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Компьютерные программы – относительно но-
вый объект охраны, поскольку массовое произ-
водство персональных компьютеров, разработка и 
распространение компьютерных программ для них 
начались лишь в конце XX в. Российское законода-
тельство в сфере регулирования такого института 
гражданского права, как авторские права, несмотря 
на принятие ч. 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на сегодняшний день не свободно от 
недостатков и нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании.

В Концепции развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации справедливо отмечается, 
что российское гражданское законодательство должно 
соответствовать современному уровню развития тех-
ники, стимулировать разработку и широкое использо-
вание новых технологий при одновременном обеспе-
чении защиты интересов правообладателей.

В данной работе будут проанализированы наи-
более значимые проблемы, касающиеся правовой 

охраны таких объектов авторского права, как про-
граммы для ЭВМ.

В настоящее время в большинстве стран мира 
существуют законодательные акты, относящие 
программное обеспечение и базы данных к объ-
ектам авторского права наравне, соответственно, 
с литературными произведениями и сборниками. 
Действительно, как и другие объекты авторского 
права, компьютерные программы и базы данных 
являются результатом творческой деятельности и 
существуют в объективной форме на соответству-
ющих носителях. Поэтому применение к ним норм 
авторского права является вполне закономерным и 
оправданным. 

С точки зрения авторского права, программа для 
ЭВМ – это представленная в объективной форме 
совокупность данных и команд, предназначенных 
для функционирования ЭВМ и других компьютер-
ных устройств в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные материалы, 
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полученные в ходе разработки программ для ЭВМ, 
и порождаемые ею аудиовизуальные отображения 
[1, Ч. 4. Ст. 1261].

Понятия базы данных в ныне действующем ав-
торском и информационном праве не содержится, 
в связи с чем мы вынуждены руководствоваться ее 
определением, сформулированным в ранее действо-
вавшем законодательстве, где под этим термином 
понималась объективная форма представления и ор-
ганизации совокупности данных (например: статей, 
расчетов), систематизированных таким образом, 
чтобы эти данные могли быть найдены и обработа-
ны с помощью ЭВМ [2, Ст.1.].

Впервые программа для ЭВМ в качестве объекта 
правовой охраны была зарегистрирована в ноябре 
1961 г. в США. Регистр США по авторскому праву 
выпустил циркуляр № 61, в котором были определе-
ны условия регистрации программ. В 1964 г. Ведом-
ство по охране авторских прав начало принимать 
заявки на регистрацию таких программ, а в 1967 г. 
в Конгресс был внесен законопроект, который, од-
нако, в тот период не был принят. Соответствующая 
поправка к закону об авторском праве была принята 
Конгрессом США только в 1980 г. 

На уровне международного права вопрос о 
правовой охране программного обеспечения 
впервые был затронут в 1971 г. Консультативной 
группой правительственных экспертов ВОИС. Ра-
боты в этом направлении продолжались в течение 
нескольких лет – с 1974 по 1977 гг. Вопрос о пра-
вовой охране программного обеспечения рассма-
тривался также Международной ассоциацией про-
мышленной собственности (АИППИ). В 1978 г. 
ВОИС одобрила Типовые положения по охране 
программного обеспечения, которые на тот мо-
мент представляли собой наиболее полное изло-
жение проблем организации защиты программ 
для ЭВМ и путей их решения. Однако, эти поло-
жения не были целиком использованы странами-
участницами ВОИС для принятия своих нацио-
нальных законов. В 1980-е гг. соответствующие 
поправки к законам об авторских правах приняли 
США, Великобритания, Франция, Венгрия, Япо-
ния и ряд других стран.

В бывшем СССР обсуждение вопросов, касаю-
щихся правовой охраны компьютерных программ, 
началось еще в 1970-е годы. В 1979 г. было при-
нято постановление Государственного комитета по 
науке и технике (ГКНТ) № 581 «О повышении эф-
фективности функционирования и использования 
ГосФАП», согласно которому создавалась единая 
система Государственного фонда алгоритмов и про-
грамм (ГосФАП). В феврале 1984 г. было принято 
постановление ГКНТ № 41, которое приравнивало 
программное обеспечение к объектам новой техни-

ки, но не определяло программы как объекты автор-
ского права.

В 1992 г., уже после распада СССР, был принят 
Закон РФ «О правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных», а 
в 1993 г. вступил в силу Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах», который окончательно 
утвердил, что программное обеспечение и базы дан-
ных являются объектами авторского права [3, 44].

Положения этих законов отмечали, что указан-
ные объекты охраняются так же, как произведения 
литературы. Вместе с тем, в сфере охраны автор-
ских прав на эти объекты интеллектуальной соб-
ственности имелись и определенные особенности. 
Поскольку основные отличия программ для ЭВМ 
как объектов авторского права от литературных 
произведений лежат в экономической плоскости, 
именно они и предопределяют особенности их 
правовой охраны. Объекты традиционного автор-
ского права, по мнению законодателя, призваны 
удовлетворять эстетические потребности людей 
(произведения изобразительного искусства, музы-
кальные, литературные произведения) или содей-
ствовать обмену информацией (научные и учебные 
произведения). 

Программы для ЭВМ используются, главным 
образом, в сфере управления, производства и бизне-
са. Большинство из имеющихся на рынке программ-
ных продуктов ориентированы именно на эти обла-
сти применения. Такая направленность порождает 
коммерческий характер отношений по их созданию 
и распространению, что и определяет особенности 
применения норм авторского права для охраны про-
грамм для ЭВМ и баз данных.

Другой характерной особенностью программ 
для ЭВМ и баз данных как объектов авторского 
права является простота их воспроизведения (ко-
пирования) при помощи средств вычислитель-
ной техники. Так, копию программы стоимостью, 
скажем, 10 тыс. руб. можно изготовить на любом 
компьютере в течение нескольких секунд. Необхо-
димо отметить, что по качеству получаемая копия 
программы для ЭВМ ничем не уступает оригина-
лу, в отличие, например, от ксерокопии книги или 
магнитофонной записи музыкального произведе-
ния. Более того, последующее дублирование копии 
происходит также без снижения качества по срав-
нению с первым экземпляром. Эта особенность по-
будила законодателя исключить некоторые случаи 
свободного использования программ для ЭВМ, в 
частности, свободное изготовление одного экзем-
пляра произведения для использования в личных 
целях, так как программы для ЭВМ являются, по-
жалуй, единственным объектом авторского права, 
самостоятельное изготовление единичного экзем-

Вестник Московского университета МВД России6 № 4 / 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



пляра которого обходится пользователю дешевле, 
чем покупка экземпляра, выпущенного массовым 
тиражом.

Свободное воспроизведение (и копирование) в 
личных целях многих видов программ для ЭВМ, 
ориентированных на личное потребление, напри-
мер, компьютерных игр, может привести к тому, что 
у производителей программного обеспечения про-
падет экономическая заинтересованность в созда-
нии новой продукции этого типа [4, 34-35].

Подобное видение указанных проблем в ча-
сти правовой охраны программ для ЭВМ и баз 
данных сохранилось и в ныне действующей ч. 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации с 
той лишь разницей, что права создателя програм-
мы для ЭВМ здесь рассматриваются в качестве 
разновидности авторского права, а права изгото-
вителя базы данных – в качестве разновидности 
смежных прав.

Следует отметить, что рассматриваемые поло-
жения Гражданского кодекса не отражают в полной 
мере всей специфики охраняемых программ для 
ЭВМ и баз данных. Авторские (смежные) права рас-
пространяются на все виды программ для ЭВМ (в 
том числе операционные системы и программные 
комплексы) и базы данных, которые могут быть вы-
ражены на любом языке и в любой форме, включая 
исходный текст и объектный код. Однако, они не 
распространяются на те идеи, концепции, процес-
сы, которые лежат в основе программ и баз данных 
или их элементов, а также на языки программиро-
вания, идеи и принципы организации интерфейса и 
алгоритмов, без которых создание этих продуктов 
просто немыслимо. Данный принцип был заложен 
еще в ст. 3 ранее действовавшего Закона об охране 
компьютерных программ. В новом законодатель-
стве этот подход сохранился и продекларирован в 
ст. 1259 ГК РФ.

Авторское право на программы для ЭВМ и базы 
данных возникает в силу их создания, независимо 
от того, выпущены они в свет или нет. Автором 
программы для ЭВМ признается физическое лицо, 
творческим трудом которого она создана (возмож-
ностей возникновения авторского права на них у 
юридических лиц действующим законодательством 
не предусмотрено). В качестве изготовителя базы 
данных, наряду с физическим лицом, может рас-
сматриваться и юридическое лицо, организовавшее 
создание базы данных и работу по сбору, обработ-
ке и расположению составляющих ее материалов. 
При отсутствии доказательств иного изготовителем 
базы данных признается гражданин или юридиче-
ское лицо, имя или наименование которого указа-
но обычным образом на экземпляре базы данных и 
(или) его упаковке [1, П.1].

Следует сразу же подчеркнуть, что рассматрива-
емые положения Гражданского кодекса не отража-
ют в полной мере всей специфики охраняемых про-
грамм для ЭВМ и баз данных. Авторские (смежные) 
права распространяются на все виды программ для 
ЭВМ (в том числе операционные системы и про-
граммные комплексы) и базы данных, которые мо-
гут быть выражены на любом языке и в любой фор-
ме, включая исходный текст и объектный код. Одна-
ко, они не распространяются на те идеи, концепции, 
процессы, которые лежат в основе программ и баз 
данных или их элементов, а также на языки про-
граммирования, идеи и принципы организации ин-
терфейса и алгоритмов, без которых создание этих 
продуктов просто немыслимо. Данный принцип 
был заложен еще в ст. 3 ранее действовавшего За-
кона об охране компьютерных программ. В новом 
законодательстве этот подход сохранился и проде-
кларирован в ст. 1259 ГК РФ.

Порядок государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз данных, формы свидетельств 
об официальной регистрации, перечень указывае-
мых в них сведений, а также перечень сведений, пу-
бликуемых в официальном бюллетене, устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере интеллектуальной собственности.

Сведения, внесенные в Реестр программ для 
ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достовер-
ными до тех пор, пока не доказано обратное. Ответ-
ственность за достоверность указанных сведений 
несет заявитель.

За совершение юридически значимых действий, 
связанных с регистрацией программ для ЭВМ и баз 
данных, договоров, как уже отмечалось, уплачива-
ется государственная пошлина в размерах и поряд-
ке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Вышеназванные положения Гражданского ко-
декса развивают следующие, ныне действующие 
подзаконные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных.

● Положение о регистрационных сборах за офи-
циальную регистрацию программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных и  топологий 
интегральных микросхем, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 12 августа 1993 г. 
№ 793; http://www.svobodainfo.org/info/printdoc?tid
=&nd=901854638&prevDoc=901767612&mark=0HD
Q1FI0IP914V1FF9KQ200000040GSNOJF104O9VG0
0002O62P9FLRK - I0.

● Правила составления, подачи и рассмотрения 
заявки на официальную регистрацию программы 
для электронных вычислительных машин и заявки 
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на официальную регистрацию базы данных, ут-
вержденные Приказом Роспатента от 25 февраля 
2003 г. № 25. 

В соответствии с действующими нормами граж-
данского права автору программного обеспечения 
или базы данных принадлежат личные и исключи-
тельные (имущественные) права. 

К личным правам в автора программы для ЭВМ 
Гражданским кодексом отнесены: 

● право авторства – право признаваться автором 
программы для ЭВМ; 

● право на имя – право определять форму указа-
ния имени автора в программном обеспечении: под 
своим именем, под псевдонимом или анонимно [1, 
Ч. 4. Ст. 1265]; 

● право на неприкосновенность (целостность) – 
право на защиту самой программы и ее названия от 
искажений и посягательств, наносящих ущерб че-
сти и достоинству автора [1, Ч. 4. Ст. 1266]; 

● право на обнародование программы для 
ЭВМ – т.е. право обнародовать или разрешать ее 
обнародовать путем выпуска в свет (опубликова-
ния) [1, Ч. 4. Ст. 1268];

● право на отзыв, заключающееся в возможно-
сти отказа от ранее принятого решения об обна-
родовании программы для ЭВМ (за исключением 
программ, входящих в сложный объект) [1, Ч. 4. 
Ст. 1269].

Исключительное (имущественное) право, рас-
пространяемое на программы для ЭВМ, заклю-
чается в осуществлении и (или) разрешении осу-
ществления следующих действий, связанных с 
использованием указанных объектов любыми, не 
противоречащими закону способами, к числу кото-
рых относятся: 

● воспроизведение программы для ЭВМ или базы 
данных (полное или частичное) в любой форме;

● распространение программы для ЭВМ или 
базы данных путем продажи или иного отчуждения 
их оригиналов или экземпляров;

● переработка программы для ЭВМ или базы 
данных, в том числе перевод программы для ЭВМ 
или базы данных с одного языка на другой [1, Ч. 4. 
Ст. 1270].

Поскольку программы для ЭВМ охраняются 
как литературные произведения, срок действия ис-
ключительных авторских прав на эти объекты ис-
числяется с момента создания программы или базы 
данных и далее в течение всей жизни автора и 70 
лет после его смерти, считая с 1 января следующего 
года.

Изготовителю базы данных, в свою очередь, 
принадлежат только:

● исключительное право изготовителя базы дан-
ных;

● право на указание на экземплярах базы данных 
и (или) их упаковках своего имени или наименова-
ния [1, Ч. 4. Ст. 1333. П. 2].

Исключительное право в данном случае выража-
ется в том, что изготовителю базы данных, создание 
которой (включая обработку или представление со-
ответствующих материалов) требует существенных 
финансовых, материальных, организационных или 
иных затрат, принадлежит право извлекать из базы 
данных материалы и осуществлять их последующее 
использование в любой форме и любым способом. 
Изготовитель базы данных может распоряжаться 
указанным исключительным правом. При отсут-
ствии доказательств иного, базой данных, создание 
которой требует существенных затрат, признается 
база данных, содержащая не менее десяти тысяч 
самостоятельных информационных элементов (ма-
териалов), составляющих содержание базы данных 
[1, Ч. 4. Ст. 1334. Пп. 1, 2]. 

Причем, никто не вправе извлекать из базы дан-
ных материалы и осуществлять их последующее 
использование без разрешения правообладателя, 
кроме случаев, предусмотренных действующим 
ГК. При этом под извлечением материалов законо-
датель понимает перенос всего содержания базы 
данных или существенной части составляющих ее 
материалов на другой информационный носитель 
с использованием любых технических средств и в 
любой форме.

Исключительное право изготовителя базы дан-
ных признается и действует независимо от наличия 
и действия авторских и иных исключительных прав 
изготовителя базы данных и других лиц на состав-
ляющие базу данных материалы, а также на базу 
данных в целом как составное произведение [1, Ч. 
4. Ст. 1260. П. 2, абз. 2]. 

Срок действия исключительного права изготови-
теля базы данных возникает в момент завершения 
ее создания и действует в течение 15 лет, считая с 
1 января года, следующего за годом ее создания. 
Исключительное право изготовителя базы данных, 
обнародованной в указанный период, действует в 
течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом ее обнародования. Причем, эти сроки воз-
обновляются при каждом обновлении базы данных 
[1, Ч. 4. Ст. 1335].

Наряду с этим, следует подчеркнуть, что личные 
права автора на программу для ЭВМ охраняются За-
коном бессрочно, а исключительные права на про-
граммное обеспечение и базы данных могут пере-
ходить по наследству [1, Ч. 4. Ст. 1241]. 

Особую правовую регламентацию имеет соз-
дание программ для ЭВМ и баз данных по за-
казу [1, Ч. 4. Ст. 1296] либо по договору [1, Ч. 4. 
Ст. 1297].
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Вполне закономерно, что автор может полно-
стью или частично передавать свои исключитель-
ные права другим физическим или юридическим 
лицам по лицензионному договору, который должен 
заключаться в письменной форме и устанавливать 
пределы использования программы для ЭВМ или 
базы данных, а также порядок выплаты и размер 
вознаграждения [1, Ч. 4. Ст. 1286. Пп.1, 2, 4.].

Договоры об отчуждении исключительного пра-
ва на зарегистрированные программу для ЭВМ и 
базу данных и переход исключительного права на 
такую программу или базу данных к другим лицам 
без договора подлежат государственной регистра-
ции в федеральном органе исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности. Сведения об 
изменении обладателя исключительного права на 
основе зарегистрированного договора вносятся в 
Реестр программ для ЭВМ или Реестр баз данных и 
публикуются в официальном бюллетене. 

Правила регистрации договоров о передаче ис-
ключительного права на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированную топологию 
интегральной микросхемы и права на их исполь-
зование, полной или частичной передаче исключи-
тельного права на программу для электронных вы-
числительных машин и базу данных утверждены 
приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64.

Еще один вид специфичных договорных отно-
шений в рассматриваемой сфере предусмотрен ч. 3 
ст. 1286 ГК РФ. Она регламентирует заключение ли-
цензионных договоров о предоставлении права ис-
пользования программы для ЭВМ или базы данных 
путем заключения каждым пользователем с соответ-
ствующим правообладателем договора присоедине-
ния, условия которого изложены на приобретаемом 
экземпляре таких программы или базы данных либо 
на упаковке этого экземпляра.

По своей правовой природе условия договора 
присоединения не подлежат обсуждению со сто-
роны приобретателя. Вскрытием упаковки экзем-
пляра программы или базы данных пользователь 
выражает свое согласие с условиями данной ли-
цензии. В качестве условий, характеризующих 
способ использования произведения, обычно ука-
зывают недопустимость использования данного 
экземпляра произведения более, чем на одной 
ЭВМ или более, чем одним пользователем в сети 
одновременно [5, С. 277−278].

Нарушителем прав авторов программ для ЭВМ 
(баз данных) может быть физическое или юридиче-
ское лицо, которое не выполняет требований Закона 
об авторском праве в отношении исключительных 
прав правообладателей, в том числе ввозит в Рос-
сийскую Федерацию экземпляры программы для 

ЭВМ или базы данных, изготовленные без разреше-
ния их правообладателей.

Основной трудностью, с которой сталкиваются 
разработчики программного обеспечения при обра-
щении в суд, выступает необходимость подтверж-
дения принадлежности прав авторства программы 
(базы данных), незаконное использование которой 
является предметом спора. При рассмотрении таких 
дел доказывание авторства спорного произведения 
осложняется необходимостью назначения эксперти-
зы, приглашением свидетелей, что значительно уве-
личивает длительность судебного процесса.

Как уже отмечалось, правообладатели непосред-
ственно или через своих представителей могут за-
регистрировать программы для ЭВМ и базы данных 
в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам. При по-
ложительном результате проверки представленных 
документов эта Служба вносит программу для ЭВМ 
или базу данных в соответствующие Реестры, вы-
дает заявителю свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ или базы дан-
ных и публикует сведения об указанных объектах 
в официальном бюллетене федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности.

Свидетельства о регистрации могут быть ис-
пользованы их обладателями в качестве неоспори-
мого доказательства своих прав, в том числе и в 
суде. Обращаясь в суд за защитой своих прав, ав-
торы программы для ЭВМ или базы данных и иные 
правообладатели вправе требовать в гражданско-
правовом порядке:

1) признания прав;
2) восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и прекращения действий, на-
рушающих право или создающих угрозу его нару-
шения;

3) возмещения лицом, нарушившим исключи-
тельное право, причиненных убытков в соответ-
ствии с гражданским законодательством;

4) принятия иных предусмотренных законо-
дательными актами мер, связанных с защитой их 
прав.

На экземпляры программы для ЭВМ или базы 
данных, изготовленные, воспроизведенные, рас-
пространенные, проданные, ввезенные или иным 
образом использованные либо предназначенные 
для использования в нарушение прав авторов про-
граммы для ЭВМ или базы данных и иных правооб-
ладателей, может быть наложен арест.

Незаконно изготовленные носители, содержащие 
подобную продукцию, а также материалы и обору-
дование, используемые для их изготовления, могут 
быть в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации, конфискованы, уничто-
жены или переданы правообладателю програм-
мы для ЭВМ или базы данных по его просьбе в счет 
возмещения убытков[6].

Согласно содержанию ст. 1225 ГК РФ – за нару-
шение авторского и смежных прав в случае выпуска, 
незаконного воспроизведения или распространения 
чужой программы или базы данных под своим име-
нем – наряду с гражданско-правовой предусмотрена 
также административная и уголовная ответствен-
ность [7, 45].. 

В части использования административных норм 
речь, в первую очередь, идет о применении ч. 1 
ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях («Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав»). На профи-
лактику правонарушений подобного рода, как от-
мечалось выше, направлено Постановление Прави-
тельства РФ от 27 марта 2007 г. № 185, вступившее 
в действие с 1 апреля 2007 г., которое внесло изме-
нения в Правила продажи отдельных видов товаров, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 19 января 1998 г. № 55. В соответствии с ними 
продажа экземпляров аудиовизуальных произведе-
ний, фонограмм, программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных при осуществлении 
розничной торговли с использованием лотков и па-
латок не допускается [8, 56].

В отдельных случаях, вследствие нарушения 
прав авторов программ для ЭВМ и изготовителей 
баз данных, может вступить в действие и ст. 146 
Уголовного кодекса Российской Федерации («На-
рушение изобретательских и патентных прав»), в 
соответствии с которой незаконное использование 
объектов авторского права наказывается штрафом в 
размере 200–400 МРОТ или дохода осужденного в 
период от 2 до 4 месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок 180–240 часов, либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет.

Те же действия, совершенные неоднократно 
либо группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, наказываются штрафом в 
размере 400–800 МРОТ или дохода осужденного в 
период от 4 до 8 месяцев, либо арестом на срок 4–6 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 6 лет 
[3, 45]. Применение указанной статьи необходимо 
соотносить с положениями Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 
26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения су-
дами уголовных дел о нарушении авторских, смеж-
ных, изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака». 

Подводя итог сказанному необходимо подчер-
кнуть, что нормы действующего российского зако-
нодательства в целом вполне в состоянии обеспе-
чить эффективную защиту прав авторов программ 
для ЭВМ и баз данных. В то же время, следует от-
метить, что за прошедшие несколько лет за рубежом 
была накоплена богатая судебная практика по реше-
нию проблем создания и использования программ 
для ЭВМ. Поэтому в настоящее время назрела необ-
ходимость собрать и обобщить полученный за рубе-
жом опыт решения проблем правовой охраны про-
грамм для ЭВМ в современных условиях, и на ос-
нове его анализа внести в отечественные норматив-
ные документы предложения, которые, во-первых, 
вернули бы несколько пошатнувшееся равновесие 
прав правообладателей и остального общества и, 
во-вторых, соответствовали принятым международ-
ным нормативным актам, с тем, чтобы наша страна 
стала полноправным участником процесса глобаль-
ного информационного объединения.
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США − крупнейшая в мире по приему имми-
грантов страна, развитие которой на протяжении 
веков было связано с притоком новых переселенцев 
и необходимостью государственного регулирования 
этого процесса. 

Практически до конца XIX в. американская 
миграционная политика была направлена на 
прием всех желающих, независимо от их этни-
ческого происхождения и социального статуса, 
так как Новый Свет остро нуждался в рабочей 
силе для экономического развития как в сельско-
хозяйственном, так и промышленном секторах. 
Общество и частные предприниматели обоюдно 
поддерживали политику открытых ворот для ино-
странцев.

Не менее важным был и националистический 
импульс: необходимость определить идентичность 

своей нации, «особую» индивидуальность своих 
граждан относительно Старого Света, Логическим 
обоснованием формирующейся американской на-
ции стало позиционирование США как приюта для 
угнетенных, республиканском убежище для тех, 
кем «помыкали» в монархической Европе1.

До принятия в 1776 г. Декларации независимо-
сти, ознаменовавшей рождение американского го-
сударства, никакой миграционной политики не су-
ществовало в силу отсутствия самого государства. 
Тем не менее, в Декларации подчеркивалось, что 
народ тринадцати североамериканских колоний не 
отказывается от родства со своими «британскими 
собратьями». 

В 1787 г. Конституция предоставила Конгрессу 
право «устанавливать единые правила натурализа-
ции», специально оговорив свободу каждого штата 
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в приеме добровольных и принудительных имми-
грантов. В 1795 г. закон продлил срок, необходи-
мый для получения американского гражданства с 
двух до пяти лет. Рассмотрение заявления о нату-
рализации осуществлялось в обычном суде, заре-
гистрированном в любом из штатов. Облегченные 
условия приобретения гражданства и открытой 
иммиграции заложили основу для массового при-
роста населения страны в следующем столетии. 
Никаких особых ограничений в части интенсивно-
сти и структуры миграционных процессов в этот 
период не было. Однако, интерес законодателя к 
решению проблем миграции на федеральном уров-
не подтверждается фактом принятия в 1819 г. за-
кона, предписывавшего вести учет прибывающих 
в США иммигрантов.

Следующий этап в развитии миграционной по-
литики связан с возникновением анти-иммиграци-
онных настроений, охвативших крупные прибреж-
ные города США в 1830-е годы. В свое время мест-
ные судовладельцы через своих агентов агитиро-
вали беднейшее население Европы за переселение 
в США, характеризуя Америку как страну, где нет 
бедности. И теперь эти города, в которые в основ-
ном прибывали новые переселенцы из Европы, не 
могли вместить всех желающих. В это время проис-
ходит становление сил, оппозиционных миграции. 
Возникают партии: «прирожденных американцев», 
«Орден объединенных американцев» и другие по-
литические объединения, ставящие своей целью за-
щиту Америки от засилья мигрантов.

Отсутствие в стране единой миграционной по-
литики на федеральном уровне заставило некото-
рые штаты принимать собственные законодатель-
ные акты, ограничивающие въезд иммигрантов на 
свою территорию. Однако, эти ограничения носили 
чисто экономический характер и сводились преиму-
щественно к введению различных сборов и пошлин 
с прибывающих иностранцев. И хотя такие акты 
противоречат Конституции, единственным шагом 
федеральной власти был закон 1847 г., запретивший 
перегрузку судов, перевозящих иммигрантов2.

Только в 1853 г. в Конгрессе США был создан 
комитет по изучению общенациональных проблем, 
возникающих в связи с иммиграцией. Однако, един-
ственно значимым результатом его деятельности 
стало принятие в 1855 г. закона, установившего кон-
кретные нормы для транспортировки иммигрантов 
из Европы морским путем.

С началом гражданской войны приток новых пе-
реселенцев существенно сократился. Вместе с тем, 
потребность в рабочей силе сохранялась. В 1864 г. 
был принят специальный закон, поощрявший при-
ток иностранных рабочих из-за границы, однако 
период недолгого экономического процветания в 

стране закончился, уступив место возросшей без-
работице3.

Первое десятилетие XX в. отмечено принятием 
еще нескольких рестрикционных законов. Так, за-
кон 1907 г. предоставил властям право высылать из 
США людей, лишенных возможности содержать 
себя в течение трех лет после въезда в страну. Этот 
же закон наделил президента США правом отказы-
вать во въезде определенным группам иностранцев, 
если их въезд мог ухудшить положение на общем 
рынке труда. 

Первым наиболее полным законодательным до-
кументом, регулирующим вопросы иммиграции в 
США стал иммиграционный акт 1952 г. (с последу-
ющими дополнениями и изменениями 1965 г., 1976 
г., 1980 г.), известный как закон Уолтера–Маккарена. 
Он кодифицировал все основные положения имми-
грационного законодательства, а также определил 
категории иностранцев, въезду которых в США от-
давалось особое предпочтение4.

Законом Харта–Селлера (1965) устанавливаются 
основные пути миграции в страну: воссоединение 
семей; трудовая миграция; беженцы и лица, ищу-
щие убежища; миграция для поддержания этнокуль-
турного разнообразия. Была введена система квот 
для каждой из этих категорий.

В 1976 г. был принят Иммиграционный акт, позд-
нее, в 1978 г. ставший законом «Об иммиграции». 
Данный акт указал на все возрастающее значение про-
цесса перемещения беженцев и впервые определил 
статус беженца помимо уже существовавших катего-
рий независимых иммигрантов и «членов семей»5.

В конце XX в. миграционная политика США 
была направлена на дальнейшее закрепление кате-
горий мигрантов, борьбу с нелегальной миграцией, 
расширение полномочий миграционных чиновни-
ков (в части отказа в приеме миграционных заяв-
лений), а также упрощение процедур депортации. 
Основой для разработки современного иммигра-
ционного законодательства страны стал закон от 
1990 г. В этом документе акцент был сделан на ле-
гальную «регулярную» миграцию. Была модерни-
зирована и расширена система преференциальных 
категорий, введены новые категории мигрантов, 
связанные с трудоустройством и созданием новых 
рабочих мест. 

В иммиграционном акте 1990 г. было четко опре-
делено количество ежегодно выдаваемых иммигра-
ционных виз, изменены правила отбора и предо-
ставления иммиграционных виз лицам, имеющим 
профессиональную подготовку и высшее образо-
вание. Актом предусматривалось дополнительное 
основание для иммиграции – Программа разноо-
бразной иммиграции или иммиграционная лотерея. 
В соответствии с ней значительное количество виз 
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выдавалось иностранным гражданам из стран с низ-
ким уровнем иммиграции. Сама программа начала 
действовать с 1995 г. В числе прочих были предус-
мотрены количественные ограничения на рабочие 
визы для временных работников-профессионалов 
категории Н6.

Акт 1990 г. ужесточил процедуру депортации. В 
частности, слушания по вопросам высылки из стра-
ны разрешили проводить в отсутствие депортируе-
мого при условии, что он извещен об этом в уста-
новленном порядке. Акт ввел наказание в отноше-
нии адвокатов и законных представителей депорти-
руемых лиц за направление необоснованных жалоб 
и намеренное затягивание процесса депортации.

Другие изменения касались процесса натурали-
зации. Органам иммиграции и натурализации ранее 
предоставлялось право принимать решения о на-
турализации. Был введен «временно защищенный 
статус», т.е. право временно проживать на террито-
рии США, предоставленное лицам, которые не мо-
гут вернуться на родину, но при этом не получили 
статус беженца. Изменения в законодательстве сви-
детельствовали о намерении власти усовершенство-
вать систему предоставления убежища, ускорить 
механизм рассмотрения заявлений и усилить право-
вой механизм выдворения лиц, не имеющих права 
находиться в стране7. В 1996 г. вступил в силу закон 
о борьбе с незаконной иммиграцией, закрепивший 
меры, направленные на усиление пограничного кон-
троля в целях предотвращения незаконного перехо-
да границы и въезда в страну иностранцев без соот-
ветствующих разрешений.

Также в 1996 г. были введены новые ограни-
чения на предоставление убежища. Эти ограни-
чения распространялись на лиц, которых можно 
было возвратить в «безопасную третью страну». 
Теперь иностранец лишался права ходатайствовать 
о предоставле нии убежища: если мог быть выслан 
в третью безопасную страну в соответствии с дву-
сторонними или многосторонними соглаше ниями; 
если ранее ему было отказано в аналогичном хода-
тайстве и он не сумел подтвердить наличие новых 
обстоя тельств, позволяющих ему просить о предо-
ставлении убежища.

После событий 11 сентября 2001 г. был принят 
«Патриотический акт США», ставший основой для 
новой иммиграционной политики. Закон расширил 
список иностранных граждан, которым может быть 
отказано во въезде или пребывании на территории 
страны. Кроме того, Конгресс принял закон «О ре-
форме визового режима и усилении безопасности 
границ» (2004 г.), предусматривающий введение 
жестких визовых ограничений для граждан тех 
стран, которые объявлены Госдепартаментом спон-
сорами международного терроризма.

В 2002 г. вся система органов имми грационного 
контроля претерпела изменения. В частности, вме-
сто службы иммиграции было создано ми нистерство 
внутренней безопасности границ, территориальных 
вод, портов, водных и воздушных путей, усилен кон-
троль над границами США, визовый таможенный 
контроль с целью предотвращения проник новения 
на территорию страны террористов и орудий терро-
ризма, управление законодательством по иммигра-
ции и натурализации. По закону о внутренней без-
опасности (2002 г.) в рамках Управления по обеспе-
чению охраны границ и безопасности на транспорте 
создаются Бюро гражданства и иммиграционной 
службы и Бюро по обес печению безопасности 
границы. Первое возглавляется директором, непо-
средственно подчиненным замес тителю секретаря 
Министерства внутренней безопасности. К бюро 
перешли функции принятия решений по: иммигра-
ционным петициям всех категорий, по ходатайствам 
о на турализации, по заявлениям о предоставлении 
статуса беженца, а также по дру гим вопросам, так 
или иначе связанным с процессами иммиграции и 
натурализации.

30 января 2003 г. Бюро по обеспечению без-
опасности границ реорганизуется в Бюро имми-
грации и таможенного оформления, включив в 
свой состав под разделения таможенной службы 
и Службы иммиграции и натурализации, призван-
ные обеспечивать реализацию иммиграционного 
и таможенного законодательства в пределах тер-
ритории США и защиту ее воздушного и морско го 
пространства. Руководитель бюро непосредствен-
но подчинен гла ве Управления по обеспечению 
охраны границ и безопасности на транспорте. 
К ведению Бюро иммиграции и таможенного 
оформления отнесены: 

● расследования по делам о нарушении 
иммиграцион ного законодательства со стороны 
иностранцев; розыск иностранцев, подлежащих 
депортации за пре ступления, совершенные в своей 
стране; выявление правонарушений со стороны ра-
ботодателей;

● таможенные расследования по делам о финан-
сировании терроризма, от мывании денег, контра-
банде, мошенничестве, включая нарушения прав 
интел лектуальной собственности и компьютерные 
преступления;

● защита воздушных и морских границ с целью 
предотвраще ния контрабанды наркотиков, других 
видов контрабанды, пресечения террори стической 
деятельности;

● обеспечение безопасности окружающей среды;
● задержание, транспортировка и наблюдение за 

нелегаль ными иностранцами, в отношении которых 
проходят слушания дел о депорта ции;
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● сбор, анализ и распространение сведений по 
вопросам иммиграции и та можни в целях более эф-
фективного планирования деятельности.

Объединение всех правоохранительных функций в 
одном ведомстве – Министерстве внутренней безопас-
ности – имеет как положительные, так и отрицатель-
ные моменты. С одной стороны, создание подобного 
органа выдвигает на пер вый план силовые функции 
с преобладанием правоохранительных задач (в то 
время как в основе миграции лежат экономические 
факторы, которые при таком раскладе могут нивели-
роваться и не учитываться), с другой, – позволяет по-
высить эффективность мероприятий, направленных 
на противодей ствие незаконной миграции8.

Вопросами трудовой сертификации в США за-
нимается Министерство труда, в компетенцию ко-
торого входит:

● проведение процедуры трудовой аттестации 
(рассмотрение заявлений потенциальных работо-
дателей об условиях труда на их предприятиях, в 
кото рых оговариваются конкретные обстоятельства, 
связанные с наймом ино странного работника);

● информирование населения о ситуации на рын-
ке труда (публикация перечня профессий, в которых 
США испытывают недостаток и на который ориен-
тируются работодатели при подаче заявлений);

● установление официального уровня бедности, 
находясь на котором потенциальный иммигрант 
становится обузой для общества.

Кроме того, департаменты труда штатов обязаны 
определять уровень безработицы с тем, чтобы уста-
новить объем инвестиций, необходимых для созда-
ния новых рабочих мест на своих территориях.

Иммиграционная политика США осуществляет-
ся Государственным департаментом через посоль-
ства и консульства за рубежом, где выдаются им-
миграционные и неиммиграционные визы на въезд 
иностранцев в Америку. Причем иммиграционные 
визы выдаются строго по месту основного житель-
ства заявителей. За неиммиграционной визой мож-
но обратиться в посольства США в других странах. 
Однако, заявителю для подачи заявки будет предло-
жено выехать на родину. Амери канские консулы на 
местах вправе самостоятельно решать вопрос о вы-
даче визы или об отказе в ней. Данное решение не 
может быть пере смотрено другими должностными 
лицами Государственного департамента.

Важное место в регулировании миграционных 
процессов занимает судебная власть. В структуре Ми-
нистерства юсти ции существует Бюро по судебному 
пересмотру решений им миграционных чиновников и 
вопросов о депортации иностранных граждан.

Сегодня приток трудовых мигрантов, въезжаю-
щих в страну по приглашению американских компа-
ний-работодателей на постоянную работу, а также 

временных работников и лиц, желающих воссое-
диниться с семьей, имеет тенденцию к росту. По-
этому иммиграционная политика США направле-
на на сдерживание потока въезжающих в первую 
очередь по категории неква лифицированного труда 
(Н-2), и предоставление преимуществ высококвали-
фицированным специалистам (категория Н-1).

Трудоустройство иностранных работников 
осуществляется по следующей схеме. Работода-
тель должен подать заявку в Бюро гражданства 
и иммиграционной службы Министерства вну-
тренней безопасности на каждого претендента в 
отдельности. В заявке должны содержаться све-
дения о работодателе, числе наемных работни-
ков, общем годовом доходе и месте нахождения 
предприятия, а также об общей продолжительно-
сти будущей трудовой деятельности мигранта; ве-
личине недельной заработной платы, количестве 
рабочих часов в неделю, размере опла ты за сверх-
урочную работу и др. Для найма временных не-
квалифицированных работников по категории Н-2 
(сель скохозяйственные работники и несельскохо-
зяйственные работники других спе циальностей) 
работодатель должен дополнительно обосновать 
причины найма и характер работ (временные, се-
зонные, постоянные).

Помимо того, работодателю следует доказать 
невозмож ность привлечения на данные рабочие ме-
ста и заработную плату амери канского гражданина 
или лица, постоянно проживающего в США. В этих 
целях он должен подать заявку в мест ное отделение 
службы занятости с точным описанием имеющихся 
у него рабо чих мест или опубликовать объявление о 
наличии у него свободных рабочих мест в местной 
печати в ожидании предложений от американских 
претендентов.

Если незаинтересованность американских работ-
ников подтверждается как на местном, так и на меж-
региональном уровне, Министерство труда рассма-
тривает заявку работодателя с точки зрения целесо-
образности при влечения иностранной рабочей силы.

В случае выдачи работодателю сертифика-
та, окончательное решение о въезде иностран-
ного работника принимает Бюро гражданства и 
иммиграцион ной службы и направляет документы 
в Государственный департамент для оформления 
въездные визы9.

Современным этапом миграционной политики 
является успешная адаптация законно находящих-
ся на территории страны иммигрантов. Про граммы 
интеграции мигрантов в жизнь общества позволя-
ют снизить напряженность в отношении к ним со 
стороны коренно го населения, сократить процент 
вовлечения вновь прибывших лиц в этнические 
криминальные группировки, уменьшить сроки 
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экономической адаптации в стране, в том числе и 
поиска роботы.

Приведенный выше анализ показывает, что в 
миграционной политике Соединенных Штатов 
проявляются ряд черт и проблем, аналогичных 
тем, с которыми сталкивается сейчас Россия. В 
основном это связано с трансгрессированием под 
предлогом борьбы с терроризмом и нелегальной 
миграцией централизованной государственной 
власти, тогда как истинным показателем эффек-
тивности государственного управления является 
наоборот – минимизация функций государствен-
ного аппарата, в том числе и в сфере миграции. 
Однако, не стоит забывать о том, что американ-
ский опыт говорит, прежде всего, о немалой 
пользе иммиграции и способности государства 
принять и ассимилировать значительные массы 
переселенцев, не подвергая опасности основы де-
мократической власти.
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Поводом к подготовке данной статьи послужил 
широко анонсируемый в ведущих средствах мас-
совой информации1 проект Федерального закона 
Российской Федерации2 «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в связи с введением института установле-
ния объективной истины по уголовному делу»3.

Первоначально обращаем внимание на «поясни-
тельную записку»4 к поименованному «законопро-
екту». 

Проект Закона направлен на усиление гарантий, 
обеспечивающих справедливость правосудия, от-
правляемого в форме уголовного судопроизводства.

В ст. 6 УПК РФ уголовное преследование и спра-
ведливое наказание виновных, а также ограждение 
от этих неблагоприятных правовых последствий не-
виновных определяются в качестве назначения уго-
ловного судопроизводства.

Реализация этого назначения невозможна без 
выяснения обстоятельств уголовного дела такими, 
какими они были в действительности, т.е. установ-
ления по делу объективной истины.

Принятие итогового решения на основании не-
достоверных данных может привести к неправиль-
ной уголовно-правовой оценке деяния, осуждению 
невиновного или оправданию виновного.

Таким образом, ориентированность процесса 
доказывания по уголовному делу на достижение 

объективной истины − необходимое условие пра-
вильного разрешения уголовного дела и отправле-
ния справедливого правосудия. Однако, УПК РФ не 
содержит требования о принятии всех возможных 
мер, направленных на ее отыскание. Также не спо-
собствует установлению истины и реализованная 
в законе модель состязательности. Она тяготеет к 
чуждой традиционному российскому уголовному 
процессу англо-американской доктрине так называ-
емой чистой состязательности.

В ней суду отводится роль пассивного наблю-
дателя за процессуальным противоборством сто-
рон, который не должен проявлять какую-либо 
активность в собирании доказательств, так как 
это якобы может лишить его беспристрастности и 
нейтралитета в споре, невольно поставив на сто-
рону защиты либо обвинения. Основное назначе-
ние суда сведено к созданию условий для реали-
зации сторонами их прав и законных интересов, а 
также к оценке представленных ими в судебном 
заседании позиций. Из них суд выбирает наибо-
лее аргументированную и на основе ее правовой 
оценки выносит по делу итоговое решение. При 
этом судья не должен принимать меры к выясне-
нию действительных обстоятельств уголовного 
дела. Поэтому в таком процессе приоритетной 
является не объективная, а формально-юридиче-
ская истина, определяемая позицией стороны, по-
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бедившей в споре, даже если она не соответствует 
действительности.

В отличие от этого романо-германская модель 
уголовно-процессуального доказывания, к которой 
традиционно тяготеет и российское уголовное судо-
производство, основывается на приоритете досто-
верного (объективно истинного) знания о событии 
преступления при принятии итогового процессу-
ального решения по делу.

В качестве цели доказывания истина определе-
на, например, в Уголовно-процессуальном кодексе 
Федеративной Республики Германия (абз. 2 § 244), 
а также Уголовно-процессуальном кодексе Франции 
(ст. 310).

Требования принять все меры к отысканию ис-
тины традиционно содержались и в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве, в част-
ности в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., 
УПК РСФСР 1922 г., а также УПК РСФСР 1960 г.

Такой подход в наибольшей степени обеспечи-
вает конституционные права граждан и гарантирует 
справедливость правосудия.

С учетом изложенного проект Закона предус-
матривает дополнение Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации следующими нор-
мативно-правовыми положениями, образующими в 
своей совокупности институт установления объек-
тивной истины по уголовному делу.

1. Предусматривается введение в понятийный 
аппарат УПК РФ термина «объективная истина» и 
определение его значения в ст. 5 как соответствия 
действительности установленных по уголовному 
делу обстоятельств, имеющих значение для его раз-
решения.

2. Установление объективной истины опреде-
ляется в качестве общеотраслевого принципа уго-
ловного судопроизводства, реализуемого на всех 
стадиях производства по уголовному делу. В разви-
тие этого принципа предусматривается обязанность 
публично-правовых субъектов доказывания (суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания, начальника подраз-
деления дознания и дознавателя) в пределах своей 
компетенции принять все меры к всестороннему, 
полному и объективному выяснению обстоятельств, 
подлежащих доказыванию.

Таким образом, закрепленная в ст. 14 УПК РФ 
юридическая фикция презумпции невиновности, 
предполагающая толкование неустранимых сомне-
ний в пользу обвиняемого, может быть применена 
лишь в случае невозможности достижения по делу 
объективной истины и только после принятия ис-
черпывающих мер к ее отысканию.

3. С учетом новых ориентиров в доказывании 
соответствующим образом корректируются и тре-

бования к процессуальной деятельности указанных 
участников уголовного судопроизводства.

В частности, предусматривается, что суд не 
связан мнением сторон и при наличии сомнений 
в его истинности принимает необходимые меры к 
установлению действительных фактических обсто-
ятельств уголовного дела в целях обеспечения спра-
ведливого правосудия.

Соответствующим образом корректируются и 
полномочия председательствующего в судебном 
заседании. В соответствии с новой редакцией ч. 1 
ст. 243 УПК РФ председательствующий не только 
руководит судебным заседанием и обеспечивает 
состязательность и равноправие сторон, но и при-
нимает меры к всестороннему, полному и объек-
тивному выяснению всех обстоятельств уголовно-
го дела.

В развитие указанных положений расширяются 
пределы судебного разбирательства за счет требо-
ваний об устранении неполноты предварительного 
расследования. В частности, суд наделяется обязан-
ностью по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе восполнять неполноту доказательств 
в той мере, в какой это возможно в ходе судебного 
разбирательства, сохраняя при этом объективность 
и беспристрастность и не выступая на стороне об-
винения или стороне защиты.

4. Проектом Закона предусматривается расши-
рение перечня оснований возвращения уголовного 
дела прокурору для устранения препятствий к его 
рассмотрению в суде.

Действующий порядок уголовного судопроиз-
водства не предполагает возвращения уголовного 
дела прокурору в случае необходимости устране-
ния неполноты предварительного расследования, 
которая не может быть устранена в ходе судебного 
разбирательства или при наличии оснований для из-
менения объема обвинения в сторону, ухудшающую 
положение обвиняемого.

Это препятствует полному, объективному и все-
стороннему судебному разбирательству и вынесе-
нию справедливого приговора. Кроме того, отсут-
ствие возможности устранения неполноты предва-
рительного расследования или иных существенных 
недостатков досудебного производства на стадии 
судебного разбирательства и, как следствие, осуж-
дение виновного нарушает конституционное право 
потерпевшего на доступ к правосудию и компенса-
цию причиненного ущерба.

В соответствии с п. 2.2 Постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 8 дека-
бря 2003 г. № 18-П «...предшествующее рассмотре-
нию дела в суде досудебное производство призвано 
служить целям полного и объективного судебного 
разбирательства по делу. Поэтому в случае выявле-
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ния допущенных органами дознания или предвари-
тельного следствия процессуальных нарушений суд 
вправе, самостоятельно и независимо осуществляя 
правосудие, принимать в соответствии с уголовно-
процессуальным законом меры по их устранению с 
целью восстановления нарушенных прав участни-
ков уголовного судопроизводства и создания усло-
вий для всестороннего и объективного рассмотре-
ния дела по существу».

В п. 6 данного Постановления определено, что 
«...интересы потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве не могут быть сведены исключительно 
к возмещению причиненного ему вреда. Они в зна-
чительной степени связаны также с разрешением 
вопросов о доказанности обвинения, его объеме, 
применении уголовного закона и назначении нака-
зания, тем более, что во многих случаях от решения 
по этим вопросам зависят реальность и конкретные 
размеры возмещения вреда».

С учетом этого проектом Закона предусматри-
вается открытый перечень оснований для возвра-
щения судом уголовного дела прокурору в случае, 
когда в ходе досудебного производства были допу-
щены существенные нарушения закона, повлекшие 
нарушение прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, которые не могут 
быть устранены в ходе судебного заседания, если 
такие нарушения не связаны с восполнением непол-
ноты проведенного дознания или предварительного 
следствия.

Кроме того, дополнительно вводятся два новых 
основания возвращения уголовного дела:

1) неполнота доказательств, которая не может 
быть восполнена в судебном заседании, в том числе, 
если она возникла в результате признания доказа-
тельства недопустимым и исключения из перечня 
доказательств, предъявляемых в судебном разбира-
тельстве;

2) необходимость предъявления обвиняемому 
нового обвинения, связанного с ранее предъявлен-
ным, либо изменения обвинения на более тяжкое 
или существенно отличающееся по фактическим 
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в об-
винительном заключении или обвинительном акте.

С учетом позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженной в Постановлении 
от 20 апреля 1999 г. № 7-П, возвращение судом 
уголовного дела прокурору для устранения препят-
ствий к его рассмотрению в указанных двух случаях 
возможно только по ходатайству стороны, но не по 
собственной инициативе суда.

Проектом Закона уточняется, что уголовное дело 
может быть направлено прокурору для устранения 
препятствий к его рассмотрению как на стадии 
предварительного слушания, так и на этапе судеб-

ного разбирательства, что соответствует п. 14 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1.

5. В целях создания благоприятных условий для 
установления объективной истины уже на стадии 
предварительного расследования проектом Зако-
на предусматривается введение дополнительных 
требований и к процессуальной деятельности 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
от имени государства уголовное преследование. 
Им предписывается сохранять объективность и 
беспристрастность, не допуская обвинительного 
уклона в доказывании. Кроме того, для этих лиц 
предусматривается обязанность тщательно и все-
сторонне исследовать и оценивать обстоятельства, 
оправдывающие обвиняемого (подозреваемого) 
или смягчающие его наказание, и оценивать их 
наравне с обстоятельствами, изобличающими об-
виняемого (подозреваемого) или отягчающими его 
наказание.

6. Проектом Закона предусматривается расшире-
ние процессуальных возможностей по обеспечению 
справедливого правосудия также и других участни-
ков уголовного судопроизводства за счет наделе-
ния их правом заявлять ходатайства о производстве 
следственных и иных процессуальных действий в 
целях всесторонности, полноты и объективности 
предварительного расследования или судебного 
разбирательства.

7. В целях исправления при производстве в суде 
второй инстанции судебных ошибок, связанных с 
непринятием мер по установлению объективной ис-
тины, проект Закона предусматривает дополнение 
перечня оснований для пересмотра судебных ре-
шений, не вступивших в законную силу, таким ос-
нованием, как односторонность или неполнота су-
дебного следствия. Проведенным односторонне или 
неполно, в соответствии с проектом Закона, призна-
ется судебное следствие, в ходе которого остались 
невыясненными такие обстоятельства, установле-
ние которых могло существенно повлиять на выво-
ды суда.

В действующей редакции ч. 1 ст. 380, а также 
ст. 389.16 УПК РФ предусмотрено внешнее схожее 
основание, при котором суд не учел обстоятельств, 
которые могли существенно повлиять на его вы-
воды. Однако, буквальное понимание диспозиции 
этих правовых норм дает основание полагать, что 
при этом основании фактические данные, которые 
суд не принял во внимание при постановлении при-
говора, были установлены, т.е. известны ему.

В отличие от этого, предусмотренное проект-
ными нормами основание, предполагающее одно-
сторонность или неполноту судебного следствия, 
включает в себя случаи, когда суд постановил 
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приговор, не установив какого-либо из обстоя-
тельств, которое могло повлиять на исход уголов-
ного дела.

Введение в УПК РФ института установления 
объективной истины по уголовному делу позволит 
обеспечить гарантии конституционного права на 
справедливое правосудие и повысить степень дове-
рия граждан к правосудию.

В «пояснительной записке» фактически речь 
идет о доказывании в уголовном процессе, в целом, 
и о цели доказывания, в особенности5. При этом, 
очевидное несовершенство уголовно-процессуаль-
ного законодательства (в первую очередь, УПК РФ)6 
позволило составителям «пояснительной записки» 
обосновать предложения о дополнении УПК РФ 
еще менее совершенными положениями, поиме-
нованными ими же, как «институт установления 
объективной истины по уголовному делу». Однако, 
действующий УПК РФ позволяет однозначно ут-
верждать, что целью доказывания является дости-
жение именно объективной истины. Составителям 
«пояснительной записки» следовало бы обратить 
внимание на принципы уголовного процесса, ко-
торые фактически определяют суть уголовного 
процесса7. На этот счет в «пояснительной записке» 
имеются маловразумительные записи: о возведении 
установления объективной истины в ранг общеот-
раслевого принципа уголовного судопроизводства и 
о «модели состязательности». В теории уголовного 
процесса некоторые представители уголовно-про-
цессуальной науки (В.П. Божьев, А.В. Гриненко, 
С.Я. Казанцев, А.П. Плеснева и др.) в разнообраз-
ные перечни принципов уголовного процесса вклю-
чают принципы «состязательности и равноправия 
сторон» и «свободы оценки доказательств»8. Ни тот, 
ни другой не могут быть определены в качестве 
принципа уголовного процесса, а являются иной 
правовой категорией с меньшим уровнем общ-
ности – общим условием предварительного рас-
следования и судебного разбирательства. Более 
значимым при осуществлении уголовно-процес-
суальной деятельности процессуальными орга-
нами, в том числе и следователем Следственно-
го комитета РФ, является системное нарушение 
принципов уголовного процесса, в особенности 
принципа публичности9. В частности, нарушение 
принципа публичности препятствует возникнове-
нию уголовно-процессуального правоотношения 
(сокрытие преступления)10 и является причиной 
запредельного уровня латентной преступности в 
Российской Федерации11. Как же можно говорить 
об установлении объективной истины, когда даже 
возникновение уголовно-процессуального право-
отношения требует от пострадавших колоссаль-
ных усилий.

Теперь непосредственно о «законопроекте». Его 
разработчики предлагают «обогатить» УПК РФ сле-
дующими «новеллами»12:

«1) ст. 5 дополнить п. 22.1 следующего содержа-
ния:

«22.1) объективная истина − соответствие дей-
ствительности установленных по уголовному делу 
обстоятельств, имеющих значение для его разреше-
ния;»;

2) ч. 3 ст. 15 изложить в следующей редакции:
«3. Суд не является органом уголовного пре-

следования, не выступает на стороне обвинения 
или стороне защиты. Суд создает условия для 
всестороннего, полного и объективного иссле-
дования всех обстоятельств уголовного дела, ис-
полнения сторонами их процессуальных обязан-
ностей, а также осуществления предоставленных 
им прав.»;

3) дополнить ст. 16.1 следующего содержания:
«Ст. 16.1. Установление объективной истины по 

уголовному делу
1. Суд, прокурор, руководитель следственного 

органа, следователь, а также орган дознания, на-
чальник подразделения дознания и дознаватель 
обязаны принять все предусмотренные настоящим 
Кодексом меры к всестороннему, полному и объ-
ективному выяснению обстоятельств, подлежащих 
доказыванию для установления объективной исти-
ны по уголовному делу.

2. Суд не связан мнением сторон. При наличии 
сомнений в истинности мнения сторон суд прини-
мает все необходимые меры к установлению дей-
ствительных фактических обстоятельств уголовно-
го дела в целях обеспечения отправления справед-
ливого правосудия.»;

4) ч. 1 ст. 17 изложить в следующей редакции:
«1. Судья, присяжные заседатели, а также про-

курор, руководитель следственного органа, следо-
ватель и дознаватель оценивают доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств уголовного дела в их совокупно-
сти, руководствуясь при этом законом и совестью.»;

5) ст. 21 дополнить ч. 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. При осуществлении уголовного преследо-
вания прокурор, руководитель следственного орга-
на, следователь, а также начальник подразделения 
дознания и дознаватель обязаны сохранять объек-
тивность и беспристрастность, не допуская обви-
нительного уклона в доказывании. Обстоятельства, 
оправдывающие обвиняемого (подозреваемого) или 
смягчающие его наказание, подлежат тщательному 
и всестороннему исследованию и оцениваются на-
равне с обстоятельствами, изобличающими обвиня-
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емого (подозреваемого) или отягчающими его нака-
зание.»;

6) в ст. 119 слова «обеспечения прав и законных 
интересов лица, заявившего ходатайство,» заменить 
словами «обеспечения всесторонности, полноты и 
объективности предварительного расследования 
или судебного разбирательства, прав и законных 
интересов лица, заявившего ходатайство,»;

7) ч. 1 ст 237:
а) после слова «Судья» дополнить словами «в 

ходе предварительного слушания или судебного 
разбирательства»;

б) дополнить п. 5.1 следующего содержания:
«5.1) в ходе досудебного производства были до-

пущены иные существенные нарушения закона, 
повлекшие нарушение прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, которые 
не могут быть устранены в ходе судебного заседа-
ния, если такие нарушения не связаны с восполне-
нием неполноты проведенного дознания или пред-
варительного следствия.»;

в) дополнить ч. 1.1 следующего содержания:
«1.1. Уголовное дело возвращается прокурору 

для устранения препятствий к его рассмотрению су-
дом только по ходатайству стороны в случаях:

1) неполноты предварительного следствия или 
дознания, которая не может быть восполнена в су-
дебном заседании, в том числе, если такая неполно-
та возникла в результате признания доказательства 
недопустимым и исключения его из перечня дока-
зательств, предъявляемых в судебном разбиратель-
стве;

2) наличия оснований для предъявления обвиня-
емому нового обвинения, связанного с ранее предъ-
явленным, либо для изменения обвинения на более 
тяжкое или существенно отличающееся по факти-
ческим обстоятельствам от обвинения, содержаще-
гося в обвинительном заключении или обвинитель-
ном акте.»;

8) ст. 238 дополнить ч. 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. В случаях, предусмотренных п. 1, 2 и 4 
ч. 1 настоящей статьи, судья приостанавливает 
производство по уголовному делу в отношении 
обвиняемого, участие которого в судебном разби-
рательстве невозможно, если раздельное судебное 
разбирательство не воспрепятствует установлению 
объективной истины по уголовному делу. В случа-
ях, когда раздельное судебное разбирательство вос-
препятствует установлению объективной истины по 
уголовному делу, приостанавливается все производ-
ство по уголовному делу.»;

9) ч. 1 ст. 243 изложить в следующей редакции:
«1. Председательствующий руководит судебным 

заседанием, принимая необходимые меры к всесто-

роннему, полному и объективному выяснению всех 
обстоятельств уголовного дела, а также обеспечивая 
состязательность и равноправие сторон.»;

10) ст. 247 дополнить ч. 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1. В случаях, предусмотренных частями 
четвертой и пятой настоящей статьи, судебное 
разбирательство в отсутствие подсудимого мо-
жет быть проведено, если это не воспрепятствует 
установлению объективной истины по уголовно-
му делу.»;

11) ст. 252 дополнить ч. 3 следующего содержа-
ния:

«3. Суд по ходатайству сторон или по соб-
ственной инициативе восполняет неполноту дока-
зательств в той мере, в какой это возможно в ходе 
судебного разбирательства, сохраняя при этом 
объективность и беспристрастность и не высту-
пая на стороне обвинения или стороне защиты. 
При отсутствии возможности устранить неполно-
ту доказательств в судебном разбирательстве суд в 
порядке, установленном п. 1 ч. 1.1 настоящего Ко-
декса, возвращает уголовное дело прокурору для 
устранения препятствий к его рассмотрению.»;

12) ч. 4 ст. 275 после слов «по ходатайству сто-
рон или по инициативе суда» дополнить словами 
«если это необходимо в интересах установления 
объективной истины по уголовному делу»;

13) ч. 1 ст. 369 дополнить п. 1.1 следующего со-
держания:

«1.1) односторонность или неполнота судебного 
следствия − в случаях, предусмотренных статьей 
380.1 настоящего Кодекса;»;

14) ч. 1 ст. 379 дополнить п. 1.1 следующего со-
держания:

«1.1) односторонность или неполнота судебного 
следствия;»;

15) дополнить ст. 380.1 следующего содержания:
«Статья 380.1. Односторонность или неполнота 

судебного следствия
1. Проведенным односторонне или неполно 

признается судебное следствие, в ходе которого 
остались невыясненными обстоятельства, кото-
рые могли существенно повлиять на выводы суда и 
установление объективной истины по уголовному 
делу.

2. Судебное следствие во всяком случае призна-
ется односторонним или неполным, когда по уго-
ловному делу:

1) не была проведена судебная экспертиза, про-
изводство которой в соответствии с настоящим Ко-
дексом является обязательным;

2) не были допрошены лица, показания которых 
могут иметь значение для установления объектив-
ной истины по уголовному делу;
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3) не были изъяты документы или вещественные 
доказательства, имеющие значение для установле-
ния объективной истины по уголовному делу.»;

16) ст. 389.15 дополнить п. 1.1 следующего со-
держания:

«1.1) односторонность или неполнота судебного 
следствия;»;

17) дополнить ст. 389.16.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 389.16.1. Односторонность или непол-
нота судебного следствия

1. Проведенным односторонне или неполно при-
знается судебное следствие, в ходе которого оста-
лись невыясненными обстоятельства, которые мог-
ли существенно повлиять на выводы суда и установ-
ление объективной истины по уголовному делу.

2. Судебное следствие во всяком случае призна-
ется односторонним или неполным, когда по уго-
ловному делу:

1) не была проведена судебная экспертиза, про-
изводство которой в соответствии с настоящим Ко-
дексом является обязательным;

2) не были допрошены лица, чьи показания мог-
ли быть использованы для установления объектив-
ной истины по уголовному делу;

3) не были изъяты документы или вещественные 
доказательства, имеющие значение для установле-
ния объективной истины по уголовному делу.»».

Очередное бессистемное дополнение УПК РФ в 
связи с предполагаемым введением нового правово-
го института – «института установления объектив-
ной истины по уголовному делу», − может лишь, 
выражаясь словами видного представителя зако-
нотворческого государственного органа (ГД ФС РФ) 
П. Крашенинникова, привести к принятию «нового 
Уголовного кодекса. А это потянет за собой новый 
Уголовно-процессуальный кодекс13.

Анализ положений «законопроекта» «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением инсти-
тута установления объективной истины по уголов-
ному делу» и «пояснительной записки» к таковому 
позволяет нам высказать несколько суждений.

Во-первых, и «пояснительную записку» к зако-
нопроекту «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи 
с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу», и сам «законопроект» 
необходимо признать как несовершенные результа-
ты творчества управомоченных должностных лиц 
Следственного комитета Российской Федерации.

Во-вторых, выделение нового правового инсти-
тута в уголовно-процессуальном праве – «институ-
та установления объективной истины по уголовно-
му делу» – не приведет к желаемому составителями 

законопроекта результату, а, наоборот, лишь усугу-
бит несовершенство уголовно-процессуального за-
конодательства и тем самым осложнит правоприме-
нительную практику.

1 См. об этом, например: Куликов В. Новый законопроект 
обязывает судей искать «объективную истину» в уголовном 
деле // РГ. 2014. 31 января. С. 3; Козлова Н. Обвинительный 
уклон // РГ. 2014. 3 февраля. С. 9.

2 По нашему мнению, при всех нормативных правовых ак-
тах необходимо указывать исключительно одно наименование 
государства – «Российская Федерация» («РФ») (подробнее об 
этом см.: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус Рос-
сии: проблема именования государства // Вестник Московско-
го университета МВД России. 2010. № 5. С. 119−123).

3 Подготовлен управомоченными должностными лица-
ми Следственного комитета РФ. В данной статье принят во 
внимание лишь уголовно-процессуальный аспект. О других 
аспектах (например, общетеоретический), которые под-
тверждают несовершенство «законопроекта», подробнее см. 
в иных публикациях авторов данной статьи: Галузо В.Н. Си-
стематизация законодательства в Российской Федерации: со-
стояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. 
С. 28−30; Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. О системе уголовно-
процессуального законодательства в Российской Федерации 
// Вестник Московского университета МВД России. 2012. 
№ 2. С. 80−82; Галузо В.Н. О роли нормативного правового 
акта в системе права Российской Федерации // Образование. 
Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27−30.

4 Для обеспечения объективности изложения текст тако-
вой приведен в полном объеме и в виде нонпарели. О значе-
нии термина «нонпарель» см., например: Словарь иностран-
ных слов. 15-е изд., испр. М.: Русский язык, 1988. С. 338.

5 О состоянии теории доказывания, как одного из разде-
лов уголовно-процессуальной науки, подробнее см. в иных 
публикациях авторов данной статьи: Доказывание в уголов-
ном процессе Российской Федерации (теория и правопри-
менительная практика): Монография / Под ред. В.С. Афа-
насьева. М.: ТЕИС, 2012. С. 8−48; Галузо В.Н., Якупов Р.Х. 
Уголовный процесс: Учебник. 7-е изд., перераб. М.: ТЕИС, 
2013. С. 206−268.

6 Отдельные представители уголовно-процессуальной 
науки (В.А. Лазарева, В.Т. Томин и др.) выдают их в качестве 
достижений уголовно-процессуального законодательства 
(см. об этом, например: Уголовно-процессуальное право. 
Актуальные проблемы теории и практики: Учебник для ма-
гистров. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.А. Лазаревой, 
А.А. Тарасова. М.: Юрайт, 2013. С. 97, 237; Уголовный про-
цесс: Проблемные лекции / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зин-
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Конституционные права и свободы человека и 
гражданина, составляя субстанцию конституциона-
лизма, обладают специфическим набором средств и 
методов своей защиты, к каковым относятся: меж-
дународно-правовой механизм; конституционно-
правовой меха низм; судебная защита; администра-
тивные действия органов исполнительной власти, 
законная самозащита человеком своих прав1.

Признание, соблюдение, охрана и защита по-
литических прав и свобод человека и граждани-
на − главная и важнейшая функция современного 
Российского государства. Основным элемен том 
российского конституционного механизма соблю-
дения, охраны и защиты политических прав и сво-
бод человека и гражданина на современном этапе 
является государственное обеспечение. Положения 
о государственной охране и за щите прав и свобод 
прописаны и содержатся во второй главе Конститу-
ции РФ2.

В настоящее время в Российской Федерации 
сформировалась определен ная система государ-
ственных органов и должностных лиц, которые 
уполномо чены осуществлять охрану и защиту по-
литических прав человека и гражданина с помощью 
правовых средств.

Задача обеспечивать устойчивость государства в 
целом, его суверенитет и целостность возлагается в 
Конституции РФ на Президента РФ – главу государ-
ства, который, согласно ст. 80 Конституции, являет-
ся гарантом прав и свобод граждан. Эту функцию 
Президент РФ осуществляет как путем издания ука-
зов, направленных на охрану и защиту политиче-
ских прав и свобод, реализации пра ва законодатель-
ной инициативы, выполнения иных обязанностей, 
предусмот ренных Конституцией РФ и федеральны-
ми законами, так и путем осуществле ния деятель-
ности по созданию условий полноценного консти-
туционного порядка в российском государстве. Все 
действия Президента России имеют ком плексное, 
интегрирующее значение для государственной вла-
сти, защиты политических прав и свобод человека, 
оказывают влияние на разные стороны обществен-
ного бытия3. Немаловажную роль в охране и защите 
прав и свобод играют: Администрация Президента 
РФ, полномочные представители Прези дента РФ в 
федеральных округах. (институт которых был вве-
ден Указом Прези дента РФ от 13 мая 2000 г.)4 

Основа традиционной правозащитной кон-
струкции, заложенная в между народных стандар-
тах об охране и защите прав человека такова, что 

провозгла шение прав гражданина в большинстве за-
рубежных стран означает не что иное, как возложе-
ние обязанности защищать права человека в рамках 
граждан ского общества, где эта миссия доверена за-
конодателю5. Права человека и гра жданина должен 
защищать, прежде всего, закон. В связи с этим, Кон-
ституцией РФ предопределяется безусловная свя-
занность деятельности основного законо дательного 
органа страны – Федерального Собрания с необхо-
димостью призна ния, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина6. Именно рос сийский 
парламент вправе и обязан установить необходимые 
пределы реализа ции политических прав в федераль-
ных законах, не допустить необосно ванных ограни-
чений данных прав, конкретизировать конституци-
онное право на достойное существование в теку-
щем законодательстве, нормативно урегулировать 
процесс осуществления и реализации политических 
прав, определить основные ее организационно-пра-
вовые формы, рег ламентировать процедуру защиты 
прав и свобод.

Следует заострить внимание на проблеме 
необходи мости четкого установления в федераль-
ных законах, регламентирующих поря док работы 
государственных органов (или организаций, осу-
ществляющих свои функции от имени государства), 
конкретных сроков выполнения ими тех или иных 
полномочий, а также возможность обжалования их 
действий в судебном порядке, в случае нарушения 
этих сроков.

В системе юридических механизмов заши-
ты прав и свобод человека осо бое место занима-
ет Правительство РФ – высший орган исполни-
тельной власти. Исполнение законов в правовом 
государстве, возла гаемое на исполнительную 
власть, предполагает осуществление больших рас-
порядительных действий и требует оперативного 
реагирования на необходи мость поиска новых ме-
тодов и средств, своей деятельности, в целях со-
действия свободной экономике и росту благососто-
яния, недопустимости ограничения политических 
прав и свобод. Именно на ис полнительную власть 
возлагаются все трудности проведения полити-
ческих и социальных реформ и преобразований7. 
Федеральный конституционный закон «О Пра-
вительстве Российской Фе дерации»8 определяет 
достаточно широкие полномочия этого органа го-
сударственной власти в политической и социаль-
ной сфере, обеспечения, охраны и защиты полити-
ческих прав и свобод.
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Правительство Российской Федерации: осу-
ществляет в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными 
зако нами, федеральными законами, нормативными 
указами Президента Российской Федерации регу-
лирование политических и социальных процессов; 
обеспечивает единство правового пространства и 
свободу политической деятельности, прогнозирует 
политическое и социаль ное развитие Российской 
Федерации, разрабатывает и осущест вляет социаль-
ные программы развития приоритетных направле-
ний, вырабатывает государственную структурную 
и социальную политику, принимает меры по ее 
реализации, принимает меры по защите интересов 
граждан и реализует предоставленное ему право за-
конодательной инициативы.

Государственная программа Российской Федера-
ции «Региональная политика и федеративные отно-
шения» на среднесрочную перспективу (2013-2020 
годы) включает положения, реали зация которых 
направлена на достижение долгосрочных целей, со-
держащихся в стратегии социально-экономического 
развития России на период до 2020 г. (обеспечение 
устойчивого повышения уровня жизни населения, 
сокращение разрыва по уровню благосостояния с 
ведущими экономически развитыми стра нами). За-
метим, как положительный фактор, что достижение 
этих целей в пра вительственной программе связы-
вается с оптимальным участием государства в по-
литической деятельности при усилении его роли 
как гаранта безопасности, обеспечением социаль-
ных стандартов, политических и экономической 
свободы, финансовой стабильности и эффективной 
инфраструктуры, а также построением дина мично 
развивающейся рыночной экономики со стабиль-
ным и ясным законода тельством9.

В связи с этим, при рассмотрении институтов 
защиты, конституционного права человека и граж-
данина в политической сфере России нельзя не 
остановиться на роли законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Рос сийской Федерации в этом 
процессе. Государственная поддержка в социальной 
сфере Российской Федера ции осуществляется, в том 
числе, в соответствии законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, которые устанав ливают основные условия 
осуществления социальных программ и деятель-
ности субъектов на своей территории, определяют 
основные направления поддержки оказы ваемой им 
органами государственной власти за счет средств 
субъекта. При этом региональные, отраслевые и 
муниципальные программы развития и под держки, 
разрабатываются соответственно Прави тельством 
Российской Федерации, органами исполнительной 

власти россий ских субъектов и органами местного 
самоуправления10.

Заметим, что именно от государственных орга-
нов субъектов, муници пальных органов во многом 
зависит нормальное функционирование политиче-
ских и социальных программ в регионе, так как они 
могут создавать как админист ративные барьеры, 
препятствующие нормальному осуществлению со-
циальных программ, расширяющие правомочия ре-
гиональных властей, так и принимать результатив-
ные меры по обеспечению и их поддержке11.

