эффективность и отдачу 
государственного сектора науки, а также повышает 
эффективность бюджетных расходов. 
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В ходе реформы системы МВД России, особое 
значение приобретают вопросы совершенствования 
организации управления1, так как ни один орган 
внутренних дел не может функционировать эффек-
тивно, если дает сбои механизм управления.

Рассмотрение содержания управленческой дея-
тельности необходимо начать с уяснения ее сущности.

Во-первых, данный вид деятельности имеет:
• системность (определенную последователь-

ность выполнения, соблюдение очередно-
сти и тд.);

• интеллектуальный компонент (организовы-

вает подготовку и реализует управленче-
ские решения, действия);

• информационность (получение, анализ, 
переработка, хранение, выдача управленче-
ской информации);

• непрерывность и повседневность;
• комплексность (данный вид деятельности 

образует сложное комплексное явление, в 
которое входят: люди; знания; информация; 
технические средства). 

Во-вторых, управленческая деятельность пред-
ставляет собой социально-психологическое яв-
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ление. Каждый сотрудник, занятый ею, постоян-
но совершает мыслительные и волевые операции 
анализа, оценки, выбора, решения, подчинения и 
исполнения, команды и контроля и т.д. К примеру, 
организация исполнения управленческих решений 
по своему содержанию является сложным и трудо-
емким видом деятельности субъектов управления. В 
процессе ее выполнения субъект управления неред-
ко сталкивается с разного рода организационными, 
техническими или психологическими трудностями 
и от его умения решать и преодолевать возникшие 
проблемы зависит эффективность управленческой 
деятельности, степень достижения конечного ре-
зультата.

Рассмотрев черты управленческой деятельно-
сти, переходим к рассмотрению ее форм.

Форма — способ существования содержания 
неотделимый от него и служащий его выражением2.

Следовательно, форма — это управленческое 
действие, имеющее внешнее проявление или внеш-
невыраженный результат управленческой деятельно-
сти (к примеру, принятое управленческое решение).

Обычно среди форм управленческой деятельно-
сти выделяют правовые, посредством которых про-
исходит фиксирование управленческих решений и 
действий, и неправовые, которые связаны с выпол-
нением определенных действий. Нельзя говорить, 
что существуют формы, применимы к любому слу-
чаю, так как каждая форма содержит лишь потенци-
ал для решения конкретной управленческой задачи.

Правовые формы непосредственно влекут уста-
новление правовых норм, возникновение, измене-
ние или прекращение административно-правовых 
отношений. 

Следует отметить, устную словесную правовую 
форму, которая часто используется при решении 
вопросов повседневного оперативного характера: 
устные приказы, указания, распоряжения, команды, 
наложение устного взыскания.

В отличие от правовых форм управленческой 
деятельности результатом неправовых форм явля-
ется сам факт их осуществления. Например, орга-
низационные действия, направленные на работу 
с личным составом подразделения выражаются в 
подготовке и проведении служебных совещаний, 
инструктажей, в организации взаимодействия под-
разделения в целом, в обучении исполнителей, раз-
работке методических рекомендации и др. 

Далее рассмотрим методы управленческой де-
ятельности. Так, Атаманчук Г.В. под методами 
управленческой деятельности подразумевает «спо-
собы и приемы анализа и оценки управленческих 

ситуаций, использование правовых и организацион-
ных форм влияния на сознание и поведение людей в 
управляемых общественных процессах, отношени-
ях и связях»3, на наш взгляд это определение являет-
ся наиболее подходящим для органов МВД России. 

Формы и методы управленческой деятельности 
применяются в определенной последовательности, 
цикличности. Определенная последовательность 
выполнения, соблюдение очередности, повторяе-
мость видов работ в процессе управления в опреде-
ленный интервал времени приводит нас к понятию 
управленческого цикла. 

По нашему мнению, цикл имеет следующие стадии: 
• анализ и оценка управленческой ситуации; 
• прогнозирование управленческой ситуации; 
• разработка правовых актов и организацион-

ных мероприятий;
• обсуждение и принятие правовых актов и 

осуществление организационных меропри-
ятий; 

• организация исполнения принятых реше-
ний; 

• контроль выполнения; 
• оперативное информирование; 
• обобщение проведенной управленческой 

деятельности; 
• оценка новой управленческой ситуации.
Каждая из стадий в органах МВД России имеет 

отличие в виде набора интеллектуальных и прак-
тических действий. Например, зачастую трудности 
встречаются при исполнении принятых решений. 
Ведь данная стадия включает в себя: доведение ин-
формации до исполнителей; обеспечение правиль-
ной трактовки содержания решения; обсуждение и 
согласование между исполнителями плана работы 
по реализации решения; осуществление конкретных 
действий для реализации решения. К сожалению, на 
сегодняшний момент указанная стадия мало освое-
на теоретически и практически. 

В настоящее время часто игнорируется стадия 
контроля выполнения и стадия оперативного ин-
формирования. Контроль понимается однобоко, 
только как подведение итогов. Между тем, контроль 
информирует о ходе и состоянии реализации реше-
ний, а информирование должно осуществляться с 
начала исполнения решения.

Одной из основных стадий является стадия 
обобщения проведенной управленческой деятель-
ности и стадия оценки новой управленческой си-
туации. В данном аспекте выделяют: соответствие 
полученных итогов целям, задачам, которые были 
в решении сформулированы; использование при 
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реализации решения форм, методов, средств и т.д., 
которые были в нем намечены и предложены; дей-
ствия исполнителей, направленные на получение 
результата. 

Необходимо отметить, что по каждому момен-
ту следует давать объективную оценку управленче-
ской ситуации.

По мнению автора, использование в полном объ-
еме возможностей стадий управленческой деятель-
ности в органах внутренних дел на современном 
этапе способствует наилучшей реализации целей 
и функций управления в органах внутренних дел, а 
также упорядочению управленческой деятельности, 
что и является одним из приоритетных направлений 
реформирования системы МВД России.

Нельзя не отметить тот факт, что управленче-
ские технологии появились вследствие развития 
науки управления. Цель её в органах внутренних 
дел — системное соединение интересов общества, 
современного научного знания, практического опы-
та, целей и функций управления, элементов управ-
ленческой деятельности. Например, слабым местом 
в управленческих технологиях органов внутренних 
дел является технология контроля, так как для опре-
деления реальных показателей необходимо выде-
лить технологии обратных связей.

Вышеизложенное позволяет прийти к следую-
щим выводам.

1. Управленческая деятельность имеет цикли-
ческий, стадийный характер и осуществляется с 
помощью определенный методов, средств, форм и 
технологий управленческого воздействия аппаратов 
Министерства внутренних дел на подчиненные им 
подразделения. 

2. Данная деятельность представляет собой со-
вокупность отношений: социальных; организаци-
онных; информационных; технологических; право-
вых. Указанные отношения возникают при решении 
задач, стоящих перед органами внутренних дел.

3. Содержание управленческой деятельности 
включает в себя:

• определение целей, задач (подразделения, 
сотрудников);

• разработку и совершенствование их органи-
зационной структуры;

• обеспечение материальными, информаци-
онными и другими ресурсами;

• подготовку и реализацию управленческих 
решений;

• обеспечение взаимодействия органов, 
служб, сотрудников;

• регулирование их организации и функцио-

нирования с учетом изменений оперативной 
обстановки и отклонений от намеченных 
целей;

• создание эффективности системы учета и 
контроля.

4. В органах внутренних дел процесс управле-
ния представляет собой постоянно осуществляе-
мую управленческую деятельность, направленную 
на строгое применение соответствующих форм, ме-
тодов, средств и технологий. Управленческий про-
цесс связан с поиском гибких форм согласования 
и упорядочения коллективного совместного труда, 
реализацией функций управления, осуществлением 
организационной, информационно-аналитической, 
контрольно-регулирующей и научно-методической 
деятельности.

5. Управление и управленческая деятель-
ность — разные понятия. Управленческая деятель-
ность обеспечивать подготовку и внедрение в жизнь 
управленческих решений и действий, она не имеет 
самоценности, а только призвана обслуживать реа-
лизацию целей и функций управления.

Подводя итог, автор предлагает следующее 
определение управленческой деятельности: «Управ-
ленческая деятельность в органах внутренних дел 
представляет собой особый вид деятельности спе-
циально созданных структурных подразделений и 
назначенных должностных лиц, обладающих отно-
сительной самостоятельностью, направленный на 
обеспечение согласованности, оптимального функ-
ционирования и развития системы органов внутрен-
них дел с целью эффективного решения стоящих 
перед ней задач».

1 Состоялось заседание Расширенной рабочей группы по рефор-
мированию органов внутренних дел России (Электронный до-
кумент) // Официальный сайт МВД России. — URL: http//www.
mvd.ru/news/item/14118/ (дата обращения 26.03.2013)
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 
1988. С.699.
3 См.: Г.В. Атаманчук. Теория государственного управления. — 
М.: Издательство «Омега-Л», 2013. С.219.
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Правовая культура общества — это вся сфера 
материального и духовного воспроизводства пра-
ва, юридическая практика народа в конкретный 
исторический период. Правовая культура обще-
ства характеризуется состоянием и спецификой 
общественного правосознания, системой массовой 
правовой информации, уровнем развития законо-
дательства, правопорядком и положением в стране. 
Зрелость общества народа зависит от его общей и 
правовой культуры, в частности. Конечно, россий-
ские граждане могут рассуждать о том, какое у них 
государство, сравнивать его с СССР времен «за-
стоя», с государствами Западной Европы и США, 
но при любом сравнении в России смертность пре-
вышает рождаемость, у граждан нет уверенности в 
завтрашнем дне, растут инфляция и преступность. 
Все это говорит о более низкой правовой культуре 
российского общества [2]. 

Современное человечество вступило в эру вы-
живания индивидов, наций, рас и государств (стре-
мительный рост народонаселения, глобальное по-
тепление, экологический и мировой экономический 
кризисы). Российская Федерация и другие госу-
дарства, которые возникли на территории бывшего 
СССР, еще не закончили процессы реформирования 
своих экономических, политических, правовых и 

духовных систем и оказались в особо тяжелых ус-
ловиях. Среди внутренних проблем государства ак-
туальной является проблема гуманизации законода-
тельства и взаимной ответственности государства и 
граждан. После развала СССР Российская Федера-
ция и русский народ оказались в невыгодной ситу-
ации: образовалось государство без четких границ 
и искусственно разделенный русский народ. Если 
в период с 1917 по 1937 гг. большевистское руко-
водство СССР уничтожало национальную культуру 
русского народа, боролось с религиями, то после 
1988 г. пришедшие к власти националисты в боль-
шинстве республик бывшего СССР стали развивать 
национальную самобытность. Если Европа объ-
единялась и создавала наднациональные и надгосу-
дарственные органы власти, то на территории быв-
шего СССР верх взял национализм. Наряду с ним 
стали иметь место нацизм, фашизм, религиозный 
фанатизм и исламский терроризм. Националисты 
в республиках, несмотря на то, что русский язык 
знало все население союзных республик, не призна-
ли его государственным или даже вторым государ-
ственным, даже в таких республиках как Казахстан, 
Латвия, Литва, Украина и Эстония, где русские со-
ставляли большинство населения [3]. Даже освобо-
дившиеся в 1956 г. от колониальной зависимости 
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Тунис закрепил два государственных языка — араб-
ский и французский. Это положительно отразилось 
на культурном развитии населения страны. Прави-
тельства многонациональных государств, возник-
ших после развала СССР, столкнулись с проблемой 
национальной идентичности. Попытки создания 
национальной идентичности в Российской Феде-
рации в виде «россияне», «казахстанской нации» в 
Казахстане не оправдали себя. У коренных народов 
исторической России, проживавших на территориях 
Российской империи и СССР, нет другой историче-
ской родины. 

В условия современной Российской Федера-
ции возник целый комплекс проблем.Первая про-
блема — поиска объединительной идеи для всех 
коренных народов страны. Правовая культура Рос-
сии представлена сейчас правовыми культурами 
населения традиционно русских обла-стей, краев 
и республик в составе России. В республиках, где 
доминирует исламская религия, ослабло преподава-
ние русского языка, но возник интерес к арабскому 
языку. Вторая — это безответственность государ-
ственной власти, политических элит за результаты 
проводимой политики. Поэтому необходима норма 
в УК РФ и ГК РФ об ответственности государствен-
ных служащих работающих в законодательных и 
судебных органах власти. 

Третья — правовой нигилизм и правовой ро-
мантизм. Правовой нигилизм свойствен всем го-
сударствам, в которых недавно существовало или 
существует правовое неравенство граждан. Право-
вой нигилизм иногда считают наследием прошлого: 
многовекового крепостничества, теории и практики 
диктатуры пролетариата, административнокоманд-
ной системы и т. д. Однако все эти факторы явля-
ются несущественными. Деформация правосозна-
ния (искажение, изменение) индивидов и общества 
может наступить в любое время и выразиться в их 
неправомерном поведении. Ее предпосылками вы-
ступают невоспитанность, недостатки личной куль-
туры, равнодушие к людям, бюрократизм, безумие. 
Эффективность государственной власти также на-
ходится в прямо пропорциональной зависимости 
и от правовой культуры граждан. Некультурное 
поведение с точки зрения права — это негативное 
нигилистическое отношение индивидов и их объ-
единений к юридическим нормам, нарушение дей-
ствующего законодательства. Всякое противоправ-
ное поведение есть поведение некультурное, так 
как культура не несет в себе разрушения. Четвертая 
проблема — низкий уровень правовой культуры го-
сударственных служащих. Судьба любого государ-
ства и народа, проживающего на его территории, 
зависит, в первую очередь, от правовой культуры 
государственных служащих и, в первую очередь, 

высших должностных лиц государства. Именно с 
их противозаконными поступками связаны самые 
трагические события отечественной истории XX в.: 
1917, 1991, 1993 гг.

После 1991 г. в России обострились противоре-
чия между находящейся у власти элитой и подавля-
ющей массой населения, центром и провинцией[3].

Особое внимание необходимо уделить правово-
му воспитанию будущих госслужащих и юристов. 
Именно от государственных служащих и юристов 
общество ждет проявления образцов честности, 
добросовестности и профессионализма, а это не-
возможно без порядочного и уважительного отно-
шения их друг к другу. В учебных заведениях, где 
готовят будущих государственных служащих, и на 
юридических факультетах нужны в качестве обя-
зательных учебных дисциплин курсы служебной, 
судебной, прокурорской, следовательской и адво-
катской этики, т. к. юридическая этика — это часть 
правовой культуры и показатель профессиональной 
зрелости. Но и этого недостаточно. Госслужащие 
и юристы, в первую очередь, должны демонстри-
ровать образцы законопослушности. Госслужащие 
должны руководствоваться интересами государ-
ства, иметь высокую общую и правовую культуру. 
Их деятельность — это служение России, её народу. 
Государственные служащие не должны увольняться 
за попытку блюсти государственный интерес, а на-
оборот, должны быть повышены в должности или 
награждаться материально. В министерствах, феде-
ральных службах должны действовать аналитиче-
ские отделы, состоящие из ученых, которые должны 
анализировать состояние общества и государства, 
оценивать международный имидж государства и во-
время информировать верховную государственную 
власть о возможных проблемах, предвидеть кризи-
сы. Это состоит в изучении идей и тактики поведе-
ния оппозиции, в корректировке её методов борьбы 
за власть.
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Цели государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников за-
ключаются в оказании государственной поддерж-
ки соотечественникам, в том числе в обеспечении 
правовой защиты их интересов, а также условий, 
при которых они могли бы в качестве равноправных 
граждан жить в иностранных государствах или вер-
нуться в Российскую Федерацию. Это свидетель-
ствует об актуализации практики обеспечения на-
циональных интересов России в отношении защиты 

прав соотечественников за рубежом.
Важным аспектом в решении этих вопросов яв-

ляется определение круга субъектов, занимающихся 
правами соотечественников за рубежом.

Так, Конституция РФ (п.«в» ст.71) относит к 
ведению Российской Федерации регулирование и 
защиту прав и свобод человека и гражданина, граж-
данство в Российской Федерации и ряд иных вопро-
сов, связанных с обеспечением прав граждан.

Отсюда следует, что принципиальные вопро-
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сы определения и регулирования государственной 
политики в отношении соотечественников за рубе-
жом отнесены к ведению Российской Федерации. 
Согласно п. «е» ст. 71 Конституции РФ в ведение 
Федерации входят установление основ федераль-
ной политики и федеральные программы в области 
культурного и национального развития России, не-
мыслимые без активных и действенных связей с 
зарубежными соотечественниками. Приоритетные 
для них международно-правовые вопросы отнесены 
к ведению Российской Федерации п. «к» ст. 71 Кон-
ституции. Сюда вошли внешняя политика, а также 
международные отношения и договоры России.

Вопросы обеспечения прав человека не являют-
ся предметом исключительного ведения Российской 
Федерации. Они включены также в ведение ее субъ-
ектов. В частности, в п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции 
говорится о защите прав и свобод человека и граж-
данина, защите прав национальных меньшинств. 
Пункт «о» включил в предмет ведения субъектов 
Федерации и крайне важные вопросы координа-
ции международных и внешнеэкономических свя-
зей субъектов Российской Федерации, выполнения 
международных договоров России. Реализация 
данных предметов ведения конкретизирована Феде-
ральным законом «О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Россий-
ской Федерации».

В настоящее время сформирована достаточно 
основательная правовая база государственной по-
литики на направлении соотечественников, вклю-
чающая в себя как акты федерального, так и реги-
онального и муниципального значения. Разумеется, 
она продолжает развиваться и совершенствоваться 
с учетом происходящих в России и за рубежом про-
цессов, международного опыта в данной сфере.

Правовое регулирование данной сферы нашло 
свое отражение впервые в Указе Президента Рос-
сийской Федерации «Об основных направлениях 
государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников, проживающих 
за рубежом» от 1994 г. В этом документе в отече-
ственной юридической практике категория «соот-
ечественников, проживающих за рубежом» была 
выделена в качестве находящейся под защитой рос-
сийского государства.

В 1999 году был принят Федеральный закон «О 
государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом», регла-
ментирующий основные направления деятельности 
в данной сфере, ее организационные формы и ме-
тоды. В нем отражен опыт, накопленный в работе с 
соотечественниками как в России, так и за рубежом. 
В июле 2010 года вступила в силу новая редакция 
закона, среди новелл можно назвать следующие:

• закреплен курс на налаживание партнерско-
го сотрудничества Россия — соотечествен-
ники;

• закреплены права соотечественников на по-
лучение содействия в возвращении на исто-
рическую Родину;

• соотечественникам предоставлены те же 
права, что и россиянам, при поступлении в 
государственные и муниципальные образо-
вательные учреждения России;

• определены оргструктуры соотечественни-
ков (от Всемирного конгресса и Всемирно-
го координационного совета до страновых 
площадок).

В 2013 году принята новая редакция Концепции 
внешней политики Российской Федерации1, которая 
содержит современные подходы в отношении зару-
бежных соотечественников.

Президент Российской Федерации в соответ-
ствии со ст. 80 Конституции Российской Федерации, 
являясь гарантом самой Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе и в области за-
щиты прав соотечественников за рубежом, опреде-
ляет основные направления внутренней и внешней 
политики государства.

Федеральное Собрание Российской Федерации 
осуществляет правовое регулирование в области за-
щиты прав человека и гражданина, включая защиту 
прав соотечественников за рубежом. При Государ-
ственной Думе создан и функционирует Совет соот-
ечественников за рубежом2. Данный Совет является 
постоянно действующим экспертно-консультацион-
ным органом, представляющим в Государственной 
Думе соотечественников, проживающих за предела-
ми Российской Федерации. Основной задачей, по-
ставленной перед Советом, является координация 
действий по защите прав и свобод соотечественни-
ков в государствах их проживания.

Одним из важных субъектов по работе с соот-
ечественниками за рубежом является Федеральная 
миграционная служба, которая осуществляет пол-
номочия по реализации государственной политики 
Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом, в части координации действий 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, участвующих в реализации Госу-
дарственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 июня 2006 г. № 6373. Основными за-
дачами ФМС России в этой области являются:

• координация в рамках своей компетенции 
деятельности федеральных органов испол-
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нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов ФМС России в 
части реализации Государственной про-
граммы;

• осуществление мониторинга миграцион-
ного потенциала, состава участников Госу-
дарственной программы, мотивов участия в 
Государственной программе;

• проведение анализа практики реализации 
Государственной программы и региональ-
ных программ переселения, подготовка и 
представление предложений по их совер-
шенствованию.

Функции координатора по организационному 
обеспечению взаимодействия государства с зару-
бежной российской диаспорой возложены на МИД 
России. 

Действующим законодательством на указанное 
федеральное министерство возлагается задача со-
действия развитию связей и контактов с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, и предо-
ставлено полномочие по разработке и реализации 
государственной политики в области обеспечения 
связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом. 

Российская Федерация уделяет особое внима-
ние положению российских соотечественников в 
странах их проживания и последовательно прово-
дит линию на совершенствование партнерского вза-
имодействия со своей зарубежной общиной. Работа 
на этом направлении носит общегосударственной 
характер, является составной частью внутренней 
и внешней политики России и представляет собой 
совокупность правовых, дипломатических, соци-
альных, экономических, информационных, образо-
вательных, организационных, культурных и иных 
мер, реализуемых на разных уровнях. 

На Департамент по работе с соотечественника-
ми МИД России в частности, возложена разработка 
и проведение в пределах его компетенции государ-
ственной политики Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом, содействие в 
защите их прав и законных интересов, а также ока-
зание им соответствующей поддержки.

Основные задачи и функции Департамента 
определены Положением о Департаменте по работе 
с соотечественниками за рубежом МИД России, ут-
вержденном Приказом Министра иностранных дел 
Российской Федерации от 21.04.2006 г. № 4708. Ос-
новными функциями Департамента являются:

• осуществление мониторинга положения со-
отечественников за рубежом, включая их 
правовую защищенность, деятельность ор-
ганизаций зарубежной диаспоры и содей-

ствие расширению взаимодействия с ними с 
целью повышения их авторитета и влияния;

• обеспечение деятельности Правительствен-
ной комиссией по делам соотечественников 
за рубежом (ПКДСР), поддержания контак-
тов с министерствами, ведомствами и орга-
низациями Российской Федерации;

• участие в работе МИД России по формиро-
ванию и осуществлению госполитики Рос-
сийской Федерации в области миграции;

• участие в подготовке и реализации прак-
тических мероприятий, направленных на 
обеспечение интересов соотечественников 
в области культуры, науки и образования, а 
также продвижения русского языка за рубе-
жом;

• осуществление взаимодействия с россий-
скими, иностранными и международными 
общественными организациями, со СМИ в 
интересах формирования в обществе пони-
мания и поддержки проводимой Российской 
Федерацией госполитики в отношении со-
отечественников за рубежом, и т.д.

Министерство осуществляет эту деятельность 
непосредственно через дипломатические предста-
вительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, представительства Российской Федера-
ции при международных организациях и представи-
тельства МИДа России на территории Российской 
Федерации, на которые ложится основная нагрузка 
реализации поставленных задач перед Министер-
ством, а именно — контроль за ходом выполнения 
запланированных мероприятий, реализацией де-
нежных средств, мониторинг положения соотече-
ственников в странах их проживания, деятельности 
их объединений и миграционных потоков. Загра-
нучреждения МИД России также дают свои пред-
ложения по улучшению механизма выполнения по-
ставленных задач в этой области.

Наряду с МИД России в разработке и реали-
зации государственной политики в отношении со-
отечественников участвуют другие федеральные 
структуры, такие как Россотрудничество, Миноб-
рнауки России, Минкультуры России, ФМС, а так-
же российские регионы, неправительственные ор-
ганизации и фонды. Координирует работу на этом 
направлении Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом.

Правительственная комиссия по делам соотече-
ственников за рубежом образована в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 11 
августа 1994 г. № 1681 «Об основных направлениях 
государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом», и постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 31 августа 1994 г. № 1064 
«О мерах по поддержке соотечественников за ру-
бежом». Комиссия является координационным 
органом Правительства Российской Федерации, 
обеспечивающим согласованные действия заин-
тересованных органов исполнительной власти по 
реализации государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Для решения поставленных задач МИД Рос-
сии ведет государственный мониторинг в области 
отношений с соотечественниками, осуществляет 
в соответствии с нормами международного права 
защиту законных прав и интересов соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также обеспе-
чивает координацию и контроль деятельности под-
ведомственного ему Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 
(далее — Россотрудничество)4.

Россотрудничество является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере 
обеспечения и развития международных отношений 
Российской Федерации с государствами — участни-
ками Содружества Независимых Государств, дру-
гими государствами, а также в сфере международ-
ного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию. Россотрудничество 
подведомственно Министерству иностранных дел 
Российской Федерации.

К полномочиям Россотрудничества в рассма-
триваемой сфере относятся:

• взаимодействие с другими федеральными 
органами исполнительной власти в осу-
ществлении государственной политики, на-
правленной на поддержку соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, а также на 
оказание содействия международному раз-
витию на двустороннем уровне;

• содействие подбору и направлению на уче-
бу в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и ино-
странных граждан5.

Как показывает изучение практики в настоящее 
время Россотрудничество принимает непосред-
ственное участие в реализации Программы работы 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
на 2012-2014 гг., Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2011-2015 гг.», осуществлении 
мероприятий в рамках региональных программ под-
держки соотечественников, информационном обе-
спечении реализации Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Начиная с 2010 г., Россотрудничество во взаи-
модействии с МИД России, Минкультуры России, 
Росархивом и Правительственной комиссией по 
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) осу-
ществляет организацию работы по поддержанию и 
сохранению находящихся за рубежом мест погребе-
ния, имеющих для России историко-мемориальное 
значение.

Кроме того, Россотрудничество через сеть сво-
их загранпредставительств и российских центров 
науки и культуры (РЦНК) содействует укреплению 
и развитию связей соотечественников с Россией, 
организует на постоянной основе работу по удов-
летворению их культурных, информационных и 
языковых интересов и потребностей, содействует 
участию соотечественников в культурных, образо-
вательных, спортивных, молодёжных мероприяти-
ях, проводимых в России.

Представительства Россотрудничества ведут 
работу по организации совместно с объединениями 
соотечественников мероприятий, содействующих 
процессу консолидации российской диаспоры (про-
ведение страновых, региональных конференций со-
отечественников).

Совместно с консульскими учреждениями и 
представительствами Федеральной миграционной 
службы ведётся работа по информационному обе-
спечению Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом. Представительствами Рос-
сотрудничества организуются презентации пилот-
ных программ субъектов Российской Федерации, 
встречи, круглые столы, тематические конференции 
с участием организаций соотечественников, распро-
странение среди них информационного пакета.

В настоящее время актуальными для Россо-
трудничества являются задачи по расширению сети 
РЦНК за рубежом, в первую очередь в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств, 
созданию филиалов РЦНК, наполнению их деятель-
ности новыми эффективными проектами, нацелен-
ными на развитие партнёрского взаимодействия с 
российской зарубежной диаспорой, повышение её 
роли и влияния в странах проживания, упрочение и 
продвижение позиций русского языка за рубежом, 
оказание поддержки соотечественникам в сохране-
нии их этнокультурной идентичности, расширении 
их возможностей доступа к получению образования 
в России.

Перед Россотрудничеством стоят задачи, свя-
занные с подбором и направлением соотечественни-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России144 № 3 / 2014



ков на учёбу в Российскую Федерацию, открытием 
филиалов российских вузов в странах их прожива-
ния, обеспечением работы на базе РЦНК курсов по 
изучению русского языка, в том числе для детей со-
отечественников.

Агентство призвано сыграть важную роль в ин-
формировании зарубежной общественности о си-
туации в области прав соотечественников, защиты 
их интересов за рубежом. В целях практической 
защиты прав и интересов соотечественников будет 
продолжена практика создания при РЦНК центров 
доступа к правовой информации6.

В целях оказания соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, поддержки, необходимой для 
защиты их прав и законных интересов в странах 
проживания создан Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом7 
(далее — Фонд), учредителями которого от имени 
Российской Федерации являются Министерство 
иностранных дел Российской Федерации и Россо-
трудничество.

Следует также отметить, что реализация внеш-
неполитического курса Российской Федерации 
предусматривает необходимость обеспечения все-
сторонней защиты прав, свобод и законных интере-
сов российских граждан и соотечественников, про-
живающих за рубежом, принятия мер к расширению 
заграничных консульских учреждений Российской 
Федерации и к увеличению бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета на соответствующие 
проекты по линии Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом и некоммерче-
ской организации «Фонд поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом». 

Вопросы поддержки соотечественников и за-
дачи сохранения и расширения образовательных, 
научных, культурных, информационных связей на 
постсоветском пространстве закреплены в положе-
ниях и входят в функциональные обязанности от-
раслевых министерств: 

• Министерства культуры и массовых комму-
никаций РФ (содействие определению ос-
новных направлений, приоритетов и прин-
ципов государственной политики в сфере 
международного сотрудничества в области 
культуры с государствами-участниками 
СНГ, работы с соотечественниками за рубе-
жом), 

• Министерства образования и науки РФ (со-
провождение и координация деятельности 
по взаимодействию с соотечественниками, 
проживающими и работающими за рубежом 
в сфере образования, науки и инноваций, в 
том числе в рамках Правительственной Ко-
миссии по делам соотечественников, про-

живающих за рубежом), 
• Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ (в рамках Клуба врачей-
соотечетсвенников) и др.

В заключении необходимо отметить, что осу-
ществление указанных мероприятий по обеспе-
чению взаимодействия Российской Федерации с 
соотечественниками за рубежом действующим 
законодательством возлагается на Министерство 
иностранных дел Российской Федерации совмест-
но с другими федеральными органами исполни-
тельной власти в целях последовательной реали-
зации внешнеполитического курса Российской 
Федерации, позволяющего обеспечивать ее наци-
ональные интересы на основе принципов прагма-
тизма, открытости и многовекторности в услови-
ях формирования новой полицентричной системы 
международных отношений8. 

1 См.: Российская газета. № 6010 (34) от 18.02.2013 г.
2 Положение о Совете соотечественников за рубежом утвержде-
но постановлением Госу-дарственной Думы от 25 октября 1996 
г. № 763-ПГД.
3 СЗ РФ. 26.06.2006, № 26, ст.2820.
4 Вопросы Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации: Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 (ред. от 
21.08.2012) / Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».
5 О некоторых вопросах государственного управления в обла-
сти международного сотруд-ничества (вместе с «Положением 
о Федеральном агентстве по делам Содружества Незави-симых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству»):Указ Прези-
дента РФ от 06.09.2008 № 1315(ред. от 08.05.2013) / Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
6 Официальный сайт Федерального агентства по делам Содру-
жества Независимых Госу-дарств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитар-ному со-
трудничеству (Россотрудничество) / URL: http://rs.gov.ru. Дата 
доступа: 28.12.2013.
7 О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубе-жом: Указ Президента РФ от 
25.05.2011 № 678 / Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
8 О мерах по реализации внешнеполитического курса Россий-
ской Федерации: Указ Прези-дента РФ от 07.05.2012 № 605 / До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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Многоотраслевой характер промышленного 
сектора экономики России определяет новые под-
ходы в вопросах управления: ориентацию на децен-
трализованную систему управления; формирование 
приемов и методов управленческого анализа, позво-
ляющих измерять и контролировать результаты де-
ятельности структурных единиц под непрерывным 
воздействием внешних и внутренних переменных. 
Уровень управления затратами производства в со-
ставе российской промышленности различен, что 
объясняется особенностями ее эволюционного ста-
новления, соблюдением межотраслевых пропорций, 
требованиями научно — технического прогресса и 
другими факторами. 

По итогам 2007 — 2012 г.г. наибольший рост 
затрат приходится по виду деятельности производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды 
— более чем в 2 раза (рис. 1). В среднем ежегодное 
увеличение составляет 569 млрд. руб., или 17,43%. 
Затраты на производство и продажу продукции (то-
варов, работ, услуг) по добыче полезных ископае-
мых за период с 2007 г. по 2012 г. возросли на 87,3%. 
Абсолютный прирост затрат равен 551,4 млрд. руб., 
или 13,38%. В 2012 г. по сравнению с 2007 г. наблю-
дается увеличение затрат на 85,4% по обрабатываю-
щим производствам.Наибольший рост приходится 
на производство кокса и нефтепродуктов — более 
чем в 2 раза; химическое производство — на 86,7%; 
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производство транспортных средств и оборудова-
ния — на 79,4%. Ежегодное увеличение затрат в 
целом по обрабатывающим производствам за пери-
од исследования составляет 1826,8 млрд. руб., или 
13,14%. Промышленный сектор России по струк-
туре затрат является материалоемким, что под-
тверждается высокой долей материальных затрат. 
Значительную долю в структуре затрат занимают 
материальные затраты по виду деятельности «Об-

рабатывающие производства» — порядка 72%[2].
Для управления затратами производства необ-

ходимо уделить внимание определенной совокуп-
ности структурных элементов, с помощью которых 
образуется взаимосвязанная система управления. 
Построение системы управления затратами про-
мышленного сектора экономики требует создания 
определенного информационного поля на основа-
нии ряда взаимосвязанных блоков (рис. 2).

Рис. 2. Информационное поле управления затратами производства

Рис. 1. Динамика затрат на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг) промышленного сектора экономики России, млрд. руб.

Производственный блок управления затратами 
производства характеризует качество материаль-
но — технической базы, под которым понимается 

степень использования средств и предметов труда, 
уровень выпускаемой продукции (товаров, работ, 
услуг), повышение эффективности производства за 
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счет сокращения или потери энергетических ресур-
сов, а также улучшение гибкости производственно-
го процесса. 

Блок трудовых ресурсов представляется как ка-
чественная характеристика трудового потенциала 
экономических организаций, способный к восприя-
тию инновационных достижений, направленных на 
повышение эффективности экономики организаций 
и обеспечение ее конкурентоспособности. 

Финансовый блок отражает степень расширения 
ассортимента продукции (товаров, работ, услуг), 
развитие инвестиционной деятельности, оценку фи-
нансовых результатов деятельности организаций. 

Инновационный блок управления затратами 
производства характеризует трансформацию ре-
зультатов научных исследований и разработок, либо 
иных научно — технических достижений, в техно-
логически новые или усовершенствованные виды 
продукции (товаров, работ, услуг)[4, 5]. 

Для оценки управления затратами производства 
в системе выделенных блоков применялся инте-
гральный показатель. Расчет интегрального пока-
зателя оценки управления затратами производства 
для промышленного сектора экономикиосущест-
влялся по определенным этапам, что нашло свое от-
ражение на рисунке 3. 

Рис. 3. Порядок определения интегрального показателя оценки управления 
затратами производства промышленного сектора экономики

I этап — аргументация состава целевых индика-
торов на основе совокупности производственного, 
трудового, финансового и инновационного блоков 
управления затратами производства.Состав данных 
показателей определялся исходя из ключевых фак-

торов, влияющих на уровень затратпромышленно-
го сектора экономики. Система параметров, пред-
ставляющих существенное значение для оценки 
управления затратами производства представлена в 
таблице 1 [3].
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Таблица 1
Целевые индикаторы для расчета 

интегрального показателя оценки управления затратами производства 

Показатель Ед. изм. Оценка уровня управления затратами производства 

Блок производства 

Индекс производства % Восприимчивость организации к изменениям

Удельный вес полностью изношенных основных средств в 
общем объеме основных средств организаций % Состояние производственных ресурсов 

Потребление электроэнергии кв-ч Сокращение потребления или потери энергетических 
ресурсов 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ т Снижение загрязнения окружающей среды 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг % Уровень применения инновационных технологий 

Блок трудовых ресурсов 

Среднегодовая численность работников чел. Трудовой ресурс организации

Средняя фактическая продолжительность рабочего времени ч./раб. Степень занятости работников 

Производительность труда руб./ чел. Эффективность использования трудовых ресурсов

Доля персонала, занятого технологическими инновациями в 
общей численности работников % Степень привлечения инновационных технологий

Финансовый блок 

Уровень рентабельности (убыточности) % Уровень финансового состояния

Темпы роста оборота % Степень расширения ассортимента продукции 
(товаров, работ, услуг)

Уровень окупаемости затрат % Эффективность производственного процесса 

Индекс физического объема инвестиций % Степень стратегических задач экономического 
развития 

Инновационный блок 

Число персональных компьютеров на 100 работников шт. Уровень информационных связей внутри организации 
и с другими организациямиЧисло организаций, имевших веб-сайт шт.

Удельный вес организаций, 
осуществляющих маркетинговые инновации % Уровень развития маркетинговых инноваций 

Инновационная активность % Степень развития инновационной деятельности

Удельный вес затрат на технологические инновации 
в общей сумме затрат % Состояние инновационной деятельности

II этап — оценка уровня управления затратами 
производства по каждому показателю. Для учета ве-
сомости целевых индикаторов и выявления степени 
различия их в уровне управления затратами про-
изводства целесообразно применять метод много-
мерного сравнительного анализа. С помощью ука-
занного метода учитываются не только абсолютные 
величины показателей каждого вида экономической 
деятельности, но и степень их близости (дальности) 
к показателю — эталону, взятого за единицу. Оцен-
ка i-го целевого индикатора осуществляется по сле-
дующим формулам:

прямой показатель:  (1)

обратный показатель:  (2)

где,  — значение i-го целевого индикатора по 
видам экономической деятельности;

,  — индикаторы — эталоны 
в качестве которых могут быть выбраны оптималь-
ные (пороговые) значения показателя вида экономи-
ческой деятельности.

III этап — расчет интегрального показателя по 
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группам целевых индикаторов, характеризующих 
отдельные блоки управления затратами производ-
ства. Для расчета каждого индикатора значение 
вводится в квадрат, а затем рассчитывается среднее 
арифметическое значение суммы показателей и из-
влекается квадратный корень:

 (3)

где, –комплексный показатель по каждому 
блоку системы управления затратами производства.

IV этап — определение интегрального показате-
ля оценки управления затратами производства про-
мышленного сектора экономики.Для определения 
интегрального показателя оценки управления затра-
тами и отражения значимости каждого целевого ин-
дикаторав большей степени соответствует средняя 
геометрическая величина. Определение интеграль-
ного показателя для оценки управления затратами 
производства позволяет парировать происходящи-
ми изменениями выбранных целевых индикаторов 
во времени. Расчет интегрального показателя про-
водился по формуле:

 (4)

где,  — интегральный показатель по блоку 

производства;

 — интегральный показатель по блоку тру-
довых ресурсов;

 — интегральный показатель по финансо-
вому блоку;

 — интегральный показатель по инно-
вационному блоку.

V этап — оценка интегрального показателя 
управления затратами производства промышлен-
ного сектора экономики[1].Экспертным способом 
установлены пороговые значения интегральной 
оценки с шагом 0,026:

до 0,583 — низкий уровень управления затрата-
ми производства;

от 0,583 до 0,609 — уровень управления затра-
тами производства ниже среднего;

от 0,610 до 0,636 — средний уровень управле-
ния затратами производства;

от 0,637 до 0,663 — уровень управления затра-
тами производства выше среднего;

свыше 0,664 — высокий уровень управления за-
тратами производства.

Сгруппировав виды экономической деятельно-
сти промышленного сектора экономики по уровню 
управления затратами производства, получили пять 
уровней оценки управления затратами (таблица 2).

Таблица 2
Оценка уровня управления затратами производства 

промышленного сектора экономики на основе интегрального показателя

Уровень управления 
затратами производства Виды экономической деятельности промышленности

Границы и 
интервала 

интегрального 
показателя

Высокий
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,688

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,682

Выше среднего Производство кокса и нефтепродуктов 0,655

Средний

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 0,631

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0,627

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно — энергетических 0,621

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 0,611

Ниже среднего

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 0,606

Производство машин и оборудования 0,602

Производство транспортных средств и оборудования 0,600

Химическое производство 0,593

Добыча топливно — энергетических полезных ископаемых 0,589

Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,588

Низкий

Текстильное и швейное производство 0,567

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,559

Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,557
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Интегральная оценка уровня управления за-
тратами производства отражает, что большинство 
видов деятельности промышленного сектора эко-
номики имеют уровень управления ниже средне-
го. Виды деятельности, имеющие низкий уровень 
управления затратами производства, должны на-
править свои действия на принятие срочных мер по 
улучшению функционирования системных блоков, 
определяющих уровень управления. Для хозяй-
ственных субъектов, имеющих уровень управления 
затратами ниже среднего, необходимо принять ком-
плекс мер для поиска улучшения целевых индика-
торов на основе построения моделей управления 
затратами производства. Промышленным произ-
водствам, имеющимуровень управления средний 
и выше среднего, требуется выявлять те целевые 
индикаторы, которые снижают интегрированный 
показатель в общей системе блоков управления за-
тратами производства. Группы видов деятельности, 
имеющие высокий уровень управления затратами 
производства не требуют каких-либо корректирую-
щих мер со стороны субъекта управления.

Таким образом, апробирование предлагаемой 
методики оценки управления затратами производ-
ства промышленного сектора экономики позволит 
расширить границы о происходящих экономиче-
ских процессах хозяйствующих субъектов и будет 
способствовать поиску дополнительных управлен-
ческих решений в области мониторинга производ-
ственной деятельности организаций. 
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Аннотация. Особенности институциональной структуры рынка труда в энергетической сфере России 
представлена тремя составляющими: государство, предприниматели и деятельность профсоюзов. Постав-
лен вопрос о необходимости дифференцированного подхода к вопросу регулирования труда работников 
энергетической сферы. Актуальность решения проблемы дефицита кадров и повышения их квалификации. 
Со стороны государства решается не только проблема нехватки кадров, но и создания рабочих мест в тех 
областях страны, где остро стоит проблема безработицы. 
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Энергетическая сфера является важнейшей сфе-
рой экономики не только в рамках одной страны, но 
и всего мира в целом, имеет огромное значение для 

обеспечения жизнедеятельности человека и разви-
тия всего сообщества1. 

Экономические параметры развития энергети-
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ческих отраслей оказывает существенное влияние 
на темпы роста экономики, социальной сферы, на 
характер занятости населения. Это определяет и со-
циальное значение энергетической сферы России.

Не стоит забывать, что именно благодаря уси-
лиям работников данной сферы и обеспечивается 
функционирование этой важнейшей отрасли эконо-
мики страны. Именно поэтому в существовании и 
успешном ее развитии определяющую роль играют 
труд и трудовые отношения.

Институциональная структура рынка труда в 
сфере энергетики России представлена тремя важ-
нейшими составляющими, а именно: трудовыми 
отношениями между работником и работодателем, 
политикой управления трудовыми ресурсами со 
стороны государства и деятельностью профсоюзов, 
направленной на стабилизацию ситуации на рынке 
труда. 

Вопросы правового регулирования трудовых 
отношений в энергетической сфере России продол-
жают оставаться одними из наиболее значимых для 
эффективного функционирования данной сферы 
общественного производства.

Оценивая совокупность нормативных право-
вых актов, регулирующих трудовые отношения в 
данной сфере, в первую очередь, следует отметить 
их неоднородность. И прежде всего в силу того, 
что часть из них были приняты значительное вре-
мя назад. Что же касается действующего трудового 
законодательства, то отметим существующий в нем 
пробел в части правового регулирования трудовых 
отношений в энергетической сфере2. Трудовой Ко-
декс РФ не рассматривает работников, занятых в 
нефтяной, газовой, угольной промышленности, в 
сфере электроэнергетики, как особых субъектов 
трудовых отношений. До настоящего времени ни 
на российском, ни на международном уровне не 
принято какого бы то ни было специального нор-
мативного правового акта, который непосредствен-
но регулировал бы трудовые отношения в энерге-
тической сфере России. Заметим, что в последнее 
время российский законодатель уделяет внимание 
углублению дифференциации правового регулиро-
вания труда путем дополнения норм ТК РФ новы-
ми особенностями регулирования труда отдельных 
категорий работников: спортсменов и тренеров; ра-
ботников, работающих во вредных условиях труда; 
работников государственных корпораций и государ-
ственных компаний.

Следует поставить вопрос и о необходимости 
дифференцированного подхода к вопросам регули-
рования труда работников энергетической сферы с 
учетом ее значимости данного для дальнейшего раз-
вития России.

Рассматривая ТЭК РФ как особую сферу при-
ложения способностей человека к труду и особые 
социальные и правовые связи участников трудового 
процесса, допустимо выделить в ней основания для 
отраслевой дифференциации, свойственной трудо-
вому праву, включая:

а) особенности характера отдельных видов ра-
бот в определенной отрасли (нефтяной, газовой, 
энергетической и т. п.)3;

б) особенности условий труда в составляющих 
ее сферах на профилирующих видах работ (специ-
альностях, профессиях или должностях), а также 
значение ТЭК для экономики государства в целом4.

Необходимо придерживаться точки зрения о 
том, что отраслевая дифференциация должна уста-
навливаться в основном отдельными федеральными 
законами, а не только ТК РФ, который, помимо ука-
занных оснований и пределов, должен содержать 
минимальные стандарты, уровни правовых гаран-
тий, чтобы иными нормативными правовыми акта-
ми они могли быть повышены5. Как следствие, в ТК 
РФ должны содержаться в первую очередь пределы 
дифференциации правового регулирования тру-
довых отношений с целью соблюдения единства и 
дифференциации трудового права. При этом законо-
дательство может пойти по пути либо недостаточ-
но обоснованной унификации, либо установления 
необоснованных специальных норм. Отсутствие 
же специального нормативного правового акта при-
водит, как правило, к необходимости восполнения 
пробелов централизованного регулирования по-
средством договорного правового регулирования. 

Для того чтобы оценить ситуацию на рынке тру-
да в сфере энергетики России, необходимо проана-
лизировать динамику спроса и предложения труда в 
данной сфере. 

Экономический кризис 2008-2009 годов не оказал 
существенного влияния на динамику предложения 
(новых резюме) на рынке труда в сфере энергетики. 
В отличие от других профессиональных областей, 
где осень 2008 года характеризуется резким скачком 
объема резюме вследствие массовых сокращений 
персонала, в сфере энергетики рост предложения 
оставался в рамках нормы. В целом за последние 
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три года предложение демонстрировало плавную по-
ложительную динамику, за исключением сезонных 
спадов в декабре и мае. К концу весны текущего года 
объем предложения на рынке труда прибавил около 
70% по сравнению с докризисными показателями. 
Рынок труда в сфере энергетики отличается низкой 
эластичностью. Во-первых, энергетика является од-
ной из основных жизнеобеспечивающих отраслей 
экономики и поэтому меньше других подвержена 
кризисным влияниям. Во-вторых, в сфере энергетики 
заняты, в основном, редкие технические специали-
сты с высокой квалификацией. Предложение таких 
специалистов на рынке крайне ограничено и работо-
датели готовы принимать меры по удержанию таких 
специалистов даже в нестабильных экономических 
условиях. При этом сфера энергетики является од-
ной из самых привлекательных отраслей для специ-
алистов с инженерным образованием, что объясняет 
последовательный рост числа соискателей, претен-
дующих на работу в данной сфере. Хотя сфера энер-
гетики не была подвержена волне массовых сокра-
щений, и кризис незначительно отразился на уровне 
предложения персонала, в динамике спроса (новые 
вакансии) картина иная. С момента начала экономи-
ческого кризиса осенью 2008 года объем найма пер-
сонала в энергетической отрасли резко снизился и к 
концу года потерял почти 60% от августовских пока-
зателей. Такая ситуация сохранялась в течение года, 
но уже с сентября 2009 года на рынке проявилась по-
ложительная динамика. 

Докризисные показатели были достигнуты в ав-
густе 2010 года и на данный момент сохраняются 
на этом уровне после незначительных колебаний 
(+26% к докризисным показателям). 

В настоящее время проблема дефицита квали-
фицированных кадров является чрезвычайно острой 
для современной российской энергетики. Нехватка 
персонала и низкоэффективная организация труда 
будут основными факторами, сдерживающими раз-
витие экономики нашей страны в ближайшие 10-15 
лет. И эта проблема тревожит руководителей всех 
энергетических компаний без исключения, ведь де-
фицит данного ресурса приводит не только к росту 
цен, но и к срыву сроков поставок, сроков выполне-
ния работ, а, следовательно, к срыву сроков сдачи и 
ввода объектов в эксплуатацию. В связи с этим, про-
блема требует особого внимания со стороны игро-
ков отрасли для нахождения оптимального пути ее 
решения.

Рассмотрим, в чем же причины сложившейся 
ситуации?

Во-первых, недостаточное количество специ-
ализированных учебных заведений в нашей стране, 
осуществляющих подготовку кадров в сфере энер-
гетики. 

Во-вторых, наблюдается отток специалистов в 
другие отрасли российской промышленности (не-
фтяную, газовую, оборонную) по причине более 
высокого уровня заработной платы. В связи с этим 
многие прошедшие обучение и получившие опыт 
работы в энергетических компаниях, переходят 
именно в эти сферы деятельности. 

В-третьих, дефицит персонала обусловлен еще 
и общей демографической ситуацией в России, где 
работоспособное население к середине прошло-
го года насчитывало 75,2 млн. чел., что составляет 
52% от общей численности. По прогнозам экспер-
тов, к 2015 потери составят 9 млн. работников. 

Необходимо отметить, что проблема количества 
кадров усугубляется еще и качественной состав-
ляющей. Следствием дефицита кадров в энергети-
ке является изменение верхней возрастной планки 
претендентов: если раньше работодатели искали 
специалистов до 40 лет, то теперь рассматривают 
кандидатуры до 50 лет включительно. 

Кроме того, отсутствует кадровая обеспечен-
ность регионов, где сосредоточен весь основной 
бизнес — электрогенерирующие мощности, распре-
делительные сети и т.д. (в мегаполисах располага-
ются только управляющие или центральные офисы 
энергетических предприятий). В связи с этим работа 
региональных инжиниринговых компаний не отве-
чает возрастающей сложности проектов и скорости 
их реализации. Решение проблемы эксперты видят 
в объединении проектных, производственных, стро-
ительно-монтажных и наладочных предприятий.

Для полноценного развития отрасли в Энерге-
тической стратегии России на период до 2030 года 
выделяется необходимость содействия воспроиз-
водству человеческого капитала (через развитие 
энергетической инфраструктуры и предоставле-
ние энергетических товаров и услуг по социально 
доступным ценам, обеспечение устойчивого вос-
производства высококвалифицированных кадров и 
повышение качества жизни граждан страны, в том 
числе занятых в энергетическом и смежных секто-
рах), а также способствовать переходу к новой мо-
дели пространственного развития, опирающейся 
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на сбалансированное развитие энергетической и 
транспортной инфраструктуры6.

Для того чтобы справиться с отсутствием ква-
лифицированных кадров, многие энергокомпании 
вынуждены создавать собственные учебные центры 
подготовки и повышения квалификации своих со-
трудников. Некоторые из них берут шефство над ВУ-
Зами, предоставляя студентам базу для прохождения 
производственной практики и выплачивая стипен-
дию учащимся энергетических факультетов, а за-
тем трудоустраивают их. Кто-то использует в своей 
практике внутреннюю переквалификацию кадров, 
когда при известном дефиците приходится переучи-
вать людей, имеющих совсем другие профессии. Для 
преодоления кризиса кадров предлагается обратить 
внимание на молодых специалистов, их обучение за 
счет собственных средств энергопредприятий. За-
падный опыт показывает, что «выращенный» самой 
компанией специалист работает лучше, чем при-
шедший со стороны. И тут возникает вопрос: как 
сохранить и удержать собственных специалистов? 
Для этого требуется принимать меры по разработ-
ке соответствующих программ. Кроме этого, есте-
ственный и неизбежный процесс смены поколений 
инженеров требуют максимально продуманной и 
активной кадровой и социальной политики со сто-
роны государства. По прогнозам экспертов, нехватка 
молодых кадров в энергетике более, чем ощутима, 
а в будущем эта ситуация будет обостряться, ведь 
происходит естественное старение кадров. Те, кто 
собирается поступать на энергетические специаль-
ности, должны быть уверены, что будут обеспечены 
рабочими местами, а в случае успешной работы их 
ожидает карьерный рост. Кроме того, потенциальный 
дефицит энергомощностей в России сулит ключевым 
игрокам отечественного инжинирингового сектора 
обилие заказов. Очевидно, что масштабное развитие 
генерирующих мощностей будет сопровождаться ак-
тивным развитием энергостроительства. Вследствие 
увеличения объема энергопотребления спрос на ус-
луги компаний отрасли неуклонно растет, а, следо-
вательно, востребованность специалистов в области 
проектирования и строительства подстанций увели-
чивается с каждым годом7.

В настоящее время перед государством стоит 
не только задача привлечения квалифицированных 
кадров в сферу энергетики, но и создание рабочих 
мест в тех областях страны, где остро стоит пробле-
ма безработицы.

По состоянию на июль 2013 года уровень безра-
ботицы в России составил 5,3% всего экономически 
активного населения страны. Наиболее велика без-
работица в сельской местности, в среднем она выше 
в Сибири и на Дальнем Востоке, чем в Европейской 
части страны. Доля долгосрочной безработицы (бо-
лее 12 месяцев) особенно велика — 40-50 % от об-
щего количества.

Для решения данной проблемы в сфере энерге-
тики необходимо создавать дополнительные рабо-
чие места. 19 ноября 2012 года Министр энергетики 
и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил, 
что реализация десяти важных энергетических про-
ектов позволит к концу 2013 года создать 50 тысяч 
рабочих мест. К одному из таких проектов относит-
ся развитие возобновляемых источников энергии.

На сегодняшний день показателем устойчивого 
подъема этой отрасли, является двукратное увели-
чение числа работающих в сфере возобновляемой 
энергетики. Только за 2011 полный год было инве-
стировано 22,9 миллиарда евро на развитие. Уро-
вень занятости увеличился на 140 процентов с 2004 
года, в 2011 году количество занятых в альтернатив-
ной энергетике составило 381 тысяч и 600 человек.

По прогнозам аналитиков, количество трудоу-
строенных в сфере ВИЭ уже к 2014 году будет уд-
воено. Из статистики трудоустроенных по видам 
альтернативной энергии лидером являются секто-
ры — солнечная энергетика и биомасса, — пример-
но по 125 тысяч человек, а это по 33 процента от 
общего количества. Энергия, получающаяся за счет 
силы ветра — удерживает третью позицию, обеспе-
чивая занятостью 101 тысячу и 100 человек, а это 26 
процентов.

Технологии ВЭ более трудоемки, по сравнению 
с традиционными источниками энергии, в расчете 
на единицу произведенной энергии. Ряд исследова-
ний были посвящены оценке трудоемкости техно-
логий ВЭ в единицах рабочих мест, созданных на 
единицу установленной мощности или инвестиро-
ванных средств. Эти исследования показывают, что 
технологии ВЭ непосредственно создают рабочие 
места на всех стадиях своего внедрения, от иссле-
дований и демонстраций до производства и уста-
новки оборудования, эксплуатации и обслуживания 
станций. В частности, технологии, связанные с ис-
пользованием биомассы, создают предпосылки по-
вышения занятости в сельскохозяйственном секторе 
и лесной промышленности.
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Исследование Singh и Fehrs, основанное на на-
блюдениях промышленных компаний, работающих 
в США, показывает, что коэффициент занятости на 
миллион долларов инвестиций составляет около 5,6 
в ветровой и солнечной энергетике. Традиционная 
угольная энергетика создает лишь 3,96 рабочих мест 
на миллион вложенных долларов. Это означает, что 
миллион долларов, вложенный в ВЭ создает на 40 % 
больше рабочих мест, чем аналогичные инвестиции 
в традиционную угольную энергетику.

Исследование влияния ВЭ на занятость в Евро-
пейском союзе прогнозирует, что к 2020 году будет 
создано около 900500 рабочих мест, прямо или кос-
венно связанных с промышленностью ВИЭ.

Развитие промышленности ВИЭ может обеспе-
чить рост занятости и в России, если правительство 
примет меры, стимулирующие использование ВЭ. 
Исследование, проведенное в ЕС, показало, что раз-
витие технологий ВЭ приводит к созданию долго-
временных рабочих мест. Каждая технология на ста-
дии строительства создает дополнительные рабочие 
места, особенно ветровая и солнечная технологии. 
Тем не менее, в таких технологиях, как малые ги-
дроэлектростанции и солнечные элементы, не тре-
бующих интенсивного обслуживания, на стадии 
эксплуатации происходит абсолютное снижение за-
нятости. Абсолютное увеличение занятости (вклю-
чая занятость на обеих стадиях — строительства и 
эксплуатации) происходит при использовании всех 
технологий. Рост занятости максимален для техно-
логий, использующих биомассу, причем он проис-
ходит как собственно в энергетической отрасли, так 
и в отраслях, поставляющих топливо.

Немаловажную роль в организации труда в 
энергетической сфере России играют профсоюзы, 
основными функциями которых являются:

Основными целями и задачами профсоюзов яв-
ляются:

Представляют и защищают законные права и 
интересы членов профсоюза в органах государ-
ственной власти, в органах местного самоуправле-
ния, перед работодателями или в их объединениях, 
в судах, в общественных объединениях и иных орга-
нах и организациях Российской Федерации. 

Участвуют в формировании политики в области 
социально-трудовых отношений, разработке проек-
тов законов и иных нормативно-правовых актов по 
социально-трудовым вопросам, контролируют со-
блюдение действующего законодательства о труде. 

Проводят изучение проектов законодательных 
актов, постановлений Правительства и других нор-
мативных документов по вопросам, затрагивающим 
интересы членов профсоюза. Вносят в соответству-
ющие органы свои замечания и предложения, доби-
ваются отмены нормативных актов, ущемляющих 
законные права членов профсоюза. 

Принимают участие в формировании государ-
ственной программы по вопросам занятости, пред-
лагают меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации или 
ликвидации предприятий, сокращения численности 
или штата, осуществляют контроль за обеспечени-
ем занятости и соблюдением действующего законо-
дательства в области занятости.

Участвуют в урегулировании коллективных тру-
довых споров, в том числе представляют интересы 
работников предприятий, групп предприятий и от-
расли в целом при разрешении коллективных трудо-
вых споров по вопросам установления и изменения 
условий труда (включая заработную плату), заклю-
чения, изменения и выполнения коллективных до-
говоров, соглашений по социально-трудовым во-
просам. 

Доводят до сведения работодателя мотивиро-
ванное мнение по вопросам установления систем 
оплаты труда, норм труда, форм материального по-
ощрения, размеров тарифных ставок (окладов) и до-
биваются их закрепления в коллективных договорах 
и соглашениях. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством организуют и руководят проведением коллек-
тивных мероприятий, в том числе забастовок, митин-
гов, демонстраций, шествий, пикетирований в целях 
защиты трудовых, профессиональных социально-
трудовых прав и интересов членов профсоюза. 

Ведут переговоры с Правительством Российской 
Федерации и уполномоченными им органами, дру-
гими органами исполнительной власти, работодате-
лями (объединениями работодателей) и заключают 
отраслевые, территориальные и иные соглашения, 
коллективные договоры, осуществляют контроль за 
их выполнением, обеспечивают выполнение своих 
обязательств.

Осуществляют контроль за соблюдением рабо-
тодателями и их представителями трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением 
ими условий коллективных договоров, соглашений. 
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С этой целью создают правовую и техническую ин-
спекции труда профсоюза.

Добиваются повышения заработной платы ра-
ботников с учетом изменения уровня потребитель-
ских цен, увеличения расходов на жилье, жилищно-
коммунальные услуги, образование, медицинские и 
другие социальные нужды и др.

В настоящее время в энергетической сфере дей-
ствуют такие профсоюзные движения как:

1) Нефтегазстройпрофсоюз России. Образован 
в декабре 1990 г. Членами профсоюза являются ра-
ботники нефтяной и газовой промышленности. Ко-
личество членов достигает 1 млн 400 тысяч чело-
век. Региональные центры профсоюза действуют в 
63 субъектах РФ. 

2) Российский профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП). Был 
образован в марте 1992 года. Объединяет первич-
ные профорганизации государственных унитарных 
предприятий, организаций, учреждений, учебных 
заведений, акционерных обществ атомного ком-
плекса страны. Число членов профсоюза составляет 
около 500 тысяч человек. 

3) Всероссийский Электропрофсоюз, объединяет 
на добровольных началах граждан — членов профсо-
юза, работающих в организациях занятых производ-
ством, передачей и распределением электрической и 
тепловой энергии, производством электрических ма-
шин и электрооборудования, добычей и агломераци-
ей торфа и иных организаций, связанных с ними де-
ловыми и профессиональными интересами, любых 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, неработающих пенсионеров этих организаций, 
а также преподавателей, студентов и учащихся про-
фессиональных учебных заведений8.

Подводя итог проведенного анализа, можно 
сделать вывод, что институциональная структура 
рынка труда в сфере энергетики состоит из трех 
основных элементов: государство, работодатели и 
профсоюзы.

Особая роль в формировании рынка труда в 
сфере энергетики принадлежит государству, дея-
тельность которого должна бать направлена законо-
дательное закрепление норм, регулирующих отно-
шения между работником и работодателем на рынке 
труда в энергетической сфере России. Отсутствие 
на законодательном уровне в Российской Федера-
ции должного правового регулирования на основе 

федеральных законов и нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти с 
учетом особенностей, прослеживающихся в функ-
ционировании данной сферы, снижает эффектив-
ность технологических и социальных процессов и 
в целом отражается на обеспечении баланса инте-
ресов работников и работодателей, включенных в 
состав ТЭК РФ.

От освоения новых видов источников энергии 
и от уровня подготовки кадров зависят количество 
рабочих мест и качество трудовых ресурсов.

Проводником между работником и работода-
телем (государством) являются профсоюзы, дея-
тельность которых направлена на регулирование 
трудовых отношений и контроль за соблюдением 
социальных гарантий, предоставляемых работнику 
предприятия энергетической сферы.

1 http://reenergy.by
2 Зайцева О. Ищенко Е. Топливно-энергетический комплекс и 
его влияние на правовое регулирование труда в РФ. // Кадровик. 
Трудовое право для кадровика. 2012. № 12.
3 Зайцева О. Ищенко Е. Топливно-энергетический комплекс и 
его влияние на правовое регулирование труда в РФ. // Кадровик. 
Трудовое право для кадровика. 2012. № 12.
4 Там же.
5 Денисова М. А. Общее и особенное в правовом регулировании 
труда работников нефтегазовой отрасли: Дис. канд. юрид. наук. 
М.: РГБ, 2003.
6 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2009 года № 1715-р.
7 Компания «Восток Спецстроймонтаж». «Кадровый голод» в 
российской энергетике // http://www.elec.ru/articles/personnel_
hunger/
8 Профессиональные союзы в России. Справка // http://ria.ru/
society/20090728/178907493.html
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В Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 
2013-2015 гг. поставлена задача «кардинального 
повышения качества стратегического управления 
экономикой и общественными финансами,… меха-
низмы государственной социально-экономической 
политики должны иметь надежное, точно просчи-
танное бюджетное обеспечение». [1] Одним из эф-
фективных механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием в регионах 
должно стать стратегическое бюджетирование.

Президент России поставил перед Правитель-
ством Российской Федерации задачу до конца 2012 г. 
подготовить долгосрочную бюджетную стратегию на 
период до 2030 г., которая должна явиться общим кон-
цептуальным «регулятором» финансово-бюджетных 
отношений и процессов в стране. Как указано в Бюд-
жетном послании Президента Российской Федерации, 

в бюджетной стратегии «необходимо определить ме-
ханизмы обеспечения связи между долгосрочными 
целями государственных программ, конкретными ин-
дикаторами их выполнения и бюджетными проекти-
ровками на трехлетний период». [1]

В аспекте реализации поставленной Президен-
том РФ задачи разработки долгосрочной Бюджетной 
стратегии до 2030 года Правительством Российской 
Федерации в марте 2013 года принята Государствен-
ная программа Российской Федерации «Управление 
государственными финансами», в которой пред-
ставлена подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование» (см. Приложение).

В подпрограмме дается характеристика со-
держания, целей и задач долгосрочной бюджетной 
стратегии Российской Федерации до 2030 года.

Концепция стратегического бюджетирования не 
совпадает с содержанием бюджетной стратегии как 
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страны, так и региона. Ее существенное отличие в 
том, что стратегическое бюджетирование — это 
концепция деятельности (бюджетирования), а не 
документ или большой аналитический труд. 

Стратегическое бюджетирование начинается с 
разработки общей программы реальных финансо-
вых сложений в регионе на долгосрочную перспек-
тиву (цикл воспроизводства основного капитала как 
«ядро» стратегического бюджетирования), но глав-
ное его содержание — это деятельность институтов 
стратегического бюджетирования.

Стратегическое бюджетирование в регионе яв-
ляется высшей формой бюджетирования по отно-
шению к стратегиям коммерческих организаций, 
банков и текущему финансированию из региональ-
ного и местных бюджетов. 

Во-первых, должно быть обеспечено управле-
ние в регионе финансовыми потоками и кругообо-
ротами во времени, выходящем за пределы одного 
года, т.е. быть как минимум среднесрочным, а в 
более существенном проявлении — долгосрочным, 
обеспечивающим как продолжение, так и улучше-
ние, повышение уровня жизни населения и эффек-
тивности предпринимательства, условий бизнеса и 
рейтинга региона, его конкурентоспособности. 

Во-вторых, стратегическое бюджетирование, си-
стемно управляя финансовыми потоками, формиру-
ет финансовые фонды для решения задач стратеги-
ческого развития. Поэтому эти финансовые ресурсы 
должны быть предназначены не для текущего обе-
спечения операционной деятельности организаций 
или территориального образования, а обособляться 
от этих процессов, накапливаться, резервироваться, 
функционально иметь иное назначение. 

В-третьих, стратегическое бюджетирование не 
осуществляется в рамках только повторяющегося 
и неизменного кругооборота совокупного капита-
ла или финансово-бюджетного потенциала региона. 
Оно выходит за пределы этого кругооборота и потен-
циала, должно расширять их, обеспечивать выход на 
более высокий уровень развития и больший масштаб.

В-четвертых, стратегическое бюджетирование по 
своему содержанию является инновационным про-
цессом развития экономики региона. Это широкое, 
глубокое и преобразующее инновационное развитие, 
которое можно рассматривать как инновационное об-
новление системы, т.е. оно не укладывается в обычно 
принятую классификацию инноваций только как про-
дуктовых и технологических или даже организацион-
но — управленческих. Стратегическое бюджетирова-
ние в регионе — это инновационное развитие системы 
экономики, финансов, социальной сферы конкретно-
го субъекта Российской Федерации. Стратегическое 
бюджетирование теоретически следует рассматривать 
как процесс, метод, инструментарий, ресурс наруше-

ния привычного равновесия в экономической системе 
региона с целью перехода к новому состоянию равно-
весия и к новому «центру тяготения». 

Стратегическое бюджетирование в регионе явля-
ется, таким образом, фактором и «локомотивом» вы-
вода экономической — финансовой — социальной 
системы региона на инновационную траекторию раз-
вития, обеспечивает новый кругооборот экономиче-
ского процесса в субъекте РФ с более мощным цен-
тром экономической и социальной динамики.

Конечно, стратегическое бюджетирование ста-
новится этим «локомотивом» только в тех случаях, 
если оно внедрено в регионе и реально осущест-
вляется в течении достаточно длительного времени  
(5-10 лет).

Региональное стратегическое бюджетирование 
реализует не стратегию одной компании, а общую 
долгосрочную стратегию развития конкретного ре-
гиона, что требует в бюджетировании координации, 
интеграции и корреспондирования его со стратеги-
ей региона, стратегией отдельных корпораций, ком-
мерческих банков, институтов фондового рынка, 
увязки с бюджетной политикой и межбюджетными 
связями региона, с федеральным бюджетом и фе-
деральными долгосрочными и целевыми програм-
мами, ведомственными программами федеральных 
министерств и других федеральных институтов.

Стратегическое бюджетирование на региональ-
ном уровне должно проявляться, формироваться и 
реально осуществляться как сложно — структури-
рованная система и агрегированный процесс дви-
жения, освоения и материализации финансовых ре-
сурсов региона. Общее понимание бюджетирования 
как экономической категории позволяет определять 
основные аспекты внедрения стратегического бюд-
жетирования на уровне региона (в регионе):

• управление финансовыми потоками и кру-
гооборотами в масштабе региона;

• формирование бюджетов (фондов) в секто-
рах экономики региона;

• обеспечение взаимосвязи бюджетирования 
с воспроизводственными экономически-
ми процессами (движением регионального 
продукта и капитала);

• управление процессом использования фи-
нансовых ресурсов (собственно именно ак-
том бюджетирования, т.е. финансирования) 
в соответствии с конкретными программа-
ми, реализуемыми в регионе;

• целевое регулирование бюджетирования 
в соответствии с интересами, функциями, 
задачами и ответственностью институци-
онального субъекта в условиях ограничен-
ности ресурсов, влияния конкурентной и 
макрорегулирующей среды.
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Бюджетирование в регионах, в смысле финан-
сирования дорог, новых предприятий и иных капи-
тальных объектов, имеет место, но в этих актах нет 
системного, интегрированного характера, отсут-
ствует общая региональная концепция стратегиче-
ского бюджетирования. Бюджетирование осущест-
вляется отдельными ведомствами и учреждениями, 
которые в своей инвестиционно — инновационной 
деятельности не «закольцованы» в единую регули-
рующую систему и функционируют раздельно, ру-
ководствуясь своими локальными целями и решая 
ограниченный круг задач, зачастую в режиме и в 
рамках одного года, в соответствии с годовым про-
цессом финансирования.

В основе системности стратегического бюдже-
тирования в регионе должна реализовываться сле-
дующая взаимосвязь: формирование стратегиче-
ских финансовых ресурсов (СФР)→ использование 
СФР (бюджетирование) → материализация СФР в 
накоплении производственных и непроизводствен-
ных фондов, объектов научно-интеллектуальной 
сферы → предоставление и увеличение обществен-
ных и частных благ и услуг населению региона 
(включая обеспечение полной занятости, создание 
новых рабочих мест).

Данная взаимосвязь носит объективный харак-
тер, раскрывает взаимодействие денежных (стои-
мостных) категорий и материальных факторов (ре-
сурсов), а в конечном аспекте — общую целевую 
направленность регионального стратегического 
бюджетирования. 

В данном аспекте целесообразно ввести два но-
вых понятия: реальное и формальное стратегическое 
бюджетирование. Реальное стратегическое бюджети-
рование есть процесс материализации стратегических 
финансовых ресурсов в объектах производственной, 
транспортной, социальной инфраструктуры, фактор 
обеспечения инновационной траектории развития 
региона. Без взаимодействия с материальными фак-
торами и процессами, удовлетворением потребностей 

населения, стратегическое бюджетирование в опреде-
ленных случаях будет носить формальный характер, 
процессом ради процесса, «освоением» денег ради 
самого освоения, а иногда и хищения. Формальность 
стратегического бюджетирования не выдуманная 
категория, она весьма явственно проявляется в рос-
сийской практике, особенно в разного рода схемах 
фиктивных закупок, не выполненных строительных 
работ, построенных (реально, однако, не построен-
ных) километров дорог или квадратных метров жилья 
и т.д. Формальность стратегического бюджетирования 
проявляется и в области неработающих норматив-
но — законодательных актов, всякого рода концепций 
и программ, не обеспеченных финансированием или 
не осваивающих, т.е. не материализирующих аванси-
рованные соответствующими институтами финансо-
вые ресурсы. 

Реальное стратегическое бюджетирование оз-
начает, прежде всего, финансовое обеспечение рас-
ширенного воспроизводства основного капитала в 
отраслях реального коммерческого сектора региона 
(промышленности, строительства, агропромышлен-
ного комплекса, транспортной системы, энергети-
ки региона). Финансовые ресурсы направляются 
в реальном стратегическом бюджетировании на 
долгосрочные проекты обновления, модернизации, 
инновационное изменение технического, техноло-
гического состояния производственного аппарата 
отраслей реального сектора региона, вывод их вос-
производственного процесса на новый инновацион-
ный кругооборот, или по Й. Шумпетеру, к новому 
«центру тяготения». [8]

В качестве одного из главных направлений стра-
тегического финансирования является социальное 
стратегическое бюджетирование, т.е. долгосрочные 
вложения в развитие трудового потенциала региона, 
демографические процессы.

Модельная системная конфигурация реального 
стратегического бюджетирования в регионе пред-
ставлена следующей схемой (рис. 1).

Мониторинг и оценка эффективности в реальном времени — фаза 3

Стратегические 
финансовые 

ресурсы

Управляющие 
институты 

и инструмен-
ты
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Стратегическое бюджетирование в регионе

Рис. 1. Модельная схема системной конфигурации бюджетирования в регионе
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В этой схеме выделены три фазы: формирова-
ние стратегических финансовых ресурсов региона, 
стратегическое финансирование (собственно «бюд-
жетирование»), мониторинг и оценка эффектив-
ности системы стратегического бюджетирования в 
реальном времени.

Фаза формирования (фаза 1) представлена двумя 
блоками (формирование стратегических ресурсов и 
формирование институтов). В фазе бюджетирова-
ния (фаза 2) показаны 7 блоков, которые указывают 
на главные целевые стратегические направления ис-
пользования и материализации финансовых ресур-
сов. В конкретной деятельности управляющих ин-
ститутов системная конфигурация стратегического 
бюджетирования в любом регионе может и должна 
быть развернута и, целесообразно, кодифицирована 
для электронной обработки информации и управле-
ния финансовыми потоками, институтами и инстру-
ментами. 

Системный подход к процессу стратегического 
бюджетирования позволяет создавать реально функ-
ционирующий механизм бюджетирования в каждом 
субъекте Российской Федерации. Прежде всего 
должна быть ясность и систематизированность в 
отношении финансовых ресурсов (первая фаза): ка-
кие из них являются стратегическими, как они фор-
мируются в данном регионе? Пожалуй, наиболее 
сложная проблема в первой фазе бюджетирования 
встает при системном решении вопроса формирова-
ния и интеграции управляющих институтов и регу-
лирующих инструментов: законов, постановлений 
исполнительной власти, нормативно — правовой 
базы учреждений финансового сектора, коммерче-
ских организаций и т.д. 

Вторая фаза определяет реальное направление 
финансовых потоков на цели и объекты стратеги-
ческого бюджетирования: инвестиции в основной 
капитал региона; в создание и развитие производ-
ственной, транспортной, социальной инфраструк-
туры; агропромышленный комплекс; создание 
инновационного комплекса, например, инноваци-
онных территориальных кластеров, региональных 
институтов развития, технопарков и др. Например, 
в Дальневосточном федеральном округе утвержден 
всего один инновационный территориальный кла-
стер — авиастроение и судостроение Хабаровско-
го края, организатором — координатором которого 
является АНО «Дальневосточное агентство содей-
ствия инновациям». В целом в России решением 
Правительства РФ от 28.08.2012 года утвержден 
перечень из 25 инновационных территориальных 
кластеров.

Региональное стратегическое бюджетирование 
характеризуется: во-первых, отчетливым систем-
ным подходом к регулированию большого коли-

чества субъектов хозяйствования данной террито-
рии; во-вторых, решением проблемы интеграции, 
аккумуляции и централизации ресурсов не одной 
компании, а совокупности компаний, отраслей, 
секторов.

Особенности стратегического бюджетирования 
в регионе органически определяются специфиче-
скими функциями региональной финансовой систе-
мы. К ним следует отнести: консолидацию ресурсов 
финансового потенциала региона; формирование 
финансовых условий и ресурсов региона; достиже-
ние относительной автономности и самостоятель-
ности финансовой системы региона; регулирование 
«входов» и «выходов» финансовых потоков финан-
совой системы региона. Эти функции определяют 
направленность стратегического бюджетирования в 
регионе и общие условия, в которых оно осущест-
вляется.

Расширение сроков бюджетного планирования 
также позволит повысить качество планирования 
для бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и государственных внебюджет-
ных фондов.

Обосновывая необходимость, актуальность дол-
госрочного бюджетного планирования как в стране, 
так ив каждом регионе, мы считаем, что оно долж-
но органически проявляться в деятельности инсти-
тутов реального бюджетирования, а не оставаться 
только документом. Концепцию стратегического 
бюджетирования в регионе в этом аспекте мы пред-
лагаем выразить следующей методологической схе-
мой (рис. 2).

При рассмотрении стратегического бюджети-
рования в контексте институциональной методо-
логии определяется актуальность деятельности 
субъектов финансовых отношений. Многие идеи и 
разработки целых весьма квалифицированных на-
учных коллективов, специалистов и крупных учё-
ных не реализованы в российской экономической 
действительности, во-первых, из-за неиспользова-
ния их в реальной политике властей (институтов); 
во-вторых, из-за отсутствия внедряющего эти идеи 
и разработки механизма; в-третьих, из-за недоста-
точной востребованности самой жизнью, предпри-
нимательством и населением; в-четвертых, из-за 
ограниченности финансовых возможностей, иногда 
вызванных пассивностью институтов, от которых 
зависит поиск и мобилизация финансовых резервов 
и потенциалов.

Необходимость формирования, внедрения и раз-
вития в каждом регионе механизма стратегического 
бюджетирования вызывается как внутренними по-
требностями самих регионов, так и требованиями 
макросреды, общероссийской стратегической фи-
нансовой политики.
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Рис. 2. Трактовка регионального стратегического бюджетирования 
в институциональной методологии

Стратегическое бюджетирование является ме-
ханизмом реализации долгосрочных финансовых, 
бюджетных стратегий, которые без реально дей-
ствующего механизма бюджетирования не могут 
быть реализованы на практике и остаются лишь 
прогнозными пожеланиями и представлениями, но 
не фактами и явлениями социально-экономической 
действительности.
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После распада Советского Союза пришлось 
практически с «чистого листа» начинать выстра-
ивать отношения со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР) — с бывшими соратниками 
по социалистическому сообществу, с союзниками 
США, с государствами АСЕАН и, конечно же, с 
набирающими немалую экономическую силу и по-
литическое влияние Китаем и Индией. Предстояло 

определить роль и место России в отношении реги-
ональных организаций.

Россия подала официальную заявку на вступле-
ние в форум «Азиатско-тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество» (АТЭС) 17 марта 1995 г. В 
том же году на встрече в Осаке (Япония) глав го-
сударств-членов АТЭС было принято решение об 
участии России в рабочих группах. К маю 1996 г. 
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Россия подала заявки на вступление в 7 рабочих 
групп АТЭС. В августе 1996 г. в соответствии с 
постановлением Правительства РФ была создана 
межведомственная комиссия по делам АТЭС для из-
учения разрабатываемых в АТЭС режимов торговли 
и инвестиционных потоков, координации действий 
министерств и ведомств в решении вопросов со-
трудничества со странами АТР.

25 ноября 1997 г. на 5-ой встрече 18 лидеров 
государств и территорий стран, входящих в АТЭС, 
Россия была единогласно принята в АТЭС. Полно-
правное вступление России в АТЭС состоялось 
14 ноября 1998 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия) на 
встрече министров иностранных дел и экономики 
накануне саммита 17-18 ноября. Начиная с 1999 г. 
в ежегодных саммитах АТЭС регулярно участвует 
Президент Российской Федерации.

Работа на данном направлении выстраивает-
ся на основе Концепции участия России в форуме 
АТЭС, одобренной Президентом Российской Феде-
рации в ноябре 2000 г. Представители российских 
ведомств принимают участие в отраслевых мини-
стерских встречах (по вопросам торговли, инвести-
ций, финансов, энергетики, малого и среднего пред-
принимательства, транспорта, науки и технологий, 
рыболовства, сельского хозяйства и др.) и заседани-
ях профильных органов АТЭС. Деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти координи-
руется подкомиссией по экономической интеграции 
Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции.

В 2005 и 2009 гг. Российская Федерация успеш-
но прошла процедуру обзора своего Индивидуаль-
ного плана действий (ИПД) в АТЭС в области ли-
берализации условий торговли и инвестирования и 
повышения уровня открытости экономики.

Россия председательствовала в АТЭС в 2012 г. 
(соответствующая заявка одобрена на саммите в 
Сиднее в 2007 г.). Работа на этом направлении ко-
ординировалась созданным в декабре 2007 г. Орга-
низационным комитетом по подготовке и обеспе-
чению председательства Российской Федерации в 
форуме АТЭС в 2012 году.

Российская Федерация планомерно наращивает 
торгово-экономическое сотрудничество со всеми 
партнерами по АТЭС. В 2011 году на ряде направ-
лений получены позитивные результаты. По восхо-
дящей развивается взаимная торговля с экономика-
ми стран-участниц АТЭС — в 2011 году их доля во 
внешнеторговом обороте России составила 23,9% 
против 16,4% в 2002 году. Причем на отдельных 
векторах достигнуты еще более значительные ре-
зультаты. Так, объем торговли с Китаем — нашим 
основным торговым партнером — достиг истори-
ческого максимума — 83,5 млрд. долларов, и по-
ставленная задача довести этот показатель к 2015 

году до отметки в 100 миллиардов является впол-
не реальной. К докризисному максимуму вернулся 
товарооборот между Россией и Японией, составив 
почти 30 млрд. долларов. Объем торговли с Респу-
бликой Корея возрос до 25 млрд. долларов, то есть 
увеличился в 11,5 раза по сравнению с 2002 годом. 
Высокую динамику демонстрируют торговые связи 
России со странами АСЕАН: если в 2000 году сово-
купный товарооборот с «десяткой» не превышал 1 
млрд. долларов, то по итогам 2011 года он вышел на 
уровень 15 млрд. долларов.

 Россия делает все, чтобы нарастить объемы 
торговли, качественно ее диверсифицировать, пре-
жде всего, за счет увеличения доли высокотехноло-
гичной продукции и товаров с высокой степенью 
переработки. Решению этой задачи отводилось цен-
тральное место в работе, связанной с председатель-
ством Российской Федерации в АТЭС в 2012 году.

Осуществление проекта АТЭС-2012 разверну-
лось в 2008 году не на пустом месте. Утверждение 
пять лет назад на саммите в Сиднее российской за-
явки на председательство в форуме свидетельство-
вало о возросшей роли нашей страны, и принятии ее 
в качестве равноправного члена Форума. Координа-
цию работы осуществлял Организационный коми-
тет по подготовке и обеспечению председательства 
России в АТЭС в 2012 году, учрежденный в соответ-
ствии с указом Президента Российской Федерации. 
В 2011 году, после одобрения главой государства 
концепции и перечня мероприятий председатель-
ства, эта деятельность вступила в предметную ста-
дию. Прежде всего, Россия сформировала приори-
теты деятельности форума на 2012 год. Партнеры 
поддержали российское предложение сосредото-
чить коллективные усилия на таких направлениях 
сотрудничества, как совершенствование региональ-
ных транспортно-логистических систем, обеспече-
ние продовольственной безопасности, расширение 
кооперации в целях экономической модернизации с 
упором на инновационное развитие.

Выдвигая эти отраслевые и тематические при-
оритеты, Россия руководствовалась и своими на-
циональными интересами. Именно этим сферам 
уделяется повышенное внимание в планах социаль-
но-экономического развития. Они органично вписы-
ваются в алгоритм действий по реализации осново-
полагающих российских нормативных документов. 
В то же время как раз на тех направлениях, где 
Россия имеет значительные конкурентные преиму-
щества, Россия предложила партнерам конкретные 
проекты взаимодействия. Данная тактика, как сви-
детельствует реакция наших партнеров, оказалась 
эффективной.

При этом уделяется внимание другим не ме-
нее важным задачам, обозначенным, в том числе в 
принятой в 2010 году Стратегии АТЭС в сфере раз-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России164 № 3 / 2014



вития. Речь идет об активизации совместных уси-
лий, направленных на обеспечение не только сба-
лансированного, всеобъемлющего, устойчивого и 
инновационного, но также и безопасного развития 
в регионе. Российское председательство энергично 
содействует дальнейшему расширению сотрудни-
чества в сферах борьбы с терроризмом, пресечения 
организованной преступности, раннего предупреж-
дения и преодоления последствий стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф, наращивания че-
ловеческого капитала, включая совершенствование 
национальных систем здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты.

Россия поддержала инициативу американского 
председательства в 2011 году по приданию допол-
нительной динамики работе АТЭС на гендерном на-
правлении. Итоги обстоятельных дискуссий в ходе 
форума «Женщины и экономика» в июне нынешне-
го года в Санкт-Петербурге призваны приумножить 
опыт совместных действий в интересах повышения 
роли женщин в обеспечении социально-экономиче-
ского прогресса.

В России самое серьезное внимание уделяется 
налаживанию конструктивного взаимодействия меж-
ду государством и предпринимательскими кругами в 
решении задач развития экономики и общества.