Центральным звеном в механизме защиты поли-
тических прав и свобод чело века является судебная 
защита. Этот институт охраны и защиты прав и сво-
бод является наиболее эффективным и действенным 
из всех признанных в мировой истории элементов 
системы государственной защиты политических 
прав и свобод.

Надлежащее отправление правосудия выступает 
характерной чертой лю бого гражданского общества 
и правового государства, воплощением принципа 
верховенства Конституции, идей справедливости. 
Значение судебной защиты состоит и в том, что 
процессуальное право путем регламентации судеб-
ной защиты обеспечивает реальность материально-
го права.

Конституционные нормы о судебной защите 
прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации (ст.4б) служат важной гарантией основ-
ных прав и свобод. Право на судебную защиту, со-
гласно Конституции РФ, принадлежит каждому и 
га рантируется государством. Исходным началом для 
защиты прав и свобод явля ется закрепление в Кон-
ституции положений, что судебная защита осущест-
вляется только судом в особой процессуальной фор-
ме, посредством конститу ционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства 
(ст. 118); в суд могут быть обжалованы различные 
решения органов госу дарственной власти, местно-
го самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, а также любые их действия (без-
действия), в случае нарушения ими политических 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 46), судьи 
независимы и под чиняются только Конституции 
Российской Федерации12 и федеральному закону.

В целом следует отметить положительные шаги, 
которые делает государ ство по становлению и ре-
формированию всей судебной системы. В целях за-
щиты интересов спорящих сторон, создана система 
мировых судов, приняты изменения в процессуаль-
ное законодательство. Основная цель − обеспечить 
дос тупность правосудия, чтобы граждане и юриди-
ческие лица могли беспрепятст венно обратиться за 
защитой своих нарушенных политических прав в 
судебные органы, где им была бы гарантирована ква-
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лифицированная защита и профессиональное, объ-
ективное и беспристрастное рассмотрение споров13.

Однако, в настоящее время еще рано говорить о 
создании совершенной системы правосудия в Рос-
сийской Федерации. Существующая в настоящее 
время система защиты прав и свобод, включающая 
в себя и судебную защиту, нуждается в дальнейшем 
развитии и совершенствовании14. Если раньше су-
дья не был свобо ден в постановлении своего реше-
ния, так как очень часто использовалось пар тийное 
давление на судей, то сегодня приходится говорить 
о том, что незави симость, несменяемость, непри-
косновенность судей не должны подменяться все-
дозволенностью15. 

Главными препятствиями в реализации полити-
ческой реформы являются: отсутствие стабильной 
нормативно-правовой базы по ре гулированию поли-
тических прав и свобод человека, противоречивость 
дейст вующего законодательства, недостаточность 
мер по созданию условий реализации, наличие не-
оправданного вмешательства и давления со сторо-
ны региональных органов исполнительной власти и 
муниципальных орга нов, нечеткость полномочий и 
распределения функций между государственны ми и 
муниципальными органами.

Необходимо констатировать, что государство в 
настоящее время не выполня ет в достаточной сте-
пени своих обязанностей по регулированию и реа-
лизации социальных программ: соблюдения, охра-
ны и защиты политических и социальных прав и 
свобод; принятию комплексных мер по дальнейше-
му совершенствованию социальных программ, со-
ответствующих частным и публичным интересам; 
ут верждению справедливых, единых для всех прав 
и свобод; эффективной и действенной работе госу-
дарственного аппарата; создания твердых гарантий 
государства для каждого человека и гражданина.

Будущее развитие политических отношений, ре-
альное осуществление конституционных политиче-
ских прав и свобод, их обеспечение охрана и защи-
та, предполагают необходимость определенно го из-
менения направления реформирования российской 
политической системы. 

Важным и назревшим в существующих условиях 
является установление конкретных мер политиче-
ской и юридической ответственности государствен-
ной власти в целом, а также высших должностных 
лиц Российской Федера ции, ее субъектов, муници-
пальных образований, судей. В целях эффективной 
охраны и защиты социальных прав и свобод требу-
ется четкое определение правового положения орга-
нов прокуратуры и юстиции, дальней шее развитие 
судебной реформы, совершенствование правоох-
ранительной системы и механизмов реализации. В 
целом обеспечение конституционных политических 

прав и свобод, их реализация должны стать одним 
из стратегических приоритетов построения в Рос-
сии правового, демократического социально-ориен-
тированного общества.
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Одна из задач государства в правоохранительной 
сфере − борьба с преступностью. Поэтому важны 
не только защита конституцион ных прав и свобод 
граждан от преступных посягательств, изобличе-
ние и наказание совершивших преступление, но и 
недопущение нарушений кон ституционных прав и 
свобод теми государственными исполнительными 
органами, которые обеспечивают их защиту.

Реализация этих задач осуществляются путем 
кропотливого труда оперативных сотрудников (ор-
ганов дознания), следователей, прокуроров и судей 
на этапах от выявления преступления, возбуждения 
уголовного дела, уголовного преследования лиц, со-
вершивших преступление, обвинения их перед су-
дом до судебного рассмотрения и разрешения дела1. 

Работа сотрудников в правоохранительных орга-
нах всегда связана с повышенным риском и повы-
шенной ответственностью. Но, как и всем лю дям, 
сотрудникам правоохранительных органов свой-
ственно ошибаться. При осуществлении оператив-
но-розыскных мероприятий и уголовного пресле-
дования сотрудники органов внутренних дел также 
нередко допус кают нарушения законных прав граж-
дан: не всегда обеспечиваются принципы права во 
время проведения гласных и негласных оперативно-
розыскных мероприятий, объективность расследо-
вания, надежность дока зательственной базы предъ-
являемых обвинений.

Построение правового государства предполага-
ет усиление гарантий прав, сво бод и за кон ных ин-
те ре сов граж дан. В сфе ре оперативно-розыскной 
деятельности и уго лов но го су до про из вод ства дан-
ное по ло же ние име ет осо бое зна че ние, по сколь ку 
проведение оперативно-розыскных мероприятий и 
рас сле до ва ние уго лов ных дел со пря же но с огра ни-
че ни ем сво бо ды и непри кос но вен но сти лич но сти, 
втор же ни ем в част ную жизнь граж дан, при ме не ни-
ем мер про цес су аль но го при нуж де ния. Необос но-
ван ные или неза кон ные оперативно-розыскные ме-
роприятия и уго лов ное пре сле до ва ние, осуж де ние, 
как пра ви ло, со пря же ны для пострадавших с ду-
шев ны ми му ка ми, нрав ствен ны ми пе ре жи ва ни я ми, 
ма те ри аль ны ми ли ше ни я ми. Задача Кыргызской Ре-
спублики как правового государства со сто ит в том, 
что бы све сти та кие ошиб ки до ми ни му ма, а уж ес ли 
в кон крет ном слу чае ошиб ка до пу ще на, необ хо ди мо 
рас смат ри вать ее как чрез вы чай ное про ис ше ствие, 
пуб лич но при знать ошиб ку и неза мед ли тель но 
пред при нять все ме ры для ре а би ли та ции неви нов-
но го, и в про цес се ее осу ществ ле ния воз ме стить 
причиненный ущерб.

Пуб лич ный ха рак тер оперативно-розыскной 
и уго лов но-про цес су аль ной де я тель но сти и при-
чи ня е мо го в данной сфе ре вре да пред по ла га ет и 
пуб лич ную от вет ствен ность го су дар ства пе ред 

сво и ми граж да на ми. На ше го су дар ство при ня ло 
на се бя та кую от вет ствен ность, про воз гла сив и 
за кре пив за щи ту прав сво их граж дан в Конститу-
ции КР2.

В соответствии со ст. 2 Конституции Кыргызской 
Республики человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение, защи-
та прав и законных интересов человека и гражда-
нина являются обязанностью государства. Один из 
способов защиты нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина, а также конституционно-право-
вого статуса личности в целом, закреплен в ст. 20 
Конституции Кыргызской Республики, в соответ-
ствии с которой каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц. 

Во прос о пра во вой при ро де и про бле мах при-
ме не ния норм гражданского законодательства об 
деликтной ответственности за вред, причинен-
ный незаконными оперативно-розыскными и про-
цессуальными действиями сотрудников органов 
внутренних дел, яв ля ет ся од ним из цен траль ных 
и дис кус си он ных в оте че ствен ной тео рии пра ва. 
Конеч но же, пе ред на ши ми кол ле га ми из дру гих 
стран, осо бен но из стран СНГ, сто ят аналогичные 
правовые про бле мы, по это му их об суж де ние в дан-
ной статье не слу чай но и все ля ет на деж ду, что в 
ближайшем будущем будет достигнут прогресс в 
развитии диликтных правоотношений. 

В России данный ин сти тут ре гу ли руются раз-
лич ными от рас лями пра ва (Граж дан ским за коно да-
тель ством и Уго лов ным про цессом), т.е. нет еди но-
об раз но го зако но да тель но го за креп ле ния. Сегодня 
су ды при ме ня ют уста рев шее по ло же ние и ин струк-
цию о по ряд ке воз ме ще ния вре да, утвержден ную в 
СССР 1981 г., что не соответствует реалиям се го-
дняш не го дня, в свя зи с чем, ин сти тут ре а би ли та-
ции но сит формаль ный нера бо та ю щий ха рак тер3. 
Об этом свидетельствует статистические сведения 
о рассмотрении судами общей юрисдикции по пер-
вой инстанции данной категории дел. За 2009 г. 
судами общей юрисдикции по первой инстанции 
было рассмотрено 3 267 гражданских дел о возме-
щении ущерба, причиненного  незаконными дей-
ствиями органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда, а в 2010 г. уже 3 631 
гражданское дело4.

В Кыргызской Республике, к сожалению, также 
нет единого нормативно-правового акта, регламен-
тирующего порядок реализации права субъектов на 
возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) правоохрани-
тельных органов в гражданском судопроизводстве. 
Правоотношения по возмещению вреда, причинен-



Вестник Московского университета МВД России28 № 4 / 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ного при осуществлении уголовного судопроизвод-
ства в действующем законодательстве регулируются 
и иными нормами права, содержащимися в ряде нор-
мативно-правовых актов, в том числе Союза ССР и 
РСФСР5, которые были приняты более 30-ти лет на-
зад и во многом не соответствуют общественно-по-
литической действительности сегодняшнего дня и 
современному законодательству. 

Российские ученные-цивилисты предполагают, 
что в случае причинения вреда незаконными дей-
ствиями в ходе осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности органов внутренних дел ответ-
ственность возникает по правилам ст. 1069 ГК РФ, а 
в случае причинения вреда в сфере процессуальной 
деятельности – по правилам ст. 1070 ГК РФ6. 

Следует заметить, что в правоохранительной 
практике Кыргызской Республики и Российской 
Федерации довольно часто встречаются дела о при-
знании незаконными действий оперативных под-
разделений органов внутренних причинивших вред 
охраняемому законом интересу граждан. 

27 октября 2007 г. во ВНИИ МВД России про-
шла работа круглого стола с участием сотрудников 
Департамента экономической безопасности, Де-
партамента собственной безопасности, ГУВД по 
Московской области, НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а также со-
трудников вузов системы МВД России, Омской и 
Нижегородской академии МВД России7. 

В рамках круглого стола предлагалось обсудить 
проблемы, связанные с причинением ущерба при 
осуществлении деятельности оперативных подраз-
делений органов внутренних дел. Содержания работ 
участников круглого стола П.П. Яцентюка и А.П. Го-
релика охватывали отдельные теоритические и прак-
тические проблемы института гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный незаконны-
ми действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда.

В судебной практике при рассмотрении судами 
общей юрисдикции заявлений юридических лиц 
о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями сотрудников органов внутренних дел, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, возникают определенные сложности при 
определении единого подхода подсудности данной 
категории дел. 

П.П. Яцентюк, подтверждая отсутствие единой 
судебной практики, связанной с решением вопроса 
о подсудности данной категории дел, предлагает ру-
ководствоваться правовыми нормами АПК РФ8. 

В Кыргызской Республике подобные споры ре-
гулируются в соответствии с правовыми нормами 
гражданско-процессуального закона (ч. 3, ст. 26 
ГПК КР), но существуют определенные несоот-

ветствия подсудности гражданских дел, связанных 
незаконными действиями сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, так как сотрудники органов 
внутренних дел не являются субъектами предпри-
нимательской деятельности. Правоотношения ор-
ганов внутренних дел и лиц, которые официально 
обжалуют их действия, не связаны с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. Вслед-
ствие этого, как правило, споры возникают в связи 
с осуществлением профессиональной деятельно-
сти сотрудников на основании Закона Кыргызской 
Республики от 11 января 1994 г. №1360-12 «Об 
органах внутренних дел Кыргызской Республи-
ки», Закона Кыргызской Республики от 16 октября 
1998 г. №131 «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», а также на основании Уголовно-процессу-
ального кодекса Кыргызской Республики. 

Основания и порядок возмещения вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) 
органов государственной власти или их должност-
ных лиц, определяются ст.ст. 993, 998, 999 Граждан-
ского кодекса Кыргызской Республики. При этом 
вред возмещается за счет соответствующей госу-
дарственной казны или казны местного самоуправ-
ления. 

Гражданским законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено, что в случаях, когда причи-
ненный вред подлежит возмещению за счет казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образова-
ния, от их имени выступают соответствующие фи-
нансовые органы (ст. 1071 ГК РФ) либо другие юри-
дические лица (п. 3 ст. 125 ГК РФ) 9. 

В настоящее время, в отличие от гражданского 
законодательства Российской Федерации, в граж-
данском законодательстве Кыргызской Республики 
отсутствует нормативно-правовой акт, обязываю-
щий соответствующий финансовый орган Кыр-
гызской Республики выступать в суде в качестве 
представителя ответчика в случае наступления от-
ветственности за вред, причиненный незаконными 
действиями сотрудников правоохранительных орга-
нов. На наш взгляд, это является еще одной из ос-
новных причин возникновения споров о неподсуд-
ности гражданских дел, связанных с незаконными 
действиями сотрудников органов внутренних дел, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность. 

А.П. Горелик, также как и П.П. Яцентюк, вы-
двигая аналогичные гипотезы к вопросу о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными действиями 
сотрудников правоохранительных органов, осу-
ществляющих ОРД, излагает собственные выводы, 
определенные детализировано-фактическими и на-
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учно-правовыми материалами в целях раскрытия 
вопроса о случае причинения вреда правомерными 
действиями в рамках института гражданско-право-
вой ответственности. 

Вред может быть причинен как незаконными 
действиями (бездействием) правоохранительных 
органов, так и является следствием правомерных 
действий, например причинение вреда здоровью 
или имуществу в ходе пресечения опасного престу-
пления или задержания преступника10. 

Статья 19 Закона Кыргызской Республики от 
16 октября 1998 г. «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»11 и ст. 16 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности»12 допускают право должных лиц 
органов внутренних дел, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность на вынужденное 
причинение вреда правоохраняемым интересам 
граждан в целях выполнения служебного и обще-
ственного долга. 

В связи с тем, что Гражданский кодекс как Кыр-
гызской Республики, так и Российской Федерации 
не дает нам определение ни противоправного, ни 
правомерного поведения, которые признаются та-
ковыми, законодателям указанных стран еще пред-
стоит разработать правовую норму, определяющую 
грань между этими двумя различными понятиями в 
рамках гражданского законодательства. 

А.П. Горелик в своем предложении по данному 
вопросу делает вывод, что причинение вреда в со-
стоянии крайней необходимости является право-
мерным действием, но не исключает возложения 
обязанности по возмещению вреда на лицо, дей-
ствовавшее в условиях необходимости. Это связа-
но с тем, что потерпевший не совершает противо-
правных действий (бездействий), а оказывается 
жертвой стечения обстоятельств, носящих случай-
ный характер13.

Таким образом, изучение отдельных проблем 
института гражданско-правовой ответственности 
за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда позволяют сделать вывод о це-
лесообразности дополнить ч. 3, ст. 26 ГПК Кыр-
гызской Республики нормами о порядке подсудно-
сти дел, связанных с причинением ущерба право-
охранительными органами; ст. 998 ГК Кыргызской 
Республики о порядке возмещения вреда, причи-
ненного правомерными действиями государствен-
ных органов; в Законе КР «Об основных принци-
пах бюджетных правах в Кыргызской Республике» 
от 11июня 1998 г. № 78 изложить порядок возло-
жения гражданско-правовой ответственности на 
соответствующий финансовый орган Кыргызской 
Республики и обязать его выступать в суде в каче-

стве представителя ответчика в случае рассмотре-
ния исковых заявлений о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями должностных 
лиц правоохранительных органов. 
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Процессы борьбы с незаконным наркооборотом 
в Российской Федервции в ХI в. в целом не удовлет-
воряют наше российское общество. Сегодня основ-
ные задачи в данной области для нашего государ-
ства − поиск новых путей пресечения незаконных 
действия.

Эти и другие проблемы были отмечены еще в на-
чале 2000-ых годов, в частности Н.Ф. Бережковой, 
по мнению которой угрозой национальной безопас-
ности страны является надвигающаяся на россий-
ское общество наркомания, прежде всего, на моло-
дежь1.

Эти же проблемы весьма активно рассматри-
вались 15 февраля 2013 г. на очередном заседании 
Общественного совета при МУ МВД России «Ба-
лаковское» обсуждалась и проблема наркомании 
в среде несовершеннолетних и были приведены 
весьма тревожные современные статданные о точ, 
что, отвечая на вопрос, какие наркотики они знают, 
дети указали более семидесяти (!) наименований. 
Причем эти названия учащиеся пишут без орфо-
графических ошибок. Обрабатывая данные опроса, 
взрослые, даже медики, были потрясены – многие 
названия им незнакомы. И настораживает, что толь-
ко 4% опрошенных узнали о наркотиках и опасных 
последствиях их употребления от родителей. При 
этом 23% подростков указали, что хотели бы видеть 
в качестве источников информации своих родите-
лей; что ныне в подростковом возрасте самосто-
ятельно сделать правильные выводы, не каждому 
дано. 82% участников анкетирования были увере-
ны: употребляя наркотики, реально избавиться от 
наркотической зависимости. Только после прове-
денной с ними беседы, тренинга и просмотра тема-
тических фильмов осознали, что это не так. В ходе 
повторного опроса, уже после разъяснительных ме-
роприятий, ни один несовершеннолетний – ребенок 
не остался при своем первоначальном мнении. Это 
дает надежду и должно стать призывом к более ак-
тивным действиям со стороны взрослых, в первую 
очередь, родителей. Несомненно, внимание и даже 
гиперопека родителей – это тоже не гарантия без-
опасности. Тем не менее, общение и доверительные 
отношения с ребенком крайне важны, чтобы суметь 
вовремя почувствовать опасность и успеть помочь 
и т. др.2.

По существу, проблема наркомании на сегод-
няшний день признана мировым сообществом со-
циальным бедствием, перерастающим в катастрофу. 

Распространение этой социальной болезни сегодня 
зачастую сравнивают с широкомасштабной эпиде-
мией. Особенно гибельно употребление наркотиков 
в молодежной среде – поражается как настоящее, 
так и будущее общества. В борьбе с этим злостным 
антиобщественным явлением необходимо, прежде 
всего, знать, что послужило причиной, подтол-
кнувшей человека к употреблению наркотических 
средств, обстоятельств развития привыкания к нар-
котикам, признаков болезни, способов надежной 
диагностики и лечения. 

Основным приоритетом первичной профилак-
тики человека, попавшего в наркозависимость, 
следует рассматривать создание единой целост-
ной системы позитивной профилактики, которая 
ориентируется не на патологию, не на проблему 
и ее разрушительные последствия, а на защищаю-
щий от возникновения подобных проблем потен-
циал его собственного здоровья – освоение и рас-
крытие ресурсов личностной психики, поддержку 
молодого человека и оказание ему необходимой 
помощи, с целью практической самореализации 
собственного жизненного предназначения. Оче-
видная цель позитивно направленной первичной 
профилактики состоит в воспитании психически 
здорового, личностно развитого человека, способ-
ного самостоятельно справляться с собственными 
психологическими затруднениями и жизненными 
трудностями.

Как свидетельствует история развития наркома-
нии в нашей стране, она существует давно и про-
текает волнообразно. Последний и наиболее серьез-
ный всплеск наркомании и рост незаконного обо-
рота наркотиков в России относится к началу 90-х 
годов и продолжается до настоящего времени, по-
стоянно усиливаясь.

Емкий рынок сбыта наркотиков, удобство гео-
графического положения страны для их транзита и 
ряд других причин способствуют лавинообразному 
увеличению контрабанды наркотических средств 
и психотропных веществ. В по следние годы Рос-
сия является объектом экспансии международно-
го наркобизнеса, который стал одним из наиболее 
прибыльных видов преступной деятельности. В 
распространение наркотиков вовлечены в качестве 
курьеров и мелких дилеров тысячи простых граж-
дан, которых к этому подталкивает не только жажда 
легкой и быстрой наживы, но, зачастую, и тяжелое 
материальное положение. Снижение духовности 
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position (practical and academic) is quite justified. The judgment will be in demand in this article the authors not 
only readers, graduate students and researchers, but also legislators.

Keywords. Administrative, fighting, law, the code of administrative offences, the rule, drug trafficking, drug 
addiction, illegal, responsibility, right, wrong, Russia, country, art, article, threat.
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в российском обществе, распространяющаяся в 
молодежной среде «мода» на наркотики, расширя-
ющаяся экспансия международного наркобизнеса 
в Россию – все это способствует дальнейшей нар-
котизации населения страны. Сегодня практически 
нет ни одного населенного пункта, где бы не были 
выявлены лица, допускающие немедицинское по-
требление наркотических средств.

Проведенный анализ правоприменительной 
практики и результаты научных исследований сви-
детельствует о том, что наркоситуация в стране се-
годня представляет реальную угрозу национальной 
безопасности и здоровью населения. Однако, над-
лежащего понимания складывающейся ситуации в 
обществе до сих пор нет. Несмотря на повышение 
активности в этом вопросе средств массовой ин-
формации, антинаркотическая пропаганда ведется 
совершенно бессистемно. Более того, в некоторых 
средствах массовой информации проводится скры-
тая и явная реклама наркотической субкультуры, 
описание наркоприключений кумиров молодежи, 
ведутся дискуссии о необходимости или возможно-
сти легализации потребления наркотиков, декрими-
нализации правонарушений в этой сфере, методик 
«эффективного и быстрого излечения от наркозави-
симости».

В соответствии с Положением о Федеральной 
службе Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, утвержденным Указом Прези-
дента России от 28 июля 2004 г. № 9763 ФСКН Рос-
сии является федеральным органом исполнитель-
ной власти (ФОИВ), осуществляющим функции 
по выработке госполитики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту. ФСКН России специаль-
но уполномочена на решение задач в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту. Данное направление дея-
тельности является неотъемлемой частью противо-
действия незаконному обороту подконтрольных ве-
ществ и профилактики совершения преступлений.

Изучение нормативных правовых актов, направ-
ленных на борьбу с незаконным оборотом наркос-
редств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
свидетельствует о том, что, несмотря на постоянно 
совершенствующееся законодательство в этой сфере, 
на сегодняшний день оно требует дальнейшей кор-
ректировки, так как многие вопросы по-прежнему 
нуждаются в нормативно-правовом урегулировании 
в соответствии с реалиями настоящего времени. 

В этой связи представляется необходимым и вве-
дение более серьезной административной ответ-

ственности для лиц, являющихся потребителями 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Это могло бы действенно послужить усилению про-
филактики подобных правонарушений, и помочь ей 
стать более весомой мерой в борьбе с подобными 
злоупотреблениями.

Остановимся на некоторых статьях Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г.4, регулирующих 
положения по соблюдению контроля за оборотом 
наркотиков. Так, в ст. 6.8 КоАП РФ говорится, что 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, – могут по-
влечь за собой наложение административного штра-
фа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Те же действия, совершенные иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, влекут 
наложение административного штрафа в размере от 
4 тыс. до 5 тыс. руб. с административным выдворе-
нием за пределы РФ либо административный арест 
на срок до 15 суток с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации.

Имеется примечание к данной статье: «Лицо, до-
бровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 
наркотические средства, психотропные вещества, 
их аналоги или растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное администра-
тивное правонарушение».

По существу в статье речь идет о физических ли-
цах, но в последнее время незаконная реализация 
«курительных смесей», фактически являющихся 
аналогами наркотических средств и психотропных 
веществ, осуществляется и юридическими лицами, в 
том числе и посредством сети Интернет. Возможно, 
целесообразным будет введение ответственности 
должностных лиц по данной статье. Или же ст. 6.9 
КоАП РФ – потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 20.20, 
ст. 20.22 КоАП РФ, – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или 
административный арест на срок до 15 суток.

То же действие, совершенное иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
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4 тыс. до 5 тыс. руб. с административным выдворе-
нием за пределы РФ, либо административный арест 
на срок до 15 суток с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации.

С учетом опасных явлений предполагается до-
полнить Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. 
№ 313-ФЗ с 25 мая 2014 г. (примечание к ст. 6.9) 
предложением следующего содержания: «Действие 
настоящего примечания распространяется на адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные 
ч. 3 ст. 20.20 настоящего Кодекса», т.е. примечание 
следующего характера: «Лицо, добровольно обра-
тившееся в медицинскую организацию для лечения 
в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, осво-
бождается от административной ответственности 
за данное правонарушение. Лицо, в установленном 
порядке признанное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию и в связи с этим 
освобождается от административной ответствен-
ности за совершение правонарушений, связанных 
с потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ».

Но, практика позволяет утверждать, что, как 
правило, наложенные административные штрафы 
не уплачиваются в связи с отсутствием средств у 
большинства лиц из данной категории правонару-
шителей, а административные аресты, чаще всего 
сроком на 3–5 суток, не являются выходом из сло-
жившейся ситуации с употреблением наркосредств. 
Параллельно следует проанализировать, насколько 
часто в наши медицинские учреждения обращаются 
за лечением от наркозависимости «наши» клиенты 
добровольно? А ответ на этот счет неутешительный. 
Известно, что подобные случаи носят единичный 
характер из «многотысячной армии наркоманов».

Таким образом, напрашивается предложение 
юридического характера: подобные лица должны в 
принудительном порядке направляться на медицин-
скую и социальную реабилитацию в специально 
созданные государством учреждения, где они будут 
находиться под постоянным присмотром опытных 
врачей, где их свобода будет не беспредельна, а 
ограничена известными рамками. Вполне вероятно, 
наши ярые защитники свобод личности и соблюде-
ния прав граждан (к сожалению, наркоманов) сочтут 
наше предложение посягательством на эту самую 
свободу. Однако, необходимо учитывать, что объек-
том их защиты является наркоман и нарковещества, 
а значит, социально опасный человек, от которого 
можно ожидать любых непредвиденных (даже не-
описуемых) действий.

Безусловно, некоторые склонны считать, что 
это будет похоже на жизнь в гетто или лагере, и им 

трудно объяснить, что без принудительного лече-
ния подобных больных с некоторым ограничением 
их свободы никакой пользы не достичь. Особенно 
с учетом того, что редкий наркозависимый человек 
способен реально понимать всю глубину своего 
падения и готов яростно утверждать, что возврат 
к прежней жизни для него – пара пустяков, стоит 
только захотеть. Однако, втягиваясь в это пагубное 
дело, человек теряет всяческую волю, и мечты о воз-
вращении к прежней светлой поре остаются мифом. 
А потому выход один – лечение. И, прежде всего, 
принудительное.

Следует обратить внимание и на ст. 6.13 КоАП 
РФ, предусматривающую административную ответ-
ственность за пропаганду либо незаконную рекламу 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры. За эти действия законодателем усилена 
ответственность – введены повышенные штрафные 
санкции. И в данном случае имеется примечание: 
административным правонарушением не является 
распространение в специализированных изданиях, 
рассчитанных на медицинских и фармацевтических 
работников, сведений о разрешенных к применению 
в медицинских целях наркотических средствах, пси-
хотропных веществах и их прекурсорах. Если с со-
держательной частью примечания все ясно, то возни-
кают другие вопросы. Скажем, а как быть с Интерне-
том? Там также можно найти все, что душе угодно: и 
какие травки употреблять, и какие препараты следует 
использовать для изготовления определенного вида 
наркосредств. Таким образом, проводится откры-
тая пропаганда наркотиков и наркотического образа 
жизни: ищи, изготавливай и потребляй дурь, которая 
предлагается соцсетями Интернета. 

Отметим, что в соответствии со ст. 6.15 КоАП РФ 
за нарушение юридическим лицом правил произ-
водства, изготовления, переработки, хранения, уче-
та, отпуска, реализации, продажи, распределения, 
перевозки, пересылки, приобретения, использова-
ния, ввоза, вывоза либо уничтожения инструментов 
или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, 
где также предусмотрены повышенные штрафные 
санкции. И тут имеется примечательная оговорка – 
или без таковой, т.е., могут инструменты и обору-
дование и не конфисковать? А это значит одно из 
двух: либо юридическое лицо заплатит от 50 до 
100 тыс. руб. штрафа, либо его деятельность будет 
приостановлена на 90 суток. При этом инструменты и 
оборудование могут остаться при нем, а значит, про-
тивоправная деятельность может быть продолжена.
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Или же, допустим, можно найти пути борьбы с 
рекламой, распространяемой в печатных изданиях, 
но что делать с конфискацией инструментов и обо-
рудования, при помощи которых изготавливалась 
данная реклама? Одно дело, когда они лишь для 
этого и предназначались. Их конфискация и уничто-
жение есть гарантия, что здесь данная проблема бу-
дет хотя бы частично разрешена. Фактически, когда 
эти инструменты и оборудование имели здесь лишь 
побочное отношение и, в основном, используются 
в иных, более важных производственных целях. В 
таком случае изымать их не представляется воз-
можным, а, значит, оставаясь у прежнего владельца, 
даже после уплаты необходимых штрафов вполне 
реально, в подпольном варианте, снова негласно они 
начнут работать для изготовления наркосредств.

Заслуживает также толкования ст. 6.16. КоАП РФ, 
что нарушение правил производства, изготовления, 
переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 
распределения, перевозки, приобретения, использо-
вания, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и включенных 
в список I и таблицу I списка IV Перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в России, прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ 
либо хранения, учета, реализации, перевозки, приоб-
ретения, использования, ввоза, вывоза или уничтоже-
ния растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, либо 
непредоставление в государственный орган пред-
усмотренной законом отчетности о деятельности, 
связанной с их оборотом, несвоевременное представ-
ление такой отчетности или представление такой от-
четности в неполном объеме или в искаженном виде. 
Санкции за совершение указанных действий также 
высокие. Или те же действия, совершенные в отно-
шении прекурсоров наркотических средств или пси-
хотропных веществ, включенных в таблицу II списка 
IV Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в России (повышенная ответственность). Те же дей-
ствия (ч. 2), совершенные в отношении прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, 
включенных в таблицу III списка IV Перечня нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в России, влекут 
наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. с 
конфискацией прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ или без таковой. При-
том и здесь в санкции присутствует также оговорка 
«… или без таковой». Судя по всему, под ней следует 

понимать, что можно штрафовать, но вот конфиска-
цию наркосредств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, коль заплатил деньги, выходит, можно и не 
осуществлять? Поскольку они и так финансово по-
терпели, оплатив штрафы, то пусть пользуются тем, 
что им оставили, и что потом принесет вред другим. 
Нам представляется, что в любом случае подлежит 
безоговорочному изъятию и уничтожению все, что 
было обнаружено у нарушителей закона, даже по-
сле уплаты положенных штрафов. Это было бы 
правильно с точки зрения заботы о здоровье нашего 
общества.

По существу КоАП РФ устанавливает не только 
конкретные виды административных правонаруше-
ний в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров, но и администра-
тивные наказания за их совершение. Но, как следует 
из практики, судами зачастую за совершение адми-
нистративного правонарушения по ст. 6.16 выносит-
ся предупреждение, – санкция, не предусмотренная 
законодательством. Фактически судья назначает 
наказание ниже низшего предела!, установленно-
го соответствующей статьей. Фактически судебная 
власть игнорирует основной закон (санкции).

Давайте обратим внимание также на ст. 6.16.1 
КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, производство, сбыт или пересылка пре-
курсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, сбыт или пересылка растений, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств или пси-
хотропных веществ, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния влекут наложение 
административного штрафа в размере от 4 тыс. до 
5 тыс. руб. или административный арест на срок до 
15 суток. Или те же действия, совершенные ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, 
влекут наложение административного штрафа в 
размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с административным 
выдворением за пределы РФ либо административ-
ный арест на срок до 15 суток с административным 
выдворением за пределы РФ».

Но законодатель снова прибегает к оговорке, т.е. 
лицо, совершившее административное правонару-
шение, предусмотренное названной статьей КоАП, 
добровольно сдавшее приобретенные прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, 
растения, содержащие прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их части, 
содержащие прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное администра-
тивное правонарушение. Полагаем, что не может 
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признаваться добровольной сдачей прекурсоров нар-
котических средств или психотропных веществ, 
растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, их изъятие после возбуж-
дения дела об административном правонарушении. 
И действие данной статьи распространяется на обо-
рот прекурсоров, включенных в список I и таблицу 
I списка IV Перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в России. Как показывает практика, ныне 
при изготовлении таких наркотических средств и 
психотропных веществ, как амфетамин, метамфе-
тамин, дезоморфин наркозависимые лица исполь-
зуют прекурсоры, входящие в таблицу III списка IV 
(серная кислота, соляная кислота и др.), которые не 
подпадают под действие вышеуказанной статьи, и 
соответственно привлечение таких лиц к ответствен-
ности исключается. Исходя из этого, целесообразнее 
данную статью дополнить прекурсорами, входящими 
в таблицу III списка IV, а также запретить распро-
странение подобных средств с использованием сети 
Интернет.

В заключение рассмотрим ст. 20.20 КоАП РФ, 
которой закреплено, что «потребление (распитие) 
алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом – влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 500 до 1500 руб. – 
т.е. потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо потре-
бление иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном сред-
стве общего пользования, а также в других обще-
ственных местах – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 
или административный арест на срок до 15 суток. 
А действия, указанные в ч. 2 ст. 20.20, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства, влекут наложение административного штрафа 
в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с административ-
ным выдворением за пределы РФ либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток с административ-
ным выдворением за пределы РФ».

На наш взгляд, было бы правильным дополнить 
норму административного закона тем, что, помимо 
штрафа, налагаемого на нарушителей подобного 
рода, при необходимости, лицо, неоднократно со-
вершившее указанное правонарушение, уже в при-
нудительном порядке могло бы быть направлено 
на медицинскую или социальную реабилитацию, а 
иностранные граждане выдворены без права въезда 
на территорию страны (такие меры необходимо 
предусмотреть во всех статьях КоАП РФ за по-
требление, хранение, перевозку, посредничество). 

Иначе мы не сможем говорить о результативной 
борьбе с наркоугрозой.

Таким образом, проблема, связанная с распростра-
нением наркомании, на сегодняшний день является 
острейшей проблемой нашего общества. Тем более 
ни для кого не секрет, что наиболее важное значение 
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
и их немедицинским потреблением приобретает пер-
вичную позицию наркопрофилактики, проводимую 
на местах. Снижение спроса на наркотики позволит 
оздоровить общество и снизить (контролируемую) 
криминогенную обстановку на местах. Умение ска-
зать «нет» в ситуации первичного предложения 
наркотика поможет сохранить здоровье, а зачастую, 
и жизни подрастающего поколения. Профилактиче-
ские программы должны начинать действовать еще 
с детского возраста и сопровождать человека на про-
тяжении всей его жизни. Злоупотребление наркоти-
ками, известное с древнейших времен, сейчас приоб-
рело такие масштабы, которые не могут не вызывать 
беспокойства всей мировой общественности.

Даже при сужении границ распространения нар-
комании до юридически приемлемых, во многих 
странах она признана социальным бедствием, в связи 
с чем применяется высшая мера наказания – смерт-
ная казнь (авторы также являются сторонниками 
этих мер, может, тогда сократится поставка данно-
го «яда» обществу). И в целях сохранения государ-
ственной целостности и собственной безопасности 
каждое государство предпринимает свои меры. Тем 
более нормы Устава ООН это разрешают. Для этого 
требуется еще более широкое и более мощное про-
тиводействие распространению этой опасной про-
дукции объединенными усилиями всех стран. Такая 
работа проводится, но пока видимого положительно-
го эффекта общество еще не видит. Для этого нужны 
более четкие организационные и координационные 
меры борьбы с распространением и употреблением 
наркосредств, психотропных веществ и их прекур-
соров на международном уровне в Международном 
совете по контролю за наркотиками при ООН, кото-
рый возглавляет эту крайне важную и необходимую 
работу во имя спасения человечества.

В Указе Президента России от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» в ст. 78 ука-
зывается, что решение задач национальной безопас-
ности в сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе дости-
гается путем:

● формирования национальных программ (про-
ектов) по лечению социально значимых заболе-
ваний (онкологические, сердечно-сосудистые, 
диабетологические, фтизиатрические заболевания, 
наркомания, алкоголизм) с разработкой единых 
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общероссийских подходов к диагностике, лечению 
и реабилитации пациентов;

● развития системы управления качеством и 
доступностью медицинской помощи, подготовкой 
специалистов здравоохранения;

● обеспечения качественного изменения струк-
туры заболеваний и ликвидации предпосылок эпи-
демий, в том числе вызванных особо опасными 
инфекционными патогенами, за счет разработки 
и реализации перспективных технологий и наци-
ональных программ государственной поддержки 
профилактики заболеваний.

Фактически в требованиях Главы государства 
мы должны также видеть и принудительные лече-
ния в целях спасения и сохранения генофонда Рос-
сии.
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Несмотря на относительную молодость совре-
менных основ российской государственности в 
целом и институтов непосредственной демократии 
в частности, стоит сделать вывод, что нормативно-
правовое регулирование права на участие в публич-
ных мероприятиях в своей эволюции прошло до-
вольно длинный и сложный путь, в контексте чего 
уместно будет говорить о некоторых аспектах юри-
дической преемственности. 

В связи с этим, не будет преувеличением счи-
тать, что принятый 19 июня 2004 г. Федеральный 
закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» (далее – закон), 
по-сути, стал началом новой эры в истории инсти-
тута публичных мероприятий. Вместе с тем, одной 
из проблем современных правоотношений в сфере 
реализации права граждан России на участие в пу-
бличных мероприятиях, является серьезное «вер-
тикально-горизонтальное» несоответствие между 
региональными актами, регулирующими порядок 
организации и проведения соответствующих меро-
приятий. Речь идет о том, что реализация одного и 
того же конституционного права имеет существен-
ные различия, в зависимости от того, на территории 
какого субъекта оно проводится, начиная с алгорит-
ма действий организаторов и заканчивая формаль-
ным несоответствием региональных актов феде-
ральному законодательству. 

Статья 71 Конституции закрепляет функцию 
регулирования и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в качестве исключительного предмета 
ведения Российской Федерации. Применительно к 
институту публичных мероприятий, это означает 
установление на федеральном уровне неких единых 
фундаментальных правовых основ реализации дан-
ного права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 закона, нормативные 
правовые акты, касающиеся обеспечения условий 
проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований издают Президент Рос-
сийской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, принимают и издают представительные 
(законодательные) и исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации. Таким образом, становится очевидным, что 
закон устанавливает некие фундаментальные прин-
ципы организации и проведения публичных меро-
приятий, а также определяет правовое содержание 
каждой их разновидности. 

Важнейшим является положение ч. 2 ст. 7 за-
кона. Оно устанавливает, что порядок подачи уве-
домления в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или местного самоуправ-
ления регулируется законом субъекта Российской 
Федерации. При этом, данные законы субъектов, 

естественно, не должны противоречить принципам 
проведения публичного мероприятия, указанным в 
ст. 3 закона и положениям ст. 31 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Несовершенство процедурно-технической сторо-
ны Закона является предметом серьезной научной 
критики ряда современных исследователей. К слову, 
Е.Е. Никитина отмечает, что детализация порядка по-
дачи уведомления о проведении мероприятия зако-
ном субъекта, а уж тем более актом органа местного 
самоуправления, имеет ограничительный характер1. 
При этом подчеркивается, что о нарушении норм фе-
дерального законодательства речи не идет. 

Закон, закрепляя общие требования по форме, 
содержанию и сроках подачи уведомления, дает ши-
рокий простор для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. Порядок подачи уведомления 
о проведении публичного мероприятия в каждом 
субъекте свой собственный. Федеральный законода-
тель таким образом передает детализацию установ-
ления порядка подачи уведомления о проведении 
мероприятия на региональный и местный уровни. 
Соответственно, порядок подачи уведомления в ис-
полнительные органы власти субъектов Российской 
Федерации может сильно различаться. 

Например, соответствующий Закон Республики 
Северная Осетия-Алания (далее–Закон Республи-
ки), определяет порядок подачи в исполнительный 
орган власти уведомления о проведении публично-
го мероприятия на территории республики2. 

Часть 1 ст. 2 Закона Республики передает полно-
мочия по принятию уведомления и последующему 
контролю органу местного самоуправления, на тер-
ритории которого планируется проведение публич-
ного мероприятия, исключая тем самым участие ор-
ганов государственной власти в принятии и рассмо-
трении соответствующего обращения. При этом За-
кон Республики не предусматривает необходимость 
подачи уведомления в администрацию местного 
самоуправления другого административно-террито-
риального образования в том случае, если публич-
ное мероприятие планируется на территории двух 
и (или) более районов республики или администра-
тивных округов города. По части формы уведомле-
ния, Закон Республики в ст.3 определяет исчерпыва-
ющий перечень данных о публичном мероприятии, 
выполняя тем самым единые требования ч. 3 ст. 7 
Федерального закона № 54-ФЗ. 

Любопытным является положение ст. 5, в соот-
ветствии с которым администрация местного само-
управления в течении трех дней после регистрации 
поданного уведомления информирует о вопросах, 
явившихся причинами проведения публичного ме-
роприятия, органы государственной власти и мест-
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ного самоуправления, которым данные вопросы 
адресуются. Однако, каким образом выполнить дан-
ные условия с чисто технической точки зрения аб-
солютно непонятно, особенно если речь идет о про-
ведении пикетирования группой лиц, уведомление о 
котором, в соответствие со ст. 1 Закона Республики, 
может быть подано за три дня до проведения меро-
приятия. 

Рассматривая вопросы детализации региональ-
ного законодательства, следует подчеркнуть, что 
уровень и объем отношений, регулируемый дан-
ными нормами разнится в зависимости от того или 
иного субъекта. Это объясняется географической, 
политической, национальной, ментальной и исто-
рической спецификой определенных российских 
регионов. При этом, как подчеркивает Е.Е. Никити-
на, детально неурегулированные законодательством 
субъекта вопросы реализации конституционного 
права на участие в публичных мероприятиях, суще-
ственно снижают реальный объем государственных 
гарантий в области обеспечения доступа граждан к 
реализации своих политических прав. С такой по-
зицией ученого следует согласиться. 

Различаются в ряде субъектов и критерии, в со-
ответствии с которыми уведомление о проведении 
публичного мероприятия подается либо в органы 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, либо в органы местного самоуправления. Та-
кими критериями могут быть количество участни-
ков публичного мероприятия, место его проведения, 
либо вопросы, являющиеся предметом ведения ор-
ганов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, либо органов местного самоуправления. 
При этом законодательством некоторых субъектов 
установлен порядок, при котором органы местного 
самоуправления в обязательном порядке информи-
руют органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации о получении уведомления вне 
зависимости от предмета, целей и количества участ-
ников такого публичного мероприятия. 

Так, при проведении публичного мероприятия 
на территории двух и более муниципальных обра-
зований, уведомление о его проведении подается в 
Правительство Ярославской области с обязательным 
информированием исполнительных органов власти 
соответствующих муниципалитетов.3 

Проблема различия в порядке подачи уведомле-
ния о проведении мероприятия, как начальной ста-
дии его организации, является более серьёзной, чем 
может показаться на первый взгляд. Ведь очевидно, 
что реализация одного и того же субъективного пра-
ва на территории разных субъектов не должна суще-
ственно отличаться. Однако, тот же Закон Ярослав-
ской области предусматривает возможность подачи 
уведомления по почте. 

Часть 7 ст. 11 указанного закона устанавливает, 
помимо прочего, что орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, при получе-
нии сведений о проведении публичного мероприя-
тия на трассах проезда и в местах постоянного или 
временного пребывания объектов государственной 
охраны, определенных Федеральным законом от 
27 мая 1996 г. №57-ФЗ «О государственной охране», 
должен своевременно информировать об этом соот-
ветствующие органы государственной охраны.4

Кроме этого, ч. 3 ст. 12 закона устанавливает, что 
орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления от-
казывает в согласовании проведения публичного 
мероприятия только в случаях, если уведомление 
о его проведении подано лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом не вправе 
быть организатором публичного мероприятия, либо 
если в уведомлении в качестве места проведения 
публичного мероприятия указано место, в котором, 
в соответствии с настоящим Федеральным законом 
или законом субъекта Российской Федерации. про-
ведение публичного мероприятия запрещается. 

В ряде субъектов Российской Федерации рас-
смотрение вопросов, связанных с полученными уве-
домлениями о проведении публичного мероприятия 
возлагаются главой муниципального образования на 
определенное должностное лицо или специально соз-
данную комиссию. Естественным является и то, что в 
зависимости от субъекта, деятельность таких комис-
сии, с учетом, например, частоты проведения публич-
ных мероприятий в том или ином административно-
территориальном образовании субъекта Российской 
Федерации может сильно отличаться, а правовое ре-
гулирование осуществляться как законами субъектов, 
так и подзаконными актами. Примером этому может 
служить Постановление Администрации г. Омска от 
28 апреля 2009 г. № 317-П «О реализации положений 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях на территории 
города Омска», в соответствии с которым администра-
цией местного самоуправления учреждается комиссия 
по рассмотрению уведомлений о проведении публич-
ных мероприятий, а также принимается регламент 
принятия и рассмотрения таких уведомлений. 

Задача федерального законодательства заклю-
чается в определении единых и общих стандартов, 
принципов и требований, определяющих полноту 
юридического содержания рассматриваемого права, 
безотносительно местожительства гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Реализация одного и того же конституционного 
права гражданина в разных субъектах должна иметь 
одинаковый правовой алгоритм действий. Законода-
тельство любого субъекта должно быть приведено в 



39Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

соответствие с федеральным. При этом, в ряде субъ-
ектов установлен дополнительный перечень требо-
ваний к содержанию уведомлений, хотя в ФЗ-54 они 
изложены исчерпывающим образом. 

Задачей регионального законодательства в сфере 
конкретизации федерального является определение 
и уточнение исключительно технических вопросов, 
таких как установление соответствующего органа, 
осуществляющего прием уведомлений от граждан, 
распределение предметов компетенции, определе-
ние мест проведения публичных мероприятий, с 
учетом специфики конкретного региона и т.п., а не 
простое дублирование положений ФЗ-54 или созда-
ние дополнительных условий для реализации права 
на участие в публичных мероприятиях. 

1 См.: Никитина Е.Е. Право на свободу собраний: соот-
ношение федерального и регионально законодательства // 
Журнал российского права. № 3, 2006. С.37

2 См.: Закон РСО-Алания от 30 декабря 2005 г. №79-РЗ 
«О порядке подачи уведомления о проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания»/ Справочно-
правовая система «ПРАВО.ru»

3 См.: Закон Ярославской области от 7 декабря 2004 г. 
№56-З «О порядке подачи уведомлений о проведении пу-
бличных мероприятий» / Справочно-правовая система 
«ПРАВО.ru»

4 См.: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ «О 
государственной охране» / Справочно-правовая система 
«ПРАВО.ru»
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В Китайской Народной Республике (КНР), как 
субъекте международного права, государственное 
устройство отличается своеобразием, в чем мы убе-
дились при анализе, в первую очередь, положений 
Конституции КНР от 4 декабря 1982 г.1, а также со-
ответствующей юридической литературы1.

Первоначально обращаем внимание на многооб-
разие наименований одного и того же государства. 
В частности, непосредственно в Конституции КНР 
от 4 декабря 1982 г. используются термины «Китай-
ская Народная Республика» и «Китай». Кроме того, 
во «Введении» к Конституции КНР имеется небес-
спорная запись: «Тайвань является частью священ-
ной территории Китайской Народной Республики. 
Завершение великого дела воссоединения Родины 
− священный долг всего китайского народа, в том 
числе и наших соотечественников на Тайване». Ве-
роятно, именно поэтому в юридической литературе 
используется еще не столь совершенный термин 
«современный Китай»2.

Также обращаем внимание и на не корреспон-
дирующие друг другу положения отдельных статей 
Конституции КНР от 4 декабря 1982 г. (с последу-
ющими «поправками»): ст. 2 («Вся власть в Китай-
ской Народной Республике принадлежит народу. 
Народ осуществляет государственную власть через 
Всекитайское собрание народных представителей 
и местные собрания народных представителей раз-
личных ступеней. Народ в соответствии с положе-
ниями закона различными путями и в различных 
формах управляет государственными, хозяйствен-
ными, культурными и общественными делами»); 
ст. 5 (Китайская Народная Республика управляется 
согласно закону и становится социалистическим 
правовым государством. Государство обеспечивает 
единство и соблюдение социалистической закон-
ности. Никакие законы, административно-правовые 
акты и местные установления не должны противо-
речить Конституции. Все государственные органы и 
вооруженные силы, политические партии и обще-
ственные организации, предприятия и учреждения 
должны соблюдать Конституцию и законы. За лю-
бое нарушение Конституции и законов необходимо 
привлекать к ответственности. Никакие организа-
ции или отдельные лица не должны пользовать при-
вилегиями, выходящими за рамки Конституции и 
законов) и ст. 15 («Государство претворяет в жизнь 
социалистическую рыночную экономику. Государ-
ство усиливает хозяйственное законодательство, со-
вершенствует макрорегулирование. Государство на 
основании закона запрещает любым организациям 
или отдельным лицам нарушать экономический по-
рядок общества»).

Теперь непосредственно о государственном 
устройстве именно Китайской Народной Республи-

ки. Так, в соответствии со ст. 2 Конституции КНР от 
4 декабря 1982 г. «власть в Китайской Народной Ре-
спублике принадлежит народу» («Народ осущест-
вляет государственную власть через Всекитайское 
собрание народных представителей и местные со-
брания народных представителей различных сту-
пеней. Народ в соответствии с положениями закона 
различными путями и в различных формах управля-
ет государственными, хозяйственными, культурны-
ми и общественными делами»).

В последующей ст. 3 этого же нормативного 
правового акта закреплено следующее положение: 
«Государственные органы Китайской Народной 
Республики осуществляют принцип демократиче-
ского централизма. Всекитайское собрание народ-
ных представителей и местные собрания народных 
представителей различных ступеней избираются де-
мократическим путем, ответственны перед народом 
и находятся под его контролем. Все государствен-
ные административные органы, судебные органы и 
органы прокуратуры формируются собраниями на-
родных представителей, ответственны перед ними 
и им подконтрольны. Разграничение полномочий 
центральных и местных государственных органов 
проводится по принципу всемерного развития ини-
циативы и активности на местах при едином руко-
водстве центра».

Положения ст.ст. 2−3 Конституции КНР от 4 де-
кабря 1982 г. детализированы в гл. III «Государствен-
ная структура», объединяющей несколько разделов: 
разд. I «Всекитайское собрание народных предста-
вителей» (ст.ст. 57−78); разд. II «Председатель Ки-
тайской Народной Республики» (ст.ст. 79−84); разд. 
III «Государственный совет» (ст.ст. 85−92); разд. 
IV «Центральная военная комиссия» (ст.ст. 93−94); 
разд. V «Местные собрания народных представи-
телей и местные правительства разных уровней» 
(ст.ст. 95−111); разд. VI «Органы самоуправле-
ния национальных автономных районов» (ст.ст. 
112−122); разд. VII «Народный суд и народная про-
куратура» (ст.ст. 123−135).

Так, в разд. I «Всекитайское собрание народных 
представителей» обращаем внимание на положе-
ния нескольких статей: ст. 57 («Всекитайское со-
брание народных представителей является высшим 
органом государственной власти. Его постоянно 
действующим органом является Постоянный коми-
тет Всекитайского собрания народных представи-
телей»); ст. 58 («Всекитайское собрание народных 
представителей и Постоянный комитет Всекитай-
ского собрания народных представителей осущест-
вляют законодательную власть в стране»).

В разд. II «Председатель Китайской Народной 
Республики» обращаем внимание на положения 
ст. 81 («Председатель Китайской Народной Ре-
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спублики представляет Китайскую Народную Ре-
спублику, занимается государственными делами, 
принимает иностранных дипломатических пред-
ставителей, на основании решений Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных пред-
ставителей направляет и отзывает полномочных 
представителей в иностранных государствах, ра-
тифицирует и денонсирует договоры и важные со-
глашения, заключенные с иностранными государ-
ствами»).

В разд. III «Государственный совет» обращаем 
внимание на положения ст. 85 («Государственный 
совет Китайской Народной Республики, т.е. цен-
тральное народное правительство, является ис-
полнительным органом государственной власти, 
высшим государственным административным орга-
ном»). 

В разд. VII «Народный суд и народная проку-
ратура» обращаем внимание на положения статей: 
ст. 123 (« Народный суд Китайской Народной Ре-
спублики является государственным судебным ор-
ганом»); ст. 129 («Народная прокуратура Китайской 
Народной Республики является государственным 
органом надзора за соблюдением законности»).

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, в Конституции КНР от 4 декабря 
1982 г. (с последующими «поправками») отсутству-
ет принципиально важное положение о наименова-
нии государства.

Во-вторых, в Конституции КНР от 4 декабря 
1982 г. (с последующими «поправками») отсутству-

ет положение о разделении государственной власти 
на отдельные ветви и соответственно о системе го-
сударственных органов в Китайской Народной Ре-
спублике.

В-третьих, в Конституции КНР от 4 декабря 1982 г. 
(с последующими «поправками») не определено ме-
сто Председателя КНР.

1 См.: Китайская Народная Республика. Конституция и 
законодательные акты: Сборник / Под ред. Л.М. Гудошнико-
ва. М.: Прогресс, 1984. С. 20−55.

2 См. об этом, например: Китайская Народная Республика: 
высшие государственные и партийные органы (по состоянию 
на март 2005 г.) / Сост. В.И. Антонов, М.В. Александрова. М., 
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Мэн. Проблемы и перспективы развития политической науки 
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Дисциплинарное судебное присутствие − со-
вершенно новое для российской правовой си-
стемы явление, которое проходит лишь стадию 
своего формирования. Создание данного инсти-
тута судебной системы вызвано необходимостью 
повышения уровня гарантии независимости су-
дей, а также рядом иных обстоятельств. Регла-
ментирует деятельность рассматриваемого ин-
ститута Федеральный конституционный закон от 
9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном 
судебном присутствии»1 (далее по тексту Закон  
№ 4-ФКЗ). Сразу заметим, что специалисты и теоре-
тики права уже обратили внимание на «некоторую 
абстрактность» норм Закона № 4-ФКЗ, «а также их 
последующую корректировку с учетом требований 
объективной реальности»2.

Формирование института дисциплинарного су-
дебного присутствия в России сопряжено с рядом 
трудностей, основная из которых, как совершенно 
верно отмечено Е.А. Григорьевой, абстрактность и 
декларативность норм Закона № 4-ФКЗ, которые в 
большинстве своем не предусматривают механизма 
реализации отдельных направлений деятельности 
дисциплинарного присутствия.

Дисциплинарное судебное присутствие (далее – 
ДСП) – это судебный орган, рассматривающий дела 
по жалобам на решения Высшей квалификацион-
ных коллегий судей Российской Федерации (далее 
ВК КС РФ) и ККС субъектов Российской Федера-
ции, о досрочном прекращении полномочий судей 
за совершение ими дисциплинарных проступков и 
обращениям на решения ВК КС Российской Феде-
рации и ККС субъектов Российской Федерации об 
отказе в досрочном прекращении полномочий судей 
за совершение ими дисциплинарных проступков3.

Таким образом, Закон № 4-ФКЗ закрепил за 
ДСП особый статус – статус органа, наделенно-
го полномочиями по рассмотрению только от-
дельных категорий дел – дел о досрочном пре-
кращении полномочий судей за совершение ими 
дисциплинарных проступков. С одной стороны, 

он выступает в качестве органа по контролю за за-
конностью и объективностью ККС, что указывает 
на административный характер полномочий рас-
сматриваемого органа власти. С другой стороны, 
основной целью деятельностью ДСП является за-
щита прав и интересов отдельных категорий субъ-
ектов правоотношений. Причем, в отличие от иных 
правозащитных органов, деятельность ДСП рас-
пространяется на специальный субъектный состав,  
в котором сторонами выступают судьи и ВК КС. 

Однако, контроль ДСП не предусматривает по-
стоянной деятельности этого органа, поскольку 
проверка соблюдения Закона при принятии решения  
о досрочном прекращении полномочий судьи про-
исходит только по инициативе субъектов право-
отношений, прежде всего судей, что является еще 
одним из проявления принципов гарантии незави-
симости судей, либо председателем соответству-
ющего суда РФ, инициировавшим процедуру до-
срочного прекращения полномочий соответствую-
щего судьи. В этой связи Закон № 4-ФКЗ предус-
матривает две формы документов, выступающих в 
качестве основания для возбуждения процесса. По 
инициативе судьи на основании его жалобы ДСП 
пересматривает решение соответствующей ККС, 
(ВККС РФ) о досрочном прекращении полномочий 
судьи. Председателем суда, как правило, направля-
ется обращение по поводу отказа ККС в досрочном 
прекращении полномочий судьи. ДСП был создан 
в целях совершенствования механизма обжалова-
ния и пересмотра решений о прекращении полно-
мочий судей за совершение ими дисциплинарных 
проступков. Его роль сводится к административно-
му урегулированию конфликта сторон, что предпо-
лагает установление специального порядка разре-
шения указанных категорий дел. Такой подход, при 
котором полномочиями по рассмотрению жалоб и 
пересмотру решений квалификационных коллегий 
судей о прекращении полномочий судей в связи с 
совершением ими дисциплинарных проступков в 
отношении судей ВАС РФ и всей системы арби-
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тражных судов наделяется Верховный Суд Россий-
ской Федерации (исходя из равенства конституци-
онного статуса судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов), представляется ущемляю-
щим права судей.

Выступая в качестве посредника при урегулиро-
вании споров ДСП действует на основе принципов 
законности, независимости, беспристрастности и 
т.д. Независимость ДСП обеспечивается:

● путем формирования состава ДСП из числа су-
дей высших органов судебной власти;

● посредством невключения в состав ДСП чле-
нов ВККС РФ.

ДСП формируется из числа судей Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации (за исключением 
Председателя ВС РФ, Председателя ВАС РФ и их 
заместителей, а также судей, входящих в состав ВК 
КС РФ и в состав Совета судей Российской Феде-
рации) в количестве шести членов. Члены ДСП из-
бираются исходя из следующей нормы представи-
тельства: три судьи от ВС РФ и три судьи от ВАС 
РФ. Членом ДСП может быть судья в возрасте от 40 
до 65 лет, имеющий стаж работы в качестве судьи в 
ВС РФ или в ВАС РФ не менее пяти лет. Одно и то 
же лицо не может быть избрано членом ДСП более 
двух раз подряд. Члены ДСП избираются на Плену-
ме ВС РФ и Пленуме ВАС РФ тайным голосовани-
ем с использованием бюллетеней. При выдвижении 
кандидатов в члены ДСП соблюдается конкурсный 
подход: не менее двух претендентов на одну вакан-
сию. Член ДСП осуществляет свои полномочия без 
освобождения от должности судьи ВС РФ или ВАС 
РФ. На период проведения заседаний член ДСП ос-
вобождается от исполнения обязанностей по осу-
ществлению правосудия по основному месту рабо-
ты с сохранением заработной платы. Срок полномо-
чий члена ДСП − три года.

Статья 5 Закона №4-ФКЗ закрепляет регламент 
Дисциплинарного судебного присутствия и порядок 
осуществления членом ДСП своих полномочий. Надо 
отметить, что нормы статьи не отличаются логично-
стью и последовательностью изложения. Е.А. Гри-
горьева в своем комментарии к рассматриваемому 
Закону № 4-ФКЗ пишет о том, что положения статьи  
«не предусматривают какого-либо внутреннего 
единства и логической взаимосвязи и содержат от-
дельные аспекты и гарантии деятельности члена 
ДСП. Например, ч. 4 настоящей статьи содержит 
одну из важнейших гарантий деятельности судей 
в России, которая одновременно распространяется 
и на деятельность членов Присутствия, – невоз-
можность применения к ним мер ответственно-
сти. Однако, в отношении судей данное положе-
ние распространяется на все виды юридической 

ответственности, включая уголовное преследо-
вание, в отношении члена Присутствия – речь 
идет исключительно о мерах дисциплинарной от-
ветственности. Причем Закон не конкретизирует 
субъектов данного вида ответственности: кто не 
должен применять меры воздействия и по каким 
основаниям? Данный запрет может распростра-
няться на председателей соответствующих су-
дов, которые лишены права применения мер дис-
циплинарной ответственности к судьям в связи  
с исполнением ими полномочий члена Дисципли-
нарного судебного присутствия, что влечет ос-
вобождение от исполнения обязанностей судьи». 
Положения статьи, продолжает Е.А. Григорьева, 
«нуждаются в конкретизации применительно к 
субъектам применения мер дисциплинарной ответ-
ственности, а также основаниям, по которым дан-
ный вид ответственности не может быть применен 
к членам» ДСП4.

Регламент ДСП принят и утвержден Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ № 3, Плену-
ма ВАС РФ № 2 от 4 февраля 2010 г.5. Регламентом 
регулируется порядок избрания членов ДСП и осу-
ществления ДСП своих полномочий по рассмотре-
нию жалоб граждан, судейские полномочия кото-
рых досрочно прекращены решением ВККС РФ или 
решением ККС субъекта РФ за совершение дисци-
плинарных проступков.

Согласно Регламенту производство в ДСП осу-
ществляется в порядке, предусмотренном гл.гл. 23 и 
25 ГПК РФ с учетом особенностей, установленных 
Законом № 4-ФКС «О Дисциплинарном судебном 
присутствии» и Регламентом, а в случаях, не уре-
гулированных ими, – по общим правилам искового 
производства, установленным ГПК РФ.

Жалобы и обращения рассматриваются ДСП 
после изучения представленных ВК КС РФ или 
ККС субъектов Российской Федерации материалов 
по указанным жалобам или обращениям, а также 
сведений, характеризующих заявителя, в порядке, 
установленном Регламентом ДСП. ДСП в пределах 
своих полномочий может провести проверку по-
ступивших в ДСП материалов, направить запросы 
в соответствующие суды о представлении допол-
нительных материалов, заслушать объяснения за-
явителя, председателей или представителей ВККС 
РФ, ККС субъектов Российской Федерации, пред-
ставителей иных органов судейского сообщества, 
а также председателей соответствующих судов 
об обстоятельствах совершения дисциплинарного 
проступка заявителем. Жалобы и обращения долж-
ны быть рассмотрены ДСП в течение двух месяцев 
со дня их поступления. По результатам рассмотре-
ния жалоб и обращений ДСП принимает следую-
щие мотивированные решения об:
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1) удовлетворении жалобы и отмене решения со-
ответствующей ККС;

2) удовлетворении обращения и о прекращении 
полномочий судьи;

3) отказе в удовлетворении жалобы или обраще-
ния.

Решение ДСП по жалобе или обращению прини-
мается открытым голосованием большинством го-
лосов членов ДСП. При равном количестве голосов 
жалоба считается удовлетворенной, а обращение – 
отклоненным. Члены ДСП не вправе воздерживать-
ся от голосования. Голосование по принимаемому 
решению осуществляется в отсутствие заявителя. 
Решение ДСП оформляется в письменном виде, 
подписывается всеми членами ДСП.

Важным проявлением принципа независимости 
членов ДСП является то, что если член ДСП имеет 
по материалам дела свое особое мнение, он вправе 
изложить его (свое особое мнение) в письменном 
виде. Особое мнение члена ДСП приобщается к 
материалам дела. Текст особого мнения должен 
быть представлен в Секретариат не позднее пяти 
рабочих дней со дня изготовления решения по делу 
в полном объеме. Решение ДСП является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит. Однако, 
по вновь открывшимся обстоятельствам решение 
ДСП может быть пересмотрено. Такая практика 
уже сложилась6.

Основаниями для пересмотра решения ДСП по 
вновь открывшимся обстоятельствам являются:

1) существенные для дела обстоятельства, кото-
рые не были и не могли быть известны лицам, уча-
ствующим в деле;

2) заведомо ложные показания лиц, участвую-
щих в деле, их представителей, свидетелей, заведо-
мо неправильный перевод, фальсификация доказа-
тельств, повлекшие за собой принятие незаконно-
го или необоснованного решения, установленные 
вступившим в законную силу приговором суда;

3) установленные вступившим в законную силу 
приговором суда преступные деяния члена ДСП, со-
вершенные при рассмотрении и разрешении данно-
го дела;

4) отмена судебного акта либо решения другого 
органа, послужившего основанием для принятия 
решения по данному делу;

5) признание Конституционным Судом Россий-
ской Федерации не соответствующим Конституции 
Российской Федерации закона, примененного в кон-
кретном деле, в связи с принятием решения по кото-
рому заявитель обращался в Конституционный Суд 
Российской Федерации;

6) установленное Европейским Судом по правам 
человека нарушение положений Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод при рассмо-

трении дела ДСП, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в Европейский Суд 
по правам человека7.

В каждом заседании ДСП секретарем ведется 
протокол и аудиозапись, в которых отражается ход 
заседания, а также обстоятельства, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения дела. Протокол 
заседания ДСП изготавливается в полном объеме и 
подписывается председательствующим в заседании 
и секретарем не позднее пяти рабочих дней после 
заседания. К протоколу приобщается носитель ау-
диозаписи заседания ДСП.

Подвести итог исследованию административно-
правового статуса ДСП следует словами В.Д. Зорь-
кина, который, выступая на VII Всероссийском 
съезде судей, особо отметил необходимость и зна-
чение Дисциплинарного судебного присутствия в 
судебной системе. Только при создании независи-
мой судебной власти «возможно достижение целей 
построения справедливого общества, ключевым 
моментом которого является эффективное правосу-
дие»8. 
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Преступность после мировых войн и перед ли-
цом глобальных катастроф стала главной угрозой 
современности.

Она интенсивно растет, постоянно меняется, 
мгновенно заполняя неконтролируемые или слабо 
контролируемые ниши. Темпы ее прироста выше 
темпов прироста населения (прирост преступности 
составляет 5% в год, тогда как прирост населения со-
ставляет всего 1%). Качественные изменения дрей-
фуют в сторону большей изощренности. Увеличива-
ется ее общественная опасность и причиняемый ею 
ущерб. В условиях активизации борьбы с ней она ор-
ганизуется, вооружается, коррумпируется оператив-
но используя все достижения науки и техники1.

Как в этих условиях оценить состояние преступ-
ности в Республике Армения, ее беспрецедентный 
рост за последние 20 лет. По данным Полиции 
РА, если в 1980 г. общее число преступлений, за-
регистрированных в республике, составляло 7 641 
преступление, а в 1988 г. (перед землетрясением в 
г. Спитак) – 6 324, то к 1992 году число совершен-
ных преступлений уже составляло 16 250. Лишь к 

2005 г. удалось ее снизить до критической отметки 
8 875, однако уже к 2009 г. этот неутешительный 
показатель снова достиг отметки 14 339 преступле-
ний в год. Аналогичны показатели преступности, 
зарегистрированные по линии уголовного розыска 
1980 г. – 3 183, 1988 г. – 3 200, 1992 г. – 13 524, 
2005 г. – 6 004 и 2009 г. – 9 157. 

Особую тревогу вызывает рост таких видов пре-
ступлений, как умышленные убийства и покушения 
на убийства. Если в 1987 г. было зарегистрировано 109 
убийств и покушений на убийства, то уже через год, в 
1988 г., показатель превысил критическую отметку и 
составил 156 преступлений, в 1991 г. в нашей стране 
было совершено уже 253 умышленных убийства и по-
кушений на убийства, в 2005 г. – 199, а в 2009г. – 181 
преступление. Аналогичное положение с кражами, гра-
бежами, разбоями и другими видами преступлений2.

Наряду с теоретическими разработками и стати-
стическими данными, к настоящему времени нако-
плен значительный эмпирический материал, харак-
теризующий причинный комплекс преступности в 
Республике Армения.
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Его объективный анализ позволяет сделать, по 
крайней мере, два принципиально важных вывода. 
Во-первых, истоки, корни современного состояния 
преступности в Республике Армения не сводится к 
какой-либо монопричине и, во-вторых, причинный 
комплекс преступности – это совокупность обстоя-
тельств, не приносимых в наше общество откуда-то 
извне, а коренящихся в нем самом, в реально суще-
ствующих общественных отношениях.

Исходя, прежде всего, из потребностей практи-
ки в изучении причинного комплекса преступности 
в Армении, его истоков и тенденций развития, це-
лесообразно рассмотреть преступность в его про-
странственно-временном разрезе.

Одних только сравнений его современного со-
стояния с 1980 годом не достаточно, чтобы сделать 
обоснованные и достоверные выводы.

В современной социологической и криминоло-
гической литературе иногда употребляется понятие 
«квазиэксперимент». Он не образуется специально, 
а протекает стихийно в реальных жизненных усло-
виях, в которых осуществляются социальные воз-
действия и проявляются их правозначимые резуль-
таты.

Такой нерукотворный эксперимент поставила 
наша история, и он вполне может быть использо-
ван для определения степени криминализации, или 
наоборот декриминализации той или иной страны, 
находящейся в относительно равных условиях (эко-
номических, социально-политических, психологи-
ческих и т. п.), имеется ввиду состояние преступ-
ности в Армении в составе СССР. Абсолютные и 
относительные сведения о преступлениях и лицах 
их совершивших важны и показательны, но они не 
всегда дают возможность объективно оценивать и 
сравнивать преступность в разных странах, респу-
бликах или регионах, так как в сопоставляемых 
государствах или на территориях может проживать 
разное количество жителей.

Для преодоления указанной несопоставимости 
показателей рассчитывается коэффициент преступ-
ности, т.е. число преступлений или выявленных лиц 
на одно и то же число населения.

В СССР, как и во многих государствах, сведения 
о территориальном распределении преступности 
формировались на основе данных первичного уче-
та по месту их совершения, затем обобщались и в 
официальной отчетности направлялись в г. Москву, 
откуда через центральные правоохранительные ор-
ганы, после анализа и оценки оперативной обста-
новки, обратно отправлялись на места для принятия 
мер по борьбе с преступностью. Практически за 
весь период существования государственной стати-
стической отчетности СССР и ее уголовно-право-
вого раздела, с 1965 г. до распада Союза, Армения, 

по данным МВД СССР, занимала ведущие позиции 
не только по показателям борьбы с преступностью, 
но и по многим другим позициям, таким, например, 
как самый высокий образовательный ценз сотруд-
ников в правоохранительной системе в СССР, низ-
кий уровень правонарушений внутри системы и т.д. 
Для сравнения подчеркнем, что мы практически по 
всем показателям далеко опережали не только со-
седние республики, но и Прибалтийские и Средне-
азиатские, и даже г. Москву и г. Ленинград.