Своевременным стало решение о выделении 
Российской Федерацией в 2011-2012 годах добро-
вольного взноса в размере 3 млн. долларов в Фонд 
поддержки АТЭС. Этот шаг создал хороший мате-
риальный задел для проведения в прошлом и теку-
щем годах тематических мероприятий по продви-
жению наших инициатив. Выдвигая в АТЭС свои 
идеи, российское председательство основывалось в 
первую очередь на традиционной повестке дня фо-
рума, но также стремилось действовать на опереже-
ние, заглядывать «за горизонт». Россия сознательно 
вынесла на обсуждение партнеров достаточно вну-
шительное количество — в общей сложности более 
полусотни — предложений. Все они вписываются в 
тематический мандат АТЭС, развивают ранее сде-
ланные инициативы или приглашают к открытию 
сравнительно новых сфер сотрудничества.

Российское председательство позволило суще-
ственно расширить взаимовыгодное партнерство 
Российской Федерации с государствами АТР, лучше 
осознать актуальные проблемы развития Азиатско-
Тихоокеанского региона, глубже встроить Россию и 
ее регионы в ускоряющийся процесс региональной 
политико-экономической кооперации и интеграции. 
Альтернативы курсу на дальнейшее сближение с 
партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе не 
существует. Это необходимо для формирования 
благоприятной внешней среды, выгодных для нас 
правил игры в мировой торговле, которые помо-
гут нашим усилиям по выводу экономики россий-

ского Дальнего Востока на устойчивые параметры 
инновационного роста. Необходимо активно ис-
пользовать позитивный опыт, сделанный в период 
председательства России в АТЭС, для дальнейшего 
наращивания российского участия в интеграцион-
ных процессах в интересах развития Сибири, Даль-
него Востока и всей России, формирования в АТР 
новой архитектуры безопасности и сотрудничества.

Россия традиционно придает особое значение 
развитию отношений с государствами АТР. Важ-
ность этих отношений для России отражена в “Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации”, 
которая была одобрена Президентом Российской 
Федерации в феврале 2013 года. Такое внимание об-
условлено геостратегическим статусом России как 
крупнейшей евроазиатской державы, растущей ро-
лью внешнеэкономических связей, необходимостью 
экономического подъема Сибири и Дальнего Восто-
ка. Участие России в АТЭС способствует углубле-
нию взаимодействия со странами АТР и отвечает 
стратегическим интересам нашей страны, посколь-
ку обеспечивает благоприятные внешние условия 
для развития отечественной экономики и повыше-
ния уровня жизни населения. Кроме того, членство 
в АТЭС создает условия для решения спорных во-
просов и выявления общих интересов с другими го-
сударствами-участниками.

В интересах России — стремиться к активиза-
ции своего участия в рабочих органах и програм-
мах Форума АТЭС, особенно в рамках расширения 
инвестиционного, научного и технологического со-
трудничества, в первую очередь, с участием регио-
нов Сибири и российского Дальнего Востока.

В России исходно рассматривали саммит во 
Владивостоке как внешнеполитическое мероприя-
тие — во многом вопреки смыслу этого объедине-
ния, которое в официальных документах позицио-
нирует себя как альянс не “государств” или “стран”, 
а исключительно “экономик”. Но теперь ясно, что 
АТЭС сработала именно как экономическое объеди-
нение.1

Речь идет о создании в рамках АТЭС своеобраз-
ной “мягкой альтернативы” ВТО — и, далее, открытии 
для стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества 
возможности вести тонкую политику в ВТО с ЕС.

В настоящее время расстановка сил складыва-
ется таким образом, что для РФ сейчас вполне бла-
гоприятный момент для политического прорыва в 
азиатской политике и диверсификации рынков сбы-
та. “Арабские революции” и обострение иранского 
вопроса усиливают востребованность в географиче-
ски близких и безопасных в плане транспортировок 
российских углеводородах. Происходит переориен-
тация крупнейших потребителей энергоносителей. 
И на этом фоне имеет место усиление конкуренции 
экспортеров за рынки сбыта. Вопрос только в обе-
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спечении логистики ее поставок и снижении поли-
тических рисков.

Главной же проблемой на пути активизации 
деятельности России в АТЭС остается низкий уро-
вень российской вовлеченности в международную 
экономическую жизнь региона, асимметрия в эко-
номических отношениях России с государства-
ми — членами АТЭС. Сейчас на этом направлении 
происходят знаковые изменения. В настоящее вре-
мя Россия ведет переговоры о создании зоны сво-
бодной торговли с Вьетнамом и Новой Зеландией, 
что в перспективе может привести к кардинальной 
перестройке торговых отношений России со стра-
нами АТЭС. Соглашение с Новой Зеландией будет 
первым внешнеэкономическим документом Тамо-
женного Союза России, Белоруссии и Казахстана с 
дальним зарубежьем. Это имеет не только экономи-
ческое, но и политическое значение.

Россия на настоящий момент получила 35 пред-
ложений от различных стран по формированию зон 
свободной торговли, в том числе с Китаем и Индией.

Председательство России в форуме АТЭС в 
2012 году было призвано способствовать органич-
ному встраиванию нашей страны в систему хозяй-
ственных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) в интересах модернизационного и инноваци-
онного развития национальной экономики, прежде 
всего районов Сибири и Дальнего Востока. Пози-
ционируя себя в АТЭС представителем еще двух 
государств (Казахстана и Белоруссии), не входящих 
в Форум, Россия автоматически укрепила свое по-
литическое влияние на пространстве СНГ.2

Следует учитывать, что завершение председа-
тельства России в АТЭС не должно восприниматься 
как окончание проекта. Его следует рассматривать 
как рубеж, за которым начинается новый этап ин-
теграции России в экономическое и политическое 
пространство АТР при одновременном и всеобъ-
емлющем включении Сибири и Дальнего Востока 
в единую социально-экономическую ткань россий-
ского государства.

С точки зрения участников Форума, активные, по-
следовательные и результативные действия, направ-
ленные на решение поставленных задач, позволят:

• дать мощный импульс развитию Сибири и 
Дальнего Востока (вплоть до роста населе-
ния на этих территориях РФ), усилить их 
инвестиционную привлекательность в гла-
зах соседей по АТР;

• увеличить «силу притяжения» России как 
экономического интегратора в рамках Тамо-
женного Союза/ЕЭП и постсоветского про-
странства в целом;

• сделать региональное присутствие России, 
продуктивно реализующей свой потенци-
ал в сферах энергетики, инфраструктуры и 

транспорта, производства продовольствия и 
инновационной деятельности, более дивер-
сифицированным и более весомым с точки 
зрения нашего вклада в поддержание обще-
го экономического динамизма АТР.

Такого рода сдвиги будут работать и на повыше-
ние значимости РФ как силы, несущей свою долю 
ответственности за военно-политическое равно-
весие и безопасность в АТР. Они укрепят ее авто-
ритет на форумах, продвигающих регион по пути 
сотрудничества и интеграции; расширят поле для 
политического маневрирования; придадут дополни-
тельную убедительность тем инициативам, которые 
Россия и государства, разделяющие ее устремления, 
могут совместно выдвинуть в интересах поддер-
жания мира, стабильности и тенденций к полицен-
тризму в регионе.

В рамках данного сценария Россия одновремен-
но обеспечит свои национальные интересы на уров-
не Азиатско-Тихоокеанского региона и подкрепит 
свой статус глобальной державы, ибо в сегодняш-
нем мире удерживать этот статус, не имея прочных 
позиций в АТР, невозможно.

В заключение можно констатировать, что уча-
стие России в многогранной деятельности АТЭС 
способствует решению актуальных задач формиро-
вания в стране современной рыночной экономики, 
подключению к интеграционным процессам, разво-
рачивающимся на пространстве АТР, а в более ши-
роком плане — нашему равноправному и взаимовы-
годному партнерству с мировыми экономическими 
лидерами.

1 Концепция внешней политики Российской Федерации от 
12.02.2013 г.
2 Владивостокская декларация АТЭС — 2012 от 09.09.2012 г.
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Аннотация. Развитие досудебного порядка разрешения налоговых споров служит базой для совершен-
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История развития института досудебного раз-
решения налоговых споров в Российской Феде-
рации показывает, что до недавнего времени на-
логоплательщики и иные участники налоговых 
правоотношений отдавали предпочтение судебному 

урегулированию конфликтов. Важнейшим этапом 
в развитии института досудебного урегулирования 
налоговых споров является законодательное закре-
пление с 1 января 1999 года процедурных вопросов 
обжалования актов налоговых органов, действий и 
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бездействия их должностных лиц в части I Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Количество налоговых споров, разрешаемых ар-
битражными судами, постоянно росло. Если в 1992 г. 
доля административных споров в общем количестве 
дел, рассмотренных арбитражными судами, не превы-
шала 2%, то в 2008 г. она составила более 60 процен-
тов. В основном это споры, связанные с применением 
налогового законодательства, количество которых за 
15 лет увеличилось в 22 раза. Все это обусловило не-
обходимость реформирования и модернизации меха-
низма досудебного разрешения налоговых споров.

С принятием Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с осущест-
влением мер по совершенствованию налогового 
администрирования» была изменена процедура су-
дебной защиты — с 1 января 2009 года досудебное 
обжалование решений о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за совершение на-
логового правонарушения стало обязательным. За-
конодателем была реализована концепция после-
довательного урегулирования налоговых споров: в 
досудебном и далее — в судебном порядке. Избран-
ная организационно-правовая модель имеет суще-
ственные достоинства с точки зрения защиты прав 
и законных интересов налогоплательщиков, среди 
которых — институт апелляционного обжалования, 
невозможность ухудшения положения лица по ре-
зультатам рассмотрения его жалобы.

В 2006 году в ФНС России было создано соот-
ветствующее управление, а в региональных управ-
лениях и в территориальных налоговых органах — 
специальные отделы налогового аудита, основными 
задачами которых является тщательный контроль за 
качеством документов, которые готовятся сотруд-
никами контрольных блоков налоговых органов 
по результатам мероприятий налогового контро-
ля: выездных и камеральных налоговых проверок. 
Объективная проверка обоснованности жалоб на 
результаты налоговых проверок и урегулирование 
налоговых споров до суда, доведение до судебной 
стадии разрешения спора только обоснованных и 
законных решений. Подразделения налогового ау-
дита, прежде всего, обеспечивают разрешение спо-
ров в рамках двух основных стадий: 

• на стадии рассмотрения возражений (разно-
гласий) по материалам налоговой проверки 
(от момента вручения акта по результатам 
мероприятий налогового контроля до выне-
сения решения); 

• на стадии рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) налоговых органов (долж-

ностных лиц), а также на ведомственные 
акты ненормативного характера.

Итоги работы налоговых органов по досудебно-
му урегулированию налоговых споров уже в первые 
два года (2006-2007 гг.) свидетельствуют о том, что 
налогоплательщики стали отдавать предпочтение 
досудебной процедуре урегулирования налогового 
спора. Так, по состоянию на конец 2007 года темп 
роста числа жалоб, рассматриваемых в досудебном 
порядке, в 4 раза превысил темп роста споров, рас-
сматриваемых в судебном порядке.

По сведениям о результатах работы по урегу-
лированию споров в досудебном порядке, пред-
ставленных подразделениями досудебного аудита 
налоговых органов г. Москвы, за первые кварталы 
2010 и 2011 года количество актов налоговых орга-
нов, оспоренных налогоплательщиками на стадии 
рассмотрения материалов налогового контроля, со-
ставило 1 354 и 1 348 соответственно. Количество 
решений налоговых органов, при вынесении кото-
рых доводы налогоплательщиков удовлетворены, 
составило 744. Соотношение количества решений, 
при вынесении которых доводы налогоплательщи-
ков удовлетворены, и количества оспоренных в от-
четном периоде актов налоговых проверок состав-
ляет 55%. Оспариваемая налогоплательщиками 
сумма требований налоговых органов в представ-
ленных возражениях по актам за 1 квартал 2011 г. 
составила 17 млрд. руб., сумма удовлетворенных 
требований налогоплательщиков по результатам 
рассмотрения материалов налоговой проверки и 
представленных возражений равна 4,2 млрд. руб., 
что составляет 24 % суммы, оспариваемой налого-
плательщиками.

 В вышестоящий налоговый орган по г. Москве 
за первое полугодие 2011 года поступило 1811 жа-
лоб налогоплательщиков на действия (бездействие) 
налоговых инспекций и акты ненормативного ха-
рактера налоговых инспекций города Москвы, в 
аналогичном периоде 2010 года 2784 жалоб. Из 
общего количества рассмотренных жалоб удовлет-
ворено 45,7%.

 На основе статистики рассмотрения возраже-
ний и жалоб налогоплательщиков можно выделить 
основные причины удовлетворения требований на-
логоплательщиков.(Диаграмма 1. )

Оперативное реагирование на нарушения, вы-
явленные при рассмотрении жалоб, обобщение 
результатов и устранение внутриведомственных 
ошибок способствовали повышению качества ад-
министрирования и обусловили тенденцию к сокра-
щению количества жалоб, подаваемых на решения 
по результатам налоговых проверок. Начиная с 2010 
года наблюдается тенденция сокращения числа жа-
лоб в среднем на 10% ежегодно.
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Диаграмма 1. 
Причины удовлетворения жалоб налогоплательщиков за первое полугодие 2011 года

Результатом качественного досудебного урегу-
лирования налоговых споров явилось существенное 
снижение нагрузки на судебную систему Россий-
ской Федерации. Согласно официальным данным 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции, количество споров, рассмотренных арбитраж-
ными судами Российской Федерации с участием на-
логовых органов, ежегодно сокращается на 15 — 20 
процентов. 

Важным шагом в развитии электронных серви-
сов досудебного урегулирования налоговых споров 
в Российской Федерации следует считать введение 
в эксплуатацию в 2012 году интернет-сервиса «Уз-
нать о жалобе», размещенного на интернет-сайте 
Федеральной налоговой службы. Данный ресурс 
позволил организациям и физическим лицам опе-
ративно в режиме online получать информацию о 
ходе и результатах рассмотрения жалоб, заявле-
ний, предложений, поступивших в Федеральную 
налоговую службу. С 1 января 2013 года подобная 
государственная услуга доступна и в отношении об-
ращений, поступивших в региональные управления 
Федеральной налоговой службы.

 Институт досудебного урегулирования нало-
говых споров в Российской Федерации развивается 
также в рамках Российского законодательства.

 Президентом Российской Федерации подпи-
сан Федеральный закон от 02.07.2013 № 153 “О 
внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации” (далее — Закон). 
Закон направлен на совершенствование установ-

ленного законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах порядка досудебного рас-
смотрения налоговых споров в целях создания 
для налогоплательщиков благоприятных условий 
для урегулирования споров без обращения в суд. 
С 1 января 2014 года указанный закон вводит обя-
зательное досудебное обжалование всех без исклю-
чения актов налоговых органов ненормативного ха-
рактера, действия или бездействие их должностных 
лиц перед обращением в суд.

Закон легитимно закрепляет понятие жалобы 
налогоплательщика (статья 138 Закона), уже ис-
пользуемое в настоящее время на практике. 

Кроме того, согласно статье 139 указанного За-
кона изменены сроки подачи жалобы в вышестоя-
щий налоговый орган. Теперь жалоба может быть 
подана в течение одного года со дня, когда лицо уз-
нало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. В действующей редакции Налогового кодекса 
Российской Федерации указанный срок составляет 
три месяца.

Увеличивается до одного месяца срок подачи 
налогоплательщиком апелляционной жалобы на не 
вступившее в законную силу решение налогового 
органа о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение на-
логового правонарушения. В настоящее время срок 
апелляционного обжалования составляет 10 дней.

Статьей 139.2 Закона закреплены требования, 
предъявляемые к форме и содержанию жалобы 
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(апелляционной жалобы). Здесь внимание обраще-
но на одну из новаций закона, устанавливающую 
требования к содержанию жалобы.

Новая редакция статьи 140 Закона дает право 
налогоплательщику кроме материалов, приложен-
ных к жалобе, представлять дополнительные до-
кументы, не предоставленные ранее налоговому 
органу, решение которого обжалуется. При этом на-
логоплательщик должен дать пояснения о причинах, 
по которым эти документы не были своевременно 
предоставлены налоговому органу, решение кото-
рого обжалуется. Положение распространяется на 
жалобы по решениям налоговых органов о привле-
чении (об отказе в привлечении) к ответственности, 
так как в ходе проведения проверки или на этапе 
рассмотрения возражений налогоплательщик имеет 
возможность представить документы, подтвержда-
ющие его позицию. Доказать невозможность предо-
ставления данных документов налоговому органу 
при вынесении решения должен налогоплательщик. 

Таким образом, деятельность подразделений 
налогового аудита создала предпосылки к формиро-
ванию новых подходов к результатам контрольной 
работы, налоговому администрированию, что по-
зволило налоговым органам Российской Федерации 
эффективно реагировать на происходящие изме-
нения в соответствии с практикой и требованиями 
общества и государства. В целях создания благо-
приятных условий по урегулированию споров без 
обращения в суд, обеспечения последовательности 

досудебной и судебной стадий разрешения налого-
вого спора необходимо дальнейшее развитие поряд-
ка досудебного рассмотрения налоговых споров. 

К мерам в области налоговой политики, плани-
руемым к реализации в 2013 году и плановом пери-
оде 2014 и 2015 годов, относятся развитие взаимо-
согласительных процедур в налоговых отношениях, 
что послужит базой для снижения налоговых нару-
шений, совершенствованию досудебного порядка 
разрешения налоговых споров ,а так же существен-
ному снижению нагрузки на судебную систему Рос-
сийской Федерации.
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Методика кластеризации используется для 
установления сходных подгрупп объектов. Основ-
ной задачей кластеризации является получение 
кластеров («кластер» (cluster) в переводе с англий-
ского означает «сгусток», «скопление») на основе 
множества исходных объектов. Создание класте-
ров даёт синергетический эффект и позволяет не 
только устранить многие препятствия для ведения 
бизнеса, но и содействует укреплению социально-
экономической безопасности и устойчивому раз-
витию регионов РФ [10.С.21].

Применение методики кластеризации для оцен-
ки научно-исследовательского потенциала регионов 
РФ даст возможность разбить выборку на группы 
схожих объектов, что позволит упростить дальней-

шую обработку данных и принятие решений, при-
меняя к каждому кластеру свой метод анализа.

Кластерный анализ — это метод, используемый 
для группировки объектов, событий или индивидов 
в классы на основе сходства их характерных при-
знаков с помощью минимизации дисперсии внутри 
кластеров и максимизации дисперсии между груп-
пами [4.C.26].

При применении кластерного анализа необхо-
димо выбрать один из методов вычисления расстоя-
ний в многомерном пространстве, наиболее употре-
бляемым из которых является метод определения 
евклидового расстояния между двумя точками i и j 
на плоскости, которое рассчитывается следующим 
образом:
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После определения двух точек наиболее близких 
друг к другу образуется первый кластер, затем необ-
ходимо обосновать присоединение к кластеру следую-
щего объекта. Существует ряд методов присоединения 
к кластеру нового объекта, наиболее распространен-
ными из которых являются следующие [3.C.62]:

Метод одиночной связи (Single Linkage). Но-
вый объект должен иметь наибольшее сходство (по 
сравнению с прочими «кандидатами на присоедине-
ние») с одним из членов кластера.

Метод полной связи (Complete linkage). Сход-
ство между новым объектом и всеми членами кла-
стера должно превышать некоторое пороговое зна-
чение (вычисляемое программой).

Метод средней связи (Unweighted pair-group 
average). Этот метод является своеобразным ком-
промиссом между двумя предыдущими методами, 
потому что расстояние между новым объектом и 
кластером определяется как среднее арифметиче-
ское расстояний между этим объектом и всеми чле-
нами кластера.

Метод Уорда (Ward’s method). Объект для при-
соединения выбирается так, чтобы приращение 
суммы квадратов отклонений от средних значений 
признаков внутри кластера было минимальным.

Далее дадим оценку научно-исследовательской 
деятельности в России за 2000 — 2012 года исполь-
зуя кластерный анализ по методу средней связи.

Используя потенциальные возможности приме-
нения кластерного анализа, можно выделить реги-
оны РФ с наибольшей исследовательской активно-
стью по однородным признакам, а именно:

• удельному весу организаций, выполнявших 
исследования и разработки, в общем коли-
честве организаций;

• удельному весу персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками в общей числен-
ности населения;

• удельному весу исследователей, имеющих 
ученую степень в общей численности пер-
сонала, занятого научными исследованиями 
и разработками. 

Использование в анализе абсолютных показате-
лей характеризующих научно-исследовательскую 
деятельность, как правило, неприемлемо, т.к. при-
ведет к искажению полученного результата. 

Проведенный кластерный анализ по первому 
направлению с использованием «надстройки» в 
программе Microsoft Excel позволил разделить 83 
исследованных региона РФ на пять кластеров. К 
первому кластеру (регионы с максимальной кон-
центрацией предприятий выполнявших научные ис-
следования и разработки) отнесено 16,9% от общего 

числа предприятий, ко второму и третьему кластеру 
отнесено 30,1% на каждый, к четвертому класте-
ру — 10,8%, а к пятому — 12,1% (Рис.1). 

Проведенный кластерный анализ показал, что 
в четырнадцати регионах России количество пред-
приятий занимающихся исследованиями и разра-
ботками является максимальным, при этом стоит 
отметить, что наибольший удельный вес таких ор-
ганизаций составляет всего 0,25% от общего чис-
ла предприятий в регионе. Также к четвертому и 
пятому кластеру относятся 22,9% от общего числа 
регионов РФ, т.е. это те регионы, в которых науч-
но-исследовательские разработки на предприяти-
ях практически не осуществляются. Данный факт 
говорит о том, что руководители предприятий не 
стремятся инвестировать в развитие научно-иссле-
довательской деятельности, что впоследствии при-
ведет к росту отставания российской экономики от 
ведущих мировых лидеров.

Проведенный кластерный анализ по удельному 
весу персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками в общей численности населения дал следу-
ющий результат (Рис.2):

• к первому кластеру (регионы с максималь-
ной концентрацией персонала, занятого ис-
следованиями и разработками) относится 
9,6% от общей численности населения;

• ко второму — 21,7%;
• к третьему кластеру отнесено 31,3%;
• к четвертому — 21,7%;
• к пятому — 15,7%.
В результате анализа видно, восемь регионов 

России лидируют по количеству персонала занятого 
в исследованиях и разработках. Наибольший удель-
ный вес также невелик и составляет около 3,75% 
от общего количества персонала предприятий, при 
этом «максимальные» показатели достигнуты в 
городах Федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург), которые претендуют на роль мировых 
финансовых центров. Следует отметить, что к чет-
вертому и пятому кластеру относятся уже 37,4% от 
общего числа регионов РФ, следовательно, в ряде 
предприятий практически отсутствует персонал, ко-
торый занимается исследованиями.

Проведенный кластерный анализ по удельному 
весу исследователей, имеющих ученую степень в 
общей численности населения, дал следующий ре-
зультат (Рис.3):

• к первому кластеру (регионы с максималь-
ной концентрацией исследователей, имею-
щих ученую степень) относится 16,9% от 
общей численности населения;

• ко второму — 8,4%;
• к третьему кластеру отнесено 37,3%;
• к четвертому — 21,7%;
• к пятому — 15,7%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России172 № 3 / 2014



Рис.1. Кластеризация регионов РФ по удельному весу организаций, 
выполнявших исследования и разработки, в общем количестве организаций

Регионы РФ, отнесенные к первому кластеру, представлены в табл.1.

Таблица 1
Кластерный анализ регионов России, с максимальной 

концентрацией предприятий выполнявших научные исследования и разработки

Кластеры Регионы России
Средний удельный вес организаций, 

выполнявших исследования и 
разработки, %

I

Ненецкий автономный округ 0,250960

Республика Тыва 0,200667

Томская область 0,164192

Калужская область 0,140752

Тамбовская область 0,139462

Чукотский автономный округ 0,133690

Камчатский край 0,132404

Магаданская область 0,129147

Мурманская область 0,127229

Астраханская область 0,115585

Республика Северная Осетия — Алания 0,114086

Кабардино-Балкарская Республика 0,112512

Орловская область 0,112439

Нижегородская область 0,111513
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Рис.2. Кластеризация регионов РФ по удельному весу персонала, 
занятого исследованиями и разработками в общей численности населения

Регионы РФ, отнесенные к первому кластеру, представлены в табл.2.

Таблица 2
Кластерный анализ регионов России по удельному весу персонала, 

занятого исследованиями и разработками в общей численности населения

Кластеры Регионы России Удельный вес персонала, занятого 
исследованиями и разработками, %

I

г. Москва 3,751787

г. Санкт-Петербург 2,879557

Нижегородская область 2,313093

Московская область 2,171165

Калужская область 1,864813

Томская область 1,637587

Новосибирская область 1,530191

Воронежская область 1,184007
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Рис.3. Кластеризация регионов РФ по удельному весу исследователей, имеющих ученую степень 
в общей численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками

Регионы РФ, отнесенные к первому кластеру, представлены в табл.3
Таблица 3

Кластерный анализ по удельному весу исследователей,  
имеющих ученую степень в общей численности населения

Кластеры Регионы России Удельный вес исследователей, 
имеющих ученую степень, %

I

г. Москва 0,698066
г. Санкт-Петербург 0,412142
Новосибирская область 0,358651
Томская область 0,316033
Московская область 0,213532
Калужская область 0,171190
Приморский край 0,143343
Республика Саха (Якутия) 0,129619
Нижегородская область 0,129170
Ярославская область 0,128716
Магаданская область 0,121055
Иркутская область 0,112535
Камчатский край 0,109433
Мурманская область 0,101962

Кластерный анализ по удельному весу иссле-
дователей, имеющих ученую степень показал, что 
в четырнадцати регионах России количество таких 
исследователей является максимальным, при этом 
стоит отметить, что наибольший удельный не пре-
вышает 0,7% от общей численности населения. К 
четвертому и пятому кластеру относятся 37,4% от 
общего числа регионов РФ, это регионы, в которых 
данный показатель крайне низкий.

Сравнительная оценка по всем видам кластер-
ного анализа в регионах РФ (таб. 4, рис.4) показа-

ла, что можно выделить совпадения по 3 регионам, 
которые по всем исследованным группам научно-
исследовательской активности входят в I кластер: 
Томская область, Калужская область, Нижегород-
ская область. При этом необходимо отметить, что 
города Федерального значения Москва и Санкт-
Петербург, занимающие лидирующие позиции по 
второму и третьему направлению анализа, не попа-
ли в данный список вследствие того, что по первому 
направлению анализа они не относятся к регионам 
первого кластера. 
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Таблица 4

Результат кластерного анализа научно-исследовательской активности в регионах РФ

Регион РФ

Кластер Удельный вес, %

I

организаций 
выполнявших 

исследования и 
разработки

персонала занятого 
исследованиями и разработками

исследователей имеющих 
ученую степень

Томская область 0,164192 0,140752 0,111513

Калужская область 1,637587 1,864813 2,313093

Нижегородская область 0,316033 0,171190 0,129170

Рис.4. Анализ научно-исследовательского потенциала регионов РФ

Опираясь на данные таблицы 4, перейдем к 
стандартизованным коэффициентам, для этого наи-
большую величину удельного веса исследуемых по-

казателей приняли за единицу, а остальные стандар-
тизовали (таб. 5).

Таблица 5
Ранжирование регионов по научно-исследовательской активности

Регион РФ
По количеству 

организаций выполнявших 
исследования и разработки

По количеству персонала 
занятого исследованиями и 

разработками

По количеству 
исследователей 

имеющих ученую 
степень

Сумма Ранг

Томская область 0,10 0,08 0,05 0,22 III

Калужская область 1,00 1,00 1,00 3,00 I

Нижегородская область 0,19 0,09 0,06 0,34 II

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России176 № 3 / 2014



Ранжирование регионов по научно-исследова-
тельской активности выявило, что регионом, обла-
дающим наилучшим научно-исследовательским по-
тенциалом является Калужская область.

Полученный результат кластерного анализа по-
зволяет детализировать экономико-математическое 
содержание значения научно-исследовательского 
потенциала и выявить регионы, в которых существу-
ют перспективы для его дальнейшего наращивания. 
Необходимо отметить, что мировая практика пока-
зывает невозможность развития экономики страны 
без стабильного наращивания научно-технического 
потенциала, систематический рост которого возмо-
жен только в результате увеличения объемов финан-
сирования научно-технической сферы.
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По мере повышения роли стран с формирующи-
мися рынками в мировой экономике, увеличивает-
ся их доля в глобальных трансграничных потоках 
финансовых активов, отмечают эксперты журнала 

«Finance & Development». Благодаря хорошим пер-
спективам устойчивого роста государства, с фор-
мирующимися рынками, привлекли иностранных 
инвесторов, которые искали возможность получить 
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более высокие прибыли, особенно в период, когда 
в развитых странах процентные ставки находились 
на очень низком уровне. Правительства стран с фор-
мирующимися рынками также активно осуществля-
ли капиталовложения в экономику развитых госу-
дарств с целью накопления резервов в иностранной 
валюте.

Недавно появилась другая тенденция, которая 
находит все более широкое распространение: част-
ные инвесторы из стран с формирующимися рын-
ками в поисках новых возможностей все активнее 
вывозят капитал за рубеж.

С 2000 г. по 2012 г. государства с формирую-
щимися рынками (прежде всего Китай) увеличили 
свои резервы в иностранной валюте примерно на 
6 трлн. долл., при этом почти вся эта сумма была 
инвестирована в ценные бумаги, выпущенные стра-
нами с ведущими резервными валютами, в основ-
ном США. По мнению экспертов, в ближайшие 
годы страны с формирующимися рынками будут 
аккумулировать резервы в иностранной валюте 
гораздо более медленными темпами в связи с тем, 
что большинство из них уже накопили достаточные 
запасы иностранных валютных резервов для того, 
чтобы иметь возможность компенсировать любые 
возможные резкие изменения в потоках капитала в 
будущем. 

По мере снижения темпов накопления валют-
ных резервов, по прогнозу экспертов, из стран с 
формирующимися рынками будет происходить 
быстрый отток частного капитала. Эта тенденция 
уже начала появляться. Важной движущей силой 
потоков частного капитала является Китай и, если 
исключить данные по этой стране из статистики, то 
показатели роста частных инвестиций за рубежом 
будут не такими высокими.

Эксперты выделяют ряд факторов, которые мо-
гут способствовать увеличению оттока частных ка-
питаловложений из стран с формирующимися рын-
ками. В связи с тем, что потребители в указанных 
государствах становятся все более обеспеченными 
и достигают более высокого уровня сбережений, 
они ищут возможности диверсифицировать свои 
инвестиционные портфели за рубежом. Институци-
ональные инвесторы, такие, как взаимные и пенси-
онные фонды, уже становятся важными каналами 
для таких оттоков. Корпорации и финансовые ин-
ституты также, вероятно, продолжат поиски воз-
можностей для осуществления инвестиций за рубе-
жом по мере расширения их деятельности в других 
странах и проникновения на новые иностранные 
рынки.

Изменения в структуре потоков капитала в Ки-

тай, являющийся второй по величине экономикой 
мира, по мнению экспертов, являются наглядной 
иллюстрацией вышеназванных тенденций. В про-
шлом десятилетии Китай был ведущим нетто-экс-
портером в другие страны мира. Торговое сальдо 
страны было положительным, экспорт товаров и 
услуг рос гораздо более высокими темпами, чем 
импорт, увеличивалось также положительное саль-
до платежного баланса по текущим операциям, что 
отражает приток частного капитала. Экспорт ка-
питала из Китая осуществлялся преимущественно 
в форме накопления резервов в иностранной ва-
люте в Народном банке Китая (центральном бан-
ке страны). Эти резервы находятся под контролем 
Государственного валютного управления. Данное 
накопление является результатом интервенции цен-
трального банка на валютном рынке. Центральный 
банк скупает доллары для того, чтобы ограничить 
рост курса национальной валюты с целью избежать 
снижения конкурентоспособности китайского экс-
порта.

Китай инвестирует значительную часть куплен-
ных долларов в иностранные ценные бумаги, такие, 
как казначейские облигации и векселя США. По 
данным Министерства финансов США на январь 
2013 г., общий объем официальных капиталовло-
жений Китая в казначейские векселя Соединенных 
Штатов составил 1,26 трлн. долл.

Учитывая давление на национальную валюту и 
обеспокоенность по поводу того, что приток капи-
тала может стимулировать инфляцию и резкое по-
вышение стоимости акций, китайское руководство 
с осторожностью относится к допуску в страну 
иностранного капитала. Иностранные инвесторы 
ограничены в возможностях активно осуществлять 
капиталовложения в фондовый рынок Китая. Ки-
тайские рынки ценных бумаг остаются относитель-
но неразвитыми. Соответственно, большая часть 
капиталовложений в экономику Китая поступает в 
форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ), ко-
торые обычно предусматривают приобретение кон-
трольного пакета акций предприятия. По данным 
МВФ, общий объем ПИИ, вложенных в китайскую 
экономику в 2010 — 2012 гг., составил 260 млрд. 
долл. 

В последние годы благодаря ослаблению госу-
дарственного контроля существенно увеличился от-
ток частного капитала из Китая: с почти нулевого 
уровня в 2004 г. до более 100 млрд. в 2012 г. Руковод-
ство Китая стимулирует инвестиции за рубежом не 
только своих корпораций, но и институциональных 
инвесторов (таких, как взаимные фонды и пенсион-
ные компании). Увеличение оттока капитала может 
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свидетельствовать об усилении обеспокоенности 
внутренних инвесторов относительно перспектив 
роста экономики Китая. Однако, по мнению экс-
пертов, рост оттока капитала из Китая может стать 
отражением формирования зрелой экономики, в ус-
ловиях которой приток и отток капитала осущест-
вляется более свободно. 

По мере того, как экономика Китая в целом и 
его финансовые рынки, в частности, становятся все 
более развитыми, у инвесторов появляется больше 
возможностей диверсифицировать свои портфели, а 
отток частного капитала будет продолжать увеличи-
ваться. В других странах с формирующимися рын-
ками ситуация, по прогнозу экспертов, будет разви-
ваться по похожему сценарию.

Структура оттока капитала из стран с форми-
рующимися рынками определяется механизмами 
государственного контроля, действующими в со-
ответствующих странах, и уровнями развития их 
финансовых рынков. Опасения по поводу того, что 
резкое увеличение оттока капитала может деста-
билизировать внутреннюю финансовую систему, 
привели к тому, что во многих из этих стран был 
ограничен отток частного капитала. Тем не менее, 
руководство некоторых государств проявляет готов-
ность разрешить местным корпорациям осущест-
влять инвестиции за рубежом. 

В последние годы резко увеличился объем 
сделок в сфере слияний и поглощений с участием 
компаний из государств с формирующимися рын-
ками, причем нередко оба участника таких сделок 
из стран с формирующимися рынками. Эксперты 
выделяют множество стимулов к активизации ука-
занной деятельности, включая стремление компа-
ний из государств этой группы диверсифицировать 
свою производственную базу и увеличить долю сво-
его участия на рынках других стран. Приобретение 
иностранных фирм может помочь получить техно-
логии, которые местная компания будет иметь воз-
можность использовать для повышения своих про-
изводственных мощностей. С середины прошлого 
десятилетия отмечался существенный рост оттока 
ПИИ из государств с формирующимися рынками.

Невысокий уровень развития финансовых рын-
ков в странах с формирующимися рынками являет-
ся существенным препятствием для частных порт-
фельных инвестиций за рубежом. Китай, например, 
разрешает частным лицам ежегодно направлять 
за рубеж 50 тыс. долл., Индия — 200 тыс. Однако 
финансовые рынки в этих странах недостаточно 
развиты, поэтому большинство граждан не имеют 
свободного доступа к таким инвестиционным ин-
струментам, как взаимные фонды, которые позво-

лили бы им приобретать акции иностранных ком-
паний и иностранные государственные облигации. 
Быстрое развитие финансовых рынков в этих стра-
нах, по мнению экспертов, создаст больше возмож-
ностей для оттока портфельных инвестиций.

Фондовые рынки во многих государствах с фор-
мирующейся экономикой все еще относительно не-
большие и менее ликвидные, чем рынки развитых 
стран, ситуация на них часто довольно неустой-
чивая. К тому же в финансовых системах многих 
стран с формирующимися рынками доминируют 
банки, которые традиционно платят относительно 
низкие проценты по сберегательным депозитам. 
Все вышеназванные факторы стимулируют инсти-
туциональных инвесторов (таких, как пенсионные 
и взаимные фонды, страховые компании) осущест-
влять инвестиции за рубежом.

Благодаря высокому потенциалу роста и быстро-
му открытию фондовых рынков для международных 
инвесторов экономика стран с формирующимися 
рынками стала одной из наиболее привлекательных 
для притока мировых портфельных инвестиций. 
Так, в 2000 г. на долю стран с формирующимися 
рынками приходилось 3% общего объема мировых 
иностранных портфельных инвестиций, к 2010 г. 
эта доля возросла до 16%. 

Одним из показателей важной роли стран с фор-
мирующимися рынками в сфере международных 
финансов является их доля в мировых внешних 
портфельных инвестициях, которая возросла с 1% 
в 2000 г. до 5% в 2010 г. В абсолютном выражении 
это означает увеличение внешних портфельных 
инвестиций инвесторов из стран с формирующи-
мися рынками в указанный период с 67 млрд. до 
643 млрд. долл. соответственно. Инвестиции из 
стран с формирующимися рынками становятся все 
е более важным элементом внешних портфельных 
обязательств даже ведущих развитых государств. 
Так, доля активов США в общем объеме иностран-
ных портфельных капиталовложений инвесторов 
из стран с формирующимися рынками, по данным 
МВФ, возросла с 2% в 2002 г. до 7% в 2011 г. 

Вышеназванные данные могут свидетельство-
вать о повышении роли стран с формирующимися 
рынками в потоках трансграничных портфельных 
инвестиций. Эта роль, как они прогнозируют, будет 
еще более возрастать по мере повышения уровня 
развития экономики и финансовых рынков данных 
государств. 

Инвесторы практически всех стран, включая го-
сударства с открытыми счетами движения капиталов 
и развитыми финансовыми рынками, склонны про-
являть национальные предпочтения, осуществляя 
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непропорционально большой объем инвестиций во 
внутренние фондовые рынки. Такие национальные 
предпочтения объясняются рядом причин, включая 
информационную асимметрию (инвесторы имеют 
больше сведений о национальных акциях, чем о за-
рубежных), высокие торговые издержки и низкий 
уровень развития финансовых рынков. Эксперты 
полагают, что благодаря существенному увеличе-
нию трансграничных потоков капитала в последние 
десятилетия, а также снижению торговых барьеров 
и издержек доля капиталовложений во внутренние 
фондовые рынки снизится.

Тем не менее, по мере повышения степени ин-
теграции мировых финансовых рынков и снижения 
информационных барьеров на диверсификацию 
портфельных инвестиций могут повлиять другие 
факторы, например региональные зарубежные пред-
почтения (непропорционально большая доля капи-
таловложений в фондовые рынки соседних госу-
дарств или государств, с которыми их страна имеет 
тесные торговые связи, или стран, которые близки 
им по другим параметрам). На решение инвесторов 
о месте капиталовложений может повлиять также 
степень политической стабильности.
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В связи с переходом к обучению в вузах МВД 
России по Федеральным государственным образо-
вательным стандартам третьего поколения, особую 
роль приобретает поиск новых подходов процесса 

обучения и воспитания специалистов правоохрани-
тельных органов. 

Одно из ведущих мест в этом процессе при-
надлежит формированию общекультурных компе-
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тенций курсантов вузов МВД России, поскольку 
овладение ими является серьёзным стимулом в вы-
работке личностной профессионально-нравствен-
ной позиции. 

Однако решение проблемы формирования об-
щекультурных компетенций курсантов сопряже-
но с рядом трудностей. Прежде всего это касается 
нечёткого представления у молодых людей грани 
между духовным и бездуховным, нравственным 
и безнравственным, прекрасным и безобразным в 
окружающей их социальной действительности. В 
этих условиях формирование общекультурных ком-
петенций чётко обозначает рамки того уровня овла-
дения курсантами знаниями, умениями, навыками и 
формирования тех профессионально-нравственных 
качеств, которые необходимы для качественного и 
эффективного выполнения оперативно-служебных 
задач будущего офицера МВД. Для решения этой 
проблемы учёные отмечают необходимость пере-
хода от преобладающей в современных условиях 
концепции информационного образования к диало-
говому и деятельностному образованию и созданию 
в каждом высшем учебном заведении системы про-
фессионально-нравственного воспитания молодых 
людей. 

Разработка новой парадигмы образования связа-
на с развитием информационного общества. В от-
личие от устаревшей системы, основанной лишь на 
знании, ориентированной на их передачу от одних 
членов общества другим, построение учебного про-
цесса в вузах России двадцать первого века должно 
быть направлено на формирование потребностей 
студентов в постоянном пополнении и обновлении 
знаний, совершенствовании умений и навыков, их 
закреплении и превращении в компетенции, необхо-
димые для их профессиональной деятельности. 

Эта идея стала ведущей в работах таких отече-
ственных педагогов и психологов, как В.В. Давы-
дов1, И.Я. Лернер2, В.Д. Шадрикова3, Г.П. Щедро-
вицкого4 и их последователей. 

Учитывая нынешний социально — историче-
ский контекст и социальную потребность молодё-
жи в образовании и воспитании, особенно важным 
становится определение педагогических условий, а 
также средств, форм, методов формирования обще-
культурных компетенций курсантов вузов МВД 
России.

Проведённый нами анализ формирования у кур-
сантов Московского университета МВД России об-
щекультурной компетенции ОК-5 по направлению 
«Юриспруденция»: «Понимание социальной зна-
чимости своей будущей профессии, цели и смысла 
государственной службы, выполнение служебного 
долга и профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и слу-
жебного этикета» показывает, что она является од-
ной из ключевых для выпускника вуза и включена в 
содержание более десяти учебных дисциплин уни-
верситета.

Значимость формирования этой компетенции 
определяется необходимостью юридической и эти-
ческой грамотности для компетентностного реше-
ния профессиональных задач будущим офицером 
полиции. Когнитивная составляющая этой компе-
тенции основана на знании курсантами наиболее 
значимых профессионально-нравственных ценно-
стей, принципов и норм служебной деятельности, 
выработанных более чем двухсотлетней истори-
ей Российской полиции. К числу основных из них 
можно отнести: добросовестное исполнение своих 
профессиональных обязанностей; человеколюбие; 
законность; толерантность; уважительность.

Каждая общекультурная компетенция форми-
руется в профессиональном юридическом обра-
зовании. Обратившись к Закону РФ «О полиции» 
можно отметить, что общекультурная компетенция 
ОК-5 содержит чёткую этическую составляющую. 
В этом законе определена моральная ценностная 
компонента предназначения Российской полиции: 
«для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения общественной без-
опасности»5.

На наш взгляд, формирование общекультурных 
компетенций в учебно-воспитательном процессе 
курсантов вузов МВД России будет эффективным 
при целенаправленном формировании компонентов 
общекультурных компетенций курсантов на основе 
модели современного образования, ориентирован-
ной на усвоение курсантами таких знаний, навыков 
и умений, которые в ближайшем будущем потребу-
ются им для выполнения своих профессиональных 
обязанностей.

Общекультурные компетенции для будущих 
сотрудников правоохранительных органов, а имен-
но курсантов высших учебных заведений системы 
МВД России необходимы для внедрения их в учеб-
но-воспитательный процесс передовых педагогиче-
ских технологий, форм, средств и методов, основан-
ных на диалоговом и деятельностном образовании.

Общекультурные компетенции формируют у 
курсантов способность морального анализа различ-
ных служебных ситуаций, возникающих в ходе вы-
полнения оперативно-служебных задач, а именно:

• критического восприятия нравственных 
коллизий, возникающих в общении с колле-
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гами, гражданами и правонарушителями;
• умения организовывать свою повседневную 

служебную деятельность в соответствии с 
нормами служебного этикета на основе вы-
соких моральных требований. 

Цели и основные задачи формирования обще-
культурных компетенций у курсантов Московского 
университета МВД России мы проанализировали 
на основе учебной дисциплины «Профессиональ-
ная этика и служебный этикет», которая относится к 
базовой части социально-гуманитарного и экономи-
ческого цикла и является предшествующей для всех 
дисциплин профессионального цикла.

Этот учёбный курс направлен на формирование у 
курсантов следующих общекультурных компетенций:

• способность понимать и анализировать ми-
ровоззренческие, социально и личностно 
значимые нравственные проблемы, вопро-
сы ценностно-мотивационной ориентации; 
значение гуманистических ценностей, сво-
боды и демократии (ОК-2);

• способность понимать социальную значи-
мость своей будущей профессии, цель и 
смысл государственной службы, выполнять 
гражданский и служебный долг, професси-
ональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служеб-
ного этикета (ОК-5);

• проявлять непримиримость к коррупцион-
ному поведению, высокий уровень правосо-
знания и правовой культуры (ОК-6); 

• способность к толерантному поведению, 
к социальному и профессиональному вза-
имодействию с учётом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в 
коллективе, к предупреждению и конструк-
тивному разрешению конфликтных ситуа-
ций в процессе профессиональной деятель-
ности (ОК-7).

В результате изучения этой базовой дисципли-
ны каждый курсант должен знать:

• предметную область, систему, содержание 
и взаимосвязь основных принципов, зако-
нов, понятий и категорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук, их роль 
в формировании ценностных ориентаций в 
социальной и профессиональной деятель-
ности (ОК-2);

• нормы профессиональной этики, возмож-
ные пути (способы) разрешения нравствен-
ных конфликтных ситуаций в профессио-
нальной деятельности (ОК-5);

• сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути её предупреждения и 
преодоления (ОК-6, ОК-7);

• основные нормы и функции служебного 
этикета (ОК-5);

• этические и психолого-педагогические ос-
новы формирования антикоррупционного 
поведения сотрудников правоохранитель-
ных органов (ОК-6).

В результате изучения дисциплины «Професси-
ональная этика и служебный этикет» каждый обуча-
ющийся должен уметь:

• оценивать факты и явления профессиональ-
ной деятельности с нравственной точки 
зрения; осуществлять с позиции этики и мо-
рали выбор норм поведения в конкретных 
служебных ситуациях (ОК-5, ОК-7);

• давать нравственную оценку коррупцион-
ным проявлениям и другим нарушениям 
норм профессиональной этики (ОК-6, ОК-7);

• соблюдать правила вежливости и культуры 
поведения в профессиональной деятельно-
сти (ОК-7);

• правильно строить общение с коллегами в 
служебном коллективе и с гражданами, в том 
числе с представителями социальных групп, 
национальностей и конфессий (ОК-7). 

 По итогам изучения этого базового курса обуча-
ющийся должен владеть:

• основами анализа социально и професси-
онально значимых проблем, процессов и 
явлений с использованием знаний гумани-
тарных, социальных и экономических наук 
(ОК-2);

• навыками оценки своих поступков и по-
ступков своих коллег с точки зрения норм 
этики и морали (ОК-5, ОК-7);

• навыками антикоррупционного поведения 
(ОК-6);

• навыками выявления и устранения причин 
и условий, способствующих коррупцион-
ным проявлениям в служебном коллективе 
(ОК-6);

• навыками поведения в служебном коллективе 
и общения с гражданами в соответствии с нор-
мами служебного и общего этикета (ОК-7).

Проблема формирования общекультурных ком-
петенций курсантов вузов МВД России может быть 
успешно решена если процесс освоения курсанта-
ми знаниями, навыками и умениями в образователь-
ном процессе вуза МВД России, необходимых для 
успешного выполнения профессиональных обязан-
ностей будет дополнена созданием в высшем учеб-
ном заведении системы профессионально-нрав-
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ственного воспитания. Такая система включает в 
себя: совокупность основных средств, форм и ме-
тодов воспитательного воздействия субъектов этого 
процесса на курсантов с целью формирования, пре-
жде всего, общекультурных компетенций, составля-
ющих основу их нравственной культуры и являю-
щейся основой их морального облика.

Анализ сложившейся в Московском универси-
тете МВД России системы профессионально-нрав-
ственного воспитания курсантов, позволяет сделать 
вывод о том, что она развивает у курсантов: пред-
ставления о нравственных основах службы в ОВД; 
знания профессионально-этических требований к 
поведению на службе, в учёбе и в быту, взаимоот-
ношениям в служебном коллективе; вырабатывает 
у курсантов: устойчивые навыки соблюдения нрав-
ственных принципов и норм поведения; формирует 
у курсантов общекультурные компетенции, необхо-
димые для их будущей профессиональной деятель-
ности.

К числу основных задач профессионально-нрав-
ственного воспитания можно отнести: внесение в 
сознание личности основных этических знаний; 
формирование общекультурных компетенций; фор-
мирование моральных убеждений; формирование у 
сотрудника моральных качеств, которые выступают 
как свойство характера человека, и раскрывает наи-
более типичные черты поведения; формирование 
моральных чувств; формирование нравственных 
привычек.

Предметом труда службы сотрудников право-
охранительных органов выступает человек. Неред-
ко речь идёт о жизни и судьбе человека, моральной 
подготовленности, эрудиции, общекультурной ком-
петентности, способности к волевому воплощению 
моральных требований, которые являются важней-
шими факторами, определяющими успех правоох-
ранительной деятельности. 

Указанные черты не являются врождёнными, 
а представляют собой продукт профессионально-
нравственного воспитания, которое во многом опре-
деляется способами его организации. К ним можно 
отнести: целенаправленное воздействие субъекта 
воспитания на объект воспитания, организацию и 
осуществление профессионально-нравственного 
самовоспитания курсантов.

Проведённый нами анализ опыта этой работы 
кафедрами гуманитарного цикла Московского уни-
верситета МВД показывает, что основными фор-
мами выработки данных компетенций у курсантов 
являются: лекционное занятие, семинарское заня-
тие, практическое занятие, деловая игра, индивиду-
альная или групповая консультация преподавателя, 

коллоквиум, круглый стол, дискуссия, доклады, 
научные сообщения и их обсуждение. При про-
ведении учебных занятий используются элементы 
классических и современных педагогических тех-
нологий, в том числе проблемного и проблемно — 
деятельностного обучения. 

При этом предусматриваются следующие фор-
мы воспитательной работы с обучающимися: 

• прослушивание лекционного курса;
• чтение и конспектирование рекомендован-

ной литературы;
• проведение семинарских занятий с более 

подробным рассмотрением ключевых про-
блем дисциплины;

• проведение практических занятий и дело-
вых игр с разбором конкретных ситуаций с 
целью анализа и разрешения коллизий норм 
морали и права; 

• выполнение реферативной работы по про-
блематике изучаемого курса с опорой на 
классическое наследие и новинки специаль-
ной литературы и периодической печати. 

Таким образом, формирование общекультур-
ных компетенций включает в себя систему обще-
культурных знаний, навыков, умений, получаемых 
курсантами в образовательном процессе вуза, необ-
ходимых для их профессиональной деятельности в 
сочетании с системой профессионально-нравствен-
ного воспитания, рассматриваемой нами как целе-
направленный процесс по формированию у курсан-
тов вузов МВД общекультурных компетенций.
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5 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
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При организации учебного процесса следует 
учитывать не только возрастные особенности под-
растающего поколения, но и их физическое разви-
тие [5].

В настоящее время изучение физического разви-
тия студенческой молодежи особенно актуально, в 
связи с наблюдающейся акцелерацией развития, не-
сколько изменившей обычные представления о про-
цессе роста организма [12, 17].

Сложный и многообразный комплекс признаков 
ха рактеризует физическое развитие индивидов [1].

Под термином «физическое развитие» детей и 
подростков, юношей и девушек понимают состоя-
ние морфологических и функциональных свойств и 
качеств, лежащих в основе определения возрастных 
особенностей, физической силы и выносливости 
организма [3].

Физическое развитие рассматривают как 
комплекс морфо-функциональных показателей, 
определяю щих запас физических сил организма [2]. 
Примени тельно к растущему организму, представле-
ние о физическом развитии должно быть расшире-
но, за счет оценки процессов роста и раз вития этого 
организма [6]. В связи с этим, определение понятия 
«физическое развитие», специалисты, представля-
ющие различные сферы деятельности, не всегда 
одинаково его трактуют. Одни [8, 9, 10] это поня тие 
детализируют, рассматривая его как комплекс мор-
фо-функциональных призна ков, характеризующих 
возрастной уровень биологического развития ребен-
ка, подростка, молодого человека. Другие [11, 12], 
считают, что физическое развитие яв ляется одной из 
сторон развития индивидуума и представ ляет собой 
биологический процесс, детерминированный средо-
выми и генетическими факторами.

При проведении учебных занятий по физиче-
ской подготовке с курсантами образовательных 
учреждений МВД России, учет уровня физическо-
го развития необходим, так как он (учет) позволяет 
дифференцировать педагогические воздействия.

По результатам измерений длины тела (ДТ), 
массы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК) 
и жизненной емкости легких (ЖЕЛ) проведен ана-
лиз уровня физического развития учащихся муж-
ского пола 1-4 курсов. 

Обследования проводились в соответствии с 
правилами и методикой антропометрических из-
мерений [7] с использованием ростомера, медицин-
ских весов, сантиметровой ленты, спирометра.

Для оценки показателей средних тенденций и 
вариативности показателей, определяющих физи-
ческое развитие, рассчитывались стандартные ста-
тистические показатели (среднее арифметическое 

значение признака (М), его максимальный и мини-
мальный показатели, стандартное отклонение (σ), 
коэффициент вариации (V)). Достоверность разли-
чий определялась по t-критерию Стьюдента. 

В качестве методических пособий ис-
пользовались труды ряда авторов [13, 14, 16]. 
Статистическая обработка цифрового материала 
осуществлялась с использованием стандартных 
компьютерных пакетов «Прогноз» — 93, Statistica / 
w 4.5., 5.0. [4]. 

Длина тела — интегральный показатель, состо-
ящий из варьирующих длин отдельных сегментов 
[2], соотношения которых существенно изменяются 
в онтогенезе [11]. 

Анализ результатов длины тела (рис. 1) выявил 
наличие их изменений у курсантов, в зависимости 
от года обучения. Положительная динамика ДТ 
имела место на протяжении всего периода обуче-
ния. Так, на первом курсе средние значения длины 
тела составили 173.8 см. У учащихся второго года 
обучения ДТ увеличилась на 0.7 см. (174.5 см.). На 
столько же выросла длина тела у курсантов третье-
го года обучения, составив 175.2 см. максимальное 
увеличение ДТ (0.9 см.) определено у учащихся чет-
вертого курса — 176.1 см. Эти величины характери-
зовали усредненное изменение длины тела у иссле-
дуемого возрастного контингента молодых людей, 
отражая естественную положительную ди намику 
процесса роста организма.

Рис. 1. Динамика показателей длины тела 
у курсантов различных годов обучения

Количественные величины стандартного откло-
нения имели волнообразную направленность. Так, 
у курсантов первого года обучения они (величины) 
были максимальны — 8.47 см. Затем, отмечено их 
снижение на втором курсе (7.68 см.), незначитель-
ное увеличение на третьем году обучения (7.75 см.) 
с последующим снижением у учащихся четвертого 
курса (7.46 см.).
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Аналогичная направленность выявлена и при 
анализе коэффициента вариации длины тела. Мак-
симальные показатели определены у курсантов 
первого года обучения — 4.87 %, минимальные — 
четвертого курса (4.24 %). Коэффициент вариации 
учащихся второго и третьего годов обучения соста-
вил 4.40 % и 4.42 % соответственно. 

Полученные результаты несут информацию о 
различных сроках прироста длины тела у курсантов 
различных годов обучения, что необходимо учиты-
вать при планировании педагогических воздействий 
на занятиях по физической подготовке. 

Вторым обобщенным показателем физического 
развития является масса тела. После окончания ро-
ста тела в длину, вес его не остается постоянным. 
Масса тела менее детерминирована наследствен-
ностью, которая определяет только количество жи-
ровых клеток, а их наполнение жировой массой за-
висит от питания, его калорийности, двигательного 
режима [15]. 

В ходе измерений выявлено, что показатели 
массы тела (рис. 2) у курсантов различных годов 
обучения достоверно отличались только лиц перво-
го (71.5 кг.) и четвертого (75.6 кг.) курсов. Средние 
значения массы тела имели положительную дина-
мику и на втором и третьем годах обучения (72.9 кг. 
и 74.3 кг. соответственно), однако статистически до-
стоверных различий установить не представлялось 
возможным.

Рис. 2. Динамика показателей массы тела 
у курсантов различных годов обучения

Стандартное отклонение от среднего арифме-
тического МТ у курсантов первого-третьего годов 
обучения были практически идентичны (первый 
курс — 4.92 кг., второй курс — 4.91 кг., третий 
курс — 4.95 кг.), в то время как у учащихся чет-
вертого года обучения количественные значения σ 
были выше, составив 5.43 кг.

Показатели коэффициента вариации, находи-
лись в пределах 7.00 %. С первого по третий кур-
сы отмечено его снижение (6.89 %, 6.74 %, 6.67 % 
соответственно), с последующим незначительным 
увеличением у курсантов четвертого года обучения 
(7.18 %). Однако показатели V массы тела курсан-
тов различных годов обучения не выходили за гра-
ницы «должных» величин, что указывало на одно-
родность исследуемых групп по МТ.

Окружность грудной клетки (рис. 3) у курсан-
тов увеличивались от года к году обучения. Данную 
особенность следует считать закономерной, в связи 
с естественными процессами развития растущего 
организма индивида.

Рис. 3. Динамика показателей окружности 
грудной клетки у курсантов различных 

годов обучения

Средние данные, характеризующие динамику 
ОГК, были выше у курсантов четвертого года обу-
чения, по сравнению с учащимися первого-третьего 
курсов.

Стандартное отклонение не выходило за преде-
лы 7.8 см. Максимальные значения выявлены у лиц 
третьего года обучения — 7.79 см., минимальные 
(7.41 см.) — первого года обучения. Промежуточное 
положение по количественным значениям σ занима-
ли курсанты второго и четвертого годов обучения 
(7.43 см. и 7.75 см. соответственно). 

При анализе показателей коэффициента ва-
риации окружности грудной клетки, установлена 
волнообразная динамика его величин. На первом 
курсе коэффициент вариации составил 8.41 %. За-
тем (второй год обучения) выявлено их (значений) 
их снижение — 8.30 %. У учащихся третьего курса 
коэффициент вариации увеличился до 8.67 %, кото-
рый к четвертому году обучения снизился на 0.10 %, 
составив 8.57 %. 

Анализ средних данных, характеризующих 
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жизненную емкость легких (рис. 4), позволил кон-
статировать наличие статистически достоверных 
различий между курсантами, начинающими обуче-
ние в образовательных учреждениях МВД России 
(первый год обучения) и лицами, обучение которых 
в ВУЗе подходит к завершению (четвертый год об-
учения). Разница в 210 см³ была в пользу курсантов 
четвертого года обучения. От года к году обучения 
имела место положительная динамика показателей, 
определяющих жизненную емкость легких. Так, на 
первом курсе они (показатели) составили 4310 см³. 
На втором году обучения средние значения ЖЕЛ 
увеличились на 70 см³ и на 80 см³ — на третьем году 
обучения. К четвертому году обучения количествен-
ные показатели жизненной емкости легких достиг-
ли максимума, составив 4520 см³. 

Рис. 4. Динамика показателей жизненной 
емкости легких у курсантов различных 

годов обучения

Наличие подобных изменений, вероятно, свя-
зано не только с естественным ростом организма, 
когда его системы находятся в стадии развития, но и 
с систематическими занятиями по физической под-
готовке, в которые вместе с освоением боевых при-
емов борьбы включены упражнения, направленные 
на развитие систем организма, в том числе и систе-
мы дыхания.

Стандартное отклонение от среднего арифмети-
ческого значения жизненной емкости легких у кур-
сантов увеличивалось с годом обучения. На первом 
году обучения оно составило 93.69 см³. На втором 
и третьем курсе средние значения σ находились в 
пределах 100.40 см³ и 102.04 см³ соответственно. 
Максимальные величины стандартного отклонения 
выявлены у курсантов четвертого года обучения — 
109.05 см³.

Коэффициент вариации жизненной емкости лег-
ких не выходили за пределы 2.5.%, хотя и изменя-
лись неоднозначно у учащихся различных годов об-

учения. У первокурсников они составили 2.31 %. На 
втором и третьем курсах установлено их незначи-
тельное снижение — 2.29 % и 2.28 % соответствен-
но. У курсантов четвертого года обучения количе-
ственные значения σ были максимальны — 2.41 %.

Таким образом, анализ статистических показа-
телей, определяющих уровень физического разви-
тия курсантов различных годов обучения, позволил 
сделать заключение относительно наличия их (по-
казателей) положительной динамики у лиц, прохо-
дящих обучение в образовательных учреждениях 
МВД России. Средние значения длины и массы тела, 
окружности грудной клетки и жизненной емкости 
легких увеличивались от года к году обучения, что 
свидетельствовало о положительном влиянии физи-
ческих упражнений на результаты проведенных из-
мерений. 

Стандартное отклонение от средних арифмети-
ческих значений, определяющих физическое раз-
витие курсантов различных годов обучения, изме-
нялось неоднозначно, хотя серьезных колебаний не 
установлено. 

Коэффициент вариации указывал на однород-
ность групп по исследуемым признакам, определя-
ющих уровень физического развития учащихся. 
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В течение нескольких последних десятилетий 
произошла и продолжает происходить серьезная 
трансформация предназначения, структуры и функ-
ций современных учреждений высшего профессио-
нального образования.

Произошло существенное усложнение профес-
сиональной, социальной организации общества, воз-
росла востребованность научных исследований, в ре-
зультате высшие учебные заведения оказались более 
плотно интегрированы в жизнь общества (4, 8, 9 и 
др.). Особую значимость приобретает состояние выс-
шего образования при реформировании экономики 
[5, С. 65-87], которая инициирует процесс диверси-
фикации, т.е. превращения, например, современных 

университетов из учреждений подготавливающих 
относительно небольшое количество людей в учреж-
дения нового типа, работающих как на основе идей 
и подходов классического университетского образо-
вания, так и на идеях управления, разработанных в 
сфере производства, потребления товаров и услуг. 

Процесс диверсификации вузовских систем, ко-
торый отмечают и другие исследователи (Т.Г. Зима-
рева, А.К. Коллегов, Е.Л. Кудрина, В.А. Сластенин 
и др.), — это важный, но еще не исследованный с 
позиций системного анализа и компетностного под-
хода социально-педагогический феномен.

Впервые термин «диверсификация» стал ис-
пользоваться в середине 50-х годов XX века и 
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обозначал новое явление в экономике развитых 
капиталистических стран, которое было связано 
с процессом концентрации капитала на межотрас-
левом уровне. Диверсификация в экономике при-
меняется с целью повышения эффективности про-
изводства, получения экономической выгоды и 
предотвращения банкротства.

Общенаучное понятие диверсификации появи-
лось в социологии лишь в конце 80-х гг. прошлого 
столетия. Оно стало популярным в силу своей ор-
ганичности процессам, имеющим место в развитии 
систем образования.

В образовании термин «диверсификация» возник 
несколько раньше, в конце 1960 — начале 1970-х гг. в 
Западной Европе, когда встал вопрос о структурном 
реформировании образовательных систем и подраз-
умевал разнообразие, разностороннее развитие, рас-
ширение видов предоставляемых услуг, приобрете-
ние новых видов деятельности (3, 6, 8 и др.) 

Научный анализ событий в мировой и россий-
ской системах высшего образования позволил так-
же выявить факторы возникновения и развития ди-
версификации профессионального образования [3, 
C. 118]. К общим факторам, свойственным всем раз-
витым и развивающимся странам, можно отнести:

• повышенный социальный спрос на более 
высокий уровень профессионального об-
разования и необходимость удовлетворения 
все возрастающих потребностей разноо-
бразных слоев населения (отмечается даже 
стратифицирующее влияние общества на 
систему образования);

• достижения в области науки, которые содей-
ствовали развитию академических дисциплин, 
усилению фундаментализации содержания 
образования и развитию междисциплинарно-
сти; ускоренное развитие информационных и 
коммуникационных технологий.

Диверсификация (от лат. — diversificatio, измене-
ние, разнообразие) (14), от лат. diversus, разнообра-
зие, разностороннее развитие профессионального 
образования рассматривается нами как общедидакти-
ческий принцип развития системы профессиональ-
ного образования, который формирует новую педаго-
гическую систему профессионального образования и 
типологию профессиональных образовательных уч-
реждений, т.е. приводит к изменению существующих 
моделей вузов и их миссии в зависимости от целей 
развития государства и типов экономики.

Основными характеристиками диверсификации 
в системе высшего профессионального образования 
выступают: тип высшего учебного заведения (вы-
ражается в преобразовании и трансформации ву-
зов и переходом к более значимому типу учебного 
заведения, например от института к академии или 
университету); организационно-правовая форма и 
форма собственности вуза (характеризуется ростом 
количества негосударственных вузов и делением на 

казенные, бюджетные, автономные); направления и 
специальности подготовки кадров (например, ин-
тенсивный прирост экономических и юридических 
направлений подготовки, умеренный рост направ-
лений подготовки — гуманитарно-социального, 
культуры и искусств, сокращение естественнонауч-
ных и технических направлений подготовки).

Некоторые исследователи отмечают, что ди-
версификация высших образовательных учреж-
дений — это один из важнейших показателей 
усиления общественного характера управления 
образованием, т.е. разгосударствления системы об-
разования. Разгосударствление означает, что наряду 
с государственными возникают негосударственные 
высшие учебные заведения, они перестают быть 
структурами государственного аппарата, педагоги, 
студенты и родители действуют на основе собствен-
ных интересов, запросов региональных, националь-
ных, профессиональных, конфессиональных объ-
единений и групп. (1, 2, 13, 15 и др.).

Как уже было отмечено, в научно-педагогиче-
ской литературе практически отсутствуют фунда-
ментальные исследования, направленные на изуче-
ние феномена диверсификации. Лишь единичные 
исследования (Т.Г. Зимараева, Е.Л. Кудрина, Т.Ю. 
Ломакина, Э.В. Морган) рассматривают отдельные 
стороны процесса диверсификации системы высше-
го профессионального образования и ее экономики. 

Так, Е.Л. Кудрина, предлагает рассматривать 
диверсификацию одновременно как явление, фор-
му, стратегию, процесс (3). Т.Ю. Ломакина обосно-
вывает диверсификацию как общепедагогический 
принцип развития системы непрерывного профес-
сионального образования [7, С. 78.]. 

Э.В. Морган связывает диверсификацию ис-
точников финансирования высшего образования с 
сокращением государственного финансирования 
образования (по мнению автора, диверсификация 
источников финансирования образования наблюда-
ется с начала 80-х годов в большинстве как разви-
тых, так и развивающихся стран). Ожидается, что 
процесс расширения источников финансирования 
будет продолжаться и в будущем. Наряду с государ-
ственными субсидиями в качестве источников фи-
нансирования образования все больше используется 
плата за обучение и другие услуги образовательного 
учреждения, финансовая поддержка промышленно-
сти, коммерческих структур и других представите-
лей частного сектора [10, С. 24.].

В связи с тем, что профессиональное образо-
вание как сфера социальной практики общества 
не только создает объективные условия для рас-
ширения профессиональных знаний, обогаще-
ния опыта, овладения способами познавательной, 
практической и социальной деятельности обучае-
мых, но и формирует целостную (самодеятельную, 
творческую, нравственную) личность, необходимо 
рассматривать диверсификацию высшего профес-
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сионального образования, как многомерное, слож-
ноструктурированное, социально-экономическое и 
социально-педагогическое явление, характеризую-
щее современный период его развития. 

Диверсификация проявляется на федеральном, 
отраслевом, региональном и локальном (внутриву-
зовском) уровнях, и интегрирует в себе: а) процесс 
структурной перестройки, развития и трансфор-
мации типов учреждений высшего образования; б) 
принципы структурирования образования и совре-
менной образовательной политики; в) тенденцию 
развития всех видов образования в России, измене-
ния институциональных структур, уровней обуче-
ния, разностороннего развития многих видов образо-
вательных программ, систем, форм обучения, курсов 
подготовки, номенклатуры, характера и содержания 
образовательных услуг и систем их реализации; г) 
направление реформирования и преодоления кризи-
са образования, совершенствования высшего образо-
вания и источников его финансирования, разрешения 
сложившихся противоречий между провозглашенной 
свободой личности в выборе образовательной тра-
ектории и реальными условиями для приобретения 
этой свободы; д) путь к преодолению неразвитости, 
слабой дифференциации и избыточной централиза-
ции вузовского образования.

Основными параметрами проявления дивер-
сификации в системе высшего профессионального 
образования являются: тип высшего учебного за-
ведения, организационно-правовая форма и форма 
собственности вуза, направления и специальности 
подготовки кадров. Диверсификация по типам выс-
ших учебных заведений проявляется в преобра-
зовании и трансформации вузов, что обусловлено 
их переходом к социально более значимому типу 
учебного заведения (академия, университет, феде-
ральный университет, национальный университет 
и пр.). Диверсификация по организационно-право-
вым формам и формам собственности вузов харак-
теризуется стремительным ростом количества не-
государственных вузов, делением государственных 
вузов на казенные, бюджетные, автономные. 

Диверсификация проявляется в изменении со-
отношения групп вузов и направлений подготовки, 
характеризующемся интенсивным приростом ву-
зов финансово-экономического профиля, правовых 
(юридических) и духовных вузов, что отражает кар-
динальные социально-экономические преобразова-
ния, происходящие в стране.

Следствием диверсификации является измене-
ние соотношения между группой (направлением) 
вузов и номенклатурой специальностей подготовки 
кадров, среди которых наиболее «универсальны-
ми» можно назвать специальности «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление пред-
приятием», «Информационные системы» и др. По 
данным специальностям осуществляют подготовку 
кадров практически все типы высших учебных за-

ведений независимо от группы вузов, направления 
их деятельности, организационно-правовой формы 
и формы собственности вуза.

Специфика проявлений процессов диверсифи-
кации в системе высших учебных заведений нахо-
дит свое выражение в изменении статуса вуза и рас-
ширении номенклатуры специальностей подготовки 
кадров; массовой тенденцией за последний период 
стало преобразование институтов в университеты и 
в академии, значительный рост числа специально-
стей подготовки кадров, зачастую не связанных на-
прямую с основным профилем вуза и направлением 
отраслевой принадлежности (5).

Осуществленный нами анализ, позволил сде-
лать вывод о том, что процесс диверсификации 
современной системы высшего образования при-
водит к необходимости внесения изменений в их 
классификацию (типологию) и уточнению их пред-
назначения (миссии). Более того, происходящая в 
настоящее время модернизация вузов, приводит к 
концептуализации такой вузовской системы, как 
«вуз переходного периода», научно-педагогические 
кадры которого способны решать актуальные для 
современного переходного типа государственного 
строя и общества задачи (3). 

Большинство современных вузов, используя 
новые возможности российского федерализма, 
большую степень автономности, формирующие-
ся рыночные отношения, пошли на значительную 
диверсификацию основных направлений деятель-
ности, освоили стратегический менеджмент, мар-
кетинг рынка труда и образовательных запросов 
различных демографических, профессиональных и 
социальных групп регионального сообщества, на-
учились лоббировать свои интересы в органах за-
конодательной и исполнительной власти.

В целом, подытоживая, можно утверждать, во-
первых, что диверсифицированная модель совре-
менного вуза — это модель учреждения высшего 
профессионального образования, осуществляюще-
го, прежде всего, опережающую подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, способное 
к реализации как традиционных, так и новейших 
функций, к продуцированию новых знаний, даль-
нейшему их использованию для подготовки специ-
алистов, распространению и превращению знаний 
в готовый (востребованный на рынке исследова-
тельских и образовательных услуг) продукт с целью 
удовлетворения в нем потребности людей, экономи-
ки и социальной сферы отдельно взятого региона и 
в целом страны. 

Во-вторых, можно предположить, что тенден-
ции и приоритеты развития экономики страны опре-
деляют тенденции развития вузовских систем, их 
диверсификацию. Данный процесс можно выразить 
в виде схемы: модель экономики → модель вуза → 
модель кафедры → модель преподавателя вуза → 
модель программы подготовки преподавателя вуза. 
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В-третьих, современная система высшего обра-
зования предъявляет новые требования к профессии 
преподавателя высшей школы в связи с переходом 
к новой модели высшего образования, ориентиро-
ванной на индивидуализацию учебного процесса; 
активизацией инновационных процессов в сфере 
образования; диверсификацией вузовских систем и 
образовательных программ высшего и послевузов-
ского образования; повышением технологического 
оснащения образовательного процесса; усилением 
междисциплинарной интеграции и нарастанием ин-
теграционных процессов в сфере образования; из-
менением запросов рынка интеллектуального труда; 
необходимостью адаптации вузов к рыночной сре-
де; повышением ролевой активности преподавателя 
высшей школы (11, 12 и др.). 

В-четвертых, преподаватель вуза должен об-
ладать набором базовых и ключевых компетенций, 
позволяющих ему осуществлять научно-педагоги-
ческую деятельность в любой модели вуза, и к пре-
подавателю современного вуза могут быть выдви-
нуты следующие требования: 

• это должна быть личность, обладающая вы-
соким уровнем интеллектуального и эмо-
ционально-волевого развития, имеющая 
высокий общекультурный и общеобразова-
тельный потенциал;

• это должен быть специалист, обладающий 
широкими познавательными интересами со 
«стержневой» предметной направленностью, 
переходящей в профессиональный интерес;

• это должен быть образованный человек, вла-
деющий не только комплексом предметных 
научных знаний, но и методами их приобре-
тения, непрерывно совершенствующий свои 
знания, умения и навыки (компетенции);

• это должен быть специалист, умеющий 
творчески преобразовывать и транслиро-
вать в полном объеме свои знания другим;

• это должен быть воспитатель, под руковод-
ством которого с помощью предметного 
содержания и личностных качеств форми-
руется личность другого человека во всем 
многообразии его качеств и свойств;

• это должен быть методист, творчески орга-
низующий учебный процесс на основе раци-
онального использования теоретических по-
ложений педагогики, психологии и методики;

• это должен быть человек, способный к бы-
строй социальной адаптации на основе раз-
витой саморефлексии и самооценки.

К профессионально важным качествам лично-
сти преподавателя относятся: положительная моти-
вация, интерес и любовь к педагогическому труду, 
педагогические и организаторские способности, 
артистизм, адекватные профессии черты характера 
(требовательность, справедливость, доброжелатель-
ность). По мнению некоторых исследователей (11) 

преподаватель высшей школы должен быть един в 
четырех лицах: обучающий; воспитатель; ученый; 
менеджер.
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Аннотация. Анализируются предпосылки и условия возникновения агрессивного поведения футболь-
ных болельщиков. Обосновывается, что к факторам, способствующим проявлению агрессии на футболь-
ном матче относятся фрустрация и «эффект толпы».

Ключевые слова: футбольные болельщики, агрессивное поведение, хулиганство, футбольные хулига-
ны, фрустрация, эффект толпы.
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S.N. Enikolopov,
head of the department of medical psychology, Scientific center 
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Annotation. Prerequisites and conditions of emergence of aggressive behavior of football fans are analyzed. 
Locates that the frustration and “effect of crowd” belong to the factors promoting manifestation of aggression on 
a football match.

Keywords: football fans, aggressive behavior, hooliganism, football hooligans, frustration, effect of crowd.

Футбольные болельщики с каждым годом стано-
вятся все более организованными, и стремятся дикто-
вать свои условия футбольным клубам. В свою оче-
редь, футбольные фанаты во всем мире, в том числе 
и в России, представляют собой серьёзные организа-
ции, имеющие своих лидеров, а зачастую, и поддерж-
ку различных политических партий, общественных 
организаций и администраций футбольных команд. 
События последних лет указывают на все больший 
рост агрессии среди фанатов. Группы подростков-фа-
натов нередко расписывают стены граффити, совер-
шают погромы и другие противоправные действия. 
Фанатские стычки и столкновения с работниками 
правопорядка становятся уже неотъемлемой частью 
футбольной субкультуры, в то время как психоло-
гических способов предупреждения и управления 
агрессивным поведением явно недостаточно.

В связи с этим становится актуальным вопрос 
изучения психологических предпосылок и причин 
возникновения и реализации агрессивных форм по-
ведения футбольных болельщиков.

Как оказалось, работ, посвященных футболь-
ному хулиганству и вандализму, очень мало. По 
данным Д.Ванна [5], только 4% всех зарубежных 
исследований, опубликованных в спортивных пси-
хологических и социологических журналах, были 

посвящены спортивным болельщикам. В России 
процент исследований, направленных непосред-
ственно на футбольных фанатов, близится к нулю.

Чтобы понять, почему футбол так привлекателен 
для хулиганов, нужно заглянуть в историю. Это игра 
зародилась еще в 13 веке на Британских островах. 
Собственно говоря, первые дерби и были дракой. 
Само явление хулиганства также возникло в Англии.

Чаще всего среди простых обывателей распро-
странено мнение, что футбольные хулиганы — мар-
гиналы, выходцы из рабочего класса и разбитых 
семей. В годы правления М.Тэтчер, в английском 
обществе резко увеличились случаи насилия (и 
футбол здесь — не исключение), и ей было весь-
ма выгодно причислять фанатов к низшим классам 
общества, старательно формируя из них образ вра-
га. Отсюда появилась тенденция считать, что все 
хулиганы выросли в тяжелых, неблагополучных 
условиях, и это сделало их столь озлобленными и 
агрессивными по отношению к окружающим. В 
действительности же участники футбольного наси-
лия являются выходцами из самых различных слоев 
общества, и футбол для них — это способ отойти на 
время от семейных проблем и проблем на работе, 
а иногда и выместить накопившуюся подавленную 
агрессию. Их социальное положение и распростра-

195Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2014



ненный в обществе стереотип относительно «на-
стоящих» хулиганов только помогает им уйти от от-
ветственности («не могут же такие уважаемые люди 
быть замешаны в беспорядках»). 

Таким образом, нельзя объяснить агрессивное по-
ведение болельщиков следствием неблагоприятных 
условий их жизни. Например, в нашей стране фут-
больная аудитория по большей части состоит из лю-
дей, доход которых оценивается выше среднего [1].

Основным стимулом к агрессивным действиям 
служит фрустрация. Фрустрирующие фанатов ситу-
ации возникают, конечно же, не только на футболь-
ном матче. Они преследуют каждого человека и в 
повседневной жизни. Но не всегда он может «со-
рвать зло» непосредственно на том, кто его фрустри-
ровал, из-за возможности наказания. Поэтому часто 
в случае с агрессивными действиями имеет место 
смещение агрессии, когда индивидуум направляет 
ее не на фрустратора, а на человека, нападение на 
которого ассоциируется с меньшим наказанием. 

Фрустрация не приводит к агрессивному по-
ведению напрямую, а скорее создают готовность к 
агрессивным действиям. Подобное поведение воз-
никает только тогда, когда в окружении присутству-
ют «запускающие» агрессию стимулы.

К таким «запускающим» стимулам, способ-
ствующим проявлению смещенной агрессии на 
футбольном матче, можно отнести так называемый 
«эффект толпы», который характеризуется феноме-
нами заражения и подражания, а также феноменом 
деиндивидуализации. Под деиндивидуализацией 
понимается утрата самосознания и боязни оценки, 
когда нормативное сдерживание значительно осла-
бевает. К условиям, определяющим вероятность и 
интенсивность проявления деиндивидуализации, 
относят следующие:

Размер группы. Чем больше группа, тем больше 
ее члены утрачивают чувство самосознания и тем 
с большей готовностью соглашаются пойти на на-
рушение нормативного поведения.

Физическая анонимность и обезличенность. 
Возбуждающие и отвлекающие действия груп-

пы (аплодисменты и хлопки, пение хором и др.) 
подготавливают почву для деиндивидуализации. 
Иной раз человек сам ищет возможности деинди-
видуализироваться в группе, потому что может пре-
даться сильным позитивным эмоциям и ощутить 
свою общность с окружающими. Было доказано, 
что возбуждение от таких источников, как физиче-
ская активность и шум, что проявляется на матче в 
виде скандирования кричалок и активных аплодис-
ментов, способствует возникновению и проявлению 
агрессивных реакций.

Ослабленное самосознание. Нахождение в груп-
пе имеет тенденцию рассогласовывать поведение и 

установки личности. Не осознающие себя люди ме-
нее заторможены, меньше себя контролируют, более 
склонны действовать, не задумываясь о своих цен-
ностях, более восприимчивы к ситуации. Фактором, 
повышающим деиндивидуализацию, является алко-
гольное опьянение, что опять же часто встречается 
среди болельщиков.

Таким образом, во время футбольного матча на 
стадионе создаются все необходимые условия для 
проявления фанатами их смещенной агрессии, ко-
торая является реакцией на фрустрировавшие их 
вне стадиона жизненные обстоятельства. Подобные 
условия можно объединить понятием «эффект тол-
пы». Стоит также отметить, что фрустрация непо-
средственно на самом матче (в случае поражения 
любимой команды) усиливает агрессивную реакцию 
болельщиков. Недаром чаще всего беспорядки про-
воцируются фанатами, команда которых проиграла.

Для понимания феномена футбольного фана-
тизма и хулиганства необходимо выяснить, какие 
факторы отвечают за интерес людей к спортивным 
соревнованиям вообще и к футболу в частности, а 
также определить их взаимосвязь с уровнем агрес-
сивности футбольных болельщиков. 

На протяжении нескольких прошлых десятиле-
тий, некоторые зарубежные исследователи пытались 
выявить факторы, влияющие на интерес человека 
к наблюдению разного рода спортивных соревно-
ваний. Д.Ванн обобщил все имеющиеся данные и 
предположительно выделил 8 таких факторов [5]:

• положительное психологическое напряже-
ние (eustress);

• чувство собственного достоинства (self-
esteem);

• уход от жизненных проблем (escape);
• фактор развлечения (entertainment);
• экономический фактор (economic);
• эстетический фактор (aesthetic);
• принадлежность к группе (group affiliation);
• фактор семьи (family needs).
Все выделенные факторы нашли подтверждение 

в исследованиях, проведенных как самим Д.Ванном, 
так и другими зарубежными исследователями.

По данным исследования футбольной аудито-
рии ВЦИОМ, большинство болельщиков в нашей 
стране заявляют о том, что их привлекает в футбо-
ле азарт боления, переживания за любимый клуб и 
красота игры [1]. Предположительно, это доказы-
вает правомерность выделения Ванном факторов 
положительного психологического напряжения и 
эстетики, а также экономического фактора, если 
учитывать его азартную сторону.

В серии наших исследований различных групп 
футбольных болельщиков и фанатов (247 человек) 
были использованы следующие методики:
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• Опросник на выявление факторов моти-
вации футбольных болельщиков (адап-
тированная методика Д.Ванна «Sport Fan 
Motivation Scale»)[3]

• Опросник диагностики агрессии Басса-Перри[2] 
• Опросник черт характера для взрослых Ру-

салова-Маноловой (ОЧХ-В)[4]
• Шкала самоуважения Розенберга
• Ценностный опросник С. Шварца
• Можно выделить следующие черты, харак-

терные для личности футбольного фаната:
• Высокий уровень агрессивности (в частно-

сти, физической агрессии);
• Повышенную возбудимость;
• Низкий уровень самоуважения с тенденци-

ей к его повышению через идентификацию 
с любимой командой;

Враждебность по отношению к чужим болель-
щикам.

Также следует сказать о мотивационных факто-
рах, детерминирующих увлечение футболом у фа-
ната. К таким факторам относятся:

• Положительное психологическое напряжение;
• Эстетика игры;
• Чувства собственного достоинства как ком-

понент самоуважения.
Фанаты действительно обладают повышенным 

уровнем агрессивности по сравнению с обычными 
людьми. Эта агрессивность вследствие их повы-
шенной возбудимости часто не контролируется ими 
и приобретает стихийный характер, что может по-
служить причиной возникновения массовых беспо-
рядков. Также у футбольных фанатов наблюдается 
неудовлетворенность отношениями в семье и свобо-
дой поступков и действий. 