Используя методы сравнительной криминоло-
гии, в частности системный и синхронический ме-
тоды сравнения, можно однозначно сделать вывод – 
Республика Армения, в равных условиях состояния 
и развития, в наибольшей степени устойчива к кри-
минальному заражению.

Эти, уже исторические факты и сведения, наряду 
с нынешним состоянием преступности, необходимо 
знать не только для того, чтобы гордиться прошлым, 
но и прежде всего для того, чтобы определить какую 
общественную опасность для нашей неустоявшейся 
государственности таят в себе необдуманные «экс-
перименты» и тенденции развития преступности в 
настоящее время.

Исходя, прежде всего, из потребностей практи-
ки в изучении причинного комплекса преступности 
и принятия мер борьбы с этим явлением, целесоо-
бразно рассмотреть его еще и в разрезе различных 
сфер (видов) общественных отношений. Среди 
последних в криминологическом аспекте роль ис-
ходных, базовых играют экономические и тесно 
связанные с ними распределительные отношения3. 
Причем в качестве таковых они выступают не толь-
ко применительно к экономической, имуществен-
ной преступности, что представляется достаточно 
очевидным, но и другим ее структурным элементам 
(разумеется, с определенными различиями в меха-
низме причинно-следственных связей).

В экономических отношениях реформируемой 
Армении возникло множество диспропорций, про-
явлений нестабильности, разных болезненных про-
цессов, являющихся сильнодействующими крими-
ногенными факторами. Причем плачевное состоя-
ние экономики имело свою предысторию, а значит 
глубокие корни. К началу реформ экономика страны 
уже находилась в кризисном состоянии, что было 
обусловлено конфликтом в НКР, сильнейшим зем-
летрясением в 1988 г. и практически полной блока-
дой страны.

Базовые, коренные преобразования, требовав-
шие тщательной подготовки, продуманной страте-
гии и тактики, с самого начала приняли по существу 
аварийно-спасательный характер в зоне бедствия, 
какой являлась Республика Армения.

Неоправданные надежды возлагались на воз-
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можности саморегуляции рынка. Положение усу-
гублялось некритическим заимствованием зару-
бежных моделей реформирования экономических 
отношений и структур без учета специфики армян-
ской действительности. Форсированные темпы раз-
государствления и приватизации, принижение роли 
государства в регулировании экономических про-
цессов, утрата им ряда жизненно-важных для бюд-
жета монополий, безвременная, на грани вседозво-
ленности, свобода торговли создали благоприятную 
почву для неконтролируемого, криминализирован-
ного бизнеса и антиобщественного сотрудничества 
чиновников частного сектора. Постепенно проис-
ходило полное сращивание власти и криминального 
капитала.

Взаимодополняя и взаимообуславливая друг 
друга, они становились неразрывными в своем 
единстве4.

Притязания и интересы криминальной среды, 
частично вошедшей во власть, устремились в сфе-
ру экономики, где возникли огромные возможности 
для противоправного обогащения, безнаказанного 
паразитирования на трудностях и издержках эконо-
мических реформ. Скоротечная либерализация эко-
номической деятельности, передача государствен-
ной и общественной собственности в частные руки 
по необоснованно заниженной стоимости при от-
сутствии механизма контроля создали благоприят-
ные условия для внедрения в экономику откровенно 
криминальных элементов, бесконтрольного распо-
ряжения национальными богатствами (в том числе 
полученной из-за рубежа гуманитарной помощи для 
зоны пострадавшей от землетрясения) со стороны 
коррумпированного чиновничества.

Кризисные явления в экономике Армении сы-
грали решающую роль в возникновении глубоких 
деформаций социальной сферы, многие из которых 
имеют выраженный криминогенный характер. Про-
изошло обнищание и маргинализация значительной 
части населения, лишившегося прежних социаль-
ных гарантий и ничего не получившего взамен.

Угрозу социальной стабильности общества 
представляет противостояние коррумпированных 
чиновников, с одной стороны, и людей, оказавших-
ся за чертой бедности, безработных, беженцев и вы-
нужденных переселенцев из сопредельной респу-
блики, – с другой.

Подрыв экономической базы существования 
многих семей ослабил возможности социального 
контроля с их стороны, создание необходимых ус-
ловий для воспитания детей, организации их обра-
зования и досуга, вовлечения в социально полезные 
занятия.

При анализе социально-психологических факто-
ров преступности в Армении, в первую очередь сле-

дует отметить, что в обществе резко сменились кри-
терии ценностей. Если раньше труд представлял ту 
ценность, на которую следовало ориентироваться, 
то ныне материальное благополучие, независимо от 
способа его достижения, определяет ценность чело-
века в значительно большей мере, чем его труд5.

Утратили наступательность в борьбе с преступ-
ностью правоохранительные органы. Упал их пре-
стиж, они понесли значительные кадровые потери. 
Вместо квалифицированных работников в струк-
туру МВД Армении пришли малограмотные, а за-
частую и откровенно криминальные элементы. Де-
зорганизации сил правопорядка способствовало и 
полное отсутствие контроля за их деятельностью со 
стороны новой власти. Преступный мир во многом 
определил правоохранительные органы в плане ос-
нащения современными средствами связи, инфор-
матики, транспорта, вооружения, охраны.

На авторитете и престиже правоохранительных 
органов отразились беспрецедентные нападения на 
подразделения МВД с целью захвата оружия и бое-
припасов; большой арсенал оружия и боеприпасов 
попал в руки криминалитета и это дает о себе знать 
и сегодня.

Все это породило не только беспрецедентный 
рост преступности, но и явилось причиной очередно-
го исхода армян, в том числе и высококлассных спе-
циалистов, практически во всех областях народного 
хозяйства, науки, культуры, образования, спорта и др.

Ценой огромных усилий процесс дальнейшей 
криминализации нашего общества был частично 
приостановлен.

Вместе с тем, в целях недопущения дальнейшей 
эскалации преступности, на основе глубокого ана-
лиза и изучения причинного комплекса была произ-
ведена разработка долгосрочных программ борьбы 
с преступностью в целом и по ее отдельным видам. 
К сожалению, в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин, и в частности недооценки органами 
власти стратегического значения предупреждения 
преступности для будущего Армении, ее система за 
годы реформ оказалась разрушенной.

В нынешнее время целесообразно ее восстанов-
ление и развитие в новых условиях с использовани-
ем существующих форм и методов предупредитель-
ной деятельности, выдержавших испытание прак-
тикой и временем.

1 См.: Кудрявцев В.Н. Криминология. М., 2007. 
2 См.: Аналитические данные Полиции РА «О преступ-

ности в РА за 1980−2009 гг.». Ереван, 2010.
3 См.: Алексеев А.И. Криминология. М., 2004. 
4 См.: Цагикян С.Ш. Противодействие коррупции в Ар-

мении. СПб., 2006. 
5 См.: Малков В.Д. Криминология. М., 2008.
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Юридические гарантии – система специаль-
но созданных государством юридических средств, 
имеющих непосредственной и основной целью ре-
альное обеспечение законности в правовом государ-
стве1.

А.В. Мицкевич считает, что «под юридически-
ми гарантиями следует понимать средства охра-
ны прав граждан от каких бы то ни было посяга-
тельств»2, однако он не дает четкого определения, 

что представляют «средства охраны прав граж-
дан», каково их происхождение. Такое понимание 
юридических гарантий слишком общее и не по-
зволяет раскрыть их содержания как особой кате-
гории обеспечения субъективных прав личности.

М.С. Строгович полагает, что юридические гаран-
тии – «это те установленные законом, нормами права 
средства и способы, которыми охраняются и защи-
щаются права граждан, пресекаются и устраняются 
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нарушенные права»3. В данной формулировке содер-
жится ответ на поставленный вопрос о понятии юри-
дических гарантий. Следует согласиться с тем, что 
гарантии – это средства и способы, установленные 
законом и нормами права. Но в понятие юридических 
гарантий следовало бы включить положение, что эти-
ми средствами не только «охраняются и защищаются 
права граждан», но они и обеспечиваются ими.

Юридические гарантии представляют собой си-
стему юридических средств и способов охраны и 
защиты прав человека и гражданина4.

Рассматривая юридические средства обеспече-
ния законности, необходимо обозначить те основ-
ные признаки, которые выделяют гарантии среди 
других, придают им качественное своеобразие, 
определенность.

Основным признаком юридических гарантий яв-
ляется обязательное закрепление их в законодатель-
стве. Важнейшие юридические средства, обеспечи-
вающие реальность режима законности, фиксиру-
ются законодателем в нормативных актах и в силу 
этого приобретают юридический характер.

Следующим основным признаком юридических 
гарантий является то, что они создаются государ-
ством для специфической цели – поддержания ре-
ального режима законности.

В каком бы виде не выступали юридические гаран-
тии, они всегда есть проявление одной цели – служат 
средством превращения юридической возможности, 
выраженной в правовой норме, в реальную действи-
тельность. Действие большинства юридических гаран-
тий осуществляется при помощи части государствен-
ного аппарата, правоохранительных органов, специ-
ально созданных для обеспечения режима законности.

Важной особенностью юридических гарантий 
является закрепление в законе средств, непосред-
ственно обеспечивающих правомерность поведения 
субъектов общественных отношений.

Основной принцип построения системы юриди-
ческих гарантий прав человека и гражданина должен 
основываться на всеобщности защиты прав, свобод  
и законных интересов всеми способами, не проти-
воречащими закону5.

Юридические гарантии необходимы для поддер-
жания внутреннего единства права, реализации его 
внутренних закономерностей как особого государ-
ственного регулятора общественных отношений. 
Они могут быть реализованы в той или иной степе-
ни всеми участниками общественных отношений – 
органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединени-
ями, должностными лицами и гражданами.

Юридические гарантии направлены на обеспе-
чение как интересов отдельной личности, так и ин-
тересов государства, общества в целом.

Все юридические гарантии действуют в сово-
купности, образуя целостную, обладающую вну-
тренним единством систему, которая способствует 
и призвана служить процессу поддержания режима 
законности в правовом государстве.

Наиболее предпочтительной классификацией 
юридических гарантий является деление на судеб-
ные и внесудебные гарантии прав и свобод ино-
странных граждан.

Судебная форма защиты объективно наиболее при-
способлена к защите прав и обязанностей, вытекаю-
щих из отношений публичного и частного права. Она 
применяется в случаях, когда лицо, в нашем случае – 
иностранец, отказывается выполнить лежащую на 
нем обязанность либо не в состоянии сам восстано-
вить нарушенное право, а также в случаях спора о том 
или ином праве. Правосудие обеспечивает максималь-
но эффективную защиту прав, свобод и законных ин-
тересов иностранного гражданина. Оно основывается 
на началах открытости, равенства граждан перед за-
коном и судом, устности, гласности, состязательности  
и равноправия сторон. Уровень судебной защиты –ос-
новной показатель правового характера государства и 
демократичности общества6.

Большое значение при этом имеет строго опреде-
ленный, детально регламентированный процессуаль-
ный порядок деятельности суда, который обеспечи-
вает сторонам возможность предоставлять суду все 
необходимые материалы в защиту своих прав, знако-
миться со всеми документами и т.п. Поэтому право-
судие в форме гражданского и уголовного процесса 
рассматривается в качестве высшей юридической 
гарантии защиты прав, свобод и законных интересов 
личности7. Через суд можно значительно быстрее 
и эффективнее добиться исполнения юридической 
обязанности, восстановления нарушенного права. 
Такая защита наиболее эффективна и доступна каж-
дому человеку, поскольку в суд могут быть обжало-
ваны любые решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц. Право на судебную защиту гаран-
тируется Конституцией Российской Федерации8.

Объектом обжалования могут быть законы, под-
законные акты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, действия 
(бездействие) органов и должностных лиц. Суд, та-
ким образом, осуществляет надзор за законностью 
в стране, обеспечивает приоритет прав и свобод 
граждан перед любыми негативными действиями 
государства9.

Различают конституционные, арбитражные и 
суды общей юрисдикции.

Среди процедур, используемых органами кон-
ституционной юрисдикции для защиты прав чело-
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века, все большее распространение в разных стра-
нах приобретает институт конституционной жало-
бы. В одних странах защите подлежат посредством 
конституционной жалобы все права и свободы (на-
пример, в Германии), в других – определенный пе-
речень прав – обычно гражданских и политических 
(Испания). Право на обращение с конституционной 
жалобой предоставляется обычно физическим ли-
цам (иногда и юридическим лицам), считающим 
нарушенными свои основные права. Осуществляя 
контроль за конституционностью законодательства, 
Конституционный Суд Российской Федерации вы-
ступает гарантом прав и свобод человека.

Конституционный Суд Российской Федерации 
придерживается широкого толкования термина 
«гражданин». Под гражданином следует понимать 
не только гражданина Российской Федерации, но 
и иностранных граждан, а также такую категорию, 
как лица без гражданства (апатриды). Поэтому, ис-
ходя из понимания ст. 46 Конституции Российской 
Федерации, правом на обращение в Конституцион-
ный суд с жалобой на нарушение конституционных 
прав и свобод помимо граждан Российской Федера-
ции, обладают и иностранные граждане.

В практике Конституционного Суда Российской 
Федерации немало примеров обращения с жалобой 
иностранных граждан. Многие из них связаны с во-
просами социального обеспечения и защиты граж-
дан бывшего СССР10.

Примером обращения иностранного гражда-
нина может служить жалоба гражданина Грузии 
З.Р. Шенгелая11, который оспаривал конституцион-
ность положений ст. 118 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации, запрещающую 
свидание с адвокатом осужденным к лишению сво-
боды, водворенным в штрафной изолятор исправи-
тельных учреждений, а осужденным, переведенным 
в порядке взыскания в помещение камерного типа, 
позволяющей иметь с разрешения администрации 
исправительного учреждения только одно кратко-
срочное свидание в течение шести месяцев. Консти-
туционный Суд Российской Федерации установил, 
что оспариваемые нормы по своему конституцион-
но-правовому смыслу не предполагают, что уста-
новленные ими ограничения распространяются на 
свидания с адвокатами, и тем самым не препятству-
ют получению осужденным квалифицированной 
юридической помощи.

Для защиты прав и свобод иностранных граждан 
существует так же внесудебная защита. Внесудеб-
ная защита прав и свобод человека – это закреплен-
ная законодательством деятельность по обеспече-
нию защиты прав и свобод человека без участия 
судебных органов12.

Внесудебная защита прав в Российской Федерации 

осуществляется как государственными органами, так 
и иностранными гражданами непосредственно. 

Прокуратура Российской Федерации играет важ-
ную роль в охране и защите прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства, укреплении за-
конности и правопорядка. Осуществляя государ-
ственный надзор за исполнением законов на всей 
территории России, органы прокуратуры принимают 
меры, направленные на обеспечение единства закон-
ности и незыблемости правопорядка, устранение 
нарушений законности и привлечение виновных к 
ответственности, восстановление нарушенных прав 
граждан, предприятий, учреждений, организаций.

Одной из важнейших юридических гарантий, 
закрепленной в Конституции Российской Федера-
ции, является предоставление квалифицированной 
юридической помощи для иностранных граждан 
в уголовном, административном гражданском, и в 
конституционном процессе13.

Е.С. Любовенко считает, что «право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи – 
это конституционно гарантированная каждому воз-
можность самостоятельно выбирать и получать не-
обходимое, отвечающее государственным стандар-
там качества, информационно-консультативное и 
практическое (процедурно-процессуальное предста-
вительство) правовое содействие в оптимальном осу-
ществлении и эффективной защите его прав, свобод 
и законных интересов, которое может оказываться 
на договорной (возмездной и безвозмездной) основе 
либо субъектами, публично обязанными к этому»14.

А.С. Плетень полагает, что под правом на полу-
чение квалифицированной юридической помощи 
следует понимать закрепленное в Конституции Рос-
сийской Федерации в соответствии с общепризнан-
ными международными принципами и нормами 
право каждого на обеспечение и защиту находящихся 
под угрозой или реально нарушенных прав, свобод 
и правоохраняемых интересов, осуществляемые спе-
циальными субъектами, обладающими правом ока-
зывать квалифицированную юридическую помощь15.

В случаях, когда иностранец не может себе по-
зволить защитника, он предоставляется государ-
ством бесплатно. Расходы на оплату труда защитни-
ка компенсируется за счет федерального бюджета. 
Конституционный Суд Российской Федерации в 
одном из своих постановлений указал, что право 
на квалифицированную юридическую помощь га-
рантируется не только для обеспечения возможно-
сти отстаивать свои интересы в рамках уголовного 
процесса, но и для защиты от ущемляющих права и 
законные интересы действий и решений органов и 
учреждений, исполняющих наказание16.

Квалифицированная юридическая помощь пре-
доставляется адвокатурой на основании Федераль-
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ного закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»17.

Одной из значимых гарантий для иностранных 
граждан, является предоставление переводчика. За-
конодатель рассматривает участие переводчика не 
только как техническую меру, но и как конститу-
ционную гарантию. Неукоснительное соблюдение 
принципа национального языка – это конституци-
онная гарантия как реализации прав граждан, так и 
обязанностей соответствующих должностных лиц, 
без чего немыслимо правовое государство на совре-
менном этапе развития общества18.

Л.С. Бархударов, один из основоположников 
теории перевода, дает следующее определение: 
«Перевод – это процесс преобразования речевого 
произведения на одном языке в речевое произведе-
ние на другом языке при сохранении неизменного 
значения, точной системы значений, выраженных  
в исходном тексте»19.

Согласно российскому законодательству перевод-
чик предоставляется в судебном разбирательстве – 
уголовном, гражданском, арбитражном, и при адми-
нистративном разбирательстве. Согласно ст. 25.10 
Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации20 в качестве переводчика может 
быть привлечено любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или 
навыками сурдоперевода (понимающее знаки немого 
или глухого), необходимыми для перевода или сурдо-
перевода при производстве по делу об административ-
ном правонарушении.

Примером гарантированности права на участие 
переводчика может служить определение Консти-
туционного суда от 7 декабря 2001 г. № 276-О по 
жалобе Л.С. Исламова21, в котором оспаривались 
статьи Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений». 
Согласно указанному Федеральному закону свидания 
подозреваемому или обвиняемому разрешаются толь-
ко с защитником, родственниками и иными лицами. 
Конституционный Суд Российской Федерации, толкуя 
данную статью, разъяснил, что переводчик не может 
быть приравнен к «иным лицам». Переводчик предо-
ставляется в любом случае, если подозреваемый или 
обвиняемый не владеет языком судопроизводства, 
даже если это свидание с защитником, так как защит-
ник обеспечивает квалифицированную юридическую 
помощь. Переводчик же в данном случае обеспечива-
ет полноценную реализацию данного права.

Одной из форм юридических гарантий является 
самозащита.

С.Н. Братусь рассматривает самозащиту как опе-
ративное воздействие, которое применяется к нару-

шителю гражданских прав непосредственно самим 
управомоченным лицом как стороной в граждан-
ском правоотношении, не прибегая к помощи госу-
дарственных юрисдикционных органов22.

К мерам самозащиты В.П. Грибанов относит 
только фактические действия, направленные на ох-
рану личных или имущественных прав и интересов 
управомоченных лиц, в том числе действия в состо-
янии необходимой обороны и крайней необходимо-
сти23. Иные авторы считают, что к мерам самозащи-
ты относятся односторонние действия как фактиче-
ского, так и юридического характера, в том числе 
при помощи государственных органов, не рассма-
тривающих спор между сторонами по существу.

Под самозащитой М.Н. Мальцев понимает совер-
шаемые без посторонней помощи прямо не запре-
щенные законодательством действия (бездействие) 
физических или юридических лиц, направленные 
на предупреждение или пресечение нарушений сво-
их субъективных прав 24. Не совсем понятно, почему 
из содержания самозащиты исключается при этом 
возможность восстановления нарушенных прав.

В.А. Усанова содержание самозащиты расширяет 
до понятия «защиты прав и свобод всеми способами, 
не запрещенными законом». Поэтому с позиций ав-
тора самозащита – это и право обращения за защитой 
нарушенного права к государственным и иным орга-
нам и лицам, и право на собрания и мирные публич-
ные мероприятия, и право на объединение, и т.д.25.

Таким образом, самозащита прав и законных ин-
тересов включает: а) фактические действия, направ-
ленные на непосредственную защиту благ, прав и 
законных интересов до и в процессе посягательств 
на них; б) меры оперативного воздействия на нару-
шителей прав и законных интересов. Она применя-
ется в тех случаях, когда обстоятельства исключают 
возможность обращения в данный момент за за-
щитой к государственным органам. Самозащита не 
должна выходить за пределы тех прав, которые за-
щищает потерпевший, и должна быть соразмерной 
посягательству26. 

Цель правового института самозащиты прав − 
выработка и совершенствование механизма обеспе-
чения гарантий реализации прав и свобод гражда-
нина и надежной, эффективной их защиты в случае 
нарушения либо несвоевременного предоставле-
ния27.

Основу правового регулирования права на самоза-
щиту составляют конституционные нормы, которые 
закрепляют институт защиты (возможность защиты) 
прав иностранных граждан, а также устанавливают 
правовые гарантии его реального осуществления.

Самозащита во всех своих проявлениях есть 
правовая конституционная гарантия осуществления 
права на защиту, закрепленная в ч. 2 ст. 45 Консти-
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туции Российской Федерации. Во всех случаях это 
односторонние действия управомоченного лица, на-
правленные на защиту своих прав и интересов, ко-
торые осуществляются без обращения за помощью 
в государственные органы.

Способы самозащиты многообразны: обжалова-
ние действий должностных лиц, обращение в сред-
ства массовой информации, использование правоза-
щитных организаций и общественных объединений 
(профсоюзы и др.).

Примером самозащиты для иностранных граж-
дан может служить право пользования оружием. 
Федеральный закон об оружии28 предоставил ино-
странным гражданам возможность приобретения 
определенных видов оружия (механические рас-
пылители, аэрозольные и другие устройства, сна-
ряженные слезоточивыми или раздражающими ве-
ществами, электрошоковые устройства и искровые 
разрядники отечественного производства, пневма-
тическое оружие) без получения лицензии. Также, в 
соответствии со ст. 14 вышеуказанного Федерально-
го закона, разрешен ввоз спортивного и охотничьего 
оружия, при наличии приглашения юридического 
лица, имеющего лицензию на охоту, контракта на 
охоту с указанным юридическим лицом или пригла-
шения для участия в спортивных мероприятиях и 
соответствующего разрешения федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел.

Уголовный кодекс РФ признает за гражданином 
право на необходимую оборону и действия в со-
стоянии крайней необходимости.29 Наличие в за-
коне нормы о необходимой обороне содействует 
предотвращению насильственных посягательств. 
Действия гражданина в состоянии крайней необхо-
димости являются общественно полезными, так как 
направлены на защиту личности, ее прав и свобод, 
общественных или государственных интересов от 
угрожающей им опасности.
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Субъективные портреты как средство наглядно и 
комплексно представить внешний облик разыскива-
емого преступника в своем историческом развитии 
прошли определенные этапы.

На первоначальном этапе субъективные портреты 
изготавливались художником, который приглашался 
в помощь очевидцу. Художник в создаваемом портре-
те актуализировал мысленный образ разыскиваемо-
го, сформировавшийся в памяти очевидца. Однако, 
привлечение художника было эпизодическим и не 
могло обеспечивать все возрастающие потребности 
розыскных органов. Кроме того, художник нередко 
следовал своему представлению о внешнем облике 
того или иного типа преступника и отображал это 
представление в создаваемом портрете.

В связи с этим, следующим этапом можно счи-
тать создание технических средств, которые долж-
ны были обеспечить изготовление субъективных 
портретов без непосредственного их изготовления 
художником. Создание этих средств развивалось по 
двум направлениям.

 Одно из них – это использование фотоснимков 
лиц, не причастных к криминальному событию, 
но, признаки внешности которых, похожи на соот-
ветствующие признаки разыскиваемых. Наиболее 
успешно эту идею реализовал английский кримина-
лист Дж. Пенри. Он назвал свой комплект для изго-
товления фотокомпозиционных портретов Photo − 
Fit. Изображение волосистой части головы («при-
чески»), овала лица, ушных раковин и подбородка 
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составляли внешний фрагмент, а изображения глаз, 
бровей и переносицы, носа и прилегающей к нему 
области носогубных складок, области рта составля-
ли три внутренних фрагмента. С помощью такого 
комплекта значительно упрощался и ускорялся про-
цесс составления портрета, поскольку фрагменты 
были стандартны. 

 Второе направление – это изготовление комплек-
та рисунков элементов внешности, из которых из-
готавливаются субъективные портреты. Идея изго-
товления субъективных портретов из заранее подго-
товленных рисунков элементов лица была впервые 
реализована в системе Identi- it. Система включала 
в себя три составные части: альбом- реестр с рисун-
ками элементов лица анфас (более 500 штриховых 
черно-белых рисунков); набор дубликатов рисунков 
на прозрачных ацетатных пленках; демонстрацион-
но-монтажную рамку-планшет. В СССР в 60-е годы 
20 века был разработан с учетом антропологической 
типологии страны подобный комплект рисунков, 
получивший наименование ИКР – идентификаци-
онный комплект рисунков. Этим комплектом были 
оснащены экспертно-криминалистические подраз-
деления, которые успешно использовали его для из-
готовления субъективных портретов.

 Этим двум направлениям, их основной техноло-
гической идее, соответствуют два вида субъектив-
ных портретов – фото-композиционные и рисовано-
композиционные.

Третьим этапом в развитии средств изготовления 
субъективных портретов является создание про-
граммных средств, которые автоматизировали про-
цесс и значительно ускорили саму процедуру полу-
чения субъективного портрета. Широкое распро-
странение получила система БАРС. Система дает 
возможность автоматически выбирать из базы дан-
ных изображения элементов внешности. Отобран-
ные изображения монтируются на экране монитора 
в автоматическом режиме. Внесение уточнений и 
изменений в полученную композицию осуществля-
ется в режиме модификатора. Полученный портрет 
вместе с необходимыми текстовыми документами 
распечатывается на принтере.

Но при создании баз данных для этих компью-
терных программ использовались как уже имевши-
еся изображения элементов лиц, так и сам принцип 
создания этих баз данных, аккумулирующих необ-
ходимое количество изображений элементов внеш-
него облика.

Оценивая эти этапы создания средств изготов-
ления субъективных портретов, следует отметить, 
что главным их содержанием было максимальное 
облегчение технологического принципа получения 
субъективного портрета. В настоящее время непо-
средственный процесс получения субъективного 

портрета доступен практически любому человеку – 
пользователю компьютерных средств.

Однако, решая эту проблему, не удалось решить 
проблему обеспечения сходства субъективного пор-
трета с внешним обликом разыскиваемого лица. Ее 
решение зависит не только от полноты базы дан-
ных, соответствия их наиболее распространенному 
типу внешнего облика той популяции, среди кото-
рой и будет составляться портрет, вариантам этого 
типа. При изготовлении субъективного портрета 
довольно часто не удается актуализировать содер-
жание мысленного образа. Портрет оказывается не 
похожим на разыскиваемое лицо.

Изучение более чем сорокалетнего опыта изго-
товления субъективных портретов в нашей стране 
показало, что получение адекватного изображения 
зависит от подготовленности специалиста, которо-
му поручается изготовление субъективного портре-
та, к сложному процессу актуализации мысленного 
образа. К содержанию данного процесса следует 
обратиться, оставив за скобками чисто технологи-
ческие действия по монтажу портрета.

В содержание процесса актуализации мысленно-
го образа, прежде всего входит понимание сложной 
психологической основы данного носителя инфор-
мации о внешнем облике человека. Затем, форми-
рование у специалиста способности «раскрыть» со-
держание мысленного образа путем его преобразо-
вания во «вторичный» мысленный образ, т.е. полу-
чить собственное представление о внешнем облике 
разыскиваемого лица. После этого специалист дол-
жен представлять, какие изображения в базе данных 
наиболее соответствуют содержанию «вторичного» 
мысленного образа.

Предложение очевидцу самому выбрать из базы 
данных адекватные изображения приводит, как пра-
вило, к неудовлетворительному результату. Полу-
чение субъективного портрета, соответствующего 
«вторичному» мысленному образу дает возмож-
ность начать процесс актуализации первичного 
мысленного образа, имеющегося у очевидца. Этот 
процесс является ключевым в изготовлении субъ-
ективного портрета, поскольку закладывает основу 
того типа внешнего облика, которому и соответству-
ет разыскиваемое лицо. 

Дальнейшая работа специалиста заключается в 
доработке субъективного портрета под контролем 
очевидца, внесение в портрет тех элементов, ко-
торые приближают его к облику разыскиваемого 
человека. Этими элементами являются, в какой-то 
степени, признаки индивидуализации изображений 
типовых элементов лица. К таким признакам мож-
но отнести возрастные изменения внешнего обли-
ка. Такие признаки сложно предусмотреть даже в 
самой полной базе данных, включающих изобра-
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жения элементов внешности. И как показала прак-
тика, их внесение требует от специалиста владения 
определенными знаниями и навыками. К этим зна-
ниям относятся сведения о возрастной изменчиво-
сти внешности человека, определяющей характе-
ристики элементов головы и лица. Полезны также 
сведения об изменениях, которые связаны с рабо-
той мимических мышц лица. При этом необходимо 
различать привычные и временные состояния этих 
групп мышц. В базах данных не всегда имеются 
изображения головных уборов и предметов одежды, 
в связи с этим необходимо уметь представлять их в 
комплексе с анатомическими элементами головы и 
верхней части тела. Поясное, а иногда и ростовое 
изображение человека в определенной одежде зна-
чительно облегчает представление о внешнем обли-
ке разыскиваемого.

К навыкам специалиста следует отнести владение 
приемами и методами художественно-графического 
изображения человека. Этими приемами и методами 
владеют лица, получившие образование в художе-
ственных учебных заведениях. Однако, такие специ-
алисты работают в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел в единич-
ных случаях. В тоже время, практика деятельности 
по изготовлению субъективных портретов показала, 
что лица, прошедшие подготовку по специальной 
программе, ориентированной на обучение специ-
алистов в области изготовления субъективных пор-
третов, могут овладевать необходимыми навыками и 
успешно их реализовывать в конкретных ситуациях 
изготовления субъективных портретов.

В конце 80-х годов 20 века МВД Украины разра-
ботало программу подготовки специалистов для ор-
ганов внутренних дел республики, в функции кото-
рых входило изготовление субъективных портретов. 
Подготовка осуществлялась на базе Харьковского 
художественно-промышленного института. В каче-
стве слушателей на курсы направлялись штатные 
работники органов внутренних дел, имеющие худо-
жественную специальность либо имеющие частич-
ную художественную подготовку или склонность к 
рисованию. Учеба была рассчитана на три месяца, 
проводилась по специальной программе и заверша-
лась практикой в различных РОВД г. Харькова, в 
ходе которой курсанты должны были изготавливать 
субъективные рисованные портреты по конкретным 
уголовным делам.

Программа для этих курсов была разработана с 
учетом специфики работы специалиста над субъек-
тивным рисованным портретом, главные особенно-
сти которого, по мнению составителей программы, 
следующие:

● процесс изготовления субъективных портретов 
– одна из разновидностей межличностных отноше-

ний, поэтому при обучении обращается внимание на 
изучение некоторых психологических дисциплин;

● главный инструмент специалиста – это рису-
нок, и именно он занимает основное время обуче-
ния. При этом предпочтение отдается рисованию по 
памяти с постепенным переходом к новому виду – 
рисованию на основе словесного описания;

● изготовление субъективных портретов осу-
ществляется в рамках технико-криминалистиче-
ской, оперативно-розыскной и следственной дея-
тельности органов внутренних дел, поэтому данные 
аспекты также находят отражение в программе под-
готовки специалистов.

За время пребывания на курсах слушатели про-
ходили обучение по следующим дисциплинам: ри-
сование с натуры (академический рисунок); специ-
альный рисунок (субъективный рисованный потрет); 
методика и тактика процесса получения информации 
от очевидца и создания рисованного портрета; пла-
стическая анатомия; психологические основы соз-
дания субъективного портрета, в том числе навыки 
установления психологического контакта с очевид-
цем; правовые основы деятельности художника-кри-
миналиста и основы теории доказательств; теория 
развития портрета; специальная фотография; методы 
и способы изменения внешности; основы логическо-
го и нестандартного мышления; основы психологии 
цветовосприятия; компьютерная техника.

За рубежом лица, выполняющие задания по акту-
ализации субъективных отображений внешнего об-
лика человека и использующие при этом методики, 
основанные на изобразительных навыках, имену-
ются судебными или полицейскими художниками. 

В США действует и успешно функционирует си-
стема подготовки судебных художников. Практику-
емая подготовка рассчитана на лиц, имеющих даже 
весьма скромные способности к рисованию. Специ-
альные методики, основанные на знании пропорций 
человеческого лица, закономерностей распреде-
ления света и тени на его изображении, дают воз-
можность быстро и достаточно эффективно учить 
навыкам изготовления рисованных субъективных 
портретов со слов очевидцев. Курс подготовки та-
ких специалистов рассчитан на семь этапов. 

1-й этап. Обучение навыкам изготовления рисо-
ванных портретов и общения с очевидцем с целью 
получения достоверной информации о внешнем об-
лике разыскиваемого.

2-й этап. Рисование пропавших вещей, ценно-
стей, животных. 

3-й этап. Внесение в изображение лица человека 
дополнений, изменяющих его. 

4-й этап. Возрастные и косметические измене-
ния лица человека. На этом этапе преподавателю 
помогает врач-косметолог. 
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5-й этап. Графическая реконструкция лица по че-
репу. 

6-й этап. Графический туалет лица трупа. Препо-
давателю помогает судебный медик. 

7-й этап. Возрастные изменения детских лиц. 
Преподавателю помогает врач-педиатр.

 После каждого этапа предусмотрена обязатель-
ная практика, основная цель которой - работа на 
реальном материале. Если практика не дала поло-
жительных итогов, то слушатель не допускается к 
следующему этапу. Такая напряженная и серьезная 
подготовка позволяет достигать высокого профес-
сионализма выпускаемых специалистов.

Сравнивая два подхода к подготовке специалистов 
для изготовления субъективных портретов, представ-
ляется, что система, разработанная и апробированная 
в МВД Украины, более соответствует основной зада-
че – составлению субъективных портретов разыски-
ваемых преступников специалистами, имеющими 
художественно-графические навыки.

Необходимо отметить, что опыт обучения специ-
алистов, которым предстоит изготовить субъектив-
ный портрет, навыкам использования художествен-
но-графических методов, имеется и в Московском 
университете МВД России. В рамках обучения 
сотрудников экспертно-криминалистических под-
разделений с целью получения допуска на право 
самостоятельного производства судебно-портрет-
ных экспертиз, с 2011 г. ведется преподавание ос-
нов художественно-графического изображения 
внешности человека. При этом слушатели изучают: 
особенности воспроизведения лица человека в гра-
фическом портрете; виды графических портретов 
– штриховой и тоновый графические портреты; воз-
можности внесения изменений во внешность изо-
браженного человека в художественно-графическом 
портрете; средства, используемые при создании гра-
фических портретов; основные графические спосо-
бы, используемые в изобразительном искусстве для 
выполнения портретного рисунка; возможности 
специалиста-криминалиста в использовании мето-
дик художественно-графического изображения лица 
человека при изготовлении субъективных портре-
тов; рисование с натуры (академический рисунок) 
и специальный рисунок (рисованный субъективный 
портрет, рисовано-композиционный субъективный 
портрет). Акцент делается на практические занятия 
по специальной программе, которые ведет препода-
ватель - профессиональный художник.

Компьютерные программы, разработанные для 
изготовления субъективных портретов, включают 

графические редакторы для работы с элементами 
изображения. Однако, лицо человека не является 
обычным изображением, доступным любому поль-
зователю программой. Этот объект требует позна-
ний не только в области анатомии, антропологии, 
но и специальных изобразительных навыков. Не-
обходимо, зная пропорции основных частей лица 
человека, уметь их изменить, сохраняя основу и не 
превращая новое изображение в деформированное. 
Эти познания могут быть получены при подготовке 
по вышеуказанной программе. 

Опыт кафедры экспертно-криминалистической 
деятельности показал, что подготовка специалистов 
по изготовлению субъективных портретов должна 
вестись не в рамках дисциплины «габитоскопия и 
портретная экспертиза», а в качестве самостоятель-
ной дисциплины, программа которой разработана. 
Представляется, что ее реализация позволит гото-
вить специалистов, которые смогут существенно по-
высить качество субъективных портретов, которые 
изготавливают сотрудники экспертно-криминали-
стических подразделений органов внутренних дел.

Необходимо отметить, что обучаемые по новой 
программе будут получать свидетельство на право 
изготовления субъективных портретов по аналогии 
со свидетельством на право производства самостоя-
тельного выполнения определенных ролов и видов 
экспертиз. Это позволит преодолеть имеющуюся 
на местах тенденцию поручать изготовление субъ-
ективного портрета сотруднику экспертно-крими-
налистического подразделения по типу дежурного 
эксперта. Многолетняя практика реализации такого 
подхода еще с начала 70-х годов 20 века показала 
не только ее неэффективность, но дискредитацию 
субъективного портрета как эффективного средства 
розыска преступников.

В тоже время сотрудники, прошедшие обуче-
ние по такой программе, смогут составить основу 
самостоятельных групп в ЭКП ОВД, специализи-
рующихся в изготовлении субъективных портретов 
и ведения картотек субъективных портретов. Име-
ющийся опыт функционирования таких групп по-
казал их эффективность по сравнению с практикой 
поручения изготовления субъективного портрета 
любому сотруднику, имеющему подготовку экспер-
та-криминалиста. Реализация данной программы 
будет соответствовать новому федеральному обра-
зовательному стандарту, который предусматривает 
раздельное обучение по направлению технико-кри-
миналистической деятельности и экспертно-крими-
налистической деятельности. 
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Анализируя историю развития нормативного 
правового регулирования деятельности обществен-
ных объединений, необходимо отметить тот факт, 
что древнейшим источником права является обы-
чай. «Ни одно сообщество… не может существо-
вать без определенного порядка в отношениях его 
членов. Закрепляющие такой порядок правила пове-
дения, в какой-то части унаследованные у далеких 
предков, санкционируются государственной вла-
стью… постепенно формируются в систему норм, 
регулирующих общественные связи»1. 

Из древнейших источников права − Русская 
Правда, Новгородская и Псковская судные грамо-
ты − последняя, с нашей точки зрения, более об-
стоятельно регламентировала гражданско-право-
вые отношения и институты. Однако, «обществен-
ные организации как социальный институт начали 
складываться в конце XVIII столетия и достигли 

развитой формы в начале XX в., когда в стране на-
блюдался настоящий бум общественной самодея-
тельности…»2.

Но, как справедливо отмечает А.С. Туманова, 
«до начала XX в. в России отсутствовал единый за-
кон об обществах и союзах, а относящиеся к ним 
правовые нормы были рассредоточены по разным 
частям Свода законов Российской империи, восходя 
своим содержанием к Уставу благочиния Екатерины 
II от 1782 г. Создание обществ было не законным 
правом граждан, а милостью, даруемой властью по 
собственному усмотрению»3. 

27 марта 1867 г. был издан Закон «О противоза-
конных сообществах». Правовое положение обще-
ственных организаций, их внутренняя жизнь и 
взаимоотношения с администрацией определялись 
уставами, утвержденными министрами, и главным 
образом − министром внутренних дел. 
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В России право на свободу объединений, и 
прежде всего политических партий, по мнению 
С.С. Юрьева, «было провозглашено только лишь 
императорским манифестом «Об усовершенство-
вании государственного порядка» от 17 октября 
1905 г.»4. Его основное содержание составляли три 
статьи, и первая «даровала» населению «незыбле-
мые основы гражданской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенности личности, свобо-
ды совести, слова, собраний и союзов»5.

В 1906 г. был принят первый нормативный акт, 
урегулировавший ряд вопросов создания, деятель-
ности и ликвидации обществ и союзов − «Времен-
ные правила о собраниях, обществах и союзах»6. 

В 1917 г. свобода союзов провозглашается в Де-
кларации Временного правительства, а затем были 
отменены ограничения прав на объединение по-
становлением «О союзах и собраниях». В развитие 
названных норм летом 1917 г. было издано поста-
новление «О регистрации товариществ, обществ 
и союзов», установившее судебный порядок их 
регистрации и ликвидации. Однако, как отмечает 
А.В. Орлов7, «в России закона о союзах и обществах 
пока не было принято»8.

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. 
«в целях обеспечения за трудящимися действи-
тельной свободы союзов, РСФСР, сломив экономи-
ческую и политическую власть имущих классов и 
этим устранив все препятствия, которые до сих пор 
мешали в буржуазном обществе рабочим и крестья-
нам пользоваться свободой организации и действия, 
оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяче-
ское содействие, материальное и иное, для их объ-
единения и организации»9.

Статья 126 Конституции СССР от 1936 г.10 гласила, 
что коммунистическая партия есть «руководящее ядро 
всех организаций трудящихся как общественных, так 
и государственных». Следовательно, «руководителем 
в системе диктатуры пролетариата является одна пар-
тия, партия коммунистов, которая не делит и не может 
делить руководства с другими партиями»11. 

Конституция СССР обеспечивала право объ-
единения в общественные организации: профессио-
нальные союзы, кооперативные объединения, орга-
низации молодежи, спортивные и оборонные орга-
низации, культурные, технические и научные обще-
ства, а наиболее активные и сознательные граждане 
из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и 
трудовой интеллигенции добровольно объединяют-
ся в Коммунистическую партию Советского Союза, 
являющуюся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за построение коммунистического общества 
и представляющую руководящее ядро всех органи-
заций трудящихся, как общественных, так и госу-
дарственных (ст. 126).

Конституции СССР от 1977 г.12 в ст. 6 также кон-
статировала, что руководящей и направляющей си-
лой советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных органи-
заций является «вооруженная марксистско-ленин-
ским учением» КПСС, определяющая генеральную 
перспективу развития общества, линию внутренней 
и внешней политики СССР. Право объединяться в 
общественные организации (ст. 51) предоставляет-
ся только «в соответствии с целями коммунистиче-
ского строительства» 13. 

Таким образом, конституционно была закрепле-
на руководящая и направляющая роль коммуни-
стической партии в обществе (ст. 6 Конституции 
СССР), а профессиональные союзы, комсомол и 
другие общественные организации являлись, по су-
ществу, ее составными частями. 

В соответствии с целями коммунистического 
строительства граждане СССР имели право объ-
единяться в общественные организации, способ-
ствующие развитию политической активности и 
самодеятельности, удовлетворению их многооб-
разных интересов. Общественным организациям 
гарантировались условия для успешного выполне-
ния ими своих уставных задач (ст. 51). При этом все 
политические партии, общественные организации и 
массовые движения, выполняя функции, предусмо-
тренные их программами и уставами, должны были 
действовать в рамках Конституции и советских за-
конов (ст. 7). 

В конце 80-х годов в СССР начался процесс ре-
форм, обозначавшийся многозначным, чрезвычай-
но емким словом перестройка, которая завершилась 
глубокими изменениями политической системы, 
общественно-экономического строя, национальных 
отношений, образа жизни и культуры всех граждан 
и народов СССР. Она привела к кардинальному из-
менению геополитической структуры мира и поро-
дила мировые процессы, далекие от завершения14. 

В этот период в СССР действовало значитель-
ное количество добровольных обществ, входив-
ших в политическую систему советского общества: 
профессиональных, кооперативных, молодежных, 
спортивных, научных и др. Кроме того, невозмож-
ность полноценной реализации политических прав 
и свобод граждан, нестабильность политической 
системы, ухудшение экономического положения 
привели к росту неформальных объединений15, 
стремящихся к изменению сложившегося положе-
ния, возросла политическая активность населения. 

Деятельность общественных организаций раз-
личных видов была подкреплена появлением но-
вого законодательства, регулирующего правовой 
статус объединений граждан: Закон СССР «Об 
общественных объединениях» от 9 октября 1990 г.. 
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«Правила рассмотрения заявлений о регистрации 
уставов общесоюзных, межреспубликанских и 
международных общественных объединений» от 10 
января 1991 г. 

Наиболее массовыми объединениями в это вре-
мя являются профессиональные союзы, в которых 
состояло почти все трудящееся население страны. 
Во взаимоотношениях с государственными орга-
нами, хозяйственными организациями, предприни-
мателями профессиональные союзы должны были 
представлять и защищать интересы своих членов 
в производственной, социально-экономической и 
культурной областях. Деятельность профессио-
нальных союзов регулируется Законом СССР «О 
профессиональных союзах, правах и гарантиях их 
деятельности»16 от 10 декабря 1990 г. 

Важнейшим результатом «августовской револю-
ции» было запрещение КПСС и компартии РСФСР, а 
также ряда просоветских общественных организаций. 
«Россия вступила в так называемый переходный пери-
од, который в области государственного строительства 
характеризовался нестабильностью и постоянной ре-
организацией всех институтов государства»17. 

В 1993 г. всенародным голосованием была при-
нята Конституция РФ, закрепившая политические 
права, которые, в основном, раскрываются в феде-
ральных законах. В результате создаются благопри-
ятные условия для реализации прав и свобод граж-
дан, в частности, права на объединение и свободу 
деятельности общественных объединений. 

Однако, практика применения Конституции РФ 
определила несколько иные контуры развития зако-
нодательства об организации и деятельности обще-
ственных объединений. 

Как следует из положений ст. 1 Федерального 
закона «Об общественных объединениях», пред-
метом его регулирования являются общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами права на объединение, с созданием, де-
ятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 
общественных объединений. 

Такой подход, непосредственно увязывающий 
регулирование организации и деятельности обще-
ственных объединений с реализацией конституци-
онного права на объединение, реализуется в ст. 4 
данного Федерального закона, в которой указывает-
ся, что содержание права граждан на объединение, 
основные государственные гарантии этого права, 
статус общественных объединений, порядок их соз-
дания, деятельности, реорганизации и (или) ликви-
дации регулируются этим Федеральным законом, 
Гражданским кодексом РФ и другими законами об 
отдельных видах общественных объединений. 

Особенности, связанные с созданием, деятельно-
стью, реорганизацией и (или) ликвидацией отдель-

ных видов общественных объединений − профес-
сиональных союзов, благотворительных и других 
видов общественных объединений, − могут регули-
роваться специальными законами, принимаемыми 
в соответствии с данным Федеральным законом. 
Конкретного указания на допустимость регулирова-
ния соответствующих общественных отношений в 
законодательстве субъектов Российской Федерации, 
равно как и соответствующего запрета, в анализиру-
емом Федеральном законе не имеется. 

Вместе с тем, дальнейшее изложение норматив-
ного материала в Федеральном законе «Об обще-
ственных объединениях» дает основания полагать, 
что субъекты Федерации располагают значительной 
регулятивной и исполнительно-распорядительной 
властью в соответствующей сфере государственной 
деятельности. 

Так, ст. 17 Закона обязывает все государственные 
органы, включая власть субъектов Федерации, обе-
спечивать соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений, оказывать поддерж-
ку их деятельности, законодательно регулировать 
предоставление им налоговых и иных льгот и пре-
имуществ. 

Государственная поддержка субъектов Федера-
ции, по смыслу данной статьи, может выражаться 
также в виде целевого финансирования отдельных 
общественно полезных программ общественных 
объединений по их заявкам (государственные гран-
ты); заключения любых видов договоров, в том 
числе на выполнение работ и предоставление ус-
луг; социального заказа на выполнение различных 
государственных программ неограниченному кругу 
общественных объединений на конкурсной основе. 
Трудно поставить под сомнение конституционность 
подобных форм деятельности государственной вла-
сти на уровне субъектов России.

Справедливость нашей позиции подтверждает 
также нормативное содержание ст. 27 Федерально-
го закона «Об общественных объединениях», кото-
рая наделяет общественные объединения правами 
на участие в выработке решений органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния в порядке и объеме, предусмотренными закона-
ми; проведение собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования; представление и защиту 
своих прав, законных интересов своих членов и 
участников, а также других граждан в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправ-
ления и общественных объединениях; выступление 
с инициативами по различным вопросам обще-
ственной жизни, внесение предложений в органы 
государственной власти; участие в выборах и рефе-
рендумах в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 
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Указанные правоотношения в соответствии с 
федеральными законами «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»18, «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»19 подлежат регулированию в 
законодательстве субъектов Федерации, если это не 
будет противоречить нормам федеральных законов.

В целом принцип субсидиарности предполагает, 
что федеральная власть должна быть освобожде-
на от тех функций по регулированию и поддержке 
общественных объединений, которые могут быть с 
успехом реализованы властью субъектов Федерации 
либо муниципальных образований20. В связи с этим 
не столько содержание, сколько наименование Феде-
рального закона «Об общественных объединениях» 
выходит за рамки ст. 71−73 Конституции РФ, созда-
вая внешнюю видимость федерального регулирова-
ния всего комплекса отношений по организации и 
деятельности общественных объединений, в то вре-
мя как в действительности это составляет предмет 
совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

По существу, данный Федеральный закон ре-
гламентирует лишь отдельные аспекты реализации 
конституционного права на объединение, а также 
гражданско-правовой статус таких объединений. 

Примечательно, что федеральный законодатель 
не всегда придерживается столь ошибочной мето-
дологии, о чем неоспоримо свидетельствуют наи-
менования таких федеральных законов, как: «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»21, «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации»22, 
«О защите конкуренции на рынке финансовых ус-
луг»23, «О защите прав и законных интересов инве-
сторов на рынке ценных бумаг»24, «О защите прав 
потребителей»25 и т.п. 

Полагаем, что этот опыт следует использовать 
и применительно к федеральному регулированию 
конституционного права граждан на объединение.
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Мировая глобализация предопределила мигра-
ционную политику многих государств (США, Рос-
сии, Евросоюза и др.), которая привела к расшире-
нию как легальной, так и нелегальной миграции. 
В настоящее время миграция набирает обороты 
вопреки всем попыткам ее ограничить. Зачастую 
желание улучшить свою жизнь оказывается силь-
нее любви к родине и мигрант сегодня – типичный 
продукт именно глобализационных процессов, сво-
бода перемещения и защита которого гарантируется 
«Всеобщей декларацией прав человека». Миграция 
(преимущественно трудовая) в индустриально раз-

витые страны приобрела огромные масштабы. Ка-
тастрофическая ситуация с миграцией сложилась 
и между странами СНГ. Главный и неразрешенный 
вопрос – как обеспечить действенный контроль над 
притоком мигрантов. 

По данным ООН за 2013 г. Россия после США 
(45,8 миллионов) является самой привлекательной 
страной для мигрантов и занимает второе место 
в мире по их числу. В целом же специалисты Де-
партамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам отмечают беспрецедентный уровень ми-
грации: сегодня за пределами родины проживает 
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232 млн человек, а это 3,2% населения Земли. По 
данным ФМС России, в 2012 г. в страну въехали 
15,9 млн иностранцев, из них на миграционный учет 
встали 6,48 млн человек; за девять месяцев 2013 г. 
– 14,63 млн иностранцев, на учет встали 5,5 млн, 
из них незаконных мигрантов – 3,6 млн человек. В 
то же время, по экспертным оценкам, на территории 
РФ находится 15–20 млн. лиц без определенного 
правового статуса, покинувших государства своей 
национальной принадлежности. Из них не менее 
половины занимаются незаконной трудовой дея-
тельностью. Треть мигрантского потока концентри-
руется в Москве и области; Санкт-Петербург – вто-
рой по популярности пункт назначения. В основном 
нелегальные мигранты заняты в строительстве, тор-
говле и сфере услуг. По данным социологических 
исследований ВНИИ внешнеэкономических связей 
Министерства экономического развития и торгов-
ли РФ, 90% нелегальных мигрантов являются вы-
ходцами из стран СНГ, среди которых больше всего 
граждан Узбекистана (19%), Киргизии (16%) и Тад-
жикистана (15%). С 2008 г. число мигрантов в Рос-
сии увеличилось почти на 40%, при этом разница 
между цифрами, названными ФМС и реальным ко-
личеством въезжающих в РФ измеряется миллиона-
ми. Такая противоречивая статистика не вносит яс-
ности в истинное положение дел и лишь доказывает 
неконтролируемость ситуации в сфере незаконной 
миграции и подчеркивает наличие проблемы госу-
дарственного масштаба.

Криминальная ситуация также общеизвестна, 
мигранты вносят немалый вклад в статистику на-
сильственных преступлений, т.е. убийств, грабе-
жей и изнасилований. По данным СК РФ за 2013 г. 
зафиксирован более чем на 36% рост числа престу-
плений, совершенных иностранными гражданами, 
которые прибыли для обучения или трудовой дея-
тельности (прежде всего из стран СНГ). В Москве 
каждое второе изнасилование и каждый третий 
разбой и грабеж совершают иностранные мигран-
ты. Кроме того, приезжие виновны в каждом пятом 
убийстве (более двух третей заказных убийств), 
произошедшем в Москве. Именно противозаконные 
действия мигрантов привели к росту московской 
преступности в 2012–2013 гг. Например, краж стало 
больше на 7%, число особо тяжких преступлений 
увеличилось на 12%, тяжких преступлений – на 6%. 
Число преступлений, совершённых участниками 
этнических организованных группировок выросло 
на 38%. 

В свою очередь, миграция породила еще одну 
проблему – резкий рост этнической преступности 
(например, в Москве), к которому имеют отношение 
иностранцы. В последнее время набирает обороты 
нехорошая тенденция – это должно было случиться 

рано или поздно – мигранты стали организовывать-
ся на нашей территории. В том числе – и в весьма 
серьёзные преступные группировки. Ситуация ста-
новится неуправляемой. Случись завтра какой-ни-
будь громкий конфликт, десятки тысяч мигрантов 
могут за пару часов собраться и во что это выльет-
ся – неизвестно. И это, как метко отметил в одном 
из своих интервью А.И. Гуров, «…только вершина 
пирамиды – страшно представить, что творится в 
самой мигрантской среде. Мигранты могут месяца-
ми жить в России на вполне законных основаниях. 
Они знают нашу систему, знают, что паспорт при 
себе носить не надо, чтобы не отняли. Знают и то, 
что полиция заберёт, и быстро отпустит, потому что 
спецприёмников для мигрантов очень мало. А на 
депортацию надо тратить большие деньги – таких 
денег у государства нет». При этом многие нацио-
нальные культурные центры, существующие для 
адаптации мигрантов, нередко являются прикрыти-
ем для этнических преступных группировок. И это 
относится не только к выходцам из стран СНГ, но и 
к китайцам, афганцам, вьетнамцам и др.

По оценкам МВД в России не менее 150 посто-
янно действующих этнических преступных груп-
пировок, что позволяет говорить об активности 
транснациональных криминальных структур как 
в осуществлении преступной деятельности так и в 
использовании незаконных мигрантов в соверше-
нии преступлений1. До 80% профессиональных (не 
по случаю) преступников – это представители так 
называемых нацменьшинств. Значительная часть 
организованных преступных групп создается по 
принципу землячества. Именно этот принцип соз-
дания делает их более устойчивыми, связанными 
круговой порукой, и бороться с такой преступно-
стью крайне сложно. Начинают они, как правило, 
с «крышевания» своих соотечественников, потом 
крепнут и выходят за рамки диаспор, постоянно 
осваивая новые виды преступлений. Так, в нача-
ле 2000-х таджикские ОПГ специализировались 
на доставке в Москву афганского героина. Теперь 
промышляют и грабежами, и кражами, и угонами 
машин. В настоящие «инкубаторы» этнической 
преступности превратились столичные рынки, что 
наглядно продемонстрировал нашумевший случай 
на Матвеевском рынке и «зачистки» на бирюлев-
ской овощебазе. 

Не случайно глава управления ООН Антонио Ма-
рия Коста в сфере борьбы с международной органи-
зованной преступностью поставил на первое место 
проблему торговли людьми и напрямую связал ее с 
нелегальной иммиграцией. В ЮНОДК обоснованно 
полагают, что организованная преступность контро-
лирует примерно 95% нелегального миграционного 
потока. К примеру, мигранты на территорию США 
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пользуются услугами профессионалов, а не просто 
пытаются пересечь границу самостоятельно. В Ев-
ропе основными регионами происхождения жертв 
незаконной миграции и торговли людьми остаются 
Балканы и страны СНГ. Согласно имеющимся оцен-
кам, в Европе число этих жертв составляет не менее 
150 тыс. человек, а ежегодный доход оценивается 
в три миллиарда долларов. В настоящее время не-
легальная миграция в значительной мере контро-
лируется организованными преступными группами 
с международными связями, которые занимаются 
вербовкой, перевозкой, легализацией мигрантов в 
транзитных странах. В связи с масштабностью не-
легальной миграции значительное распространение 
получил криминальный бизнес, связанный с изго-
товлением и продажей поддельных документов, хи-
щение подлинных бланков документов, коррупция 
среди сотрудников правоохранительных структур и 
другие преступления2.

Совершенно очевидно, что массовая миграция 
является демпингом на рынке труда, приводит к 
снижению социальных стандартов труда, «развра-
щая» предпринимателей и приучая их к несоблю-
дению налогового и трудового законодательства и 
найму неквалифицированной рабочей силы. Ведь 
гораздо проще нанять бригаду мигрантов, чем ин-
тенсифицировать труд, повышая его производи-
тельность. И наконец – миграция является пита-
тельной средой для теневой экономики и связанных 
с ней криминальных процессов. Поэтому реальное 
государственное регулирование трудовой миграции 
просто жизненно необходимо. Проблема мигра-
ции, а вернее, проблема тотального несоблюдения 
законов всеми, начиная от полиции, чиновников, 
простого населения и заканчивая самими мигран-
тами, проблема интеграции мигрантов в общество, 
проблема восприятия мигрантов большинством на-
селения России имеет свое решение. Нужно исхо-
дить из интересов государства и понимать – какие 
мигранты нам нужны: малоквалифицированные, 
которые потом должны покинуть пределы страны 
или высокоподготовленные, которые знают русский 
язык, понимают культуру, традиции и готовы у нас 
остаться. В последних, как представляется, страна 
заинтересована. 

Но миграционная проблема быстро не реша-
ется. Ни одна страна пока не может похвастаться, 
что с соблюдением всех прав человека, обеспечила 
одновременно и защиту своих интересов. Здесь нет 
однозначных и простых решений. Между тем, со-
временное миграционное законодательство нужда-
ется в совершенствовании и упорядочении, так как 
насчитывает несколько сотен нормативно-правовых 
актов. Систематизировать этот массив и свести в 
единый нормативно-правовой акт – это задача, кото-

рую должен решить какой-то единый правовой акт. 
Например, находящийся в стадии подготовки ФМС 
Миграционный кодекс, который может появиться 
в России в 2015 г.. К слову сказать, президент РФ 
В.В. Путин назвал борьбу с нелегальной миграцией 
приоритетным направлением внутренней полити-
ки, появился план по реализации государственной 
национальной политики страны и состоялся указ 
президента «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 года». В 
82-х пунктах «Стратегии» подробно перечислены 
меры по «гармонизации межнациональных (межэт-
нических) отношений», «содействию сохранению и 
развитию этнокультурного многообразия народов 
России», «поддержке языков России». Вместе с тем, 
все правовые вопросы проводимой в стране мигра-
ционной политики должны решаться в комплексе с 
решением вопросов, касающихся различных отрас-
лей права – гражданского, административного, меж-
дународного, а совершенствование уголовно-право-
вой политики в этой области просто невозможно без 
определения стратегических целей по минимизации 
теневой экономики, коррупции, ТНОП.

Государства предпринимают целый комплекс 
мер по сдерживанию нелегальной миграции: усиле-
ние пограничного контроля, введение администра-
тивной и уголовной ответственности за незаконное 
пересечение границы, организацию нелегальной 
миграции, использование труда незаконных имми-
грантов, налаживание системы депортации незакон-
ных иммигрантов и т.д. Но как использовать «опыт 
цивилизованных стран»? Во-первых, в трех основ-
ных регионах, привлекающих к себе трудовую ми-
грацию, т.е. в Западной Европе, Северной Америке 
и странах Персидского залива, совершенно разная 
миграционная политика. Во-вторых, за прошедшие 
почти полвека современной миграционной ситу-
ации миграционная обстановка и связанная с ней 
миграционная политика сильно менялись. Напри-
мер, в странах Персидского залива очень жесткая 
миграционная политика, в Австралии чрезвычайно 
серьезные требования к культурной интеграции, в 
Европе, в Швейцарии (в которой был проведен ре-
ферендум относительно трудовых мигрантов)3 по-
давляющее большинство мигрантов может работать 
не больше трех лет. При этом значительная часть 
европейцев сегодня разочарована миграционной по-
литикой своих правительств4.

Стоит отметить опыт ЕС, в котором разработана 
специальная система охраны границы, направлен-
ная на пресечение притока нелегальных иммигран-
тов из Африки. В операции «Улисс», задействованы 
международные силы (патрульные катера и воен-
ные корабли Испании, Великобритании, Франции, 
Португалии и Италии). Корабли обследуют запад-



65Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ное Средиземноморье и часть Атлантики в районе 
Канарских островов. Каждое судно патрулирует 
площадь около 16 кв. километров. Патрулям дается 
право останавливать любое подозрительное судно и 
препровождать его в ближайший европейский порт. 
За проведением операции следят наблюдатели из 
ряда европейских стран, при этом делается акцент 
на совместную борьбу с нелегальной миграцией, в 
рамках которой также возможно заключение согла-
шений между странами о едином противостоянии 
угрозе общественной безопасности. В некоторых 
европейских странах незаконные мигранты пред-
стают перед судом, но для многих из них условия 
содержания в европейских тюрьмах гораздо луч-
ше, чем в родной стране. Распространенной мерой 
борьбы с незаконной миграцией является депорта-
ция незаконных мигрантов, хотя количество депор-
тированных мигрантов обычно меньше числа вы-
явленных и задержанных, поскольку многие из них 
пытаются всеми возможными способами остаться в 
стране, в которую они с таким трудом попали. Как 
показывает практика, доля депортированных от 
общего числа постановлений о депортации состав-
ляет в европейских странах приблизительно 15%5. 
Депортация полностью не решает ситуации с неле-
гальной миграцией, поскольку число нелегальных 
мигрантов гораздо больше числа выявленных и де-
портированных в условиях ограниченности денеж-
ных средств соответствующих служб6.

В РФ правовое регулирование пребывания ино-
странных граждан осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Уголовным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», а также нормативными актами федераль-
ных органов исполнительной власти. Так, согласно 
Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», иностранные граждане 
могут осуществлять трудовую деятельность только 
на основании разрешения на работу, выдаваемо-
го в рамках квоты на въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан в целях осуществления 
трудовой деятельности, ежегодно утверждаемой 
Правительством Российской Федерации по предло-
жениям исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с учетом 
демографической ситуации в соответствующем 
субъекте Российской Федерации и возможностей 
данного субъекта по обустройству иностранных 
граждан. 

В целом можно сказать, что в Российской Феде-
рации создана комплексная (хотя местами и колли-

зионная) нормативная правовая база для противо-
действия незаконной миграции7. Важнейшая ее 
составляющая – международные многосторонние 
и двусторонние договоры о сотрудничестве компе-
тентных органов в борьбе с незаконной миграцией. 
Очевидно, что без взаимодействия государств эф-
фективное предупреждение этого явления, имеюще-
го трансграничный характер, просто невозможно8. 
Ведущую роль в этом процессе играют междуна-
родные договоры универсального характера. Так, с 
25 июня 2004 г. для России вступил в силу Протокол 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, принятый в г. Нью-
Йорке 15 ноября 2000 г. на 62-ом пленарном заседа-
нии 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (в 
целях его имплементации в национальном законо-
дательстве в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и была введена ст. 322.1).

Среди международных договоров регионального 
характера, прежде всего, следует назвать Соглаше-
ние государств-участников СНГ о сотрудничестве в 
борьбе с незаконной миграцией. Действуют также 
двусторонние соглашения по этому вопросу с Арме-
нией, Латвией, Узбекистаном и другими странами. 
Важную роль в противодействии незаконной мигра-
ции играют также соглашения об обмене информа-
цией между компетентными органами. Например, с 
Белорусской стороной заключено Соглашение о со-
трудничестве компетентных органов приграничных 
регионов. 

Действует Комиссия по противодействию не-
законной миграции государств-участников СНГ, 
Координационный совет по борьбе с незаконной 
миграцией Организации договора о коллективной 
безопасности (КСБНМ), Российско-белорусская 
Межгосударственная межведомственная рабочая 
группа по выработке рекомендаций по проведению 
согласованной миграционной политики и осущест-
влению скоординированных мер в области борьбы 
с незаконной миграцией и иными, связанными с 
ней, проявлениями противоправной деятельности. 
Эта проблема также является предметом постоян-
ного внимания Совета руководителей миграцион-
ных органов государств-участников СНГ, который 
осуществляет координацию других отраслевых 
органов Содружества в вопросах миграции. Стала 
постоянной практика принятия и реализации про-
граммы сотрудничества государств-участников 
СНГ в противодействии незаконной миграции9. 
Программа разработана Совместной комиссией го-
сударств-участников Соглашения о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в борьбе с незаконной 
миграцией от 6 марта 1998 г. Программа предусма-
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тривает мероприятия в области совершенствования 
международно-правовой базы сотрудничества, ор-
ганизационно-практические мероприятия, меро-
приятия по информационному, научному, кадрово-
му, материально-техническому и финансовому обе-
спечению.

В рамках КСБНМ ОДКБ ежегодно проводятся 
совместные оперативно-профилактические меро-
приятия, направленные на выявление как престу-
плений, связанных с организацией незаконной ми-
грации, так и с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, незаконным 
оборотом оружия, незаконным пересечением гра-
ницы и т.д. С российской стороны в них принимает 
участие не только ФМС России, но и МВД России, 
ФСБ России, Росфинмониторинг. 

Направления развития международного сотруд-
ничества в сфере противодействия незаконной ми-
грации определены в Концепции миграционной по-
литики.10 Концепция предусматривает определение 
единых подходов по вопросу реадмиссии граждан 
третьих государств, включая расходные обязатель-
ства сторон, в рамках международных организаций; 
заключение международных соглашений с компе-
тентными органами иностранных государств о со-
трудничестве в борьбе с незаконной миграцией; 
заключение международных соглашений о приеме, 
возврате и транзитном проезде лиц, нелегально на-
ходящихся на территории Российской Федерации и 
территориях иностранных государств (о реадмис-
сии). Развитие интеграционных процессов предпо-
лагает так же организацию совместной работы по 
противодействию незаконной миграции из третьих 
государств на пространстве Таможенного союза. 
Представляется, что такая интеграция расширит и 
формы взаимодействия компетентных органов (сей-
час это в основном обмен информацией). Пробле-
мы противодействия незаконной миграции, как уже 
было отмечено, невозможно рассматривать в отры-
ве от других аспектов регулирования миграционных 
процессов. Вопросы миграционной политики явля-
ются одними из главных среди актуальных проблем 
социально-экономической стратегии России на пе-
риод до 2020 г. Комплексная реализация положений 
Концепции миграционной политики, как представ-
ляется, позволит снизить риски, связанные с неза-
конной миграцией11.

Между тем, вслед за мерами, предусмотрен-
ными Концепцией, должны последовать не столь-
ко силовые, сколько экономические и социальные 
меры, основанные на принципах международного 
сотрудничества, которые будут стимулировать как 
мигрантов, так и работодателей соблюдать россий-
ские законы. Сейчас многие развитые государства 

ведут жесткую конкурентную борьбу за квалифи-
цированные трудовые ресурсы, которые становят-
ся наиболее ценным «товаром». Поэтому политика 
«кнута» без «пряника» рано или поздно переориен-
тирует значительную часть гастарбайтеров на ра-
боту в других государствах. А на фоне ежегодного 
уменьшения трудоспособного населения на благо-
приятном социально-экономическом прогнозе раз-
вития РФ можно будет поставить точку.

1 См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминаль-
ная глобализация и конвенция ООН против транснациональ-
ной организованной преступности. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 
15–39.

2 Иванцов С.В. Актуальные вопросы противодействия ор-
ганизации незаконной миграции и торговле людьми // Вест-
ник Московского университета МВД России. 2011. № 12.

3 Как результат – приостановка участия Швейцарии в 
двух программах Евросоюза – «Горизонт 2020» и «Эразмус 
плюс» – напрямую связана с референдумом по миграции, а 
также с отказом Швейцарии открыть рынок страны для тру-
довых мигрантов из Хорватии.

4 Справедливости ради отметим, что специальные про-
граммы легализации нелегальных мигрантов проводятся ре-
гулярно странами даже с самыми жесткими миграционными 
требованиями. Таким образом «снимается напряжение», воз-
никающее на рынке труда из-за большого числа мигрантов с 
неурегулированным статусом.

5 Поладова Л.Т. Незаконная миграция в Россию: тенден-
ции, последствия, противодействие. Автореф. Дисс. … канд. 
экон. наук. М., 2012.

6 Законодательством РФ также предусмотрена процедура 
депортации нелегальных мигрантов. Ежегодно депортации 
подвергаются около 10 тыс. нелегальных мигрантов, задер-
живается на порядок больше. 

7 Например, согласно российской правоприменительной 
практике, незаконными (нелегальными) мигрантами счи-
таются лица, нарушившие правила въезда на территорию 
страны либо правила пребывания на ее территории. К этой 
категории причисляют и тех, кто занимается в России неза-
конной (нелегальной) трудовой деятельностью. Т.е. в одну 
группу включаются как сознательные нарушители миграци-
онного законодательства, так и те, кто оказался в статусе на-
рушителя из-за «бюрократических» процедур регистрации, 
получения разрешения на работу, вида на жительства и т.д.

8 Например, механизм пресечения каналов незаконной 
миграции невозможен без международного договора и т.д.

9 Утверждена решением Совета глав государств-участни-
ков СНГ 3 сентября 2011 г. на период 2012–2014 годов.

10 Утверждена Президентом Российской Федерации 13 
июня 2012 г.

11 Егорова Е. Нелегальная миграция в России: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=2003#top
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В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 (ред. от 1 июня 
2013 г.) «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения»1, которым ут-
верждено Положение о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, ГИБДД МВД 
России осуществляет федеральный государственный 
надзор и специальные разрешительные функции в об-
ласти безопасности дорожного движения.

С учетом последнего утверждения сферу деятель-
ности ГИБДД как субъекта контрольно-надзорных 

правоотношений следует определить, с одной сторо-
ны, безопасностью дорожного движения и обеспече-
нием безопасности дорожного движения широким 
кругом субъектов, так или иначе влияющих на состо-
яние безопасности дорожного движения, с другой, – 
непосредственно дорожным движением, качеством 
транспортных средств, дорог, подготовкой водите-
лей, правового режима движения на конкретной до-
роге с точки зрения соответствия требованиям, обе-
спечивающим безопасность дорожного движения. 

Законодательной основой правового регулирова-
ния применения специальной техники в этих целях 
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является, в первую очередь, Конституция Россий-
ской Федерации, согласно ст. 2 которой призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина являются обязанностью государства. 
Поэтому правоохранительные органы должны в 
процессе применения технических средств, исполь-
зуя возможности по сбору, накоплению, обработке 
и использованию информации, предоставленные 
п. 3 ст. 55 Конституции РФ, неукоснительно выпол-
нять требования ее норм, которые закрепляют право 
граждан на неприкосновенность частной жизни. 