Для футбольных болельщиков характерны: экс-
травертированность, низкая реактивная и спонтан-
ная агрессивность. У футбольных болельщиков и 
фанатов наблюдается: неудовлетворенность отноше-
ниями в семье, учебой или работой, уверенность в 
себе, авторитетом в группе, получение удовольствия 
в личной жизни. К личностным предпосылкам агрес-
сивного поведения футбольных болельщиков отно-
сятся следующие личностные особенности: стремле-
ние к доминированию, эмоциональная лабильность, 
раздражительность, спонтанная и реактивная агрес-
сивность, а также степень идентификации. 

К ситуативным предпосылкам агрессивного по-
ведения футбольных болельщиков относятся следу-
ющие: недовольство процессом и результатом игры, 
употребление алкоголя, некорректные действия со-
трудников правоохранительных органов, различные 
провокации футбольных фанатов или болельщиков 
других клубов и «несправедливое судейство». Фут-
больные болельщики отличаются от футбольных 
фанатов при определении причин агрессивного по-
ведения: наряду с внешними причинами, они на-
зывают и внутренние, связанные с личностью, в то 

время как футбольные фанаты называют в качестве 
причин агрессивного поведения внешние причины 
(проявления агрессии со стороны других).

Агрессия болельщиков возникает вследствие 
фрустрирующих ситуаций, к которым можно отне-
сти как неуспешность любимой команды в ходе мат-
ча, так и любые проблемы в нефутбольной жизни. 
Неуспешность команды является непосредственным 
провокатором физической агрессии на стадионе, жи-
тейские трудности во многом определяют степень 
ее проявления. Опасность подобных агрессивных 
реакций фанатов заключается в том, что, будучи ох-
ваченными аффектом, они не разбирают ничего во-
круг, поэтому пострадать могут как вполне мирные 
болельщики, так и обычные люди (например, если 
погром случается около стадиона или в метро).

Факторы мотивации футбольных болельщиков, 
выявленные с помощью проведенного исследования, 
также помогают объяснить склонность фанатов к 
агрессивному поведению. Возможно, именно деталь-
ное изучение мотивационных особенностей фанатов в 
будущем поможет разработать методы борьбы с око-
лофутбольным хулиганством, так как степень агрес-
сивности и личностные черты являются устойчивыми 
паттернами, в то время как мотивация часто может но-
сить ситуативный характер, и, следовательно, может 
быть подвержена изменениям. 

В заключении стоит отметить, что тема фут-
больного боления чрезвычайно интересна и много-
гранна, и требует всестороннего изучения фанатиз-
ма с трех сторон: 1. как общественное движение; 2. 
как социальную группу и 3. как носителей специфи-
ческой субкультуры
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Аннотация. Проведен анализ мер, принимаемых администрацией Рязанской области для укрепления 
и развития социального института семьи, возрождения семейных ценностей и семейного образа жизни, 
создания и обеспечения условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций.

Ключевые слова: Рязанская область, социально-демографическая политика, семья, поддержка семьи, 
социальная поддержка семьи и детей.
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OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC 
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REGION

A.I. Kiryanov,
candidate of pedagogical sciences, deputy minister 

of formation of the Ryazan region

Annotation. The analysis of the measures taken by administration of the Ryazan region for strengthening and 
development of social institute of a family, revival of family values and family way of life, creation and providing 
conditions for the best performance by a family of the main functions is carried out.

Keywords: Ryazan region, social and demographic policy, family, family support, social family support and 
children.

Самое святое для человека — любовь, крепкая 
семья и семейные ценности, и если разрушить эти 
вековые устои — на смену приходят ложные понятия 
вседозволенности, где есть место и нарушению су-
пружеской верности, и сексуальные свободы, и нар-
комания, и детская преступность, безнадзорность. 

К сожалению, у части молодежи, которая по-
далась влиянию культа вседозволенности, насилия 
и отрицания норм человеческой морали, чувства 
материнства, отцовства притупляются. Исходя из 
обозначенных реалий, министерство образования 
Рязанской области строит свою работу по воспита-
нию подрастающего поколения, детей и молодежи, 
на пропаганде семейных ценностей, счастья мате-
ринства и отцовства, здорового образа жизни.

Вопросы укрепления и развития социального 
института семьи, возрождения семейных ценностей 
и семейного образа жизни, создания и обеспечения 

условий для наилучшего выполнения семьей своих 
основных функций находятся в зоне пристального 
внимания Правительства Рязанской области. Для 
решения этих проблем в области активно реализу-
ется проект Всероссийской политической партией 
«Единая Россия» «Крепкая семья».

Рязанская область — объективно регион «ста-
рый», возрастной, средний возраст жителей области 
составляет 41,9 лет. Это выше общероссийского по-
казателя (39,0 лет) и среднего по Центральному фе-
деральному округу (40,9 лет). Тем более важны для 
нас сдвиги в демографии в лучшую сторону. Дина-
мика показателей представлена в таблице.

В настоящее время в Рязанской области прожи-
вают 268 тысяч супружеских пар. В последние годы 
улучшается соотношение браков и разводов. На 
1000 браков в 2012 году приходилось 469 разводов 
(2011 г. — 511 разводов, 2010 г. — 574 развода).
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Таблица 1
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения

Год
Человек

родившихся умерших естественный прирост

2010 11844 20964 -9120

2011 11788 18901 -7113

2012 12453 18821 -6358

Таблица 2
Браки и разводы

Год
Число, тысяч На 1000 человек

браков разводов браков разводов

2010 9172 5270 7,9 4,6

2011 10022 5127 8,7 4,5

2012 8838 4149 7,7 3,6

Забота о матерях и детях осуществляется еще до 
рождения ребенка: беременным женщинам для обе-
спечения их полноценным питанием в период бе-
ременности и улучшения здоровья новорожденных 
детей, выплачивается ежемесячно пособие в разме-
ре 1000 рублей. При рождении третьего и последу-
ющих детей семье выплачивается единовременное 
пособие в размере 5000 рублей; при рождении двух 
детей одновременно — 10 000 рублей; при рожде-
нии трех и более детей одновременно — 15 000 ру-
блей, производится выплата ежемесячной денежной 
компенсации на получение полноценного питания 
беременным женщинам, кормящим матерям, а так-
же детям в возрасте до трех лет. Выплаты составля-
ют от 500 рублей до 1000 рублей в месяц. 

 С 2013 года в Рязанской области установлена 
ежемесячная денежная выплата семьям в случае 
рождения третьего или последующего ребенка, до 
достижения им возраста трех лет, в размере величи-
ны прожиточного минимума для детей — 6551 руб. 
За 9 месяцев 2013 года произведена выплата еже-
месячной денежной выплаты 770 гражданам (на 781 
ребенка) на сумму 27,9 млн. рублей.

Ежегодно количество многодетных семей уве-
личивается в среднем на 500 семей и в настоящее 

время в области проживают 70050 многодетных 
семей, в которых воспитываются 23444 ребенка. В 
2012 году по региональному закону установлен ма-
теринский семейный капитал в размере 50 тысяч 
рублей, который выплачивается при рождении (усы-
новлении) третьего и последующих детей. Действу-
ет областной закон, предусматривающий выделение 
многодетным семьям бесплатных земельных участ-
ков под строительство жилья. На 1 ноября 2013 года 
оформили участки в собственность 1364 семьи.

Для поддержания престижа семьи министер-
ство образования Рязанской области проводит соци-
ально значимые мероприятия, в которых ежегодно 
принимают участие более 20 тысяч семей: конкурсы 
школьных сочинений «Моя семья» и рисунков «Мир 
моей семьи», конкурс-фестиваль «Лучшая молодая 
семья», слет молодых семей «Папа, мама, я!», День 
семьи, любви и верности. Эти мероприятия широко 
освещаются в прессе, поддерживаются населением 
и способствуют укреплению роли матери, отца, от-
ветственного родительства.

Деятельность по пропаганде семейных ценно-
стей, укреплению института семьи стала предметом 
всеобщей заботы, активное участие в ней прини-
мают молодежные общественные объединения, во-
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лонтерские отряды. В Рязанском филиале Москов-
ского университета МВД России действует Центр 
правовой помощи населению, организована работа 
волонтерской лекторской группы, которая проводит 
большую работу по правовому просвещению семей 
и профилактике социального сиротства. 

Тесные связи сложились у курсантов универ-
ситета МВД и воспитанников подшефной Рыбнов-
ской школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Так 1 июня 
2013 года в День защиты детей волонтерский отряд 
подготовил праздничную программу для воспитан-
ников. Волонтеры поздравили ребят с окончанием 
учебного года и вручили им подарки, собранные в 
рамках регионального этапа второй Всероссийской 
акции «Добровольцы — детям». 

В целях пропаганды семейного образа жизни 
в рамках мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию Международного дня семьи и Дня матери, 
ежегодно проводится вручение региональных по-
ощрений:

• премий «Признание» — 10 многодетным 
семьям;

• свидетельств и денежного поощрения — 10 
семьям, чьи имена внесены в областную 
Книгу почета «Родительская слава»;

• Почетного знака Губернатора Рязанской об-
ласти «За веру и добродетель» и денежного 
поощрения семьям в номинации «За воспи-
тание достойного поколения», меценатам в 
номинации «Забота о детях» — 10 номинан-
там;

• региональной награды «Родительская до-
блесть» 30 многодетным семьям, воспитав-
шим или воспитывающим четырех и более 
детей.

Свыше 500 семей Рязанской области отмечены 
этими наградами. 

Большое внимание в области уделяется органи-
зации отдыха и оздоровления детей. В 2013 году им 
охвачено 57000 детей, и эта цифра ежегодно увели-
чивается на 3%. Во время летних школьных каникул 
в 339 лагерях отдохнули и оздоровились 29825 че-
ловек, что на 8% больше, чем в 2012 году.

Расширена сеть детских оздоровительных лаге-
рей: увеличилось количество малозатратных про-
фильных палаточных лагерей и лагерей труда и 
отдыха с дневным пребыванием, открыт новый ста-
ционарный лагерь «Исток», организованы профиль-

ные лагеря для проблемных детей и подростков.
В этом году Правительство Рязанской области 

совместно с Рязанским военным десантным учили-
щем возобновили профильный лагерь военно-па-
триотической направленности «Юный десантник». 
Более 50 воспитанников, в том числе и дети-сироты 
из замещающих семей в возрасте от 12 до 16 лет 
занимались строевой, физической, парашютно-де-
сантной подготовкой, приняли участие в военно-
спортивных играх и военно-патриотических меро-
приятиях, в городском празднике «Рязань-столица 
ВДВ», посетили военные музеи Рязани. Эти яркие, 
насыщенные событиями дни навсегда останутся в 
их памяти. Высоко оценили работу лагеря и родите-
ли воспитанников.

Вот некоторые отзывы, полученные областным 
министерством образования. Приемные родите-
ли оценили работу лагеря «Юный десантник» как 
«большое и доброе дело»: «Наш ребенок, побывав 
в лагере всего лишь 14 дней, вынес из общения с 
уважаемыми людьми Рязани, патриотами своей Ро-
дины, ветеранами Великой Отечественной войны и 
курсантами военного училища много интересного 
и увлекательного. Огромное удовольствие получил 
он, побывав на полигоне, выучив песню «Синева», 
которую слышал, проходя мимо поющих десант-
ников, подержал в руках настоящий автомат, а не в 
виртуальной компьютерной игре, стал настоящим 
героем среди сверстников и одноклассников. Ребе-
нок вернулся домой переполненный эмоциями. Та-
ким мы его никогда еще не видели!».

Особую поддержку получают дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. При-
оритетным направлением является передача таких 
детей на семейные формы воспитания. 

В настоящее время в Рязанской области зареги-
стрировано 3512 детей — сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, что составляет 1,9% от 
общей численности детей в Рязанской области. Под 
опекой находятся 1591 ребенок, что составляет 58 % 
от общего числа детей-сирот, воспитывающихся в 
семьях граждан, усыновлено 520 детей (19 % детей, 
оставшихся без попечения родителей).

Активное развитие в Рязанской области получи-
ла такая форма семейного воспитания, как прием-
ная семья. Сегодня в таких семьях воспитываются 
668 приемных детей.

С целью развития семейных форм устройства 
сирот, профилактики возврата детей в учреждения 
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ведется работа по подготовке граждан и сопрово-
ждению приемных семей. Во всех муниципальных 
образованиях региона действуют Школы приемных 
родителей. В образовательных учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, создано 6 Центров подготовки, поддержки и 
сопровождения замещающих семей и выпускников 
интернатных учреждений. 

Положительная динамика семейного устройства 
детей-сирот во многом определена сложившейся в 
регионе системой материального стимулирования и 
поддержки граждан, взявших на воспитание прием-
ных детей.

Семьи опекунов, попечителей и приемных 
родителей получают ежемесячное пособие на 
содержание подопечного ребенка (6710 руб. —  
на дошкольника, 8052 руб. — на школьника). При-
емным родителям за воспитание ребенка-сироты 
каждый месяц выплачивается вознаграждение (2977 
руб.), за ребенка-инвалида размер данной выплаты 
больше на 20% (3572 руб.). Для приемных семей 
предусмотрены меры социальной поддержки в виде 
выплат на приобретение канцелярских принадлеж-
ностей для сирот и организацию отдыха семьи. 

В течение года дети — сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, принимают самое ак-
тивное участие и в различных формах организации 
отдыха и досуга. Министерство образования регио-
на для замещающих семей, в которых воспитывают-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, с большим успехом проводит областной 
фестиваль замещающих семей «Чужих детей не бы-
вает», приуроченный ко Дню семьи, любви и вер-
ности. За три года в областном этапе фестиваля при-
няли участие 60 замещающих семей, признанных 
лучшими в своих районах, и 250 детей. Для них это 
не только конкурс, но и активный, полноценный от-
дых всей семьей — это с благодарностью отмечали 
многие участники мероприятия. 

В Рязанской области этот опыт дал свои резуль-
таты: количество замещающих семей в последние 
годы выросло с 32 до 395. Эту форму работы мы 
будем продолжать — Фестиваль стал ежегодным, 
и мы рекомендуем ее для распространения другим 
регионам. 

В рамках сотрудничества Правительства Рязан-
ской области с Благотворительным фондом помощи 
детям и социально незащищенным слоям населения 
«Ключ» построены десять коттеджей в селе Поляны 

Рязанского района, в десяти километрах от област-
ного центра, для десяти приемных семей.

Каждой семье предоставлена половина дома, 
общей площадью 165 кв.м., четырьмя спальнями, 
кухней, гостиной и собственной котельной. Все кот-
теджи меблированы и снабжены бытовой техникой 
(холодильник, стиральная машина, газовая плита), 
каждая семья по своему усмотрению распоряжается 
10 сотками земли.

Одним из главных условий профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних является фор-
мирование здорового образа жизни с самого ранне-
го возраста.

Во всех муниципальных образованиях Рязан-
ской области действуют целевые программы, на-
правленные на сохранение здоровья школьников, 
создание условий для занятий физической культурой 
и спортом, совершенствование физкультурно-оз-
доровительной работы. Комплексные мероприятия 
программ направлены на внедрение здоровьесбере-
гающих технологий на всех ступенях обучения.

Школьники области — активные участники 
Президентских состязаний и Президентских спор-
тивных игр. В школьном этапе игр и состязаний в 
этом году приняли участие около восьмидесяти ты-
сяч ребят.

В Рязанской области активно строятся и от-
крываются спортивные комплексы, бассейны: за 
последних 4 года введены в эксплуатацию 5 со-
временных физкультурно-спортивных комплексов 
с бассейном, школьный спортзал и спортивный 
корпус, крытый тренировочный каток и стадион, 7 
спортивных площадок в разных районах области. 
И с самого начала акцент в их работе делается на 
работу с семьей и детьми. И это дает свои результа-
ты. Впервые в области принята программа обучения 
плаванию и приемам спасения на воде. В течение 
сентября-декабря 2013 г. будут обучены школьники 
1-4-х классов образовательных организаций Рязан-
ской области — всего 5 973 детей. 

Ежегодно проводятся соревнования областной 
Спартакиады обучающихся начального и среднего 
профессионального образования Рязанской области 
«Мы выбираем спорт! Мы выбираем здоровье!». 
Их участники завтрашние мамы и папы, и потому 
радует, что Спартакиада становится все более попу-
лярной и год от года увеличивает количество своих 
участников.

В целях профилактики преступлений в отно-
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шении несовершеннолетних в области реализуется 
Закон Рязанской области «О защите нравственности 
и здоровья детей в Рязанской области», которым с 
2013 года введен запрет на продажу алкогольной 
продукции в День российского студенчества, Меж-
дународный день защиты детей, День молодежи (27 
июня), День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 
сентября приходится на выходной день, — в следу-
ющий за 1 сентября рабочий день), Международ-
ный день студентов (17 ноября).

 С целью конструктивного разрешения кризиса 
семьи, повышения адаптивных способностей детей 
из семей «группы риска», оказания качественной, 
всесторонней помощи в Рязанской области на тер-
ритории всех муниципальных образований продол-
жают свою работу «Служба сопровождения семьи» 
и служба «Горячей линии», созданные на базе 22 
комплексных центров социального обслуживания 
населения, и 4 социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних. 

Содержание социальной работы этих служб 
определяется в каждом конкретном случае инди-
видуальной программой социальной реабилитации 
семьи. 

Деятельность «Служб участковых социальных 
координаторов» в удаленных населенных пунктах 
муниципальных образований и мобильных бри-
гад обеспечивают максимально быструю и четкую 
адресную социальную помощь сельским детям и се-
мьям, требующим экстренного вмешательства. 

ГБУ РО «Комплексный центр социального об-
служивания «Семья» проводится работа по ока-
занию различных видов услуг, в том числе предо-
ставление временного благоустроенного жилья, 
социально-психологической помощи женщинам, 
женщинам с детьми, иным категориям граждан, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

За 2012 год в Центр обратилось 7908 граждан.
На базе Центра «Семья» работает единый Дет-

ский телефон доверия, позволяющий экстренно 
круглосуточно оказывать психологическую помощь 
несовершеннолетним детям в разрешении кризис-
ных ситуаций в семье, проблем в школе, налажива-
нию взаимоотношений со сверстниками. За 2012 г. 
оказана экстренная психологическая помощь 8436 
детям и их родителям. 

Одной из форм профилактики семейного не-
благополучия являются выездные формы работы 
специалистов Центра «Семья», которые оказывают 

психологическую, педагогическую, гуманитарную 
помощь семьям, проживающим в районах Рязан-
ской области. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом умень-
шилось количество безнадзорных детей с 1154 до 
1102 (на 4,5%) и количество семей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на учете 
в едином банке данных с 786 до 678 (на 13,7%).

Защиту прав и законных интересов детей, семей 
с детьми обеспечивают региональные средства мас-
совой информации. В региональных СМИ:

• на сайтах в сети Интернет размещены flash-
баннеры по пропаганде здорового образа 
жизни;

• созданы и размещены в эфире региональ-
ных и районных телекомпаний, на телеви-
зионных каналах кабельного вещания виде-
оролики с «Детским телефоном доверия», 
телефонами Уполномоченного по правам 
ребенка по Рязанской области, «Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения «Семья» для детей и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;

• изготовлены памятки (листовки) для насе-
ления о защите нравственности и здоровья 
детей в Рязанской области, о предупрежде-
нии несчастных случаев с детьми в быту, 
как уберечь детей от насильников, листовки 
с телефоном уполномоченного по правам 
ребенка в Рязанской области, «Детским те-
лефоном доверия», информацией о деятель-
ности региональных центров медико-соци-
альной, психолого-педагогической помощи 
детям, подросткам, родителям и семьям с 
детьми.

От нас с вами зависит многое. Каждый из нас 
может и должен внести свою лепту в сохранение и 
сбережение нравственных устоев нашего народа. 
Неравнодушных людей много. Гораздо больше тех, 
кто пропагандирует зло. И вместе, всем миром, мы 
сможем побороть бездуховность, культ жестокости, 
насилия, вседозволенности и, главное, вернуть бы-
лое уважение к семье, к материнству, к основным 
нравственным и духовным ценностям, которыми 
когда-то славилась наша Россия.
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РАЗВИТИЕ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРЯДОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЮНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОССИИ»
С.В. Морозова,

заместитель начальника отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти УМВД России по Ярославской области, 
подполковник полиции 

Аннотация. Рассматриваются вопросы деятельности молодежных общественных объединений право-
охранительной направленности Ярославской области — «Юный полицейский России» и «Правопорядок».

Ключевые слова: Ярославская область, молодежные общественные объединения, «Юный полицей-
ский России», «Правопорядок», воспитание молодежи.

DEVELOPMENT IN THE YAROSLAVL REGION 
OF GROUPS OF A LAW-ENFORCEMENT ORIENTATION 

«THE YOUNG POLICE OFFICER OF RUSSIA»
S.V. Morozova,

the deputy chief of department of the organization 
of activity of district police officers and divisions for minors 

of management of the organization of protection of a public order 
and interaction with executive authorities of UMVD of Russia across 

the Yaroslavl region, the police lieutenant colonel 

Annotation. Questions of activity of youth public associations of a law-enforcement orientation of the 
Yaroslavl region — “The young police officer of Russia” and “Law and order” are considered.

Keywords: Yaroslavl region, youth public associations, “The young police officer of Russia”, “Law and 
order”, youth education.

Молодежь является одним из наиболее обще-
ственно активных слоев населения и стратегиче-
ским ресурсом государства. Интересы государства 
в сфере молодежной политики обусловлены не-
обходимостью формирования интеллектуальной и 
духовно-нравственной личности, способной обе-
спечить будущее развитие страны.

УМВД России по Ярославской области одним 
из наиболее эффективных путей патриотического 
воспитания молодежи считает привлечение под-
ростков к деятельности полиции.

С 2003 года на территории Ярославской области 
действуют отряды правоохранительной направлен-
ности, сначала «Юный друг милиции», а теперь — 
«Юный полицейский России».

С 2011 года данная деятельность получила но-
вое концептуальное обоснование, приобрела мас-
штабный системный характер.

1 марта 2011 года вступил в законную силу Фе-
деральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О поли-
ции». В соответствии с государственной политикой 
в области реформирования МВД России одной из 
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основных идей является закрепление новой модели 
взаимоотношений полиции и общества, основанной 
на общечеловеческих ценностях гуманизма, спра-
ведливости и демократии.

В рамках реализации плана мероприятий МВД 
России по выполнению Государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации» на 2011 — 2015 годы совместно с 
Советом ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск Ярославской области с 1 сентября 
2011 года УМВД России по Ярославской области 
реализуется программа движения «Юный полицей-
ский России».

В настоящее время задачами проекта «Юный 
полицейский России» являются:

Профилактика правонарушений несовершенно-
летних.

Ранняя профессиональная ориентация школь-
ников. Знакомство с повседневными буднями по-
лицейских позволяет подросткам определить свое 
место в жизни и осознанно выбрать подходящее 
учебное заведение профессионального образова-
ния, в т.ч. в системе МВД России. Это важно для мо-
рально-психологического, физического и правового 
воспитания подростков, а также профилактики под-
ростковой преступности, предупреждения правона-
рушений со стороны несовершеннолетних. Работа 
с абитуриентами из числа воспитанников отрядов 
обеспечивает более качественный отбор выпускни-
ков поступающих в вузы системы МВД России. 

Создание системы специализированной подго-
товки (профильного обучения) на базе общеобразо-
вательной школы, ориентированной на индивидуа-
лизацию обучения и социализацию обучающихся.

Формирование позитивного отношения школь-
ников к правоохранительным органам, воспитание 
правового сознания, создание предпосылок для 
дальнейшей деятельности личности в системе пра-
воохранительных органов. 

Вовлечение детей в практическую правозащит-
ную деятельность.

Развитие умений и знаний, необходимых для за-
щиты прав и свобод.

Привлечение институтов общества к пробле-
мам патриотического воспитания молодежи, пред-
упреждения и профилактики преступности в реги-
оне в целом.

Также необходимо отметить, что развитие дви-
жения «Юный полицейский России» в целом фор-
мирует положительное отношение взрослого на-
селения к правоохранительным органам в связи с 
тем, что за детьми, как правило, стоят их родители 

и близкие. 
Реализация движения предполагает достижение 

следующих результатов:
• снижение уровня подростковой преступно-

сти;
• наличие налаженной системы информи-

рования общественности, а в первую оче-
редь — учащихся, о деятельности дви-
жения «Юный полицейский России», о 
порядке и условиях поступления граждан в 
высшие учебные заведения МВД России;

• увеличение количества объединений, уча-
ствующих в правоохранительной деятель-
ности на территории области, повышение 
эффективности их деятельности;

• создание во взаимодействии с департамен-
том образования Ярославской области об-
щеобразовательных учреждений, имеющих 
правоохранительный профиль обучения;

• формирование системы мероприятий, наи-
более эффективно обеспечивающей привле-
чение в деятельность максимального коли-
чества молодых граждан, проживающих на 
территории Ярославской области;

• привлечение к деятельности движения субъ-
ектов профилактики безнадзорности и про-
филактики правонарушений несовершенно-
летних, иных заинтересованных органов и 
учреждений в целях повышения эффектив-
ности проводимой работы.

В настоящее время движение «Юный полицей-
ский России» является самым крупным объедине-
нием среди детских общественных организаций 
Ярославской области, единственной общественной 
организацией, которая занимается вопросами фор-
мирования правового сознания и правовой культу-
ры подростков и молодёжи, а также вовлечением 
детей и молодёжи в практическую правозащитную 
работу.

На настоящий момент в движении участвуют 
более 2,5 тысяч молодых ярославцев.

Отряды «Юный полицейский России» уча-
ствуют в различных областных и районных меро-
приятиях, отстаивают честь Ярославской области 
на всероссийских конкурсах. Воспитанники отря-
дов осуществляют патронаж ветеранов, младших 
школьников и отстающих в учебе одноклассников. 

Патриотическое воспитание, формирование ак-
тивной гражданской позиции молодежи является 
целью не только органов внутренних дел, но и иных 
государственных и общественных структур. В свя-
зи с этим инициативу развития движения «Юный 
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полицейский России» поддержало Правительство 
Ярославской области. 

В целях достижения целей деятельности движе-
ния «Юный полицейский России» УМВД России по 
Ярославской области тесно взаимодействует с де-
партаментом образования Ярославской области.

Большая часть мероприятий, реализуемых 
УМВД России по Ярославской области в 2011-2013 
годах, финансируется за счет средств областного 
бюджета, выделяемого департаментом образования.

С 2012 года на основании совместных планов 
УМВД России по Ярославской области и департа-
ментом образования Ярославской области проводят 
специализированные лагеря, слеты отрядов, иные 
мероприятия. 

В 2013 году заключено Соглашение о взаимодей-
ствии в развитии движения между УМВД России по 
Ярославской области и департаментом образования 
Ярославской области, что позволит в дальнейшем 
более эффективно решать общие задачи.

В 2013 году разработана программа дополни-
тельного образования «Юный полицейский Рос-
сии». 

В целях координации и расширения масшта-
ба привлечения несовершеннолетних в детские и 
молодежные общественные объединения правоох-
ранительной направленности создан Координаци-
онного совета по развитию движения «Юный поли-
цейский России» и областного молодежного отряда 
«Правопорядок» в Ярославской области. В состав 
Координационного совета входят представители 
различных служб УМВД России по Ярославской 
области, департамента образования Ярославской 
области, Ярославской епархии Русской православ-
ной церкви, Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск по Ярославской области, 
департамента региональной безопасности по Ярос-
лавской области.

С целью активизации деятельности по развитию 
движения отрядов правоохранительной направлен-
ности «Юный полицейский России», изучения и 
обобщения мнения членов отрядов для дальнейше-
го совершенствования работы в данном направле-
нии, развития лидерских качеств личности создан 
совет командиров отрядов правоохранительной на-
правленности «Юный полицейский России», кото-
рый действует на основе положения.

Активное участие в деятельности движения 
принимает Ярославская епархия Русской право-
славной церкви. Кроме духовно-нравственного на-
путствия подрастающего поколения представители 
епархии помогают в организации экскурсий для 
участников движения.

Организовано взаимодействие с агентством по 
делам молодежи области. В 2011 году подписано со-
глашение о взаимодействии в работе по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, а также Положение 
об Областном молодежном отряде «Правопорядок».

Отряд «Правопорядок», являясь логическим 
продолжением отрядов «Юный полицейский Рос-
сии», оказывает содействие правоохранительным и 
иным государственным органам, органам местного 
самоуправления в охране общественного порядка, 
участия в предупреждении и пресечении право-
нарушений, профилактике негативных явлений в 
молодежной среде, формирования у студенческой 
молодежи правосознания и правовой культуры, обе-
спечивающих высокую активность и личную ответ-
ственность за соблюдение норм и правил поведения, 
создания безопасных условий жизнедеятельности

Членами Отряда «Правопорядок» являются мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживаю-
щие на территории Ярославской области, изъявив-
шие желание участвовать в деятельности ОМОП, 
не привлекавшиеся к уголовной ответственности и 
не состоящие на учете в территориальных органах 
МВД России на районном уровне, положительно ха-
рактеризующиеся по месту учебы или работы. 

Бойцы отряда «Правопорядок» привлекаются к 
совместной работе с сотрудниками по нескольким 
направлениях:

В обеспечении охраны общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий с участи-
ем молодежи и несовершеннолетних (футбольные 
и хоккейные матчи, мероприятия в государствен-
ном автономном учреждении Ярославской области 
«Дворец молодежи»).

В выявлении фактов продажи несовершеннолет-
ним алкогольной продукции и табачных изделий.

Еженедельно члены отряда участвуют в рейдах 
по проверке семей, состоящих на профилактиче-
ском учете в ПДН территориальных органов МВД 
России на районном уровне.

Проверка студенческих общежитий, что явля-
ется в настоящее время актуальной проблемой для 
многих крупных ВУЗов.

В организации мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание молодежи.

В работе с кадетами отрядов «Юный полицей-
ский России».

В настоящее время численность бойцов состав-
ляет более 100 человек, отделения Областного мо-
лодежного отряда «Правопорядок» организованы и 
успешно функционируют не только в Ярославле, но 
и Рыбинске, Угличе, Тутаеве. Движение охватывает 
основные высшие учебные заведения Ярославкой 
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области.
Руководством УМВД России по Ярославской 

области на постоянной основе проводятся меропри-
ятия и встречи с участниками отрядов «Юный по-
лицейский России» и «Правопорядок». 

По разработанным УМВД России по Ярослав-
ской области программам реализуются проекты 
специализированных лагерей, в которых участвуют 
члены отрядов «Юный полицейский России» и бой-
цы отряда «Правопорядок»: 

• В 2013 году прошли соревнования и конкурсы: 
• оборонно-спортивный лагерь «Снежный 

десант»-в феврале;
• фестиваль музыкального творчества «Слу-

жить Отечеству — честь имею!» — в апреле, 
• представители отрядов «Юных полицей-

ский России» и бойцы «Правопорядок» 
участвуют в торжественных шествиях, по-
священных Дню Победы — в мае;

• соревнования по мини — футболу, среди 
команд, в состав которых входили сотруд-
ники полиции, участники отрядов право-
охранительной направленности «Юный по-
лицейский России» и несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолет-
них — в июне;

• слет отрядов правоохранительной направ-
ленности «Служить Отечеству — честь 
имею!» — в июне в форме палаточного ла-
геря;

• Областной молодёжный слет «Молодежь 
и полиция России» (форма проведения — 
палаточный лагерь), участниками которого 
стали молодые полицейские и члены моло-
дёжного отряда ОМОП — в июле в форме 
палаточного лагеря;

• учебные сборы отделений Областного мо-
лодежного отряда «Правопорядок» на базе 
Центра профессиональной подготовки 
УМВД России по Ярославской области — в 
октябре;

• учебные сборы «В службе — честь!», в ноя-
бре на базе Центра профессиональной под-
готовки УМВД России по Ярославской об-
ласти; 

• представители отрядов «Юных полицей-
ский России» и бойцы «Правопорядок» 
приняли участие в торжественном Параде 
посвященном Дню сотрудника органов вну-
тренних дел.

Важной составляющей является тот факт, что 
информирование и общение с участниками обо-

их движений осуществляется привычным для них 
способом — через Интернет. В социальной сети 
«ВКонтакте» размещаются информационные мате-
риалы и фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 
что дает возможность участникам движений всей 
области быть в курсе последних событий и предсто-
ящих мероприятий.

На данный момент в социальной сети «ВКон-
такте» существуют группа «Юный полицейский 
России» УМВД России по ЯО» и группа «Област-
ной молодежный отряд «Правопорядок».

Единое информационное поле создано в 2013 
году. Кроме сведений о деятельности отрядов в 
группах отражена информация об учебных заве-
дениях МВД России, в которые можно поступать, 
ссылки на сайты этих вузов, перечень документов, 
которые необходимы для поступления. Возможны 
обсуждения в виде вопросов сотрудникам различ-
ных служб, а также старшим товарищам из отряда 
«Правопорядок», на которые ответы получает каж-
дый.

В сентябре в социальной сети «ВКонтакте» про-
шел Областной конкурс фотографии среди отрядов 
правоохранительной направленности «Я — юный 
полицейский России!».

Таким образом, в Ярославской области:
Отмечается снижение подростковой преступно-

сти (рис.1).
Сформирована система ранней профессиональ-

ной ориентации подростков на службу в органах 
внутренних дел и внутренних войсках МВД России. 

Сложилась чёткая система возрождения обще-
ственных формирований правоохранительной на-
правленности, созданы условия для развития и 
повышения эффективности обеспечения охраны 
порядка. 

Движение «Юный полицейский России» и моло-
дежный отряд «Правопорядок» способствуют фор-
мированию позитивного отношения гражданского 
общества к правоохранительным органам и пробле-
мам предупреждения преступности в регионе.

На данный момент основными направлениями 
деятельности УМВД России по Ярославской обла-
сти в развитии отрядов «Юный полицейский Рос-
сии» и Областного молодежного отряда «Правопо-
рядок» на 2014 год являются:

1. Дальнейшее совершенствование общей кон-
цепции развития отрядов «Юный полицейский 
России» и Областного отряда «Правопорядок», как 
единого сегмента работы по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних и молодежи на тер-
ритории Ярославской области.

2. Внедрение в практику программы дополни-
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тельного образования «Юный полицейский Рос-
сии». С сентября 2013 года в нескольких образова-
тельных учреждениях региона запущен пилотный 
проект, который позволит проанализировать эф-
фективность и доступность программы на местах. 
В дальнейшем планируется лицензирование данной 
программы и направление во все образовательные 
учреждения области.

3. Государственная регистрация в областной 
Реестр молодежных и детских общественных объ-
единений молодежного отряда «Правопорядок» и 
областного отряда «Юный полицейский России», 
позволит рассчитывать на финансовую и другие 
виды поддержки со стороны государства.

4. Совершенствование информационной поддерж-
ки деятельности отрядов ЮПР и «Правопорядок».

Организация взаимодействия:
• с отрядами аналогичной направленности 

субъектов Российской Федерации с целью 

обмена опытом, расширения перечня ис-
пользуемых форм и методов,

• иными зарегистрированными обществен-
ными объединениями патриотической, 
спортивной направленности.

Работа по мотивации бойцов отряда «Правопо-
рядок» на службу в органах внутренних дел и вну-
тренних войсках МВД России, сопровождение каде-
тов ЮПР при поступлении в учебные учреждения 
МВД России.

 Координация и взаимодействие УМВД России 
по Ярославской области с администрациями обра-
зовательных учреждениях.

Отражение в СМИ деятельности УМВД России 
по Ярославской области по профилактике правона-
рушений среди молодежи и подростков, в том числе 
деятельности отрядов ЮПР и молодежного отряда 
«Правопорядок» с целью формирования положи-
тельного облика полиции.

Рис. 1. Сведения о количестве преступлений, овершенных несовершеннолетними, 
в Ярославской области
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«Единая Россия», председатель комиссии по государственному строительству 
и местному самоуправлению Московской городской Думы

Аннотация. Рассматриваются вопросы деятельности советов молодых семей в контексте профилакти-
ки преступности среди молодежи на примере московского опыта.
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THE ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 
OF ACTIVE PARTICIPATION OF COUNCILS 

OF YOUNG FAMILIES IN CRIME PREVENTION 
AMONG YOUTH ON THE EXAMPLE 

OF THE MOSCOW EXPERIENCE
T.A. Portnova,

Regional coordinator of the project “Strong Family” 
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Annotation. Questions of activity of councils of young families in a context of prevention of crime among 
youth on the example of the Moscow experience are considered.

Keywords: councils of young families, the Strong Family project, social policy in Moscow.

Сегодня, когда интернет прочно вошел в каж-
дый дом, в каждую семью, очень трудно в огромном 
потоке информации отделить то, что реально проис-
ходит в стране, что делает власть на местах от того 
видения ситуации, часто не совсем корректного, ко-
торое транслируют жители, умеющие обращаться с 
интернетом. Причем критики любых дел и начина-
ний намного больше позитивных оценок и желания 
принять участия в каких-либо социально значимых 
общественных акциях и мероприятиях.

 Как правило, с интернетом на «ты» у нас мо-

лодые люди, старшему поколению «сидение» в 
соцсетях или непонятно или просто неинтересно. 
Получается так, что отношение к действительности 
у молодых очень быстро формируется потребитель-
ское и однобокое: пусть кто-то делает, а мы посмо-
трим, что из этого получится.

Но помимо молодежи таким же отношением к 
жизни часто «болеют» и молодые семьи. Если у них 
интернет и не занимает львиную долю свободного 
времени — работа и ребенок требуют своего, все 
равно, негативный настрой на любые действия вла-
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сти и потребительское отношение стали нормой для 
многих. И это тем более опасно, потому что в семье 
растет следующее поколение, которое слышит раз-
говоры родителей, видит их отношение к происхо-
дящему и учится тому же. Можно ли разорвать этот 
порочный круг?

Оказалось, что можно, если желание молодых 
что-то менять, их инициативу власть поддержит и 
поможет реализовать. Именно с этого начался наш 
проект «Молодая семья» в Москве, который явля-
ется составной частью федерального партийного 
проекта «Крепкая семья». Мы предложили идею — 
создавать в районах города Советы молодых семей. 
Молодые семьи и власть нашли время сначала для 
диалога, а потом и для совместных действий и дел. 

Старт проекта состоялся в декабре 2007 года. 
Один из районов на севере Москвы, Восточное Де-
гунино, оказался активным, так сказать, и «снизу» 
и «сверху». У молодых семей был лидер, и было 
много идей по поводу благоустройства района, ко-
торые хотелось самим претворить в жизнь, а орган 
местного самоуправления, муниципалитет, воз-
главлял очень активный, а главное, неравнодушный 
человек. С этого все началось. Не власть пришла и 
сказала: «Должны!», не молодые пришли и сказали: 
«Дайте!», а вместе решили «делать», и оно получи-
лось. И получается до сих пор.

К слову сказать, потом, позже, уже в Алексе-
евском районе на Северо-Востоке, когда началась 
совместная работа Совета молодых семей и вла-
сти, (там, правда, на первый план вышли не органы 
местного самоуправления, а управа, исполнитель-
ная власть в районе), произошел очень показатель-
ный случай. Молодые мамы стали жаловаться, что 
во дворе поставили карусель, а бортики на сиденья 
не приварили. И дети, раскрутившись, падают. Заме-
ститель главы управы спрашивает: «А вы к кому-ни-
будь обращались с этой проблемой?». «А зачем? И к 
кому?, — отвечают мамы, — все равно без толку!». 
Через день бортики приварили. Сарафанное радио 
быстро эту новость по району разнесло. Количество 
молодых семей в Совете тут же прибавилось, а идеи 
и предложения для совместных с управой действий 
посыпались в неограниченном количестве. 

Очень часто, несмотря на большой поток инфор-
мации, интернет ресурсы, молодые семьи просто не 
ориентируются в устройстве властной вертикали в 
городе, не знают своих возможностей, своих прав. 
Объединившись, создав Совет молодых семей, они 
уже иначе подходят к своим действиям, тем более, 

когда мы, как координаторы федерального партий-
ного проекта «Крепкая семья» в Москве помогаем, 
советуем, направляем. Скажем так, молодые семьи 
начинаю действовать более взвешенно, более со-
лидно, основательно, а это, безусловно, не может не 
влиять и на отношении власти к молодым семьям.

На сегодняшний день в Москве работает 26 Со-
ветов молодых семей, которые открывают клубы 
молодых семей, гостиные «Помоги маме», комна-
ты кратковременного пребывания детей, домашние 
детские садики. Они проводят рейды по магазинам и 
палаткам, продающим подросткам спиртные напит-
ки, (магазины и палатки закрыты или оштрафова-
ны), распространяют тест-полоски для определения 
наркозависимых подростков, проводят различные 
мероприятия, в которых участвуют и семьи, находя-
щиеся в сложной жизненной ситуации. 

Большое внимание уделяется вопросам эколо-
гии в городе, так при непосредственном участии 
Совета молодых семей района Восточное Дегуни-
но, помимо замены фильтров на мусоросжигатель-
ном заводе в Алтуфьево, было остановлено стро-
ительство мусоросжигательного завода большой 
мощности на Вагоноремонтной улице в Северном 
административном округе. А при активном участии 
координатора проекта в Москве Т.А. Портновой в 
микрорайоне Кожухово (район Косино-Ухтомское) 
был решен вопрос об открытии женской консульта-
ции для пяти тысяч молодых мам.

Созданные советы сегодня ведут активную ра-
боту в различных направлениях, в том числе и по 
таким направлениям Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, как охрана здоровья и здо-
рового образа жизни, ребенок в семейном окруже-
нии, дети-инвалиды, ребенок в культурной среде.

 Работа идет, какие-то проблемы решаются на 
районном уровне, а какие-то требуют коллективно-
го решения. Появилась необходимость в объедине-
нии. Так, в начале 2012 года был создан Городской 
совет молодых семей. Работа стала более плодот-
ворной. За этот период членами Московского совета 
молодых семей было проведено большое количе-
ство круглых столов с участием Департаментов го-
рода, по итогам которых были приняты конкретные 
решения. 

В этом году, весной, на базе Совета молодых се-
мей района Сокольники был открыт первый обще-
ственный центр профилактики кризисных ситуаций 
в семье. Это была идея молодых семей — устроить 
консультации и тренинги в детском молодежном 
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центре, где базируется Совет. Во-первых, пока дети 
занимаются, у родителей есть свободное время. 
Во-вторых, не страшно: знакомое место, знакомые 
лица. И можно поговорить о том, что начинает бес-
покоить в семье, пока только беспокоить. К примеру, 
очень много молодых родителей сегодня приходят 
не только с вопросами о своих взаимоотношениях, 
но и с тем, как не дать ребенку стать игроманом, ка-
кие первые признаки подобной зависимости. При-
чем речь идет уже и о малышах. 