Федеральный закон «О полиции» [1] в качестве 
одного из принципов деятельности полиции опре-
деляет использование достижений науки и техники, 
современных технологий и информационных си-
стем, в том числе средств аудио-, фото- и видеофик-
сации и других технических средств. 

В своей деятельности по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий и снижению 
тяжести их последствий сотрудники ГИБДД руко-
водствуются КоАП России [2], законами субъек-
тов Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Основные правовые нормы, 
применяемые за нарушения в области дорожного 
движения, изложены в гл. 12 КоАП – «Админи-
стративные правонарушения в области дорожного 
движения».

 Как правило, большинство правонарушений в 
области дорожного движения совершается физиче-
скими лицами, однако к административной ответ-
ственности могут быть привлечены должностные 
и юридические лица (за административные право-
нарушения, предусмотренные ст.ст. 12.31, 12.31.1, 
12.32, 12.33, 12.34, 12.35 КоАП РФ).

Основным нормативным документом, регламен-
тирующим создание и работу системы фотовиде-
офиксации, стало Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 
«О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 го-
дах»2, которое предусматривало принятие мер по 
сокращению дорожно-транспортных происшествий 
на основе совершенствования организации движе-
ния транспорта и пешеходов, сокращения времени 
прибытия соответствующих служб на место дорож-
но-транспортного происшествия и других организа-
ционных мероприятий.

4 апреля 2009 г. приказом МВД России № 280 
«Об утверждении Концепции информатизации ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и 
внутренних войск МВД России до 2012 года» было 
разрешено «создание подсистемы администрирова-
ния денежных взысканий (штрафов) за нарушения 
Правил дорожного движения, выявленных с при-
менением работающих в автоматическом режиме 

технических средств, имеющих функции фото- и 
киносьемки, видеозаписи» [3]. 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 210-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях»3 введена административная ответственность 
собственников (владельцев) транспортных средств 
«за административные правонарушения в области 
дорожного движения в случае их фиксации рабо-
тающими в автоматическом режиме специальны-
ми техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи» (ст. 2.6.1. КоАП 
РФ), что позволяет органам ГИБДД возбуждать ад-
министративное делопроизводство в отношении 
владельцев транспортных средств, которые зафик-
сированы автоматическими комплексами фотови-
деофиксации в момент нарушения ПДД. 

Оценивая статистику нарушений в области до-
рожного движения по Московской области, нами 
установлено, что одним из самых распространен-
ных правонарушений является превышение уста-
новленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ). 
В этой связи необходимо отметить положительную 
тенденцию руководства УГИБДД УМВД России 
по Московской области по увеличению количества 
устанавливаемых и работающих в автоматическом 
режиме фото- и видеоустройств, фиксирующих ад-
министративные правонарушения, предусмотрен-
ные ст. 12.9 КоАП РФ.

В Российской Федерации в целом, и в Москов-
ской области в частности, специальные технические 
средства, работающие в автоматическом режиме, 
используются с 2008 г.. Они помогают выявлять не 
только правонарушения, связанные с превышением 
установленной скорости движения транспортных 
средств, но и нарушения правил парковки транс-
портных средств, правил проезда железнодорожных 
переездов и другие. Работа этих устройств фикса-
ции административных правонарушений, с одной 
стороны, дисциплинирует лиц, осуществляющих 
управление транспортными средствами, с другой, – 
позволяет уменьшить нагрузку на сотрудников под-
разделений ГИБДД и исключить коррупционные 
проявления в данной среде.

При разработке системы фото-видеофиксации 
были проанализированы и учтены требования нор-
мативно-правовых документов, среда обработки 
информации, способы и каналы передачи информа-
ции, технические устройства фото-видеофиксации.

Создание автоматизированной системы видео-
фиксации в Московской области регламентирова-
но Постановлением Правительства Московской 
области от 19 ноября 2007 г. №864/39 «О созда-
нии автоматизированной системы видеофиксации 
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правонарушений в сфере дорожного движения на 
территории Московской области» [4], Постановле-
нием Мособлдумы № 15/47-Д от 26 июня 2008 г. 
о принятии Закона Московской области от 4 июля 
2008 г. № 103/2008-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Об областной целевой 
Программе «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории Московской области в 
2007–2010 годах» [5]. 

Указанные документы определили цель созда-
ваемой системы, задачи, решаемые Управлением 
ГИБДД по ее использованию, перечень основных 
правонарушений, которые должна фиксировать си-
стема, ее основные компоненты, очередность меро-
приятий по созданию системы в 2008–2011 годах, 
сроки и размер финансирования. В процессе созда-
ния и начального этапа эксплуатации системы учи-
тывались все недоработки и накладки. Их устране-
ние происходит по ходу развертывания в последу-
ющих годах (2012–2014). Это позволит уменьшить 
количество жалоб и претензий со стороны подвер-
гаемых административным наказаниям водителей.

В июле 2013 г. был принят новый Федеральный 
закон № 196-ФЗ4 который, на наш взгляд, внес в 
ст. 12.9 («Превышение установленной скорости 
движения») КоАП РФ неоднозначность понимания 
факта наступления административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 12.9 КоАП РФ 
(о допускаемом диапазоне разброса разрешенных 
скоростей движения автотранспорта в различных 
ситуациях), что в свою очередь повлекло изменения 
параметров системы.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 октября 2013 г. № 684 «О федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах» установлены 
дополнительные меры по предупреждению наруше-
ний в области безопасности дорожного движения, 
учтенные в работе автоматизированной системы ви-
деофиксации правонарушений в сфере дорожного 
движения. 

При контроле дорожного движения могут ис-
пользоваться: стационарные средства автомати-
ческой фиксации, размещаемые на конструкциях 
дорожно-транспортной инфраструктуры или спе-
циальных конструкциях; передвижные средства ав-
томатической фиксации, размещаемые на участках 
дорог в зоне ответственности постов, маршрутов 
патрулирования5. 

Автоматические комплексы фиксации наруше-
ний скоростного режима передают информацию о 
совершенных административных правонарушениях 
в области дорожного движения на сервер, который 
используется сотрудниками ГИБДД на посту или в 
патрульном автомобиле. 

Стационарные комплексы фотовидеофиксации 
устанавливаются, как правило, на территориях с по-
вышенной аварийностью, передвижные комплексы – 
на переносных стойках, мобильные комплексы – в 
салоне патрульного автомобиля или на мотоцикле со-
трудников ДПС. Места установки и режим работы ста-
ционарных средств автоматической фиксации опре-
деляются руководителем органа управления ГИБДД, 
передвижных – руководителем подразделения.

Эффективность работы средств автоматической 
фиксации можно оценить, изучив статистические 
данные по Московской области за 2013 г.6. 

За истекший год утверждено и направлено свы-
ше полутора миллиона постановлений по делам об 
административных правонарушениях на сумму бо-
лее полумиллиарда рублей, что составляет более 
50% от суммы наложенных штрафов. 

Анализ работы действующей системы авто-
матизированной фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движе-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Московской об-
ласти только за 10 месяцев 2013 г. показывает ее 
эффективность. Так, из статистических данных, 
представленных на официальном сайте7 и данных 
служебной деятельности, видно, что на участках 
где стоят средства автоматизированной фикса-
ции административных правонарушений в обла-
сти дорожного движения, количество нарушений 
ПДД уменьшилось, по сравнению с более ранним 
периодом и отсутствием этих средств, в среднем 
на 20–28%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что система автоматизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений в области дорож-
ного движения не только фиксирует нарушения, 
но и является профилактическим средством воз-
действия на водителей транспортных средств, по-
этому целесообразно дальнейшее ее развитие и 
расширение ее возможностей.
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Конституционный суд Российской Федерации 
неоднократно обращался к вопросам толкования 
вопросов, относящихся к уточнению конституцион-
но-правового статуса общественных объединений и 
особенностей реализации прав в сферах их деятель-
ности.

Согласно Конституции Российской Федерации, 
каждый имеет право на объединение; свобода дея-
тельности общественных объединений гарантиру-
ется1. Данная конституционная норма является, как 
правило, исходной при определении позиции Кон-
ституционного суда Российской Федерации по во-
просам создания, деятельности и ликвидации обще-
ственных объединений. 

При этом подчеркивается, что с приведенными 
конституционными установлениями соотносятся 
составляющие часть правовой системы Российской 
Федерации положения международного права, со-
гласно которым каждый человек имеет право на 
свободу ассоциации с другими и пользование этим 
правом не подлежит никаким ограничениям, кроме 
тех, которые предусматриваются законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в инте-
ресах государственной или общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и сво-
бод других лиц2. 

Рассмотрим далее практику конституционно-
правового регулирования по наиболее характерным 
аспектам реализации данной нормы в современных 
условиях.

Прежде всего необходимо обратить внимание 
на особенности конституционно-правового статуса 
общественных объединений в связи с тем, что пра-
ва граждан на объединение и свобода деятельности 
общественных объединений относятся к правам 
коллективным. 

Согласно Федеральному закону «Об обществен-
ных объединениях», создание общественных объе-
динений, включая общественные организации, осу-
ществляется гражданами и юридическими лицами – 
общественными объединениями на добровольной 
основе для защиты общих интересов, достижения 
общих целей и способствует реализации прав и за-
конных интересов граждан3. В этой норме зафикси-
рован конституционно-правовой смысл деятельно-
сти данного субъекта общественных отношений.

Следующая норма, которая используется при 
конституционном толковании, носит преимуще-
ственно методологический характер и заключается 
в том, что государство в отношении общественных 
объединений при регулировании их деятельности 
должно принимать решения при обеспечении пра-
вил их оправданности и соразмерности конституци-
онно значимым целям.

В связи с этим государство, во исполнение поло-
жений статей Конституции Российской Федерации4, 
обязано определить в федеральном законе право-
вое положение общественных объединений, в том 
числе установить условия их признания в качестве 
юридических лиц, порядок их учреждения, государ-
ственной регистрации и прекращения деятельно-
сти, содержание правоспособности.

Существенной характеристикой конституцион-
но-правового статуса общественных объединений 
является их законодательно закрепленные права 
на общественное представительство и участие 
в делах государства. Им предоставлены права: 
1) представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников в органах пу-
бличной власти, органах местного самоуправления 
и в общественных объединениях; 2) участвовать в 
выработке решений органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в порядке и 
объеме, предусмотренных законами; 3) выступать с 
инициативами по различным вопросам обществен-
ной жизни5.

Важная особенность конституционно-правово-
го статуса общественных объединений как субъек-
та правоотношений закреплена в норме о том, что 
в силу ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Феде-
рации в отношении них возможны ограничения, 
затрагивающие вышеназванные конституционные 
права. Данная норма также корреспондируется с 
международными нормами, в которых подчеркива-
ется, что пользование правом на ассоциацию с дру-
гими людьми не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной или общественной без-
опасности, общественного порядка, охраны здоро-
вья и нравственности населения или защиты прав и 
свобод других лиц6.

Наиболее характерно проявляются особенности 
конституционно-правового статуса общественных 
объединений при их ликвидации. Суды, также свя-
занные в своей деятельности требованиями ст. 55 
(ч. 3) Конституции Российской Федерации, прини-
мая решение, затрагивающее права общественного 
объединения, в том числе имеющего статус юриди-
ческого лица, обязаны, не ограничиваясь установле-
нием одного только формального основания назна-
чения соответствующей санкции или иного право-
ограничения, учитывать все обстоятельства дела, 
включая характер нарушений, если они допущены, 
и давать оценку иным установленным по делу фак-
там, образующим или исключающим основания 
применяемых к общественному объединению мер7. 

Необходимо подчеркнуть, что иное умаляло 
бы право на судебную защиту, признаваемое ст. 46 
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(ч.ч. 1 и 2) Конституции Российской Федерации, и 
противоречило бы требованию реального обеспече-
ния прав и свобод граждан правосудием8. 

В отношении ликвидационных процедур, как 
это следует из правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, ликвидация не может 
быть применена к юридическому лицу по одному 
лишь формальному основанию – в связи с неодно-
кратными нарушениями закона; такие нарушения в 
совокупности должны быть столь существенными, 
чтобы позволить суду с учетом всех обстоятельств 
дела, включая оценку характера допущенных юри-
дическим лицом нарушений и вызванных им по-
следствий, принять решение о его ликвидации в 
качестве меры, необходимой для защиты прав и за-
конных интересов других лиц9. 

Таким образом, в связи с возрастанием значения 
общественности в реализации конституционных 
принципов демократизма нашего государства, при-
оритета защиты прав человека, позиция Конститу-
ционного суда Российской Федерации весьма важна 
для понимания природы общественных объедине-
ний как институтов гражданского общества, их кон-
ституционно-правового статуса во взаимодействии 
с различными субъектами общественных отноше-
ний, органами государственной власти.
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Объективные потребности инновационного раз-
вития существующих криминалистических средств 
и методов, с помощью которых возможно устанав-
ливать личность человека по признакам внешности 
являлись важной предпосылкой для создания новой 
концепции подготовки специалистов для экспер-
тно-криминалистических подразделений органов 
внутренних дел, осуществляющих практическую 
деятельность в данной сфере. Такая концепция 
предусматривает увеличение творческого потенци-
ала в процессе обучения, в ходе которого слушатель 
выступает не как пассивный объект получения кри-
миналистической информации о признаках внеш-
ности, а как активный субъект развития своих спо-
собностей и применения их на практике в данной 
сфере. Важной задачей новой концепции подготов-
ки выступает задача практической реализации кри-
миналистических знаний в области установления 
личности по признакам внешности.

В зарождающейся новой концепции закладыва-
ется тенденция становления и дальнейшего разви-
тия (совершенствования) криминалистических зна-
ний о внешнем облике. Такие знания дифференци-
руются относительно средств криминалистического 
исследования – отображений признаков внешности 
на материальных, востребованных преимуществен-
но при производстве судебно-портретной эксперти-
зы и идеальных носителях, востребованных при из-
готовлении субъективных портретов (объективного 
и субъективного характера).

Образовательный процесс в области изготов-
ления субъективных портретов ориентируется, 
прежде всего, на идеях интеграции применяемых 
знаний как криминалистического, так и не кри-
миналистического характера и осуществляется 
в соответствии с научными теориями как в обла-
сти самой криминалистики, так и смежных с кри-
миналистикой наук: антропологией (этнической, 
конституциональной), расоведением, психологией 
восприятия, генетикой, анатомией, судебной меди-
циной в русле криминалистической деятельности. 
Базовые же положения судебно-портретной экс-
пертизы находятся в русле экспертной деятельно-
сти. Как результат такого разделения происходит 
аккумулирование знаний относительно двух ранее 
имеющих одно целое дисциплин: «Субъективный 
портрет и основы габитоскопии» и «Судебно-пор-
третная экспертиза»

Однако, имеются ли для такой дифференциации 
объективные предпосылки? Если да, то какие гра-
ницы деления содержания дисциплины наиболее 
оптимальны?

Для ответа на эти вопросы необходимо подвер-
гнуть анализу учебно-методическую деятельность 
в сфере габитоскопии и портретных исследований. 

Расширение временных рамок учебного про-
цесса при подготовке кадров для экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних 

дел диктуется повсеместным применением новых 
цифровых технологий, позволяющих фиксировать 
признаки внешности более информативно на объек-
тивных отображениях. Такое развитие благоприят-
но сказывается при производстве судебно-портрет-
ной экспертизы, уменьшая трудозатраты эксперта. 

Кроме того, развитие инновационных 3-D техно-
логий также дает возможность специалисту переда-
вать содержание мысленного образа более точно и 
более наглядно, позволяя формировать криминали-
стическую субъективную модель внешнего облика 
разыскиваемого лица. 

В этом смысле методическое содержание учеб-
ного процесса подталкивает на путь разделения от-
носительно деятельности на криминалистическую 
(изготовление субъективных портретов) и эксперт-
ную (производство судебно-портретной эксперти-
зы). Криминалистическая деятельность подразуме-
вает работу с идеальными отображениями внешнего 
облика очевидца, основанными на мысленном обра-
зе очевидца (словесный и субъективный портрет), 
а экспертная – с материальными отображениями 
(фото-, видеокадры).

Огромный массив знаний, аккумулированный в 
криминалистическое учение о признаках внешно-
сти человека из различных иных научных теорий, 
позволяет говорить о том, что и современный учеб-
ный процесс в этой области не может сводиться к 
передаче известной суммы элементарных знаний об 
анатомических признаках внешности человека. Он 
более разветвлен и сложен. 

Речь о необходимости разделения дисциплин 
диктуется не только обстоятельствами укрупнения 
криминалистических знаний о внешнем облике че-
ловека, но и особенностей информационного со-
провождения, необходимого в процессе подготовки 
слушателей. 

Информационное сопровождение дисциплины 
«Габитоскопия и портретная экспертиза» непре-
рывно насыщается научными источниками, со-
держащими в себе новые интегрированные знания 
из различных смежных с криминалистикой наук: 
антропологии (этнической, конституциональной), 
расоведения, психологии восприятия, генетики, 
анатомии, судебной медицины. Особенно рельефно 
это проявляется при изучении основ изготовления 
субъективных портретов и художественно-графиче-
ских изображений внешности человека. Такое насы-
щение также осуществляется по двум сферам: 

● сфера деятельности, связанная с изготовлени-
ем субъективных портретов; 

● сфера деятельности, связанная с производством 
судебно-портретных экспертиз и исследований. 

Подобные обстоятельства подтверждают необ-
ходимость разделения дисциплин по двум направ-
лениям. 

Однако, каким образом проводить линию деле-
ния разделов и тем? 
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Справедливо было бы отметить, что теоретиче-
ские положения криминалистической габитоскопии 
востребованы как дисциплиной «Судебно-портрет-
ная экспертиза», так и «Субъективный портрет и ос-
новы габитоскопии» 

Существующую систему дисциплины «Габито-
скопия и портретная экспертиза» составляют сле-
дующие разделы (темы): теоретические основы 
габитоскопии; субъективный портрет; основы худо-
жественно-графического изображения лица; судеб-
но-портретная экспертиза. 

Исходя из того, что подготовка специалистов 
осуществляется в различных сферах криминалисти-
ческой деятельности (производство субъективных 
экспертиз и исследований; составление словесных 
и изготовление субъективных портретов; изготов-
ление художественно-графических портретов), на 
повестку дня ставится вопрос деления разделов 
(тем) преемственной дисциплины «Габитоскопия и 
портретная экспертиза» относительно новых обосо-
бленных: «Субъективный портрет и основы габито-
скопии» и «Судебно-портретная экспертиза». 

Сложность деления указанных разделов (тем) 
также заключается еще и в том, какую из дисциплин 
считать первоначальной, а какую последующей?

Подготовка слушателей заключается в приоб-
ретении первоначальных базовых знаний в области 
криминалистической габитоскопии, необходимых в 
деятельности по изготовлению субъективных пор-
третов и их применение в рамках фиксации призна-
ков внешности на материальных носителях, а также 
приобретение необходимых умений и художествен-
но-графических навыков в этой области.

Область профессиональной деятельности слу-
шателя, прошедшего обучение по программе про-
фессиональной переподготовки в сфере изготовле-
ния субъективных портретов, будет включать: соби-
рание и фиксацию информации о признаках внеш-
ности человека для целей установления личности; 
оценка воздействия объективных и субъективных 
факторов на достоверное восприятие и воспроизве-
дение признаков внешности человека; составление 
словесного описания и портретов; изготовление 
субъективных портретов и художественно-графиче-
ских изображений лица разыскиваемого; примене-
ние методов психологии в работе с очевидцами; ис-
пользование современных программных и техниче-
ских средств при изготовлении субъективных пор-
третов; применение алгоритмического, аппаратного 
и программного обеспечения габитоскопических 
информационно-поисковых систем, используемых 
в органах внутренних дел; обеспечение высокоэф-
фективного функционирования габитоскопических 
информационно-поисковых систем, осуществляю-
щих автоматизацию носителей, содержащих при-
знаки внешности разыскиваемых лиц.

В результате изучения слушатель приобретает 
следующие знания: систему методов и средств из-

готовления субъективных портретов; теоретические 
основы установления личности человека по при-
знакам внешности; систему элементов и признаков 
внешности; правовые, методические и организаци-
онные основы изготовления субъективных портре-
тов; систему методов и средств изготовления субъ-
ективных портретов; методику изготовления субъ-
ективных портретов; современные возможности из-
готовления субъективных портретов; особенности 
получения сведений о внешнем облике человека в 
ходе следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий по различным категориям престу-
плений, тактико-психологические основы работы с 
очевидцами. 

В структуру дисциплины «Субъективный пор-
трет и основы габитоскопии», на наш взгляд, будут 
входить следующие темы.

1. Теоретические основы габитоскопии и изго-
товления субъективных портретов (краткий очерк 
истории установления личности человека по при-
знакам внешности; «антропометрическая регистра-
ция» и ее основатели; предмет, объекты, задачи и 
система криминалистического учения о внешнем 
облике человека; научные предпосылки идентифи-
кации человека по признакам внешности; свойства 
внешнего облика человека; закономерности запе-
чатления внешнего облика человека в субъективных 
отображениях; закономерности собирания, иссле-
дования и использования данных о внешнем облике 
человека в целях раскрытия и предупреждения пре-
ступлений; виды и формы отождествления человека 
по признакам внешности; понятие элементов и при-
знаков внешности человека и их классификация; 
элементы внешности и определение их характери-
стик; понятие субъективного портрета, его правовая 
природа; нормативная регламентация деятельности 
по изготовлению субъективных портретов; особен-
ности подготовки специалистов по изготовлению 
субъективных портретов; организация работы по 
изготовлению субъективных портретов; взаимодей-
ствие специалиста с оперативными работниками 
при изготовлении субъективных портретов).

2. Методы и средства изготовления субъектив-
ных портретов (система методов и средств изготов-
ления субъективных портретов, виды субъективных 
портретов − рисованные, рисовано-композицион-
ные, фотокомпозиционные, комплексные).

3. Основы художественно-графического изо-
бражения внешности человека (портрет человека 
как объект графического изображения; особенно-
сти воспроизведения лица человека в графическом 
портрете (основы линейной и воздушной перспек-
тивы в рисунке; законы светотени; штрих и тон в 
рисунке; понятие пропорций в рисунке; соотноше-
ние пропорций в изображении головы человека; за-
висимость изменений пропорций головы человека 
от ракурса; неизменяемые «опорные точки» в ри-
сунке головы человека); виды графических портре-
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тов; штриховой и тоновый графический портрет; 
возможности внесения изменений во внешность в 
художественно-графическом портрете (возрастные, 
мимические, антропологические); средства, ис-
пользуемые при создании графических портретов; 
основные графические способы, используемые в 
изобразительном искусстве для выполнения пор-
третного рисунка; возможности специалиста-кри-
миналиста в использовании методик художествен-
но-графического изображения лица человека при 
изготовлении субъективных портретов; рисование 
с натуры (академический рисунок) и специальный 
рисунок (рисованный субъективный портрет, рисо-
вано – композиционный субъективный портрет)). 

4. Психологические основы изготовления субъ-
ективных портретов (психологические закономер-
ности восприятия человека человеком; мысленный 
образ – основа субъективного портрета; понятие 
мысленного образа, его структура; особенности 
формирования мысленного образа; факторы, воз-
действующие на формирование мысленного обра-
за; объективные факторы и условия формирования 
мысленного образа; влияние особенностей личности 
очевидцев на формирование, сохранение и транс-
формацию мысленного образа; особенности всту-
пления в контакт специалиста с очевидцем в про-
цессе формирования субъективного портрета; учет 
возрастных, гендерных особенностей очевидцев, их 
психического состояния; применение методов визу-
альной психодиагностики; оценка эмоционального 
состояния очевидца, элементы психологического 
исследования внешности и поведения; приемы ак-
тивизации памяти свидетеля; обращение к образной 
памяти, использование специалистом элементов на-
глядности; создание объективных условий, снима-
ющих эмоциональное напряжение, исключающих 
воздействие на очевидца преступления).

5. Методические и тактические основы изготов-
ления субъективных портретов (общая характеристи-
ка методики изготовления субъективных портретов; 
анализ исходной информации, необходимой для из-
готовления субъективного портрета; изучение содер-
жания мысленного образа и факторов его формирова-
ния; актуализация мысленного образа; изготовление 
первого варианта субъективного портрета; доработка 
портрета и оценка его очевидцем; особенности изго-
товления субъективных портретов лиц, характеризу-
ющихся признаками внешности среднего значения; 
технологии составления субъективного портрета с 
использованием компьютерных средств; изготовле-
ние субъективных портретов с использованием ху-
дожественно-графических навыков и программных 
комплексов различных компьютерных систем; об-
щие положения тактики изготовления субъективных 
портретов; этапы изготовления субъективных пор-
третов; выбор временного периода, наиболее целесо-
образного для изготовления субъективного портрета; 
учет роли очевидцев в событии преступления; уста-

новление психологического контакта с очевидцем; 
обобщенный портрет и его влияние на процесс из-
готовления субъективного портрета; изготовление 
субъективного портрета с несколькими очевидцами 
по одному делу; изготовление субъективного пор-
трета со слов детей; изготовление субъективного 
портрета в лечебном учреждении; взаимодействие 
специалиста с другими участниками изготовления 
субъективного портрета).

Итогом такой подготовки является получение 
статуса специалиста в области криминалистической 
габитоскопии и изготовления субъективных портре-
тов и будет являться первоначальной.

Последующая же подготовка акцентирует внима-
ние на углубленном изучении объективных отобра-
жений признаков внешнего облика и производства 
портретных экспертиз и исследований. Судебно-пор-
третная экспертиза является дисциплиной, заверша-
ющейся получением права самостоятельного произ-
водства экспертиз по данному направлению деятель-
ности и поэтому справедливо было бы указать, что 
она является заключительной (последующей). 

Цель изучения дисциплины будет заключаться в 
формировании криминалистических знаний, необ-
ходимых для профессиональной деятельности в об-
ласти применения научно-разработанных методик 
и технических средств при производстве судебно-
портретных экспертиз.

Область профессиональной деятельности слуша-
теля, прошедшего обучение, включает: собирание и 
фиксацию информации о признаках внешности че-
ловека для целей идентификации личности; оценка 
воздействия объективных и субъективных факторов 
на изменение и достоверное отображение внешности 
человека на фотоснимках и видеоизображениях при-
знаков внешности человека; производство судебно-
портретных экспертиз и исследований, направленных 
на решение идентификационных и диагностических 
задач с применением традиционных и современных 
методов сравнения и оценки признаков внешности; 
использование современных программных и техни-
ческих средств при производстве судебно-портрет-
ных экспертиз; составление и оформление заключе-
ния судебно-портретной экспертизы.

В структуру дисциплины «Судебно-портретная 
экспертиза», на наш взгляд, будут входить следую-
щие темы.

1. Теоретические основы идентификации челове-
ка по признакам внешности (научные предпосылки 
идентификации человека по признакам внешности; 
свойства внешнего облика человека; закономерно-
сти запечатления внешнего облика человека на ма-
териальных носителях; закономерности собирания, 
исследования и использования данных о внешнем 
облике человека при проведении судебно-портрет-
ных исследований). 

2. Элементы и признаки внешности человека 
(понятие элемента и признака внешности человека 
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и их классификация; диагностические и идентифи-
кационные признаки внешности). 

3. Современные носители информации о внеш-
нем облике человека. Факторы, влияющие на ото-
бражение признаков внешности (видео- и фото-
съемка: понятие, классификация и порядок их ис-
пользования в целях установления личности; циф-
ровые фото-, видеорегистрирующие устройства 
фиксации внешнего облика человека; особенности 
изучения и исследования цифровых изображений; 
факторы, влияющие на полноту и достоверность 
отображения признаков внешности на фотоснимках 
и видеоизображениях; влияние различных видов 
источников освещения, технических средств, но-
сителей информации и их характеристик, а также 
процессов обработки изображений на отображение 
элементов внешности). 

4. Средства и методы цифровой обработки изо-
бражений, используемые при производстве судеб-
но-портретных экспертиз и исследований (основы 
получения и обработки цифровых изображений, ос-
новные термины и определения; средства цифровой 
фотографии, аппаратно-программный комплекс, 
применяемые в судебно-портретной экспертизе; 
приемы использования устройств ввода и вывода 
изображений; использование программных средств 
(графических редакторов) как инструментов для 
применения традиционных методов судебно-пор-
третной экспертизы; цифровая обработка изобра-
жений внешнего облика человека для улучшения 
факторов, влияющих на зрительное восприятие 
признаков внешности, обеспечение полноты и до-
стоверности полученных отображений; оформление 
результатов проведенного исследования; верстка 

изображений в графическом редакторе, верстка тек-
ста в текстовом редакторе и печать изображений).

5. Методические основы проведения судебно-
портретной экспертизы (предмет, объекты и задачи 
судебно-портретной экспертизы; вопросы, решаемые 
идентификационной портретной экспертизой; подго-
товка материалов на экспертизу и требования, предъ-
являемые к ним; стадии судебно-портретной экспер-
тизы; предварительное исследование материалов, 
поступивших на судебно-портретную экспертизу; 
осмотр и изучение объектов, несущих информацию 
о признаках внешности; предварительное исследова-
ние внешности изображенных на фотоснимках, ви-
деоизображениях лиц; раздельное исследование при-
знаков внешности; оценка выявленных признаков 
внешности; сравнительное исследование, его задачи; 
традиционные методы сравнения, применяемые в 
судебно-портретной экспертизе; математические ме-
тоды сравнения; эмпирический метод оценки выяв-
ленных совпадающих признаков внешности; вероят-
ностно-статистический метод оценки совпадающих 
признаков внешности; заключительная оценка полу-
ченных результатов и формирование выводов экс-
перта; структура заключения эксперта, требования, 
предъявляемые к изготовлению фототаблиц; возмож-
ности диагностических исследований внешнего об-
лика человека). 

По окончании обучения специалист получает 
допуск на право производства судебно-портретных 
экспертиз и исследований. В этом случает он будет 
являться экспертом в области производства судеб-
но-портретных экспертиз и исследований, обладая 
углубленными знаниями в области криминалисти-
ческой габитоскопии.
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Правоохранительная деятельность территори-
альных органов МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах имеет соответствующие правовые 
основы. В настоящее время существенно обновле-
но нормативное обеспечение этой деятельности, в 
результате чего обозначим девять основных блоков 
законодательных и подзаконных нормативных ак-
тов, регулирующих деятельность территориальных 
органов МВД и внутренних войск при чрезвычай-
ных обстоятельствах криминального характера, при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, при введении на определенной терри-
тории правового режима чрезвычайного положения, 
а также при введении степени боевой готовности, 
военного положения, осуществлении гражданской, 
территориальной обороны и мобилизационной ра-
боты.

Нормативные правовые акты, регулирующие де-
ятельность государственных органов, в том числе 
территориальных органов МВД России, при чрез-
вычайных обстоятельствах различны по юридиче-
ской природе, времени и сферам действия, адре-
сатам и субъектам, их применяющим, характеру, 
содержанию, направленности и степени регулятив-
ного воздействия на решение возникающих задач. 
Они образуют систему, представленную следующи-
ми актами:

● международные акты и общепризнанные 
принципы международного права (ратифицирован-
ные, подписанные и признаваемые Российской Фе-
дерации1);

● Конституция РФ;
● Федеральные конституционные законы РФ; 
● Федеральные законы РФ;
● Указы Президента РФ;
● Постановления и распоряжения Правитель-

ства РФ;
● Акты министерства внутренних дел;
● Других министерств и служб, наделенных по 

данному вопросу компетенцией;

● Законные и подзаконные акты органов госу-
дарственной власти и управления субъектов РФ и 
органов местного самоуправления;

● Акты специализированных органов по чрезвы-
чайным обстоятельствам и чрезвычайным ситуациям.

Необходимо подчеркнуть, что нормативно право-
выми актами РФ в значительной мере урегулированы 
основополагающие вопросы организации и функци-
онирования деятельности территориальных органов 
МВД Росси при чрезвычайных обстоятельствах, том 
числе определяющие их место в общегосударствен-
ной системе предупреждения данных ситуаций и 
осуществления действий при чрезвычайных обсто-
ятельствах, компетенцию, общие и частные задачи, 
основные права и обязанности должностных лиц, 
организационное и ресурсное обеспечение, форми-
рование органов оперативного управления, обеспе-
чение готовности к действиям, а также организаци-
онно-тактические приемы и способы действий сил 
и средств в конкретных чрезвычайных обстоятель-
ствах и чрезвычайных ситуациях.

Первый блок международно-правовых актов 
составляют: «Всеобщая декларация прав человека»; 
«Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка»; «Конвенция по борьбе с захва-
том заложников»; «Основные принципы примене-
ния силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка»; «Между-
народный пакт о гражданских и политических пра-
вах», другие документы, ратифицированные, под-
писанные, признаваемые РФ.

Второй блок правовых актов, образующих эту 
систему, − Конституция РФ. Это обусловлено тем, 
что: 

● во-первых, она имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей тер-
ритории РФ2, в том числе и при чрезвычайных об-
стоятельствах; 

● во-вторых, только в ведении РФ находятся 
- вопросы регулирования и защиты прав и свобод 



79Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

человека и гражданина, гражданства в РФ, регули-
рование и защита прав национальных меньшинств, 

- внешняя политика и международные отноше-
ния РФ, международные договоры РФ; вопросы во-
йны и мира;

- оборона и безопасность; оборонное произ-
водство; определение порядка продажи и покупки 
оружия, боеприпасов, военной техники и другого 
военного имущества; производство ядовитых ве-
ществ, наркотических средств и порядок их исполь-
зования3;

● в-третьих, в совместном ведении РФ и субъек-
тов РФ находятся:

- природопользование; охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности; осо-
бо охраняемые природные территории; охрана па-
мятников истории и культуры;

- осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 
их последствий4; 

Третий блок – это федеральные конституцион-
ные законы РФ: «О чрезвычайном положении»; «О 
военном положении». 

Чрезвычайное положение вводится лишь при на-
личии обстоятельств, которые представляют собой 
непосредственную угрозу жизни и безопасности 
граждан или конституционному строю РФ и устра-
нение которых невозможно без применения чрезвы-
чайных мер5. 

Для обеспечения режима чрезвычайного поло-
жения используются силы и средства органов вну-
тренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
федеральных органов безопасности, внутренних 
войск, а также силы и средства органов по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий6.

Нормативно правовой акт предусматривает воз-
можность введения «особого управления» терри-
торией, на которой объявлен режим чрезвычайного 
положения, после соответствующего предупрежде-
ния, обращённого Президентом РФ к населению и 
должностным лицам органов государственной вла-
сти субъектом РФ и органов местного самоуправле-
ния, действующим на такой территории.

Основанием введения военного положения на 
территории РФ или в отдельных её местностях яв-
ляется агрессия против РФ или непосредственная 
угроза агрессии7.

Четвертый блок федеральных законов РФ, ре-
гламентирующих деятельность органов государ-
ственной власти при чрезвычайных обстоятель-
ствах, значителен. В них, как правило, закреплены 
основополагающие вопросы организации и функ-
ционирования в этих условиях государственных ор-
ганов, в том числе территориальных органов МВД 

России. К этому блоку законов относятся Федераль-
ные законы РФ: «О полиции»; «О внутренних вой-
сках министерства внутренних дел РФ»; «Об оборо-
не»; «О безопасности»; «О противодействии терро-
ризму»; « Об оперативно-разыскной деятельности»; 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»; «О радиационной безопасности населения»; 
«О гражданской обороне»; «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в РФ»; «О транспортной 
безопасности»; «О радиационной безопасности на-
селения» и др.

Так, на полицию возлагаются обязанности:
• прибывать незамедлительно на место совер-

шения преступления, административного правона-
рушения, место происшествия, пресекать противо-
правные деяния, устранять угрозы безопасности 
граждан и общественной безопасности, докумен-
тировать обстоятельства совершения преступления, 
административного правонарушения, обстоятель-
ства происшествия, обеспечивать сохранность сле-
дов преступления, административного правонару-
шения, происшествия;

• обеспечивать безопасность граждан и обще-
ственный порядок на улицах, площадях, стадионах, 
в скверах, парках, на транспортных магистралях, 
вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и 
других общественных местах;

• принимать при чрезвычайных ситуациях неот-
ложные меры по спасению граждан, охране иму-
щества, оставшегося без присмотра, содействовать 
в этих условиях безопасной работе спасательных 
служб; обеспечивать общественный порядок при 
проведении карантинных мероприятий во время 
эпидемий и эпизоотий;

• осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность в целях выявления, предупреждения и рас-
крытия преступлений, обеспечения собственной 
безопасности, а также в иных целях, предусмотрен-
ных федеральным законом;

• участвовать в мероприятиях по противодей-
ствию терроризму и обеспечению правового режи-
ма контртеррористической операции, а также по  
обеспечению защиты потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пре-
бывания граждан; в проведении экспертной оценки 
состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов;

• участвовать в обеспечении режима военного 
положения и режима чрезвычайного положения в 
случае их введения на территории РФ или в отдель-
ных её местностях8;

В пятом блоке, объединяющем указы Президен-
та РФ, которые регламентируют деятельность тер-
риториальных органов МВД России при чрезвычай-
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ных обстоятельствах, необходимо выделить следу-
ющие указы: « Об утверждении военной доктрины 
РФ»; «Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел РФ»; «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, обеспе-
чивающих безопасность государства» и другие.

Шестой блок нормативных правовых актов – 
постановления и распоряжения Правительства РФ, 
изданные по вопросам применения законов и указов 
Президента РФ в части организационного обеспече-
ния деятельности государственных органов, вклю-
чая МВД России, при чрезвычайных обстоятель-
ствах обеспечения органов внутренних дел и вну-
тренних войск специальными средствами, оружием, 
боевой и специальной техникой, а также установле-
ния правил их применения. К ним относятся поста-
новления Правительства РФ: «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; «О поряд-
ке подготовки населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций»; «О порядке сбора и обмена 
в РФ информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»; «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»; «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций»; «О мерах по противодействию терроризму»; 
«О создании комплексной системы обеспечения 
безопасности населения на транспорте»; «О граж-
данских организациях ГО» и другие акты. 

Особый, седьмой блок нормативных актов, кото-
рыми непосредственно регламентирована деятель-
ность территориальных органов МВД России и их 
должностных лиц при чрезвычайных обстоятель-
ствах, составляют межведомственные и ведомствен-
ные нормативные акты. Среди них следует выделить 
приказы МВД России, регламентирующие деятель-
ность территориальных органов МВД России к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах. Выделим 
первое: предупреждение и пресечение преступлений 
террористического характера на объектах транспорт-
ного комплекса, промышленности, топливо-энергети-
ческого комплекса, на ядерных и радиационно-опас-
ных объектах, на гидротехнических сооружениях, 
на объектах органов государственной власти, на во-
енных объектах, на объектах массового пребывания 
людей, представительств иностранных государств. 
Второе − предупреждение и пресечение преступле-
ний против общественной безопасности: освобожде-
ние заложников, пресечение массовых беспорядков, 
пресечение деятельности бандформирований, розыск 
и задержание вооруженных и особо опасных пре-
ступников (вооруженных дезертиров), пресечение 
захвата собственных объектов органов внутренних 

дел и внутренних войск МВД России. Третье − содей-
ствие в розыске и задержании вооруженных и иных 
особо опасных преступников, совершивших побег из 
учреждений ФСИН России или при конвоировании, 
участие в пресечении массовых беспорядков в учреж-
дениях ФСИН России, в пресечении деятельности не-
законных вооруженных формирований. Четвертое − 
предупреждение и пресечение преступлений против 
основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, (подавление вооруженного мятежа). Пятое − 
предупреждение и пресечение преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
пресечение блокирования транспортных коммуника-
ций. Шестое − ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природного характера. 
Также приказы: «Вопросы организации деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой службы 
полиции общественной безопасности»; «Об органи-
зации комплексного использования сил и средств ор-
ганов внутренних дел РФ по обеспечению правопо-
рядка в общественных местах».

Восьмой блок составляют акты органов испол-
нительной власти субъектов РФ и местного само-
управления (законы, постановления, распоряжения 
и иные нормативные правовые акты), принятые в 
пределах их полномочий и регламентирующие де-
ятельность государственных органов, в том числе 
органов внутренних дел, при чрезвычайных обстоя-
тельствах. Например, постановление правительства 
Москвы: «Об организации оповещения населения 
города Москвы о чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени»; «Об утверждении государ-
ственной программы города Москвы «Безопасный 
город» на 2012–2016 годы»; распоряжение прави-
тельства Москвы «Об оказании помощи Москов-
скому метрополитену в чрезвычайных ситуациях» 
и другие акты.

 Нормативными актами девятого блока явля-
ются решения специализированных органов по 
чрезвычайным обстоятельствам и чрезвычайным 
ситуациям, в частности, решения комиссий по чрез-
вычайным ситуациям района, города, области, края, 
республики, а также ведомственных и межведом-
ственных специализированных органов оператив-
ного управления группировками сил и средств при 
чрезвычайных ситуациях (оперативных штабов, 
объединенных оперативных штабов, совместных 
оперативных штабов).

Таким образом, нормативно правовые акты, регу-
лирующие деятельность территориальных органов 
МВД России при чрезвычайных обстоятельствах – 
это сложная система законодательных актов, обе-
спечивающих соблюдение прав и свобод, а также 
защиту жизни, здоровья граждан в особых условиях 
деятельности полиции.
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По данным ООН, Россия занимает сейчас вто-
рое место после США по объему миграционных 
потоков (число «нелегалов» в США оценивается в 
11–12 млн человек (максимальная оценка – до 20 
млн), в России – в 4–5 млн (максимум – 10 млн)1. 
За последние 10 лет новое место жительства на тер-
ритории Российской Федерации нашли 23 миллиона 
человек: 90% – внутренние мигранты из неблагопо-
лучных регионов, около 10% – из-за рубежа, в ос-
новном из Средней Азии и Закавказья. При этом не-
легальная трудовая миграция в 4–8 раз превышает 
легальную2. По результатам исследования проблем 
миграции сотрудниками РАНХиГС было отмече-
но, что «масштабное и бесконтрольное увеличение 
объемов миграционных потоков, особенно неле-
гальных, может привести к ухудшению социальной 
обстановки, обострению конфликтных отношений 
во взаимоотношениях приезжих с местным населе-
нием»3.

В настоящее время проблемы, связанные с ми-
грантами, и рост этнической преступности вновь 
обострили отношение коренных жителей к мигран-
там. Во многих населенных пунктах растет число 
приезжих, они пытаются контролировать крими-
нальный или полукриминальный сектор экономики, 
все чаще проявляют агрессивность, как следствие, 
растет недовольство коренного населения. В резуль-
тате бытовой конфликт оборачивается межнацио-
нальным противостоянием. На конфликтность си-
туации обратил внимание и В.Путин на заседании 
Совета при президенте по межнациональным от-
ношениям: «для страны, в которой проживает более 
180 различных народов, более чем важно межнаци-
ональное согласие. Равно, как важно и не допускать 
возникновения конфликтных ситуаций по другой 
линии «раздела» – между коренным населением и 
«приезжими4», тенденция последних лет – возраста-
ющая напряженность в отношении между местным 
населением и мигрантами, причем как внешними, 
так и внутренними»5. 

На серьезность ситуации с нелегальной ми-
грацией указал и начальник ГУ МВД России по 
г. Москве А. Якунин, который заметил, что «по всем 
социологическим опросам москвичи эту проблему 
ставят на первое место, причем на протяжении уже 
длительного периода…В Москве 50% преступле-
ний совершаются иногородними, а 20% из них дело 
рук, как правило, нелегальных мигрантов, в боль-
шей степени выходцев из государств Средней Азии. 
Они совершают дерзкие преступления – убийства, 
грабежи, разбои»6. На рост преступности среди ми-
грантов обращает внимание и прокурор г. Москвы 
С. Куденеев. «Почти на 60% возросло количество 
совершенных ими тяжких и особо тяжких престу-
плений, на 20% – убийств, на 37% – умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью. В пять раз 
возросло количество совершенных мигрантами мо-
шенничеств»7. 

На проходившем в г Москве расширенном сове-
щании по вопросам профилактики правонарушений 
мэр г. Москвы С. Собянин указал, что «растет число 
преступлений, совершаемых мигрантами. Для ре-
шения этой острой проблемы внесены изменения в 
законодательство, усиливающие ответственность за 
организацию незаконной миграции. Последние ме-
сяцы сотрудники ГУ МВД России по г. Москве, ми-
грационной службы ежедневно проводят по 30–40 
рейдов для выявления нелегальных иностранцев. В 
результате из Москвы и страны было выдворено бо-
лее 13 тыс. незаконных мигрантов, запрещен въезд 
в страну 42 тыс. иностранцев, нарушивших россий-
ские законы. Это почти в 4 раза больше, чем за ана-
логичный период предыдущего года»8. 

Наряду с усилением ответственности за органи-
зацию незаконной миграции, для минимизации не-
гативных последствий в этой сфере также предпри-
няты некоторые меры, например: 13 июня 2012 г. 
президентом была утверждена концепция миграци-
онной политики до 2025 г.; в системе МВД созданы 
специальные отделы по борьбе с этнической пре-
ступностью; введена ответственность органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц за бездействие в сфере межнациональ-
ных отношений9; введены ограничения на прием 
в гражданство Российской Федерации или восста-
новление гражданства лицам, ранее выдворенным, 
подвергшимся реадмиссии или депортированным 
из России. До сих пор из этих трех категорий лиц 
ограничение распространялось только на тех, кто 
подвергся административному выдворению. Депор-
тированные и реадмиссированные могли выехать за 
рубеж и сразу подать заявление о приеме в граждан-
ство и др. Наряду с этими мерами, министр МВД 
России, В. Колокольцев полагает, что необходимо 
запретить регистрацию по юридическим адресам, 
поскольку предприниматели, нанимающие на ра-
боту трудовых мигрантов, обязаны обеспечить их 
местами проживания в жилом фонде с временной 
регистрацией по конкретному адресу10. Глава ФМС 
К. Ромодановский предлагает внести в российское 
законодательство норму, позволяющую выдворять 
за пределы России не только тех мигрантов, кото-
рые осуждены за серьезные преступления, но и во-
обще всех иностранцев, которые были наказаны за 
нарушение российских законов11. Уполномоченный 
при президенте по защите прав предпринимателей 
Б. Титов предлагает легализовать труд нелегальных 
мигрантов (30 тыс. руб. в год придется платить ра-
ботодателю за легализацию одного нелегала). При 
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одобрении этого варианта миграционной амни-
стии возможность легализовать свой труд получат 
3,6 млн человек. По его мнению, именно столько 
мигрантов сегодня находится в России незаконно, 
не имея разрешения на работу12 (по данным ФМС, 
без надлежащего оформления в России живут более 
10 млн иностранцев)13. Конечно можно предполо-
жить, что после получения легального статуса ми-
гранты начнут дорожить своим новым положением, 
значительно снизится количество нарушений и пре-
ступлений с их стороны, будет соблюдаться мигра-
ционное законодательство.

Контрольно-надзорные функции за соблюдени-
ем норм миграционного законодательства возложе-
но на МВД России и Федеральную миграционную 
службу. В 2013 г. силами этих структур на постоян-
ной основе проводится комплекс специальных опе-
ративно-профилактических и целевых мероприятий 
«Нелегальный мигрант», «Регион-Магистраль», 
«ЖКХ», «Стройка», «Лизинг» и другие. По резуль-
татам работы, например, за шесть месяцев 2013 г. 
сотрудниками УФМС по г. Москве выявлено и пре-
сечено свыше 88985 административных правонару-
шений российского миграционного законодатель-
ства, что превышает показатель за аналогичный 
период прошлого года – 7792014. Но как признал на 
«правительственном часе» министр МВД России 
В. Колокольцев, «в результате реформы МВД обо-
значилась нехватка участковых и постовых… На-
пример, на весь огромный Южный округ Москвы – 
всего 350 участковых. Чтобы справиться со всеми 
возложенными на него обязанностями, каждому из 
них необходимо более 16 часов рабочего времени. 
Это не считая времени на переезды»15. Для эффек-
тивного противодействия незаконной миграции не 
достаточно количество сотрудников и в Федераль-
ной миграционной службе. В поисках разрешения 
ситуации, Федеральная миграционная служба для 
выполнения стоящих перед ней задач на сегодняш-
ний день нуждается в увеличении численности 
штатных сотрудников, непосредственно занимаю-
щихся работой с иностранной миграцией (напри-
мер, в составе УФМС по Москве всего триста че-
ловек)16. 

По нашему мнению, решить проблему нехватки 
кадров и средств можно путем привлечения граж-
дан к миграционному контролю. 

Положительный опыт имеется, в частности, в 
г. Москве, где налажено взаимодействие между ми-
грационной службой и официальной структурой пра-
вительства Москвы – Московским городским шта-
бом народной дружины. Так, по данным УФМС, при 
участии миграционного патруля – дружинников – 
с начала 2013 г. в столице проверено более 14 тыс. 
иностранных граждан, составлено 860 администра-

тивных протоколов за нарушение миграционного 
законодательства, с территории России выдворено 
53 иностранца17. В помощь УФМС задействованы 
опорные пункты охраны порядка, объединяющие 
10 тысяч москвичей. Хорошо себя зарекомендовали 
и иные формы общественной помощи деятельности 
миграционной службе – например, организован-
ная Комиссией по взаимодействию с молодежью и 
молодежными организациями ОКС (общественно-
консультативный совет при УФМС) студенческая и 
школьная практика в подразделениях УФМС.

Представляется, в настоящее время настала не-
обходимость при Московском городском штабе на-
родной дружины расширения специализированного 
подразделения дружинников, работающих по ми-
грационному профилю. Начальник УФМС России 
по г. Москве даже определила его приблизительную 
численность, около 600 человек18. Опыт создания 
специализированных подразделений уже имеется. 
В настоящее время в городском штабе народной 
дружины действуют специализированные структу-
ры по: охране общественного порядка на объектах 
Московского метрополитена; безопасности дорож-
ного движения; социальной безопасности; охране 
общественного порядка на объектах транспорта и 
другие отряды. 

По мнению О. Кирилловой, создание миграци-
онного патруля должно решить три основные за-
дачи: оказание помощи иностранным гражданам, 
прибывшим на территорию Российской Федерации; 
консультация российских граждан; оказание помо-
щи в выявлении иностранцев и лиц без граждан-
ства, нарушающих российское миграционное зако-
нодательство19. 

На связь с общественностью при решении сво-
их задач обратил внимание и руководитель ФМС 
России К. Ромодановский: «Мегаполисы перена-
сыщены мигрантами. Это место притягивания ино-
странных граждан, и именно для мегаполисов не-
обходимо привлечение общественности для того, 
чтобы проводить разъяснительную работу с ино-
странными гражданами и помогать миграционной 
службе»20. 

Представители Московской городской народной 
дружины прошли специальное обучение в подраз-
делениях миграционной службы для совместного с 
сотрудниками миграционной службы участия в рей-
дах, на станциях метрополитена, вокзалах, транс-
портных узлах и в других местах массового присут-
ствия людей. 

Московская инициатива нашла поддержку и в 
г. Санкт-Петербурге. Петербургские власти обсуж-
дают возможность создания специальных миграци-
онных патрулей на основе народных дружин, соз-
данных из представителей национальных диаспор21.
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Однако, одной из ключевых, нерешенных на 
сегодняшний день проблем в этой сфере, которая 
имеет принципиальное значение, является отсут-
ствие на федеральном уровне законодательной базы 
деятельности 45 тыс. общественных объединений 
граждан правоохранительной направленности чис-
ленностью более 454 тыс. человек22.

Следует отметить, что во многих субъектах Фе-
дерации приняты законы (всего – 63 региональных 
закона)23 и другие нормативные акты, регламенти-
рующие участие граждан и организаций в охране 
общественного порядка. Однако, на федеральном 
уровне неопределенность сохраняется и в насто-
ящее время. Федеральный закон, определяющий 
правовое положение добровольных дружин, отсут-
ствует. При этом общеизвестно, что борьба с право-
нарушениями станет результативнее тогда, когда 
полиции будут помогать и содействовать граждане, 
общественные формирования и общество в целом. 

В последнее время появилась надежда на приня-
тие закона в этой сфере, поскольку 20 ноября 2013 г. 
проект федерального закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» рассматривался 
Государственной Думой Федерального собрания 
Российской Федерации во втором чтении.

Что касается проекта федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», 
то он призван заложить основы взаимодействия ор-
ганов внутренних дел и миграционной службы с 
общественными объединениями правоохранитель-
ной направленности, и расширить формы участия 
граждан и их общественных объединений в охране 
общественного порядка. 

Статус дружинника в миграционном патруле – 
точно такой же, как и в полицейском патруле. Чело-
век, вступивший в народную дружину, имеет право 
патрулировать улицы в составе полицейских наря-
дов. Он сможет проверять документы, участвовать в 
досмотрах личных вещей и автомобилей, задержи-
вать правонарушителей, пресекать преступления. 
Но с очень существенной оговоркой: все это можно 
делать только в присутствии полицейского, сотруд-
ника миграционной службы или по их указанию.

Дружинник обязан будет защищать граждан от 
всевозможных преступников, оказывать помощь 
при несчастных случаях, авариях, пожарах или сти-
хийных бедствиях. 

Новый законопроект предлагает ввести штрафы 
для граждан за невыполнение законных требований 
дружинника или внештатного сотрудника полиции 
от 500 до 2500 руб. Но и дружинники не вправе зло-
употреблять своими полномочиями. В этой связи в 
законопроекте предусмотрено наказывать как дру-
жинников, так и внештатных сотрудников полиции 
за превышение полномочий при участии в охране 

общественного порядка: «Совершение народным 
дружинником или внештатным сотрудником поли-
ции действий, явно выходящих за пределы их пол-
номочий, повлекших нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций, влечет пред-
упреждение или наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей».

В проекте федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» так-
же предусмотрено, что «народные дружинники, 
участвуя в охране общественного порядка, могут 
применять физическую силу для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей им или иным 
лицам, в состоянии необходимой обороны или край-
ней необходимости в пределах, установленных за-
конодательством РФ». Проект федерального закона 
запрещает дружинникам иметь при себе оружие 
самообороны. Законы об участии граждан в охране 
общественного порядка, принятые в большинстве 
субъектов Российской Федерации также не предус-
матривают данной меры.

Такая мера не предусмотрена, поскольку обе-
спечение дружинников оружием самообороны при-
ведет к созданию некоего вооруженного обществен-
ного объединения. Но этому препятствует консти-
туционная норма ч. 5 ст.13 «запрещающая создание 
и деятельность общественных объединений, цели 
и действия которых направлены на…. создание во-
оруженных формирований…».

В законопроекте закреплено, что дружинник 
имеет право, выполняя обязанности по обеспече-
нию общественной безопасности, при необходимо-
сти использовать оружие самообороны, приобре-
тенное на законном основании. Это травматическое 
и газовое оружие, а также электрошок, т.е. все то, 
что сегодня вправе приобрести практически любой 
российский гражданин. О применении физической 
силы и оружия дружинник должен доложить по ко-
манде в течении 24 часов. 

По нашему мнению, в проекте Федерального за-
кона «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», находящегося сейчас на рассмотрении в 
Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, многие его положения и сегодня 
нуждаются в существенной доработке. Необходимо 
законодательно обеспечить действенные государ-
ственные гарантии правовой и социальной защиты 
дружинников. Поскольку в законе прописаны доста-
точно скромные меры поощрения дружинников за 
службу, различные компенсации за травмы, ранения 
и даже гибель. Да и акцент сделан на участие дру-
жинников в охране общественного порядка, а не на 
самостоятельную деятельность. Дружинник имеет 
право действовать только с ведома и по команде. Са-
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мостоятельно он не вправе задерживать человека или 
проверять документы. Их требования не носят обя-
зательный характер, а потому ответственности за не-
исполнение их санкций и рекомендаций не установ-
лено. Представляется, правовой статус дружинников, 
их полномочия необходимо повысить. Например, 
предоставить им право самим, даже в отсутствие 
сотрудника правоохранительных органов, осущест-
влять действия по пресечению преступлений и ад-
министративных правонарушений, препровождению 
нарушителей в отделение полиции. 

Следует существенно расширить и гарантии 
правовой защиты народных дружинников. Необ-
ходимо внести дополнения не только в КОАП РФ, 
но и в УК РФ, которые будут приравнивать ответ-
ственность за правонарушения и преступления в 
отношении дружинников к аналогичным правона-
рушениям в отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Нуждается в доработке и предлагаемая в законо-
проекте организационно-правовая форма народной 
дружины («общественное объединение без образо-
вания юридического лица, создаваемое инициатив-
ной группой граждан»), которая исключает возмож-
ность прямого государственного участия, что вой-
дет в противоречие с уже принятыми в большинстве 
регионов правовыми актами. Представляется, что 
единственно возможная организационно-правовая 
форма народной дружины – это государственно-об-
щественное объединение, предусмотренное ФЗ «Об 
общественных объединениях».

Можно предположить, что принятие федераль-
ного закона «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», приведет к дальнейшему по-
вышению активности участия граждан в деятель-
ности народных дружин, оказании содействия 
полиции и сотрудникам миграционной службы в 
обеспечении общественного порядка и по усиле-
нию контроля за соблюдением миграционного за-
конодательства.

Как отмечают некоторые авторы24, следует при-
знать бесспорным плюсом и ситуацию, когда дру-
жинники, выходящие на пост или маршрут вместе с 
сотрудником полиции и миграционной службы, ли-
шают его возможности нагрубить гражданину, уйти 
с поста, что-то принять от правонарушителя, без-
ответственно отнестись к разбирательству и т.п. И 
это хорошо, поскольку такое сотрудничество можно 
считать одной из форм общественного контроля. 
Кроме того, совместные дежурства с народными 
дружинниками на массовых и публичных меропри-
ятиях позволяют сотрудникам правоохранитель-
ных органов увереннее действовать по пресечению 
правонарушений, имея надежную свидетельскую 
базу и не опасаясь необоснованных обвинений в 

нарушении законности и превышении полномочий. 
Помощь народных дружинников позволяет высво-
бодить значительное количество сотрудников поли-
ции и миграционной службы для выполнения ими 
главной повседневной задачи – обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности, работе по недо-
пущению преступлений. 
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Эффективность обеспечения правопорядка во 
многом зависит от непосредственной связи поли-
ции с государственными органами исполнительной 
власти РФ. Их взаимодействие заключается в со-
гласованных по цели, месту и времени усилиях и во 
взаимной помощи по достижению задач, стоящих 
перед взаимодействующими субъектами. Главная 
цель взаимодействия — обеспечение единства дей-
ствий, взаимопомощи и объединения усилий для 
успешного решения общих задач. При этом взаи-
модействие и взаимная помощь должны быть четко 
согласованы как по цели (задаче) действий, так по 
месту и времени проведения совместных меропри-
ятий. Без эффективного взаимодействия полиции с 
государственными органами исполнительной вла-
сти невозможно полное, объективное и всесторон-
нее разрешение поставленных перед ней задач по 
охране общественного порядка и осуществления 
общественной безопасности.

Взаимодействие полиции с федеральными орга-
нами исполнительной власти по охране обществен-
ного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности обеспечивается:

● единым пониманием поставленных перед 
ними задач, твердым знанием общих и особых обя-
занностей и способов их выполнения всеми взаимо-
действующими органами;

● знанием оперативной обстановки;
● наличием устойчивой и бесперебойной связи, 

постоянной взаимной информации о полученных 
новых данных в оперативной обстановке и действи-
ях по охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности.

Взаимодействие сторон проводится на основе 
принципов соблюдения законности, самостоятель-
ности каждого органа в пределах, предоставлен-
ных ему законодательством Российской Федерации 
полномочий, процессуальной независимости и пер-
сональной ответственности сотрудников за точное 
выполнение согласованных мероприятий по вопро-
сам охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности.

Актуальными остаются задачи координирован-
ности действий правоохранительных органов, эф-
фективности их взаимодействия, достаточности 
профессиональной подготовки, повышения чувства 
ответственности за порученное дело как со стороны 

сотрудников полиции, так и со стороны других ор-
ганов исполнительной власти.

Любая форма взаимодействия может быть эф-
фективной лишь при соблюдении определенных ус-
ловий взаимодействия. Одно из общих условий вза-
имодействия − «строгое соблюдение законности». 
Данное условие так же проистекает из принципа 
деятельности полиции по ФЗ «О полиции».

Министерство внутренних дел, в лице полиции 
по вопросам охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности, взаимодей-
ствуют с ФСБ РФ, с Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ, МЧС России, ФМС 
России, ФНС России и т.д.

Для координации действий служб и подразде-
лений МВД России с ФСО России, ФСБ России и 
МЧС России при проведении мероприятий с уча-
стием объектов государственной охраны, осущест-
влялась организационно-методическая и практиче-
ская помощь при подготовке и проведении охран-
ных мероприятий, а так же осуществлялся контроль 
за принимаемыми мерами.

Одним из наиболее важных направлений дея-
тельности МВД России является линия взаимодей-
ствия с МЧС России в области защиты населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

В течение 2013 г. вопросы защиты населения 
от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 
рассматривались на заседаниях Правительствен-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. В МВД России осуществлялась под-
готовка необходимых информационных материалов 
к заседаниям, организовывалось исполнение при-
нятых решений. Одним из важнейших показателей 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера яв-
ляется совершенствование нормативной правовой 
базы в данной области. 

 Вопросы взаимодействия различных органов и 
должностных лиц с полицией урегулированы по-
становлениями Правительства РФ и ведомствен-
ными нормативными актами. Такими как Приказ 
Министерства юстиции РФ № 362, МВД РФ № 810, 
ФСБ РФ № 584 от 25 ноября 2010 г. «О взаимодей-
ствии Министерства юстиции Российской Феде-
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opens these directions.
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service, activity, a public order, public safety, the subject of the Russian Federation, assistance, the law, principles 
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рации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в целях повышения эффек-
тивности деятельности учреждений (подразделе-
ний), осуществляющих проведение исследований и 
экспертиз по делам, связанным с проявлением экс-
тремизма», Приказ МВД РФ» 737, Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 900 
от 18 октября 2010 г. «О внесении изменений в Ре-
гламент взаимодействия органов внутренних дел и 
территориальных органов Роспотребнадзора при 
выявлении и пресечении административных право-
нарушений на потребительском рынке Российской 
Федерации», Соглашение о взаимодействии между 
Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации и Федеральной налоговой службой, утверж-
денное МВД РФ № 1/8656, ФНС РФ № ММВ-27-
4/11 13 ноября 2010 г., Регламент взаимодействия 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации с федеральными органами исполнительной 
власти, утвержденный Приказом МВД РФ от 2 сен-
тября 2009 г. № 684 «Об утверждении Регламента 
взаимодействия Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации с федеральными органами ис-
полнительной власти».

 Определены функции полиции, во-первых, по 
оказанию в пределах своих полномочий содействия 
государственным и муниципальным органам, обще-
ственным объединениям и организациям в обеспе-
чении защиты прав и свобод граждан, соблюдения 
законности и правопорядка и, во-вторых, по ока-
занию поддержки гражданских инициатив в сфере 
предупреждения правонарушений и обеспечения 
правопорядка.

В настоящее время в Государственной Думе рас-
сматривается вопрос о взаимодействии органов 
государственной власти субъектов РФ и местно-
го самоуправления с территориальными органами 
внутренних дел в сфере обеспечения правопорядка 
в Российской Федерации.

Приказом МВД России от 2 сентября 2009 г. 
№ 684 утвержден Регламент взаимодействия Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
с федеральными органами исполнительной вла-
сти1, в п. 2 которого указано, что МВД России осу-
ществляет свои полномочия в установленной сфе-
ре деятельности в соответствии с федеральными 
конституционными законами, федеральными зако-
нами, актами Президента РФ и Правительства РФ, 
международными договорами РФ самостоятельно 
или в непосредственном взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти. 
Порядок взаимодействия МВД России с федераль-
ными органами исполнительной власти определя-
ется нормативными правовыми актами Президента 

РФ, Правительства РФ, а также согласованными 
или совместными актами федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент РФ или Прави-
тельство РФ.

Так, приказом Минэкономразвития России, МВД 
России, Министра обороны РФ, Минюста России, 
Минздравсоцразвития России, МЧС России, Мин-
комсвязи России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС 
России, ФМС России и ФНС России от 3 сентября 
2010 г. № 412/645/1183/216/422/782Н/120/425/370/
1638/264/ММВ-7-6/437 «О функционировании го-
сударственной информационной системы «Право-
охранительный портал Российской Федерации» 
утверждены Положение о государственной инфор-
мационной системе «Правоохранительный портал 
Российской Федерации», Регламент подготовки и 
размещения информации в государственной инфор-
мационной системе «Правоохранительный портал 
Российской Федерации» и Регламент межведом-
ственного обмена информацией с использованием 
государственной информационной системы «Пра-
воохранительный портал Российской Федерации».

Согласно названному Положению целями функ-
ционирования государственной информационной 
системы «Правоохранительный портал Российской 
Федерации» являются:

1) обеспечение граждан РФ, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и организаций полной 
общедоступной информацией о деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, раз-
мещающих информацию в Системе, и сведениями, 
предусмотренными электронными сервисами Си-
стемы, с использованием информационных техно-
логий;

2) обеспечение реализации прав пользователей 
Системы на обращение в федеральные органы ис-
полнительной власти, размещающие информацию в 
Системе, о предоставлении информации с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и средств связи, а также на сотрудни-
чество с федеральными органами исполнительной 
власти в области борьбы с преступностью, охране 
общественного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности;

3) обеспечение обмена информацией между 
федеральными органами исполнительной власти 
по охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, размещающими ин-
формацию в Системе в электронной форме в целях 
подготовки информации для предоставления с ис-
пользованием Системы.

 Взаимодействие МВД России с другими феде-
ральными органами исполнительной власти регла-
ментируется также двусторонними соглашениями и 
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совместными приказами. В качестве примера мож-
но назвать Соглашение о взаимодействии между 
Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации и Федеральной налоговой службой от 13 ок-
тября 2010 г. МВД России № 1/8656 и ФНС России 
№ ММВ-27-4/11, в качестве второго примера − При-
каз Минюста России, МВД России и ФСБ России 
от 25 ноября 2010 г. № 362/810/584 «О взаимодей-
ствии Министерства юстиции Российской Феде-
рации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в целях повышения эффек-
тивности деятельности учреждений (подразделе-
ний), осуществляющих проведение исследований и 
экспертиз по делам, связанным с проявлением экс-
тремизма». 

Эффективность обеспечения правопорядка во 
многом зависит от непосредственного взаимо-
действия полиции как с федеральными органами 
исполнительной власти, так и с органами госу-

дарственной власти субъектов РФ. Анализ норма-
тивных правовых актов субъектов РФ дает право 
утверждать, что каждый из субъектов заинтересо-
ван в охране общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности во благо граждан, 
проживающих на территории регионов, являю-
щихся субъектами РФ.

 Полиция оказывает в пределах своих полномо-
чий содействие государственным и муниципальным 
органам, общественным объединениям и организа-
циям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, 
осуществляет соблюдение законности и правопо-
рядка, а так же оказывает поддержку гражданских 
инициатив в сфере предупреждения правонаруше-
ний и обеспечения правопорядка.

1 Приказ МВД России от 2 сентября 2009 г. № 684 «Об 
утверждении Регламента взаимодействия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с федеральными ор-
ганами исполнительной власти» // БНА ФОИВ. 2009. № 49.
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Проблема борьбы с коррупцией относится к ка-
тегории «вечных» не только в России, однако на 
протяжении истории российского уголовного права 
к посредничеству во взяточничестве отношение за-
конодателя было не одинаковым.

По мнению В.В. Астанина, исторический анализ 
позволяет установить, что в России эффективное 
формирование и реализация антикоррупционной 
политики традиционно основывались на тесной 
связи правотворчества и правоприменения. Зако-
нодательство о противодействии коррупции разви-
валось с учетом реалий коррупции, потребностей 
практики противодействия ее проявлениям, способ-
ности правоприменителей реализовывать антикор-
рупционные меры. 

Первым антикоррупционным актом следует счи-
тать Псковскую судную грамоту (1467 г.), которой 
был установлен запрет на «тайные посулы». В 1760 г. 
в Указе Елизавета Петровна отмечала: «Несытая 
алчба корысти до того дошла, что некоторые места... 
сделались торжищей. А все потому, что чиновники 
свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести 
предпочитали». 

Петр I за коррупционные деяния установил са-
мое суровое наказание − смертную казнь и лишь в 
«легких» случаях − вечную ссылку с вырезанием 
ноздрей и отнятием всего имения. Екатерина II в 
Указе 1763 г. писала: «Мы видим, что многие наши 
верноподданные, особливо в отдаленных резиден-
ции нашей местах, не только не получают в делах 
своих скорого и справедливого по законам решения, 
но еще от насилия и лихоимства ... в конечное разо-
рение и нищенство приходят...»1.

Важными документами, содержащими антикор-
рупционные нормы являлись Судебник 1497 г., Су-
дебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г., Указы 
Петра I о борьбе со взяточничеством. Революцион-
ным следует признать Уложения о наказаниях уго-
ловных и исполнительных 1845 г. 

31 января 1916 г. в Уложение было внесено до-
полнение в виде установления уголовной ответ-
ственности за дачу и получение взятки группой лиц 

(шайкой). Именно признание соучастия во взяточ-
ничестве позволяет говорить и о возможном учете 
посредников в этом преступлений.

Считаем, что впервые о посредничестве во взя-
точничестве как о самостоятельном преступлении 
сказано в Уголовном Уложении 1903 г., где наказа-
ние предусматривалось для служащих, содейство-
вавших подкупу (ст. 660), начальников, виновных 
в подстрекательстве к совершению подчиненными 
отдельных коррупционных деяний (ст. 681). Опос-
редованно о возможном посредничестве, на наш 
взгляд, сказано в следующих статьях: «вынуждение, 
посредством притеснения или угрозы оным или 
иного злоупотребления служебным полномочием, 
исполнения по наряду для себя или другого, без-
мездно или за несоразмерно низкое вознагражде-
ние, заведомо необязательной работы или заведомо 
неследующей натуральной повинности» (ст. 665); 
«в воспрещенном законом участии (если на слу-
жащем лежит обязанность наблюдения за имуще-
ственным предприятием, или заключения, утверж-
дения или исполнения подряда, поставки или иного 
имущественного договора, производства торга или 
надзора за указанными действиями) в сих предпри-
ятиях, договоре или в залогодательстве по договору 
от своего имени или от имени своей жены или через 
подставное лицо» (ст. 683). 

Введение указанных норм было оправданно, од-
нако усиление борьбы со взятками всегда приводит 
к поиску новых видов преступлений. «Лиходатели» 
старались осуществлять скрытый подкуп через по-
средников, поэтому для них была введена уголовная 
ответственность. 

Понятие «посредничества во взяточничестве» 
законодателем было применено лишь три года спу-
стя, а в 1918 г. В.И. Ленин в записке народному ко-
миссару юстиции Д.И. Курскому о необходимости 
немедленного внесения законопроекта о наказании 
за взяточничество называл его «сводкой для взят-
ки»2. 