Там же, в Сокольниках, прошел круглый стол, 
где говорилось о значении ранней профилактики 
различных зависимостей у детей и родителей. Са-
мой злободневной стала тема женского алкоголиз-
ма, так как число женщин, которые начинают пить, 
неуклонно растет. А если мама пьет — это значит, 
что семьи не будет и ребенок рано или поздно станет 
сиротой. И здесь колоссальную роль могут сыграть 
Советы молодых семей, как самое близкое и понят-
ное для молодых родителей общественное объеди-
нение. Вовлечение в общий досуг семей — это не 
только гармония в семьях, но и норма, входящая в 
систему ценностей ребенка. Был реализован проект 
«Рука в руке», в котором родители именно вместе 
с ребенком посещали различные творческие круж-
ки или выезжали вместе на отдых. Родители потом 
с восхищением рассказывали о том, что никогда 
не могли предположить, что их сын так увлечется 
кулинарией, а дочь авиамоделированием. А дети с 
восторгом делились впечатлениями о совместных 
играх на природе. 

На протяжении всего 2013 года Московский 
совет молодых семей проводил акцию «Лига по-
мощи». Советы молодых семей различных районов 
города выявляли семьи, нуждающиеся в помощи, и 
организовывали для них юридические, психологи-
ческие консультации, открывали пункты обмена ве-
щей, проводили совместные выезды на экскурсии, 
на воскресный отдых.

Особенно интересной и эффективной может 
стать работа Советов молодых семей с вступлени-
ем в силу Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы». Депутаты муници-
пальных собраний получили большие полномочия, 
которые касаются всех аспектов развития района. 
И Совет молодых семей в районе может стать глав-
ным консультативным и совещательным органом 
при Совете депутатов муниципального округа горо-

да Москвы. А это значит, что Совет молодых семей 
сможет принимать активное участие в решении, к 
примеру, таких вопросов:

• каким быть микрорайону или отдельному 
двору, 

• сколько здесь будет детских площадок, хок-
кейных «коробок», 

• как и когда будут благоустроены дворы и 
предусмотрены ли здесь автостоянки,

• какие досуговые учреждения нужны в рай-
оне, какие из них нуждаются в реконструк-
ции или ремонте,

• какие из жилых домов на территории рай-
она подлежат капитальному ремонту в пер-
вую очередь,

• какие проблемы в работе учреждений здра-
воохранения, образования существуют.

Именно молодые семьи, которые каждый день 
ходят по улицам своего района, посещают магази-
ны, различные учреждения ощущают проблемы и 
наоборот положительные изменения очень чутко и 
готовы поделиться своими проектами и предложе-
ниями по улучшению качества жизни в районах. 
Главное, чтобы они были услышаны. И в этом со-
стоит основная идея проекта «Крепкая семья» в Мо-
скве — создание Советов молодых семей по ини-
циативе самих молодых родителей и в организации 
постоянного взаимодействия с советами депутатов 
муниципального округа, исполнительной властью 
района и округа. 

Возможно, это станет одним из вариантов ре-
шения проблемы негативного, потребительского от-
ношения молодых людей к власти и будет основой 
для профилактики преступности, сиротства, форми-
рования ответственности и гражданского общества.
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Почти все социальные и психологические про-
блемы детства и молодежи замыкаются на проблеме 
семейного благополучия или неблагополучия. Наи-
более острые социальные проблемы, такие как пре-
ступность несовершеннолетних, безнадзорность, 
и уж тем более, социальное сиротство — связаны 
с проблемой семейного неблагополучия. Это под-
тверждено многими фактами.

Семья и социальные девиации личности
Традиционно принято говорить о семье как фак-

торе защиты развивающейся личности. Но я бы хо-
тел также акцентировать внимание на возможных 

деструктивных влияниях семьи на развитие лично-
сти и рассмотреть семью как фактор риска социаль-
но девиантного поведения и развития личности. К 
семьям с психосоциальными нарушениями следует 
относить семьи с проблемами алкоголизации и нар-
комании, асоциальными ценностями, противоправ-
ным поведением, с высоким уровнем конфликтно-
сти, семьи, практикующие агрессивное поведение 
и насилие над ребенком, семьи с эмоциональной 
депривацией ребенка. Многие семейные нарушения 
коррелируют с противоправным поведением под-
ростков, что подтверждается данными статистики и 
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специальных исследований. 
Долгое время считалось, что социально откло-

няющееся развитие личности связано со структур-
ной деформаций семьи, под которой понимается 
просто не полная семья — отсутствие одного из 
родителей (чаще отца). Статистические данные по 
преступности несовершеннолетних, полученные в 
разных странах мира, подтверждали этот вывод. Од-
нако в 60 — 70-е годы обнаружилась другая тенден-
ция. Сначала разница между полными и неполными 
семьями по количеству «выдаваемых» ими подрост-
ков-правонарушителей стала неуклонно сокращать-
ся, а затем и практически полностью исчезла. В на-
стоящее время считается, что основным фактором 
негативного влияния семьи на развитие личности 
является не структурная, а психосоциальная дефор-
мация семьи. И это общемировая тенденция. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что струк-
турная деформация семьи все-таки крайне нежела-
тельна. Она вносит значительный вклад в развитие 
социальных девиаций личности, особенно если 
круг этих девиаций не сводить только к противо-
правному поведению. Да и по вкладу в делинквент-
ность данные различных исследований все-таки 
достаточно противоречивы. Так, по данным одного 
из российских исследований в структурно деформи-
рованной (то есть неполной) семье проживает око-
ло 50% подростков-делинквентов. А, значит, вторая 
половина имеет полную семью. А вот проблемы с 
различными проявлениями психосоциальной де-
формации семьи оказываются характерными для 
более 70% процентов подростков-правонарушите-
лей (Королев В.В.). 

В целом же, когда мы говорим о разном вкла-
де в развитие асоциальности несовершеннолетних 
психосоциальной деформации и собственно струк-
турной деформации семьи, надо отдавать себе отчет 
в том, что это не изолированно полярные категории. 
Психосоциальная деформация понятие более ши-
рокое, чем структурная деформация. Ведь психо-
социальная деформация может быть присуща как 
полной, так и не полной семье.  Важнейшим ме-
ханизмом негативного влияния семьи на развитие 
личности как раз и является социализация в семье 
по отклоняющемуся типу. Асоциальные ценности, 
нормы и стереотипы поведения могут усваиваться 
по механизму научения и подражания, если именно 
такие ценности и нормы являются доминирующими 
в данной семье. При этом закрепление социально 

отклоняющегося развития может идти тремя путя-
ми: за счет прямого декларирования асоциальных 
ценностей и норм, и подчеркивания «что только так 
и можно достичь успеха»; за счет проявления асоци-
ального поведения при непосредственном взаимо-
действии родителей с ребенком; за счет наблюдения 
ребенком в реальном поведении родителей социаль-
но отклоняющейся направленности, даже если на 
речевом уровне ими декларируется приверженность 
просоциальному поведению и просоциальной шка-
ле ценностей.

Формирование просоциального поведения лич-
ности связано не только с механизмами отсутствия 
подкрепления или активного наказания за асоци-
альное поведение, но и обязательно (и может быть, 
даже в первую очередь) с активным социальным 
научением просоциальным формам поведения, кон-
структивным способам разрешения противоречий и 
реализации различных мотиваций личности. Ведь 
как установлено, наиболее выраженные различия 
между детьми с деструктивным и конструктивным 
социальным поведением обнаруживаются не в лич-
ностном предпочтении деструктивных альтернатив, 
а в незнании конструктивных решений. Таким об-
разом, процесс социализации конструктивного по-
ведения включает приобретение системы знаний и 
социальных навыков, а также воспитание системы 
личностных диспозиций, установок, на основе кото-
рых формируется способность реагировать на фру-
страцию относительно приемлемым образом.

Другим важным механизмом влияния семьи 
на развитие социальных девиаций и асоциального 
поведения личности является эмоциональное пре-
небрежение ребенком, «неценностное» отношение 
к нему. Существует огромное число исследований, 
которые убедительно показывают зависимость 
между негативными взаимоотношениями в систе-
ме «родители–ребенок», недостаточностью эмоци-
ональности в семье и социально отклоняющимся 
развитием личности. Установлено, например, что 
если у ребенка сложились негативные отношения с 
одним или обоими родителями, если тенденции раз-
вития позитивности самооценки и Я-концепции не 
находят поддержки в оценках родителей или если 
ребенок не ощущает родительской поддержки и 
опеки, то вероятность противоправного поведения 
существенно возрастает, ухудшаются отношения со 
сверстниками, проявляется агрессивность по отно-
шению к собственным родителям. 
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Важнейшим условием эффективной социали-
зации и предупреждения становления отклоняю-
щихся форм поведения является развитие мотива-
ции привязанности, посредством которой у ребенка 
появляется необходимость в интересе, внимании и 
одобрении окружающих, и в первую очередь — соб-
ственных родителей. В качестве вторичного подкре-
пления привязанность затем может обусловливать 
приспособление ребенка к социальным требовани-
ям и запретам, то есть к просоциальному поведе-
нию. В этой связи следует подчеркнуть, что важным 
условием развития социально отклоняющегося по-
ведения является не только социальное научение 
как таковое, но и фрустрация, возникающая при 
отсутствии родительской любви и при постоянном 
применении наказаний со стороны либо одного, 
либо обоих родителей.

Особое место в системе отношений детей и под-
ростков, конечно, принадлежит матери. Так, в одном 
исследовании (Реан А. А., Санникова М. Ю.) было 
показано, что в системе отношений подростка к со-
циальному окружению (в том числе определялось и 
отношение к отцу, а также к сверстникам) именно 
отношение к матери оказалось наиболее положи-
тельным. Было установлено, что снижение положи-
тельного отношения к матери, увеличение негатив-
ных дескрипторов (характеристик) при описании 
матери коррелирует с общим ростом негативизации 
всех социальных отношений личности. Можно по-
лагать, что за этим фактом стоит фундаментальный 
феномен проявления тотального негативизма (не-
гативизма ко всем социальным объектам, явлениям 
и нормам) у тех личностей, для которых характер-
но негативное отношение к собственной матери. В 
целом, как установлено в исследовании, негативное 
отношение к собственной матери является важным 
показателем общего неблагополучного развития 
личности.

Кризисная ситуация: дети без семьи
В России на сегодняшний день насчитывается 

650 тысяч детей-сирот (еще недавно было 800 ты-
сяч). Это, безусловно, впечатляющая цифра. Но еще 
большая проблема состоит в том, что почти 90% 
таких детей имеют живых родителей. Однако эти 
родители были лишены родительских прав. Потому 
что, в основном из-за пьянства, пребывание детей 
в таких семьях уже стало опасным для их жизни и 
здоровья. Но мы не должны и не можем мириться 
с таким положением, когда растет количество дет-

ских домов и множится число детей-сирот при жи-
вых родителях.

Существующие формы замены «кровной се-
мьи» только отчасти решают проблему. Одни луч-
ше, другие хуже, третьи — совсем плохо.

Условия развития в детском доме, например, рез-
ко отличаются от условий развития детей из семей. 
Нельзя сводить эти отличия только к материальным 
условиям. Практика и специальные исследования 
показали, что внесемейное воспитание, даже при 
наличии очень хороших бытовых условий в детском 
доме, все равно ведет к возникновению целого во-
роха проблем социального и психологического ха-
рактера в развитии ребенка. Все они впоследствии 
жестоко проявляются в жизни выпускника детского 
дома. И, несмотря на это, по данным Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), пятая часть россиян по-прежнему считает дет-
дома наиболее подходящим местом для сирот. Так в 
ходе Всероссийского исследования, на вопрос: «Как 
Вы считаете, какие формы воспитания детей-сирот 
наиболее предпочтительны в современных услови-
ях?», 19% ответили, что это — детские дома (Пресс-
выпуск № 246, …).

У детей-сирот снижается потенциал адаптации 
к условиям обычной жизни вне рамок детского 
дома. Уровень социальной дезадаптации детей-си-
рот в несколько раз превышает таковой по сравне-
нию с обычными детьми. По данным исследований, 
в результате нарушений социализации, только 10% 
детей-сирот из детских домов нормально адаптиру-
ются к самостоятельной жизни. Для большинства 
же характерно развитие резкой социальной деза-
даптации — от глубокого стрессового состояния до 
попыток суицида, от асоциального поведения до со-
вершения уголовно наказуемых деяний.

Опека и попечительство является, конечно, луч-
шей формой, чем детский дом. Опекунами в пода-
вляющем большинстве становятся родственники 
(чаще всего бабушки) ребенка. Однако в подавля-
ющем числе случаев опекун является пенсионе-
ром. А это означает возникновение массы проблем 
материального, социального и психологического 
плана. Значительному числу опекунов необходима 
поддержка и консультация со стороны педагогов, 
психологов, специалистов органов опеки. То есть 
опекунским семьям требуется грамотное сопрово-
ждение, которого пока в отношении этих семей в 
действенной форме не организовано. 
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Существующие другие формы замещения кров-
ной семьи, такие например, как приемная семья или 
патронатное воспитание, также имеют свои плю-
сы и минусы. Однако все они не могут в полной 
мере заменить настоящую семью. Хотя, замечу, эти 
формы, конечно, предпочтительнее детского дома. 
И людям, берущим на себя эти функции, опять же 
нужна серьезная профессиональная психологиче-
ская поддержка. В настоящее время, например, в 
ряде регионов созданы специальные эксперимен-
тальные площадки — уполномоченные учреждения 
органов опеки и попечительства, которые занима-
ются сопровождением патронатных семей. Все та-
кие учреждения проводят подготовку кандидатов в 
патронатные воспитатели, используют социально-
психологические технологии подготовки и обсле-
дования семьи, оказывают детям и семьям необхо-
димую помощь после помещения ребенка в семью.

Любовь, забота и ответственность
Любовь, забота и ответственность — вот кра-

еугольные основания морально-психологического 
благополучия семьи и успешного просоциального 
развития личности ребенка в ней. В современной 
психологической науке, в рамках одной из наиболее 
авторитетных концепций личности, принято счи-
тать, что потребность в любви и уважении является 
одной из фундаментальных потребностей личности. 
И она входит в пятерку основных, базовых потреб-
ностей человека, наряду с потребностями выжива-
ния — то есть физиологическими и потребностью 
в безопасности.

В 60-е годы в США приобрело популярность 
течение, связанное с таким воспитанием, когда ро-
дители минимально вмешиваются в жизнь ребенка, 
предоставляя ему максимальную свободу в приня-
тии решений и, собственно, в жизни. Предполага-
лось, что это есть выражение уважения личности 
ребенка, вроде как либерально-демократический 
подход в практике воспитания. Однако. Психоло-
гические исследования, проведенные отсрочено 
— спустя годы, показали, что именно дети из этих 
семей, имели во взрослой жизни больше проблем. И 
что особенно показательно — именно дети, вырос-
шие в этих семьях, отмечали наибольшую неудов-
летворенность своим семейным детством.

То есть оказалось, что предоставленная родите-
лями свобода, в конце концов, воспринималась не 
как особое доверие и уважение к личности ребенка, 
а как недостаток или даже отсутствие родительской 

любви и заботы.
В заключении хотелось бы сказать. Семья не 

должна быть фактором социальных девиаций и де-
структивного развития личности, то есть, в конеч-
ном счете, фактором социальной дезадаптации. Это 
противоестественно. Семья, напротив, должна быть 
и оставаться фактором эффективной социализации 
личности, то есть, в конечном счете, важнейшим 
фактором социальной адаптации и успешности 
личности. Но достижение этой цели, как оказалось, 
требует усилий. Усилий конкретных личностей, ми-
кросоциума, всего общества и, обязательно, усилий 
государства. Усилия эти должны быть направлены 
на всемерное укрепление семейных ценностей в 
обществе, на комплексную поддержку семьи и со-
циальную заботу о ее развитии.
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Аннотация. Анализируется значение семьи и семейных отношений для профилактики правонаруше-
ний среди молодёжи в Самарской области. Даётся характеристика результатов, достигнутых в ходе реали-
зации государственной политики по улучшению положения детей в Самарской области.

Ключевые слова: семья, материнство, детство, профилактика правонарушений среди молодёжи, бла-
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region is analyzed. The characteristic of the results reached during realization of a state policy on improvement of 
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Работа с семьей — сложная и очень филигран-
ная работа, имеющая этическую, моральную осно-
ву. В этой связи решая проблемы ребенка нужно 
помнить, что развитие его является наилучшим в 
домашних условиях, и любое вмешательство в се-
мью должно четко обосновываться. В центре вни-
мания должна быть семья как целостная, социаль-
ная единица. В марте 2013г. В.В.Путин, выступая 
в г.Ростове на Дону на конференции Общероссий-
ского народного фронта, говорил о необходимости 
осторожно применять различные технологии рабо-
ты с семьей и опираться на опыт, накопленный в 
регионах. Сегодня я выполню приятную для себя 
миссию и постараюсь кратно, но надеюсь в полной 
мере представить опыт Самарского региона. Реги-

ональная семейная политика представляет собой 
систему мер, направленных на обеспечение соци-
альной поддержки детства и института семьи, по-
вышение их статуса в обществе.

 Региональная политика в сфере поддержки се-
мьи базируется на послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года, а также Концеп-
ции демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 
1351, реализация которой осуществляется на осно-
ве Плана мероприятий по реализации в Самарской 
области в 2011-2015 годах Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на период 
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до 2025 года (утвержден постановлением Прави-
тельства Самарской области от 08.09.2010 № 396). 
Кроме того, основные направления региональной 
политики в данной сфере определены Стратегией 
социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2020 года, одобренной по-
становлением Правительства Самарской области от 
09.10.2006 № 129. В частности, предусмотрены сле-
дующие приоритетные цели развития:

• повышение роли и значения семьи, созда-
ние необходимых условий для реализации 
семьей ее функций;

• поддержка семьи как важнейшего институ-
та развития и социализации детей, создание 
благоприятных социально-экономических 
условий для ее жизнедеятельности.

Реализация государственной политики по улуч-
шению положения детей в Самарской области осу-
ществляется на основе Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, ут-
вержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.06.2012 № 761, во исполнение которого 
было издано распоряжение Правительства Самар-
ской области от 27.02.2013 № 94-р «Об утвержде-
нии Плана основных мероприятий по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2013-2017 годы в Самарской области».

Хотелось бы отметить, что законодательство 
Самарской области в ряде случаев значительно опе-
режает другие регионы по правовому регулирова-
нию самых актуальных вопросов. Это представле-
ние детям-инвалидам от года до пяти в бесплатную 
собственность автотранспорта с правом управления 
взрослыми членами семьи, это и системные выпла-
ты на приобретение квартир для детей-инвалидов и 
детей-сирот. Это и определение мест, где несовер-
шеннолетним не стоит пребывать не только в ночное 
время, но и вообще, без сопровождения взрослых, 
это и семейный капитал, который выплачивается 
как при рождении, так и при усыновлении третьего 
и последующих детей. Это и выпоты студенческим 
семьям и выплаты многодетным семьям на каждого 
ребенка к празднику Пасхе, и здесь я хотела бы ак-
центировать ваше внимание уважаемые участники 
конференции на огромной роли Губернатора Самар-
ской области Н.И.Меркушкина.

Исторический экскурс.
В сентябре 1991 года впервые в России в Самаре 

появилось новое ведомство социального обслужи-
вания населения областной комитет по делам семьи 
и демографической политики — и у нас в Самар-
ской области органы опеки впервые были выведены 
из подчинения системы образования, а служба се-

мьи начала развиваться именно в той форме, в кото-
рой она сегодня востребована.

Министерство социально-демографической 
и семейной политики региона организует реали-
зацию государственной социальной политики по 
поддержке семьи как безальтернативного, есте-
ственного института социализации ребенка. Си-
стема комплексного социального сопровождения 
семьи и детей, включает в себя предоставление 
государственных социальных услуг различных ви-
дов (социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагоги-
ческих, социально-экономических, социально-пра-
вовых), осуществляемых на базе специализирован-
ных учреждений социального обслуживания семьи 
и детей. 

Социально-реабилитационные центры и при-
юты для несовершеннолетних открыты в большин-
стве городов и районов области (32 социально-ре-
абилитационных центра и приюта на 920 мест), в 
которые для социальной реабилитации и решения 
вопросов дальнейшего жизнеустройства временно 
помещаются дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Право жить и воспитываться 
в семье (своей или замещающей) реализовали 94% 
воспитанников, закончивших пребывание в этих уч-
реждениях.

За 15 лет из социально-реабилитационных цен-
тров в приемные семьи передано около 3,5 тысяч 
детей. За это же время из детских домов в приемные 
семьи передано около 1,4 тысячи детей. 

 С 2009 года действуют социальные гостиницы 
для подростков. В социальных гостиницах предус-
матривается проживание подростков, закончивших 
пребывание в детских домах, социально-реабилита-
ционных центрах для несовершеннолетних, прово-
дят организацию их занятости, профессиональную 
подготовку, помощь в трудоустройстве. 

Создание в структуре центров социальной по-
мощи семье и детям «Семья», отделений дневного 
пребывания открыло дополнительные возможности 
не только для защиты прав и интересов детей, но и 
для расширения спектра услуг, оказываемых специ-
алистами центров, организации работы по сниже-
нию риска возникновения безнадзорности и соци-
ального сиротства детей. Профилактическая работа, 
проводимая отделениями дневного пребывания с 
ребенком, позволяет дополнить воспитательный 
ресурс семьи и устранить факторы, которые прово-
цируют детскую безнадзорность и социальное си-
ротство. 

При 17 центрах социальной помощи семье и 
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детям «Семья» открыты группы кратковременного 
пребывания для дошкольников. Данные услуги спе-
циалистов центров «Семья» ежегодно получают бо-
лее 10-ти тысяч детей в возрасте до 6 лет. 

Эффективной профилактической мерой детско-
го и подросткового неблагополучия, предупреж-
дения их безнадзорности является организация 
свободного времени подростков. В летний период 
2012 г. различными формами отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости охвачено более 85% несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в городских и 
районных комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

В результате предпринятых мер, по итогам 2012 
года на территории Самарской области наблюдается 
снижение подростковой преступности на 23,5 % (с 
1490 до 1139), в том числе на 30,6 % (с 1701 до 1181) 
снизилось количество преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних. Удельный вес 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми составил 3,9 % (2011 г. — 4,9 %).

Главное управление внутренних дел России по 
Самарской области осуществляет комплекс меро-
приятий по ранней профилактике семейного небла-
гополучия и жестокого обращения с детьми.

Своевременность и эффективность принятия 
мер воздействия к родителям или иным законным 
представителям несовершеннолетних, проведения 
мероприятий, необходимых для исправления ситу-
ации в семьях, во многом зависит от степени семей-
ного неблагополучия на момент его выявления.

Данная работа проводится в тесном взаимодей-
ствии со всеми субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних: органами образования, здравоохране-
ния, центрами социальной помощи семье и детям, 
представителями комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органов опеки и попе-
чительства муниципальных образований Самарской 
области.

Ежегодно, по инициативе ГУ МВД России по 
Самарской области, введено в практику проведение 
на территории области оперативно-профилактиче-
ского мероприятия под условным наименованием 
«Семья».

С целью оказания своевременной помощи детям 
и подросткам, подвергшимся насилию и жестокому 
обращению в Самарской области отработана систе-
ма межведомственного взаимодействия.

Выявление жестокого обращения с несовершен-
нолетним происходит через учреждения здравоох-
ранения, отделы внутренних дел, образовательные 
учреждения.

При поступлении информации о фактах жесто-
кого обращения, либо о подозрении на жестокое 
обращение с детьми незамедлительно проводит-
ся проверка данных с привлечением специалистов 
центров социальной помощи семье и детям «Се-
мья», органов опеки и попечительства, отделов по 
делам несовершеннолетних ОВД. Для изучения до-
стоверности поступивших сведений используются 
беседы с самим ребенком, его родственниками и 
ближайшим окружением, собирается информация 
об условиях проживания несовершеннолетнего.

В случае реальной угрозы жизни и здоровью 
ребенка принимается решение об изъятии его из 
семьи, помещении в социально-реабилитационный 
центр или приют для несовершеннолетних и оказа-
нии психологической помощи. Учреждением (служ-
бой), выявившим данного несовершеннолетнего, 
оформляется карточка учета и направляется муни-
ципальному оператору единого областного банка 
данных о несовершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. После информирования 
субъектов системы профилактики о случае жесто-
кого обращения собирается экстренное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, на котором происходит обмен сведениями 
о ребенке и его семье, анализируется сложившаяся 
ситуация, планируется дальнейшая работа с семьей, 
разрабатывается комплексная межведомственная 
программа реабилитации несовершеннолетнего. В 
рамках утвержденной межведомственной програм-
мы предпринимаются меры по оказанию социаль-
ной, материальной, педагогической, психологиче-
ской, коррекционной, медицинской, правовой или 
иной помощи, как несовершеннолетнему, так и его 
родителям.

Не могу не отметить, следующий факт, что еще 
наблюдается тревожная тенденция совершения по-
вторных преступлений среди несовершеннолетних 
осужденных без изоляции от общества: 2010 год — 
5,8 %, (39 чел.), 2011 год — 5,64 % (56 чел.), 2012 
год — 2,24 % (19 чел.) от общего числа рецидивных 
преступлений, совершенных в период нахождения 
на испытательном сроке, лицами, состоящими на 
учете.

В связи с этим еще более значимым на наш 
взгляд является проектная деятельность.

В докладе Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева озвученном на совмест-
ном заседании Высшего и Генерального советов 
Партии было подчеркнуто: «Сейчас проектный 
подход является весьма распространённым и в пар-
тийном строительстве, и в жизни: есть сроки, есть 
ответственные, есть результат (или его нет). По-
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этому мы должны продолжить проектную работу и 
использовать этот инструментарий как тот, который 
способен приносить результат — как в масштабах 
страны, так и в отдельных регионах». Это выска-
зывание еще раз подтверждает, что Партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» определен правильный вектор 
развития партийной работы, посредством осущест-
вления программно-целевых методов, т.к. именно 
они являются наиболее эффективными рычагами 
воздействия на различные сферы жизнедеятельно-
сти человека, общества и государства в целом.

В рамках реализации федерального партийного 
проекта «Крепкая семья» на территории Самарской 
губернии, проводятся различные социально-значи-
мые мероприятия, направленные на возрождение 
семейных традиций, популяризации семьи, ста-
бильного зарегистрированного брака с двумя и бо-
лее детьми. Назову некоторые из них: выездные се-
минары-совещания в муниципальных образованиях 
области, пикеты «Мы за крепкую семью», круглые 
столы (со студентами, работающей молодежью, 
общественными организациями), встречи с трудо-
выми коллективами на предприятиях региона. В 
рамках данных встреч обсуждаются актуальные во-
просы в сфере семейной политики, до населения до-
водится социально-значимая информация об учреж-
дениях региона, которые работают в сфере семьи и 
детства, о мерах социальной поддержки и многое 
другое. В местных и региональных СМИ размеща-
ется информация не только о проектах, но и матери-
алы в поддержку семьи, материнства, отцовства и 
детства. Проведены социологические опросы среди 
школьников, студентов высших и средних образова-
тельных учреждений Самарской области на темы: 
«Установки детности» и «Семейные ориентиры». 
Проведенное исследование позволяет отметить, 
что у большинства респондентов сформировано 
положительное отношение к семейным ценностям 
(семье в целом, осмысленная позиция «Я — семья-
нин»), только 4% опрошенных не собираются созда-
вать семьи и 3% рожать детей.

74 % респондентов считают наличие семьи обя-
зательным условием счастья и в будущем её пла-
нируют создать 92%. Сформированные установки 
на детность ограничены незначительным числом 
детей, как правило, на уровне 1-2. Наибольшее ко-
личество молодежи планируют родить и воспитать 
двух детей 54,8% мужчины и 54,0% девушки, одно-
го ребенка 25,6% и 22,2% соответственно, трех и бо-
лее детей составляет лишь 19,6% и 24,0%.

73,8% молодых людей ответили, что счастливы, 
при этом на вопрос: «Что такое счастье?» наиболь-
шее количество респондентов ответили — наличие 

и здоровье семьи, любить и быть любимым. 
Семья является основой любого государства 

(что само по себе имеет абсолютную ценность), 
главным и ведущим условием сохранения и под-
держания духовной истории народа, его традиций, 
национальной безопасности. 76,6% юношей и деву-
шек поддерживают данное высказывание.

66% опрошенных респондентов полагают, что 
готовить человека к созданию семьи необходимо 
через обучение семейным ценностям, вместе с тем 
только 51% считает нужным преподавание факуль-
тативного курса «Этика и психология семейной 
жизни» в средних образовательных учреждениях 
(школах).

На основании изложенного, представляется зна-
чимым сделать следующие выводы:

Необходимо продолжить работу с семьями, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации,

Содействовать в формировании положительно-
го образа семьи, ответственного родительства, по-
средством проведения факультативных занятий в 
образовательных учреждениях по программе «Эти-
ка и психология семейной жизни», организации ток-
шоу, интернет-конференций и прочих мероприятий,

Активизировать деятельность по размещению 
социальной рекламы по тематике успешной семьи 
на различных информационных источниках,

Формировать условия для молодежи по созда-
нию семей (в т.ч. обеспечение жильем, местами в 
дошкольных образовательных учреждениях, актив-
ного декретного отпуска, трудовой деятельности 
женщин и пр.) 

Обеспечить условия для совместного отдыха и 
оздоровления семьи.
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АЛКОГОЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЫ: ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА, 

ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА И КРОСС- 
КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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академик РАО, профессор
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Аннотация. Рассматривается проблема употребления алкоголя подростками. На основе опросов, 
проведенных авторами в 2002 и 2010 годах, сформулированы показатели приобщенности подростков к 
спиртным напиткам в Москве и Риге. Обосновывается вывод, что что мотивация употребления спиртных 
напитков, а также мотивация отказа подростков от их употребления имеют выраженную гендерную и на-
циональную специфику.

Ключевые слова: подростки, алкоголь, мотивы употребления алкоголя, алкоголизация подростковой 
среды, алкогольная зависимость.

ALCOHOLIZATION 
OF THE TEENAGE ENVIRONMENT: 

AGE DYNAMICS, GENDER SPECIFICS 
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Annotation. The problem of alcohol intake by teenagers is considered. On the basis of surveys conducted by 
authors in 2002 and 2010, exponents of familiarizing of teenagers to alcoholic drinks in Moscow and Riga are 
formulated. The conclusion locates that that the motivation of the use of alcoholic drinks, and also motivation of 
refusal of teenagers from their use have the expressed gender and national specifics.

Keywords: teenagers, alcohol, motives of alcohol intake, alcoholization of the teenage environment, alcoholic 
dependence.

Настоящая статья основана на материалах соци-
ологического исследования, которое было проведе-
но в 2010 году Институтом социологии образования 
РАО совместно с Рижской академией педагогики и 
управления образованием (RPIVA) среди учащихся 
основной и старшей школ Москвы и Риги. В ходе 
исследования было опрошено 993 учащихся 9-х и 
11-х классов московских общеобразовательных 

школ, 964 русскоязычных учащихся 9-х и 12-х клас-
сов русских школ Риги и 975 учащихся 9-х и 12-х 
классов латышских школ.

Настоящее исследование является продолже-
нием ряда проведенных ИСО РАО исследователь-
ских проектов, направленных на изучение девиант-
ного поведения подростков [1; 2; 9]. В отличие от 
предыдущих наших исследований здесь основное 
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внимание мы уделим сопоставительному анализу 
распространенности употребления алкоголя среди 
московских и рижских школьников. Это позволит в 
первом приближении охарактеризовать кросскуль-
турные особенности этой формы девиантного пове-
дения у подростков из разных стран.

На сегодняшний день употребление алкоголя яв-
ляется одной из наиболее острых социальных про-
блем в России. Она активно обсуждается на законо-
дательном уровне и имеет широкий общественный 
резонанс. Формально государственную политику 
в отношении алкоголя можно называть новой (или 
скорее очередной) антиалкогольной кампанией. К 
основным ее направлениям можно причислить за-
конодательные акты, регламентирующие рекламу 
алкогольной продукции и производство различных 
спиртосодержащих жидкостей, контроль за распро-
странением алкогольной продукции в розничных 
сетях, а также учреждение Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка и одобрение 
правительством основного программного докумен-
та — Концепции реализации государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупотребления ал-
когольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения РФ [6].

Вместе с тем медико-социальные проблемы, 
связанные с употреблением алкоголя, характерны 
не только для России, но являются общеевропей-
скими. Так, по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), уровень потребления алко-
голя на душу населения в Европейском регионе ВОЗ 
вдвое превышает среднемировой [7], а связанные с 
алкоголем заболевания являются одним из главных 
факторов риска среди молодых людей. В связи со 
сложившейся ситуацией в 1995 году на междуна-
родной конференции стран-членов ВОЗ, которы-
ми, в частности, являются и Россия, и Латвия, был 
принят основной программный документ — Евро-

пейская хартия по алкоголю [4], на основе которого 
разрабатываются и реализуются общеевропейские 
и региональные программы по снижению влияния 
алкоголя на здоровье.

Следует отметить, что приобщение к употре-
блению алкоголя в подростковом возрасте является 
темой, которой традиционно уделяется особое вни-
мание, поскольку подростковая алкоголизация в не-
сколько раз увеличивает риск развития алкогольной 
зависимости в более старшем возрасте [5]. Так, на-
пример, в 2001 году на уровне министров здраво-
охранения стран-участников Европейского региона 
ВОЗ была принята Декларация «Молодежь и алко-
голь», в которой изложены руководящие принципы 
и цели укрепления и охраны здоровья, направлен-
ные на защиту детей и молодежи от принуждений к 
употреблению алкоголя и снижение ущерба, прямо 
или косвенно причиняемого им [3].

Данные крупных сравнительных исследований 
в области здоровья подростков и молодежи [12; 
13; 14] также свидетельствуют о том, что проблема 
алкоголизации подростковой среды характерна не 
только для России, а является в той или иной сте-
пени глобальной и связана, скорее с особенностями 
самого подросткового возраста. Причем во всех ис-
следованиях прослеживается тенденция к увеличе-
нию по мере взросления доли подростков, склонных 
к употреблению спиртных напитков.

Особенности употребления алкоголя подрост-
ками. Обратимся теперь непосредственно к ма-
териалам нашего исследования. Данные опроса 
московских школьников показывают, что на систе-
матическую приобщенность к употреблению алко-
голя (раз в неделю и чаще) указывают в среднем не 
более 10% подростков. Сопоставление данных двух 
опросов, проведенных нами в 2002 и 2010 годах, 
позволяет проследить динамику употребления под-
ростками алкоголя (см. рисунок 1). 

Рис. 1. Динамика приобщенности подростков к систематическому 
(«раз в неделю и чаще») употреблению алкоголя (%)
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Представленные данные об употреблении соот-
ветствующих видов спиртных напитков «раз в неделю 
и чаще» фиксируют существенное снижение потре-
бления пива в подростковой среде: в среднем за пери-
од с 2002 по 2010 год оно снизилось с 19,4% до 6,3% (р 
= .003). В то же время выборка подростков, употребля-
ющих крепкие спиртные напитки, относительно мала, 
для того чтобы делать существенные выводы об изме-

нении структуры потребления алкогольных напитков 
в подростковой среде. В этом отношении более пока-
зательными являются данные о доле подростков, кото-
рые, по их словам, никогда не употребляют спиртных 
напитков определенного вида. Отчасти эти данные 
позволяют сделать вывод о некоторых изменениях, 
произошедших в структуре потребления алкогольных 
напитков в подростковой среде (см. рисунок 2).

Рис. 2. Средняя доля московских школьников, которые никогда не употребляют 
пиво и крепкие спиртные напитки (по материалам опросов 2002 и 2010 гг., %)

Представленные на рисунке данные свидетель-
ствуют об изменении структуры алкопотребления 
среди московских школьников, которая, с одной 
стороны, характеризуется сокращением доли под-
ростков, употребляющих пиво, а с другой — ро-
стом числа подростков, употребляющих крепкие 
спиртные напитки. Таким образом, полученные 
данные позволяют говорить о том, что пропаганда 
здорового образа жизни среди подростков на се-
годняшний день дает невысокие результаты отно-
сительно употребления крепких спиртных напит-
ков, поскольку среди московских школьников доля 

тех, кто никогда не употребляет крепкий алкоголь, 
за последние восемь лет заметно сократилась (по 
материалам опросов 2002 и 2010 годов различия 
между ответами школьников статистически значи-
мы на уровне р = .0001).

Не менее интересно сопоставить ответы под-
ростков из Москвы и Риги. В этой связи обратимся 
к рассмотрению средних данных ответов школьни-
ков на вопрос об употреблении крепких спиртных 
напитков, поскольку именно эти данные наиболее 
отчетливо, на наш взгляд, характеризуют уровень 
подростковой алкоголизации (см. рисунок 3).

Рис. 3. Употребление крепких спиртных напитков школьниками Москвы и Риги (%)

Из приведенного рисунка видно, что москов-
ские школьники существенно реже отмечают еже-
недельное употребление крепких спиртных напит-
ков, чем подростки из Риги. Параллельно с этим 
представленные данные позволяют отметить, что 
русские школьники Риги заметно реже употребляют 
крепкие спиртные напитки, чем их латышские свер-

стники (различия в еженедельном употреблении ал-
коголя статистически значимы на уровне р = .01).

Обращаясь к материалам, характеризующим 
возрастную динамику приобщения подростков к 
употреблению крепких спиртных напитков, следу-
ет отметить ее своеобразие во всех трех группах 
школьников (см. рисунок 4).
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Рис. 4. Возрастная динамика приобщенности подростков 
к употреблению крепких спиртных напитков (%)

Представленные на рисунке данные свидетель-
ствуют о том, что в старшей возрастной группе мо-
сковских школьников (11–12-й класс) существенно 
меньше доля тех, кто употребляет крепкие спирт-
ные напитки раз в неделю и чаще, чем среди уча-
щихся выпускных классов латышских школ Риги 
(3,4% и 8,2% соответственно, р = .002). Более того, 
приведенные данные позволяют судить и о наличии 
особой социокультурной специфики в употребле-
нии крепкого алкоголя. Так, среди рижан-латышей 
уже в 9-м классе значительно ниже доля тех, кто 
никогда не употребляет крепкий алкоголь, чем сре-
ди рижан-русских или их сверстников из Москвы. 
Таким образом, можно говорить о том, что среди ри-
жан-латышей процесс приобщения к употреблению 
крепких спиртных напитков, судя по всему, начина-
ется на более ранних возрастных этапах.

Вместе с тем полученные данные дают осно-

вания к выводу о наличии гендерной специфики в 
приобщенности подростков к употреблению креп-
ких спиртных напитков. Так, ответы московских 
школьников фиксируют, что доля мальчиков систе-
матически (раз в неделю и чаще), употребляющих 
крепкий алкоголь, от 9-го к 11-му классу увеличива-
ется, несмотря на невысокие процентные показате-
ли, фактически в пять раз (с 1,1% до 5,0%, р = .03). 
В то же время доля девочек, систематически упо-
требляющих крепкие напитки, остается на том же 
уровне: в 9-м классе — 2,2%, в 11-м классе — 2,0%. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что си-
стематическое употребление крепкого алкоголя в 
большей степени характерно именно для субкульту-
ры мальчиков.

Заметно дифференцирует ответы московских 
школьников и такой фактор, как уровень материаль-
ной обеспеченности их семей (см. рисунок 5).

Рис. 5. Влияние материальной обеспеченности семьи подростков 
на характер их приобщенности к употреблению крепких спиртных напитков (%)
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Из представленных на рисунке данных видно, 
что среди подростков, относящих свою семью к 
низкообеспеченному слою, почти в пять раз выше 
доля тех, кто систематически (раз в неделю и чаще) 
употребляет крепкие спиртные напитки, чем среди 
подростков из высокообеспеченных семей (9,7% и 
2,1% соответственно, р = .01). Параллельно с этим 
необходимо обратить внимание и на то, что среди 
подростков из средне-и высокообеспеченных семей 
в два раза выше доля тех, кто употребляет алкоголь 
один-два раза в месяц.

Таким образом, полученные данные позволя-
ют сделать два основных вывода. Первый из них, 
на наш взгляд, достаточно очевиден и заключается 
в том, что низкообеспеченные подростки составля-
ют «группу риска» в отношении систематического 
употребления алкоголя, поскольку каждый десятый 
московский школьник из низкообеспеченной семьи 
систематически употребляет крепкие спиртные на-
питки («раз в неделю и чаще»). Второй вывод, ко-
торый также отчетливо отражают приведенные дан-
ные, заключается в том, что с повышением уровня 
материальной обеспеченности семьи подростка по-
вышается и доступность для него алкоголя. Нельзя, 

однако, утверждать, что это приводит к системати-
ческому употреблению крепкого алкоголя на этапе 
обучения в школе, но тем не менее может иметь 
определенные последствия в дальнейшем. При этом 
следует отметить, что подобных различий в ответах 
рижских подростков из семей с разным уровнем 
обеспеченности не прослеживается. На наш взгляд, 
косвенно это свидетельствует, скорее, не о более 
благополучной ситуации с систематическим употре-
блением крепких спиртных напитков подростками 
из низкообеспеченных семей, а является следствием 
меньшей социально-экономической расслоенности 
в Латвии, когда низкий уровень материальной обе-
спеченности не провоцирует обращение подростка 
к девиантным формам поведения.