В Советской России Декрет СНК от 8 мая 1918 г. 
«О взяточничестве» был первым актом, предусма-
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тривающим уголовную ответственность за дачу 
взятки, подстрекательство, пособничество и иные 
виды прикосновенности ко взятке3.

Важно, что 16 августа 1921 г. был принят декрет 
СНК «О борьбе со взяточничеством»4, которым 
было впервые введено понятие «посредник». Де-
крет предусматривал, что взятка могла быть полу-
чена «в каком бы то ни было виде» не только лично, 
но и через посредника за выполнение действий, вхо-
дящих в круг служебных обязанностей лиц, состоя-
щих на государственной, союзной или обществен-
ной службе, в интересах дающего взятку. 

Посредничество в получении взятки, как и полу-
чение взятки и укрывательство взяточников, каралось 
одинаково − лишением свободы с конфискацией иму-
щества или без таковой. В отличие от Декрета, при-
нятого 8 мая 1918 г., ни нижний, ни верхний пределы 
лишения свободы поздний Декрет не устанавливал.

В Петрограде с 1921 г. в 1922 г. была создана ко-
миссия по борьбе со взяточничеством при СТО5 и 
утвержден комплекс мер по борьбе с этим явлением, 
который, в частности, включал меры законодатель-
ного характера, расширявшие круг уголовно наказу-
емых дел в области взяточничества; регламентацию 
порядка, условий и форм государственными орга-
нами частным посредничеством и установление 
публичного надзора за последним; уничтожение 
системы выдачи мандатов и законодательное регу-
лирование выдачи удостоверений6.

Другая комиссия − при Совете труда и обороны 
− 14 сентября 1922 г. приняла решение о создании 
ведомственных комиссий по борьбе со взяточниче-
ством, а на следующий день председатель комиссии 
Ф. Дзержинский утвердил Положение о них7. 

23 сентября за подписью Н. Крыленко − помощ-
ника прокурора республики и заместителя Наркома 
юстиции РСФСР − в наркоматы был отправлен про-
ект изменений ст. 114 УК РСФСР. 

Предлагалось к взяточничеству относить: а) «по-
лучение должностным лицом, несущим какие-либо 
контрольные или ревизионные функции каких-либо 
видов материального довольствия, не предусмо-
тренных законом, от подчиненных учреждений»; 
б) получение по незаконному совместительству 
(Декрет от 22 сентября 1921 г.) от двух государ-
ственных учреждений, или от государственного, 
или от частного, содержания в денежном или ином 
виде (транспорт, квартира...), если установлено, что 
оба учреждения находятся между собой в отноше-
ниях товарообменных или торговых операций или 
взаимных услуг, и установлено, что должностное 
лицо имело лично или через посредников отноше-
ние к этим услугам и операциям; в) получение ко-
миссионных, наградных, организационных, транс-
портных и т.п.8. 

Заслуживающим внимания является предписа-
ние Н. Крыленко для судебных органов привлекать 
за такой вид пособничества, как «пособничество 
лиц, по отношению к коим установлена лишь осве-
домленность их о имевшей место взятке». Предпи-
санием устанавливалось правило, согласно которо-
му, если суд решит, что улик недостаточно для при-
знания привлекаемых виновными, «тем не менее, 
однако, будет установлена их социальная опасность 
по роду занятий и связи с преступной средой», при-
менять запрещение проживания в определенной 
местности на срок до трех лет9.

Позднее всеми уголовными законами досовет-
ского периода (1922, 1926, 1960 гг.) была установ-
лена ответственность за посредничество во взяточ-
ничестве.

Первым Уголовным кодексом, содержавшим су-
щественное количество норм об ответственности 
за коррупционные деяния был Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г.10. УК РСФСР содержал ст. 114, пред-
усматривающую ответственность за посредниче-
ство в получении взятки, которое наказывалось ли-
шением свободы на срок до 2 лет с конфискацией 
имущества или без таковой. 

Позднее, Декретом ВЦИК и СНК от 9 октября 
1922 г. «Об изменении текста ст. 114 УК»11 значи-
тельно повысилась ответственность за посредни-
чество во взяточничестве – при особо отягчающих 
обстоятельствах оно каралось лишением свободы 
со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет или 
высшей мерой наказания с конфискацией имуще-
ства. 

Самостоятельная норма (ч. 2 ст. 114 «а») пред-
усматривала виды освобождения от наказания для 
лиц, виновных в посредничестве во взяточничестве: 
а) если они добровольно и немедленно заявляли о 
вымогательстве взятки и б) если своевременными 
показаниями и донесениями оказывали содействие 
раскрытию дела о взяточничестве. 

Уголовный Кодекс РСФСР в ст. 117 наказуемым 
лишением свободы на срок до двух лет признавал 
получение должностным лицом лично или через 
посредников в каком бы то ни было виде взятки за 
выполнение или невыполнение в интересах дающе-
го какого-либо действия, которое должностное лицо 
могло или должно было совершить исключительно 
вследствие своего служебного положения.

Если получение взятки было совершено при 
отягчающих обстоятельствах, как-то: а) ответствен-
ном положении должностного лица, принявшего 
взятку, б) при наличии прежней судимости за взятку 
или неоднократности получения взятки, в) с приме-
нением со стороны принявшего взятку вымогатель-
ства наказание могло быть в виде лишения свободы 
со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет, с 
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повышением вплоть до расстрела с конфискацией 
имущества.

Статья 118 «Дача взятки и посредничество во взя-
точничестве» не описывала деяние, а наказание за 
преступление могло быть в виде лишение свободы 
на срок до пяти лет. Статья содержала примечание: 
лица, подпадающие под действие настоящей статьи, 
освобождаются от привлечения к ответственности в 
случаях: а) если в отношении их имело место вымо-
гательство взятки и б) если они немедленно после 
дачи взятки добровольно заявят о случившемся.

Пленум Верховного Суда в Постановлении от 
3 декабря 1926 г. разъяснил, что уголовный закон 
должен применяться и в случае посредничества в 
коммерческом подкупе: 1) если государственное 
(общественное) учреждение (предприятие), в коем 
работает должностное лицо, и частное предпри-
ятие, участником которого оно является, находятся 
между собой в отношениях товарообменных или 
торговых операций или хотя бы в отношениях вза-
имных услуг; 2) если государственное учреждение 
контролирует деятельность частного торгового или 
промышленного предприятия и 3) если должност-
ное лицо лично (хотя бы в качестве посредника) или 
через посредника принимает участие при подрядах, 
торгах или иных операциях коммерческого свойства 
для учреждения или предприятия, где оно работает, 
или для учреждения (предприятия), находящегося 
в контрольной, административной или финансовой 
зависимости от учреждения (предприятия), где слу-
жит должностное лицо12.

В годы Великой Отечественной войны ст. 118 
«Дача взятки и посредничество во взяточничестве» 
широко применялась на практике. Высшая мера на-
казания за взяточничество сохранялась до 1927 г. 

Принятый в 1960 г. новый Уголовный кодекс не 
включал норму о посредничестве во взяточниче-
стве. 20 февраля 1962 г. был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной 
ответственности за взяточничество». 

Статья 174.1 «Посредничество во взяточниче-
стве» была введена Законом РСФСР спустя два 
года – 25 июля 1962 г. Она содержала также про-
стую диспозицию: «Посредничество во взяточниче-
стве», деяние наказывалось лишением свободы на 
срок от двух до восьми лет.

Указом Президиума ВС РСФСР от 23 июня
1972 г. в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. была вве-
дена ст. 7.1, которая давала определение понятия 
«тяжкое преступления»: перечисленные в ч. 2 на-
стоящей статьи умышленные деяния, представляю-
щие повышенную общественную опасность. К тяж-
ким преступлениям относилось посредничество во 
взяточничестве при отягчающих обстоятельствах – 
ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.113.

Разъяснение понятия «посредник» впервые 
было дано в п. 7 постановления Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 9 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве» − тот, кто, 
действуя по просьбе или по поручению взяткодате-
ля или взяткополучателя, способствует достижению 
либо осуществлению соглашения о даче − получе-
нии взятки14. 

Новое, значительно более узкое толкование по-
средничества предлагается в постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. 
«О судебной практике по делам о взяточничестве»15, 
заменившем одноименное постановление от 
31 июля 1962 г. Согласно этому разъяснению по-
средником являлось лицо, которое, действуя по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя, не-
посредственно передавало предмет взятки. Лицо, 
которое организует дачу взятки, подстрекает к это-
му либо является пособником дачи или получения 
взятки и одновременно выполняет посреднические 
функции, несет ответственность за соучастие в даче 
или получении взятки. В этих случаях дополнитель-
ной квалификации по ст. 174 УК РСФСР и соответ-
ствующим статьям УК других союзных республик 
за посредничество во взяточничестве не требуется 
(п. 4)16.

Данное определение не охватывает различные 
виды интеллектуального посредничества (напри-
мер, сведение взяткодателя и взяткополучателя, 
передача условий соглашения и др.), которые в со-
ответствии с указанным постановлением рассма-
триваются как соучастие во взяточничестве. Таким 
образом, суды, разграничивая посредничество и со-
участие во взяточничестве, должны обращать вни-
мание на следующие обстоятельства: 1) характер 
действия и 2) по чьей инициативе действует субъ-
ект. Посредник действует не по своей инициативе, 
а по поручению взяткодателя или взяткополуча-
теля и непосредственно передает предмет взятки 
от одного другому. Посредник − лишь физический 
исполнитель соглашения во взятке, состоявшегося 
без его участия. Если он, так или иначе, способство-
вал достижению соглашения, это уже соучастие в 
даче или получении взятки в зависимости от того, 
с чьей стороны, по чьей инициативе (взяткодателя 
или взяткополучателя) субъект принимал участие во 
взяточничестве.

К такому же выводу приводит и анализ разъяс-
нения, содержащегося в п. 5 названного постанов-
ления: «Руководители предприятий, учреждений, 
организаций и их подразделений, предлагающие 
подчиненным по службе и другим лицам доби-
ваться путем дачи взятки желаемого действия или 
бездействия, несут ответственность как взяткода-
тели.
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Лица, вступающие по указанию таких руководи-
телей в сговор с должностными лицами о выполне-
нии за взятку тех или иных действий и вручающие 
взятку, должны нести ответственность как соучаст-
ники этого преступления. Если названные лица 
лишь передают взятку, зная о характере поручения, 
их действия подлежат квалификации как посредни-
чество во взяточничестве».

Позднее определение посредника было изме-
нено Постановлением Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве», где посредником взя-
точничества признавалось лицо, которое, действуя 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя, 
непосредственно передает предмет взятки. 

Следует указать на некоторую нелогичность 
определения: посредник мог не только непосред-
ственно передавать, но и непосредственно полу-
чать взятку, что по логике вытекает из толкования 
закона; ситуация, когда посредник по инициативе 
взяткополучателя не получал, а передавал взятку на 
практике не возможна.

При этом Пленум разграничивал действия по-
средника взяточничества и лица, которое организует 
дачу или получение взятки, подстрекает к этому либо 
является пособником дачи или получения взятки, 
предлагая квалифицировать действия последнего с 
учетом направленности его умысла исходя из того, в 
чьих интересах, на чьей стороне и по чьей инициа-
тиве − взяткодателя или взяткополучателя − он дей-
ствует, как соучастие в даче или получении взятки. 
Таким образом, посредничеством взяточничества ох-
ватывалась только передача предмета взятки.

В п.6 Постановления было сказано, что дача 
взятки, получение взятки и посредничество во взя-
точничестве считаются оконченными с момента 
принятия должностным лицом хотя бы части взят-
ки. В случаях, когда предлагаемая взятка не приня-
та, действия взяткодателя следует квалифицировать 
как покушение на дачу взятки, а посредника − как 
покушение на посредничество. 

Судам необходимо было отграничивать посред-
ничество во взяточничестве от дачи и получения 
взятки, учитывая, что посредником является лицо, 
которое, действуя по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя, непосредственно передает пред-
мет взятки. При этом для квалификации действий 
посредника по ст. 174.1 УК РСФСР и соответству-
ющим статьям УК других союзных республик не 
имеет значения, получил ли он от взяткодателя либо 
взяткополучателя вознаграждение за посредниче-
ство.

Лицо, которое организовывает дачу или полу-
чение взятки, подстрекает к этому либо является 
пособником дачи или получения взятки и одновре-

менно выполняет посреднические функции, несет 
ответственность за соучастие в даче или получении 
взятки. При этом вопрос о квалификации действий 
соучастника должен решаться с учетом направлен-
ности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, 
на чьей стороне и по чьей инициативе − взяткода-
теля или взяткополучателя − он действует. В этих 
случаях дополнительной квалификации по ст. 174.1 
УК РСФСР и соответствующим статьям УК других 
союзных республик не требуется.

При рассмотрении дел о взяточничестве суды 
должны строго соблюдать требования закона об ин-
дивидуализации наказания, с тем чтобы исключить 
случаи назначения виновным в получении и даче 
взятки, а также в посредничестве во взяточничестве 
как необоснованно мягких, так и несоразмерно со-
деянному суровых мер наказания. При этом необ-
ходимо неуклонно соблюдать требования закона о 
применении конфискации имущества в качестве до-
полнительной меры наказания за получение взятки 
и квалифицированное посредничество во взяточни-
честве17.

Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс РФ не со-
держал норму о посредничестве во взяточничестве, 
распространяя на случаи посредничеств положения 
общей части Уголовного кодекса о соучастии.Поэто-
му Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
10 февраля 2000 г. указал, что уголовная ответствен-
ность посредника во взяточничестве в зависимости 
от конкретных обстоятельств по делу и его роли в 
даче или получении взятки наступает лишь в случа-
ях, предусмотренных ст. 33 УК РФ. Посредник от-
личается от взяткодателя или взяткополучателя тем, 
что, во-первых, он действует не от своего имени и, 
соответственно, не в своих интересах; во-вторых, 
он не является инициатором дачи или получения 
взятки; в-третьих, предмет взятки не является его 
собственностью и не рассматривается им как пере-
ходящий в его собственность.

Интересен вывод Верховного Суда РФ в 2004 г. 
по делу К. о невозможности квалификации дей-
ствий посредника одновременно как организатора 
и пособника.Согласно Определению Верховного 
Суда РФ от 27 мая 2004 г. № 4-о04-68 К., работая ве-
дущим специалистом Администрации города Сход-
ня, и не будучи наделенным организационно-распо-
рядительными и административно-хозяйственными 
функциями, т.е. не являясь должностным лицом, 
из корыстных побуждений организовал получение 
взяток должностным лицом − первым заместителем 
Главы Администрации С., за действия в отношении 
взяткодателей А.Р., Б.П. и С.А., входящих в круг его 
обязанностей, выступая при этом в качестве посред-
ника, т.е. совершил соучастие в форме организато-
ра и пособника в получении должностным лицом 
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взяток, в том числе и в крупном размере.
Об организаторской деятельности К., по мнению 

суда, свидетельствовало также то обстоятельство, 
что по вопросу выделения земельного участка все 
лица обращались непосредственно к нему, несмотря 
на то, что согласно распределению служебных обя-
занностей, решение данных вопросов не входило в 
его компетенцию. Суд указал, что квалификация со-
деянного виновным как пособничество в получении 
должностным лицом взяток, т.е. со ссылкой на ч. 5 
ст. 33 УК РФ, излишня, поскольку квалификация со-
участия в этих преступлениях в форме организатора 
полностью охватывает действия осужденного, свя-
занные с передачей взяток должностному лицу18.

Основное правило разграничения пособниче-
ства от посредничества описано в Определении 
Верховного Суда РФ от 18 января 2010 г. № 33-009-
30, которым было рассмотрено дело Дудина С.И., 
осуждённого за пособничество в покушении на 
получение должностным лицом через посредни-
ка взятки в виде денег в крупном размере за дей-
ствия в пользу взяткодателя и представляемых им 
лиц. В приговоре суд указал, что Дудин, являясь 
посредником в получении взятки, получив от Г. 
предназначенную для Пахомова взятку, скрыл 
ее, положив деньги в пакет, что следует из уста-
новленных судом обстоятельств дела, пытался 
устранить препятствия в получении взятки Па-
хомовым, выражавшиеся в том, что тот опасался 
получать взятку лично, т.е. выполнил роль пособ-
ника в покушении Пахомова на получение взят-
ки, однако обвинение ему предъявлено в том, что 
«он 8 февраля 2008 г. в течение дня согласно от-
веденной ему соучастниками роли и заранее до-
стигнутой договоренности на вымогательство и 
получение взятки в виде денег в крупном размере 
от Г., выступая посредником и выполняя функции 
пособника, содействуя совершению преступле-
ния устранением препятствий, желая за свои дей-
ствия получить от Пахомова В.А. часть взятки, 
находился в здании администрации муниципаль-
ного образования...».

В силу ч. 5 ст. 33 УК РФ пособник не принима-
ет непосредственного участия в выполнении объ-
ективной стороны состава преступления. Само 
по себе посредничество, указанное в диспозиции 
ст. 290 УК РФ, не может быть квалифицировано как 
пособничество, будучи элементом выполнения объ-
ективной стороны состава преступления исполни-
телем. «Слово посредник в диспозиции ст. 290 УК 
РФ предусмотрено для исключения возможности 
исполнителем данного преступления − должност-
ным лицом, указанным в примечании к ст. 285 УК 
РФ, избежать уголовной ответственности в случае, 
когда не сам исполнитель получает взятку, а через 

посредника». Действия лица как посредника в полу-
чении исполнителем через него взятки в виде денег 
не могут быть квалифицированы как действия, со-
действовавшие совершению преступления, предус-
мотренного ст. 290 УК РФ. Дудин С.И., не будучи 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 
УК РФ, мог быть обвинен лишь в содействии путем 
устранения препятствий в покушении на получе-
ние должностным лицом через посредника взятки 
в виде денег за действия должностного лица в поль-
зу взяткодателя и представляемых им лиц, которые 
входят в его служебные полномочия, которое в силу 
должностного положения может способствовать 
таким действиям, давшим, кроме того, заранее обе-
щание скрыть следы и предметы, добытые преступ-
ным путем19.

Таким образом, посредничество не могло быть 
квалифицировано как пособничество, являясь эле-
ментом выполнения объективной стороны состава 
преступления исполнителем.

Остальные найденные нами примеры привле-
чения посредника во взяточничестве к уголовной 
ответственности по УК РФ 1996 г. до вступления в 
силу ст. 291.1 УК РФ свидетельствуют, что их де-
яния были квалифицированы как пособничество 
в получении взятки. Например, в Определении 
Верховного Суда РФ от 21 декабря 2006 г. по делу 
№ 2-О06-22 было рассмотрено дело Буланой М.П. 
осужденной по ст. 290 ч. 4 п. «г» УК РФ, и Граче-
ва О.А. − по ст. ст. 33 ч. 5, 290 ч. 4 п. «г» УК РФ. 
Буланая М.П. получала через Грачева О.А. взятки в 
крупном размере от директора ЗАО «<...>» Т. за со-
вершение регистрации прав на объекты недвижимо-
сти указанного общества, а Грачев О.А. пособничал 
Буланой М.П. в получении взятки20.

В Определении Верховного Суда РФ от 30 ян-
варя 2009 г. № 89-008-88был рассмотрен пример 
Блинова А.А., осужденного к лишению свободы по: 
ст. 285 ч. 1 УК РФ; ст. 290 ч. 2 УК РФ; ст. 30 ч. 3, 
ст. 33 ч. 5, ст. 290 ч. 2 УК РФ; ст. 33 ч. 5, ст. 290 
ч. 2 УК РФ (за каждое из 21 преступлений). Получив 
от Зарембы согласие на участие в совершении пре-
ступлений, Блинов выполняя свою роль, в течение 
2005 г. сообщил своим знакомым А. И.И., Ф. А.В., 
С. С.Ф., В. О.А. и другим, неустановленным след-
ствием лицам о том, что он оказывает посредниче-
ские услуги при получении взяток должностными 
лицами УГИБДД при ГУВД <...> за совершение ими 
незаконных действий по возврату изъятых в уста-
новленном законом порядке водительских удостове-
рений путем уничтожения охраняемой законом слу-
жебной информации, содержащейся в базе данных 
АИПС <...> о лишении граждан права управления 
транспортными средствами, что дает возможность 
этим гражданам обращаться в МЭО УГИБДД при 
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ГУВД <...> с заявлениями о выдаче им дубликата 
водительского удостоверения якобы в связи с его 
утерей. В результате указанных действий Блинов с 
февраля - марта 2005 г. по март 2006 г. за незакон-
ный возврат водительских удостоверений получил 
деньги непосредственно либо через других лиц от 
граждан П., Ф., Г., Н., К., Ш. Д.К., Х., П., Д., Е., Л., 
Е., Р., С., Т., Г., В., Щ., М., Ш., С., Л., подвергну-
тых административному наказанию в виде лишения 
права управления транспортными средствами на 
различные сроки, часть из которых оставил себе, а 
оставшуюся часть передал Зарембе, который в свою 
очередь часть из полученных денег оставил себе, 
а оставшуюся часть передал Слепчукову, который, 
получив деньги и используя свое служебное поло-
жение (в отношении П., Ф., Г.), а после увольнения 
из органов − используя имевшийся доступ к ЭВМ, 
находящимся в помещении УГИБДД при ГУВД 
<...>, произвел незаконные уничтожение либо изме-
нение охраняемой законом служебной информации 
о совершении ими административного правонару-
шения и лишения права управления транспортными 
средствами21.

В Определении Верховного Суда РФ от 19 дека-
бря 2007 г. № 5-007-215 рассмотрено дело Кобловой 
− врача противотуберкулезного диспансера Управ-
ления здравоохранения, которая поддалась на уго-
воры Александрова и при его пособничестве, путем 
посредничества между ней и взяткодателем, полу-
чила взятку за незаконные действия − выдачу фик-
тивной справки о заболевании взяткодателя тубер-
кулезом. Александров потребовал <...> долларов, 
затем снизил размер до <...> рублей, при этом гово-
рил, что все эти деньги пойдут на взятку врачам, а 
сам обманул и большую часть присвоил себе22.

В Постановлении Президиума Верховного Суда 
РФ от 30 января 2002 г. № 1029п2001 по делу А. −
директора профессионально-технического училища 
№ 82, который незаконно предоставил жилую сек-
цию в общежитии М.М. и отдельную квартиру там 
же Т., которые не имели отношения к учебному про-
цессу, намереваясь за это получить с них взятку. Для 
выполнения посреднических функций, связанных с 
получением взяток, А. вступил в преступный сговор 
с Ф. − сотрудницей лицея23.

Заслуживающим внимания следует признать 
дело Жука, описанное в Определении Верховно-
го Суда РФ от 8 мая 2007 г. № 19-007-20. Жук был 
осуждён к лишению свободы в размере 9 лет лише-
ния свободы, со штрафом в размере 100 тыс. руб., 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима по ч. ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 290 УК 
РФ; ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 290 УК РФ;ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 
33 и п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. Суд осуждение Жука 
С.А. по ч. 4 ст. 33 ст. 290 отменил по следующим 

основаниям: согласно приговору Понарин С.С. − 
начальник службы по контролю за легальным обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, при пособничестве и посредничестве Жука 
дважды 21 и 29 июля 2005 г. получал от Д. и пред-
ставляемого им лица Д. взятки и третий раз 11 ав-
густа 2005 г. пытался получить за бездействие в их 
интересах в виде не проведения оперативно-розыск-
ных и иных мероприятий, связанных с изъятием у 
этих лиц семян мака для определения в нем нар-
косодержащих примесей. Жук склонил Д. и пред-
ставляемого им лица Д. к даче взяток Понарину, 
дважды, 21 и 29 июля 2005 г. получал от них взятки 
соответственно <...> рублей и <...> рублей, которые 
передавал Понарину и третий раз 11 августа 2005 г. 
получил от них <...> рублей и пытался передать ука-
занную сумму взятки Понарину, но не сумел этого 
сделать, так как вместе с Понариным они были за-
держаны сотрудниками УФСБ РФ <...>24.

Действительно, одновременно и пособником и 
подстрекателем быть нельзя, это разные функции 
исходя из определений ст. 33 УК РФ.

Таким образом, изученная практика позволила 
сделать выводы о квалификации посредничества 
во взяточничестве по УК РФ 1996 г. до вступления 
в силу с. 291.1 УК РФ. Посредниками во взяточни-
честве признавались лица, которые по инициативе 
взяткодателя или взяткополучателя либо содейство-
вали установлению контакта между ними, достиже-
нию ими соглашения о даче − получении взятка (так 
называемое «интеллектуальное посредничество»), 
либо непосредственно передавали взятку («физиче-
ское посредничество»)25. 

Исходя из этого определялись и критерии от-
граничения посредничества во взяточничестве от 
различных случаев соучастия в получении и даче 
взятки: 1) посредник, в отличие от пособника и 
подстрекателя в даче или получении взятки, обя-
зательно связан с обоими субъектами взяточниче-
ства, и 2) посредник, в отличие от подстрекателя 
и организатора в даче или получении взятки, дей-
ствует не по собственной инициативе, а по прось-
бе или поручению взяткодателя или взяткополуча-
теля.

Когда посредник брал у взяткодателя предмет 
взятки для передачи должностному лицу, он совер-
шал соучастие в даче взятки (ст. 33 и 291 УК РФ). 
Вручая эту же взятку коррупционеру, посредник со-
вершал соучастие в получении взятки (ст. 33 и 290 
УК РФ). В случае передачи взятки за незаконные 
действия (ч. 2 ст. 290 УК РФ) деяния посредника, 
как правило, образовывали идеальную совокуп-
ность с соучастием в должностном злоупотребле-
нии (ст. 33 и 285 УК РФ) или превышении полно-
мочий (ст. 33 и 286 УК РФ). 
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Основным доводом в пользу самостоятельной 
юридической природы посредничества можно при-
знать то, что деятельность посредника во взяточ-
ничестве, чрезвычайно близкая по своему смыслу, 
назначению и содержанию к пособничеству (со-
действие совершению преступления), не сводима 
к способам и средствам пособничества, указанным 
в законе. Посредник выполняет хотя бы часть, но 
исполнительских функций, он физически выпол-
няет деяние в части получения или дачи взятки, а 
поэтому никак не может считаться пособником ее 
получения или дачи. Именно оказание субъектом 
содействия сразу двум преступникам (взяткодателю 
и взяткополучателю) обосновывает необходимость 
включения в уголовный закон самостоятельного со-
става преступления − посредничества во взяточни-
честве. 

О том, что восстановление статьи о посредни-
честве во взяточничестве было необходимо свиде-
тельствовало также серьезное распространение та-
ких деяний на практике. Так по мнению Н. Зятькова, 
не только прямые взятки при исполнении должно-
сти служат чиновникам для обогащения; процесс 
распределения бюджетных средств приносит еще 
большие доходы. Настоящим бичом при получении 
сумм из бюджета является посреднический процент 
чиновника за «освоение» выделенных бюджетных 
средств, который составляет от 5 до 30% выделен-
ных сумм. Это так называемый откат − базисная 
величина любой неформальной лоббистской де-
ятельности, причиной и целью которой является 
сверхбыстрое обогащение чиновников всех рангов. 
Про таких чиновников говорят, что они «пилят» 
бюджет. В 2006 г. они «отпилили» 2,7 млрд. руб.26.  
М. Гришанков говорит, что под крылом мини-
стерств существуют посреднические коммерческие 
структуры, которые специализируются на так на-
зываемом откате, т.е. делят бюджетные потоки с 
чиновниками. Как правило, выделяемые под ту или 
иную государственную программу средства доходят 
до адресата в объеме, не превышающем 60−70% 27.

Президент России Д. Медведев на встрече с 
членами Общественной палаты РФ пояснил: от су-
дей многое зависит, им дано право распоряжаться 
судьбами других людей, они могут ускорить или за-
медлить рассмотрение дел, принять либо отказать 
в удовлетворении жалоб и ходатайств. Часто этот 
выбор зависит от взятки. В российском юридиче-
ском сообществе уже давно сложилась поговорка: 
«Лафитский В.И. Принцип независимости судеб-
ной власти: общие проблемы реализации юрист, ну-
жен юрист заносчивый»28, т.е. необходим тот юрист, 
который может дать («занести в суд») взятку. Дей-
ствительно, часто в уголовных, гражданских, арби-
тражных делах клиентов интересуют не квалифика-

ция либо опыт адвокатов, а то, с кем из судей они 
состоят в «доверительных» отношениях. Законода-
тельными гарантиями независимости судей тради-
ционно считаются их несменяемость и неприкос-
новенность29.Общественная организация «Чистые 
руки» опубликовала доклада по результатам опроса 
граждан, обратившихся с жалобами на коррупцию в 
судах, почти повсеместно там установилась система 
посреднических услуг через так называемых «чер-
ных адвокатов». Они берут на себя «труд» уладить 
дело с конкретным судьей за определенное возна-
граждение. При этом чаще всего «черными адво-
катами» являются родственники или друзья судей. 
Как рассказывают заявители, коррупционная схема 
выстроена так: судьи рекомендуют гражданам сво-
их адвокатов, а «чужие» притесняются. Например, 
судья недвусмысленно намекает на необходимость 
смены адвоката, создает административные барье-
ры при подаче иска в суд. Если сторона не привлека-
ет «черного адвоката», то обычно проигрывает. По 
неофициальной информации, по уголовным делам 
суммы взяток колеблются от 50 тыс. до 1 млн. ру-
блей в зависимости от сложности дела. По граждан-
ским делам суммы меньше − от 15 тыс. рублей30. 

Интересно, что в Уголовном кодексе Республики 
Сан-Марино есть специальная ст. 354 «Нечестная 
защита в суде», где сказано, что адвокат, прокурор 
или технический эксперт, которые умышленно бла-
гоприятствуют противной стороне либо умышленно 
определяют в ущерб своим клиентам утрату права, 
отсутствие предмета спора либо права на упомина-
ние в судебном решении, подлежат наказанию в виде 
денежного штрафа в лирах и в виде запрета на про-
фессию четвертой степени. Такому же наказанию 
подлежат адвокат, прокурор или технический экс-
перт, которые оказывают свое покровительство либо 
дают консультацию, а также оказывают помощь по-
среднику, представляющему в данный момент про-
тивную сторону. Штрафом заменяется тюремное за-
ключение второй степени, если деяние совершается в 
ущерб обвиняемому в совершении преднамеренного 
преступления, наказуемого тюремным заключением 
степенью выше третьей степени31.

Еще в 2007 г., т.е. за 5 лет до восстановления ста-
тьи нашим законодателем, в Беларуси во исполне-
ние Закона Республики Беларусь «О борьбе с кор-
рупцией» для повышения результативности борьбы 
с коррупционными преступлениями совместным 
Постановлением Прокуратуры Республики Бела-
русь, Министерства внутренних дел и Комитета го-
сударственной безопасности Республики Беларусь 
от 5 апреля 2007 г. № 17/94/11 утвержден их пере-
чень32. К коррупционным преступлениям относится 
и посредничество во взятке (ст. 432 УК Республики 
Беларусь).
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Таким образом, в 1962 г. в УК РСФСР 1960 г. 
была введена ст. 174.1, предусматривавшая уголов-
ную ответственность за посредничество во взяточ-
ничестве. После 34-летней практики применения 
этой нормы законодатель в УК РФ 1996 г. отказался 
от квалификации действий посредника по отдель-
ной статье, предложив их оценивать с позиции со-
участия соответственно в даче и (или) получении 
взятки. Не прошло 15 лет, и законодателем принято 
решение о восстановлении в уголовном законода-
тельстве России ответственности за посредниче-
ство во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

Важным следует признать рассмотрение обрат-
ной силы вступившего в силу нового закона о по-
средничестве в отношении уже совершенных фак-
тов. В Кассационном определении Верховного Суда 
РФ от 11 июля 2012 г. № 5-О12-51СП приговор по 
делу о совершении посредничества во взяточниче-
стве изменен: действия осужденной переквалифи-
цированы с п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ на ч. 5 ст. 33, 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, виновной сни-
жено наказание, так как при переквалификации ее 
действий на п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ было ухуд-
шено ее положение, что является недопустимым.

Из материалов дела также видно, что Суханова 
привлекалась в качестве обвиняемой к ответствен-
ности 19 мая 2011 г. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 290 УК РФ, т.е.за совершение пособничества 
в получении взятки через посредника, при этом пре-
ступление не было доведено до конца по не завися-
щим от нее обстоятельствам.

Действия Сухановой рассматривались как дей-
ствия пособника в покушении на получение взятки. 
Впоследствии органами предварительного след-
ствия действия Сухановой квалифицировались уже 
по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, как совершение по-
средничества во взяточничестве. С данной квали-
фикацией согласился и суд первой инстанции.

Согласно указанной выше квалификации, дей-
ствия Сухановой были определены уже как действия 
исполнителя, а не пособника, и как оконченный 
состав, а не покушение на совершение преступле-
ния, что противоречит требованиям закона, кото-
рые необходимо соблюдать при переквалификации 
действий виновного на новый уголовный закон на 
основании ст. 10 УК РФ, в соответствии с которой 
закон, усиливающий наказание либо иным обра-
зом ухудшающий положение лица, обратной силы 
не имеет. При этом мягкость или строгость закона 
определяются не только содержанием санкций, ви-
дом и размером наказания, но и ролью обвиняемого 
в осуществлении преступных намерений. С учетом 
роли Сухановой в совершении преступления, по-
ложений ст. 66, 65 УК РФ, ей могло быть назначе-
но более мягкое наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, 

п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, чем по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 
УК РФ, которое назначил суд. Таким образом, при 
переквалификации действий Сухановой на п. «б» ч. 
3 ст. 291.1 УК РФ было ухудшено ее положение, что 
является недопустимым. В связи с этим судебная 
коллегия считает, что действия Сухановой подлежат 
переквалификации на ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «г» 
ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

Таким образом, Верховный Суд РФ определил, 
что действия посредника необходимо признавать 
исполнительскими, а не пособническими, и как 
оконченный состав, а не покушение на совершение 
преступления.
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Одним из важнейших факторов реализации ми-
грационной политики, несомненно, является совер-
шенствование системы межведомственного взаимо-
действия. При осуществлении своих полномочий 
ФМС России непосредственно взаимодействует с 
другими органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, если иной поря-
док не установлен федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации1. 

Следует отметить, что ФМС России осуществля-
ет межведомственное взаимодействие с различны-
ми государственными органами. К их числу можно 
отнести Министерство внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД России), Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (далее – 
МИД России), Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации (далее – ФСБ России) и др. 

Примером такого взаимодействия можно на-
звать информационное сотрудничество указанных 
федеральных органов и служб в целях выявления 
наличия обстоятельств, которые могут повлечь вре-
менное ограничение права гражданина Российской 
Федерации на выезд из Российской Федерации, а 
также отказ в выдаче документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации2. 

Одним из направлений межведомственного вза-
имодействия ФМС России и ФСБ России следует 
назвать совместную деятельность указанных служб 
по реализации международных договоров Россий-
ской Федерации о реадмиссии3 и выполнению го-
сударственной услуги по предоставлению полити-
ческого убежища в Российской Федерации4. Кроме 
того, органы пограничного контроля ФСБ России 
взаимодействуют с территориальными органами 
ФМС России по вопросам учета в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
въезжающих на территорию Российской Федерации 
(в том числе лиц, ищущих убежище), а также сле-
дующих транзитом через территорию Российской 
Федерации5.

Реализация государственной миграционной по-
литики предполагает тесное сотрудничество ФМС 
России и МИД России. В числе основных направле-
ний такого сотрудничества следует назвать практи-
ческую реализацию Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, утвержденную Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 
№ 6376.

Вместе с тем, следует отметить, что особое место 
среди поименованных субъектов межведомственно-
го взаимодействия в сфере миграции занимает МВД 
России. Так, на итоговой коллегии ФМС России, со-
стоявшейся в январе 2013 г., Президент Российской 
Федерации В.В. Путин особо обратил внимание на 
более тесное и плодотворное проведение совмест-
ных оперативно-профилактических мероприятий 
двух ведомств7.

Тесное сотрудничество ФМС России с МВД 
России обусловлено рядом факторов, в частности, 
тем, что регулирование миграционных процессов 
до недавнего времени находилось в ведении имен-
но МВД России, которое осуществляло руководство 
деятельностью ФМС России.

Основными принципами межведомственного 
взаимодействия ФМС России и МВД России сле-
дует назвать: приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, законность, гласность при безусловном 
соблюдении государственной и иной охраняемой 
законом тайны, независимость и самостоятельность 
в реализации собственных функций и полномочий, 
а также в выработке форм и методов осуществления 
мероприятий по контролю (надзору) в установлен-
ной сфере деятельности8.

ФМС России и МВД России при осуществлении 
своих функций в сфере миграции на территории 
Российской Федерации совместно: 

1) анализируют результаты работы по пред-
упреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний при осуществлении мероприятий по контролю 
(надзору) за привлечением к трудовой деятельности 
иностранных работников на территории Российской 
Федерации;

2) организуют и проводят конференции, совеща-
ния, семинары с участием представителей работо-
дателей (в том числе иностранных);

3) разрабатывают методические рекомендации 
для последующего использования в повседневной 
работе с целью совершенствования форм и методов 
надзорно-контрольной деятельности;

4) осуществляют информационный обмен акту-
ализированными достоверными сведениями, пред-
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ставляющими взаимный интерес, непосредственно 
связанными с выполнением возложенных полномо-
чий в установленной сфере деятельности;

5) организуют и проводят мероприятия по кон-
тролю (надзору) за соблюдением законодательства о 
правовом положении иностранных работников в со-
ответствии с предоставленными законом полномо-
чиями, принимают необходимые меры реагирова-
ния и оформляют по итогам проверок соответству-
ющие документы в пределах своей компетенции;

6) направляют в установленном порядке в орга-
ны государственной власти, организации и обще-
ственные объединения информацию о соблюдении 
законодательства и выявленных нарушениях в сфе-
ре миграции9.

Таким образом, взаимодействие между ведом-
ствами в сфере миграции осуществляется по двум 
основным направлениям.

I. Обмен информацией о результатах надзорной 
и контрольной деятельности в установленных сфе-
рах, представляющих взаимный интерес, в целях 
обеспечения и повышения эффективности реали-
зуемых полномочий (информационное взаимодей-
ствие).

II. Организация совместных проверочных меро-
приятий, направленных на предупреждение, выяв-
ление и пресечение правонарушений (практическое 
взаимодействие).

Информационное взаимодействие между ФМС 
России, МВД России и их территориальными орга-
нами осуществляется на основании согласованных 
форматов обмена данными посредствам электрон-
ных и бумажных носителей в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, международны-
ми договорами Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации10.

Одна из целей информационного обмена данны-
ми между МВД России и ФМС России − оператив-
ное получение информации для принятия решений, 
в том числе и для осуществления мероприятий по 
контролю (надзору) за передвижением граждан по 
территории страны, а также за трудовой деятельно-
стью иностранных работников. Полученную в поряд-
ке обмена информацию, ФМС России и МВД России 
и их территориальные органы обязаны использовать 
только в пределах полномочий, предоставленных за-
конодательством Российской Федерации. По закону 
обмен информацией между данными ведомствами 
осуществляется на безвозмездной основе11.

Например, оперативные подразделения МВД 
России должны предоставлять в ФМС России све-
дения о лицах, которые проживают без документов 
(с недействительными документами), удостоверяю-

щих их личность, а также не зарегистрированных 
по месту пребывания или по месту жительства. 

Существует и обратная связь со стороны ФМС 
России, которая выражается в том, что сотрудники 
Службы направляют в соответствующие подразде-
ления МВД России информацию о лицах, представ-
ляющих оперативный интерес.

Одним из примеров информационно взаимо-
действия указанных ведомств является проведение 
совместных заседаний, совещаний руководителей 
различного уровня по актуальным проблемам регу-
лирования миграционных процессов в России. Так, 
на прошедшем в декабре 2012 г. совместном заседа-
нии коллегий МВД России и ФМС России, особое 
внимание было обращено вопросам информацион-
ного обмена между ведомствам и вопросам государ-
ственного контроля за соблюдением миграционного 
законодательства. 

Порядок осуществления федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере миграции 
определяется постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162 
«Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере ми-
грации»12. Положением определено, что государ-
ственный контроль осуществляется ФМС России и 
ее территориальными органами при участии МВД 
России и его территориальных органов в соответ-
ствии с установленной компетенцией.

В рамках указанной деятельности порядок вза-
имодействия ФМС России, МВД России и их тер-
риториальных органов при проведении мероприя-
тий по осуществлению государственного контроля 
определяется нормативными правовыми актами 
ФМС России и МВД России.

Законодательством устанавливается, что госу-
дарственный контроль осуществляется в форме 
проверок. В ходе проверки должностными лицами, 
проводящими проверку, осуществляются следую-
щие мероприятия:

а) беспрепятственный осмотр территории в це-
лях установления факта нахождения иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
проверяемого объекта (при проведении выездной 
проверки);

б) проверка соблюдения положений миграци-
онного законодательства Российской Федерации, 
в том числе определение законности пребывания 
и соблюдения установленного порядка осущест-
вления иностранными гражданами или лицами без 
гражданства трудовой деятельности, а также поряд-
ка привлечения иностранных работников в Россий-
скую Федерацию и использования их труда;

в) получение на основании мотивированного 
письменного запроса информации и документов, 
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являющихся объектами или относящихся к предме-
ту документарной проверки;

г) фиксирование в установленном порядке выяв-
ленных фактов нарушения миграционного законо-
дательства Российской Федерации.

По результатам проверки должностными ли-
цами, проводящими проверку, составляется акт 
по установленной форме. Должностные лица, 
проводящие проверки, несут установленную за-
конодательством Российской Федерации ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них функций по осу-
ществлению государственного контроля. Решения 
и действия или бездействие должностных лиц, 
проводящих проверку, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

По статистическим данным ФМС России за 
11 месяцев 2013 г. проведено 838 тыс. 52 меропри-
ятия по выявлению фактов нарушений миграцион-
ного законодательства, составлено 2349863 адми-
нистративных протокола, наложено административ-
ных штрафов на общую сумму 5937331 тыс. руб., из 
которых более 3636 млн. руб. взыскано. В террито-
риальные органы внутренних дел направлено 2169 
материалов по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 322.1 УК России (организа-
ция незаконной миграции), по которым возбуждено 
665 уголовных дел, привлечено к уголовной ответ-
ственности 113 граждан13.

В период оперативно – профилактических ме-
роприятий «Нелегальный мигрант», проводимых 
в 2013 г. совместно с органами внутренних дел, а 
в приграничных субъектах − во взаимодействии с 
компетентными органами государств – участников 
СНГ выявлено 444614 нарушений миграционного 
законодательства Российской Федерации, в том 
числе нарушений режима пребывания – 214.032, 
нарушений порядка осуществления трудовой дея-
тельности – 96059. 

В порядке исполнения указанного распоряже-
ния в субъектах Российской Федерации созданы 
совместные рабочие группы, разработаны пла-
ны проведения оперативно-профилактических 
мероприятий, произведен расчет сил и средств, 
участвующих в проводимых мероприятиях, ак-
тивизирован обмен информацией между терри-
ториальными органами ФМС России и органами 
внутренних дел. В ходе подготовки и проведения 
мероприятий привлекались участковые упол-
номоченные инспекторы полиции, сотрудники 
ГИБДД органов дознания, уголовного розыска, 
патрульно-постовой службы и заинтересованных 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

В целом в ходе проведения совместных с орга-
нами внутренних дел мероприятий «Нелегальный 
мигрант» количество выявленных правонарушений 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. воз-
росло более чем на 27%.

В рамках Соглашения между ФМС России и 
Министерством внутренних дел Республики Бела-
русь о взаимодействии компетентных органов при-
граничных регионов (Витебской, Могилевской и 
Гомельской областей) в сфере борьбы с незаконной 
миграцией осуществляется работа по противодей-
ствию незаконной миграции.

Всего за указанный период на белорусском 
направлении проведено 1668 проверочных меро-
приятий, из которых совместно с пограничными 
органами ФСБ России и органами внутренних 
дел – 1152. В ходе мероприятий выявлено и при-
влечено к административной ответственности – 
2479 иностранных граждан.

Также проведены оперативно-профилактиче-
ские мероприятия под условным наименованием 
«Регион-Магистраль», направленные на выявление 
и пресечение каналов незаконной миграции и их 
организаторов, а также нарушений миграционного 
законодательства Российской Федерации иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, в том 
числе при их следовании транспортными средства-
ми междугородного сообщения.

В период проведения оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, наряду с мерами правопримени-
тельного характера, проводилась разъяснительная 
работа с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, а также работодателями, использую-
щими иностранную рабочую силу, о требованиях 
миграционного законодательства Российской Феде-
рации.

В заключение следует подчеркнуть, что межве-
домственное взаимодействие ФМС России с дру-
гими федеральными органами государственной 
власти, осуществляемое в соответствии с Концеп-
цией государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.14, играет 
одну из важных ролей в административно-правовом 
регулировании миграционных процессов и в сфере 
разрешения проблем, препятствующих эффектив-
ному регулированию миграционных процессов в 
России, способствует снижению различных рисков, 
связанных с притоком мигрантов, без которых обе-
спечение устойчивой демографической ситуации и 
стабильного развития экономики сегодня в нашей 
стране невозможно.

1 Постановление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. 
№ 711 (ред. от 27 февраля 2013 года) « О вопросах Федераль-
ной миграционной службы» // СЗ РФ. 2012. № 30. Ст. 4276. 
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от 23.01.2013) / Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

3 См., например: О порядке взаимодействия Федеральной 
миграционной службы и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации при реализации международных 
договоров Российской Федерации о реадмиссии (вместе с 
«Правилами взаимодействия Федеральной миграционной 
службы и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации при реализации международных договоров Рос-
сийской Федерации о реадмиссии»):Постановление Прави-
тельства РФ от 13 июля 2012 г. № 715 / Доступ из справ.-
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Субъективная сторона преступления, предус-
мотренного ст. 1301 УК РТ – вина в форме прямо-
го умысла. При выполнении объективной стороны 
преступления − торговля людьми − лицо осознает, 
что совершает сделку купли-продажи человека или 
иные действия, направленные на последующую его 
эксплуатацию, и желает так поступить1. 

По мнению большинства специалистов, при со-
вершении преступления с формальным составом, 
каким является состав торговли людьми (за исклю-
чением – п. «а» ч. 3 ст. 1301 УК РТ), содержание 
умысла всегда заключается в осознании виновным 
общественно опасного характера совершаемого 
действия и в желании совершить такое действие. 
Отсюда, вина в данном преступлении выражается 
в прямом умысле, что вообще характерно для пре-
ступлений, содержащих формальные составы. Как 
справедливо по этому поводу замечает А.В. Наумов, 
и преступления с формальным составом, т.е. те, в 
состав которых не входит определенное преступное 
последствие, могут быть совершены только с пря-
мым умыслом2. Подобные преступления не могут 
совершатся с косвенным умыслом, волевое содер-
жание которого в виде сознательного допущения 
последствий, входящих в объективную сторону 
только материальных составов. 

Интеллектуальный момент умысла при торговле 
людьми заключается в осознании субъектом обще-
ственно опасного характера своего деяния, т.е. в 
отображении в его психике фактической и социаль-
ной сторон преступления. Преступник осознает, что 
он осуществляет безвозвратную продажу человека 
другому лицу за определенную плату. Он также по-
нимает, что распоряжается человеком как живым 
товаром и ограничивает его личную свободу, пося-
гает на общественные отношения, которые обеспе-
чивают эту свободу, нанося им вред и не давая по-

терпевшему возможности строить свое поведение 
согласно своим желаниям и потребностям3.

Если указанного рода осознание отсутствует, 
то отсутствует и умысел на торговлю людьми. На-
пример: а) если лицо способствует человеку в тру-
доустройстве, не продавая его, т.е. не относится к 
последнему как к товару, если даже и получает за 
такие свои услуги определенные деньги от работо-
дателя, то лишь как вознаграждение за удачно по-
добранную кандидатуру работника, б) если он не 
осознает того обстоятельства, что после передачи 
человека на территорию иностранного государства 
или в пределах границ РТ, право пострадавшего на 
свободу будет нарушено, то лицо, предоставившее 
указанную услугу не может быть привлечено к уго-
ловной ответственности по ст. 1301 УК РТ.

Волевой момент умысла, характеризующий 
торговлю людьми, заключается в желании субъек-
та преступления продать человека. Иная передача 
человека с оплатой также совершается с прямым 
умыслом. Как уже отмечалось в ходе анализа, объ-
ективная сторона состава, специфика передачи за-
ключается в том, что пострадавший передается на-
всегда или на определенное время другому лицу за 
определенное вознаграждение. Как и при продаже 
человека, преступник при его передаче должен 
осознавать общественно опасный характер совер-
шаемых им действий и желать их совершить.

Форма торговли людьми – осуществление отно-
сительно человека, любого из перечисленных в ч. 1 
ст. 1301 УК РТ действий с предусмотренной в норме 
целью, если они совершены с перемещением лица 
с его согласия или без такового через государствен-
ную границу РТ (п. «ё» ч. 2 ст. 1301) предполагают 
прямой умысел. Интеллектуальный момент умысла 
здесь значительно более сложный, чем при простой 
продаже человека. Сложность, прежде всего в том, 
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что в совершении торговли людьми в такой фор-
ме принимают участие два, а то и более лиц (про-
давец и покупатель), которые должны осознавать 
общественно опасный характер совершаемых ими 
действий, т.е.: 1) факт заключения соглашения в от-
ношении продажи человека; 2) противозаконность 
его содержания; 3) факт законного или незаконного 
перемещения лица через государственную границу 
РТ как обязательный элемент достигнутого вино-
вного соглашения. 

Как известно, в рассматриваемом случае неза-
конного перемещения потерпевшего через грани-
цу, виновный, наряду с общим непосредственным 
объектом торговли людьми, посягает еще и на его 
дополнительный непосредственный объект – обще-
ственные отношения, связанные с установленным 
порядком пересечения государственной границы. 
Виновное лицо должно осознавать факт незаконно-
го пересечения потерпевшим границы. Волевой мо-
мент умысла здесь заключается в желании субъекта 
преступления заключить с другой стороной, уча-
ствующей с ним в незаконной (преступной) сделке, 
связанной с законным или незаконным перемеще-
нием человека с его согласия или без такового, через 
государственную границу РТ для последующей экс-
плуатации в смысле ч. 1 ст. 1301 УК РТ, или же для 
перепродажи либо передачи потерпевшего другому 
лицу (лицам).

Для торговли людьми не типичен внезапно воз-
никший умысел. Как правило, её совершение зара-
нее обдумывается участниками данной незаконной 
сделки. Заранее обдуманный умысел является сви-
детельством того, что субъект настойчив и изворот-
лив в достижении преступных целей, и следователь-
но, заметно повышает опасность как преступления, 
так и лица, его совершившего4. 

Обязательным признаком субъективной сторо-
ны в ч. 1 ст. 1301 при совершении таких действий 
как вербовка, перевозка, передача или получение 
человека, является цель – эксплуатация, к которой 
отнесены «эксплуатация проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, при-
нудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством подневольное состояние или 
извлечение органа и (или) ткани». В данной нор-
ме не конкретизировано в чьих интересах должна 
осуществляться эксплуатация, из чего следует, что 
лицо, совершающее вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение человека, может 
действовать как с целью личной эксплуатации чело-
века, так и с целью его эксплуатации иными лицами.

В УК РТ, а также в международных норматив-
ных актах отсутствует легальное определение по-
нятия «эксплуатация человека». В диспозиции ч. 1 
ст. 1301 УК перечислены лишь её виды, к числу ко-

торых отнесены: эксплуатация проституции других 
лиц; другие формы сексуальной эксплуатации; при-
нудительный труд или услуги; рабство или обычаи 
сходные с рабством; подневольное состояние; из-
влечение органа и (или) ткани. 

Как показывает изучение практики, стороны при 
сделке либо посредник при торговле людьми в от-
дельных случаях могут совершать свои действия не 
преследуя указанную цель, хотя акцент на ней в ч. 1 
ст. 1301 УК РТ и корреспондирует с определением 
понятия «торговля людьми» в международном пра-
ве. Цель эксплуатации, как правило, присутствует 
в действиях покупателя, и то не всегда (например, 
он может иметь намерение использовать куплен-
ных лиц в вооруженных конфликтах). С осознани-
ем наличия ее у покупателя действует и вербовщик. 
В целях наживы практически всегда совершается 
деяние; при этом продавец безразлично относится 
к дальнейшей судьбе продаваемых лиц и не всегда 
осознает, с какой целью действует покупатель. По-
следующие действия (перевозка, передача, укрыва-
тельство и получение) вполне могут совершаться 
без цели дальнейшей эксплуатации человека, вы-
ступавшего предметом сделки, и даже без осознания 
того, что с такой целью действует приобретатель 
«живого товара». Подобные соображения вызывают 
у некоторых ученных критику в отношении включе-
ния цели эксплуатации в состав торговли людьми.

Так, Л.Л. Кругликов высказал обоснованное со-
мнение в необходимости указания цели эксплуата-
ции как обязательного признака состава торговли 
людьми. Свое мнение он мотивировал тем, что «до-
статочно высокий уровень опасности представляет 
сам по себе факт обращения с человеком как с ве-
щью, товарам, к тому же торговец живым товаром 
получает огромные барыши и в том случае, когда 
он не преследует цели эксплуатации»5. По тому же 
поводу, Е.В. Евстифеева считает: «стороны в сдел-
ке либо посредник в отдельных случаях могут дей-
ствовать без такой цели. Так, цель эксплуатации мо-
жет отсутствовать в случаях продажи ребенка для 
усыновления лицам, которые не могут иметь детей 
по медицинским показаниям и т.д.»6.

В связи изложенным, обращает на себя внима-
ние то, что ответственность за торговлю несовер-
шеннолетними по ст. 167 УК РТ установлена для 
виновного, независимо от цели совершения им де-
яния. Такого же не скажешь о ст. 1301 УК РТ, ибо 
ответственность по ней наступает лишь тогда, ког-
да та или иная незаконные купля-продажа, сделка в 
отношении человека, совершаются в целях любого 
из указанного в данной норме вида эксплуатации 
потерпевшего. Речь идет о пробеле в ст. 1301 уго-
ловного законодательства Республики Таджики-
стан, который можно устранить путем исключения 
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из диспозиции ч. 1 данной нормы указания на цель 
эксплуатации человека. В этой связи, в деле рефор-
мирования ст. 1301 УК РТ может быть полезен нас 
опыт других стран.

Так, в ст. 181 УК Республики Беларусь под тор-
говлей людьми понимается «купля-продажа чело-
века или совершение иных (имеется в вид незакон-
ных – М.Р) сделок в отношении него, а равно совер-
шенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение человека». 
Похожая формулировка представлена и в ст. 149 УК 
Украины: «Торговля людьми или осуществление 
иной незаконной сделки, объектом которой является 
человек, а равно вербовка, перемещение, сокрытие, 
передача или получение человека, совершенные с 
целью эксплуатации, с использованием обмана или 
уязвимого состояния лица».

Из обоих приведенных определений видно, что 
купля-продажа или иная незаконная сделка в отно-
шении человека образует состав торговли людьми 
независимо от преследуемой цели. Что же кажется 
иных указанных в законе действий, сопутствую-
щих торговле людьми (вербовка, перевозка, укры-
вательство, передача или получение человека), то 
они образуют состав данного преступления только 
при условии их совершения с целью эксплуатации 
человека. Именно в этом направлении необходимо 
совершенствовать содержание ст. 1301 УК РТ.

В русском языке эксплуатацию человека опре-
деляют как деятельность по присвоению результа-
тов чужого труда, извлечению полезных свойств и 
качеств7. В ч. 1 ст. 1301 к эксплуатации отнесены, 
«эксплуатация проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с 
рабством, подневольное состояние или извлечение 
органа и (или) ткани». Практически, данное опре-
деление в полной мере повторяет толкование экс-
плуатации, предусмотренное в подпункте (а) ст. 3 
Протокола ООН о предупреждении и пересечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказание за нее, дополняющей Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 г.

В Уголовных кодексах Российской Федерации 
(ст. 1271), Республики Беларусь (ст. 181), Украины 
(ст. 149) цель эксплуатации не является обязатель-
ным признаком субъективной стороны для купли-
продажи и иных сделок в отношении человека. Он 
имеет квалифицирующее значение лишь примени-
тельно к пяти действиям, входящим в структуру 
объективной стороны состава торговли людьми: 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство и 
получение. Это вполне согласуется с международ-
ными правовыми нормами, в которых определяется, 

что названные действия должны предполагать цель 
эксплуатации человека.

Анализ с позиций юридической техники харак-
теристики эксплуатации человека, содержащейся в 
ч. 1 ст. 1301 УК РТ указывает на необходимость кор-
ректировки диспозиции данной нормы. 

Учитывая изложенное, полагаем что будет пра-
вильным, если уточнить формулировку эксплуа-
тации человека и изложить её в п. 2 примечания к 
ст. 1301 УК РТ в следующем виде: «2. Под эксплуа-
тацией человека в настоящей статье понимаются си-
стематическое использование занятия проституци-
ей другими лицами и иные формы сексуальной экс-
плуатации, а также присвоение результатов чужого 
труда, рабский труд, услуги или подневольное со-
стояние, совершенные путем обмана, злоупотребле-
ния властью или уязвимостью положения, насилия 
или угроз его применения, использования доверия 
или зависимого положения потерпевшего». 

Нужно отметить, что «четкое определение не-
законной торговли людьми как преступления есть 
важный начальный момент любых мероприятий, 
направленных на противодействие этому престу-
плению»8. При этом: «Неправильная формулировка 
признаков торговли людьми указывает на очевид-
ную нехватку юридической техники законодателя, 
что, безусловно, является изъяном, который необ-
ходимо устранить»9; представленная в законе кон-
струкция цели не только осложняет практическое 
применение рассматриваемой нормы, но и приво-
дит к тому, что, в отдельных случаях лица, которые 
совершили действия, предусмотренные ч. 1 ст. 1301 
УК РТ, не будут привлекаться к уголовной ответ-
ственности ввиду невозможности установления 
всех признаков субъективной стороны состава пре-
ступления, и прежде всего – цели совершения тор-
говли людьми.

Мотивы торговли людьми могут быть различны-
ми. Для лица, передающего (продающего) человека 
характерен корыстный мотив, лицо же получающее 
(покупатель) может руководствоваться иными по-
буждениями (например, сексуальными). Мотивы 
при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве 
или получении человека, в смысле ч. 1ст. 1301 УК 
РТ, как правило, корыстные, и это обязательно. Раз-
нообразие мотивов данного преступления следует 
учитывать при назначении наказания.

На основе проведенного анализа субъективных 
признаков преступления, предусмотренного ст. 1301 
УК РТ, можно сделать следующие выводы:

• преступление, предусмотренное ст. 1301 УК РТ, 
совершается с прямым умыслом. Поскольку по кон-
струкции своей объективной стороны его состав при-
надлежит к так называемым преступлениям с фор-
мальным составом, содержание прямого умысла здесь 
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ограничивается интеллектуальным и волевым отно-
шением лица лишь к общественно опасному деянию;

• содержание умысла при вербовке, перевозке, 
передаче, укрывательстве или получении включает 
осознание лицом общественной опасности совер-
шения указанных действий, осознание целей этих 
действий и желание совершить названные действия;

• эксплуатация потерпевшего – обязательный 
признак субъективной стороны совершения таких 
действий, образующих объективную сторону тор-
говли людьми, таких как вербовка, перевозка, пере-
дача, укрывательство или получение людей;

• анализ субъективной стороны состава торгов-
ли людьми показал, что в конструировании ч. 1 
ст. 1301 УК РТ нашли свое проявление недостатки 
юридической техники формулирования ее содержа-
ния. Выход из создавшегося положения видится в из-
менении редакции данной нормы за счет включения в 
ее нового содержания, купли-продажи и совершения 
иных сделок с человеком и отнесения цели эксплуа-
тации, в смысле действующей ч. 1 ст. 1301 УК РТ, к 
вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или 
получению человека, что давно имеет место в УК не-
которых зарубежных государств (например, России, 
Беларуси и Украины). 
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К концу XIX в. история освоения Сибири насчи-
тывала более трёхсот лет. Надежда правительства 
на заселение Сибири при помощи ссыльнопоселен-
цев оказалась неоправданной. 

Время, между тем, диктовало необходимость 
экономического развития восточных регионов и от 
властей требовалось принятие мер, способствую-
щих рациональному заселению и эффективному 
освоению этого края. Одной из таких мер должно 
было стать переселение крестьян из малоземельных 
губерний центральной России на плодородные зем-
ли Сибири.

Проведение железной дороги до Челябинска и 
последующее начало строительства в 1891 г. Сибир-
ской железной дороги (далее – СЖД), дали мощный 
толчок росту переселенческого движения в Сибирь 
и ее освоению. 10 декабря 1892 г. был образован Ко-
митет Сибирской Железной дороги (далее – КСЖД 
или Комитет), председателем которого был назначен 
наследник престола Великий князь Николай Алек-
сандрович. На КСЖД, помимо функции общего ру-
ководства строительством Сибирской железной до-
роги, были возложены различные дополнительные, 
побочные обязанности по развитию прилегающих 
территорий, в том числе «содействие заселению и 
промышленному развитию прилегающих к дороге 
местностей».[1]

Переселенческое управление Министерства 
Внутренних Дел, учрежденное 2 декабря 1896 г., 
также принимало меры к упорядочению пересе-
ленческого движения, начиная с подготовки кре-
стьян к выселению и кончая их передвижением и 
устройством на новых местах. Особенное внимание 
обращено было на передвижение переселенцев по 
железным дорогам. 

Таким образом, правительство Российской импе-
рии, осознавая важность и масштабы переселения 
крестьян в Сибирские губернии [10], его политиче-
ское, социальное и экономическое значение пред-
принимает необходимые меры по обеспечению вы-
полнения задач переселения. 

Однако, нередко возникали непредвиденные 
сложности. Оказалось, что численность переселяв-
шихся и темпы переселения превышали темпы под-
готовки участков к заселению. Недостаточно было 
чиновников для этой работы, их квалификация не 
всегда отвечала требованиям, имели место взяточ-
ничество и коррупция [11].

В этих условиях руководство МВД возлагает на 
железнодорожную жандармерию дополнительные 
обязанности по обеспечению порядка и законности 
в период проезда переселенцев к местам постоян-
ного проживания. Основная служебная нагрузка ло-
жится на плечи унтер-офицерского состава, которые 
непосредственно дежурили на станциях и наблюда-
ли за соблюдением правил и закона на железной до-
роге.

К началу массового переселения в Сибирь в кон-
це ХIХ в. жандармы не обладали опытом работы 
по контролю за движением по железным дорогам 
большого количества семей переселенцев с детьми 
и имуществом. Руководство железнодорожной жан-
дармерией в циркулярах и телеграммах постоянно 
направляют деятельность нижних чинов. Анализ 
содержания Перечневой ведомости приказов и цир-
кулярных распоряжений[6], имеющих руководящее 
значение для унтер-офицеров жандармского поли-
цейского управления Сибирской железной дороги 
(далее – ЖПУ СЖД) показывает, что в период с 
1898 по 1904 г. начальник ЖПУ СЖД шесть сво-
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их распоряжений посвятил вопросам деятельности 
жандармов по обеспечению организованного проез-
да переселенцев к местам поселений. 

Начиная с 1906 г. тема соблюдения законности 
и порядка при переселении крестьян на новые зем-
ли становится еще более актуальной в работе же-
лезнодорожной жандармерии на СЖД. Достаточно 
сказать, что в 1907 – начале 1908 г. начальник ЖПУ 
СЖД полковник В.Н. Деболи[12] в своих распо-
ряжениях семь раз обращался к теме исполнения 
унтер-офицерами обязанностей по наблюдению за 
переселенцами.[9] Это, несомненно, говорит о важ-
ности вопроса.

Переселенческое движении можно разделить на 
три этапа: первый с 1893 по1903 г., второй – 1904–
1905 г. и третий с 1906 по 1914 г.. В зависимости от 
особенностей, характеризующих переселенческое 
движение в каждый из этих периодов, руководством 
Отдельного Корпуса жандармов и Жандармских 
Полицейских Управлений железных дорог (далее – 
ЖПУ ЖД) определялись и задачи железнодорожной 
жандармерии. 

Так, на первом этапе (1893–1903гг.) переселен-
ческое движение характеризовалось довольно стре-
мительным ростом, достигнув своего максимума в 
1896 г.[16] На фоне роста количества переселенцев 
отдельные организационные, экономические вопро-
сы переселения оставались неурегулированными. 
Этим объясняется характер задач, решаемых желез-
нодорожной жандармерией в эти годы.

Одна из проблем, которую приходилось решать 
жандармерии тех лет, – это борьба с самовольным 
переселением крестьянских семей. В этой связи 
Штабом Корпуса Жандармов была подготовлена 
Инструкция чинам ЖПУ ЖД о порядке действий по 
пресечению самовольных переселений крестьян из 
губерний Европейской России в казённые земли Си-
бири и степные области, объявленная для руковод-
ства циркуляром № 48 от 24 марта 1897 г. (далее – 
Инструкция). [14]

В Инструкции довольно подробно расписывались 
действия чинов ЖПУ ЖД по выявлению самоволь-
но переселяющихся, порядок их задержания, а также 
вопросы взаимодействия с чинами общей полиции 
и особыми должностными лицами, командирован-
ными на железнодорожные станции для наблюдения 
за остановкой самовольных переселенцев. При этом 
особо подчеркивалось, что принимать меры к задер-
жанию унтер-офицеры могут только с разрешения 
своего непосредственного начальника на тех желез-
ных дорогах и станциях, где это будет определено 
Губернатором по соглашению с начальником ЖПУ. 
Дело в том, что самовольно переселяющегося необ-
ходимо было выявить как можно ближе к местам их 
прежней оседлости, задержать его желательно было 

до покупки билетов для проезда по железной дороге 
или при посадке в вагоны. С этой целью, при отхо-
де поезда жандармские унтер-офицеры обязывались 
особо наблюдать за крестьянскими семьями, следую-
щими в Челябинск или другую станцию СЖД. Если 
же крестьяне без разрешительных документов все же 
добирались до Сибири, назад возвращали их крайне 
редко. С некоторыми оговорками, как правило, при-
нималось решение «на устройство переселенцев, 
прибывших ….. без установленного разрешения в 
Сибирь и Степное генерал-губернаторство, на пере-
селенческих участках и на отвод им казенной земли 
на общем основании».[13]

Не менее важной задачей железнодорожной 
жандармерии на протяжении всего периода пере-
селения стало оказание помощи железнодорожному 
медицинскому персоналу в наблюдении за санитар-
ным состоянием поездов и здоровьем переселенцев. 
Для руководства в практической деятельности чи-
нам жандармерии довели циркуляр Департамента 
железных дорог от 4 июня1898 г. с Временной ин-
струкцией медицинскому персоналу относительно 
врачебно-санитарной помощи переселенцам во вре-
мя передвижения их по железным дорогам (далее – 
Временная инструкция).[15]

В развитие требований Временной инструкции 
руководители жандармских полицейских управле-
ний и отделений дополняли и уточняли обязанности 
унтер-офицеров в вопросах контроля за соблюдени-
ем санитарных норм в поездах с переселенцами.

Исполняя требования Временной инструкции, 
начальник ЖПУ СЖД в приказании от 4 июля 
1900 г. обязывает унтер-офицеров подчиненных 
управлений принимать меры к недопущению в 
летнее время посадки в вагон переселенцев свыше 
25 человек, включая детей.

В 1907 г., 13 апреля выходит указание Штаба 
Корпуса, обязывающее чинов ЖПУ ЖД оказывать 
помощь руководителям переселенческих пунктов 
и станционным агентам проводить очистку пересе-
ленческих вагонов.[2] В пути крестьяне устраива-
ли в вагонах стирку белья, подолгу не выбрасывали 
пищевые отходы, создавая угрозу появления забо-
леваний и эпидемий. Рабочих железной дороги к 
очистке вагонов переселенцы не допускали, опаса-
ясь смешивания имущества нескольких семей. Эта 
проблема вышла даже на уровень правительства и 
жандармам поручили для её разрешения применять 
свое влияние и власть.

Приходилось унтер-офицерам решать вопро-
сы, которые вообще далеки от их обязанностей 
по службе. Дело в том, что нередко при перевозке 
переселенцев случались смертные случаи. Началь-
ник Челябинского отделения жандармерии в своем 
распоряжении № 6 от 1 июня 1896 г. дает указание 
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унтер-офицерам вверенного отделения принимать 
меры к погребению умерших в пути, «если по об-
стоятельствам смерти, обстановка в которой найден 
труп, наружный его вид или по другим сведениям 
нет оснований сомневаться, что смерть по есте-
ственным причинам..».[5]

В последующие 3-4 года деятельность железно-
дорожной жандармерии, совместно с чинами Пере-
селенческого управления, была направлена на орга-
низацию контроля за соблюдением правил перевозки 
переселенцев и их клади, порядка и благочиния в по-
ездах и вокзалах, недопущение правонарушений пере-
селенцами и в отношении переселенцев. В это время 
для руководства в жандармские отделения на СЖД 
поступают приказания начальника управления: «о 
встрече унтер-офицерами воинских, переселенческих 
и всех пассажирских поездов» (1901 г.); «об отправле-
нии переселенческой клади в одном поезде с самими 
переселенцами»(1902 г.); «о вознаграждении за утрату 
или повреждение переселенческой клади»(1904 г.). [3]

Нередко в архивах встречаются документы, сви-
детельствующие о добросовестном и инициативном 
исполнении обязанностей унтер-офицерами. Так, на-
пример, в приказании № 13 по ЖПУ СЖД от 10 июня 
1897 г. унтер-офицеру Михаилу Носкову объявлена 
благодарность»за умелое обнаружение и задержа-
ние на станции Чулым мошеннически выманивших 
120 руб. у переселенца и покушавшихся безбилетно 
проехать по железной дороге крестьянина Тоболь-
ской губернии, Курганского округа, Елошинской во-
лости Симсона Иванова Субачева».[6]

Возвращаясь к периодизации переселенческого 
движения, необходимо отметить, что в ходе второго 
периода (1904 и 1905 гг.) сибирское переселение под 
влиянием войны с Японией и вызванного ею закры-
тия Сибири для дозволенного переселения упало до 
совершенно ничтожной величины – (приблизитель-
но 30000).[16] Основное внимание жандармерии в 
этот период было приковано к передвижениям во-
инских частей и военнослужащих, которые созда-
вали не меньше проблем на железных дорогах, чем 
переселенцы.

Третий период переселенческого движения (1906–
1914гг.) можно назвать «столыпинским». Аграрные 
преобразования, инициированные П.А. Столыпиным, 
предусматривали организацию массового переселе-
ния крестьян из европейской части России в Сибирь, 
на Дальний Восток, в Северный Казахстан.

С этой целью было реорганизовано Переселен-
ческое управление. Оно было изъято из подчинения 
Министерства внутренних дел и поступило в веде-
ние Главного управления землеустройства и земле-
делия (далее – ГУЗиЗ), ведущей государственной 
организации, осуществляющей «столыпинскую» 
аграрную реформу. 