Мотивация употребления алкоголя и причины 
отказа от него. Изучение мотивов употребления 
алкоголя или отказа от него дает возможность для 
выстраивания психолого-педагогических стратегий 
по профилактике подростковой алкоголизации. Для 
того чтобы выявить причины, побуждаюшие под-
ростков из Москвы и Риги к употреблению крепких 
спиртных напитков, им было предложено ответить 
на специальный вопрос (см. таблицу 1)

Таблица 1
Мотивы употребления алкоголя среди подростков из Москвы и Риги (%)

Мотивы
Москва Рига (русские) Рига (латыши)

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

Алкоголь помогает мне снять напряжение (стресс) 47,9 58,3 45,0 41,7 31,2 35,7

Я испытываю удовольствие от алкоголя 43,7 42,2 40,3 29,5 35,5 20,3

Алкоголь помогает мне уйти от реальности 25,3 23,3 15,7 14,1 13,4 15,4

Алкоголь облегчает мое общение со сверстниками 16,8 8,3 18,0 11,5 20,2 17,6

Алкоголь употребляют мои друзья 11,1 13,9 14,0 9,6 12,5 8,8

Употребление алкоголя, на мой взгляд, престижно 2,6 0,6 3,7 1,6 3,4 1,5

Алкоголь позволяет мне выглядеть старше своего возраста 2,6 3,3 0,7 0,3 0,9 0,4

Втянулся (-ась), не могу бросить 2,6 5,0 1,3 0,6 0,9 1,5

Потому что мне запрещают употреблять алкоголь 2,1 1,7 0,7 1,3 0,9 0,4

Не хочу, чтобы думали, что мне «слабо» 0,0 1,7 1,0 0,3 1,2 0,2

Представленные в таблице данные свидетель-
ствуют о том, что доминирующими мотивами упо-
требления подростками алкоголя являются «же-
лание снять напряжение (стресс)» и получаемое 
от алкоголя «удовольствие». Эти мотивы в равной 
степени характерны, как для подростков из Москвы, 
так и для подростков из Риги. В то же время мо-
сковские школьники (как мальчики, так и девочки) 
значительно чаще рижских школьников фиксируют 
мотив «алкоголь помогает мне уйти от реальности».

Заметим, что в ответах подростков прослежива-
ются явные гендерные различия. Так, для мальчиков 

существенно чаще, чем для девочек, алкоголь вы-
ступает в качестве средства, «облегчающего обще-
ние». При этом характерно, что гендерная специфи-
ка проявляется в отношении этого мотива именно 
среди русских подростков (и москвичей, и рижан), в 
то время как между латышскими мальчиками и де-
вочками различий в отношении этого мотива не об-
наруживается. Таким образом, приведенные данные 
позволяют сделать вывод о наличии определенной 
культурной обусловленности употребления алкого-
ля в мужской субкультуре русских подростков.

Интересно, на наш взгляд, и то, что девочки из 
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московских школ значительно чаще, чем девочки 
из Риги, указывают на то, что «испытывают удо-
вольствие» от употребления алкоголя, а также в не-
сколько раз чаще отмечают наличие у себя зависи-
мости от алкоголя («втянулась, не могу бросить»). 
Приведенные данные показывают также, что среди 
московских девочек существенно выше, чем среди 
девочек из Риги, и доля тех, для кого алкоголь яв-
ляется средством «снятия напряжения (стресса)». 
Эти особенности мотивации употребления алко-
голя девочками из московских школ дают основа-
ние сделать вывод о том, что женская подростковая 
субкультура московских школьниц является зоной, 
требующей пристального внимания со стороны 

программ, направленных на профилактику употре-
бления алкоголя в подростковой среде.

Для понимания особенностей ситуации с упо-
треблением алкоголя в подростковой среде необхо-
димо не только рассмотреть основные мотивы его 
употребления, но и обратить внимание на причины, 
по которым подростки отказываются от алкоголя. 
Именно эти причины задают, на наш взгляд, основ-
ные векторы для разработки программ, направлен-
ных на профилактику употребления алкоголя под-
ростками. В связи с этим в ходе опроса подросткам, 
которые не употребляют спиртных напитков, пред-
лагалось обозначить основные причины отказа от 
употребления алкоголя (см. таблицу 2)

Таблица 2
Основные мотивы отказа от употребления алкоголя 

среди учащихся из школ Москвы и Риги, %

Мотивы
Москва Рига (русские) Рига (латыши)

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

У меня просто нет такой потребности 63,7 71,9 57,7 71,4 62,8 64,6

Это вредно для здоровья 42,4 40,7 36,5 34,4 29,1 34,5

Видел (-а) плохие примеры 19,6 15,2 29,2 20,8 29,1 18,6

Боюсь зависимости от алкоголя 13,1 6,9 12,4 9,7 8,1 7,1

Думаю, что это не доставит мне удовольствия 12,2 19,0 10,2 8,4 12,8 15,0
Это вызывает у меня неприятные ощущения 

(нехороший вкус, головокружение и т. д.) 10,6 9,5 13,9 16,9 3,5 6,2

Не хочу быть похожим (-ей) на других 8,2 9,1 5,8 7,8 14,0 18,6

Боюсь, что не смогу контролировать себя, когда выпью 6,5 9,5 13,1 7,8 9,3 12,4

Алкоголь может испортить внешность и фигуру 5,3 10,8 10,9 19,5 7,0 10,6
Употреблять алкогольные напитки 

не принято среди моих друзей 5,3 4,3 2,2 1,3 2,3 2,7

Мне запрещают употреблять водку и другие крепкие напитки 3,7 2,2 2,9 1,3 2,3 0,9

Из-за болезни 2,4 3,0 3,6 3,9 3,5 2,7

Чтобы не думали, что мне слабо 1,6 0,9 5,8 2,6 1,2 0,9

Нет денег 0,0 0,0 6,6 6,5 7,0 1,8

Приведенные данные показывают, что основны-
ми мотивами отказа от употребления алкоголя для 
подростков являются «отсутствие потребности в ал-
коголе», «вред алкоголя для здоровья» и «знакомство 
с плохими примерами». Наряду с этим необходимо 
обратить внимание и на то, что ответы подростков из 
Москвы и Риги довольно сильно отличаются. Маль-
чики из Риги (как латыши, так и русские) существен-
но чаще девочек указывают на значимость знакомства 
с «плохими примерами» в ответах же подростков из 
Москвы столь выраженной гендерной специфики в 
отношении этого мотива не прослеживается. Для мо-
сковских школьников оказывается более значимым, 
чем для рижан, такой мотив отказа от употребления 
алкоголя, как «вред для здоровья».

И наконец, следует обратить внимание на раз-
личия в ответах русских и латышей. Так, для рус-
ских подростков более значимым, чем для латышей, 
оказывается мотив «это вызывает у меня неприят-
ные ощущения (нехороший вкус, головокружение 
и т. д.)». Для русских девочек из Риги высоко зна-
чимым оказывается мотив: «алкоголь может испор-
тить внешность и фигуру» В то же время латыши 
гораздо чаще русских отмечают, что не употребля-
ют алкоголь, поскольку «не хотят быть похожими на 
других». Таким образом, как мы видим, мотивация 
отказа от употребления алкоголя довольно сильно 
зависит от национальности и имеет выраженную 
гендерную специфику.
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Приведенные в статье данные позволяют за-
фиксировать сходство в характере отношения к упо-
треблению алкоголя учащихся из России и Латвии, 
которое проявляется как в структуре потребления 
спиртных напитков, так и в распространенности 
данной формы поведения среди школьников. Резуль-
таты нашего исследования со всей очевидностью 
показывают, что мотивация употребления спиртных 
напитков, а также мотивация отказа подростков от 
их употребления имеют выраженную гендерную и 
национальную специфику. В этом отношении не-
обходимо сделать общий вывод, который в первую 
очередь касается учета возрастных, гендерных и 
национальных особенностей в культуре употребле-
ния алкоголя при построении психолого-педагоги-
ческих программ, направленных на профилактику 
алкоголизации в подростковой среде.
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Вопросами профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних призваны заниматься 
все структуры: государственные, законодательные, 
общественные. Мне хочется представить, как в на-
шем регионе работает проект «Крепкая семья», ба-
зовой площадкой которого является общественная 
организация — областной Союз женщин. Один из 
механизмов профилактики правонарушений — это 
работа с семьей, молодой семьей, молодежью, в том 
числе проводимая общественными организациями. 

Основная цель реализации проекта — повыше-
ние статуса института семьи путем:

• возрождение нравственных и духовных цен-
ностей семьи, сохранение семейных традиций;

• профилактики социального сиротства
• формирования общественного мнения в 

пользу семейной политики;
• сотрудничества с органами государственной 

и законодательной власти по усовершен-
ствованию политики в социальной сфере. 
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В этом направлении в 2010 году в регионе соз-
дано постоянно действующее координационное со-
вещание по обеспечению правопорядка в Ярослав-
ской области».

История проекта «Крепкая семья» на федераль-
ном уровне начинается в 2006 году. В нашем регио-
не еще в Марте 2003 г. было подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии Ярославского 
Областного союза женщин и партии «Единая Рос-
сия», в рамках которого реализовывалась програм-
ма «Крепкая семья — стабильное государство». В 
декабрь 2010 г. в Ярославской области стартовал 
партийный проект «Крепкая семья», был создан КС 
партийного проекта, в который вошли представите-
ли Правительства области, Ярославской областной 
думы, ЯРО ВПП «ЕР», представители обществен-
ных организаций.

Проект реализуется на всей территории обла-
сти. Основной площадкой является Областной союз 
женщин. Это связано с тем, что организация имеет 
представительства во всех муниципальных районах 
области и в состав организации вошли 12 других 
общественные организации области, имеющих схо-
жие цели и задачи. Мы создали своего рода женское 
некоммерческое сообщества по реализации соци-
ально-значимых проектов и программ в регионе. 
Это позволяет нам эффективно лоббировать инте-
ресы социальных групп, а также участвовать в при-
нятии решений по актуальным вопросам региона.

В этом плане мы реализуем основную идею ре-
гионального проекта — координация деятельности 
общественных, социальных структур, органов ис-
полнительной и законодательной власти по пред-
ставлению и отстаиванию интересов семьи.

Для этого используем основные механизмы:
• диалог органов власти и общественных 

структур по вопросам семейной политики, 
обратная связь;

• участие представителей проекта в государ-
ственных и общественных инициативах;

• общественная экспертиза программ и зако-
нопроектов, затрагивающих интересы семьи

Что получилось в результате такой работы. В 
2011 году при поддержке Правительства области 
был создан Общественный центр «Ярославна» по 
защите прав и возможностей семьи, женщин и де-
тей. Пропаганде образов положительных героев на-
шего времени.

Одно из направлений центра — Женские экс-

педиции. Оказание социальных услуг семьям 
Ярославской области, особенно проживающим в 
сельской местности. Это связано с удаленностью 
районов области, ростом преступлений среди не-
совершеннолетних, в том числе в состоянии алко-
гольного опьянения, нехваткой специалистов узкой 
специализации на селе: психологических, медицин-
ских, правовых. 

В это же время начал работу «Кабинет право-
вой поддержки семьи, женщин и детей» по оказание 
правовой помощи в виде бесплатных консультаций 
по вопросам семейного, жилищного, трудового за-
конодательства. Еженедельно ведется прием в Ярос-
лавле, а также осуществляются тематические выез-
ды в муниципальные районы области и в сельские 
поселения. Создан региональный портал «Ярослав-
на», где в режиме он-лайн ведутся консультации 
специалистами.

Социально-образовательный проект для буду-
щих мам и молодых родителей «Университет ма-
теринства» мы реализуем его совместно первой 
медицинской академией при поддержке областного 
правительства и областного перинатального центра. 
Ведем просветительскую работу для молодых роди-
телей, распространяя пособия в женских консульта-
ции и родильных домах. 

Важно активизировать работу по размещению в 
СМИ, в Интернете, информационных материалов, 
направленных на создание образа положительно-
го молодого героя, семьи.  С этой целью мы 
проводили Общественную экспертизу средств мас-
совой информации. Проект направлен на пропаган-
ду семейных ценностей и позитивных материалов в 
СМИ. Мы проводили его по темам семья и дети, нет 
насилию в семье совместно с региональной органи-
зацией журналистов. 

В целях пропаганды позитивных, положитель-
ных примеров мы проводим разные конкурсы. На-
пример, Областной конкурс «Ярославна года!». 
Цель конкурса — раскрыть образ молодых женщин 
в различных аспектах жизни, выявить семьи с ак-
тивной жизненной позицией, показать неординар-
ные и творческие, семьи.

В этом году мы разработали программу «Жен-
щины Ярославии — за возрождение села». Это свя-
зано с тем, что идет процесс разрушения, когда-то 
крепкой семьи, деградация духовных и нравствен-
ных устоев деревни, снижение ценности семейных 
отношений. Цель — поддержка сельских семей на 
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территории Ярославской области. Провели смотр 
конкурс «Женщина — хозяйка на селе».

Необходимо уделять особое внимание развитию 
волонтерской деятельности по таким направлени-
ям как социальное наставничество и профилактика 
правоотношений.

В этих целях второй год мы шефствуем над вос-
питанниками детских домов, оказываем помощь 
маленьким мамам в пансионе «маленькая мама», 
где девушки, воспитанницы детских домов . в юном 
возрасте стали мамами.

Одно из направлений деятельности проекта 
«Крепкая семья» нормативно-правовая деятель-
ность-участие в деятельности Правительства Ярос-
лавской области, Ярославской областной Думы с 
целью корректировки существующей нормативно-
правовой базы и разработки предложений к органам 
власти. Участие в:

• Координационном совете по демографиче-
ской политике при Правительстве ЯО 

• Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве ЯО 

• Координационном совете по реализации за-
кона ЯО «О поддержке одаренных детей» 

• Координационном совете по развитию се-
мейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории ЯО» 

При участии общественников в 2009 году был 
принят Закон Ярославской области «об основных 
гарантиях прав ребенка в Ярославской области», в 

рамках которого предусмотрено, что «не допускает-
ся нахождение детей в возрасте до 16 лет без сопро-
вождения в ночное время». Согласно данным УВД 
по ЯО, это снизило количество правонарушений со 
стороны несовершеннолетних.

Для усиления этой работы необходимо поддер-
живать общественные организации, занимающиеся 
социально значимой деятельностью, активизиро-
вать деятельность отрядов правоохранительной на-
правленности.

Один из механизмов профилактики правонару-
шений, сохранение ребенка в семье, в самые первые 
дни жизни и дальнейшее сопровождение. В регионе 
создан Центр по профилактике отказа от детей в ро-
дильных домах, благодаря которому в 2012 году чис-
ло отказов от новорожденных сократилось со 100 до 
34. В Центре ведется социально-психологическая ра-
бота с женщинами, которые по своим жизненным об-
стоятельствам задумываются о том, чтобы оставить 
детей в родильных домах. Благодаря работе членов 
проекта Крепкая семья, общественном контроле за 
работой этой структуры, привлечению внимания ор-
ганов власти к их работе, нам удалось ее сохранить. 
Хотя были попытки ее сокращения. Важно, чтобы ре-
бенок имел свою семью и ценил ее.

Правоохранительные органы 
Российской Федерации
Учебник

Под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева 
ISBN 978-5-238-02390-8 

Учебник разработан в соответствии с программой подготовки бакалав-
ров по направлению «Юриспруденция», с учетом изменений в законода-
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Появление конвергентной информационной 
платформы, объединяющей телематические, вы-
числительные и информационные сервисы в энер-
гетике России привело к возникновению нового 
агента информационных воздействий [8]. При этом 
под агентом информационных воздействий нами 
понимаются идентифицируемые и неидентифици-
руемые общности, виртуальные сетевые группы и 
отдельные индивиды, занятые информационной де-
ятельностью или опосредующие иную (например, 

управленческую деятельность) электронными ин-
формационными взаимодействиями [12].

Возможность решения перечисленных задач и 
про блем заключается в создании информационно-
технического комплекса мониторинга электронных 
управляющих транзакций встроенного в системы 
автоматического регулирования и управления ЕЭС 
России [1]. Это необходимо для выявления элек-
тронных управляющих транзакций, опосредующих 
управление процессами энергоснабжения по интел-
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лектуальным (активно-адаптивным) сетям [11]. 
Глобальной целью автома тизации в сфере мо-

ниторинга функционирования объектов оператив-
но-диспетчерского и оперативно-технологического 
управления энергосистемами в рамках конвергентной 
информационной платформы в энергетике России яв-
ляется обеспечение комплексной информационной, 
мето дологической и программно-технологической 
поддержки процессов обеспечения возможности 
приня тия решений руководством и специалистами 
государственных органов и энергетических компа-
ний в рамках возложенных на них функций [10].

Упомянутые нововведения затрагивают глав-
ным образом информационную надстройку ЕЭС 
России: сферу управления и информационную ин-
фраструктуру [6]. 

При этом совместная деятельность объектов 
оперативно-диспетчерского и оперативно-техноло-
гического управления энергосистемами в рамках 
конвергентной информационной платформы в энер-
гетике России основана на использовании новых 
информационных технологий, в перспективе — это 
активно-адаптивные сети [5]. Поэтому энергетика в 
большей степени, чем ранее, может регулировать-
ся на основе прямых информационных взаимодей-
ствий между всеми составляющими конвергентной 
информационной платформы, объединяющей теле-
матические, вычислительные и информационные 
сервисы в энергетике России [4].

Здесь можно вычленить следующие основные 
признаки конвергентной информационной платфор-
мы, объединяющей телематические, вычислительные 
и информационные сервисы в энергетике России: 

• движение данных в электронной форме при-
обретает глобальный характер, региональные 
границы энергосистем перестают оказывать 
влияние на движение информационно-управ-
ленческих потоков в энергетике России; 

• отсутствие механизмов мониторинга элек-
тронных управляющих транзакций обо-
рачиваются серьезными угрозами для тех 
энергетических компаний, которые не мо-
гут обеспечить прозрачности электронных 
управляющих транзакций при функциони-
ровании сложных систем критической энер-
гетической инфраструктуры; 

• существенно возрастают технические воз-
можности осуществления электронных 
управляющих транзакций, опосредующих 
управление процессами энергоснабжения 
по интеллектуальным (активно-адаптив-
ным) сетям; 

• усиливается воздействие возможности осу-
ществления электронных управляющих 
транзакций, опосредующих управление про-
цессами энергоснабжения по интеллекту-
альным (активно-адаптивным) сетям на все 
технико-информационные сферы функцио-

нирования систем критической энергетиче-
ской инфраструктуры, углубляются процес-
сы девиантных проявлений в деятельности 
агентов информационных воздействий. 

Происходит переход к новым формам управле-
ния по интеллектуальным (активно-адаптивным) 
сетям — идет процесс формирования новых форм 
и способов функционирования объектов оператив-
но-диспетчерского и оперативно-технологическо-
го управления энергосистемами в рамках конвер-
гентной информационной платформы в энергетике 
России за счет интенсивного развития качественно 
новых информационных технологий в различных 
сферах энергетической инфраструктуры [3]. 

Это позволяет относительно просто организовать 
на машиночитаемых носителях массивы информа-
ции по развивающейся агрегатной базе, содержащей 
информационные модели информационных структур 
и процессов, и на этой основе обеспечить возмож-
ность практической реализации методов композици-
онного информационного моделирования процессов 
в конвергентной информационной платформе, объ-
единяющей телематические, вычислительные и ин-
формационные сервисы в энергетике России.

Композиция графовой потоковой модели 
управленческого взаимодействия объектов опера-
тивно-диспетчерского и оперативно-технологи-
ческого управления энергосистемами с гибкими 
управляемыми элементами активно-адаптивной 
сети в рамках информационной платформы в энер-
гетике России путем сопряжения ее функциональ-
ных агрегатов и в частности сопряжения с моде-
лью информационных потоков в этой системе 
позволяет определить наиболее уязвимые элемен-
ты системы, в т.ч. с точки зрения несанкциониро-
ванного воздействия на нее и объекты конвергент-
ной информационной платформы, объединяющей 
телематические, вычислительные и информаци-
онные сервисы в энергетике России, вовлеченные 
в подобную деятельность. На этой основе может 
осуществляться управление проведением конкрет-
ных управленческих, технических и оперативно-
розыскных мероприятий (рис.1).

На рис. 2 приведена концептуальная схема ти-
повой системы защиты распределенных объектов 
энергетике России от попыток перехвата управле-
ния по активно-адаптивным сетям.

Вышеописанные механизмы наглядно демон-
стрируют, что без создания специальной информа-
ционной системы встроенной в системы автоматиче-
ского регулирования и управления ЕЭС России для 
выявления электронных управляющих транзакций, 
опосредующих управление процессами энергоснаб-
жения по интеллектуальным (активно-адаптивным) 
сетям возрастают угрозы процессам обеспечения в 
обычных и чрезвычайных условиях надежности и 
управляемости в сложных системах критической 
энергетической инфраструктуры (рис.3). 
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Рис. 1. Компоновка управленческих, технических и оперативно-розыскных мероприятий 
при противодействии несанкционированным воздействиям на ЕЭС России

Рис. 2. Концептуальная схема типовой системы защиты распределенных объектов 
ЕЭС России от попыток перехвата управления по активно-адаптивным сетям
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Рис. 3. Общая архитектура информационной системы обеспечения надежности 
и управляемости в сложных системах критической энергетической инфраструктуры

Центральным ядром всей системы должна являться 
подсистема осуществляющая сбор информации, агре-
гацию и корреляцию идущих информационно-техниче-
ских процессов [2]. В такой системе должно быть реали-
зовано сочетание любых видов съема различных видов 
информации и математических подходов к их обработке 
и анализу результатов [7]. 

Таким образом, на основе значений контролируе-
мых параметров производится вывод (прогноз) о каче-
стве процесса информационно-технического управле-
ния в энергетике России [9].

В дополнение к указанным подсистемам также 
должна реализоваться процедура мониторинга элек-
тронных транзакций, которая осуществляет выявление 
сбоев, вызванных неравномерным вмешательством в 
процесс управления, выявления аномальных ситуа-
ций, на которых могут возникнуть сбои, и оценки сте-
пени их проявления.
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зованием нейросетевых структур. Проводится проектирование и разработка программного комплекса для 
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gas saving for different periods of operation of pumping units.
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В связи с непрерывным ростом стоимости энер-
горесурсов в стране, увеличением себестоимости 
транспорта газа, невозобновляемостью его природ-
ных ресурсов, важнейшими направлениями работ в 
области трубопроводного транспорта газов следует 
считать разработки, направленные на снижение и 
экономию энергозатрат [1].

Периодичность проведения плановых обслу-
живающих мероприятий на ГПА определяется со-
ответствующими нормативами, выработанными на 
основе испытаний оборудования на надежность. 
Примерами таких документов могут служить 
«РТМ 108. 022.105-77. Газотурбинные газопере-
качивающие агрегаты. Регламент технического 
обслуживания», «Временное положение системы 
планово-предупредительного ремонта ГТУ с ЦБ 

нагнетателем», «Правила технической эксплуата-
ции компрессорных цехов с газотурбинным приво-
дом» и «Нормы времени на текущий, средний и ка-
питальный ремонт газотурбинных установок типа 
ГТ-700-5, ГТК-5, ГТ-750-6, ГТК-10». Периодиче-
ские виды технического обслуживания включают 
в себя значительный объем работ. Этот вид обслу-
живания традиционно определяется регламентом 
через определённое количество часов наработки 
агрегата [2].

Однако нормативы на межремонтные периоды 
устанавливались для оборудования, не выработав-
шего максимальный установленный рабочий ре-
сурс, что при современном состоянии технического 
парка предприятий газового комплекса во многих 
случаях не выполняется.
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Для преодоления данного недостатка предла-
гается использовать метод планирования обслу-
живающих мероприятий по состоянию. Метод об-
служивания по состоянию определяет пригодность 
агрегатов к эксплуатации с помощью их осмотра, 
измерения их параметров и т. д., но без разборки

Исследования в области прогнозирования тех-
нического состояния ГПА сводились в основном к 
решению отдельных частных задач по разработке 
упрощенных методов контроля и испытаний приме-
нительно к отдельным типам ГПА[3].

Для устранения отмеченных недостатков пред-
ставляется целесообразным разработать автомати-
зированную систему оценки технического состоя-
нии газоперекачивающих агрегатов, включающую 
подсистему прогнозирования технического состо-
яния ГПА на основе анализа параметрической ин-
формации. 

Целью указанной работы является эксперимен-
тальная оценка эффективности функционирования 
разработанного программного комплекса. Для оцен-
ки эффективности функционирования необходимо 
провести оценку точности прогнозирования КТС 
ГПА, а также оценку уровня экономии топливного 
газа, при использовании разработанной модели про-
гнозирования и применении созданного на ее осно-
ве программного комплекса.

Функционирование газоперекачивающего агре-
гата с газотурбинным приводом предполагает воз-
можное изменение динамики снижения уровня КТС 
по мощности, что делает необходимым предусмо-
треть возможность коррекции разрабатываемой мо-
дели. 

В качестве основы модели прогнозирования 
была выбрана двунаправленная ассоциативная ней-
росетевая структура [4], модифицированная добав-
лением клеточного слоя [5], для повышения ассоци-
ативной емкости.

В итоговом варианте ассоциативная структура 
выглядит следующим образом: входной вектор А = 
(a1...ak) предварительно поступает в соответству-
ющее нейроны клеточного слоя в котором соглас-
но установленным правилам NetK(A) проводится 
изменение состояния исходного вектора и затем 
данный вектор обрабатывается матрицей весов W= 
(w1..wk) сети , в результате чего вырабатывается 
вектор выходных сигналов нейронов В= (b1...bk). 

Вектор В затем обрабатывается матрицей весов 
W1.5 = (w1.5,1...w1.5,k), в результате чего выраба-
тывается вектор выходных сигналов нейронов В1.5. 

Далее вектор В1.5 = (b1.5,1..b1.5,k) обрабатыва-
ется транспонированной матрицей Wt весов сети, 
которая вырабатывает новые выходные сигналы, 
представляющие собой новый входной вектор А1.5 
= (a1.5,1...a1.5,k).

В векторной форме:

))((
j

ijji ∑= waNetFb
; )( ,5.1i1.5, ∑= iiWbGb ;

)(
j

j1/5,i1.5, ∑= t
ijwbFa

Методика идентификации модели предусма-
тривает поэтапную настройку параметров модели 
и коррекцию указанных параметров на различных 
временных периодах.:

1)Формирование набора обучающих выборок 
на основании наблюдаемых параметрических зна-
чений:

где ni= (X1, X2, X3,), KTCi — наблюдаемое значе-
ние КТС для вектора ni .

X1 — группа четких параметрических значений, 
формируемая на первом этапе разработанной нами 
методики. Базовый набор параметрических значе-
ний включает:

Pa0 — барометрическое давление; Pk — давление 
за осевым компрессором (ОК); t3 — температура пе-
ред ОК; t2ТНД — температура за ТНД; NТВД — оборо-
ты ТВД; qТГ — расход топливного газа (в час);Q P

H — 
теплота сгорания.

2) Обучение разработанной нейронной сети
2.1)Установка значения точности Е1
2.2)Обучение клеточного слоя нейронной сети с 

использованием разработанного нами алгоритма и 
применением полученного набора N для формиро-
вания весов клеточного слоя

NetK — правило изменения состояния исходного 
вектора;

Wij — элемент матрицы весов W сети; F — функ-
ция активации;

A — вектор выходных сигналов слоя; Rez
* — ожи-

даемое значение КТС
Rez — фактическое лученное значение КТС.
3) Корректировка
3.1) Установка значения точности Е2 
3.2)Корректировка весов неклеточных слоев 

сети (слои с номерами 1, 1,5 и 2) т.о. чтобы:
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4)В процессе функционирования разработан-
ного программного комплекса “TD GPA” на основе 
наблюдаемых параметрических показателей и уста-
новленных настроек проводится формирование те-
кущего входного вектрора n и добавление данного 
вектора в массив N.

5)По завершении установленного числа циклов 
проводится переобучение неклеточных слоев сети с 
использованием текущей версии массива N. На дан-
ном этапе проводится коррекция модели изменения 
КТС ГПА, с учетом изменений, накопленных на 
предыдущем временном отрезке.

Был разработан программный комплекс «TD 
GPA», позволяющий проводить на программном 
уровне сбор параметрических данных по работе 
отдельных ГПА, а также общие для всех агрегатов 

показатели. Также данный комплекс реализовывал 
функции мониторинга и прогнозирование техниче-
ского состояния для управления процессом осевого 
компрессора.

Данная система была успешно внедрена в «ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Орен-
бургское ЛПУМГ» (г. Оренбург)

Методика сбора данных предполагает посменное 
формирование структурированных на базе опреде-
ленных моделей электронных документов и хране-
ние параметрической информации о функциониро-
вании ГПА в таких документах в табличной форме.

На основании используемого набора данных, 
с учетом периода гарантированной работы ГПА 
строится модель изменения технического состояния 
ГПА и проводится прогнозирование (рисунок 1).

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции первого уровня

При достижении указанного в настройках поро-
гового значения КТС или при возникновении иных 
предусмотренных в настройках событий система 
генерирует управляющее воздействие, поступаю-
щее к оператору АРМ. 

Исходя из фактических данных о проводимых 
комплексах очистных мероприятий для отдельных 
ГПА, а также исходя из предположения о сохра-
нении динамики изменения КТС, рассчитывается 
период переработки ГПА, представляющий собой 
вектор значений:

где i — число элементов массива D — число 
фактических замеров параметров работы ГПА по-
сле достижения порогового значения КТС;

k — номер фактического замера параметров ра-

боты ГПА, на котором достигается пороговый уро-
вень КТС;

n — общее число замеров;
KTCi — значение коэффициента технического 

состояния на i-м шаге наблюдения;
V2,i — объем расхода топливного газа на i-м шаге 

наблюдения.
Таким образом, на основании построенного мас-

сива D для отдельных процессов наблюдения рас-
считаны показатели перерасхода топливного газа и. 
соответственно, предполагаемые объемы экономии 
при внедрении указанного программного средства.
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Где V2ЭК — объем экономии топливного газа; 
Vk — объем расхода топливного газа ГПА на мо-
мент достижения порогового значения.

Работа представленного комплекса основана на 
динамическом подходе к прогнозированию ТС. Для 
разработанной нейросетевой модели в зависимости 
от промежутка прогнозирования выделяется не-
которое «окно обучения», на основании данных из 
которого, происходит обучение и коррекция модели 
(рисунок 2).

В дальнейшем, после прохождения промежутка 
прогнозирования, система проводит сдвиг окна об-
учения и коррекцию модели.

Рассмотрим основные полученные результаты 
моделирования для различных периодов.

Поскольку на процесс изменения КТС оказыва-
ют существенное влияние колебание внешних па-
раметрических показателей (таких как, например, 
температура воздуха и барометрическое давление), 
при проведении оценки предлагалось разделить 
рассматриваемый годовой период функционирова-
ния ГПА на 3 периода: зимний сезон, летний сезон 
и межсезонный период.

Рассмотрим динамику изменения уровня КТС для 
зимнего периода для различных ГПА (рисунок 3).

Данный период характеризуется относительной 
стабильностью внешних условий и пониженной за-
пыленностью воздуха. 

Внутрисуточные колебания температуры воз-
духа проходят стабильно ниже нулевой отметки от-
личаются относительной равномерностью, что сгла-
живает равномерное снижение КТС.

Дополнительно в данном сезоне необходимо 
рассмотреть внутрисуточную динамику КТС (заме-

ры проводятся 1 раз в 2 часа) (рисунок 4).
Как видно из представленных графиков, можно 

наблюдать некоторое повышение КТС при общей 
тенденции к стабильному снижению.

Такая ситуация обуславливается внутренним 
распорядком работы КС в общем и проводимыми 
процедурами открытия и закрытия заслонки в сере-
дине суточного периода в частности.

Описанная ситуация учитываются нашей ней-
ронной сетью в процессе обучения и функциониро-
вания, при правильном подборе обучающей выбор-
ки за указанный период.

В данном исследовании был рассмотрен процесс 
функционирования различных ГПА в течении 2009-
2013 годов в зимний период (на 24 часовом окне про-
гнозирования) и указанные данные были использо-
ваны для оценки точности прогнозирования а также 
оценки экономии топливного газа по сравнению с 
проводимыми планово очистными мероприятиями.

Межсезонный период характеризуется суще-
ственными нерегулярными возможными скачками 
параметрических данных

Также следует отметить, что в силу указанных 
обстоятельств, данный период наиболее сложен для 
прогнозирования КТС и точность прогнозирования 
в указанное время достигает минимальных, по срав-
нению с другими периодами, значений, не переходя, 
однако установленных значений точности.

Как видно из рисунка 5 в ряде случаев возмож-
ны существенные колебания КТС ГПА, однако при 
любых внешних условиях, со временем наступает 
стабилизация тенденции к снижению уровня КТС, 
не смотря на существенные колебания значений от-
носительно указанной тенденции.

Рис. 2. Фактические и прогнозируемые значения КТС ГПА
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Рис. 3. Динамика КТС в зимний период

Рис. 4. Примеры внутрисуточной динамики КТС в зимний период

Рис. 5. Пример динамики КТС ГПА в межсезонный период

Однако, из графика, представленного на рисунке 
6, также видно, что в силу неравномерного изменения 
КТС, а также возможного скачкообразного понижения 
данного показателя, актуальность проведения обслу-
живающих мероприятий с использованием разрабо-
танного аппарата прогнозирования и планирования по 
состоянию в данный период особенно актуальна.

Летний период работы ГПА стабильными внеш-
ними условиями и определенными суточными коле-
баниями ряда параметрических показателей, что спо-
собствует повышению точности прогнозирования.

Однако повышенная запыленность воздуха в 
указанный период не позволяет рассматривать дан-
ный период с точки зрения прогнозирования КТС 
как частный случай зимнего периода.

Если рассмотреть работу ГПа в данный период 
за достаточно долгий срок, то можно увидеть, что 
тенденция к снижению КТС более стабильны, чем 
наблюдаемые в межсезонный период, однако, ско-
рость загрязнения лопаток осевого компрессора по-
вышена, по сравнению со всеми остальными перио-
дами. (рисунок 6). 
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Рис. 6. Пример динамики КТС ГПА в летний период 

Дополнительно следует отметить факт неравно-
мерной фильтрации поступающего на ГПА возду-
ха в данный период, что является следствием по-
степенного засорения воздушных фильтров ГПА, а 
также неравномерной замены данных фильтров.

В данный период достигается достаточно вы-
сокая точность прогнозирования КТС при работе в 
штатном режиме и при этом, вследствии высокой 

скорости снижения данного коэффициента, с исполь-
зование разработанного аппарата прогнозирования, 
достигается существенная экономия топливного газа. 

В таблице 1 в хронологическом порядке при-
ведены значения точности прогнозирования КТС 
ГПА и объемы экономии топливного газа при усло-
вии проведения очистных мероприятий на основе 
данных, представленных системой. 

Таблица 1
Оценка точности прогнозирования и экономии топливного газа

Межсезонный период работы Сезонный период работы
(зимний и летний периоды)

Достигнутая точность (24 ч.) Экономия топливного газа (м3) Достигнутая точность (24 ч.) Экономия топливного газа (м3)

0,91 3750 0,96 1673

0,94 1657 0,97 1890

0,94 2534 0,97 2130

0,89 672 0,94 2670
0,88 3575 0,9 2790

Для показателя порогового значения коэффици-
ента технического состояния были получены следу-
ющие результаты:

• Для зимнего периода функционирования 
ГПА показатель точности прогнозирования 
достигает 91% а экономия топливного газа 
составляет 7%;

• Для межсезонного периода показатель точ-
ности прогнозирования достигает 89% а 
экономия топливного газа составляет 11%;

• Для летнего периода показатель точности про-
гнозирования достигает 88% а экономия то-
пливного газа составляет в ряде случаев 13%.

Исходя из представленных результатов можно 
сделать вывод достижении точности прогнозирования 
технического состояния ГПА в рамках заданной 12% 
погрешности прогнозирования и, следовательно, об 
адекватности разработанной математической модели.
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Современная ситуация определяет необходи-
мость разработки и реализации системы глобально 
ориентированной поддержки компетенций функци-
ональных и управленческих кадров в госорганах и 
наукоемких отраслях в национального хозяйствен-
ного комплекса России, основанной на интеграции 
оргструктур в сфере образования и науки [3]. 

Предлагаемый подход основан на возможности 
и целесообразности формирования — на основе об-
разовательно-научно-производственной сети (ОНП-
сети) — интегрированной мультидисциплинарной 
образовательной системы поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров в госор-
ганах и наукоемких отраслях с переходом к управ-
ленческой модели комплексирования участников 
такой системы, включающих предприятия, объ-
единенные в рамках производственных кластеров, 
ВУЗы, научно-исследовательские институты, инжи-
ниринговые центры, инвесторов, электронные тор-
говые системы и пр.

Суть предлагаемого подхода мы можем сформу-
лировать следующим образом: разработку стратегии 
формирования системы поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров в госор-
ганах и наукоемких отраслях на основе образова-
тельно-научно-производственной сети необходимо 
осуществить на основе стратегической парадигмы 
сетеформирующей кластеризации образовательных, 
научных, производственных структур для повыше-
ния эффективности проведения фундаментальных и 
прикладных научных исследований, реализации ин-
новационных опытно-конструкторских разработок, 
внедрения новых технологий и организации индиви-
дуальных и массовых производств.

По мере интеграции в мировую экономику все 
большее количество российских образовательных, 
научных, производственных структур вовлекается в 
процесс взаимосвязанного международного разви-
тия в границах задаваемых условиями глобальной 
сферы образования и науки [5]. Оптимизация такого 
развития в нашей стране требует формирования на-
родохозяйственного инновационного макро-цикла с 
целенаправленным программированием междуна-
родной конкурентоспособности соответствующих 
российских производителей путем конфигурирова-
ния взаимосвязей оргструктур с опорой на квази-
интегрированную распределенную информацион-
но-вычислительную среду [6]. 

Систему госрегулирования в НИС России сле-
дует развивать не в направлении все большей де-
зинтеграции образовательных, научных и производ-
ственных [инновационных] бизнесов, а, наоборот, 
в сторону системной управленческой интеграции 
соответствующих видов инновационных бизнесов 
[7]. Необходимо повышение критической эффектив-
ности совокупности управленческих и функциональ-
ных компетенций как системно структурированной 
групповой матрицы компетенций (методов, процес-

сов, процедур и пр.) функциональных и управленче-
ских кадров в госорганах и наукоемких отраслях [9]. 

Практическая реализация предложенной 
управленческой парадигмы поддержки компетен-
ций функциональных и управленческих кадров 
в госорганах и наукоемких отраслях требует по-
этапной трансформации экономических и других 
механизмов формирования образовательно-научно-
производственной сети в рамках постиндустриаль-
ных императивов технологической модернизации 
национального хозяйственного комплекса России.

Наиболее рациональным подходом к решению 
проблем управления организацией и реализацией 
взаимодействия образовательных, научных, произ-
водственных структур на основе ОНП-сети при их 
интеграции в мировые рынки знаний и компетен-
ций являет ся разработка и практическое внедрение 
новой управленческой стратегии, базирующейся на 
поддержке компетенций функциональных и управ-
ленческих кадров в госорганах и наукоемких от-
раслях в рамках сквозных научно-технических про-
ектов модернизационного характера с ориентацией 
на технологическую интеграцию, организационную 
координацию проведения фундаментальных и при-
кладных научных исследований, реализацию инно-
вационных опытно-конструкторских разработок, 
внедрение новых технологий и организацию ин-
дивидуальных и массовых производств как своего 
рода связанного пакета различных видов инноваци-
онных бизнесов. 

Для российской сферы образования и науки тре-
буется кластерная кооперация — в рамках сквозных 
научно-технических проектов — сетеформирующая 
кластеризация образовательных, научных, произ-
водственных структур на основе ОНП-сети при их 
интеграции в мировые рынки знаний и компетенций 
для повышения эффективности поддержки компе-
тенций функциональных и управленческих кадров 
в госорганах и наукоемких отраслях национального 
хозяйственного комплекса России на принципах го-
сударственно-частного партнерства.

При формировании системы поддержки компе-
тенций функциональных и управленческих кадров в 
госорганах и наукоемких отраслях на основе образо-
вательно-научно-производственной сети [с опорой 
на распределенную информационно-вычислитель-
ную среду] необходима выработка кооперационных 
программ образовательных, научных, производ-
ственных структур с учетом возможных вариантов 
[сценариев] развития условий функционирования 
национального хозяйственного комплекса России. 

Трансформация механизмов управления в НИС 
России при формировании интегрированной муль-
тидисциплинарной образовательной системы под-
держки компетенций функциональных и управлен-
ческих кадров в госорганах и наукоемких отраслях 
на основе образовательно-научно-производствен-
ной сети [с опорой на распределенную информаци-
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онно-вычислительную среду] должна реализовать-
ся на основе конвергенции информационно-сетевых 
технологий в рамках облачных информационных 
услуг и вычислительных сервисов при формирова-
нии стратегий технологического развития.

В результате происходит формирование много-
уровневой системы управления взаимосвязанных 
образовательных, научных, производственных 
структур и преодоление сложившейся дезинтегра-
ции механизмов управления сферой высшего об-
разования и науки Российской Федерации и форми-
рование рационального взаимодействия различных 
сегментов НИС России и инновационных бизнесов 
с балансированием различных видов знаний и ком-
петенций и координированием деятельности участ-
ников инновационных циклов.

Характеристики особенностей формирования 
системы поддержки компетенций функциональных 
и управленческих кадров в госорганах и наукоем-
ких отраслях на основе образовательно-научно-про-
изводственной сети [с опорой на распределенную 
информационно-вычислительную среду] с учетом 
необходимости обеспечения инновационного раз-
вития предполагают развитие ключевых областей 
знания с динамичной сменой пакета базовых на-
выков и компетенций специалистов в научно-об-
разовательной и научно-производственной сфере в 
перспективе с выходом на координацию функцио-
нальных инновационных бизнесов в рамках еди-
ного инновационного пространства. Накопление 
экономических, технических и т.п. проблем требует 
управления повышения эффективности организа-
ции обучения, переподготовки, повышения квали-
фикации функциональных и управленческих кадров 
на уровне мировых стандартов с распространением 
в НИС России принципов работы ОНП-сети. 

При формировании интегрированной мультидис-
циплинарной образовательной системы поддержки 
компетенций функциональных и управленческих 
кадров в госорганах и наукоемких отраслях на ос-
нове образовательно-научно-производственной сети 
необходима адаптивная оптимизация цепочек обра-
зовательных, научных и производственных бизнесов 
через усиление межсистемных связей между НИС 
России как условие концентрации в российских ин-
новационных предприятиях международно форми-
руемой добавленной стоимости от экспортно-им-
портного оборота знаний и компетенций.