На Сибирской магистрали были выделены два 
района (Западный и Восточный) по организации пе-
редвижения переселенцев. Переселение крестьян в 
Сибирь стало осуществляться более организованно.

Вместе с тем, участие железнодорожной жан-
дармерии в регулировании процессов переселения 
оставалось актуальным. Более того, обозначились 
новые проблемы, решение которых требовало не-
посредственного участия именно правоохранитель-
ных органов Империи. Речь идет о распространении 
революционных идей среди граждан России и среди 
переселенцев в том числе. 

Наиболее ярко проблемы переселенческого дви-
жения обрисовал начальник ЖПУ СЖД полковник 
В.Н. Деболи. В телеграмме подчиненным отделени-
ям 6 марта1908 г. он отмечает: «было замечено, что 
переселенцы, следуя к своим местам, по пути рас-
пропагандировались, снабжались преступной ли-
тературой, даже будто бы вместе с ними следовали 
агитаторы, которые пытались вызвать ропот пересе-
ленцев и возбуждали их к неповиновению властям, 
пользуясь всякими незначительными промахами ад-
министрации, случайными задержками и т.п., объ-
ясняя все это будто бы умышленными действиями 
администрации».[8]

Между тем упущений в организации пере-
селения действительно было немало. Полковник 
В.Н. Деболи получал сведения, что агенты дороги 
умышленно задерживали поезда с переселенцами, 
ставили их в глухие места, отказывали в советах, 
не выдавали вовремя их грузов, крестьяне долго не 
получали документов для дальнейшего следования 
по водным путям или документа на отведенные им 
участки. Была информация и о том, что стража пере-
селенческих Управлений на станции Челябинск вы-
могает с переселенцев 5-10 коп. с человека за право 
дальнейшего проезда.

Вместе с тем, основной задачей оставалась борь-
ба с различными проявлениями революционных 
настроений, тем более, что железная дорога стано-
вится центром действий и выступлений противни-
ков власти. В этой работе железнодорожным жан-
дармам оказывают помощь многие государственные 
институты, информируя их о различных тревожных 
событиях. Так, заведующий переселенческим де-
лом в Акмолинском районе в секретном циркуляре 
№ 4721 от 4 августа 1907 г. просит начальника Ом-
ского отделения ЖПУ СЖД осуществить соответ-
ствующий надзор за фактами «снабжения на желез-
нодорожной станции Омск переселенческие поезда 
нелегальной литературой».[7]

В этих условиях, начальник ЖПУ СЖД полков-
ник В.Н. Деболи приказал начальникам отделений 
особое внимание сосредоточить на станциях Челя-
бинск, Омск, Обь и Красноярск. Унтер-офицеров 
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обязал выходить к каждому переселенческому по-
езду, наблюдать за посторонними лицами, не допу-
скать их к поездам, подозрительных лиц не стесня-
ясь обыскивать и удалять со станции.

Начальник ЖПУ СЖД требует от подчиненных 
относиться к переселенцам как можно вниматель-
нее, входить в их нужды и оказывать им всякое со-
действие. При этом он рекомендует чаще беседо-
вать с переселенцами, стараться узнать от них, «не 
притесняли ли их, не снабжали ли их листками и 
книжками преступного содержания, не смущали ли 
их ложными рассказами о возможном тяжелом су-
ществовании в тех местах, куда они направляются 
и т.д., стараясь путем расспроса установить вино-
вных».[9]

Заслуживает внимание тот факт, что начальник 
ЖПУ СЖД пытается выработать систему в работе 
железнодорожной жандармерии с переселенцами. 
Обнаружение недостатков, незамедлительный до-
клад непосредственному начальнику, письменное 
дознание по всем виновным, независимо от долж-
ностного положения – такой алгоритм прописыва-
ет он в своей телеграмме. И далее подводит итог: 
«Все мне это необходимо для своевременных, под-
робных, вполне обоснованных и подтвержденных 
свидетельскими заявлениями, донесений команди-
ру корпуса, так как правительство, озабочиваясь о 
нуждах народа и представляя переселенцам земли 
принимает все возможные меры к наилучшей до-
ставке переселенцев на новые места. Почему чины 
администрации, переселенческие агенты и другие 
должностные лица, умышлено чинящие задержки в 
таком важном государственном деле, должны поне-
сти наказание».[9]

Подводя итог, необходимо отметить, что желез-
нодорожная жандармерия сыграла важную роль в 
реализации планов государства по массовому пере-
селению крестьян из губерний центральной России 
в Сибирь. 

Руководство ЖПУ СЖД и нижние чины, выпол-
няя волю правительства, принимали необходимые 
меры по обеспечению законности и порядка на же-
лезных дорогах при переселении крестьян на новые 
земли. Эта работа способствовала налаживанию 
взаимодействия жандармерии с различными ведом-
ствами по преодолению трудностей, сопровождаю-
щих процесс переселения; арсенал жандармов обо-
гатился новыми методами работы. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что заселение сибирских 
просторов в конце ХIХ – начале ХХ в.в. было наи-

более массовым за всю историю переселения и по-
служило мощным толчком к экономическому разви-
тию сибирских областей.
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Предпринимательство в России1 развивалось 
поэтапно. Разумеется, условно ее развитие может 
быть представлено в виде трех этапов: досоветский 
(до 1917 г.); советский (1917–1991 г.г.) и постсовет-
ский (с 1991 г.)

В дореволюционный период специальных тру-
дов, посвященных предпринимательству, было не 
так много. Отдель ные вопросы содержания пред-
принимательской деятельности рассматривались в 
трудах российских историков, экономистов, публи-
цистов А.Н. Радище ва, П. Струве, А.И. Чупрова, рас-
сматривающих предпринимателя как ка питалиста, 
соединяющего воедино разрозненные факторы про-
изводства, выде ляя его организаторскую роль.

В толковом словаре В.И. Даля понятия «пред-
приниматель, предприятие» разъясняются следую-
щим образом: «Предприниматель – предприимчи-
вый торговец, способный к предприятиям, крупным 
оборотам. Смелый, решительный, отваж ный на 
дела этого рода...»2.

М.И. Туган-Барановский был первым экономи-
стом, посвятившим немало своих исследований 
проблемам российской кооперации, провозгласив-
ший не обходимость соединения трудовой теории 
стоимости с теорией предельной по лезности. Пред-
принимателя он, прежде всего, рассматривал как 
капиталиста, стремящегося к увеличению собствен-
ного дохода3.

Вместе с тем, в Российской Империи4 в нача-
ле XIX в. уже принимались узаконения, имеющие 
непосредственное отношение к предприниматель-
ству5.

Нельзя игнорировать и достаточно высокий уро-
вень развития экономики Российской Империи, в 
том числе и предпринимательства, что подтвержде-
но результатами научных исследований6.

С 1917 г. начинается советский этап развития 
предпринимательства.

Советские теоретики под «предпринимателем» 
понимали капиталиста, работающего в целях полу-
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чения прибыли. Напри мер, В.А. Базаров, В.А. Руд-
нев не придерживались теории «предпринимателя-
новатора», катализатора новых идей. По их общему 
мнению, капиталист не обна руживает ни малейше-
го желания экспериментировать с новыми техниче-
скими усовершенствованиями, предпочитает срав-
нительно умеренную, но надежную, без усилий и 
риска получаемую прибыль. Революционер просы-
пается в капиталисте лишь в атмосфере депрессии, 
когда переполненный рынок отказывается погло-
щать товары и нависает перспектива разорения. Од-
нако, товар ный рынок, считает В.А. Базаров, облег-
чает восстановление личной заинтере сованности 
каждого трудящегося в результатах труда и личной 
ответственно сти за добросовестный труд7.

Классиками марксизма-ленинизма вопросы 
предпринимательства рас сматривались, главным 
образом, в связи с обоснованием исторической бес-
перспективности рыночного хозяйства, необходи-
мости отмены частной собственности. В.И. Ленин 
предпринимателя связывал в основном с мелким 
товарным производством, рассматривая крупных 
помещиков, капиталистов как эксплуататоров, спе-
кулянтов, мошенников. Он считал, что капитализм 
давно заменил мелкое самостоятельное производ-
ство, при котором могли воспитываться предпри-
имчивость, энергия, смелость; широкое, массовое 
сознание проявлять предприимчивость появляется 
только после свершения социалистической револю-
ции8. 

В период перехода к новой экономической поли-
тике, В.И. Ленин выступил инициатором сочетания 
плана и рынка. В этот короткий пери од времени в 
его работах «культурная предпринимательская де-
ятельность» на чинает рассматриваться как обще-
ственно-полезная деятельность, поскольку «классы 
удовлетворяются не бумажкой, а материальными 
вещами; нужна из вестная свобода оборота, нужно 
достать товары и продукты. Что за свобода оборота, 
ежели нечего оборачивать, и свобода торговли, еже-
ли нечем торго вать!. Мы слишком далеко зашли по 
пути национализации торговли и про мышленности, 
по пути закрытия местного оборота.»9. В.И. Ленин 
отмечал, что «экономическое строительство приве-
ло нас к такому положению, что нужно прибегать не 
только к таким непри ятным вещам, как аренда, но и 
к такой неприятной штуке, как торговля... Только на 
этой почве коммерческого расчета можно строить 
хозяйство»10.

Приход к власти И.В. Сталина привел к господ-
ству тоталитарной идео логии во всех сферах обще-
ственной жизни. Сталин фактически не при знавал 
понятий «предприниматель», «предприниматель-
ская деятельность», резко выступая против восста-
новления экономических категорий, свойствен ных 

капитализму (рабочая сила как товар, прибавочная 
стоимость, капитал, прибыль на капитал).

Вплоть до середины восьмидесятых годов про-
шлого века партийной идеологией предпринима-
тельская деятельность резко отрицалась, иные же 
точки зрения, ввиду монополии КПСС на власть, 
просто не имели права на существование. Исходя 
из вышесказанного, теоретические исследования о 
рыночных отношениях, предпринимательской дея-
тельности, в период с 1930-х по 1980- годы в России 
практически отсутствовали.

Несмотря на то, что курс на перестройку, уско-
рение, социально-экономические реформы был 
провозглашен в 1985 г., создание теории пред-
принимательства можно отнести к началу девяно-
стых годов. Одним из первых ученых, создателей 
российской теории рыночной экономики, является 
академик С.С. Шаталин, провозгласивший важней-
шим условием ее эффектив ного функционирования 
максимальную свободу экономического субъекта 
(предприятия, предпринимателя), его ответствен-
ность за результаты хозяйственной деятельности, 
опирающейся на юридическое равноправие всех 
видов собственности, включая частную11.

К сожалению, в постперестроечный период раз-
витие отдельных отраслей общественных наук все 
еще отставало от практических реалий. Научные 
разра ботки, посвященные некоторым аспектам ре-
гулирования предпринимательской деятельности, 
появились в основном после выхода соответствую-
щих законов о собственности и предприниматель-
стве. Это было связано, в первую очередь с тем, что 
революционно-политические перемены, происшед-
шие в определении поня тий права собственности, 
предпринимательской деятельности, закрепленные 
законодательством СССР и РСФСР, заключали в 
себе диамет рально иные подходы к сущности этих 
категорий, совершенно отличные от ра нее действу-
ющего законодательства. Необходимо было время, 
чтобы преодо леть старые типы мышления, пове-
рить в отказ от адми нистративно-командных мето-
дов управления экономикой.

Следует отметить, что вплоть до настояще-
го времени в научной литературе не выработа-
но единого мнения по вопросу о самом поня-
тии «предприниматель ская деятельность». Так, 
В.Ф. Попондопуло рассматривает «предпринима-
тельскую деятельность» как инициативную, само-
стоятельную деятельность граждан, на правленную 
на получение прибыли или личного дохода, осу-
ществляемую от сво его имени, на свой риск и под 
свою имущественную ответственность12. Данные 
определения были даны в 1990-1991 годах в норма-
тивных правовых актах СССР, РСФСР: Закон СССР 
«Об общих началах предпринимательства граждан в 
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СССР» от 2 апреля 1991 г.13; Закон РСФСР «О пред-
приятиях и предпри нимательской деятельности» от 
25 декабря 1990 г.14.

В Российской Федерации15 правовую основу 
предпринимательства составляет Конституция РФ 
от 12 декабря 1993 г.16.

В последующем принимались нормативные пра-
вовые акты, которые, несомненно, способствовали 
развитию предпринимательства в Российской Феде-
рации.

Так, в 1995 г. Государственной Думой ФМС РФ 
был принят Федеральный закон РФ «О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации»17.

В 2001 г. были приняты два федеральных закона 
РФ, специально посвященные регулированию пред-
принимательства в Российской Федерации. Это: 
Федеральный закон РФ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» от 13 июля 2001 г.18 и Федеральный 
закон РФ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» от 14 июля 
2001 г.19.

В 2008 г. был принят Федеральный закон РФ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 19 декабря 2008 г.20.

И, наконец, в 2013 г. был принят Федеральный 
закон РФ «Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» от 
26 апреля 2013 г.21.

Таким образом, предпринимательство в России 
развивается поэтапно: досоветский этап (до 1917 г.); 
советский этап (1917–1991) и постсоветский этап (с 
1991 г.).
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Как следует из содержания ч. 1 ст. 78 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, лицо освобождает-
ся от уголовной ответственности в связи с истече-
нием со дня совершения преступления сроков, уста-
новленных в данной правовой норме. 

В науке уголовного права и уголовного процесса 
доказано, что реализация уголовно-правового поло-
жения об освобождении лица от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сроков давности 
осуществляется путем прекращения уголовного 
преследования, отказа в возбуждении уголовного 
дела и его прекращения2.

Между тем, в п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации3 в качестве 

основания для принятия этих решений указано не 
истечение сроков давности, а истечение сроков дав-
ности уголовного преследования.

В связи с этим несоответствием возникает во-
прос: устанавливают ли нормы уголовно-процессу-
ального закона порядок реализации уголовно-пра-
вового положения об освобождении лица от уголов-
ной ответственности в связи с истечением сроков 
давности, либо положения ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ не взаимосвязаны друг с другом.

Мы поддерживаем позицию большинства уче-
ных, занимающихся рассмотрением вопросов, свя-
занных с истечением сроков давности, которые счи-
тают, что при прекращении уголовного дела и уго-
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ловного преследования следует руководствоваться 
сроками, установленными в ч. 1 ст. 78 УК РФ.

На этих позициях стоит Конституционный Суд 
Российской Федерации, который в ряде своих реше-
ний указал, что ст. 24 УПК РФ регламентирует про-
цессуальный порядок освобождения от уголовной 
ответственности при выявлении оснований, пред-
усмотренных ст. 78 УК РФ4. 

Необходимо отметить, что органы предваритель-
ного расследования также игнорируют указанное 
несоответствие между п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и 
ст. 78 УК РФ, и при разрешении уголовных дел, по 
которым истекли сроки давности, руководствуются 
уголовным законом. Так, анализ 150 уголовных дел, 
прекращенных органами предварительного рассле-
дования ГУ МВД России по г. Москве в 2013 г. по
п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, показал, что в каждом слу-
чае решение было обусловлено истечением срока, 
установленного в ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Суды Российской Федерации также пренебре-
гают тем, что в УПК РФ в качестве основания от-
каза в возбуждении и прекращения уголовного дела 
указано не истечение сроков давности, а истечение 
сроков давности уголовного преследования, и руко-
водствуются ст. 78 УК РФ. Так, анализ 50 решений, 
принятых мировыми судьями города Москвы по 
уголовным делам, по которым истекли сроки дав-
ности, показал, что в каждом случае решение было 
обусловлено истечением срока, установленного в 
ч. 1 ст. 78 УК РФ5. 

Между тем, некоторые специалисты в области 
уголовного права полагают, что истечение сроков 
давности уголовного преследования не тождествен-
но истечению сроков давности, установленных в 
ст. 78 УК РФ.

Так, по мнению З.И. Сагитдиновой, «если уго-
ловно-процессуальные нормы о давности уголовно-
го преследования устанавливают процессуальную 
процедуру применения уголовно-правовых норм 
об освобождении от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности, то моменты 
начала и окончания течения сроков давности, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 78 УК РФ, не соответствуют 
рамкам уголовного преследования. Уголовное пре-
следование, исходя из определения, данного в п. 55 
ст. 5 УПК РФ, не всегда имеет место сразу после 
совершения преступления (поскольку уголовное 
преследование осуществляется только в отношении 
подозреваемого и обвиняемого) и оканчивается до 
передачи уголовного дела в суд (суд не является ор-
ганом уголовного преследования)»6.

Во-первых, мы не можем согласиться с мнением 
данного автора о том, что уголовное преследование 
заканчивается до передачи уголовного дела в суд. 
Совершенно очевидно, что осуществление уголов-

ного преследования возможно и на судебных стади-
ях процесса. В противном случае, что есть деятель-
ность государственного обвинителя по поддержа-
нию обвинения, в том числе и в ходе апелляционно-
го, кассационного и надзорного производств, как ни 
уголовное преследование преступника? 

Действительно, сам суд не осуществляет уго-
ловное преследование, поскольку эта деятельность 
присуща прокуратуре, органам предварительного 
расследования, потерпевшему и частному обвини-
телю. Между тем суд, как арбитр в споре обвинения 
и защиты, уполномочен на разрешение уголовного 
иска. При этом суд обладает естественным правом 
прекращения уголовного преследования. Это право 
суда закреплено в ст. 239 УПК РФ.

Во-вторых, методологически неверно отождест-
влять основание освобождения от уголовной ответ-
ственности (истечение сроков давности) со срока-
ми процессуальной деятельности, направленной на 
изобличение лица в совершении преступления. 

Как известно, в УПК РФ нет указания о том, что 
уголовное преследование имеет «свои» сроки дав-
ности. Оно ограничено принятием процессуальных 
решений и стадиями уголовного процесса. 

Освобождение от уголовной ответственности (ис-
течение сроков давности) и прекращение уголовного 
преследования (истечение сроков давности уголов-
ного преследования) находятся в причинно-след-
ственной связи друг с другом: основанием прекра-
щения уголовного преследования является необходи-
мость реализации уголовно-правового положения об 
освобождении лица от уголовной ответственности.

В результате реализации п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
лицо, на наш взгляд, освобождается от процессуаль-
ной деятельности – уголовного преследования, но в 
связи с истечением сроков давности. Такой вывод 
можно сделать из анализа п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
где истечение сроков давности – это основание пре-
кращения уголовного преследования.

При этом совершенно очевидно, что для пре-
кращения уголовного преследования в связи с ис-
течением сроков давности вовсе не требуется того, 
чтобы его границы соответствовали моменту, с ко-
торого сроки давности начинают свое течение, и мо-
менту, в который они истекают.

Моментом начала уголовно-правовых правоот-
ношений между лицом, совершившим преступле-
ние и государством, является момент совершения 
преступления. В.Я. Дорохов писал, что «деяние 
определенного лица и до момента его обнаружения 
существовало как преступное – общественно опас-
ное, виновное и противоправное – и именно этим 
своим качеством отличалось от других действий»7. 

Следует поддержать и позицию В.П. Божьева, 
который считает, что «именно с этого момента (мо-
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мента совершения преступления – А. Соболев) у го-
сударства появляется право применения уголовной 
от ветственности, а у преступника – обязанность 
понести основанную на за коне ответственность. Из 
этого исходит законодатель, когда устанавливает, 
что срок давности привлечения к уголовной ответ-
ственности течет со дня совершения преступления 
(ч. 2 ст. 78 УК РФ)»8.

Таким образом, момент, с которого исчисляются 
сроки давности, обусловлен днем совершения пре-
ступления. При этом течение сроков давности воз-
никает объективно, вне зависимости от действий 
соответствующих государственных органов и долж-
ностных лиц.

Уголовное преследование – это реакция соот-
ветствующих государственных органов и долж-
ностных лиц на совершенное преступление. Его 
возникновение, напротив, обусловлено ни днем со-
вершения преступления, а началом процессуальной 
деятельности, направленной на изобличение лица в 
совершении преступления. 

В.П. Божьев совершенно справедливо отмечает, 
что «если уголовно-правовые отношения возникают 
с момента совершения преступления, то уголовно-
процессуальные отношения – лишь после того, как 
государственные орга ны получают информацию о 
совершенном преступлении. При этом, как правило, 
неизбежен разрыв во времени между возникнове-
нием уголовно-правового (момент совершения пре-
ступления) и уголовно-процессуального (момент 
получения информации о совершенном преступле-
нии) отношений»9. 

Действительно, общепризнанно, что уголов-
но-процессуальные правоотношения, в том числе 
и уголовное преследование, возникают с момента 
применения норм уголовно-процессуального за-
конодательства. Таким образом, очевидно, что уго-
ловное преследование возникает позже, чем было 
совершено преступление, а значит и момент, с ко-
торого исчисляются сроки давности, не совпадает с 
началом уголовного преследования.

Реализация уголовного преследования возможна 
в форме его завершения (вступления решения суда 
в законную силу) или прекращения (прекращение 
уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного 
дела и др.). Применительно к нашей теме, уголов-
ное преследование прекращается с того момента, 
как государственным органом или должностным 
лицом со стороны обвинения, либо судом, в соот-
ветствующем процессуальном акте будет констати-
ровано, что со дня совершения преступления истек 
срок, установленный в ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Совершенно ясно, что принятие этого решения 
происходит лишь после установления юридиче-
ского факта истечения сроков давности. Только на 

основании этого и возможно вынесение процессу-
ального акта, прекращающего уголовное пресле-
дование. Поэтому прекращение уголовного пре-
следования в связи с истечением сроков давности, 
установленных в ч. 1 ст. 78 УК РФ, возможно лишь 
после их истечения. 

Таким образом, момент начала течения сроков 
давности и момент их истечения не совпадают, и не 
должны совпадать с границами уголовного пресле-
дования.

Если до принятия решения о прекращении уго-
ловного преследования государственные органы и 
должностные лица со стороны обвинения не произ-
водили процессуальных действий, направленных на 
изобличение лица в совершении преступления, то 
его уголовное преследование не начинается. Если 
такие действия были произведены, то уголовное 
преследование прекращается одновременно с выне-
сением соответствующего решения.

В обоих случаях лицо освобождается от уголов-
ного преследования как от последующей процес-
суальной деятельности государственных органов и 
должностных лиц, направленной против конкретно-
го лица. В первом случае вынесение соответствую-
щего процессуального акта означает отказ государ-
ственных органов и должностных лиц от осущест-
вления уголовного преследования, а во втором его 
прекращение.

Вместе с тем, необходимо отметить, что содер-
жание п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ действительно допу-
скает двойственные толкования, что не способству-
ет формированию единых взглядов на рассматрива-
емые вопросы.

Считаем, что решением было бы, вместо слов, 
«истечение сроков давности уголовного преследо-
вания» указать в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ «истечение 
сроков давности, установленных в ст. 78 УК РФ». 
Либо необходимо закрепить в ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
положение, согласно которому, уголовное преследо-
вание прекращается в связи с истечение сроков дав-
ности, указанных в ст. 78 УК РФ. В этом случае в 
п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, вместо слов: «истечение 
сроков давности уголовного преследования» следу-
ет сказать: «прекращение уголовного преследова-
ния в связи с истечением сроков давности, установ-
ленных в ст. 78 УК РФ». 

Аналогичные изменения должны затронуть и 
иные нормы УПК РФ, регламентирующие принятие 
решений, обусловленных истечением сроков дав-
ности (ч. 4 ст. 133 УПК РФ; ч. 3 ст. 214 УПК РФ; 
ч. 5 ст. 413 УПК РФ; ч. 3 ст. 414 УПК РФ; п. 4 ч. 
1 ст. 464 УПК РФ; ч. 2 ст. 465 УПК РФ; п. «а» ч. 2 
ст. 471 УПК РФ). Причем принятие предлагаемых 
корректировок не нарушит стилистику закона и не 
потребует изменения других правовых норм.
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Очевидно, что для изменения закона в соот-
ветствии с предложенными вариантами требуется 
время, в связи с чем, предлагаем дать необходимое 
разъяснение по этому вопросу в одном из постанов-
лений Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации. При этом нужно указать, что при принятии 
решений, обусловленных истечением сроков давно-
сти, государственные органы и должностные лица 
со стороны обвинения, а также суд должны руко-
водствоваться сроками давности, установленными в 
ч. 1 ст. 78 УК РФ. 
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Современный этап развития мирового сообще-
ства характеризуется неизменным ростом мигра-
ции населения, международного туризма, поли-
тических, экономических, научных, культурных, 
спортивных и других связей. В результате этого все 
большее количество граждан оказывается за преде-
лами территории государства своего гражданства, 
выезжая за границу в различного рода служебные 
командировки, в качестве туристов, для посещения 
родственников или знакомых, на работу, учебу, ле-
чение, в рамках культурного, научного, спортивного 
обмена, а также для постоянного проживания [2]. 

Консульские должностные лица имеют право 
посещать гражданина представляемого государ-
ства, который находится в тюрьме, под стражей или 
задержан, для беседы с ним, а также имеют право 
переписки с ним и принятия мер к обеспечению ему 
юридического представительства. Они также имеют 
право посещать любого гражданина представляе-

мого государства, который находится в тюрьме, под 
стражей или задержан в их округе во исполнение 
судебного решения [10]. 

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 96 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации дознаватель, сле-
дователь или прокурор не позднее 12 часов с момен-
та задержания подозреваемого уведомляет кого-ли-
бо из близких родственников, а при их отсутствии − 
других родственников, или предоставляет возмож-
ность такого уведомления самому подозреваемому. 
Если подозреваемый является гражданином или 
подданным другого государства, то в срок, ука-
занный в ч. 1 настоящей статьи, уведомляется по-
сольство или консульство этого государства [3]. 
Аналогичные требования есть в ст. 138 УПК Ка-
захстана[4], ст. 100 УПК Таджикистана[5], а также 
ст. 115 УПК Белоруссии[6]. 

Однако, сегодня, в связи с отсутствием информа-
ции или неуведомления со стороны компетентных 
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органов в адрес консульства, консульские долж-
ностные лица не знают, где находятся под стражей 
их соотечественники. Следует отметить, что на 
сегодняшний день встречаются часто случаи, ког-
да человек, выезжающий за рубеж, и в частности, 
в страны СНГ и на полгода, пропадает без вести, и 
потом родственники узнают, что он содержится в 
СИЗО или ИК. Это и есть большая трагедия для се-
мьи задержанного лица. Можно привести пример по 
делу «Уралкалия», т.е. когда гражданин Российской 
Федерации Владислав Баумгертнер, генеральный 
директор «Уралкалия», был задержан в Минском 
аэропорту 26 августа 2013 г.. Следственный комитет 
Белоруссии предъявил ему обвинение в злоупотре-
блении властью и служебными полномочиями. Од-
нако, власти Белоруссии, согласно установленному 
закону, не представляли официально в посольство 
РФ письменного уведомления о том, что при таких-
то обстоятельствах был задержан гражданин России 
Владислав Баумгертнер (имеется в виду МИД Бело-
руссии) [9]. Более того, представителям дипкорпуса 
России Следственный комитет Белоруссии не дал 
вовремя разрешения на посещение СИЗО. Еще один 
прецедент: гражданин Российской Федерации Вла-
димир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей 
Руденко в Таджикистане. Официально эти летчи-
ки были арестованы 12 мая 2011 г., но в консуль-
ском отделе посольства РФ сообщили об этом лишь 
31 мая 2011 г.[8]. Стоит напомнить, что в России 
тоже эти требования УПК часто не соблюдаются, 
например, по делу Ризоева Х.Г., гражданина Тад-
жикистана, который был задержан в городе Один-
цово Московской области 9 апреля 2013 г. Об этом 
сообщили лишь через 9 месяцев, а именно 9 января 
2013 г., в компетентные органы Таджикистана. Сто-
ит отметить, что эти нарушения встречаются не 
только в странах СНГ, но и в США, а также Европе. 

Следует отметить, что эти нормы УПК и между-
народного права должным образом не соблюдаются 
на территории стран-участников СНГ. Получение 
разрешительных документов на посещение СИЗО 
или ИВС сотрудниками дипломатического корпуса 
часто, по вине органов следствия, по разным при-
чинам, откладывается, и также встреча с сотрудни-
ками посольства, а таким образом дипломаты не мо-
гут вовремя посещать людей в следственных изоля-
торах. Это и есть прямое нарушение ст. 36 Венской 
конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 
1963 г.. 

Необходимо отметить, что в случае задержания 
каждого человека право на дипломатическую защиту, 
а также на судебную защиту, относятся к общепри-
знанным принципам и нормам международного права. 

На примере взаимоотношений между странами 
СНГ, внутренние средства правовой защиты, предо-

ставляемые государством иностранного гражданина 
в рамках уголовно-процессуального кодекса, не всег-
да оказываются эффективным и подчас игнориру-
ются. Следует отметить, что в практике нарушений 
данной нормы судом и следствием считаются несу-
щественными нарушения УПК, а значит: его можно 
нарушать?! В УПК стран СНГ не сформулированы 
в конкретной статье правовой статус консульских 
должностных лиц, хотя Венскую Конвенцию о кон-
сульских сношениях от 24 апреля 1963 г. ратифици-
ровали все вышеуказанные страны, а их номы УПК 
не соответствуют нормам данной конвенции, и в 
частности - положения о правовом статусе консула и 
дипломата в УПК не отражены должным образом, не 
отражены там также и положения об уведомлении о 
задержании иностранных граждан, что должно быть 
обязательным, а не условным. Считаю целесообраз-
ным внести изменения и дополнения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс в пределах вышеперечисленных 
пожеланий, чтобы было меньше нарушений прав че-
ловека в современном мире. 

Можно сделать вывод о том, что все вышепере-
численные государства и их нормы УПК в отноше-
нии иностранного гражданина одинаковы, т.е., они 
в течение 12 часов уведомляют иностранные по-
сольства или консульства, если задержанное лицо 
является иностранным гражданином. Однако, мо-
ниторинг показывает, что в этих странах часто эта 
норма нарушается и недостаточно соблюдается, а 
также это не считается существенным нарушением 
нормы УПК, хотя это признается грубым наруше-
нием норм международного права в соответствии с 
п. 1 ст. 36 Венской Конвенции о консульских сноше-
ниях от 24 апреля 1963 г.. Компетентные органы го-
сударства пребывания должны безотлагательно уве-
домлять консульское учреждение представляемого 
государства о том, что в пределах его консульско-
го округа какой-либо гражданин этого государства 
арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу 
и находится в ожидании судебного разбирательства 
или же задержан в каком-либо порядке – если этот 
гражданин этого потребует. Все сообщения, адресу-
емые этому консульскому учреждению лицом, нахо-
дящимся под арестом, в тюрьме, под стражей или 
задержанным, также безотлагательно передаются 
этими органами консульскому учреждению. Ука-
занные органы должны безотлагательно сообщать 
этому лицу о правах, которые оно имеет согласно 
настоящему подпункту[7]. 

Критерием правомерности всей деятельности 
дипломатического и консульского представительств 
и, в частности, защиты прав и законных интересов 
граждан как общее правило, является уважение и 
соблюдение принципа невмешательства во вну-
тренние дела государства пребывания, его законов и 
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правил. Использование этих средств с другой целью 
например, для шпионско-подрывной деятельности 
не допускается [1]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
для взаимодействия государств и их компетентных 
органов, направленного на обеспечение диплома-
тической защиты физических лиц, целесообразно 
дополнительное заключение международных дого-
воров - как универсального, так и регионального ха-
рактера. Например, Консульская конвенция между 
Польшей и ГДР от 25 ноября 1957 г. в ст. 17 устанав-
ливает правило о немедленном извещении консула, 
если гражданин представляемого государства нахо-
дится в предварительном заключении или в тюрьме 
[11]. Подобные же положения содержатся и в ряде 
других конвенций в странах Европы. 
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На современном этапе одной из актуальных за-
дач, решаемых органами внутренних дел посред-
ством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, является реализация согласованной 
политики в области формирования у населения объ-
ективной оценки деятельности органов внутренних 
дел, повышения правовой культуры общества, соз-
дания положительного образа сотрудников поли-
ции. Одним из важных направлений, в этой связи, 
является дальнейшее совершенствование обеспече-
ния доступа к размещаемой актуальной и достовер-
ной информации о деятельности органов внутрен-
них дел.

Реализация достижений научно-технического 
прогресса в определенной сфере связана с пробле-
мой правовой регламентации возникающих при 
этом отношений. Примером этому может служить 
динамичное развитие в России сети Интернет, где 
количество Интернет-пользователей постоянно рас-
тет. Так, по информации автономной некоммерче-
ской организации Аналитический Центр Юрия Ле-
вады количество пользователей Интернета в России 
составляет 57%1.

Результаты исследования, проведенные 30 сентя-
бря 2013 г. (в День российского Интернета) Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения, 
свидетельствуют о том, что 22% россиян проводят 
в Интернете слишком много времени, 16% долго 
не обходятся без общения в социальных сетях, 11% 
много времени тратят на проверку электронной по-
чты, 19% много времени проводят за просмотром 
телевизора или используя мобильный телефон 
(смартфон)2.

В совместном исследовании компаний NewMR и 
Online Market Intelligence (OMI) более пяти тысяч 
владельцев смартфонов и планшетных компьюте-

ров в России, использующих мобильный интернет 
не реже одного раза в месяц, были определены их 
предпочтения относительно фирмы изготовителя и 
используемой операционной системы. Также уста-
новлено, что доля ежедневных пользователей мо-
бильного Интернета составляет 59%3.

В современном мире интенсивно меняются фор-
мы и способы потребления информации. Увеличе-
ние роли Интернета ведет к сокращению сегмента 
печатных средств массовой информации. Послед-
ствием развития Интернет, как свидетельствуют пе-
риодически проводимые исследования лаборатории 
компании Ericsson ConsumerLab, является уменьше-
ние части телевизионной аудитории электронных 
средств массовой информации в виде телевидения. 
Одним из таких исследований явился анализ при-
вычек и предпочтений современных пользователей 
в области телевидения и видео, результаты которо-
го основаны на опросах респондентов в 15 странах, 
включая Россию, и изложены в четвертом ежегод-
ном отчете «Выбор телезрителей»4. В соответствии 
с данным исследованием, одной из тенденций, 
определяющих развитие телевидения, является за-
мена телевизора мобильным устройством. Так, 72% 
опрошенных смотрят видео на мобильных устрой-
ствах не менее одного раза в неделю, при этом 
42% – находясь вне дома. 75% респондентов со-
вмещают просмотр телевидения с одновремен-
ным использованием других функций мобильных 
устройств. Отмечая важную роль телевидения, в 
данном исследовании выделены некоторые особен-
ности характерные для современных пользовате-
лей: поэтапный просмотр контента; недлительный 
по времени контент; трансформация самих понятий 
«телевидение» и «видео»; наличие компьютера и 
доступа к сети Интернет в качестве неотъемлемой 
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составляющей при просмотре телевидения и видео; 
предпочтение провайдерам, предлагающим про-
стые в использовании телевизионные решения; от-
сутствие явного фаворита среди вариантов просмо-
тра мультимедиа-контента.

По подсчетам аналитической компании TNS в 
апреле 2012 г. «Яндекс» посещало 19,1 млн человек, 
а Первый канал смотрело 18,2 млн человек в день5.

Важно отметить, что Интернет и социальные 
сети отнимают много времени у 53% и 44% рос-
сиян в возрасте 18−24 лет соответственно. Эти же 
респонденты чаще остальных указывают на из-
лишнюю трату времени использования мобильно-
го телефона или смартфона (39%). В свою очередь, 
28% пожилых россиян много времени тратят на 
просмотр телевизора, по сравнению с 14% среди 
молодежи6.

Изложенное указывает на то, что зрители все 
больше отдают предпочтение просмотру потоко-
вого видео в Интернете, особенно это характерно 
для молодежной аудитории. При этом значительная 
часть тех, кто смотрят телепередачи, параллельно 
активно пользуются услугами Интернета, играя в 
онлайн-игры, общаясь на форумах и в социальных 
сетях. Классические телевизор и печатные издания 
предпочитают пользователи преимущественно из 
старшей возрастной категории.

Важно отметить, что изменение структуры ре-
кламного рынка, о чем свидетельствует динамика 
прироста объемов ежегодного рекламного бюджета 
в Интернете.

Учитывая уменьшение численности телевизион-
ной аудитории и одновременное увеличение ауди-
тории Интернет-телевидения, развитие последнего 
становится одним из главных направлений в бли-
жайшем будущем.

К преимуществам Интернет-телевидения перед 
эфирными каналами можно отнести большой выбор 
телеканалов в Интернете, позволяющий пользовате-
лю выбирать не только то, что он хочет смотреть, но 
и время просмотра. При этом продукт, создаваемый 
телеканалами, навязывают телезрителям: в значи-
тельной степени он усреднен, и, как следствие, не 
интересен определённой аудитории.

Дальнейшему развитию Интернет-телевидения 
способствует ряд факторов: развитие устройств для 
просмотра Интернет-телевидения; увеличение ско-
рости Интернет-трафика до уровня, позволяющего 
комфортное потребление видео-контента; расши-
рение территории покрытия сети и улучшение ка-
чества связи; распространение бесплатного Wi-Fi; 
расширение возрастного диапазона Интернет-поль-
зователей и др.

Говоря о развитии устройств, позволяющих смо-
треть теле- и видео-контент, можно отметить распро-

странение мобильных и стационарных устройств. 
Одним из направлений развития устройств для про-
смотра Интернет-телевидения является производ-
ство мобильных устройств. В данном случае произ-
водители смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.д. 
предлагают все более удобную в использовании, от-
вечающую высоким критериям, продукцию. Рассма-
тривая стационарные устройства можно отметить, 
что ведущие производители телевизоров включают 
в свои модели возможность расширения функциона-
ла устройств за счет установки интегрируемой ком-
пьютерной системы и дополнительных приложений. 
Результатом этого является стабильный рост объема 
продаж «умных телевизоров», использующих кон-
цепцию Smart TV, которая предполагает, что телеви-
зор имеет доступ в Интернет и оснащен встроенной 
операционной системой, открывающей большие воз-
можности для разработчиков приложений.

Следующим фактором, способствующим даль-
нейшему развитию Интернет-телевидения, являет-
ся рост скорости абонентского широкополосного 
доступа до уровня, достаточного для потребления 
видео-контента. В этой связи можно отметить, что 
результатом эволюции технологий является актив-
ный рост рынка телекоммуникационных услуг, пре-
доставляемых на базе технологии широкополосного 
доступа. Наибольший потенциал для поддержания 
темпов роста заключается в предоставлении и раз-
витии услуг, основанных на передаче данных. По-
казатели проникновения мобильного Интернета и 
темпы его развития постоянно увеличиваются, при-
чем крупные российские города почти не отстают от 
Москвы и Санкт-Петербурга. При этом многие экс-
перты сходятся во мнении, что с каждым годом ско-
рость Интернета растет, а его стоимость снижается. 
Как следствие, многие компании реализуют модель, 
которая предполагает увеличение скоростей досту-
па в Интернет без удорожания абонентской платы.

Параллельно с повсеместным развитием широ-
кополосного Интернета, динамично расширяется 
территория покрытия сети, что способствует улуч-
шению качества связи. С завидной периодичностью 
новостные ленты освещают мероприятия данной 
направленности, проводимые не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и других городах Российской 
Федерации. В списке актуальных новостей запуск 
услуги по предоставлению доступа к сети Интернет 
посредством Wi-Fi технологий в наземном обще-
ственном транспорте Москвы, в петербургском ме-
трополитене и т.д.

С расширением территории покрытия Wi-Fi рас-
ширяется список мест, где данная услуга предостав-
ляется бесплатно. Созданы специализированные 
сайты, содержащие информацию о местах предо-
ставления доступа к сети Интернет посредством 
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Wi-Fi технологий. Данные сайты содержат карту то-
чек доступа Wi-Fi по городам России, база которых 
постоянно пополняется, в том числе самими поль-
зователями. Некоторые специализированные сайты 
позволяет узнать адрес ближайшей точки доступа 
Wi-Fi по SMS. Отправляя на специальный номер 
условное сообщение, содержащее адрес вашего ме-
стонахождения, в ответ приходит сообщение с адре-
сом ближайшей точки Wi-Fi.

Представляется, что интенсивность развития 
Интернет-телевидения в определенной степени за-
висит от комплексной реализации указанных выше 
направлений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
в ближайшем будущем эфирные телеканалы по-
теряют монополию на доступ к телезрителю, что 
изменит баланс использования возможностей теле-
каналов в сторону владельцев и производителей по-
пулярного контента.

Заместитель министра связи и массовых ком-
муникаций Александр Жаров, представляя доклад 
экспертов рабочей группы Совета по массовым ком-
муникациям при Минкомсвязи России «Новая ин-
формационно-коммуникационная среда. Состояние, 
проблемы, вызовы. Попытка осмысления», посвя-
щенный анализу перспектив развития медиа отрас-
ли в обозримой перспективе, отметил, что «ситуа-
ция для средств массовой информации как в России, 
так и в мире принципиально изменилась с развити-
ем новой среды распространения контента, которой 
является Интернет»7. По его мнению, увеличение 
скорости потоков информации постепенно приво-
дит к слиянию всех сред распространения контента 
и росту числа приемных устройств в каждой семье. 
При этом, А. Жаров отмечает: «Современный ТВ-
приемник уже сегодня обладает функциями доступа 
в Интернет; в дальнейшем он превратится в муль-
тимедийный центр, интегрированный не только с 
сайтами-агрегаторами, но и с социальными сетями, 
магазинами электронной торговли, новостными 
порталами и т.д.». По его словам: «Пользователь но-
вых медиа вскоре будет самостоятельно определять, 
какую информацию, когда и на каком устройстве 
он будет потреблять». По его мнению: «Главное, 
что профессионалам рынка массмедиа, необходи-
мо осознать, так это неизбежность конвергенции 
технологий различных типов СМИ по созданию и 
распространению контента». А. Жаров приходит к 
выводу о том, что «создается новая модель потре-
бления информации, ориентированная на индиви-
дуальный выбор конкретного потребителя». Приме-
чательно, что данный доклад подготовлен на основе 
мнений, высказанных широким кругом экспертов, 
представляющих основных игроков российского 
медийно-коммуникационного поля и представляет 

собой обобщенные ожидания развития отрасли на 
грядущее десятилетие, а также анализ существен-
ных перемен в медиа-коммуникационной отрасли, и 
последствий, к которым ведут эти перемены.

В условиях создания новой модели потребления 
информации, ориентированной на индивидуальный 
выбор конкретного потребителя, можно выделить 
конкретные шаги со стороны федеральных орга-
нов исполнительной власти в данном направлении 
в виде реализации современных достижений науки 
и техники, а также их правовой и организационной 
регламентации.

Применительно к органам внутренних дел пред-
ставляется отвечающей ведомственным интересам, 
интересам общества и конкретных пользователей 
деятельность по расширению своего представи-
тельства в сети Интернет. В этой связи, важно об-
ратить внимание на мультимедийный официальный 
Интернет-сайт Министерства внутренних дел РФ, 
который позволяет обеспечить не только «оператив-
ность и полноту предоставляемой информации»8, 
включать в себя все официальные ресурсы органов 
внутренних дел, возможность онлайн-прослушива-
ния радио «Милицейская волна», но и возможность 
онлайн-телеканала МВД ТВ. Также, расширение 
представительства МВД России в сети Интернет 
осуществляется в виде трансляций на YouTube, 
страниц в Twitter, В контакте. 

Очевидно, что деятельность в данном направле-
нии предполагает постоянное увеличение контен-
та. В этой связи, условием успешной реализации 
указанных направлений является правовая и орга-
низационная регламентация обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов внутренних 
дел в части создания оригинального контента и его 
библиотеки.

Осознавая важность обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности органов внутренних дел 
в сети Интернет на современном этапе подготовлен 
и успешно реализуется ряд нормативных правовых 
актов9.

В условиях изменения форм и способов потре-
бления информации актуальными представляются 
вопросы административно-правового регулирова-
ния отношений, возникающих в процессе создания 
оригинального контента. Также, наряду с модер-
низацией официальных Интернет-сайтов органов 
внутренних дел, размещением информации на 
специализирующихся сайтах, формирование моде-
ли потребления информации, ориентированной на 
индивидуальный выбор конкретного потребителя 
требует создания библиотеки контента и детальной 
регламентации ее деятельности. При этом важно 
отметить, что создаваемый органами внутренних 
дел оригинальный контент пользуется стабильной 
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популярностью среди потребителей информации. 
Очевидно, что чем больше технологий использует-
ся в процессе обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов внутренних дел, чем опре-
деленнее и устойчивее общественные отношения в 
данном процессе, тем выше эффективность указан-
ного вида деятельности.
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
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Морской транспорт занимает ведущее место при 
осуществлении перевозок, однако по сравнению 
с грузовыми объем пассажирских перевозок здесь 
выглядит незначительным. Тем не менее, в сфере 
международного туризма пассажирские перевозки, 
в особенности круизные, занимают важное место и 
являются весьма популярными среди граждан с до-
статочно высоким уровнем дохода.

Говоря о международной морской перевозке 
пассажиров, следует дать ее определение. В своей 
диссертации, посвященной в целом договору меж-
дународной перевозки пассажира и багажа, А.С. Ка-
саткина предлагает следующее определение рассма-
триваемой перевозки: «Под международной пере-
возкой пассажиров следует понимать такую пере-
возку, при которой пассажиры пересекают границу 
государства и перемещаются через территорию бо-
лее чем одного государства»1. Полагаем, что указан-
ное определение можно использовать применитель-
но к сфере морского транспорта. 

Правовое регулирование международных мор-
ских перевозок пассажиров входит в сферу действия 
международного публичного и частного права. Тем 
не менее, в области международного частного пра-
ва (МЧП) количество исследований, посвященных 
данному вопросу, пока невелико2. В данной статье 
предпринята попытка проанализировать основные 
действующие источники международного частно-
го морского права, регулирующие международные 
морские перевозки пассажиров, а также нормы рос-
сийского законодательства в данной сфере.

Как известно, в сфере международного морско-
го права принято множество международных со-
глашений и конвенций, регулирующих те или иные 
вопросы, относящиеся к международному морско-
му транспорту. Большинство из них имеют публич-
но-правовую окраску и касаются общих вопросов 

морского права. Среди них Конвенция по морскому 
праву 1982 г., Конвенция о международных пра-
вилах предупреждения столкновения судов в море 
1972 г., Международная конвенция по охране че-
ловеческой жизни на море 1974 г., Международная 
конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. и 
т.д. Анализ этих и других конвенций неоднократно 
проводился в литературе3. Некоторые конвенции по 
международному морскому праву, хотя и относят-
ся к сфере международного частного права, однако 
регулируют вопросы, связанные с морской перевоз-
кой грузов. Например, Конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 г. (Гаагские 
правила), Правила Висби 1968 г., Конвенция ООН о 
морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские пра-
вила), Конвенция ООН о договорах полностью или 
частично морской международной перевозки грузов 
2009 г. (Роттердамские правила). 

Что же касается непосредственно пассажирских 
перевозок, то основных источников международно-
правового характера, посвященных морской пере-
возке пассажиров, в настоящий момент всего три, в 
двух из них участвует Россия.

Первой конвенцией, в которой была предпринята 
попытка урегулировать некоторые вопросы, связан-
ные с международной морской перевозкой пасса-
жиров, явилась Брюссельская конвенция об унифи-
кации некоторых правил, относящихся к перевозке 
пассажиров морем от 29 апреля 1961 г.4

Сферой применения Брюссельской конвенции 
1961 г. является любая международная перевозка, 
при которой судно несет флаг страны-участницы 
Конвенции, или если в соответствии с договором 
перевозки пункт отправления или пункт назначения 
находится на территории страны-участницы Кон-
венции. 

В Брюссельской конвенции 1961 г. содержат-
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ся определения ряда важных терминов. Так, под 
международной перевозкой в соответствии со ст. 1 
Конвенции понимается всякая перевозка, при ко-
торой в соответствии с договором перевозки пункт 
отправления и пункт назначения расположены либо 
в одном и том же государстве при условии, что суд-
но заходит в промежуточный порт, находящийся в 
другом государстве, либо в двух различных государ-
ствах. Сама перевозка охватывает период пребыва-
ния пассажира на борту судна и период его посадки 
на судно или высадки, однако перевозка не включает 
период пребывания пассажира на морском вокзале 
или у причала или в другом портовом сооружении. 
Кроме того, как указано в ст.1 Конвенции перевоз-
ка включает транспортировку водным путем с суши 
на судно или наоборот, если ее стоимость включена 
в стоимость билета или, если судно, используемое 
для такой вспомогательной перевозки, было предо-
ставлено перевозчиком в распоряжение пассажи-
ра. Определение периода перевозки в Конвенции 
является очень важным, поскольку, как отмечено 
В.Н. Гречухой, именно в пределах этих временных 
рамок перевозчик отвечает по своим обязательствам 
перед пассажиром5. 

Пассажир, согласно ст. 1 Конвенции, это лицо, 
которое перевозится на судне по договору перевоз-
ки. Договор с пассажиром, оформляющий между-
народную морскую перевозку, заключается пере-
возчиком самим или от его имени, но не включает 
чартер-партию. Перевозчиком в ст. 1 Конвенции на-
зывается собственник, фрахтователь или оператор 
судна.

В рассматриваемой Конвенции содержатся нор-
мы об обязанностях перевозчика. В частности, 
перевозчик (его служащие или агенты) обязан про-
явить должную заботливость, привести и содер-
жать судно в мореходном состоянии, надлежащим 
образом укомплектовать его экипажем, снарядить 
и снабдить к началу и всего времени перевозки, а 
также обеспечить безопасность пассажиров (ст. 3 
Конвенции).

Пожалуй, наиболее важными вопросами, полу-
чившими отражение в Конвенции 1961 г., являются 
ее нормы об ответственности перевозчика за при-
чинение вреда пассажиру при осуществлении пере-
возки. Вопрос о том, является ли данная ответствен-
ность договорной или ее все-таки следует относить 
к деликтной, вызывает немало споров в отечествен-
ной науке.

Согласно ст. 4 перевозчик несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный в результате смерти 
или увечья пассажира, если происшествие, которое 
причинило такой ущерб, произошло во время пере-
возки и явилось следствием ошибки или небреж-
ности перевозчика или его служащих или агентов, 

действовавших в пределах своих обязанностей. При 
этом ошибка или небрежность перевозчика, его слу-
жащих и агентов презюмируется до тех пор, пока 
не доказано обратное, если смерть или увечье про-
изошли в результате или в связи с кораблекрушени-
ем, столкновением, посадкой на мель, взрывом или 
пожаром.

Следует согласиться с В.Н. Гречухой о том, что 
ответственность перевозчика наступает при на-
личии вины перевозчика, которая презюмируется, 
если обстоятельства, указанные в п. 2 ст. 4 Конвен-
ции 1961 г. явились следствием кораблекрушения, 
столкновения, посадки на мель, взрыва или пожара. 
«В этих случаях для освобождения от ответствен-
ности перевозчик обязан доказать отсутствие своей 
вины. Во всех остальных случаях бремя доказыва-
ния вины перевозчика возлагается на истца»6 (п. 3 
ст. 4 Конвенции 1961 г.).

Основанием для освобождения перевозчика от 
ответственности является доказательство им факта 
того, что смерть пассажира или причиненные ему 
телесные повреждения явились следствием вины 
самого пассажира (ст. 5 Конвенции 1961 г.).

Ответственность перевозчика, согласно Кон-
венции 1961 г., носит ограниченный характер, ее 
предел не должен превышать 250 тыс. франков, 
однако национальным законодательством может 
быть установлен более высокий предел ответствен-
ности перевозчика. Понятно, что на перевозчика не 
распространяется установленное ограничение от-
ветственности, если ущерб возник в результате его 
действий и упущений, совершенных умышленно 
или вследствие самонадеянности. 

В Конвенции также предусмотрены нормы о 
сроке предъявления требований к перевозчику в 
случае причинения им ущерба, который составля-
ет 15 дней с даты высадки пассажира на берег (п. 1 
ст. 11 Конвенции). При этом правом предъявления 
требования обладают как сам пассажир, так и дру-
гое лицо от его имени. В случае смерти пассажира 
право на предъявление требования возникает у его 
наследников либо других управомоченных лиц. 

Срок исковой давности по Конвенции 1961 г. 
ограничен двумя годами. В том случае, если вслед-
ствие причиненных пассажиру во время перевозки 
телесных повреждений смерть наступила после вы-
садки на берег, срок исковой давности исчисляется 
тремя годами (ст. 11 Конвенции).

Важно отметить, что Брюссельская конвенция 
1961 г. содержит как материальные, так и коллизи-
онные нормы. При этом все коллизионные нормы 
имеют привязку к закону страны суда. Так, соглас-
но п. 3 ст. 10 Конвенции, в случае смерти пассажи-
ра, требование о возмещении ущерба может быть 
предъявлено лишь личными представителями, на-
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следниками или иждивенцами покойного и только 
в том случае, если таким лицам разрешено предъ-
явить иск в соответствии с законом суда, рассматри-
вающего дело.

Поскольку в Брюссельской конвенции 1961 г. не 
регламентированы вопросы, связанные с перевоз-
кой багажа пассажира, указанные вопросы получи-
ли отражение в другом международном соглашении 
– Брюссельской конвенции об унификации некото-
рых правил, относящихся к перевозке багажа пас-
сажиров морем от 27 мая 1967 г. Учитывая то, что 
РФ в данной конвенции не участвует, отметим лишь 
некоторые моменты.

Прежде всего, основные положения Конвенции 
ориентированы на нормы Брюссельской конвенции 
1961 г.: закреплен принцип ответственности за вину, 
которая презюмируется, установлено ограничение 
ответственности перевозчика, установлен срок ис-
ковой давности. 

Вместе с тем, как отмечает В.Н. Гречуха, Конвен-
ция 1967 г. содержит специфические нормы, среди 
которых он называет  положения об освобождении 
перевозчика от ответственности. Так, ответствен-
ность перевозчика при перевозке транспортных 
средств исключается в случае навигационной ошиб-
ки. Кроме того, перевозчик не несет ответственно-
сти при несохранности особо ценного имущества, 
если по этому поводу с грузоотправителем не было 
заключено специальное соглашение. К такому иму-
ществу отнесены ценные бумаги, золото, драгоцен-
ности, произведения искусства. 

Конвенцией также установлены пределы ответ-
ственности перевозчика. Так, в случае несохран-
ности транспортных средств установлен предел в 
30 тыс. франков за одно транспортное средство. 
При несохранности других предметов сумма равна 
16 тыс. франков на пассажира, а при несохранности 
ручной клади она составляет 10 тыс. франков. 

Как и в Брюссельской конвенции 1961 г., в Кон-
венции 1967 г. содержится важная оговорка о том, 
что установленный предел ответственности не 
применяется при наличии грубой вины перевозчи-
ка7. Если ущерб причинен виновными действиями 
пассажира, в соответствии с законом страны суда, 
рассматривающего спор, перевозчик может быть 
освобожден от ответственности полностью или ча-
стично. Конвенция устанавливает срок исковой дав-
ности, равный трем годам.

Одним из наиболее значимых международных 
правовых документов по международным морским 
пассажирским перевозкам является Афинская кон-
венция о перевозке морем пассажиров и багажа от 
13 мая 1974 г., подготовленная в рамках Междуна-
родной морской организации (ИМО)8. Как видно из 
названия документа, в ней рассматриваются как во-

просы, связанные с перевозкой пассажира, так и его 
багажа. Таким образом, Афинская конвенция 1974 г. 
как бы объединила в себе решение вопросов, регла-
ментированных раздельно в Брюссельских конвен-
циях 1961 и 1967г г. 

Нормы Афинской конвенции 1974 г. получили 
отражение в законодательстве ряда государств, в 
том числе Кодексе торгового мореплавания РФ (да-
лее - КТМ РФ)9.

В Афинской конвенции 1974 г. решен ряд важ-
ных вопросов в сфере международных морских 
перевозок пассажиров. В частности, появился ряд 
новых терминов и уточнены уже ранее известные из 
Брюссельских конвенций. 

Сферой применения Афинской конвенции 1974 г. 
является любая международная перевозка, при ус-
ловии что: а) судно плавает под флагом государства-
участника Конвенции или зарегистрировано в таком 
государстве; или б) договор перевозки заключен в 
государстве-участнике Конвенции; или с) в соот-
ветствии с договором перевозки место отправления 
или назначение находится в государстве-участнике 
Конвенции. Как видно, сфера применения Афин-
ской конвенции 1974 г. значительно шире Брюс-
сельской конвенции 1961 г. Между тем, в Афинской 
конвенции 1974 г. есть существенный недостаток, 
поскольку она не применяется в тех случаях, когда 
перевозка подпадает под режим гражданской ответ-
ственности, предусмотренной положениями либо 
другой международной конвенции о перевозке пас-
сажиров и их багажа иным видом транспорта, если 
только эти положения должны применяться к пере-
возке морем.

В Афинской конвенции понятие «перевозка» ох-
ватывает не только период в отношении пассажира, 
но и его каютного, а также иного багажа. Как и в 
Брюссельской конвенции 1961 г., перевозка не охва-
тывает период, в течение которого пассажир нахо-
дится на морском вокзале, причале или любом ином 
портовом сооружении или на нем (ст. 8 Афинской 
конвенции). Понятие международной перевозки 
пассажира в Афинской конвенции практически не 
изменилось. Под пассажиром в Конвенции понима-
ется лицо, которое перевозится на судне: а) по до-
говору перевозки или б) с согласия перевозчика для 
сопровождения автомашины или живых животных, 
являющихся предметом договора перевозки грузов, 
не регулируемого настоящей Конвенцией. 

Согласно Афинской конвенции 1974 г., междуна-
родная морская перевозка пассажира осуществляет-
ся на основании либо собственно договора перевоз-
ки пассажира, либо договора перевозки пассажира и 
багажа (п. 2 ст. 1 Конвенции).

В Конвенции уточнено понятие перевозчика, под 
которым понимается лицо, которое или от имени 
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которого заключен договор перевозки независимо 
от того, осуществляется ли фактически перевозка 
им самим или заменяющим перевозчиком (п. 1 ст. 1 
Конвенции).

В Афинской конвенции появился ряд новых тер-
минов: «заменяющий перевозчик», «каютный ба-
гаж», «организация». Как отмечает В.Н. Гречуха, в 
Афинской конвенции 1974 г. термин «заменяющий 
перевозчик» применен в значении используемо-
го в Гамбургских правилах понятия «фактический 
перевозчик»10. Таким лицом в Афинской конвенции 
признается иное нежели перевозчик, лицо, которое 
будучи собственником, фрахтователем или операто-
ром судна, фактически осуществляет всю перевозку 
или ее часть. При этом, если осуществление пере-
возки или ее части поручено заменяющему перевоз-
чику, перевозчик по общему правилу остается от-
ветственным за всю перевозку. Вместе с тем, соглас-
но п. 4 ст. 4 Афинской конвенции, когда перевозчик 
и заменяющий перевозчик несут ответственность и 
в той мере, в какой они несут ответственность, они 
отвечают солидарно. 

В Афинской конвенции дается определение «ка-
ютного багажа», под которым понимается багаж, ко-
торый находится в каюте пассажира или иным обра-
зом находится в его владении, под его охраной или 
контролем, а также багаж, который пассажир имеет 
в своей автомашине или на ней. «Введение этого 
понятия имеет значение для установления предела 
ответственности в случае утраты или повреждения 
каютного багажа»11.

Безусловно, основная цель Афинской конвенции 
1974 г. – разрешение вопросов, связанных с ответ-
ственностью перевозчика перед пассажиром при осу-
ществлении международной морской перевозки. Так, 
согласно п. 1 ст. 3 Афинской конвенции, перевозчик 
отвечает за ущерб, причиненный в результате смерти 
пассажира или нанесения ему телесного поврежде-
ния, а также в результате утраты или повреждения 
багажа, если происшествие, вследствие которого был 
причинен ущерб, произошло во время перевозки и 
явилось следствием вины или небрежности перевоз-
чика, его служащих или агентов, действовавших в 
пределах своих служебных обязанностей. 

Новшеством Конвенции является то, что в ней 
бремя доказывания того, что происшествие, вслед-
ствие которого был причинен ущерб, произошло во 
время перевозки, а также бремя доказывания разме-
ра ущерба возлагается на истца (п. 2 ст. 3 Конвен-
ции). Как и в Брюссельской конвенции, по нормам 
Афинской конвенции ответственность основана на 
вине, которая по общему правилу презюмируется 
(п. 3 ст. 3 Конвенции).

В Афинской конвенции закреплены более высо-
кие пределы ответственности перевозчика по срав-

нению с теми, которые получили отражение в Брюс-
сельских конвенциях. В частности, предел ответ-
ственности перевозчика в случае смерти пассажира 
или причинения ему телесного повреждения не дол-
жен превышать 700 тыс. франков в отношении пере-
возки в целом, а в отношении каютного багажа – не 
больше 12,5 тыс. франков, а остального багажа – не 
более 18 тыс. франков (ст. 7 и 8 Конвенции). Нужно 
отметить, что в соответствии со ст. 10 Конвенции 
перевозчик и пассажир могут установить более вы-
сокие пределы ответственности перевозчика. 

В некоторых случаях перевозчик освобождается 
от ответственности. В частности, перевозчик не от-
вечает за утрату и повреждение денег, ценных бумаг, 
золота и т.п. предметов, указанных в ст. 5 Конвенции 
за исключением случая, когда такие ценности были 
сданы на хранение перевозчику, который согласился 
их сохранять в безопасности. Но и в этом последнем 
случае ответственность перевозчика ограничивает-
ся пределом, установленным в Конвенции.

Перевозчик может быть освобожден от ответ-
ственности, если докажет, что причиной смерти 
пассажира или его телесного повреждения явилась 
или способствовала вина либо небрежность самого 
пассажира. 

В ст. 15 Конвенции подробно прописана проце-
дура и указаны сроки, в течение которых пассажир 
должен обратиться к перевозчику (его агенту) при 
утрате или повреждении багажа. Так, в случае утра-
ты или повреждения багажа, которое не является яв-
ным, такой срок составляет 15 дней со дня высадки 
или со дня выдачи багажа, или с того момента, когда 
он должен быть выдан. 

Срок исковой давности по Афинской конвенции 
1974 г. составляет 2 года и исчисляется в порядке, 
предусмотренном п. 2 ст. 16 Конвенции.

Что касается подсудности, то в ст. 17 Конвенции 
предусмотрена возможность выбора подсудности 
истцом из указанных в Конвенции судов при ус-
ловии, что он находится в государстве-участнике 
Конвенции. Таким судом могут выступать: а) суд 
постоянного места пребывания или места нахож-
дения главной конторы ответчика; б) суд места от-
правления или места назначения согласно договору 
перевозки; с) суд государства домицилия или по-
стоянного места жительства истца, если ответчик 
имеет свою контору в этом государстве и подпада-
ет под его юрисдикцию; д) суд государства, где был 
заключен договор перевозки, если ответчик имеет 
свою контору в этом государстве и подпадает под 
его юрисдикцию. Кроме того, после возникнове-
ния происшествия, явившегося причиной ущерба, 
стороны могут договориться о подчинении спора о 
возмещении ущерба любой юрисдикции или арби-
тражу. 
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В литературе отмечается, что международные 
конвенции не решают многие вопросы, возника-
ющие в связи с правовым регулированием между-
народных перевозок пассажиров вообще и между-
народных морских перевозок в частности. Как от-
мечает А.С. Касаткина, заключение и исполнение 
договора международной перевозки пассажира и 
багажа по-прежнему регулируется коллизионными 
нормами международного частного права и опреде-
ляемым в соответствии с ним национальным зако-
нодательством. Следовательно, пишет она, нацио-
нально-правовые нормы, регулирующие перевозки 
пассажиров и багажа на различных видах транспор-
та должны быть сформулированы как можно более 
детально12.

В РФ некоторые правила, посвященные правово-
му регулированию международных морских пере-
возок пассажиров, нашли отражение в ч. 3 ГК РФ, 
а также КТМ РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 414 КТМ РФ право, под-
лежащее применению к отношениям, возникающим 
из торгового мореплавания с участием иностранных 
граждан или иностранных юридических лиц либо 
осложненным иностранным элементом, в том числе 
если объект гражданских прав находится за преде-
лами РФ, определяется в соответствии с междуна-
родными договорами, КТМ РФ, другими законами 
и признаваемыми в РФ обычаями делового оборота.

В соответствии с общим коллизионным принци-
пом, закрепленным в ст. 1210 ГК РФ, стороны дого-
вора, осложненного иностранным элементом, могут 
избрать право, применимое к их договору. Это отно-
сится и к случаям, когда заключается договор между-
народной перевозки пассажира, в котором перевоз-
чик или пассажир являются иностранным лицом. 

Указанный коллизионный принцип автономии 
воли согласуется с нормами КТМ РФ, в котором 
также предусматривается возможность для сторон 
договора перевозки, осложненного иностранным 
элементом (в данном случае договора международ-
ной морской перевозки пассажира) при заключении 
договора или в последующем избрать по соглаше-
нию между собой право, которое будет применяться 
к их правам и обязанностям по данному договору (п. 
1 ст. 114 КТМ РФ). 

Понятно, что на практике перевозчик будет пред-
лагать сформулированные им в одностороннем по-
рядке условия договора (договор присоединения), в 
котором очевидно уже будет прописано применимое 
право, а потребителю останется только присоеди-
ниться к предложенным условиям. Об этом говорит 
и норма п. 2 ст. 418 КТМ РФ: «Отношения, возни-
кающие из договора морской перевозки пассажира, 
регулируются законом государства, указанным в би-
лете пассажира». По сути, подобное правило огра-

ничивает автономию воли потребителя. На этот счет 
законодатель в п. 4 ст. 1212 ГК РФ предусматрива-
ет правило, в соответствии с которым выбор права, 
подлежащего применению к договору с участием 
потребителя, не может повлечь за собой лишение 
потребителя защиты его прав, предоставляемой им-
перативными нормами той страны, право которой 
применялось бы к этому договору при отсутствии 
соглашения сторон о выборе права. 

Более того, в КТМ РФ содержится правило, в со-
ответствии с которым наличие соглашения о приме-
нимом к договору праве не может повлечь за собой 
устранение или уменьшение ответственности, кото-
рую в соответствии с КТМ РФ перевозчик должен 
нести за вред, причиненный жизни или здоровью 
пассажира, утрату или повреждение груза и багажа 
либо просрочку их доставки (п. 2 ст. 114 КТМ РФ).

При отсутствии соглашения сторон о выборе 
применимого права в соответствии с п. 1 ст. 1211 
ГК РФ к договору применяется право страны, где 
на момент заключения договора находится место 
жительства или основное место деятельности сто-
роны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора. В 
рассматриваемом нами договоре международной 
морской перевозки пассажира, при которой перевоз-
чик или пассажир являются иностранным лицом, 
стороной, осуществляющей решающее исполнение, 
будет признан перевозчик (пп. 6 п. 2 ст. 1211 ГК 
РФ). Таким образом, применимым должно являть-
ся право страны перевозчика. Казалось бы, анало-
гичное правило содержит и п. 2 ст. 418 КТМ РФ. В 
то же время, нормы КТМ предусматривают норму 
о том, что при отсутствии выбора права подлежат 
применению нормы КТМ РФ, т.е. отсылают к рос-
сийскому праву (п. 2 ст. 414 КТМ РФ). При этом в 
соответствии со ст. 427 КТМ РФ, если международ-
ным договором РФ установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены КТМ РФ, применяются 
правила международного договора.

При разработке КТМ РФ принимались во внима-
ние нормы действующих международных соглаше-
ний в области перевозок пассажиров. Прежде все-
го, отмечает М.А. Сергеева, речь идет об Афинской 
конвенции 1974 г., многие положения которой легли 
в основу действующего КТМ РФ13. Действительно, 
РФ не участвует в Протоколе 1990 г. к Афинской 
конвенции 1974 г., однако многие положения об 
ответственности перевозчика, предусмотренные в 
Протоколе 1990 г., получили отражение в КТМ РФ. 

Прежде всего, речь идет о пределах ответствен-
ности перевозчика, закрепленных в КТМ РФ. Со-
гласно ст. 190 КТМ РФ ответственность перевоз-
чика за вред, причиненный жизни или здоровью 
пассажира, не должен превышать 175 тыс. расчет-
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ных единиц в отношении перевозки в целом. Ответ-
ственность перевозчика за утрату или повреждение 
каютного багажа не должна превышать 1,8 тыс. рас-
четных единиц на пассажира в отношении перевоз-
ки в целом. Ответственность перевозчика за утрату 
или повреждение автомашины, в том числе багажа, 
перевозимого в ней или на ней, не должна превы-
шать 10 тыс. расчетных единиц за автомашину в от-
ношении перевозки в целом и т.д. 

Как подчеркивают комментаторы КТМ РФ, при-
менение ст. 190 рассчитано на перевозки в загранич-
ном сообщении, когда и перевозчик, и пассажир не 
являются организациями или гражданами РФ. Если 
же осуществляется каботажная перевозка или пере-
возка в заграничном сообщении, но ее участники 
(перевозчик и пассажир) являются организациями 
или гражданами РФ, ответственность перевозчика 
за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, 
определяется в соответствии с правилами граждан-
ского законодательства РФ14. Очевидно, в третьем 
случае, т.е. когда одно из лиц (перевозчик или пасса-
жир) будут являться иностранным лицом, вопросы 
о праве, подлежащем применению к международ-
ной морской перевозке пассажира, а также размерах 
ответственности перевозчика, должны решаться на 
основе норм международных договоров, в первую 
очередь Афинской конвенции 1974 г., а также на ос-
новании коллизионных норм российского законода-
тельства – ч. 3 ГК РФ и КТМ РФ.
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«Статус» в переводе с латинского языка «status» 
означает состояние, положение. Что же касается по-
нятия административно-правового статуса человека 
и гражданина, то это комплекс прав и обязанностей 
в административно-правовых отношениях1. Адми-
нистративно-правовые отношения являются осо-
бым видом правовых отношений, построенных на 
началах «власть-подчинение», где одной из сторон в 
этих отношениях выступает орган исполнительной 
власти или должностное лицо этого органа.

Административно-правовой статус человека и 
гражданина – это часть общего правового статуса 
личности, установленного Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О граж-
данстве Российской Федерации», Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод, 
Всеобщей декларацией прав человека и др. между-
народными правовыми актами, а также законами и 
подзаконными актами Российской Федерации.

Многие права и обязанности граждан Россий-
ской Федерации в административно-правовых от-
ношениях производны от их конституционных прав 
и обязанностей. Например, право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, право на передвижение, 
право на участие в управлении делами государства, 
обязанность платить законно установленные на-
логи и сборы, защищать свое Отечество и ряд дру-
гих конституционных прав и обязанностей. Эти и 
другие права и обязанности граждан Российской 
Федерации нашли свое развитие и детализацию 

в ряде законов и подзаконных актов, регулирую-
щих административно-правовую сферу. Напри-
мер, в Федеральном Конституционном законе «Об 
уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», в Федеральном Конституционном за-
коне «О военном положении», в Федеральном зако-
не «О воинской обязанности и военной службе», в 
Федеральном законе «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», в Зако-
не Российской Федерации «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан», в Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации, в Кодексе Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, в 
Налоговом кодексе Российской Федерации и в дру-
гих законах и правовых актах.