В результате как условие концентрации в россий-
ских инновационных предприятиях международно 
формируемой добавленной стоимости от экспортно-
импортного оборота знаний и компетенций россий-
ского происхождения должны быть достигнуты:

• адаптивная оптимизация цепочек образова-
тельных, научных и производственных биз-
несов через усиление межсистемных связей 
между инновационными центрами и повы-
шение эффективности организации обуче-

ния, переподготовки, повышения квалифи-
кации функциональных и управленческих 
кадров включая концентрацию для этих 
целей межкорпоративных пулов инноваци-
онных ресурсов и финансовых средств для 
развития российских образовательных, на-
учных, производственных структур;

• эффективный контроль российского госу-
дарства над национальной инновационной 
инфраструктурой с учетом идущей между-
народной интеграции, мультиагентная ко-
ординация оперирования инновационными 
ресурсами и услугами в нашей стране;

• обеспечение мониторинга, контроля разви-
тия ключевых областей знания с динамичной 
сменой пакета базовых навыков и компетен-
ций специалистов в научно-образовательной 
и научно-производственной сфере.

Процессы международной кооперации опреде-
ляют необходимость организовать и разместить эле-
менты гибкой структуры управления структурами 
российской сферы образования и науки в соответ-
ствии с приоритетами мультиагентного управления 
развитием ключевых областей знания с динамич-
ной сменой пакета базовых навыков и компетенций 
специалистов в научно-образовательной и научно-
производственной сфере по широкой совокупности 
организационных и функциональных параметров и 
характеристик.

Подобный подход применим для организаций, 
формирующих образовательно-научно-производ-
ственные цепочки любой сложности, включая обра-
зовательные и научные структуры, определяющие 
развитие ключевых областей знания с динамичной 
сменой пакета базовых навыков и компетенций в 
наукоемких отраслях и секторах национального хо-
зяйственного комплекса России [10].

 Для оптимизации структуры и процессов функ-
ционирования образовательно-научно-производ-
ственной цепочки с выходом на расширение общих 
организационных и финансовых возможностей, 
можно рассматривать положения, касающиеся фор-
мирования и развития ОНП-сети с распределенной 
информационно-вычислительной средой приме-
нимые для эффективной поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров с уче-
том новаций в образовании: сетевой реализации 
образовательных программ, а также с применением 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в распределенной информаци-
онно-вычислительной среде в наукоемких отраслях 
и секторах национального хозяйственного комплек-
са России, включая все его отрасли и сектора. 

При наличии дефицита знаний и компетенций 
в инновационном кластере, сформированном на 
основе ОНП-сети, его покрытие осуществляется 
за счет импорта знаний и компетенций по линиям 
организационно-информационного взаимодействия 

241Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2014



[4]. При наличии избытка знаний и компетенций в 
инновационном кластере, сформированном на ос-
нове ОНП-сети, этот избыток может быть передан 
в дефицитный инновационный кластер по линиям 
организационно-информационного взаимодей-
ствия для покрытия балансового дефицита знаний 
и компетенций [11]. В случае, когда передаваемый 
из избыточного инновационного кластера, сфор-
мированного на основе ОНП-сети, объем знаний и 
компетенций обеспечивает инновационную сбалан-
сированность, то эти взаимосвязи служат для повы-
шения эффективности совокупности управленче-
ских и функциональных компетенций как системно 
структурированной групповой матрицы компетен-
ций (методов, процессов, процедур и пр.) менед-
жеров и специалистов инновационного кластера, 
сформированного на основе ОНП-сети.

В результате будет достигнуто более эффек-
тивное и точное формирование условных балансов 
производства и поставок новых знаний и компетен-
ций в рамках образовательной, научной и произ-
водственной деятельности в наукоемких отраслях и 
секторах национального хозяйственного комплекса 
России по инновационным кластерам Российской 
Федерации.

Сетеформирующая кластеризация образова-
тельной, научной и производственной деятельности 
в наукоемких отраслях и секторах национального 
хозяйственного комплекса России позволяет значи-
тельно более точно, чем это делается в настоящее 
время, структурировать сегменты рынка новых 
знаний — совокупное потребление новых знаний, 
отнесенное к кластеризованной группе хозяйствую-
щих субъектов [8]. 

Для эффективного построения интеллектуаль-
ного ядра инновационно-технологической инфра-
структуры сферы высшего образования и науки 
Российской Федерации требуется придание системе 
поддержки компетенций функциональных и управ-
ленческих кадров во взаимосвязи с наукоемкими 
производствами новых качеств, обеспечивающих: 

• взаимодействие ОНП-сети с любыми вида-
ми научных и образовательных организа-
ций, в том числе создание гибких управлен-
ческих интерфейсов «человек-сеть»;

• взаимодействие ОНП-сети с производ-
ственными предприятиями с обеспечением 
эффективного воспроизводства и использо-
вания новых знаний на основе ситуацион-
ного регулирования процессов поддержки 
компетенций функциональных и управлен-
ческих кадров с максимальным учетом тре-
бований (в том числе экономических) про-
изводственных предприятий;

• выработка унифицированных требований 
к интерфейсам, модулям, средствам пред-
ставления и хранения знаний и создание 
на этой основе интеллектуальных систем и 

баз знаний, обеспечивающих эффективную 
работу с различными информационными 
ресурсами, комплексное решение задач ин-
женерии знаний (поиска, накопления и ана-
лиза знаний) и создание интеллектуальных 
обучающих систем при осуществлении об-
разовательной, научной, производственной 
деятельности. 

Данные направления развития ОНП-сети обе-
спечивают повышение эффективности и интеро-
перабельности для объединения организационных 
ресурсов и функциональных возможностей обра-
зовательных, научных, производственных структур 
в рамках единой образовательно-научно-производ-
ственной цепочки при развитии ключевых обла-
стей знания с динамичной сменой пакета базовых 
навыков и компетенций специалистов в научно-об-
разовательной и научно-производственной сфере в 
наукоемких отраслях и секторах национального хо-
зяйственного комплекса России.

Структура системы поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров в го-
сорганах и наукоемких отраслях на основе образо-
вательно-научно-производственной сети с распре-
деленной информационно-вычислительной средой 
определяется функциональными свойствами и учи-
тывает территориальное (административное) деле-
ние Российской Федерации с его особенностями. 
Технологическая взаимосвязь всех элементов ОНП-
сети с распределенной информационно-вычисли-
тельной средой в наукоемких отраслях и секторах 
национального хозяйственного комплекса России, 
работающих в рамках приоритетов госполитики с 
соблюдением общих требований по условиям ка-
чества новых знаний и критериев эффективности 
совокупности управленческих и функциональных 
компетенций (методов, процессов, процедур и пр.) 
при осуществлении образовательной, научной, про-
изводственной деятельности, обуславливает необ-
ходимость наличия единых принципов поддержки 
компетенций функциональных и управленческих 
кадров с учетом новаций в образовании. 

Однако, только наличие современных инфор-
мационно-вычислительных систем, систем пере-
дачи информации и средств управления единым 
организационно-функциональным процессом и без-
условное исполнение регламентов, заложенных в 
общую систему управления всеми собственниками 
элементов распределенной информационно-вычис-
лительной среды, является достаточным услови-
ем ее создания, функционирования и развития [2]. 
Эти условия должны учитываться в функционально 
различных видах деятельности органов госуправ-
ления и хозяйствующих субъектов для объедине-
ния организационных ресурсов и функциональных 
возможностей образовательных, научных, произ-
водственных структур в рамках единой образова-
тельно-научно-производственной цепочки [1]. 
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Информационно-аналитический аппарат ОНП-
сети представляет собой распределенную диффе-
ренциально-аналитическую матрицу, выполненную 
с функцией отбора из каждой базы данных сведе-
ний, с уточнением этих сведений по результатам до-
полнительных запросов из соответствующих моду-
лей системы. На основании этих данных:

• с помощью модуля оптимизации орга-
низационных процессов осуществляется 
взаимоувязка (синхронизация) процессов 
осуществления образовательной, научной 
и производственной деятельности; с по-
мощью модуля организационного структу-
рирования функциональных и хозяйствен-
ных связей осуществляется компоновка 
функциональных связей (образовательных, 
научных, производственных и пр.) и вы-
страивание хозяйственных связей по эко-
номическим, правовым и пр. договорным 
характеристикам; 

• с помощью модуля формирования иннова-
ционных кластеров разного типа и других 
форм инновационных альянсов осущест-
вляется конфигурирование организацион-
ных схем объединений бизнес-единиц ор-
ганизационных структур различных форм 
собственности; 

• с помощью модуля преобразования сложив-
шихся форм образовательной деятельности 
осуществляется изменение различных форм 
и видов образовательной деятельности 
включая среднее профессиональное, выс-
шее образование, послевузовское образова-
ние, повышение квалификации, переподго-
товки кадров и пр.; 

• с помощью модуля формирования новых 
типов производств на базе новых научно-
технологических результатов осуществля-
ется как модернизация и техническое пере-
вооружение сложившихся производств, так 
и формирование новых производственных 
мощностей с изменением качественных и 
количественных характеристик производ-
ства, а также сбыта и послепродажного об-
служивания; 

• с помощью модуля оптимизации структуры 
и процессов функционирования соответ-
ствующих научно-технических мощностей 
осуществляется наращивание и изменение 
структуры научного оборудования, форми-
рование новой инновационно-технологиче-
ской инфраструктуры в образовательной, 
исследовательской, проектно-конструктор-
ской и других сферах деятельности. 
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Из рецензии на статью: «…Выбранная тема до-
статочно актуальна ввиду слабой разработанности 
психодиагностики правового социально-психоло-
гического климата в коллективах сотрудников ОВД. 
Статья выполнена на высоком уровне и соответ-
ствует требованиям, предъявляемым ВАК к науч-
ным публикациям….»

Важным резервом повышения эффективности 
групповой деятельности в подразделениях поли-
ции выступает оптимизация социально-психоло-
гического климата. Так, В.Н. Смирнов отмечает, 
что профессионально-психологический потенциал 
подразделения полиции не сводится к сумме психо-
логических потенциалов отдельных сотрудников и 
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руководителей подразделений полиции, подчерки-
вая традиционное соотнесение психологического 
потенциала с решением рабочей функциии. Автор 
исследования включает в данный потенциал, наря-
ду с профессионально-психологическими потенци-
алами отдельных сотрудников и обстановочными 
и деятельностными факторами условий функцио-
нирования подразделения, также социально-пси-
хологические его особенности (психологическую 
совместимость, уровень личностной идентифика-
ции каждого сотрудника с подразделением (его це-
лями, задачами, ценностями), межличностную на-
пряженность, разобщенность; удовлетворенность 
межличностными, функционально-ролевыми вза-
имоотношениями, стилем руководства, сработан-
ность, слаженность, взаимопонимание, эмпатию).1 
Для разработки мероприятий по оптимизации соци-
ально-психологического климата необходимо диа-
гностировать уровень его развития и особенности, 
выявив те факторы, которые в данной группе могут 
быть использованы в дальнейшей коррекционной 
работе.

В исследовании Л. А. Мурашовой дается тео-
ретический обзор основных подходов к изучению 
социально-психологического климата в отечествен-
ной психологии. Представители первого подхода 
(Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Пла-
тонов, А.К. Уледов) считают, что климат является 
отражением в сознании людей явлений, связанных с 
их взаимоотношениями, условиями труда, методами 
его стимулирования. Сторонники второго подхода 
(А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин) подчеркивают, 
что основной характеристикой социально-психо-
логического климата является общий эмоциональ-
но-психологический настрой, то есть климат — это 
настроение группы людей. Авторы третьего подхо-
да (В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин) 
считают, что в процессе формирования климата 
складывается система межличностных отношений, 
определяющих «социальное и психологическое са-
мочувствие каждого члена группы». Создатели чет-
вертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, 
Л.Н. Коган) определяют климат как социальную и 
психологическую совместимость членов группы, 
их морально-психологическое единство, сплочен-
ность, общие мнения, обычаи и традиции.2

Социально-психологический климат в служеб-
ном коллективе сотрудников органа (учреждения) 
— качественная характеристика межличностных 
отношений, проявляющихся в виде совокупности 
нравственных и психологических условий, спо-
собствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему разви-
тию личности сотрудника в группе. Предмет мо-
рально-психологического обеспечения составляют 

комплекс личностных качеств сотрудника, мораль-
но-психологическое состояние личного состава и 
социально-психологический климат в служебных 
коллективах. Надлежащее морально-психологиче-
ское состояние личного состава обеспечивает бла-
гоприятный социально-психологический климат в 
служебных коллективах, позволяющий эффективно 
и качественно выполнить оперативно-служебные 
задачи.3

В настоящее время в социальной психологии 
существует большое количество методических при-
емов исследования социально-психологического 
климата, основанных на обширной феноменологии 
изучаемого явления, задач, решаемых отдельными 
методиками, различий в теоретической оценке его 
сущности. Следовательно, при выборе методики для 
конкретного обследования важна оценка ее адекват-
ности конкретному исследованию, что достижимо 
на основе систематики методик. Систематика мето-
дик психодиагностики социально-психологическо-
го климата возможна на следующих основаниях: а) 
на основании особенностей используемых психоло-
гических методов (наблюдение, опросные методы, 
психодиагностика членов коллектива по стандарти-
зированным опросникам, социометрические мето-
ды); б) на основании объекта; в) на основании задач, 
решаемых исследователем; г) на основании исход-
ной точки отсчета диагностики социально-психоло-
гического климата. Названные критерии важны для 
оценки адекватности методики конкретному обсле-
дованию.

Рассмотрим первый из критериев систематики 
методик: особенности применяемых в исследова-
нии социально-психологического климата психо-
логических методов. Считается, что методики на-
блюдения, основанные на классических типичных 
процедурах фиксации поведения членов группы с 
последующим анализом поведения каждого, дают 
наиболее достоверную информацию. Так, суще-
ствует известная схема изучения межличностных 
отношений Р. Бейлса, регистрирующая различные 
виды интеракций в группе. Благодаря формализо-
ванной процедуре каждое взаимодействие кодиру-
ется по 12 показателям, объединенным в 4 общие 
категории (области позитивных эмоций, решения 
проблем, постановки проблем и негативных эмо-
ций), что позволяет определить разные уровни груп-
повой динамики, а также роли и статусы участников 
взаимодействия. К перспективному направлению 
диагностики социально-психологического климата 
относится наблюдение за игровым имитированием 
определенной ситуации, наиболее выпукло пока-
зывающей некоторые стороны реальной жизнен-
ной ситуации (например, групповая дискуссия без 
лидера, позволяющая предсказать успешность со-
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вместных видов деятельности, срабатываемости, 
способности к взаимодействию, находчивости, ини-
циативности, лидерства, и т.д.)

Методики психодиагностики членов коллектива 
по стандартизированным опросникам, применяе-
мые в настоящее время в системе органов внутрен-
них дел, описаны достаточно подробно. В частно-
сти, к ним относятся: 

• определение индекса групповой сплоченно-
сти по К.Э. Сишору.

• тест общей оценки психологического кли-
мата. 

• методика оценки ценностно-ориентацион-
ного единства в коллективе. 

• внешнегрупповая референтометрия.
• шкала психологической близости.
• методика диагностики межличностных от-

ношений (Т.Лири, Г. Лафорже, Р. Сучек).
• методика определения динамичной со-

ставляющей психологического климата 
(А.Ф. Фидлер).

• изучение социально-психологического кли-
мата с помощью модифицированной анкеты 
Н.М. Фатеева.

• методика сомооценки коллектива.
• экспресс-методика по изучению социально-

психологического климата (О.С. Михалюк, 
А.Ю. Шалыто).

• анкета по изучению актуальных социально-
психологических процессов в учебных кол-
лективах.4

Несколько слов о главном недостатке методик 
диагностики социально-психологического климата 
посредством «лобовых» вопросов, не позволяющих 
надеяться на искренние ответы. Данный недостаток 
связан с методологической проблемой общей пси-
ходиагностики, основанной том, что на сознатель-
ную оценку влияют социальные установки опра-
шиваемых лиц, их отношение к самому процессу 
исследования, психологическая защита. Указанное 
обстоятельство предполагает подбор и разработку 
косвенных средств оценки социально-психологи-
ческого климата. К таким методикам, в частности, 
относится изменение содержания рисунков при 
модификации ассоциативно-рисуночного теста 
С. Розенцвейга в соответствии с практическими за-
дачами психодиагностики. Также возможно приспо-
собление к разнообразным исследовательским зада-
чам известной проективной методики «Завершение 
предложения» благодаря ее гибкости и удобства в 
применении.5 

Дав исчерпывающее определение социально-
психологическому климату как наиболее целостной 
психологической характеристике группы, которая 
связана с особенностями отражения группой от-

дельных объектов (явлений и процессов), имеющих 
непосредственное отношение к совместной группо-
вой деятельности в производственной или социаль-
ной сфере, А.А. Крылов к числу наиболее значимых 
объектов отражения относит взаимоотношения по 
каналам организационной структуры управления, в 
том числе «по горизонтали» и «по вертикали», со-
держание деятельности, некоторые ситуационные 
элементы деятельности. Особенности отражения 
членами трудового коллектива этих объектов (яв-
лений и процессов) и выступают в качестве эмпи-
рических показателей психологического климата.6 
Использование проективных психодиагностиче-
ских методик позволяет исследователю проникнуть 
в трудно объективируемые, ускользающие при 
проведении прямых опросников особенности от-
ражения особенностей коллектива подразделения, 
обнаружить особенности восприятия социально-
психологического климата на основе дополнения 
и интерпретации используемых неопределенных, 
неоднозначных, слабоструктурированных стиму-
лов. К главному недостатку косвенных, в том числе 
проективных методик, относится их неразработан-
ность. Материалы, полученные в ходе проективного 
исследования, обязательно соотносятся с результа-
тами, полученными на основе стандартизирован-
ных методик.

В настоящее время в зарубежной и отечествен-
ной практике широко применяется метод социоме-
трии в различных модификациях. Отмечается, что 
метод социометрических оценок, как и любой дру-
гой источник социально-психологической информа-
ции, обладает не только информативным, но и чрез-
вычайно высоким психологическим потенциалом 
воздействия на коллектив, и может служить эффек-
тивным инструментом коррекции поведенческих 
реакций человека в группе, способствуя оздоровле-
нию общего психологического климата.7 В системе 
МВД используется компьютерный вариант мето-
дики экспертной диагностики социометрического 
статуса «Социометрия», позволяющий в комплексе 
оценить социально-психологический климат в слу-
жебных коллективах, профессиональный и личный 
статус руководителей, межличностных взаимоотно-
шений, сплоченности подразделения и удовлетво-
ренности сотрудников результатами деятельности.8 

Рассмотрим следующий критерий систематики 
методик: объект исследования, т.е. точка приложе-
ния психодиагностической методики. Проявления 
социально-психологического климата достаточно 
разнообразны: в них действуют различные социаль-
ные, профессиональные, психологические детер-
минанты. Следовательно, применение конкретных 
методик имеет свои границы, игнорирование кото-
рых может привести к необоснованности выводов. 
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Так, при определении задач совершенствования 
критериев и методики социально-психологического 
мониторинга в подразделениях органов внутрен-
них дел, подчеркивается, что во многих случаях 
применяемый комплекс методик позволяет делать 
лишь заключения общего плана, без учета спец-
ифики деятельности, в результате чего совершенно 
определенно снижается прогностическая ценность 
методического инструментария.9 Специфика право-
охранительной деятельности предопределяется су-
бординацией, служебной дисциплиной, уставными 
отношениями, экстремальными условиями деятель-
ности и элементами риска для жизни. Следователь-
но, совершенно обоснованно к формам проявления 
социально-психологического климата в органах 
внутренних дел, являющихся объектом исследова-
ния, относятся, в частности: сработанность, уровень 
конфликтности в коллективе, сплоченность, совме-
стимость, формы общения, удовлетворенность, са-
мооценка, самочувствие и настроение.10 

Обратимся к актуальным, непосредственным 
задачам, решаемым в конкретном исследовании со-
циально-психологического климата в профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД. Так, при 
анализе источников основных проблем, решение ко-
торых достигается в процессе реализации социаль-
но-психологической работы в органах внутренних 
дел, выделяются следующие уровни организации 
обследования: личностный, коллективно-группо-
вой, деятельностный уровни. К проблемам личност-
ного уровня относятся трудности социально-психо-
логической адаптации сотрудников, проявляющиеся 
в форме конфликтов с окружающими, различных 
формах девиантного поведения. На коллективно-
групповом уровне могут проявляться нарушения и 
деформации внутриколлективных моральных, де-
ловых, межличностных связей, распад позитивных 
ценностей коллектива, разобщенность сотрудников, 
и т.д. Деятельностный уровень предполагает не-
соответствие социально-психологических качеств 
сотрудников требованиям профессии. Исходя из 
перечисленных проблем, реализуется достаточно 
широкий круг задач, для решения которых приме-
няются следующие виды психологических меро-
приятий: диагностические, профилактические, кор-
рекционные, реабилитационные, консультативные, 
психолого-просветительские, обучающие.11 Соот-
ветственно, каждое из перечисленных мероприятий 
требует подбора специальных методик, техник и 
технологий, направленных на решение конкретных 
задач, предполагающих решение совершенно опре-
деленной проблемы в рамках осуществления одного 
из видов психологических мероприятий.

Наиболее предпочтительным критерием при 
организации исследования и подборе психодиаг-

ностических методик изучения социально-психо-
логического климата является критерий исходной 
точки отсчета. Исходная точка отсчета диагности-
ки социально-психологического климата базирует-
ся на психологических параметрах, составляющих 
суждение исследователя, различных точках отчета, 
представляющих собой методическую реализацию 
теоретических воззрений, на основе которых кри-
тически осмысливаются полученные данные. По 
мнению А.А. Бодалева, В.В. Столина, критерий ис-
ходной точки отсчета является основным при ор-
ганизации исследования и подборе методических 
приемов, так как позволяет избежать содержатель-
ного дублирования получаемых данных, струк-
турировать исследование по изучаемым психоло-
гическим уровням.12 Обеспечение формирования 
благоприятного социально-психологического кли-
мата в служебных коллективах, являющееся, исхо-
дя из Руководства по морально-психологическому 
обеспечению оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
одной из основных задач психологической работы, 
основано на изучении, анализе и оценке состояния 
социально-психологического климата, процессов и 
явлений в служебных коллективах. Состояние соци-
ально-психологического климата в служебных кол-
лективах оценивается по разрабатываемым Депар-
таментом государственной службы и кадров МВД 
РФ методикам.13 Объективный анализ социально-
психологических групповых процессов и явлений 
обеспечивается выбором рекомендуемых методик 
(исходя из четко сформулированных диагностиче-
ских целей и задач, объема работы), техническими, 
квалификационными ресурсами, и прочими услови-
ями. При отсутствии однозначных представлений о 
социально-психологическом климате с точки зре-
ния подходов к его изучению, наиболее оправдан-
ной тактикой является максимальная конкретизация 
представленных выше оснований психодиагности-
ки, изучение реальных проблем каждого отдельного 
коллектива, и формулирование конкретных задач по 
его изучению.

В целом, можно резюмировать, что изучение со-
циально-психологического климата в коллективах 
сотрудников ОВД основано на применении широ-
кого комплекса знаний социальной и дифференци-
альной психологии. В то же время выделяется более 
узкий круг актуальных исследовательских проблем 
коллектива сотрудников органов внутренних дел, 
значимый для решения локальных задач в рамках 
юридической психологии. В частности, к такому 
кругу проблем можно отнести изучение правового 
социально-психологического климата. Недостаточ-
ность традиционных психодиагностических под-
ходов для решения многих задач, которые встали 
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перед исследователями групповой правовой психо-
логии сегодня, достаточно остро проявилась в по-
следнее время. При оценке достаточно большого 
опыта исследования правового поведения человека 
в условиях группы и групповой правовой психоло-
гии отмечается выявление немаловажных факторов 
и закономерностей с позиций феноменов групповой 
динамики и группового давления. В то же время вы-
явлены существенные перекосы современной нау-
ки при анализе процессов правовой социализации 
и правового поведения человека в зависимости от 
пребывания в различных объединениях, по причине 
экстраполирования знаний, полученных при анали-
зе психологии преступных сообществ, на феномены 
правового сознания и правового самоопределения 
в других, непреступных группах.14 По предположе-
нию авторов, активное внедрение ключевых поня-
тий теории социальной идентичности в исследова-
тельскую практику позволит изменить ситуацию в 
правовой психологии, переместив акцент с явлений 
подчинения, следования групповым нормам, груп-
пового воздействия на правосознание и правовое 
поведение, на условия вхождения в группу в поис-
ках собственной идентичности и социального само-
утверждения.

Правовой социально-психологический климат 
назван А.М. Столяренко15 одним из шести специфи-
ческих компонентов, входящих в структуру право-
вой психологии группы, наряду с правовой просве-
щенностью, правовой осведомленностью, правовым 
общественным мнением, правовым опытом и пра-
вовой активностью групповой психологии. Соглас-
но данному подходу, правовой социально-психо-
логический климат группы является комплексным 
феноменом, целостно характеризующим состояние 
психологической атмосферы правовой жизни груп-
пы, существенную роль в котором играют группо-
вые настроения: переживания, чувства, вызванные 
реакцией на различные правовые события, реше-
ние внутренних правовых вопросов, степенью со-
блюдения правовых норм и урегулированностью 
правовых отношений в жизни группы.16 Подчерки-
вается принадлежность правовых представлений, 
интерпретации права к самым сложным психосо-
циальным явлениям, которые включают комплекс 
исторических, государственно-институциональных, 
мировоззренческих, личностных детерминант. Ис-
следователи включают микросоциальные условия 
(в виде субкультуральных правовых ориентаций в 
социальных группах и трудовых коллективах), одно-
временно имеющих множество характеристик или 
измерений, к предпосылкам, которые могут обеспе-
чить эффективность функционирования правовых 
норм, наряду с макросоциальными и личностными 
условиями.17 

Обзор крайне немногочисленных работ, посвя-
щеннных исследованию правового социально-пси-
хологического климата в коллективах сотрудников 
ОВД, отчетливо демонстрирует наличие двух ос-
новных направлений, на основе которых возможно 
построение психодиагностических моделей при из-
учении данного явления. 

К первому направлению относится современная 
психолого-правовая научная теория, разработанная 
ВНИИ Прокуратуры СССР под руководством А.Р. 
Ратинова на основе ценностно-нормативного подхо-
да. Согласно данной теории, при осознанном вхож-
дении личности в ту или иную социальную группу, 
в том числе профессиональную, предполагается 
принятие ею определенных ценностей и норм по-
ведения, в том числе и правовых, принадлежащих 
определенной правовой субкультуре. Следователь-
но, при оценке правового социально-психологиче-
ского климата в коллективах сотрудников ОВД, сле-
дуя функционально-уровневой модели правового 
сознания А.Р. Ратинова, возможна разработка диа-
гностической методики с учетом следующих спец-
ифических особенностей. Во-первых, по критерию 
субъекта отражения правовой действительности 
данное понятие относится к уровню группового 
правосознания; во-вторых, по способу отражения 
определяющим уровнем можно обозначить позна-
вательный уровень с опорой на правовые знания; 
в-третьих, по глубине отражения правовая психо-
логия профессиональных групп органов внутрен-
них дел характеризуется уровнем теоретического, 
сущностного правосознания, хорошо структуриро-
ванного и системного; в-четвертых, по критерию 
широты отражения (распространения) особенность 
заключается в специализированном уровне, харак-
терном для сотрудников органов внутренних дел; 
в-пятых, по критерию предмета отражения (сферы 
правосознания, соответствующие разным отраслям 
права и различным видам правоотношений). Как 
вариант дифференциации предмета отражения по 
сферам правосознания в органах внутренних дел, 
существенно различающихся по содержанию при 
наличии различных служб, профессий, специаль-
ностей, должностей, возможно применение следу-
ющей дифференциации по видам деятельности18: 
экстремальная, оперативно-розыскная, профилак-
тическая и следственная виды деятельности. 

Второе направление относится к западной науч-
ной традиции, в рамках которой явления социаль-
но-правовой действительности изучались на осно-
ве общепсихологических подходов (бихевиоризма, 
психоанализа, когнитивной психологии, и др.), и 
представляет собой феноменологический подход к 
проблеме правосознания. В настоящее время отме-
чается актуализация данного подхода в результате 
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современного развития общего социально-психо-
логического знания и появления частных теорий: 
социального познания, социальных представлений 
и социальной идентичности.19 Изучение правовой 
психологии групп требует анализа психологических 
параметров, на которых основываются суждения 
и теоретические воззрения западных исследовате-
лей, их применения и методической реализации в 
психодиагностике. В частности, применительно к 
изучению правовой психологии групп представ-
ляет интерес теория социальных представлений 
С. Московичи, демонстрирующая перспективные 
возможности изучения групповых правовых пред-
ставлений. Более или менее сложными формами 
проявления правовых групповых представлений 
являются: образы, концентрирующие совокупность 
значений, категории, классифицирующие обстоя-
тельства, феномены, индивидов, а также теории, 
позволяющие выносить определенные решения.20 
На основе данных, полученных с помощью про-
цедур изучения проявлений правовых групповых 
представлений (через конкретный контекст, в кото-
ром находятся сотрудники и коллективы; через слу-
жебное общение, возникающее между ними; через 
рамки восприятия, которые задают их культурный 
багаж и опыт; через коды, ценности и идеологию, 
связанные со специфической профессиональной 
принадлежностью), возможно формулирование вы-
водов об особенностях и уровне развития правового 
социально-психологического климата в коллекти-
вах сотрудников ОВД.

Таким образом, современная теория право-
вой психологии групп предполагает возможность 
психодиагностики и выбора различных методов 
изучения правового социально-психологического 
климата в коллективах сотрудников ОВД, исходя из 
различных моделей правового развития и правового 
сознания и научно-психологического осмысления 
решаемой психодиагностической задачи. 
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Воспитание человека во все времена и у всех 
народов относилось (и относится) к числу важней-
ших задач, к тому же самых трудных, загадочных и 
противоречивых. Это обусловлено, с одной сторо-
ны, динамикой общественной жизни (и, стало быть, 
изменениями требований к личности, её идеалу), а 
с другой стороны, отсутствием какой-либо единой 
адекватной системы воспитания. Вместе с тем за-
дача привития человеку знаний, навыков и умений 
(задача обучения, образования и просвещения) ре-
шилась всегда успешней и, как правило, базирова-
лась на принципе преемственности, независимо от 
того, в какой общественной системе она осущест-
влялась. Изучение математики во времена Пифагора 
(6 век до н.э) вряд ли сильно отличается от овладе-
ния азами этой науки в наши дни. К тому же есте-
ственно-научные знания, как правило, носят объек-
тивный характер.

Духовно-нравственная сфера, связанная с вос-
питанием человека, во многом субъективна, под-
чинена господствующей идеологии и морали. В 
основе воспитания, как известно, лежат мораль, 
эстетическая культура, идеология, религия, содер-
жание которых меняется (и порой радикально) каж-
дую историческую эпоху. Константной здесь может 
быть только религия с её устоявшимися нормами. 

Содержание духовной базы определяется интере-
сами экономически и политически господствую-
щего класса, ибо, как писали К.Маркс и Ф.Энгельс, 
«мысли господствующего класса являются в каж-
дую эпоху господствующими мыслями». (К. Маркс 
и Ф.Энгельс. Соч., т.7., с.45). Именно эти интересы 
определяют, какой быть личности в той или иной 
социальной группы, обеспечивая определенный 
уровень её знаний, профессиональных навыков и 
умений, а также моральных добродетелей. 

Отсюда: как бы ни была привлекательная си-
стема воспитания в дворянских семьях или Царско-
сельском лицее, готовившим подлинную россий-
скую элиту, применять её в современных условиях 
по существу невозможно. Точно также не каждый 
положительный опыт воспитания личности в совет-
ский период может быть использован в наши дни. 
Определенную роль в воспитании всегда играют 
и личные пристрастия воспитателя, его ценност-
ная ориентация и идеалы, нравственная культура. 
Не случайно из стен школы В.А. Сухомлинского 
(1918 г. — 1970 г.) выходили выпускники, мораль-
но превосходившие выпускников иных школ того 
же района и в те же годы.

Воспитать личность не только сложнее, но и го-
раздо важнее, чем подготовить специалиста, дав ему 
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необходимую сумму знаний. Трудно ожидать от вы-
сокообразовательного специалиста положительных 
итогов его профессиональной деятельности, если 
он эгоистичен, высокомерен, груб, корыстолюбив, 
беспринципен, завистлив, т.е. если он не воспитан. 
Большинство нарушений на производстве, в право-
охранительной сфере и т.д., как правило, обуслов-
лено не отсутствием знаний и умений, а наличием 
таких негативных качеств как безответственность, 
малодушие, беспечность, доминирование личных 
интересов и ряд других пороков.

Новые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ГОСы), наконец-то, на первое 
место поставили личностное развитие учащихся, 
опередив предметную подготовку, которая домини-
ровала многие годы в нашей стране. К сожалению, 
порочная практика, когда воспитание отходит на за-
дний план либо подменяется обучением, видимо, 
ещё долго сохранится как в общеобразовательной, 
так и в высшей школах. Многие учителя и препо-
даватели полагают, что чем лучше учащийся знает 
их предмет, тем он воспитаннее, хотя они прекрасно 
знают, что «ученик — не сосуд, который надо запол-
нить (процесс обучения), а факел, который надо за-
жечь» (процесс воспитания). 

Может быть это происходит не столько от сме-
шения понятий «обучение» и «воспитание», сколь-
ко от оценки деятельности преподавателя. Оценка 
курсанта на экзамене — это фактически оценка пре-
подавателя. А кто и как оценивает работу препода-
вателя как воспитателя? 

Оценку преподавателю, как воспитателю, конеч-
но, дают сами курсанты, слушатели, выпускники. 
Кто остаётся в благодарной памяти ученика, студен-
та, слушателя? Воспитатель, человек сумевший рас-
положить к себе обучаемого, обладающей не только 
высокими профессиональными знаниями, но и без-
упречной моральной репутацией, уважающей (и 
может быть, любящий) своих питомцев, способный 
убедить их в истинности преподносимых знаний и 
необходимости следовать определённым моральным 
нормам и идеалам. Неоднократно организуя встре-
чу выпускников вуза и как заместитель начальника 
МВШМ МВД России, и как один из руководителей 
ветеранской организации, всегда спрашиваю их, кого 
из преподавателей они хотели бы видеть на встрече. 
На протяжении многих лет выпускники называют по 
существу одни и те же имена: С.Е. Вицина, Д.И. Гря-
дового, М.И. Дубинину, А.П. Коренева, В.М. Кури-
цина, В.П. Малахова, А.Г. Филиппова, Б.П. Шаба-
нова. Этих же преподавателей называли слушатели 
в ходе социологических вопросов, проводившихся в 
МВШМ с 1983 — 1984 уч. года. Выпускники послед-
них лет, конечно, дополнят этот список своими «лю-
бимцами», которые учат не только достойно служить, 

но и честно жить. Бесспорно, это будут преподавате-
ли-воспитатели, готовящие не только специалистов, 
но и патриотов своего Отечества, социально-актив-
ных и высокоответственных граждан, людей высокой 
нравственности. 

Оценивая работу преподавателя как воспитате-
ля вряд ли за основу можно брать оценки курсан-
тов и слушателя по данной дисциплине. Во-первых, 
преподаватель может нарочито ставить заниженные 
оценки с воспитательной целью. Во-вторых, отнюдь 
не всегда лучшие по успеваемости становились в 
будущем лучшими по профессии и служебному 
росту. В-третьих, высокая оценка курсантов может 
быть мотивирована желанием преподавателя (чаще 
всего молодого) завоевать таким образом авторитет 
во взводе. В-четвёртых, есть дисциплины, где оцен-
ка знаний не может быть доминирующей, где важны 
личные качества курсанта, его убеждения, ценност-
ная ориентация, мотивы, установки. К числу таких 
дисциплин, к примеру, бесспорно, относится про-
фессиональная этика. 

Глубоко ошибочная позиция: чем больше давать 
знаний, тем воспитаннее становится человек. Во-
прос не только, и не столько в наборе знаний, сколь-
ко в манере их изложения и в позиции преподава-
теля. Можно прочитать курс по истории Отечества, 
но курсант от этого не станет более патриотичным. 
Можно водить курсантов в музеи, театры, на худо-
жественные выставки, но они не будут, говоря сло-
вами К.Маркса, «жить и творить по законам красо-
ты». (К Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.42, с.25). Можно 
регулярно посещать церковь и оставаться сугубо 
атеистической личностью. 

Начиная любой курс, преподаватель должен 
чётко определить, какие воспитательные задачи он 
может и должен решить. Преподаватель не имеет 
права входить в аудиторию, не сформулировав за-
благовременно воспитательные задачи данного за-
нятия, не думая о том, что воспитание начинается 
с его первого шага в аудиторию, его внешнего вида, 
настроения, приветствия и т.д. А.С. Макаренко го-
ворил: «Я должен быть эстетически выразитель-
ным, поэтому я ни разу не вошёл с не почищенны-
ми сапогами или без пояса. Я тоже должен иметь 
какой-то блеск, по силе и возможности, конечно. Я 
должен быть таким же радостным, как коллектив. Я 
никогда не позволял себе иметь печальную физио-
номию, грустное лицо. Даже если у меня были не-
приятности, если я болен, я должен уметь не выкла-
дывать всего этого перед детьми ( А.С. Макаренко. 
Соч., в 7-ми т. М, 1958, т.5, с.220).

Периодические выступления руководящих со-
трудников МВД России, ГУВД по г. Москве и ГУВД 
по Московской области на ежегодных учебно-ме-
тодических сборах в стенах нашего вуза не дают 
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достаточно полной картины качества воспитания 
наших питомцев. Полагаю, что было бы весьма по-
лезно учредить обязательную аттестацию выпуск-
ников Университета через год и, например, через 
3-4 года после окончания вуза их непосредственны-
ми начальниками. В характеристиках желательно 
отражать закрепление выпускника в должности, его 
профессиональный и служебный рост, моральный 
облик, оценка его поведения деятельности сослу-
живцами, и гражданами в соответствии с Законом 
«О полиции». Настораживающими фактами могут 
служить перевод сотрудника в другое подразделе-
ние или другую службу, добровольное увольнение 
из ОВД и тем более увольнение по отрицательным 
мотивам, негативное мнение о выпускнике его со-
служивцев и населения. Хороший результат могут 
принести регулярные встречи профессорско-пре-
подавательского состава, начальников факультетов 
и курсов с выпускниками вуза по месту их службы 
или в стенах Университета. Моральная аттестация 
(объективная и достаточно полная) должна непре-
менно отражаться и в выпускной характеристике 
специалиста. Если в аттестации сотрудника не со-
держится его моральный портрет, то эта характери-
стика будет не полной и не объективной. Не секрет, 
что моральные качества личности (как позитивные, 
так и негативные) нередко играют решающую роль 
в её профессиональной деятельности, служебной 
карьере, взаимоотношениях с сослуживцами, мо-
ральном авторитете и т.д. 

Обучение и воспитание — двуединый процесс: 
обучая, воспитываем, воспитывая, обучаем. Одна-
ко они имеют весьма существенную специфику и 
подмена их недопустима. Можно прочитать курс 
лекций по этике (обучение), но слушатель будет 
жить говоря словами поэта, «добру и злу, внимая 
равнодушно». Можно воздействовать на воспитуе-
мого увещеваниями, запретами, понуканиями (ви-
димость воспитания), но человек не станет от этого 
воспитаннее. Диалектическую взаимосвязь воспи-
тания и обучения прекрасно выразил И. Гербарт 
(1776г-1841 г): «Обучение без нравственное воспи-
тания — это средство без цели, воспитание без об-
учения — это цель, лишённая средств». 

Важнейшую роль в формировании личности 
играет нравственное воспитание. (Сущность, осо-
бенности и задачи нравственного воспитания См. 
«Профессиональная этика и служебный этикет». 
Учебник. М., ЮНИТИ, 2014, гл.У). Нравственно 
совершенная личность — патриот и интернаци-
оналист, законопослушный гражданин, она толе-
рантна, не кичится превосходством своей культуры, 
религии, языка. Нравственная личность социально 
активна и ответственна, её волнуют всё, что проис-
ходит в стране и за рубежом. Она сознательно вно-

сит свой посильный вклад в решение задач, опре-
деляемых её профессией и служебным положением. 
Нравственный человек соизмеряет своё благополу-
чие с благополучием других, он честен, справедлив, 
доброжелателен. Вместе с тем, нравственную лич-
ность характеризуют решительность, воля, инициа-
тива в борьбе с недостатками и пороками, мужество 
при принятии решений и ответственность за его 
выполнение. Нравственная личность не совершит 
преднамеренно правонарушение тем более пре-
ступление, не позволяет себе взять взятку, унизить 
достоинство другого человека, проявить грубость, 
высокомерие, чванство.

Задача нравственного воспитания — сформиро-
вать определённые моральные свойства личности 
(чувства, качества, убеждения, потребности, при-
вычки), необходимые для жизни и службы либо 
конкретного вида деятельности, в частности, для 
службы в ОВД. Одна из причин чрезвычайных про-
исшествий в ОВД заключается в некачественном 
(с моральной точки зрения) наборе кандидатов на 
службу в ОВД и в просчётах в воспитательной ра-
боте с сотрудниками (в нравственном воспитании 
прежде всего). Не секрет, что есть определённые не-
гативные моральные черты, которые ни при каких 
условиях не должны позволить принять кандидата 
на службе в ОВД. Есть моральные качества, кото-
рые позволяют сотруднику продолжать службу, но 
не позволяют зачислить его в резерв на выдвижение. 
Наконец, есть моральные качества, свидетельству-
ющие о профнепригодности сотрудника, какими бы 
иными положительными свойствами он ни обладал. 
Такой сотрудник, естественно, подлежит увольне-
нию. (Достаточно подробный набор позитивных и 
негативных моральных качеств сотрудника содер-
жится в пособии «Кодекс профессиональной этики 
сотрудника ОВД РФ» М., 2009).

Как свидетельствует многовековой опыт, все 
достойные люди (политики, учёные, полководцы, 
деятели культуры, работники правоохранительно-
го фронта и др.) прежде всего личности, соответ-
ствующие своему времени и социальному статусу. 
Воспитать такую личность — задача семьи, школы, 
общества. Особая роль, бесспорно, принадлежит 
высшей школе, которая знает, каким должен быть 
выпускник, гражданин, профессионал, личность, и 
знает, как воспитать его таким. Аналогичных ин-
ститутов в обществе не существует. Отсюда высо-
чайшая ответственность вуза за судьбу личности, а, 
стало быть, и за судьбу Отечества.
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