Поскольку перед нами стоит задача сравнить 
административно-правовой статус гражданина Рос-
сийской Федерации с административно-правовым 
статусом иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации, то было бы уместно в на-
чале определить понятия «гражданин Российской 
Федерации» и «иностранный гражданин». К сожа-
лению, Федеральный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» недостаточно полно трактует 
понятие «гражданин Российской Федерации». И 
поэтому, на основании Конституции Российской 
Федерации [ч. 2, ст. 6], Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» [ст. 5], а так-
же Гражданского кодекса Российской Федерации 
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[ст. 17] можно дать следующее определение по-
нятию «гражданин Российской Федерации». Итак, 
гражданин Российской Федерации – это физическое 
лицо, обладающее устойчивой политико-правовой 
связью с Российской Федерацией, выражающейся 
в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 
ответственности, а также имеющий доказательства 
наличия гражданства своего государства.

Иностранный гражданин – физическое лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федерации 
и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства2.

Административно-правовой статус как гражда-
нина Российской Федерации, так и иностранного 
гражданина определяют объем и характер админи-
стративной правосубъектности, элементами кото-
рой являются административная правоспособность, 
административная дееспособность и администра-
тивная деликтоспособность. Административная 
правоспособность – способность гражданина иметь 
определенные права, предусмотренные нормами 
административного права, и выполнять возложен-
ные на него обязанности в сфере государственного 
управления. Моментом возникновения правоспособ-
ности граждан Российской Федерации является рож-
дение, а моментом прекращения правоспособности 
– смерть. Но ряд прав, особенно в сфере управления, 
граждане могут приобрести позже. В то же время, не-
которые права прекращаются до их смерти. Право-
способность не может быть отчуждена или передана 
другому лицу, но может быть частично или временно 
ограничена в определенных случаях, предусмотрен-
ных законодательством. Например, Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях Российской Феде-
рации предусматривает временное лишение граж-
данина права управления транспортным средством 
за нарушения Правил дорожного движения, а также 
административный арест на срок до 15 суток [напри-
мер, ст.ст. 6.9, 20.1, 20.25 и др.] и на срок до 30 суток 
[ст. 20.5 и ч. 3 ст. 20.27]. При этом, следует добавить, 
что объем правоспособности зависит от ряда факто-
ров. Среди них можно выделить возраст, образова-
ние, состояние здоровья, пол и т.д. При этом наиболее 
важным фактором среди них является гражданство 
Российской Федерации. И хотя в Конституции Рос-
сийской Федерации сказано, что иностранные граж-
дане пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации [ч. 3 ст. 62], отсутствие у них гражданства 
Российской Федерации оказывает непосредственное 
влияние на объем прав и обязанностей. В этой связи 
правоспособность российских и иностранных граж-
дан имеет значительные различия.

Анализ нормативных правовых актов и юриди-
ческой литературы позволяет сделать вывод о том, 

что правоспособность иностранных граждан зна-
чительно ограничена. Одним из основных отличий 
административной правоспособности гражданина 
Российской Федерации от правоспособности ино-
странного гражданина является момент ее возник-
новения. Как уже ранее было сказано, у российских 
граждан она возникает, как правило, в момент рож-
дения и прекращается в момент смерти. У боль-
шинства иностранных граждан возникновение 
правоспособности обусловлено сначала моментом 
получения разрешения на въезд и оформления до-
кументов в посольстве или консульстве, затем мо-
ментом, связанным непосредственно с прибытием 
иностранного гражданина на территорию Россий-
ской Федерации. Полная правоспособность воз-
никает у иностранных граждан с момента их при-
бытия на территорию Российской Федерации. Мо-
мент прекращения правоспособности иностранных 
граждан связан с их выездом за пределы Российской 
Федерации. В связи с этим можно сделать вывод, 
что правоспособность иностранных граждан но-
сит временный характер, так как у них отсутствует 
устойчивая постоянная правовая связь с Российской 
Федерацией и их правоспособность ограничена пе-
риодом их пребывания на территории Российской 
Федерации.

Как и граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане также обладают администра-
тивной дееспособностью. Административная дее-
способность российских граждан – это способность 
своими решениями и действиями (бездействиями) 
приобретать и осуществлять права и обязанности. 
Административная дееспособность российских 
граждан частично наступает с 14 лет, когда лицо 
получает паспорт Российской Федерации, в 16 лет 
лицо уже может быть привлечено к административ-
ной ответственности, а полная дееспособность на-
ступает по достижении гражданином 18 лет.

Административная дееспособность иностран-
ных граждан – это способность иностранных 
граждан приобретать, а также осуществлять права 
и обязанности и нести ответственность в соответ-
ствии с административно-правовыми нормами. Ее 
возникновение зависит от того, какие права спосо-
бен осуществлять иностранный гражданин, и какие 
обязанности на него возложены нормативно-право-
выми актами Российской Федерации. Полная дее-
способность российских и иностранных граждан 
возникает по достижении ими 18-летнего возраста. 
16-летние иностранные граждане могут являться 
субъектами административной ответственности, 
т.е. они становятся деликтоспособными.

В этой связи необходимо также рассмотреть и 
3-й элемент административно-правового статуса 
граждан Российской Федерации и иностранных 
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граждан – административная деликтоспособность. 
Административная деликтоспособность – это спо-
собность лица в соответствии с законом нести от-
ветственность за свои неправомерные действия 
(бездействия), в том числе подвергаться админи-
стративному наказанию.

Согласно Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях [ч. 1 ст. 2.6] 
иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица, совершившие на 
территории Российской Федерации административ-
ные правонарушения, подлежат административной 
ответственности на общих основаниях, т.е. наравне 
с гражданами Российской Федерации. Вопрос об 
административной ответственности иностранных 
граждан, пользующихся иммунитетом от админи-
стративной юрисдикции Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом и междуна-
родными договорами Российской Федерации и со-
вершивших на территории Российской Федерации 
административные правонарушения, разрешается в 
соответствии с нормами международного права.

К наиболее характерным составам администра-
тивных правонарушений, совершаемых иностран-
ными гражданами, относятся нарушение режима 
Государственной границы Российской Федерации 
(например, незаконный провоз лиц через Государ-
ственную границу Российской Федерации), наруше-
ние иностранными гражданами режима пребывания 
в Российской Федерации (например, несоблюдение 
установленного порядка регистрации, передвиже-
ния, выбора места жительства, а также уклонение 
от выезда с территории Российской Федерации по 
истечении определенного срока пребывания и несо-
блюдение прочих установленных правил).

Поскольку иностранные граждане, совершив-
шие административные правонарушения на тер-
ритории Российской Федерации подлежат адми-
нистративной ответственности на общих основа-
ниях, то в качестве административных видов нака-
заний к ним, как и к российским гражданам могут 
применяться следующие виды наказаний: преду-
преждение, административный штраф, конфиска-
ция орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения, лишение специального 
права, предоставленного физическому лицу, ад-
министративный арест, административное выдво-
рение за пределы Российской Федерации, дисква-
лификация, административное приостановление 
деятельности, обязательные работы. Здесь следует 
внести ясность, что такой вид административного 
наказания как административное выдворение за 
пределы Российской Федерации является видом 
административного наказания, предусмотренным 
Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, а синонимичное ему 
понятие «депортация» является мерой админи-
стративного предупреждения или административ-
ного пресечения и не регламентируется вышеука-
занным Кодексом.

К иностранным гражданам, нарушающим зако-
нодательство Российской Федерации, может быть 
применен ряд специфических мер административ-
ного воздействия. К таким мерам относятся сокра-
щение срока пребывания, аннулирование ранее вы-
данного разрешения на временное проживание или 
вида на жительство, аннулирование разрешения на 
работу, депортация. Последнее (депортация) как и 
выдворение, осуществляется за счет средств депор-
тируемого гражданина либо за счет средств пригла-
сившего его органа, дипломатического представи-
тельства или консульского учреждения иностран-
ного государства, гражданином которого является 
депортируемое лицо.

В заключении, хотелось бы сказать, что Россий-
ская Федерация, предоставляя иностранным граж-
данам национальный режим, не уравнивает их со 
своими гражданами. Административно-правовой 
статус иностранных граждан и граждан Россий-
ской Федерации не совпадает, так как в отношении 
иностранных граждан действуют определенные 
ограничения, установленные государством. И по-
этому, иностранные граждане имеют ограниченную 
правоспособность, которая ограничена периодом их 
пребывания на территории Российской Федерации. 
Административная правосубъектность иностран-
ных граждан опосредуется через предоставление 
им определенной совокупности прав и обязанно-
стей, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также возмож-
ности их реализовать. Прежде всего, речь идет о 
предоставлении основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, которые признает и гарантирует 
Российская Федерация, согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права. В ос-
нове разграничения административно-правового 
статуса иностранных и российских граждан лежит 
объем предоставляемых прав и обязанностей. Так, 
иностранные граждане не имеют права принимать 
участие в деятельности политических партий, заме-
щать государственные должности, принимать уча-
стие в выборах, референдумах и т.д.

Согласно Конституции Российской Федерации 
[ч. 1 ст. 30], каждый имеет право на объединение, 
включая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих прав. Данное право распростра-
няется и на иностранных граждан. Право на объ-
единение находит свое подтверждение в Федераль-
ном законе «Об общественных объединениях» [ст. 
19], где сказано, что «иностранные граждане и лица 
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без гражданства, наравне с гражданами Российской 
Федерации, могут быть учредителями, членами и 
участниками общественных объединений, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Рос-
сийской Федерации». Право на учредительство, 
членство и участие в общественных объединениях 
для иностранных граждан позволяет им активно 
участвовать в общественной жизни страны пре-
бывания, реализовывать свои интересы, защищать 
свои права и свободы.

Российская Федерация через общественные объ-
единения, создаваемые иностранными гражданами, 
должна стремиться обеспечить их взаимодействие 
с органами государственной власти и местного са-
моуправления. Преимущественно это имеет особое 
значение для приграничных районов, на которых 
лежит основная нагрузка по приему иностранных 
граждан.

Проанализировав административно-правовой 
статус граждан Российской Федерации и иностран-
ных граждан, находящихся на территории Россий-
ской Федерации, можно сказать, что это сложное 
правовое явление, объем и содержание которого 
зависит от ряда факторов, основное место среди 
которых отведено гражданству. Именно отсутствие 
гражданства Российской Федерации оказывает свое 
влияние на полноту прав и обязанностей граждан – 
подданных других государств.
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вопросу противоречиво и автор предлагает на законодательном уровне закрепить статус общего имущества 
в нежилых помещениях, тем самым устранить пробелы в законодательстве.

Ключевые слова: общее имущество, нежилые здания, гаражи стоянки, машиноместа, управление 
общим имуществом, аналогия закона. 

PROBLEMS OF LEGAL REGIME OF COMMON 
PROPERTY IN NON-RESIDENTIAL BUILDINGS 

(PARKING GARAGE)
D.V. Utkin,

the candidate of jurisprudence, 
the senior lecturer department of civil law and process 

of the Moscow University of the MIA of Russia
Annotation: The absence of specific provisions of the law governing the relationship regarding the common 

property in the non-residential buildings (parking garage) gives rise to disputes in practice. The author analyzes 
the ratio of lawyers to use in the absence of rules of law analogy of the law, pointing to the different approaches to 
this jurisprudence. Lawyers opinion on the subject and the author suggests a contradiction at the legislative level 
to consolidate the status of common property in a commercial environment, thereby eliminate the loopholes in the 
law.

Key words: Total property, non-residential buildings, garages, parking lots, parking lots, common property 
management, law analogy.

В связи с ростом количества частного автомо-
бильного транспорта у населения возрастает и ин-
терес к приобретению помещений, в которых он бу-
дет храниться. У автомобилистов есть два основных 
способа решить вопрос с хранением автомобилей; 
либо арендовать место для хранения на стоянке, 
либо приобрести в собственность недвижимость – 
гараж или машиноместо. На рынке недвижимости 
предлагаются как отдельно стоящие обособленные 
объекты – гаражи, так и машиноместа в гаражных 
комплексах. Последние самые распространенные, 
как более эффективные для использования город-
ского пространства и низкой себестоимости строи-
тельства. 

На основании популярности таких объектов не-
движимости как машиноместа становится актуаль-
ным рассмотрение некоторых проблемных вопросов 
владения и пользования машиноместами в отдельно 
стоящих гаражах стоянках, а именно управление об-
щим имуществом такого гаража.

Как верно отметил Акопов В.А.: «Отношения 
собственников по поводу общего имущества в зда-
нии являют собой сложный, динамически развива-
ющийся институт, правовое закрепление которого в 
настоящее время далеко до завершения»1. 

Действительно, источники правового регулиро-
вания управления общим имуществом в нежилом 
помещении содержатся только в гражданском ко-
дексе Российской Федерации и на практике ощуща-
ется недостаточность урегулирования отношений 
по поводу управления общим имуществом в нежи-

лых помещениях. Такой пробел в законодательстве, 
существующий длительное время вынужден ком-
пенсироваться толкованием и применением норм с 
учетом судебной практики, но и она не однозначная. 

Если машиноместо расположено в подземном 
гараже, стоянке, которая находится под жилым мно-
гоквартирным домом, то существующая судебная 
практика указывает на применение к отношениям, 
возникающим по поводу имущества, предназначен-
ного для общего использования правового режима 
установленного Жилищным кодексом Российской 
Федерации для общего имущества многоквартирно-
го дома. С этим можно согласиться, так как иных 
норм права нет, однако по отдельно стоящим гара-
жам–стоянкам применение Жилищного кодекса яв-
ляется необоснованным. 

Так, рекомендации к применению п. 2 ст. 290 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в ко-
тором сказано, что собственник квартиры не впра-
ве отчуждать свою долю в праве собственности на 
общее имущество жилого дома, а также совершать 
иные действия, влекущие передачу этой доли от-
дельно от права собственности на квартиру, по 
аналогии для нежилых помещений, содержатся в 
Информационном письме Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 28 января 2005 г. 
№ 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами споров, связанных с договором об ипоте-
ке». В п. 3 письма говорится в отношении нежилого 
помещения в многоквартирном доме следующее: 
«Если собственнику нежилого помещения в здании 
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принадлежит доля в праве собственности на общее 
имущество этого здания и доля в праве собствен-
ности на земельный участок, занятый этим зданием 
(или права соарендатора такого участка), то по до-
говору об ипотеке нежилого помещения считаются 
одновременно заложенными принадлежащие соб-
ственнику такого помещения доля в праве собствен-
ности на общее имущество здания и доля в праве 
собственности на земельный участок (права соарен-
датора такого земельного участка)»2. 

Однако, в части отдельных нежилых зданий и 
сооружений судебная практика иная. Так, в По-
становлении Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 10 сентярбря 2002 г. 
№ 3673/02 по делу № А67-4328/003, отменяя ранее 
принятые судебные акты указано, что поскольку в 
настоящее время отсутствует закон, предусматри-
вающий возникновение общей собственности на 
объект недвижимости в случае приобретения не-
жилого помещения в объекте недвижимости, не 
являющемся жилым домом, нельзя применять по 
аналогии закон (Жилищный кодекс), не регулиру-
ющий спорные правоотношения, а, в соответствии 
со ст. 244 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации общая собственность на делимое имущество 
возникает в случаях, предусмотренных законом или 
договором.

С учетом указанного Постановления судебная 
практика изменилась и аналогию закона в подобных 
отношениях какое-то время суды перестали приме-
нять4.

Например, в Постановлении Федерального ар-
битражного суда Восточно-Сибирского округа от 
5 июля 2007 г. № А33-13840/2006-Ф02-4094/2007 
указано, что поскольку в настоящее время отсут-
ствует закон, предусматривающий возникновение 
общей долевой собственности на места общего 
пользования нежилого помещения, отсутствуют 
основания для применения по аналогии закона, не 
регулирующего спорные правоотношения.

Анализируя юридическую литературу по рас-
сматриваемой проблеме отметим, что многие юри-
сты не соглашаются с мнением судов5, считая их не 
соответствующими принципу справедливости, ког-
да помещения, которые функционально предназна-
чены для общего использования в нежилых зданиях 
могут принадлежать одному из сособственников. 

В такой ситуации возникают различные пробле-
мы, например, когда владелец коридора, проход по 
которому ведет в помещения других собственников 
запрещает проходить по нему. Известны и такие 
случаи, когда инвестор застройщик гаража–стоянки 
после завершения его строительства продал маши-
номеста гражданам, а проезды, обозначенные по 
данным БТИ как коридоры, оставил себе в собствен-

ности вместе с помещениями сервисных служб и 
помещениями, предназначенными для технического 
обеспечения. Фактически возникла такая ситуация, 
что для проезда к своему машиноместу гражданин 
вынужден пользоваться проездами (коридорами), 
принадлежащими другому собственнику. Так как 
иного способа попасть к своему машиноместу у 
гражданина нет, он вынужден считаться с владель-
цем проездов и соглашаться на его условия. Как 
правило, застройщики используют эту ситуацию 
для оставления за собой права управлять гаражом 
и хорошо, если этим пользуются добросовестно; но 
нельзя исключить возможность злоупотребления и 
навязывания гражданам–владельцам машиномест 
услуг по завышенным ценам. 

Как указывает Свит Ю.П., несмотря на наличие 
в жилищном законодательстве критериев отнесе-
ния объектов к общему имуществу собственников 
помещений многоквартирного дома, применение 
положений ст. 36 ЖК РФ по аналогии к определе-
нию состава общего имущества нежилого здания 
не всегда возможно без оговорок6. По мнению авто-
ра, применительно к нежилым зданиям, отнесение 
объектов к общей долевой собственности должно 
осуществляться с учетом целевого назначения не-
жилых помещений, реальных потребностей соб-
ственников помещений в использовании объектов, 
которые формально могут быть отнесены к обще-
му имуществу. При этом также должно учитывать-
ся, что в некоторых случаях нежилые помещения 
и отдельные объекты, которые обычно относятся к 
общему имуществу собственников здания, состав-
ляют самостоятельный имущественный комплекс 
и не могут быть выделены в общую долевую соб-
ственность.

Однако, существует обратное мнение, по сути 
поддерживающее применение аналогии в праве по 
общему имуществу в нежилыми помещениями как 
по общему имуществу в многоквартирных жилых 
домах.

Чубаров В.В. указывает на недопустимость со-
хранения ситуации, когда «право горизонтальной 
(поэтажной) собственности напрямую признается 
только для жилых помещений (ст.ст. 288, 289, 558 
ГК РФ и ст. 16 ЖК РФ), но не признается для не-
жилых …», «содержание правоотношений, склады-
вающихся в данном случае по поводу жилых и не-
жилых помещений, является идентичным»7.

Дискуссии по рассматриваемому вопросу идут 
давно и единого мнения среди ученых так и не вы-
работано.

На сегодняшний день при решении спорных во-
просов следует руководствоваться новой судебной 
практикой, которая изменилась противоположно ра-
нее существовавшей, указанной выше в настоящей 
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статье. В п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 
23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания»8 указано, 
что поскольку отношения собственников помеще-
ний, расположенных в нежилом здании, возникаю-
щие по поводу общего имущества в таком здании, 
прямо законом не урегулированы, в соответствии с 
п. 1 ст. 6 ГК РФ, к указанным отношениям подлежат 
применению нормы законодательства, регулирую-
щие сходные отношения, в частности ст.ст. 249, 289, 
290 ГК РФ.

С 2009 г. положения указанного выше Пленума 
активно используются в судебной практике и в ча-
сти признания за собственниками помещений, рас-
положенных в нежилом здании, права общей доле-
вой собственности на его общее имущество9. 

В итоге нашего экскурса развития правового ре-
гулирования по отношению к общему имуществу 
в не жилых помещениях считаем, что необходимо 
на законодательном уровне закрепить статус обще-
го имущества в нежилых помещениях и тем самым 
установить пробелы в законодательстве.

1 Некоторые юридические аспекты управления зда-
нием. RELGA – научно-культурологический журнал. 
№ 17 [235]. 2011, Интернет ресурс: http://www.relga.ru/
Environ/WebObjects/tgu-ww.woa/wa/Main?textid=3030&level
1=main&level2=articles

2 Вестник ВАС РФ. 2005. № 4.
3 Вестник ВАС РФ. 2002. № 12.
4 См., напр.: постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 18.12.2002 № Ф03-А51/02-2/2512; постановления 

ФАС Уральского округа от 03.09.2003 № Ф09-2398/03-ГК, от 
20.01.2005 № Ф09-4495/04-ГК.; постановление ФАС МО от 
17.08.2005 № КГ-А40/7495-05. Документы официально опу-
бликованы не были (см. СПС).

5 См., напр.: Лапач В.А. Нежилые помещения как объек-
ты гражданских прав // Законодательство. 2003. № 4. С. 12.; 
Ильин Д.И. Законодательство о недвижимости: проблемы 
содержания употребляемых понятий // Журнал российского 
права. 2005. № 8. С. 150; Хурцилава А.Г. Гражданско-право-
вые основания приобретения прав на нежилые помещения: 
Автореф. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 9−10; Пид-
жаков А.Ю., Нечуйкина Е.В. К вопросу о правовом регули-
ровании оборота нежилых помещений // Гражданское право. 
2004. № 2. С. 47.; Скворцов А. Распределение долей при реа-
лизации инвестиционно-строительного проекта // Новое За-
конодательство и юридическая практика. 2009. № 1.

6 Свит Ю.П. Особенности права собственности на общее 
имущество многоквартирных домов и нежилых зданий // За-
коны России: опыт, анализ, практика. 2011. № 6.

7 Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования не-
движимого имущества: Автореф. Дисс... докт. юрид. наук. 
М., 2006. С. 30.

8 Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.
9 См.: Определение ВАС РФ от 19 августа 2009 г. 

№ 10832/09; Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 22.10.2009 г. № А05-3116/2009; Постановление Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда г. Санкт-Петербурга 
от 21 сентября 2009 г. № 13АП-7641/2009; Постановление 
ФАС Северо-Западного округа по делу от 18 ноября 2009 г. 
№ А05-9710/2008; Постановление ФАС Поволжского округа 
по делу от 10 ноября 2009 г. № А65-3807/2009; Постанов-
ление ФАС Уральского округа от 09 ноября 2009 г. № Ф09-
8894/09-С5. Документы официально опубликованы не были 
(см. СПС).
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Соединенным Штатам, которые сталкиваются 
с «угрозами» со стороны «Аль-Каиды» и Ирана, 
усиливающейся нестабильностью в Ираке, Афга-
нистане и на Ближнем Востоке, растущей мощью и 
геополитическим весом Китая и Индии новые враги 
явно ни к чему. Тем не менее, их отношения с Рос-
сией объективно будут ухудшаться с каждым годом. 
Накал взаимной риторики с обеих сторон нарастает, 
подписанные ранее соглашения в сфере безопасно-
сти оказываются под угрозой, а Москва и Вашинг-
тон все больше смотрят друг на друга через при-
зму времен «холодной войны». Радиолокационные 
станции в Чехии и противоракеты в Польше отнюдь 
не ослабляют напряженности. Игнорирование пози-
ции Совета Безопасности ООН и России в вопро-
се самопровозглашения и признания независимо-
сти Косово США, Великобританией, Германией и 
Францией, другими странами НАТО и их вассалами 
ставит мир на грань нового передела. Миропорядок, 
заложенный после второй мировой войны, на глазах 
начал рушиться. США продолжают обустраивать 
мир по своему сценарию. Запад им вторит и безого-
ворочно поддерживает. 

У Китая всегда было и будет особое мнение и 
особый статус. Индия пока занята своими пробле-
мами. Остается Россия. Конечно, США хотелось бы 
иметь дело с послушной «козыревской» Россией, 
или хотя бы той, какой она была при позднем Ель-
цине – пусть «вякает», пусть «бряцает», но они-то 
знали, что у нас за душой почти ничего не было. 

США не то, чтобы не ожидали ценового бума на 
нефть в последние годы, – они сами его и спрово-
цировали – они не ожидали, что нефтяной джин так 
быстро вытащит Россию из долгового болота. Рос-
сия сегодня начинает подниматься с колен. И это не 
может не раздражать США и Запад. Заметим, наши 
отношения с Японией в последние годы правления 
Путина как-то отошли на второй план. Это не гово-
рит о потере нашего интереса к контактам с Япони-
ей. Это больше говорит об ослаблении совокупного 
влияния Японии на мировой арене. 

Безусловно, главными причинами разочарова-
ния США и Запада в России стали все большая не-
зависимость во внутренней и напористость Москвы 
во внешней политике. Однако, США и Запад также 
несут немалую долю ответственности за взаимное 
охлаждение и постепенный распад двусторонних 
связей. Чтобы повернуть ситуацию вспять, в руках 
у России остается только газ. Но одного газа может 
оказаться недостаточно. 

Но особенно раздражает США и настораживает 
Запад «неупорядоченное» по их сценарию превра-
щение России из экспансионистской коммунисти-
ческой империи в великую Державу традиционного 
типа, ставящей перед собой амбициозные задачи 
модернизации экономики, а значит, и армии. США 
по отношению к России еще должны будут опирать-
ся на бытующее в Вашингтоне мнение о том, что ад-
министрация Рейгана выиграла «холодную войну» 
в общем, в одиночку. И только, мол, США – победи-
тель в «холодной войне». Во второй мировой войне 
победителей было два – СССР и США и союзни-
ками, и мир стал двухполярным. Сегодня, по этой 
же логике мир должен стать однополярным. На деле 
же это не так, и, несомненно, большинство граждан 
России воспринимает распад советского государ-
ства совершенно по-иному. 

Развал СССР, безусловно, величайшее поражение 
нашего Отечества, возможно, во всей его истории. 
Уничтожено великое государство – по сути, империя. 
Но это внешняя сторона. США и Запад действитель-
но победили в «холодной войне», но в данном случае 
победа одной стороны не означает поражения дру-
гой. Советский лидер Михаил Горбачев, российский 
президент Борис Ельцин и их советники считали, что 
они, наряду с Соединенными Штатами, также при-
надлежат к числу победителей в «холодной войне». 
Они постепенно пришли к выводу, что коммунисти-
ческий строй не подходит для СССР, и особенно для 
России. По их мнению, они действовали в лучших 
интересах своей страны, и ни в каком внешнем дав-
лении не нуждались. Эта психология сродни пси-
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хологии власовцев или других предателей во время 
войны, которые служили врагам Отечества во имя 
пресловутой идеи борьбы с большевиками. 

Но здесь нельзя забывать и о глубинных целях 
уничтожения нашего государства – это последний 
оплот православия, огромная территория и огром-
ные ресурсы. Даже, если когда-нибудь, правда, ги-
потетически, Россия станет более демократической 
страной, чем США, все равно желание нас уничто-
жить сохранится. Конечно, реалии XXI в. не один 
раз заставят США пересматривать свою стратегию 
по отношению к России. С геополитической точки 
зрения Россия – мост между Востоком и Западом, 
между Севером и Югом. Это значит, что Россия – 
мост между мировыми цивилизациями. 

Независимо от мироустройства (однополярный 
или многополярный), мир всегда стремится к фор-
ме сообщающихся сосудов для движения людей и 
капитала. И тут без российского моста не обойтись. 
Контроль над мостом – очень важный аргумент 
будущей политики сверхдержав. А кто они, сверх-
державы, сегодня и завтра? Ответ очевиден – США, 
Европа (Запад) и Китай. Если в XX в. был актуален 
тезис – кто контролирует Евразию, тот управляет 
миром, то завтра акцент может сместиться до уров-
ня моста. И Россия может оказаться в эпицентре 
интересов сверхдержав. И здесь, чтобы диктовать 
правила на своем мосту и не оказаться под мостом, 
России придется быть и в экономическом, и военно-
политическом отношении сильной и независимой. 
Иного пути просто нет. Односторонняя ориентация 
только на Запад или на Восток – гибельна для Рос-
сии. Помните о нашем гербе. Наш орел – не урод, 
не мутант или жертва Чернобыля. В нем заложен 
великий смысл нашего места и нашей роли в мире. 

Возможно, что в ближайшие годы США будет не 
до России. Слишком много накопилось внутренних 
проблем, да и во внешних делах не все благополуч-
но. Дипломатия Вашингтона по отношению к России 
всегда оставляла впечатление о том, что превраще-
ние России в стратегического партнера никогда не 
числилось среди приоритетных задач. Администра-
ции Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего 
полагали: если им понадобится сотрудничество со 
стороны России, они смогут обеспечить его без осо-
бых усилий и уступок. Администрация Клинтона, 
судя по всему, особенно была склонна рассматривать 
Россию как аналог послевоенной Германии или Япо-
нии, как страну, которую можно заставить следовать 
в политическом фарватере США, и которой со вре-
менем это даже должно понравиться. В Вашингтоне, 
похоже, забывали, что на российской земле не сто-
яли американские солдаты, а ее города не сравняли 
с землей атомные бомбы. Россия – правопреемница 
СССР, но Россия – не СССР. Психологически Россия 

практически уже избавилась от комплекса пораже-
ния СССР. Россия – другая страна. Поэтому Россия, 
по-крупному, не потерпела поражение; начала про-
водить преобразования и «убираться» после развала 
«родительского дома». А это не одно и тоже. И это, в 
основном, и будет предопределять реакцию России 
на действия Соединенных Штатов.

Со времен развала СССР и падения «железного 
занавеса» Россия строила с США отношения не как 
государство-клиент, надежный союзник, или на-
стоящий друг, но и не вела себя как противник, и, 
тем более, не как противник с глобальными амби-
циями и враждебной нам мессианской идеологией. 
Однако, риск перехода России в лагерь противников 
США вполне реален. Во многих подходах к внешне-
политическим вопросам точки зрения США и Рос-
сии диаметрально разнятся. А это серьезный повод 
для будущей конфронтации. США пока не считает 
Россию достаточно сильной, чтобы учитывать нашу 
точку зрения. А политическая конфронтация, под-
крепленная реальными военными угрозами (РЛС в 
Чехи и противоракеты в Польше, дальнейшее рас-
ширение НАТО за счет Грузии и, возможно – Украи-
ны), неизбежно приведет и к военному противосто-
янию, пусть и на основе доктрины сдерживания. Но 
это новый виток гонки вооружения. 

Для США и Запада – это технологический отрыв 
от России и Китая, для нас – это непосильные затра-
ты, сродни тем, которые нам устроил Рейган со сво-
ей концепцией «звездных войн». Догонять слабому 
сильного – значит безнадежно отставать. И этот путь 
нам заказан судьбой СССР. Чтобы избежать такого 
исхода, Россия должна понимать, где слабые места 
у США и ее союзников, где они допускают ошибки, 
и срочно принимать адекватные меры, чтобы оста-
новить развитие ситуации по нисходящей спирали.

Россия должна понимать, что в XXI в. она не 
просто мост, она – развилка, если хотите, перекре-
сток мировых цивилизаций. И будут ли на этом пе-
рекрестке аварии или другие катаклизмы во многом 
зависит от России и нас с вами. А пока мы слишком 
долго засиделись на низком старте. Непонимание и 
неверное истолкование событий, которые привели к 
окончанию «холодной войны», существенно повли-
яло на формирование политического курса США по 
отношению к России. Хотя действия Вашингтона 
были одним из важных факторов, ускоривших кру-
шение советской империи, его следует куда больше, 
чем это обычно делается, поставить в заслугу ре-
форматорам в самой Москве.

Не забудем, что в начале второй половины 1980-х 
распад СССР и даже советского блока вовсе не был 
неизбежным. После того, как в 1985 г. Горбачев стал 
Генеральным секретарем, его цель состояла в реше-
нии проблем, проявившихся еще во времена Леонида 
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Брежнева. А это: недостаток свободных военных ре-
сурсов, особо обнажившийся в Афганистане и Африке, 
огромные расходы на оборону, ложившиеся непосиль-
ным бременем на советскую экономику, падение обще-
го престижа СССР, накопившиеся проблемы во взаи-
моотношениях со странами Восточной Европы в рам-
ках СЭВ и Варшавского договора. Результатом должно 
было стать усиление влияния и престижа СССР.

Когда Горбачев резко сократил субсидии стра-
нам Восточного блока, отказался от поддержки ре-
троградных правящих режимов в государствах Вар-
шавского договора и инициировал «перестройку», 
динамика политических процессов в Восточной Ев-
ропе коренным образом изменилась, что обернулось 
в основном мирным падением коммунистических 
режимов и ослаблением влияния Москвы в регионе. 
Рональд Рейган способствовал этому процессу, на-
ращивая давление на Кремль. Но именно Горбачев, 
а не Белый дом, покончил с советской империей.

Еще меньшую роль сыграло американское влия-
ние в распаде самого СССР. Администрация Джор-
джа Буша-старшего поддерживала стремление при-
балтийских республик к независимости, и давала по-
нять Горбачеву, что насильственные действия против 
законно избранных сепаратистских правительств в 
Латвии, Литве и Эстонии поставит под угрозу совет-
ско-американские отношения. Однако, позволив пар-
тиям, выступавшим за независимость, участвовать и 
победить на относительно свободных выборах, а так-
же, отказавшись принять решительные меры по их 
отстранению от власти с помощью сил безопасности, 
Горбачев фактически обеспечил выход прибалтий-
ских государств из состава СССР. Последний удар 
по нему нанесла сама Россия, потребовав для себя 
такого же институционального статуса, как у других 
союзных республик. На заседании Политбюро Гор-
бачев заявил: если России будет позволено обрести 
суверенитет, это станет «концом империи». Так и вы-
шло. После неудачной попытки реакционного путча 
в августе 1991 г. Горбачев уже не мог помешать Ель-
цину, а также лидерам Белоруссии и Украины – «де-
монтировать» Советский Союз.

В администрации Рейгана и Буша-старшего 
осознавали все опасности, связанные с крушением 
сверхдержавы, и обеспечили «управляемость» рас-
пада СССР, умело сочетая сочувствие с твердостью. 
Они относились к Горбачеву с уважением, но не 
пошли ни на какие существенные уступки в ущерб 
интересам США. Так, они сходу отвергали отчаян-
ные просьбы Горбачева о масштабной экономиче-
ской помощи, поскольку у Соединенных Штатов не 
было оснований помогать ему в спасении советской 
империи. Однако, когда администрация Буша-стар-
шего отклонила просьбы Москвы воздержаться от 
военной операции против Саддама Хусейна после 

того, как тот захватил Кувейт, Белый дом очень ста-
рался проявить по отношению к Горбачеву долж-
ный политес, «не тыкать его носом» в этот факт, как 
выразился тогдашний госсекретарь Джеймс Бейкер. 
В результате Соединенным Штатам удалось убить 
сразу двух зайцев: разгромить Саддама и сохранить 
тесное сотрудничество с Советским Союзом, в ос-
новном на условиях Вашингтона.

Если бы администрация Джорджа Буша-стар-
шего оказала экстренную экономическую помощь 
демократическому правительству независимой Рос-
сии в 1992 г., то масштабный «пакет» финансовой 
помощи мог бы предотвратить обвал экономики 
России и в перспективе способствовал бы более 
тесной «привязке» России к Западу. Однако, пози-
ции Буша были слишком слабы, чтобы решиться 
на смелые шаги по оказанию помощи России. Он 
в то время уже проигрывал предвыборную схватку 
кандидату от демократов Биллу Клинтону, критико-
вавшему действующего президента за чрезмерную 
сосредоточенность на внешней политике и невни-
мание к экономической ситуации в США.

Хотя центральное место в его предвыборной кам-
пании занимали внутриполитические вопросы, ока-
завшись в Белом доме, Клинтон сразу же постарался 
помочь России. Его администрация организовала су-
щественную финансовую помощь Москве, в основ-
ном через Международный валютный фонд (МВФ). 
Даже в 1996 г. Клинтон был готов высоко отзываться 
о Ельцине, причем, настолько, что даже сравнил его 
решение применить военную силу против сепарати-
стов в Чечне с действиями Авраама Линкольна во 
время Гражданской войны в США. Ельцин практи-
чески уже сидел на «коротком поводке» у Клинтона. 
Собственно, этот поводок Клинтон передал и Бушу. 
В США, в отличие о России, со сменой хозяина Бело-
го дома внешняя политика особо не меняется. Аме-
риканцы выбирают президента для себя, а не для 
внешнего мира, и тем более, не для России. 

Главным просчетом администрации Клинтона в 
вопросе сохранения «короткого поводка» было ее ре-
шение и впредь пользоваться слабостью России. Она 
стремилась добиваться максимальных преимуществ 
для США в плане внешней политики, экономики, 
безопасности в Европе и на постсоветском простран-
стве, пока Россия не оправится от потрясений пере-
ходного периода. США и Запад не ожидали, что пе-
реходный период в их взаимоотношениях с Россией 
окончится на Владимире Путине. Многие политики 
США думали, что Россия не скоро проснется от «по-
хмельного синдрома» первого президента. Но Россия 
«протрезвела» значительно раньше, чем это ожидали 
в США и на Западе; более того, все то, что с ней про-
исходило «накануне вечером», утром она стала вспо-
минать избирательно и с возмущением.
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За фасадом внешней дружбы чиновники из ад-
министрации Клинтона считали, что Кремль должен 
безоговорочно принять американскую концепцию на-
циональных интересов России. По их мнению, если 
предпочтения Москвы не сочетаются с целями Ва-
шингтона, их можно спокойно игнорировать. Ведь 
экономика России лежала в руинах, армия рушилась, 
и во многих отношениях она сама вела себя как по-
бежденная страна. В отличие от других европейских 
метрополий, покидавших бывшие колониальные вла-
дения, Россия не пыталась выторговать условия, обе-
спечивавшие защиту ее экономических интересов и 
интересов безопасности в Восточной Европе и стра-
нах бывшего СССР. Что же касается внутренней поли-
тики, то ельцинская команда радикалов-реформаторов 
зачастую только приветствовала давление со стороны 
МВФ и США, оправдывая этим жесткую и крайне не-
популярную монетарную политику, которую на самом 
деле они проводили по собственной воле.

Вскоре, однако, даже у министра иностранных 
дел Андрея Козырева, которого прозвали «госпо-
дином «Да»» за уступчивость по отношению к За-
паду, «жестокий роман» с администрацией Клинто-
на начал вызывать раздражение. Как-то он заявил 
Тэлботту, занимавшему в 1993–1994 гг. должность 
посла по особым поручениям при новых независи-
мых государствах: «И без того не слишком приятно, 
когда вы, ребята, говорите нам: мы будем делать то-
то и то-то, нравится вам это, или нет. Так хотя бы 
не сыпьте соль на раны, заявляя, что подчиняться 
вашим приказам – еще и в наших интересах».

Но эти просьбы даже самых преданных США 
ельцинских реформаторов в Вашингтоне пропуска-
ли мимо ушей: там подобный высокомерный подход 
приобретал все большую популярность. Тэлботт и 
его помощники называли этот подход «кормить 
Россию шпинатом»: Дядя Сэм по-отечески потчует 
российских лидеров политическими «кушаньями», 
которые Вашингтон считает «полезными для здоро-
вья новой России», какими бы неаппетитными они 
не казались Москве. Ельцинские реформаторы, как 
в детском саду, следовали правилу: «Чем больше 
им говоришь, что это для их же блага, тем больше 
они давятся». Давая понять, что самостоятельной 
внешней – и даже внутренней – политики у России 
быть не должно, администрация Клинтона, безус-
ловно, порождала у здравомыслящих политиков в 
Москве сильное отторжение. Пока они не были у 
власти, этот неоколониалистский подход США, ко-
торый шел рука об руку с рекомендациями МВФ, 
которые, как считает сегодня большинство даже за-
падных экономистов, абсолютно не подходили для 
России и были столь болезненны для населения, что 
реализовать их демократическим путем было про-
сто невозможно. Впрочем, отдельные ельцинские 

радикалы-реформаторы готовы были навязать эти 
меры народу без его согласия. Одно время им меша-
ла КПРФ, потом Евгений Примаков.

Однако, такие политики, как бывший президент 
Никсон, а также многие видные американские биз-
несмены и специалисты по России осознавали по-
рочность этого курса Вашингтона и призывали к 
компромиссу между Ельциным и консервативно на-
строенным парламентом. Никсон, например, не на 
шутку был встревожен, когда российские чиновники 
рассказали ему, что Вашингтон выразил готовность 
закрыть глаза на «решительные» меры ельцинской 
администрации против своего Верховного Совета, 
если одновременно Кремль ускорит экономические 
реформы. «Поощрять отход от принципов демокра-
тии в стране с такими авторитарными традиция-
ми, как у России – все равно что пытаться тушить 
пожар бензином», – предостерегал Никсон. Более 
того, утверждал он, если Вашингтон будет исходить 
из «фатально ошибочного предположения» о том, 
что Россия больше не является мировой державой, 
и еще долгое время не станет таковой, его действия 
поставят под угрозу мир и демократию в регионе.

Однако, Клинтон проигнорировал этот совет 
Никсона, и продолжал смотреть сквозь пальцы на 
самые вопиющие ельцинские эксцессы. Вскоре от-
ношения между президентом Ельциным и Верхов-
ным Советом зашли в тупик, а затем последовал 
неконституционный указ Ельцина о его роспуске, 
что в конечном итоге привело к вспышке насилия 
и обстрелу здания парламента из танковых орудий. 
После этого Ельцин «протолкнул» новую конститу-
цию, предоставлявшую главе государства широчай-
шие полномочия в ущерб законодательной власти. 
Собственно, по этой Конституции, Россия живет 
и по сей день. Тогда этот шаг позволил укрепить 
власть первого президента России, а Конституция 
положила начало «дрейфа» в сторону авторитариз-
ма. Это в свою очередь, явилось логическим резуль-
татом легкомысленного поощрения Вашингтоном 
ельцинской склонности к авторитаризму, закре-
пленному в Конституции Российской Федерации. 

Другие аспекты высокомерного внешнеполи-
тического курса клинтоновской администрации 
только усиливали недовольство здравомыслящих 
политиков в России. Расширение НАТО – особен-
но его первая волна, затронувшая Венгрию, Польшу 
и Чешскую Республику – само по себе не являлось 
такой уж серьезной проблемой. Большинство рос-
сиян было готово согласиться с тем, что расширение 
НАТО – событие пусть и неприятное, но их стра-
не пока почти ничем не угрожает. Но так было до 
кризиса вокруг Косово в 1999 г., когда НАТО начал 
войну против Сербии, несмотря на категорические 
возражения Москвы и без санкции Совета Безопас-
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ности ООН, российская элита и народ вскоре приш-
ли к выводу, что их намеренно вводили в заблуж-
дение. НАТО по-прежнему представляет собой во-
енный блок, направленный против России, против 
православных народов. 

Конечно, российской элите, считающей себя 
хранителем традиций Великой державы – особенно 
находящейся в состоянии «заката» – подобные де-
монстрации их малозначительности никогда не нра-
вились. Это и сыграло на руку тем силам, которые 
серьезно задумались о будущем России как суверен-
ном государстве с тысячелетней историей. Они по-
чувствовали, что Россия всерьез встала перед гам-
летовским вопросом: «быть или не быть». И это по-
нимание командой Путина сегодня куда важнее, чем 
идеи национализации «по Зюганову» и внешнепо-
литические амбиции Жириновского вместе взятые. 

Сегодня Россия выходит из-под «зонтика» США 
и даже сама предлагает энергетический зонтик Ев-
ропе. Это отрадная для нас тенденция. Но она, не-
сомненно, вызовет резкое противодействие со сто-
роны США и НАТО. И мы это вскоре почувствуем. 
Начавшийся в 2008 г. очередной цикл мирового эко-
номического кризиса не обойдет стороной Россию. 
Если Россия, не заботясь о своих тылах (внутрен-
нем рынке), увлечется экспансией капитала за ру-
беж, то это будет похоже на игру в хоккей без врата-
ря. Возможно, мы и забьем в чужие ворота шайбы, 
но – сколько пропустим в свои? Мы и так уже почти 
потеряли свой внутренний рынок. ВТО окончатель-
но довершит это «черное дело». О какой инноваци-
онной или иной новой экономике может идти речь, 
если внутренний рынок, на который в нормальных 
странах работает до 90% отечественной экономики, 
мы отдадим на откуп иностранцам?

Умеренность и аккуратность, экономия во всем, 
защита своих национальных интересов всегда и по-
всюду, тонкая дипломатическая игра на противоре-
чиях между сильными мира сего, дозированная по-
мощь с учетом своих интересов в решении их про-
блем – вот что должно лечь в основу нашей полити-
ки в ближайшие годы, пока США и Западу будет не 
до нас. Одновременно тихо и незаметно мы должны 
модернизировать свою экономику и вооруженные 
силы. Времени на это у России всего 7–10 лет. И 
время пошло. В этой связи нельзя забалтывать то, 
что необходимо было сделать уже вчера.

Отсутствие четкой внешнеполитической доктри-
ны не позволяет пока предупреждать возможные 
угрозы. А четкой внешнеполитической доктрины не 
может быть без четкой стратегии внутреннего разви-
тия государства. США и Запад уже привыкли не счи-
таться с Россией (что Россия, они не считаются и с 
ООН). Поэтому и впредь мы будем оказываться в не-
удобной позе. В этих случаях нельзя медлить и про-

являть излишнюю «гибкость спины», иначе мы по-
стоянно будем оказываться повернутыми к событиям 
«задом». И чтобы выйти из этой позы достойно, надо 
иметь филигранную технику или знать 1001 сказку 
Шахрезады. Кое-чему Владимир Путин научился. 

Примеров таких достаточно. Несмотря на возму-
щение, которое вызвали у России косовские события, 
в конце 1999 г. Владимир Путин, будучи еще пре-
мьер-министром, сразу после ввода войск в Чечню, 
предпринял важный демарш по отношению к США. 
Его беспокоили связи чеченцев с «Аль-Каидой» и тот 
факт, что Афганистан, управляемый талибами, стал 
единственной страной мира, установившей с Чечней 
дипломатические отношения. Руководствуясь пере-
численными интересами безопасности, а не внезап-
ной «вспыхнувшей любовью» к США, Путин пред-
ложил наладить сотрудничество между Москвой и 
Вашингтоном в борьбе против «Аль-Каиды» и дви-
жения «Талибан». Эта инициатива легла на подго-
товленную почву, так как уже имела свою предысто-
рию. После теракта во Всемирном торговом центре в 
1993 г. и взрывов американских посольств в Кении 
и Танзании в 1998 г. у администрации США было 
более чем достаточно данных, чтобы понять, какую 
смертельную опасность представляют для США ис-
ламские фундаменталисты.

В свое время Клинтон и его советники, раз-
драженные противодействием России на Балканах 
и удалением реформаторов с ключевых постов в 
Москве, проигнорировали этот фактор сотрудни-
чества с Россией. США тогда все еще рассматрива-
ли Россию не как потенциального партнера, а как 
охваченное ностальгией, недееспособное, слабое в 
финансовом отношении государство, и стремились 
обеспечить Соединенным Штатам максимум выгод 
за счет России. При Клинтоне США пытались за-
крепить результаты распада СССР, принимая «под 
крылышко» Вашингтона как можно больше пост-
советских государств. Поэтому они «надавили» на 
Грузию, чтобы та приняла участие в сооружении не-
фтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, соединяющего 
Каспийское море со Средиземным в обход России. 
Они поощряли грузинского президента-конъюн-
ктурщика Эдуарда Шеварднадзе к вступлению в 
НАТО, давали указания американским посольствам 
в странах Центральной Азии противодействовать 
российскому влиянию. 

Поэтому в 1999 г. США и отвергли предло-
жение Путина о российско-американском контр-
террористическом сотрудничестве, рассматривая 
предложение России как жест отчаявшегося неоим-
периалиста, пытающегося восстановить свое влия-
ние в Центральной Азии. Администрация Клинтона 
тогда не поняла, что тем самым она упускает исто-
рический шанс заставить «Аль-Каиду» и талибов 
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перейти к обороне, уничтожить их базы, и возмож-
но лишить возможности проводить крупные опе-
рации. Такое сотрудничество началось лишь после 
того, как 11 сентября 2001 г. теракты унесли жизни 
почти 3000 американских граждан.

Когда Джордж Буш-младший пришел к власти в 
январе 2001 г., – через восемь месяцев после того, 
как Владимир Путин стал президентом России – его 
администрация столкнулась с новыми, относительно 
малоизвестными фигурами в российском руковод-
стве. Всячески стараясь дистанцироваться от по-
литики Клинтона, команда Буша не рассматривала 
отношения с Россией в качестве одного из приори-
тетных направлений: многие ее представители счи-
тали Кремль коррумпированным, недемократичным 
и слабым. Хотя эта оценка была на то время, возмож-
но, и справедлива, у администрации Буша не хватило 
стратегической дальновидности, чтобы «протянуть 
руку» Москве. Впрочем, личные контакты между 
Бушем и Путиным складывались удачно. Во время 
их первой встречи – на саммите в Словении в июне 
2001 г. – Буш, как все мы помним, лично «поручился» 
за демократические убеждения и душевные качества 
нового российского президента.

События 11 сентября 2001 г. радикально изменили 
отношение Вашингтона к Москве и вызвали в России 
эмоциональную волну поддержки и сочувствия Со-
единенным Штатам. Путин вновь подтвердил преж-
нее предложение о сотрудничестве в борьбе против 
«Аль-Каиды» и талибов. Россия предоставила ВВС 
США право на пролет над российской территорией, 
поддержав создание американских баз в Централь-
ной Азии, и, что, пожалуй, важнее всего, помогла 
Вашингтону установить контакт с подготовленными 
и оснащенными Россией военными формировани-
ями Северного альянса. Конечно, Владимир Путин 
действовал исходя из интересов самой России. Но и 
для Путина как начинающего политика вступление 
США в борьбу против исламистского терроризма 
стало настоящим подарком судьбы. Подобно многим 
другим альянсам, российско-американское контр-
террористическое сотрудничество основывалось на 
совпадении фундаментальных интересов, а не общей 
идеологии или взаимных симпатиях.

Несмотря на подобное взаимодействие, по дру-
гим направлениям отношения между двумя стра-
нами оставались напряженными. Заявление Буша в 
декабре 2001 г. о выходе Соединенных Штатов из До-
говора по противоракетной обороне – одного из по-
следних сохранившихся символов сверхдержавного 
статуса России – в очередной раз сильно задело гор-
дость Кремля. Аналогичным образом наша непри-
язнь по отношению к НАТО только усилилась, когда 
Североатлантический альянс присоединил три при-
балтийских государства, два из которых – Эстония и 

Латвия – имели территориальные споры с Россией, 
проблемы, связанные с положением русскоязычного 
меньшинства.

Примерно в это же время новым серьезным источ-
ником взаимной напряженности стала Украина. Нет 
сомнения, что поддержка Соединенными Штатами 
Виктора Ющенко и «оранжевой революции» была 
связана не только с распространением демократии, 
но и со стремлением подорвать российское влияние в 
стране, добровольно вступившей в состав Московско-
го государства еще в XVII в., весьма близкой к России 
в культурном плане, и имевшей значительное русскоя-
зычное население. Более того, многие в России небез-
основательно считают, что нынешняя российско-укра-
инская граница – установленная Сталиным и Хруще-
вым в качестве административной границы между 
двумя союзными республиками – простирается далеко 
за пределы исторической территории Украины, в ре-
зультате чего в ее состав входят районы, населенные 
миллионами русских, что порождает межэтнические, 
языковые и политические проблемы. 

Подход администрации Буша к отношениям с 
Украиной – а именно, давление, которое она оказыва-
ет на расколотую Украину, чтобы та подала заявку на 
вступление в НАТО, и финансовая поддержка непра-
вительственных организаций, активно помогающих 
пропрезидентским политическим партиям – должно 
постоянно подпитывать наше беспокойство относи-
тельно того, не перешли ли США к новому варианту 
политики сдерживания в отношении России. Мало 
кто из чиновников администрации Буша или кон-
грессменов задумывался о последствиях противо-
действия России в столь важном с точки зрения ее 
национальных интересов регионе, каким является 
Украина, Крым, Черное море, и по вопросу, несуще-
му сильнейшую эмоциональную нагрузку.

Вскоре другим «полем сражения» между Мо-
сквой и Вашингтоном стала Грузия. Президент 
Грузии Михаил Саакашвили стремился исполь-
зовать поддержку Запада, и особенно США, в ка-
честве главного инструмента для восстановления 
суверенитета Грузии над отколовшимися регио-
нами – Абхазией и Южной Осетией, где поддер-
живаемые нами коренные народы вели борьбу за 
независимость с начала 1990-х годов. Но амбиции 
Саакашвили распространялись гораздо дальше. Он 
не просто требовал вернуть под контроль Тбилиси 
две самопровозглашенные республики: он в откры-
тую позиционировал себя как главный сторонник 
«цветных революций» в постсоветском регионе и 
свержения лидеров, симпатизирующих России. Он 
изображал себя борцом за демократию, с энтузиаз-
мом поддерживающим внешнюю политику США. 
Саакашвили дошел до того, что в 2004 г. направил 
грузинские войска в состав союзного контингента в 
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Ираке. Собственно, то же самое сделал и Ющенко. 
Тот факт, что при избрании президентом он полу-
чил подозрительно высокое число голосов (96%), а 
также взял под контроль парламент и телевидение, 
за пределами самой Грузии особой озабоченности 
не вызывало. Не вызывал вопросов и явный произ-
вол, с которым он подвергал репрессиям лидеров 
делового сообщества и политических соперников. В 
2005 г., когда популярный премьер-министр Грузии 
Зураб Жвания – единственный, кто еще служил по-
литическим противовесом Саакашвили – погиб при 
загадочных обстоятельствах (утверждалось, что в 
результате утечки газа), его родные и близкие люди 
публично отвергли официальную версию произо-
шедшего, прозрачно намекая, что к смерти полити-
ка причастен режим Саакашвили. Если смерть даже 
малоизвестных российских оппозиционеров вызы-
вает у США тревогу, то кончину Жвания или Патар-
кацишвили в Вашингтоне словно не заметили.

Фарс с досрочным уходом с поста президента в 
2007 г., кровавая расправа над оппозицией в центре 
Тбилиси в ноябре 2007 г., фальсификация результатов 
выборов в январе 2008 г., неожиданная смерть еще 
одного его непримиримого оппонента Бадри Патар-
кацишвили должны были бы, наконец, перечеркнуть 
доверие к Саакашвили как легитимному президенту. 
Однако, этого не происходит. На деле администрация 
Буша и влиятельные круги в обеих партиях постоян-
но поддерживали Саакашвили в борьбе против Рос-
сии, невзирая на все его эксцессы. В нескольких слу-
чаях США призывали его поумерить пыл, чтобы не 
спровоцировать открытого военного столкновения с 
Россией. Очевидно, что Вашингтон избрал Грузию 
своим главным «государством-клиентом» в Закавка-
зье и околокаспийском регионе. На Балканах таким 
государством-клиентом избрано Косово. 

Соединенные Штаты снабжают оружием и обу-
чают грузинские вооруженные силы, позволяя тем 
самым Саакашвили занимать более жесткую пози-
цию по отношению к России; грузинские военные 
доходили даже до того, что задерживали и публично 
подвергали унижениям российских солдат, разме-
щенных в Южной Осетии в качестве миротворцев, 
и дислоцированных на территории самой Грузии.

Конечно, поведение самой России по отноше-
нию к Грузии далеко от идеала. Москва предоста-
вила российское гражданство большинству жителей 
Абхазии и Южной Осетии, и довольно робко вводи-
ло против Грузии экономические санкции.

В то время слепая поддержка Саакашвили со 
стороны Вашингтона должна была усиливать ощу-
щение, что цель политики США – подрыв и без того 
резко ослабленного российского влияния в регио-
не, в результате чего в августе 2008 г. с грузинской 
стороны был спровоцирован военный конфликт с 

Россией. США больше заинтересованы не столько в 
поддержке лидеров демократий как таковых, сколь-
ко в их использовании в качестве инструмента для 
изоляции России на постсоветском пространстве.

 Несмотря на растущую напряженность, Россия 
пока еще не стала противником США. Еще есть 
шанс предотвратить дальнейшее ухудшение отно-
шений между двумя странами. Для этого необхо-
дима трезвая оценка целей США в постсоветском 
регионе и анализ ситуации в тех многочисленных 
сферах, где интересы США и России совпадают – 
особенно в вопросах борьбы с терроризмом и не-
распространения оружия массового поражения. По-
требуется также искусная дипломатия в тех случа-
ях, когда цели обеих стран одинаковы, но тактиче-
ские подходы различаются, например, в отношении 
иранской ядерной программы. 

Но самое главное, США должны признать, что 
больше не пользуются неограниченным влиянием 
на Россию. Сегодня Вашингтон просто не в состо-
янии навязывать Москве свою волю, как он это де-
лал в 90-х годах прошлого века. Ряд влиятельных 
членов Конгресса США резонно отмечают, что 
именно антитеррор и нераспространение ядерного 
оружия должны быть определяющими направле-
ниями российско-американских отношений. Еще 
один приоритетный вопрос – стабильность в самой 
России, где находятся тысячи ядерных боеголовок. 
Важнейшим подспорьем для Вашингтона стала бы 
и поддержка Россией санкций – при необходимости 
и применения силы – против «деструктивных госу-
дарств» и террористических группировок.

США также заинтересованы в распространении 
и углублении демократических порядков в постсо-
ветском регионе, но ожидать от России поддержки 
своих усилий по внедрению американской демокра-
тии уже наивно. Поэтому Вашингтон будет и даль-
ше добиваться, чтобы никто, включая Россию, не 
препятствовал другим странам выбирать демокра-
тическую форму правления и самостоятельно при-
нимать внешнеполитические (проамериканские) ре-
шения. Однако, США должны будут понимать, что 
имеющиеся у них возможности для решения этой 
задачи ограничены. 

Россия, извлекая выгоды из высоких цен на 
энергоносители, при проведении разумной финан-
совой политики, приструнившая «олигархов», уже 
не нуждается в масштабных иностранных займах 
и экономической помощи. Несмотря на усиливаю-
щуюся напряженность в межгосударственных от-
ношениях с Западом, в Россию начинают охотно 
«течь» масштабные зарубежные инвестиции. Пока в 
самой России будет поддерживаться стабильность, 
относительное материальное благополучие, вновь 
обретенное чувство гордости за свою страну будет 
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сдерживать недовольство народа ужесточением го-
сударственного контроля и грубыми манипуляция-
ми в политической сфере.

Негативный имидж США и их западных союз-
ников в российском обществе, разумно поддержи-
ваемый властями, резко ограничивает возможности 
США по созданию «базы поддержки» для своих 
рекомендаций касательно внутренних процессов в 
стране. В нынешней обстановке Вашингтон может 
разве что недвусмысленно дать понять Москве, что 
внутриполитические репрессии несовместимы с 
долгосрочным партнерством с Соединенными Шта-
тами. Не способствует делу и тот факт, что репута-
ция самих США в качестве нравственного образца 
за последние годы серьезно пострадала. Более того, 
подозрительность Москвы в отношении намере-
ний Вашингтона сегодня только возрастает. В ряде 
случаев Москва стала рефлекторно воспринимать с 
опасением даже те решения, которые не направлены 
против России. В целом, это не так уж плохо в ны-
нешней ситуации вокруг России.

Если сама Москва смотрит на Запад с подозре-
нием, то использование Россией своих энергоресур-
сов в политических целях вызывает возмущение у 
западных правительств, не говоря уже о соседних 
странах, которые полностью зависят от энергопо-
ставок из России. 

Россия, безусловно, должна и впредь активно 
использовать энергетический рычаг в качества по-
литического средства. К сожалению, в руках пра-
вительства пока один Газпром. Но, видимо, в буду-
щем, если понадобится, то дело может дойти и до 
нефтяных компаний, в частности, Роснефть сегодня 
стала гигантом мирового масштаба. 

Несомненно, Газпром снабжает дружественные 
государства энергоносителями по льготным ценам. 
По сути, Россия попросту вознаграждает страны, 
поддерживающие с нею особые политические и 
экономические отношения, продавая им нефть и газ 
по ценам ниже рыночных. Безусловно, политически 
мы можем примириться с «натовским» выбором 
соседних стран, но субсидировать их после этого 
Россия не обязана. Надо всегда иметь в виду, что 
когда Вашингтон реагирует на «политизированное» 
использование Россией своих энергоресурсов с бла-
городным негодованием, это выглядит не слишком 
искренне: ведь ни одно государство не вводит эко-
номические санкции против других настолько часто 
и с таким энтузиазмом, как Соединенные Штаты.

США постоянно обвиняли Россию в обструкци-
онистских действиях по Косово, однако публично 
озвученная позиция Москвы состояла в том, что она 
примет любое соглашение, достигнутое косоварами и 
Сербией. Москва никогда не отговаривала Белград от 
договоренности с Косово. Но и признавать односто-

роннее провозглашение независимости Косово Россия 
была не намерена. После самопровозглашения неза-
висимости Косово ситуация кардинально поменялась. 
США и западные союзники «наплевали» на междуна-
родное право на Совет безопасности ООН, на Россию. 
Это должно развязать России руки. От решения не 
признанных республик на территории бывшего СССР, 
в особенности Абхазии, Южной Осетии, а в последу-
ющем и Приднестровья обрести независимость без 
согласия государств, от которых они хотели отделить-
ся, Москва только выиграет. Многих в России вполне 
устраивает, что судьба Косова стала прецедентом для 
непризнанных постсоветских территорий, большин-
ство из которых жаждут независимости и последую-
щей интеграции с Россией. И здесь не надо России 
особо держаться за букву международного права, ко-
торое не нами было нарушено. 

Ряд других разногласий по внешнеполитическим 
вопросам лишь усугубляет напряженность. Россия, 
к примеру, не поддержала решение Вашингтона о 
вторжении в Ирак, такую же позицию заняли не-
которые ключевые союзники США по НАТО, в 
частности Франция и Германия. Россия поставляет 
обычные вооружения некоторым государствам, ко-
торые США считают враждебными, например, Ира-
ну, Сирии и Венесуэле, но делает она это на коммер-
ческой основе, ничем не нарушая международного 
права. Вполне понятно, что Соединенные Штаты 
могут воспринимать такие действия как провокаци-
онные, но многие россияне точно также относятся к 
американским военным поставкам Грузии. 

Вопреки своим интересам, Россия должна пре-
кратить участвовать в политике мягкого «обузда-
ния» Ирана и Северной Кореи. С одной стороны, 
Россия не идет так далеко, как хотелось бы США и 
Европе, а, в конечном итоге, все же поддерживает 
введение санкций против обеих стран.

Разногласий между США и Россией достаточно 
много, но это не означает, что Россия – враг США. 
И главное здесь, что Россия не поддерживает «Аль-
Каиду» и другие террористические группировки, 
ведущие войну против Америки, и уже не распро-
страняет «конкурирующую» идеологию, нацелива-
ясь на мировую гегемонию, как это было во времена 
СССР. Кроме того, Россия ни разу не вторглась, и 
не грозила вторжением на территорию какой-либо 
из соседних стран. Наконец, Россия решила не раз-
дувать сепаратистские настроения на Украине, не-
смотря на наличие в этой стране значительного и 
весьма активного русского меньшинства. 

Главное для России принять, что США – самая 
могущественная держава мира, и провоцировать ее 
без нужды нет смысла. Однако, России нет смысла 
больше подстраиваться под американские предпо-
чтения, особенно в ущерб собственным интересам.
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Государственное устройство РФ предопределяет 
определенные характеристики построения системы 
законодательных органов государства, что сказыва-
ется на правовой системе, которая имеет свои осо-
бенности. Территория России состоит из субъектов 
РФ, которые являются ее частями. Конституцией 
РФ установлено, что федеративное устройство Рос-
сийской Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, равнопра-
вии и самоопределении народов в Российской Фе-
дерации.

Одним из основных принципов построения го-
сударственной власти в Российской Федерации яв-
ляется создание двухуровневой системы органов 
законодательной власти. На федеральном уровне, в 
соответствии с Конституцией, Федеральное Собра-
ние − парламент Российской Федерации − является 
представительным и законодательным органом Рос-
сийской Федерации и состоит из двух палат − Сове-
та Федерации РФ и Государственной Думы РФ. При 
этом палата федерального парламента выступает 
самостоятельным участником законодательного 
процесса.

Субъекты РФ самостоятельно устанавливают 
систему органов государственной власти в соответ-
ствии с основами конституционного строя Россий-
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ской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов госу-
дарственной власти, определенными Федеральным 
законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации».

Законодательная власть в Российской Федера-
ции осуществляется Федеральным Собранием РФ 
и законодательными (представительными) органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, Конституцией РФ уста-
новлена система представительных органов госу-
дарственной власти, выполняющих законодатель-
ные функции.

Законодательные органы субъектов РФ являются 
единственными органами власти, которые наделены 
правом законодательной инициативы в субъектах. 
Исполнительные органы государственной власти 
субъектов РФ таким правом не обладают.

Система законодательства Российской Феде-
рации состоит из федерального законодательства 
и законодательства субъектов РФ. Согласно Кон-
ституции РФ федеральные конституционные зако-
ны и федеральные законы принимаются Государ-
ственной Думы РФ и одобряются Советом Феде-
рации РФ. Республика (государство) имеет свою 
конституцию и законодательство. Край, область, 
город федерального значения, автономная область, 
автономный округ имеет свой устав и законода-
тельство. Каждый из субъектов РФ имеет свои осо-
бенности, отличается экономическим развитием, 
составом территории, плотностью населения и пр. 
Создание правовых систем субъектов РФ опирает-
ся на эти особенности, определяется ими. Исходя 
из этих предпосылок возникает необходимость в 
обеспечении единой правовой системы РФ и взаи-
модействие законодателей.

Взаимодействие палат Федерального Собрания 
РФ и законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ направлено 
на имплементацию норм Конституции РФ и феде-
рального законодательства в правовых системах 
субъектов РФ.

В силу этого для обеспечения стабильности 
правовой системы в России законы должны не про-
сто не противоречить друг другу, но и быть согла-
сованными, представляя единое целое. При этом 
следует учитывать, что Федеральное Собрание РФ 
воздействует на правовую систему субъектов Фе-
дерации; законодательные органы субъектов Феде-
рации участвуют в федеральном законодательном 
процессе. Так, осуществляется взаимодействие 
органов законодательной власти Федерации и ее 
субъектов.

Законотворчество осуществляется органами за-
конодательной власти на основе, ст.ст. 71, 72 и 73 
Конституции РФ, которые определяют разграниче-

ние предметов ведения и полномочий Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

По предметам ведения Российской Федерации 
Федеральное Собрание принимает федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, 
имеющие прямое действие и верховенство на всей 
территории РФ. По предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются федеральные законы и при-
нимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации. Вне пределов ведения Российской Фе-
дерации, совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации субъекты 
Российской Федерации обладают всей полнотой го-
сударственной власти и осуществляют собственное 
правовое регулирование.

Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не могут противо-
речить федеральным законам, принятым по предме-
там ведения Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации. В случае возникновения про-
тиворечия между федеральным законом и законом 
или иным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, действует федеральный за-
кон. В случае противоречия федеральному закону 
нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, изданного вне пределов ведения Рос-
сийской Федерации и совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, действует нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации.

В Совет Федерации РФ входят по два представи-
теля от каждого субъекта Российской Федерации: по 
одному от представительного и исполнительного ор-
ганов государственной власти. В силу порядка фор-
мирования Совет Федерации РФ играет роль пред-
ставителя субъектов Федерации. Как верхняя палата 
парламента он активно взаимодействует с законода-
тельными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Законодательный процесс осуществляется в 
рамках установленного Конституцией РФ и Регла-
ментами палат Федерального Собрания РФ поряд-
ка. Рассмотрим эту процедуру в той части, которая 
касается законодательной инициативы.

Законодательные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции наделены правом законодательной инициативы 
и участвуют в федеральном законодательном процес-
се наряду с Президентом РФ, Советом Федерации, 
членами Совета Федерации РФ, депутатами Госу-
дарственной Думы РФ, Правительством РФ, Консти-
туционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и Выс-
шим Арбитражным Судом РФ. Право законодатель-
ной инициативы предоставлено им в соответствии с 
ч. 1 ст. 104 Конституции РФ.
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Согласно ч. 2 ст. 104 Конституции РФ законо-
проекты вносятся в Государственную Думу РФ. 
Первоначально законопроект получает Председа-
тель Государственной Думы РФ (ч. 1, ст. 107 Регла-
мента ГД), затем он направляет законопроект и ма-
териалы к нему в профильный комитет (ч. 2, ст. 107 
Регламента ГД). Решение профильного комитета о 
соответствии законопроекта требованиям ст. 104 
Конституции РФ и ст. 105 Регламента Государствен-
ной Думы РФ, включающее предложения по зако-
нопроекту, вносится на рассмотрение Совета Госу-
дарственной Думы РФ (ч. 3, ст. 107 Регламента ГД).

Дальнейшее движение законопроекта зависит от 
мнения профильного комитета и решения Совета 
Государственной Думы РФ. В случае, если Совет Го-
сударственной Думы РФ принимает положительное 
решение, то назначает один из комитетов Государ-
ственной Думы РФ ответственным по законопроекту 
(в некоторых случаях, назначает также комитет- со-
исполнитель (комитеты-соисполнители); включает 
законопроект в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы РФ на теку-
щую либо на очередную сессию; направляет законо-
проект и материалы к нему в комитеты, комиссии и 
во фракции, Президенту РФ, в Совет Федерации РФ, 
Правительство РФ, Общественную палату РФ, а так-
же в Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и 
Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их веде-
ния для подготовки и представления отзывов, пред-
ложений и замечаний (ч. 1, ст. 108 Регламента ГД).

В случае, если Совет Государственной Думы РФ 
принимает отрицательное решение, то возвращает 
законопроект субъекту права законодательной ини-
циативы для выполнения требований, установлен-
ных ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 Регламента 
ГД. В таком случае законопроект не считается вне-
сенным в Государственную Думу РФ (ч. 3, ст. 108 
Регламента ГД).

Законопроекты по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, установленным ст. 72 Конституции РФ, 
Совет Государственной Думы РФ, перед их рассмо-
трением на заседании Государственной Думы РФ, 
направляет их в высшие органы законодательной и 
исполнительной власти субъектов для подготовки и 
представления в Государственной Думе РФ отзывов 
(ст. 109 Регламента ГД).

Представители законодательных (представи-
тельных) органов субъектов Российской Федера-
ции, в которые законопроект направлялся для дачи 
отзывов, предложений и замечаний, вправе присут-
ствовать с правом совещательного голоса на засе-
даниях ответственного комитета при обсуждении 
законопроекта (ч. 3, ст. 113 Регламента ГД).

В статье рассматривается законодательная ини-
циатива как форма участия парламентов субъектов 
Федерации в федеральном законодательном процес-
се. Законодательная инициатива - форма участия за-

конодательных собраний субъектов в федеральном 
законодательном процессе.

Таковы принципы, на которых осуществляется 
законотворчество в Российской Федерации и фор-
мируется правовое пространство.

Посредством законодательной инициативы субъ-
екты Федерации воздействуют на федеральное за-
конодательство, направленное на регулирование 
общественных отношений всего государства.

Консолидированная законодательная инициати-
ва обеспечивает совместное законотворчество Фе-
дерального Собрания РФ и субъектов РФ, посред-
ством которой они вместе формируют нормы еще 
до внесения содержащих их законопроектов в Го-
сударственную Думу РФ в порядке законодательной 
инициативы. Таким образом, обеспечивается согла-
сование воль федеральных и региональных законо-
дателей в процессе формирования проекта закона.

Законодатель субъекта РФ может оперативнее от-
реагировать на возникновение необходимости законо-
дательного регулирования и выступить с предложени-
ем в виде внесения законопроекта в Государственную 
Думу РФ. Субъекты Федерации являются непосред-
ственными законодателями на региональном уровне; 
без учета их мнения и опыта не возможно в полной 
мере регулировать общефедеральные отношения.

В таком случае, в задачу федерального законо-
дателя входит содействие законодательному органу 
субъекта РФ в разработке такого законопроекта и 
внесении его в нижнюю палату РФ.

Достижение этой цели требует усиленной со-
вместной работы Федерального Собрания РФ и за-
конодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Федеральный парламент как конституирующее 
ядро должен организовывать этот процесс, быть 
центром правового регулирования, определять пра-
вила для всех остальных участников.

Федеральный парламент и законодательные ор-
ганы субъектов Федерации действуют совместно, 
что требует определенных правовых моделей взаи-
модействия представительных органов.

Одним из таких правовых инструментов выступа-
ет консолидированная законодательная инициатива.

В Послании Федеральному Собранию РФ 2008 г. 
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев 
поставил задачу повышения эффективности зако-
нодательной деятельности субъектов Федерации на 
федеральном уровне и поручил Совету Федерации 
РФ организовать эту работу.

Советом Федерации РФ принят ряд мер, направ-
ленных на правовое обеспечение введения в России 
института консолидированной законодательной 
инициативы.

В целях реализации Послания Президента РФ 
принята Концепция совершенствования взаимодей-
ствия Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с законодательными (пред-
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ставительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в федеральном за-
конодательном процессе (далее - Концепция), кото-
рая выделяет одними из основных направлений это-
го взаимодействия совместное внесение в Государ-
ственную Думу РФ в порядке реализации права за-
конодательной инициативы проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных законов 
– консолидированных законодательных инициатив 
и совместную разработку проектов таких законов.

Были внесены изменения в Регламент Совета 
Федерации РФ. Теперь консолидированная зако-
нодательная инициатива официально применяется 
Советом Федерации РФ. Согласно Регламенту Со-
вета Федерации РФ законопроекты могут вноситься 
в Государственную Думу РФ совместно с законо-
дательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
(законодательными (представительными) органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации) в форме консолидированной законода-
тельной инициативы.

Условием внесения проекта консолидированной 
законодательной инициативы на рассмотрение Со-
вета Федерации выступает решение законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (решений 
законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции) о совместном с Советом Федерации РФ вне-
сении консолидированной законодательной иници-
ативы в Государственную Думу РФ.

Разработано Типовое соглашение между Сове-
том Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации о взаимодействии в федеральном 
законодательном процессе, заключаемое в двусто-
роннем порядке с парламентом субъекта РФ, и опре-
деляет права и обязанности сторон при осуществле-
нии указанной деятельности.

Проанализировав положения указанных актов, 
консолидированную законодательную инициативу 
можно определить как совместное внесение в Го-
сударственную Думу РФ законопроектов Советом 
Федерации РФ и законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (или несколькими законода-
телями субъектов Федерации). В таком виде верх-
ней палатой федерального парламента было решено 
содействовать законодателям субъектов РФ в реали-
зации их права законодательной инициативы. Также 
указанными положениями предусмотрено, что дру-
гие парламенты субъектов Федерации могут присо-
единяться к такой инициативе.

Организатором создания консолидированной 
законодательной инициативы выступает Совет Фе-
дерации РФ, который разрабатывает совместно с 

законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации такие законопроекты и затем вместе с ними 
вносит их в Государственную Думу РФ.

Появление консолидированной законодательной 
инициативы обусловлено необходимостью обеспе-
чения участия законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в федеральном законодательном 
процессе. Консолидированная законодательная 
инициатива является одной из форм законодатель-
ной инициативы.

Консолидированная законодательная инициати-
ва могла быть представлена и в иных формах.

Активное использование законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации законода-
тельной инициативы неизбежно порождает боль-
шое количество законопроектов, вносимых в Госу-
дарственную Думу РФ. Создается ситуация, в кото-
рой законодательные органы субъектов Федерации 
могут вносить предложения о правовом регулиро-
вании одних и тех же общественных отношений. За-
конопроекты экономических регионов могут быть 
достаточно схожими. Например, такими инициати-
вами могут выступать предложения законодателей 
пограничных регионов России, субъектов одного 
Федерального округа и т.п.

Исходя из этого, можно выделить две правовые 
модели консолидированной законодательной ини-
циативы.

В соответствии с первой Государственная Дума 
РФ объединяет внесенные законодательные иници-
ативы законодательных органов субъектов Федера-
ции, направленные на регулирование одной и той 
же сферы общественных отношений. Затем переда-
ет группу таких законопроектов в Совет Федерации 
РФ, который совместно с законодателями субъектов 
РФ организовывает разработку консолидированно-
го законопроекта.

Завершающей стадией этого процесса выступа-
ет консолидированная законодательная инициатива 
законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и Совета Федера-
ции РФ.

Центральным субъектом этой деятельности вы-
ступает Совет Федерации РФ, который совместно 
с региональными законодателями разрабатывает 
такой законопроект, являясь представителем консо-
лидированной законодательной инициативы, высту-
пая от имени субъектов Федерации, которые реши-
ли внести ее в Государственную Думу РФ.

В таком случае, в задачу федерального парла-
мента могло бы входить обобщение схожих законо-
проектов субъектов Федерации.

Таким образом, законодательные инициативы 
парламентов субъектов Федерации, имеющие один 
предмет регулирования, могут быть превращены в 
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один законопроект, вносимый совместно органами 
законодательной власти двух уровней.

Одновременно с участием в осуществлении кон-
солидированной законодательной инициативы за-
конодательный орган субъекта РФ может вносить 
законопроект, подпадающий под такую категорию, 
в рамках обыкновенной законодательной инициати-
вы. Указанное положение можно рассматривать как 
переходное, оно могло бы решить проблему долгого 
прохождения законодательных инициатив субъектов 
Федерации в Государственной Думе РФ и Совете Фе-
дерации РФ на первоначальном этапе введения кон-
солидированной законодательной инициативы.

Указанные меры позволят Федерации лучше отра-
жать реальное положение в государстве, обеспечивать 
гармонизацию федерального и регионального законо-
дательства, а также равноправие субъектов РФ.

Основные положения второй модели консоли-
дированной законодательной инициативы выглядят 
следующим образом.

Исходным положением этой модели следует счи-
тать предоставление возможности субъектам Феде-
рации самим организовывать создание консолиди-
рованного законопроекта.

На основании переговоров законодателей субъ-
ектов РФ, ими может быть определена необходи-
мость объединения своих усилий в сфере законода-
тельной инициативы.

Могли бы быть созданы межрегиональные ко-
миссии, состоящие из депутатов парламентов субъ-
ектов РФ. Такие комиссии формировались бы на 
паритетных началах. В их функции входило бы обе-
спечение взаимодействия законодательных собра-
ний субъектов Федерации. В таком случае можно 
говорить о межрегиональном законотворчестве.

В такую комиссию могли бы вноситься проекты 
законов субъектов-участников для оценки возмож-
ности консолидированной законодательной иници-
ативы.

В случае принятия комиссией решения прида-
ния законопроектам субъектов РФ статуса консо-
лидированной законодательной инициативы, в ее 
обязанности могла бы входить разработка текста 
законопроекта при совместном участии субъектов 
Федерации, входящих в комиссию. Такие комиссии 
могли бы действовать как на постоянной основе, 
так и создаваться для разработки конкретного за-
конопроекта.

Входящие в комиссию парламентарии могли бы 
выступать представителями такого законопроекта в 
Федеральном Собрании РФ.

Могли бы формироваться подкомиссии по раз-
личным отраслям права. В таком случае им следо-
вало бы концентрировать законотворческую инфор-
мацию всех субъектов Федерации для поиска одно-
родных законопроектов. При нахождении таковых, 
они могли бы предлагать им разработку консолиди-
рованной законодательной инициативы.

Следует учитывать, что такие комиссии не могут 
вносить в Государственную Думу РФ законопроекты 
в порядке законодательной инициативы, так как та-
ким правом обладают только перечисленные в Кон-
ституции РФ субъекты. Поэтому выступать с консо-
лидированной законодательной инициативой могут 
только законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации совместно с Советом Федерации РФ.

Готовый текст совместно разработанного законо-
проекта передается в Совет Федерации РФ, который 
либо вносит в него изменения и отправляет на до-
работку либо вместе с законодательными органами 
субъектов РФ вносит его в Государственную Думу РФ.

Законопроект, прежде чем стать консолидиро-
ванной законодательной инициативой, следует рас-
смотреть Советом Федерации РФ, который являет-
ся органом федеральной законодательной власти, 
представляющим все субъекты Федерации. В силу 
этого его участие в консолидированной законода-
тельной инициативе будет способствовать более 
комплексному применению этой формы взаимодей-
ствия Федерального Собрания РФ и законодатель-
ных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ.

Субъекты Федерации сами определяют, какие 
законопроекты должны быть объединены для соз-
дания консолидированной законодательной иници-
ативы.

Исходя из этого консолидированная законода-
тельная инициатива могла бы быть методом дости-
жения несколькими субъектами Федерации, с одной 
стороны, сближения своих законодательных баз для 
достижения общих целей, с другой, – объединения 
ресурсов региональных законодателей с Федераль-
ным парламентом.

И федеральным и региональным законодателям 
следует осуществлять поиск законодательных пред-
ложений, имеющих схожие положения. Правовой 
мониторинг – одно из главных условий обеспече-
ния разработки качественного консолидированного 
законопроекта.

Консолидированная законодательная инциатива 
позволяет решить проблему сближения законода-
тельства России на разных уровнях на этапе законо-
дательной инициативы, еще на стадии зарождения 
закона, не допустить возникновения коллизии зако-
на на стадии законодательной инициативы.

Исходя из вышеизложенного, консолидирован-
ную законодательную инициативу следует исполь-
зовать как инструмент объединения законодатель-
ных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ.

Положения о консолидированной законодатель-
ной инициативе могут быть использованы при раз-
работке закона о законодательном процессе в РФ и 
закона о нормативных правовых актах в Российской 
Федерации.
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Консолидированная законодательная инициати-
ва не нарушает установленных Конституцией РФ 
принципов государственного устройства. Такая 
форма законодательной инициативы направлена на 
воздействие на первый этап законодательного про-
цесса. Она позволяет объединить законодательные 
ресурсы нескольких субъектов Федерации для соз-
дания более согласованного законопроекта.

Если считать, что законотворчество начинается 
с возникновения необходимости законодательного 
регулирования каких-либо общественных отноше-
ний, то формирование консолидированной законо-
дательной инициативы следует начинать с этого мо-
мента. Другими словами, прежде чем приступать к 
разработке законопроекта следует оценить, сможет 
ли он стать консолидированной законодательной 
инициативой, ведется ли работа по созданию похо-
жих законопроектов другими субъектами РФ и сле-
дует ли совместно осуществлять деятельность по 
разработке такого законопроекта.

Деятельность по осуществлению консолидиро-
ванной законодательной инициативы включается 
в более широкое понятие − законотворчество. Его 
особенностью можно считать тесное взаимодей-
ствие федерального парламента и законодательных 
органов субъектов Федерации. Вместе с тем, кон-
солидированная законодательная инициатива объ-
единяет деятельность нескольких органов законода-
тельной власти субъектов Федерации.

Законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации являются участниками федерального зако-
нодательного процесса. Система законодательных 
органов государственной власти в РФ построена на 
принципе их взаимодействия; региональные органы 
законодательной власти не подчинены федерально-
му парламенту, а действуют на основе разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Консолидированная законодательная инициа-
тива позволяет решить ряд возникающих при осу-
ществлении законотворчества проблем, к которым 
относятся: большой поток законопроектов, зача-
стую схожих по содержанию, обеспечение взаимо-
действия законодателя субъекта РФ с федеральным, 
сближение правовых систем Федерации и ее субъ-
ектов, снижение вероятности возникновения зако-
нодательных коллизий.

Итак, консолидированная законодательная ини-
циатива − это форма взаимодействия Совета Феде-
рации РФ и Государственной Думы РФ с законода-
тельными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов РФ по совместной разра-
ботке и внесению в нижнюю палату федерального 
парламента законопроектов в порядке законодатель-
ной инициативы.
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Контрабанда вооружения и военной техники 
рассматривается как одна из основных внутренних 
угроз, пренебрежение которой ведет к ослаблению 
стабильности военно-политических позиций РФ, 
а также противоречит ее экономическим интере-
сам. Проблемы борьбы с контрабандой товаров и 
продукции, относимых к вооружению и военной 
техники в определенной степени обусловлены спе-
цификой криминалистической атрибуции данного 
вида преступных деяний. Осуществление необходи-
мых адекватных мер противодействия контрабанде 
должно базироваться на фундаментальных иссле-
дованиях и научной методике обнаружения, рас-
следования и предотвращения случаев контрабанды 
вооружения и военной техники, повышении эффек-
тивности законодательства и практики его примене-
ния в сфере борьбы с контрабандой вооружения и 
военной техники.

Несмотря на отсутствие в теории криминалисти-
ки единой позиции по вопросу границ преступного 
деяния в виде контрабанды вооружения и военной 
техники и структуры способа осуществления пре-
ступления, общим мнением исследователей являет-
ся целесообразность представления способа деяния 
в виде комплекса действий, подразделяемых на: 
подготовительные действия, действия по соверше-
нию, посткриминальные действия, действия по со-
крытию. 

Подготовительные действия к совершению кон-
трабанды вооружения и военной техники включа-
ют в себя две основные группы действий: 1) сбор 
информации; 2) подготовка материальных средств 
совершения контрабанды. Действия по сокрытию 
контрабанды направлены на введение сотрудников 
таможенных органов в заблуждение относительно 
вида товара, его количества, путей и способов пе-
ремещения товара, на минимизацию внимания со-
трудников таможенных органов на перемещаемые 
предметы и на лиц, участвующих в совершении 
контрабанды.

Материальные следы, возникающие на всех ста-
диях контрабанды вооружения и военной техни-
ки – при подготовке контрабанды, ее совершении 
и скрытии, – рассматриваются как крайне важные 
элементы криминалистической характеристики рас-
сматриваемой категории противоправных действий. 

Обнаружение материальных следов контрабанды 
предметов и товаров, относимых к вооружению 
и военной технике в соответствии со ст. 226.1 УК 
РФ, позволяет в ходе дальнейшего их анализа в со-
вокупности с другими сведениями, полученными в 
ходе расследовании контрабанды, воссоздать обсто-
ятельства совершения конкретного преступления, 
в связи с чем научно-обоснованному выбору мест, 
где могут быть обнаружены материальные следы 
контрабанды, и грамотному выявлению непосред-
ственно самих материальных следов контрабанды 
вооружения и военной техники придается большое 
значение [1].

Материальные следы контрабанды вооружения 
и военной техники могут быть классифицированы 
по: месту их обнаружения, информационному на-
значению, характеру происхождения, их биохими-
ческой и физико-химической природе. Материаль-
ные следы могут быть также дифференцированы 
по целям дальнейшего расследования случаев кон-
трабанды вооружения и военной техники:

● обнаружение предмета контрабанды;
● установление способа совершения контрабан-

ды;
● выяснение способа перемещения контрабанды 

через таможенную границу; 
● обнаружение каналов контрабанды; 
● установление направления контрабанды;
● выяснение цели контрабанды;
● установление покупателя товаров и предметов 

относимых к вооружению и военной технике и вы-
яснение степени его причастности или непричаст-
ности к факту осуществления контрабанды, нали-
чие или отсутствие информированности покупателя 
о контрабандном характере перемещения приоб-
ретаемого вооружения через таможенную границу, 
наличие или отсутствие у покупателя умысла в при-
обретении контрабандного вооружения и военной 
техники, а также предметов и товаров, относимых к 
вооружению и военной технике; 

● установление личности или личностей, уча-
ствовавших в осуществлении контрабанды, а также 
причастных к ней;

● выяснение происхождения предмета контрабан-
ды (произведены ли предметы, относимые к воору-
жению и военной технике в заводских условиях или 
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кустарным способом, а также место производства, где 
и у кого были приобретены предметы контрабанды);

● выяснение вопроса о том, было ли использова-
но вооружение по своему прямому назначению до 
момента его незаконного перемещения через тамо-
женную границу и при каких обстоятельствах.

Формирование общей стратегии выявления мест 
обнаружения материальных следов, свидетельству-
ющих о совершении контрабанды вооружения и во-
енной техники, должно осуществляться, исходя из 
понимания того факта, что возникновение матери-
альных следов при совершении преступных деяний 
имеет в своей основе принципы взаимодействия 
и отражения, что, по сути, означает следующее: с 
одной стороны, действия лица или лиц, осущест-
вляющих контрабанду, оказывают воздействие на 
материальные объекты, создавая то, что называют 
отражением в материальной среде, и, с другой сто-
роны, объекты материальной среды, соприкасаясь, 
т.е. взаимодействуя, с лицом или лицами, осущест-
вляющими контрабанду, отражаются на их телах и 
одежде. Таким образом, происходит своеобразный 
обмен материальными следами между лицом, или 
лицами, осуществляющими контрабанду, и мате-
риальными объектами, задействованными в про-
цессе подготовки, совершения и сокрытия контра-
банды. Например, при контакте кожи человека с 
огнестрельным оружием, на поверхности оружия 
остаются отпечатки пальцев конкретного человека, 
а на коже (и, возможно, на одежде) человека, оста-
ются следы смазочного масла или, в случае оружия, 
бывшего в употреблении, и пороха [2, 3]. Вместе с 
тем, целесообразно заметить, что и объекты мате-
риальной среды, взаимодействующие друг с другом 
в ходе тех или иных действий лиц, совершающих 
контрабанду, также обмениваются материальными 
следами. 

Материальные следы контрабанды предметов, 
относимых к вооружению и военной технике, диф-
ференцируются исследователями на следующие 
обобщенные группы: 

1) следы-предметы – включают в себя непосред-
ственно предмет контрабанды, т.е. товары и пред-
меты, относимые к вооружению и военной технике, 
средства их транспортирования, погрузки, хране-
ния, упаковочные средства, документы, используе-
мые для осуществления контрабанды; 

2) следы-отображения – представляют собой:
● отображения биологических и физиологиче-

ских свойств лица, участвующего в контрабанде 
(отпечатки пальцев, следы ног, рук, зубов, почерк, 
ДНК и другие), несут информацию о лице, совер-
шившем то или иное противоправное действие в 
процессе контрабанды [4];

● отображение физических, химических, физи-

ко-химических, биологических свойств объектов 
материального мира, вовлеченных в сферу преступ-
ной деятельности (следы обуви, обрывки одежды, 
следы протекторов автотранспортных средств, ца-
рапины и прочие дефекты вследствие применения 
различных столярных, слесарных, пломбировочных 
и иных инструментов, загрязнения и следы устране-
ния загрязнений и др.), несут информацию о спосо-
бах совершения контрабанды [5];

3) следы-вещества – жидкие и газообразные ве-
щества, являющиеся как предметом контрабанды 
(например, взрывчатое вещество тринитроглице-
рин, отравляющее вещество фосген), так и призна-
ком совершения противоправных действий (напри-
мер, разливы жидкостей, жидкости в парообразном 
состоянии, газообразные вещества, запах) [6].

Наиболее многочисленную группу, в силу спец-
ифического характера функционирования тамо-
женной службы, обусловленного необходимостью 
сопровождения таможенных процедур большим ко-
личеством документации, составляют следы-пред-
меты. Документы переходят в категорию следов-
предметов, т.е. становятся материальными следами 
контрабанды вооружения и военной техники, в слу-
чае, если они выступают в качестве средства со-
вершения преступления, например, при выявлении 
недостоверных таможенных документов, их фаль-
сификации, обманного использования документов, 
предназначенных исключительно для таможенных 
целей.

В случае, когда в категорию следов-предметов пе-
реходит изъятое в результате выявления контрабан-
ды вооружение, производится тщательный осмотр 
вооружения и предметов, относимых к вооружению 
и военной технике, на предмет выявления поврежде-
ний, мест окисления и коррозии (ржавчины), дефек-
тов, спилов и насечек на металлических и деревян-
ных частях, индивидуальных особенностей, наличия 
отпечатков пальцев и ладоней, каких-либо веществ и 
микрочастиц материалов и их локализации, установ-
ления характера поверхности канала ствола, наличия 
смазочного материала, продуктов выстрела, обна-
ружения маркировки и заводского номера [7]. От-
сутствие заводского номера в случае, если наличие 
такого номера предусмотрено технической докумен-
тацией также должно быть выявлено при осмотре 
следа-предмета в виде вооружения и военной тех-
ники. При наличии содержимого в канале ствола во-
оружения или в иных полостях, в случае свободного 
его изъятия из ствола или полости, такое содержимое 
должно быть собрано и упаковано для дальнейшего 
анализа. При экспертном определении вопроса от-
несения обнаруженного предмета контрабанды к во-
оружению целесообразно первоначально дифферен-
цировать оружие по источнику его производства (по 
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производственному происхождению) на вооружение 
заводского производства и вооружение самодельно-
го (кустарного) изготовления. В случае, если осмотр 
следа-предмета указывает на кустарный, а не завод-
ской характер производства оружия и предметов, от-
носимых к вооружению и военной технике, следует, 
помимо прочего, произвести замеры их габаритных 
размеров, а также длину ствола (глубина канала ство-
ла), определить способ заряжения оружия.

Вышеизложенная классификация следов, в 
целом, вполне оправдана, однако не свободна от 
некоторых недостатков. Например, не вполне оче-
видным является в рамках традиционной класси-
фикации вопрос отнесения порошкообразных ве-
ществ или пыли, обнаруженных на одежде лица, 
совершившего противоправное деяние, и требую-
щих идентификации с химической точки зрения, и 
аналогичных порошкообразного вещества и пыли, 
обнаруженных вокруг предметов, задействованных 
в совершении противоправных действий, и являю-
щихся фоном для очертания контура предмета или 
следа – относится ли порошкообразное вещество 
и пыль к группе следов-веществ или следов-ото-
бражений. Дифференциация указанных матери-
альных следов в виде порошка или пыли, по всей 
вероятности, в большей степени будет определять-
ся ситуативным контекстом их обнаружения и тем 
смысловым значением в контексте расследования, 
которое будет придаваться данным следам с точки 
зрения лица, осуществляющего следственные дей-
ствия, что влечет за собой определенную субъек-
тивность. Так же не очевидно отнесение к той или 
иной группе следов волокон и нитей текстильных 
материалов, в частности, следов одежды, поскольку 
микрочастицы волокон (в отличие, например, от по-
рошкообразного вещества) могут рассматриваться 
и как отдельные предметы, и как вещество (напри-
мер, полиэтилентерефталат), и как материал (напри-
мер, хлопок). Представляется более обоснованным 
и целесообразным конкретизировать обобщенные 
группы следов таким образом: в группу следов-ото-
бражений включать следы, возникшие в результате 
физического – чаще всего механического – взаи-
модействия материальных объектов, а группу, на-
зываемую следы-вещества именовать «следы-мате-
риалы»; при этом указывать атрибуцию отнесения 
следа к группе по контексту обнаружения, анализа 
и дальнейшей экспертизы данного следа. Указыва-
емая атрибуция может быть сформулирована следу-
ющим образом: микрочастицы, вещество, матери-
ал, контуры материального объекта, загрязнение и 
прочие обоснованные и обусловленные обстоятель-
ствами слова и словосочетания.

На рис. 1 представлены основные стадии осу-
ществления контрабанды при выявлении места об-

наружения материальных следов и основные виды 
материальных следов при контрабанде вооружения 
и военной техники. 

В общей совокупности материальных следов, об-
наруженных при расследовании контрабанды воору-
жения и военной техники, следует также дифферен-
цировать следы, указывающие на пути и направления, 
которые были использованы лицами, совершившими 
противоправные действия, для того, чтобы покинуть 
место осуществления контрабанды, поскольку обна-
ружение материальных следов, свидетельствующих 
о направлении и способах отхода преступников с ме-
ста осуществления контрабанды и их дальнейшего 
движения позволяет своевременно осуществить по-
исковые и заградительные мероприятия. 

Обнаруженные материальные следы и механиз-
мы следообразования в дальнейшем подлежат из-
учению и анализу с последующим их соотнесением 
с совокупностью элементов криминалистической 
характеристики контрабанды, которая содержит 
сведения о каналах незаконного перемещения воо-
ружения и военной техники через таможенную гра-
ницу, сведения о типичной обстановке обнаружения 
преступных действий, информацию о возможных 
связях данного, конкретного преступления с други-
ми противоправными действиями и преступления-
ми, о каналах взаимодействия исполнителя контра-
банды с другими преступлениями. 

Таким образом, современная стратегия обнару-
жения материальных следов, свидетельствующих 
о совершении контрабанды вооружения и военной 
техники, должна содержать три основные взаимоувя-
зываемые в ходе расследования компонента, а имен-
но: анализ основных стадий осуществления контра-
банды, на основе которого делается обоснованный 
выбор мест потенциального, наиболее вероятного 
обнаружения материальных следов контрабанды во-
оружения и военной техники, а затем обнаруженные 
материальные следы дифференцируются в соответ-
ствии с ситуативным контекстом их обнаружения и 
смысловым значением в контексте расследования, 
которое должно придаваться данным следам с точки 
зрения причинно-следственной связи отдельных эле-
ментов и действий, составляющих в совокупности 
преступное деяние в виде контрабанды вооружения 
и военной техники. При этом классификационная 
атрибуция материальных следов как элементов кри-
миналистической характеристики контрабанды во-
оружения и военной техники должна формироваться 
с учетом контекста их обнаружения, анализа и экс-
пертизы и включать в себя как дифференциацию по 
стандартным группам (микрочастицы, вещество, 
материал, контуры материального объекта, загряз-
нение), так и по обусловленным обстоятельствами 
специфическим группам.
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Рис. 1. Основные стадии осуществления контрабанды и анализ выявлении места 
обнаружения материальных следов; основные виды материальных 

следов при контрабанде вооружения и военной техники.
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Современная структура права – сложное, много-
составное образование, включающее разноуровне-
вые и разнопорядковые нормативные комплексы. 
При самых разнообразных оценках структурных 
элементов права общим местом является признание 
отрасли права в качестве его центрального и систе-
мообразующего элемента. Однако, при определении 
состава отраслей обнаруживаются существенные, 
если не сказать полярные, расхождения. 

В отечественной теории права широкое рас-
пространение получил подход, в соответствии с 
которым все многообразие отраслей права принято 
подразделять на три группы – «профилирующие, 
базовые» отрасли, специальные и комплексные от-
расли (предложена и иная систематика отраслей: 
первичные и вторичные, или комплексные; основ-
ные и комплексные). Если относительно первых 
двух групп, как правило, существует общий консен-
сус относительно их вхождения в состав права, то 
вопрос о том, что представляют собой комплексные 
отрасли права, каковы критерии их обособления, 
существуют ли предельные основания такого обо-
собления или же их «размножение» не подчинено 
верифицируемым признакам, остается открытым. 
При этом, если состав «классических» отраслей 
вообщем-то остается предельно обозначенным, то 
так называемые комплексные отрасли в буквальном 
смысле «множатся», соответственно их перечень 
остается открытым и постоянно корректируеется.

Обычно при выделении той или иной комплекс-
ной отрасли права автор в обоснование собственно-
го подхода отсылает читателя к работам профессора 
С.С. Алексеева, в представлении которого «ком-
плексные отрасли – это такие общности правовых 
норм, которые реально объективировались в право-
вой системе и которые, не разрушая основной струк-
туры права, существуют в виде вторичных правовых 
образований»1. На самом деле, идея комплексной от-
расли права обоснована в цивилистической литера-
туре еще в 1947 г.; в поддержку этой идеи высказался 
В.К. Райхер2. В современной отечественной юриди-
ческой литературе идея комплексной отрасли права 
получила широкое (почти общепринятое) признание. 
Однако, при всей ее (идеи) привлекательности, с по-
зиции действительной структуры права она все же 
является искусственной. 

Конечно, необходимость выделения такого нор-
мативного образования на первый взгляд может по-
казаться действительно оправданной. Конструкцией 
комплексной отрасли права исследователи пытались 
«собрать» в единый структурный ряд все те норма-
тивные комплексы, которые не охватывались содер-
жанием традиционных (основных) отраслей права. 
Таким образом, по замыслу архитекторов подхода, 
система права приобретает логически завершенное 

оформление. Симптоматично, что всплеск интере-
са к идее комплексной отрасли права проявляется 
в условиях усиливающейся нормотворческой актив-
ности государства, расширения его присутствия в 
тех или иных сферах жизнедеятельности общества 
(здравоохранение, образование, информационные 
технологии, телекоммуникации, жилищная сфера, 
физическая культура и спорт и др.). Реакцией на 
государственное регулирование в основном и объ-
ясняют целесообразность появления комплексных 
отраслей. Поскольку понятие системы и структу-
ры права господствующим мнение представляется 
идентичным, постольку для того чтобы «вписать» 
появляющиеся нормативные образования в суще-
ствующую систему права они были отнесены к так 
называемым комплексным отраслям права. 

Различные авторы при выделении той или иной 
комплексной отрасли предлагают вообщем-то со-
впадающий набор аргументов; в обоснование при-
водится отмеченное выше положение общей теории 
права, а затем «прилагается» «новая» комплексная 
отрасль права. Отсюда «в системе российского права 
выделяются маркетинговое, транспортное, банков-
ское, коммерческое, конкурентное информационное 
и… спортивное право»3. По версии цитируемого ав-
тора, «данные образования являются комплексными 
потому, что входящие в них нормы не связаны ме-
тодом и механизмом регулирования. Почти все они 
прописаны в основных отраслях права. Так, нормы 
спортивного права можно совершенно четко рас-
пределить по таким основным отраслям права, как 
трудовое, гражданское, хозяйственное (предприни-
мательское), административное, финансовое, уго-
ловное, международное, процессуальное»4.

Такое нагромождение аргументов не усиливает 
отстаиваемую позицию, даже будучи «очищенное» 
от юридических неточностей (как-то: квалификация 
международного права в качестве отрасли российско-
го права, расположение в одном ряду с гражданским 
правом права хозяйственного (предпринимательско-
го), отнесение последнего к основным отраслям и 
пр.). Понятно, что с предлагаемых позиций доста-
точно приведенных «доводов» для вывода о том, что 
«это доказательство того, что с позиции принципов 
построения российской правовой системы о спор-
тивном праве можно говорить как о комплексной от-
расли». Не щадя студентов, действительно изучив-
ших теорию права, автор предлагаемого учебника 
выделяет «спортивные отношения», «нормы спор-
тивного права», «науку спортивного права» как об-
ласть «научного правоведения» и т.д. и т.п.5. Следуя 
такой логике, сделанные в ходе одной из дискуссий 
остроумные замечания относительно выделения «ба-
калейно-гастрономического и банно-прачечного пра-
ва» совсем не выглядят ирреальными.
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Понятно, что если выделять «спортивное пра-
во», то можно согласиться с теми же доводами, но 
уже в пользу выделения информационного пра-
ва в ряду комплексных отраслей права, а вместе с 
этим признать «информационно-правовые нормы» 
и «информационные правоотношения»6. Предлага-
ется дополнить этот ряд телекоммуникационным 
правом, правом Интернета. Справедливости ради-
надо признать, что существуют и более взвешенные 
оценки (М.М. Рассолов, И.Л. Бачило, А.Б. Агапов). 

Не меньшие основания были и у тех авторов, ко-
торые предложили выделять образовательное пра-
во7, хотя позиции отдельных из них, надо признать, 
выглядят достаточно убедительно, что, в частности, 
касается обоснования «образовательных правоот-
ношений» (В.М. Сырых).

Не утихают дискуссии по поводу признания 
комплексными отраслями инвестиционное право, 
транспортное право, медицинское право, граждан-
ское исполнительное право, парламентское право, 
избирательное, жилищное, военное и др.; объявля-
ется, к примеру, что «горные отношения образуют 
предмет горного права, являющегося самостоятель-
ной отраслью в системе права России»8.

Столь радикальные взгляды на структуру права 
не являются исключением. При этом одновременно 
обнаружились два полярных подхода: (1) сторон-
ники признания соответствующего нормативного 
образования комплексной отраслью права и (2) их 
противники. Так, широко распространена позиция 
относительно признания предпринимательского 
(хозяйственного) права в качестве комплексной от-
расли права9. Вместе с тем, немало сторонников и 
противоположного подхода, полагающих, что граж-
данское право вместе с другими уже сложившими-
ся отраслями права способно в полной мере обслу-
живать предпринимательский сектор экономики. С 
этой точки зрения предпринимательство в его сущ-
ностном проявлении есть деятельность по система-
тическому получению прибыли, органично слито с 
гражданским правом и неотделимы от него10.

«Опираясь на теорию многомерного или разноу-
ровневого подхода к трактовке отраслей права» ряд 
авторов призывает рассматривать транспортное пра-
во «как комплексную отрасль права»11. Но сделан-
ный в этой же работе вывод о том, что «центральное 
место» среди регулируемых отношений «занимают 
правоотношения, связанные с организацией и осу-
ществлением перевозки, базирующиеся на договор-
ных началах», порождает обоснованные сомнения в 
правильности такого вывода и вполне резонно ука-
зывает на то, что «транспортное право является со-
ставной частью гражданского права»12. Апелляция 
авторов к тому, что предметом транспортного права 
«являются общественные отношения разных видов 

…специфические отношения, возникающие в связи 
с использованием для выполнения договора пере-
возки источника повышенной опасности – транс-
порта… речь идет об отношениях административ-
но-правового характера…» в лучшем случае может 
свидетельствовать о том, что транспортное право – 
это как институт (в основном) гражданского права, 
так и (отчасти) административного права, на этом 
основании вывод о том, что транспортное право – 
«это отрасль законодательства»13 также имеет право 
на существование.

Для одних авторов таможенное право – «это 
институт административного права»14, в то время 
как другие убежденны в том, что это комплексная 
отрасль российского права, что объясняется сово-
купностью юридических институтов и норм, нахо-
дящихся в основе регулирования отношений в обла-
сти Таможенного дела15; «самостоятельная отрасль 
права»16.

Достаточно большая группа авторов исходит из 
того, что жилищное право – это «комплексная от-
расль права»17, но не меньше сторонников совер-
шенно иного подхода, вполне обоснованно полага-
ющих, что жилищное право есть часть (институт, 
подотрасль) гражданского права18.

Полагая, что предложенное в теории права деле-
ние всех отраслей права на «первичные» и «вторич-
ные» не вполне удовлетворительно для определения 
статуса аграрного права, а «само понятие «вторич-
ность» (нормы права, отрасли права) растяжимо, 
авторы учебника по аграрному праву приходят к 
выводу о том, что «аграрное право – самостоятель-
ная однопорядковая, основная, специализированная 
отрасль права»19. Однако, в ином издании тот же 
авторский коллектив (с несколько обновленным со-
ставом) придерживается прямо противоположного 
взгляда, констатируя, что аграрное право рассма-
тривается исключительно как «наука аграрного пра-
ва, как область научных исследований, и учебная 
дисциплина в юридических и сельскохозяйствен-
ных вузах»20. 

Не особо утруждая читателя аргументацией в 
обосновании статуса банковского права, А.Г. Братко 
однозначно называет его (банковское право) «новой 
отраслью в системе российского права»21, в то время 
как признанные специалисты в области финансового 
права намного корректнее в своих выводах, квалифи-
цируя этот нормативный комплекс в качестве отрасли 
законодательства, включающей «комплекс норм пу-
блично-правового и частно-правового характера»22. 

Похожая ситуация складывается вокруг парла-
ментского, миграционного и, как отмечалось, транс-
портного права (в последнем случае выделяют авто-
транспортное, железнодорожное, воздушное, мор-
ское право). 
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Значительное распространение получила точка 
зрения о муниципальном праве как комплексной от-
расли (Н.С. Бондарь, Н.В. Выдрин, А.Н. Кокотов, 
О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев и др.); иногда при этом не 
уточняется «статус» отрасли, иногда утверждается, 
что это «комплексная отрасль права»23. Как и в при-
веденных выше случаях, в качестве видовых стали 
обособлять «нормы муниципального права», «му-
ниципальные правонарушения», «муниципальную 
ответственность», «метод муниципального права»24, 
«комплексный метод правового регулирования»25, 
«режимы в муниципальном праве», «конструкции в 
муниципальном праве»26 и т.д. и т.п. в ней («отрасли») 
выделяются общая, особенная и специальные части 
и др. Выделение среди научных специальностей, 
наряду с конституционным правом, судебным кон-
ституционным процессом, и муниципального права 
(специальность 12.00.02) лишь усилило позиции сто-
ронников данного подхода. Между тем существует и 
иная, как представляется, более реалистичная пози-
ция, согласно которой «содержание муниципально-
го права следует рассматривать не как комплексную 
отрасль права, а как подотрасль конституционного 
права, регулирующую одну из форм народовластия, а 
именно – муниципальную власть»27. Отсюда предмет 
регулирования так называемого муниципального пра-
ва является сферой действия норм конституционного 
права, находится, так сказать, под его юрисдикцией28.

При ближайшем рассмотрении оказывается, 
что особенность так называемых комплексных от-
раслей права усматривается в том, что они сочета-
ют в себе разнопорядковые отношения, к примеру, 
властно-организационные и имущественные, кото-
рые, соответственно, регулируются нормами раз-
ных отраслей права, причем как публично-право-
выми, так и частноправовыми. Но такое сочетание 
само по себе не является достаточным основанием 
для выделения нормативного комплекса в самосто-
ятельную отрасль права. Появление новой отрасли 
возможно лишь там, где требуется конструирование 
регулятивного инструментария, отражающего об-
щие принципы и методы регулирования для всего 
комплекса норм. Имущественные же отношения, в 
какой бы сфере общественной жизни они не возни-
кали – в связи ли с деятельностью транспортных, 
муниципальных и др. предприятий, подчинены об-
щим началам гражданского законодательства. Точно 
так же обстоит дело с властно-организационными 
отношениями, регулирование которых подчинено 
действию норм публичного права. Но если возника-
ющие отношения не предполагают трансформации 
или видоизменения методов правового регулиро-
вания, то следует признать, что и специально-юри-
дических условий для новой отрасли права (пусть 
даже и комплексной) не существует. Новая отрасль 

права не является плодом субъективных усмотре-
ний, она может сложиться при тех условиях, что в 
реальной действительности возникают качественно 
новые общественные отношения, которые по пред-
мету и методу правового регулирования не уклады-
ваются в уже существующие отрасли. 

Очевидно, что «спортивные», «таможенные», 
«транспортные», «предпринимательские», «му-
ниципальные», «миграционные», «банковские» и 
т.п. отношения специфичными для отрасли права 
признаками не обладают: все они без исключения 
регулируются нормами «традиционных» (первич-
ных, основных) отраслей права. Соответственно 
речь может идти о конструировании обособленного 
нормативного образования на базе существующих 
отраслей права, вычленения из них норм, относя-
щихся к тому или иному виду деятельности, т.е. о 
вторичном, комплексном, производном праве, но 
являющемся структурной общностью конкретной 
отрасли права. Понятно, что с учетом практической 
целесообразности и субъективного усмотрения воз-
можно конструирование любых нормативно-право-
вых образований – «спортивного», «таможенного», 
«информационного» «сельскохозяйственного», «ав-
тотранспортного», «медицинского», «муниципаль-
ного» права и пр. Но все эти нормативные образо-
вания охватываются уже известными понятиями 
– института (субинститута) права (межотраслевого 
института) или же отрасли законодательства. 

Признание каждого из отмеченных выше норма-
тивных образований в статусе отрасли права, пусть 
даже и «комплексной», невозможно по вполне объ-
ективному основанию, а именно по причине отсут-
ствия полноценного комплекса системообразую щих 
для отрасли права факторов. По этой причине нель-
зя обнаружить спе цифический для каждого из этих 
образований (таможенного, транспортного, банков-
ского, информационного, миграционного и т.д. и т.п. 
права) механизм регулирования – особое сцепление 
норм, правоотношений, индивидуальных актов, в 
котором проявляется специфика метода правового 
регулирования; наличие собственных средств ох-
раны и защиты ре гулируемых отношений29. Точно 
также нельзя обнаружить, применительно к ком-
плексной отрасли права, специфических связей, 
интегрирующих нормативные комплексы в отрасле-
вую правовую общность30.

Изложенное дает основание сделать обобщаю-
щий вывод: так называемая комплексная отрасль 
права может быть использована исключительно как 
доктринальное понятие, тождественное уже суще-
ствующему в юриспруденции понятию «отрасль за-
конодательства». 

Такой вывод имеет не только важное теорети-
ческое, но и практическое значение: юридическая 
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доктрина призвана предопределять задачи нормот-
ворческой деятельности государства с тем, чтобы 
российское право функционировало в качестве 
органичного целого. В соответствии с доктриналь-
ными представлении о строении (структуре) пра-
ва проводится систематизация и кодификация за-
конодательства, устраняются несогласованности 
и противоречия в нем, решаются многие вопросы 
применения права, совершенствуется юридиче-
ская техника. В этой связи феномен комплексности 
отрасли, с одной стороны, препятствуют осмысле-
нию системного законодательного регулирования, 
а с другой, – дезориентирует законодателя отно-
сительно потребности в сфере кодификационных 
работ. Поскольку о самом факте существования 
обособленной области законодательства судят в 
основном по наличию самостоятельного кодифи-
цированного акта или комплекса актов, связанных 
между собой отношениями координации и субор-
динации, то вслед за квалификацией того или ино-
го нормативного комплекса в качестве комплекс-
ной отрасли права следуют предложения о необхо-
димости проведения «отраслевой» кодификации. 
К примеру, логичным развитием миграционно-
правового регулирования считается принятие ми-
грационного кодекса, вследствие чего оно якобы 
превратится в «полноценную отрасль права»31 
(руководствуясь такой «логикой», в самый раз при-
знать в качестве самостоятельных отраслей градо-
строительное, лесное, воздушное, водное право).

Другой автор, настаивая на том, что «иннова-
ционное право является комплексной отраслью 
законодательства», утверждает, что «основой ин-
новационного национального права» должен стать 
ни больше ни меньше «инновационный кодекс Рос-
сии», который должен: 1) давать трактовку на зако-
нодательном уровне основополагающим понятиям, 
связанным с инновационной деятельностью (инно-
вация, инновационной деятельность, инновацион-
ный процесс, инновационный проект, инновацион-
ный потенциал)32.

По этой же версии к числу комплексных от-
раслей предлагается отнести «профсоюзное», «ре-
кламное», «регистрационное», «право Интернета», 
«прокурорское надзорно-охранительное право», 
«медицинское право», «военное право», «ювеналь-
ное право» и др.

Так называемая комплексность отрасли права не-
гативно влияет на правоприменительную практику: 
возникают проблемы, связанные с неоправданным 
использованием методов одной отрасли права, там, 
где объективно существует потребность в примене-
нии метода (инструментария) другой отрасли, иных 
способов и средств правовой регуляции. Так, пу-
блицизация муниципального права (т.е. признание 

его отраслью публичного права) сдерживает, в част-
ности, развитие гражданско-правовых отношений, 
использование рыночных рычагов в сферах эконо-
мической жизни, участниками которых выступают 
органы местного самоуправления. 

1 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т. 2. М.: 
Юрид. лит., 1981. С. 258. 

2 Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхова-
ния. М., 1947. С. 189, 190.

3 Алексеев С.С. Спортивное право России. Правовые ос-
новы физической культуры и спорта: Учебник для вузов. М., 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005.

4 Там же С. 129.
5 Там же. С. 141 и след.
6 Копылов В.А. Информационное право: Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С. 122 и след.; Тихо-
миров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 86−87.

7 Шкатулла В.И. Образовательное право: Учебник для 
вузов. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 5.

8 Горное право современной России (конец ХХ−начало 
ХХI века). М. : Норма : ИНФРА-М., 2012. С. 13. 576 с.
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учебник / отв. ред. Ю.Е. Булатецкий, Н.А. Машкин М.: Нор-
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10 См. об этом: Жилинский С.Э. Предпринимательское 
право (правовая основа предпринимательской деятельно-
сти): Учеб. для вузов. 8-е изд., пересм. и доп. М.: Норма, 
2007.

11 Гречуха В.Н. Транспортное право России : учебник для 
магистров / В.Н. Гречуха. М. : Издательство Юрайт, 2012. 
583 с. С. 18−19. Такая позиция не является исключитель-
ной (см. к примеру: Сиваков О.В., Новосельцев А.Б. Транс-
портное право. М., 2000. С. 8; Егиазаров В.А. Транспортное 
право: Учебник. М., 2004. С. 6 и др.).

12 Тарасов М.А. Транспортное право. Ростов н/Д, 1968. С. 7−8.
13 Андреев В.К. Транспортное право: Учеб пособие. Ка-

линин, 1977. С. 5.
14 Таможенное право: Учебник / Под ред. М.М. Рассоло-

ва. М., 2008. С. 7; Таможенное право: Учеб. пособие / Отв. 
ред. О.Ю. Бакаева. 2-е изд., пересм. М. : Норма : ИНФРА-М., 
2012. 512 с. 

15 См.: Российское Таможенное право: Учебник для вузов 
/ отв. ред. Б.Н. Габричидзе. М., 1997. С. 63; Андриашин Х.А., 
Свинухов В.Г. Таможенное право: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. Х.А. Андриашина. М., 2006. С. 6.

16 Таможенное право: Учебник для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» и «Таможенное 
дело» / [М.М.Рассолов и др.] // Под ред. М.М. Рассолова, 
Н.Д. Эриашвили. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2008. С. 9.

Отдельные авторы никак не определят структурной 
ниши транспортного права (Чермянинов Д.В. Таможен-
ное право: учебник для вузов / Д.В.Чермянинов // Отв. ред. 
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Д.Н. Бахрах. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 
2012. 390 с.).

17 Баранов В.А., Гущин В.В., Курганова Л.С. Жилищное 
право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2006. С.12. 
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ков (см.: Крашенинников П.В. Жилищное право. 4-е изд., 
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18 Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М.: Изд.во 
Эксмо, 2005. С. 20. Однако аналогичные взгляды на пробле-
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Брауде и др.).

19 Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Брин-
чук, Н.О. Ведышева [и др.] // Отв. ред. М.И. Палладина, 
Н.Г. Жаворонкова. М.: Проспект, 2011. С. 7. 432 с. 

20 Аграрное право: Учебник / Под ред.С.А. Боголюбо-
ва, Е.Л. Мининой. М.: Эксмо, 2007. 368 с. С. 12; Аграрное 
право: Учебник / М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева [и др.] // 
Отв. ред. М.И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова. М.: Проспект, 
2011.

21 Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). М., 
2000. С. 3.

Набор аргументов для оценки подобного подхода 
вообщем-то остается неизменным. Применительно к бан-
ковскому праву утверждается, что это комплексная отрасль 
права «так как в нем используются методы правового ре-
гулирования различных отраслей права, главным образом 
гражданского и административного… Нормы, регулирую-
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Российской Федерации: Общая часть: учебник // Под общ. 
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бие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М., 2011. 
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грина. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. 
С. 34.

24 См., например: Соловьев С.Г. Муниципальное право 
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на Е.С. Указ. раб. С. 36−37.

25 Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муници-
пальное право России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / 
Н.В. Постовой, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор; под ред. Н.В. 
Постового. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 4.
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российского права: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
С. 110 и след.

27 Васильев В.И. О предмете муниципального права // 
Журнал российского права. 2006. № 5.

28 Следует отметить, что косвенно это признают сторон-
ники иного взгляда на проблему. Так, по справедливому ут-
верждению А.Н. Кокотова, «муниципальное право – система 
конституционных и обычных норм… направленных на регу-
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(Муниципальное право России: Учебник для бакалавров 
/ Под ред. А.Н. Кокотова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Из-
дательство Юрайт, 2013. С. 90). Однако, с соответствующей 
оговоркой автор делает вывод о том, что при наличии ряда 
признаков «муниципальное право следует рассматривать как 
отрасль права», у которой свой собственный предмет – «му-
ниципальное строительство» (Там же. С. 92).

29 См.: Государство и право. 2007. № 10. С. 21− 26.
30 В качестве критерия отраслеобразования, основываю-

щегося на выявлении внутрисистемных механизмов обра-
зования новой отрасли, предложен «критерий дивергенции 
системных связей». Суть такого критерия в следующем: 
группировка норм права на внутрисистемные общности (ин-
ституты, подотрасли, отрасли) зависит от характера систем-
ных связей между группами норм. В случае, если системные 
связи между нормами права являются довольно тесными, 
образуется внутрисистемное единство, подсистема права. 
Если же системные связи института с другими институтами 
«материнской» отрасли права значительно ослабли, то дан-
ный институт, возможно, уже достиг в своем развитии стату-
са самостоятельной отрасли права (Головина А.А. Критерии 
образования самостоятельных отраслей в системе россий-
ского права: Автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
С. 14, 31).

Может быть, в этом предложении и есть рациональное 
начало, однако чрезмерная философичность, точнее говоря, 
отсутствие точности, делают весьма проблематичным его 
применение даже в контексте общей теории права. 

В этой связи несомненный интерес представляет концеп-
ция «автопоэзиса» системы права Н. Лумана, в соответствии 
с которой основным системообразующим элементом высту-
пает, по аналогии с обществом и другими самовоспроизво-
дящимися системами, коммуникация, понимаемая как про-
цесс взаимодействия элементов с использованием различ-
ных механизмов передачи информации его последователей 
(см.: Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. 
СПб., 2007). В теоретической юриспруденции идеи Н. Лума-
на в рассматриваемом вопросе разделяют представители т.н. 
феноменологической школы права.

31 См. об этом: Хабриева Т.Я. Миграционное право в си-
стеме права Российской Федерации // Гос-во и право. 2007. 
№ 10. С. 21− 26.

32 Степаненко Д.М. Инновационная функция права: 
монография / Д.М. Степаненко. М.: Интеграция, 2012. 
С. 208−209, 231, 233. 
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Аннотация. В статье, охватывающей единым замыслом девять выпусков, утверждается принципиально 
новый методологический статус системы права, обоснованы самостоятельное значение структуры права 
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продолжен поиск «элементарных частиц» права; в контексте структурной организации права исследуются 
принципы права, обоснована новая правовая общность – гуманитарное право; представлено новое видение 
юридических конструкций, доказывается их структурообразующая роль в составе права и значение как 
способа юридического мышления и юридического конструирования (законодательствования). 
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Наличие многообразных и, вместе с тем, спец-
ифических связей в праве, придающих ему характер 
действенной системы нормативного регулирования, 
обусловлено комплексом причин метаюридическо-

го характера. Вместе с тем, в структуре собственно 
права присутствуют специальные правообразова-
ния, выполняющие в своем единстве специфиче-
скую роль – обеспечение соединения отдельных эле-
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ментарных частиц права в структурно упорядочен-
ное нормативное единство; право в том числе в зна-
чительной мере и вследствие этого обстоятельства 
обладает такими свойствами, как структурность, 
формальная определенность, системный характер 
действия, юридическая сила. Образно говоря, по-
добные образования в структуре права позволяют 
активировать его базовые элементарные частицы, 
соединить их в более сложные образования, обеспе-
чив, тем самым, достижение им (правом) реального 
регулятивного эффекта в социальной среде. 

Вопрос о том, какие структурные элементы в 
праве образуют логический инструментарий, давно 
поставлен в юридической литературе. Его решение 
в значительной мере было предопределено методо-
логической позицией авторов в вопросе правопо-
нимания. Так, Н.В. Гредескул в содержании права 
различал «три и только три логических элемента: 
действие, волеизъявление и лицо»1. Очевидно, что с 
таким выводом можно согласиться, но только в том 
случае, если соотнести его с психологической тео-
рией правопонимания. Понятно, что нормативный 
состав права при таком подходе остается не учтен-
ным, между тем как с позиции аналитической юри-
спруденции «расщепление» права на составляющие 
и систематика в этом составе группы элементов 
только и возможны, если такие элементы отлича-
ются общностью логического содержания. Именно 
данное обстоятельство является тем методологиче-
ским основанием, с которым в структуре права вы-
деляется его особый логический уровень.

Структурные ряды данного уровня образуют в 
особенности юридические аксиомы, логические 
нормы, презумпции (прежде всего неопровержи-
мые), юридические фикции, преюдиции, юриди-
ческие конструкции, иные сходные с перечислен-
ными по правовой природе нормативные обобще-
ния; это все то, что характеризует «логику права» 
(С.С. Алексеев), это «логическая система права» 
(В.К. Бабаев). Можно, очевидно, с некоторой услов-
ностью с казать, что это логические нормы, хотя и 
не интерпретируемые как «логико-языковые фено-
мены», теоретические абстракции (А.Ф. Чердан-
цев), а понимаемые как реально существующие эле-
менты структуры права, т.е. нормы, организующие, 
обеспечивающие действие его (права) первичных 
(субстанциональных) нормативных образований. 
Представляется, что если только не оставаться на 
сугубо позитивистской позиции в вопросе право-
понимания, то не следует усматривать между «тео-
ретическими» и логическими нормами несовмести-
мость. 

Вопрос о том, существует ли в праве своя соб-
ственная, особая, логика, обусловленная специфи-
кой предмета отражения, относится к числу дис-
куссионных в правоведении. Сформулированы две 
полярные позиции: одни авторы исходят из того, 
что для права свойственна собственная логика 

(В.П. Казимирчук, В.Н. Кудрявцев, Ю.Е. Пермяков, 
Н.А. Власенко, В.Е. Жеребкин и др.), другие, напро-
тив, не признают существования особой правовой 
логики (В. Кнапп и А. Герлох). По утверждению 
А.Ф. Черданцева, «…никакой особой логики права 
или юридической логики не существует…»2. В част-
ности, «юридические конструкции – гносеологи-
ческие категории, инструменты, средства познания 
правовых явлений»3. Отмечается, что если исходить 
из строго научного представления об аксиомах, то 
в праве вообще невозможны юридические аксио-
мы (А.Ф. Черданцев), поскольку право не является 
научной теорией, построенной из конечного числа 
непротиворечивых аксиом, из которых с помощью 
заданных правил могут быть дедуктивно получены 
содержательно-истинные предложения (теоремы). 

Представляется, что логический инструмента-
рий – это все же не область виртуального, ирреаль-
ного мира; это и сфера идеального4 и реального в 
праве; логический инструментарий одинаково ва-
жен и в области гносеологии и онтологии права. 
Так, с одной стороны, «юридические конструкции 
…выступают в качестве средств построения нор-
мативного материала, средств юридической техни-
ки» (А.Ф. Черданцев), а с другой, – способствуют 
полному, беспробельному, четкому регулированию 
тех или иных общественных отношений либо их 
элементов, «представляет схему, на которую нани-
зывается нормативный материал» 5. Точно так же 
юридические аксиомы ученые-юристы квалифици-
руют как «простые нормы права»; (А.И. Экимов); 
аксиоматический характер Общей части уголовного 
закона права признает В.М. Коган6. Анализируя от-
ношения между общими и специальными нормами, 
польские юристы К. Опалек и Я. Воленский харак-
теризуют право как «аксиоматическую дедуктив-
ную систему». 

Критикуемый подход основан на том, что все 
логические инструменты есть следствие мысли-
тельной деятельности, ее продукт; это «гносеологи-
ческие категории, инструменты, средства познания 
правовых явлений» (А.Ф. Черданцев). Соответ-
ственно аксиомы, презумпции, фикции, юридиче-
ские конструкции главным образом характеризу-
ются как инструменты (средства) решения мысли-
тельных задач в области правовой действительно-
сти, рассматриваются как инструментарий правово-
го мышления. Однако, поскольку в связи понятий, в 
субъективной логике, логике мышления отражается 
объективная логика – связь процессов объективно-
го мира, своего рода «логика вещей», то логический 
инструментарий есть одновременно некая матрица, 
характеризующая схемы соединения разрозненных 
нормативных образований в целостную структур-
но-организованную общность. Отсюда логические 
инструменты (средства права, правового регули-
рования в том числе), включающие, прежде всего, 
правовые аксиомы, правовые презумпции, фикции – 
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это идеальные явления, которые относятся к раз-
личным сферам правовой действительности: к пра-
ву позитивному (законодательству), правосознанию 
и правовой науке; они представляют собой поло-
жения, концентрированно выражающие социаль-
но-правовой опыт обеспечивают преемственность 
в праве и объективируются в различных юридиче-
ских формах. 

Юридические аксиомы. По общему признанию, 
аксиомы – это положения, которые принимаются без 
доказательства, формируются в сознании человека 
в виде фигур логики вследствие многократного по-
вторения практики. Являясь продуктом мышления, 
аксиомы характеризуются тесной связью с опытом, 
концентрированно выражают его, не противоречат 
ему и никто не может опровергнуть их на основа-
нии собственного опыта7. Правовые аксиомы поэто-
му характеризуются как правовые нормы, ставшие 
в результате проверки многовековой общественно-
исторической практикой непреложными, исходны-
ми элементарными истинами – привычными и са-
моочевидными, вне которых невозможно существо-
вание права как социального явления8; это непре-
ложные истины, выражающие специфику права9. 

Исторически на юридические аксиомы «обрати-
ли внимание» уже в римском праве. В качестве тако-
вых выступали процессуальные правила и решения, 
выражающие элементарные требования здраво-
го смысла, аксиомами становились объективиро-
ванные в форме судебных прецедентов или норм 
обычного права зафиксированные процессуальные 
правила и решения10. В современных правовых 
системах аксиомы права составляют часть права, 
представляя «сгустки» его материи, находят закре-
пление в законодательстве, приобретая разные фор-
мы, но при этом сохраняя свою самоидентичность11. 
При этом регулятивная сила аксиом проявляется не 
в том, что они непосредственно или опосредованно 
находят свое выражение в нормах и принципах пра-
ва (в большинстве случаев они не получают юриди-
ческого закрепления), а в том, что в них заключены 
основные логические понятия, на основе которых 
формулируются принципы и строится само право. 
В частности, исследователи обращают внимание, 
что из аксиомы справедливого правосудия, сфор-
мулированного еще в древнем Риме, «audi alteram 
partem» – «выслушать обе стороны», произошли 
несколько важных принципов справедливого право-
судия: состязательности, беспристрастности. Кон-
ституционный Суд РФ в Постановлении № 4-П от 
12 марта 2001 г., сославшись на данную аксиому, 
назвал «право быть услышанным» общеправовым 
принципом. 

Структурообразующее значение юридических 
аксиом заключается в том, что они позволяют 
«уплотнить» нормативный материал; концентрируя 
тысячелетний опыт юридической практики, при-
обретая таким образом авторитет истинности, оче-

видности, аксиомы становятся важным средством 
экономии правовых средств. Воплощая в своем 
содержании исторический опыт, связанный с поис-
ками путей наиболее эффективного правового раз-
решения спорных жизненных ситуаций, аксиомы 
выполняют функцию сохранения, воспроизводства 
и распространения той части социального опыта, 
которая призвана обеспечить стабильность и дина-
мику правовой системы. Соответственно, аксиомы 
упрощают правовое регулирование общественных 
отношений, делают его более мобильным, эффек-
тивным и экономным. Так, законодательное закре-
пление аксиом в форме принципов позволяет рас-
крыть их наименьшим числом нормативных пред-
писаний, значительно сократить физический объем 
текста закона и, тем самым, уменьшить объем всего 
нормативно-правового массива12.

Как и иные составляющие логического уровня, 
юридические аксиомы «собирают», консолидируют 
нормы разных уровней, придают им единение, сце-
пляя их друг с другом и таким образом обеспечива-
ют структурность права. Для характеристики места 
и роли правовых аксиом в структуре права принци-
пиально важен вывод о том, что наиболее важные 
аксиомы права формулируются в законе, и выступа-
ют в качестве своеобразной несущей конструкции, 
на которой основана вся система права. Очевидно 
поэтому: «только при наличии обязательного набо-
ра аксиом отрасль права может быть признана пол-
ноценной и выполнять свою задачу»13. 

Место юридических аксиом в структурной орга-
низации права и в его логическом инструментарии 
обусловлено в значительной мере их «близостью» к 
принципам права. В этом смысле аксиомы являются 
материалом, из которого формулируются принципы. 
Замечено, что содержание одной или нескольких 
аксиом может быть «уплотнено», свернуто в один 
принцип, который затем раскрывается посредством 
одной или, чаще, нескольких норм-аксиом. 

Как представляется, потенциал аксиом в струк-
турной организации права можно использовать го-
раздо рациональнее, если исходить из подвержен-
ности права феномену аксиоматизации.

Понятно, что право не подлежит той аксиомати-
зации, которая свойственна математике, биологии и 
др. областям естествознания. В то же время, думает-
ся, элементы аксиоматизации в праве не только воз-
можны, но и необходимы. В этой связи, видимо, ну-
жен перечень общепринятых всеми аксиом, может 
быть, аналогичных тем, которые были сформулиро-
ваны И.А. Ильиным в отношении правосознания14. 
Наличие таких аксиом связывало бы производство 
права, его обнаружение в нормотворческой деятель-
ности, в правоприменительной практике, при осу-
ществлении конституционного контроля, а равно в 
процессе систематики позитивного права.

Так, аксиоматичны положения о наличии в 
структуре права таких дихотомичных образований, 
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как регулятивное и охранительное право, право пу-
бличное и частное, материальное и процессуальное; 
аксиомой для всех без исключения национальных, 
региональных и международных систем права явля-
ется подразделение составляющих их норм на два 
класса: нормы («правила») первичные и вторичные. 
Очевидно, что следует признать в качестве неоспо-
римого положение об особой роли конституционно-
го права в правовой структуре, об общих принципах 
права – как «транцендентально-логических» посту-
латах и др. Если исходить из того, что аксиомы в 
праве также имеют иерархическое строение, то свод 
аксиом представлял бы механизм консолидации 
правовой материи, связанности (инкорпорирова-
ния) норм в иерархичные нормативные комплексы, 
укрупнения нормативного материала сообразно 
действительному предназначению права. 

Таким путем становится возможным увидеть 
подчиненные единым началам основные структур-
ные блоки права. Одновременно станет возмож-
ным более четко представить недостающие звенья 
структуры права, равно как и очевидными станут 
нормативно-юридические излишества в правовой 
системе; упорядоченность множества таких элемен-
тов станет реальным фактом.

Аналог с периодической таблицей здесь весьма 
условный, но со значительными оговорками, навер-
ное, он возможен15. Это означало бы (подобно тому, 
как это предложено, к примеру, в теоретической био-
логии)16 возможность исследовать и доказывать при-
сущие структурным рядам права закономерности, с 
высокой вероятностью прогнозировать необходи-
мость введения в правовую систему новых структур-
ных элементов. Логика права и математическая ло-
гика в определенной мере действительно оказались 
бы совместимыми; право, таким образом, в опреде-
ленной части действительно можно было бы прибли-
зить к математической логике. А это, в свою очередь, 
обеспечило бы точность, высокую прогностичность, 
предсказуемость правового регулирования и, в ко-
нечном счете, результативность действия права.

Юридические презумпции − это древний ин-
ститут (средство) права, во всяком случае «по сво-
ему происхождению» они «много старше римского 
права, самой латыни»17, обнаруживают присутствие 
уже в памятниках права Древнего Востока18. При-
менение юридических презумпций (равно как и 
фикций) связано было с необходимостью преодоле-
ния излишнего консерватизма и формализма права. 
По своей юридической природе презумпции пред-
ставляют собой косвенно или прямо закрепленные 
в нормах права, вытекающие из их смысла («духа») 
права и основанные на вероятности предположения 
(praesumptio – лат. предположение – положение, 
считающиеся достоверными до получения доказа-
тельства противного), в соответствии с которыми 
определенный порядок вещей признается обычным, 
нормальным, в силу этого, не требующим доказы-

вания; это устойчивая взаимосвязь между фактами, 
когда из наличного существования исходного фак-
та-состояния или ряда фактов предположительно 
(без доказывания) выводится наличие или отсут-
ствие презюмируемого факта (В.К. Бабаев, Демин). 
Презюмируемый факт собственно и представляет 
собой презумпцию, характеризуется чаще всего 
высокой степенью вероятности явления19, действуя 
до его возможного признания не соответствующим 
действительности (опровержения)20. Правовая пре-
зумпция имеет содержательную законченность и 
убедительность, является конкретным средством 
для установления или регулирования тех или иных 
отношений и занимает важное место в материаль-
ном и процессуальном праве. Из такого понимания 
вытекает юридическая обязанность компетентных 
государственных органов и должностных лиц при-
знать презюмируемый факт установленным.

Структуросвязующий эффект презумпций в пра-
ве заложен в их природе: поскольку презумпция (об-
щая) как особая философско-логическая категория, 
представляет собой положения, обобщающие связи, 
сходные явления, из которых делается определен-
ный вывод, то правовые презумпции точно также 
выполняют в структуре права роль обобщающих 
связей между различными элементарными части-
цами права. Соответственно, презумпции представ-
ляют собой тот необходимый нормативный право-
вой материал, который обеспечивает связанность и 
эффективность действия всех элементов механизма 
правового регулирования21.

Юридические фикции. Юридическая фикция 
со времен римского права прочно вошла в право-
вую традицию как юридико-технический прием и 
важнейший (можно сказать, имплицитно присущий 
праву) структурный элемент права: фикции ис-
пользуются во всех без исключения отраслях пра-
ва. Причина распространимости в том, что любое 
законодательство (а особенно в романо-германской 
правовой системе), будучи консервативной систе-
мой взаимосвязанных понятий и категорий, не всег-
да успевает за потребностями жизни, за вновь воз-
никающими явлениями. Это также необходимость 
соблюдения принципа экономичности в законотвор-
ческой деятельности. Понятно, что проще придать 
условный правовой режим объекту, для которого 
это не свойственно, чем создавать усложненные 
правовые конструкции, при помощи которых регу-
лирование будет иметь громоздкий характер. Ви-
димо, поэтому, «по подсчетам» цивилистов, более 
половины норм гражданского процесса построено 
на фикциях. Поэтому не без основания утверждает-
ся, что если мы откажемся от фикций, то придется 
навсегда забыть о таких правовых категориях, как 
юридическое лицо, представительство, снятие суди-
мости, бездокументарные ценные бумаги и т.д. 

Современные представления относительно 
юридических фикций (в русском языке слово 
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«фикция заимствовано от латинского «fictio»), су-
щественно разнятся в сравнении с теми, которые 
были изложены в истории правовой мысли22. В 
компетентной литературе фикции определяются 
как несуществующие факты, признанные законо-
дательством существующими и имеющими в силу 
этого юридические последствия23. В указанном 
смысле фикция представляет положение, которое с 
момента своего закрепления лишено истинности24. 
По утверждению Р. Иеринга, «по самой своей при-
роде юридическая фикция объективно представляет 
собой «юридическую ложь, освященную необходи-
мостью»; она позволяет избегать трудностей, чтобы 
преодолевать их, и представляет собой своего рода 
«технический обман»25. Иными словами, фикции – 
это положения изначально неистинные26.

По юридическому значению фикции относят 
к нормам, приравнивающим понятиям, которые 
в действительности различны27; фикции способ-
ствуют разрешению коллизии между нестандарт-
ными фактическими ситуациями (нетипичными) и 
абстрактным по своей природе правом. В данном 
контексте фикция реализует функцию связывания 
(соединения в единый нормативный комплекс) в 
нестандартных ситуациях различных норм, когда 
обычное применение норм конкретного содержа-
ния (например, норм о действительности сделок 
применительно к вексельному законодательству) 
может привести к нарушению прав добросовест-
ных субъектов права28. Фикции, таким образом, 
есть «дополнительное» право. Как прием ото-
ждествления понятий фикция одновременно вы-
полняет функцию экономии правовых средств; 
поэтому фикции характеризуют как юридико-тех-
нический прием сокращения объема законодатель-
ства, рационализирующий правовую структуру, 
приспосабливающий ее к правовому восприятию 
массовым правосознанием в гораздо лучшей сте-
пени чем без нее. 

Роль логического инструментария в структу-
ре права обусловлена местом, которые нормы-акси-
омы, нормы-презумпции, нормы-фикции, нормы-
преюдиции, нормы, закрепляющие юридические 
конструкции, занимают в общей нормативной струк-
туре. Если исходить из сформулированного в общей 
юриспруденции ( Лоуренс Фридман) постулата, что 
«правовой порядок» (право как нормативная систе-
ма) представляя «не каталог правил или норм, а как 
управляемое единство»29, то, пренебрегая некото-
рыми методологическими строгостями, все нормы 
права по связи с регулируемым поведением могут 
быть подразделены на два больших, генетически и 
функционально связанных между собой, класса: 1) 
класс так называемых первичных (субстанциональ-
ных) норм, являющийся непосредственно правовой 
основой для поведения и деятельности социальных 
субъектов в сфере действия права, т.е. это нормы (и 
принципы), наделяющие этих субъектов субъектив-

ными правами и юридическими обязанностями и 
порождающие вследствие этого общие и конкрет-
ные правоотношения); 2) класс вторичных норм, 
создаваемых преимущественно для обеспечения, 
усиления регулятивного и эффективного действия 
первичных норм30. Второй класс объединяет нормы, 
так сказать, «второго эшелона» (но отнюдь не «вспо-
могательного характера, как это иногда представле-
но в специальной литературе31), призванные устра-
нить юридические неопределенности первичных 
норм, регламентировать действие основных норм 
во времени, в пространстве, закрепить их соотноше-
ние, обеспечить экономное расходование норматив-
ной энергии, упрощение применения права и т.д.32 
Это оперативные, темпоральные, коллизионные, 
дефинитивные и др. нормы. Нормы, закрепляющие 
логический инструментарий права («логические 
нормы») обеспечивают связи между нормами кон-
кретного содержания, с одной стороны, и фактами 
из жизни, – с другой. Таким образом, разрешаются 
юридические тупики, «разблокируется» правовое 
пространство, тем самым обеспечивается лабиль-
ность и оперативность правового регулирования, 
становится возможным приспособить действие кон-
кретных норм к более широкому кругу субъектов и 
др. Особый ряд среди таких норм занимают нормы-
аксиомы, нормы-презумпции, нормы-фикции, нор-
мы-преюдиции и др.

Благодаря логическому инструментарию права, 
нормативные образования приобретают в струк-
турной организации права характер устойчивого 
структурного образования. Можно, очевидно, ска-
зать, что подобно тому как во взаимоотношении с 
социумом право призвано обеспечить налаживание 
коммуникативных связей между взаимодействую-
щими субъектами, так и в составе права логический 
инструментарий выполняет коммуникативную 
функцию; с этих позиций логический инстру-
ментарий − это связующий «материал», сцепля-
ющий отдельные элементы права во взаимос-
вязанные и взаимоупорядоченные между собой 
структурные образования. Благодаря логическому 
инструментарию, составляющие право элементы 
формируют правовую структуру (структуру пра-
ва), характеризуя в своем единстве наличие у права 
такого свойства, как структурность; посредством 
логического инструментария право приобретает 
устойчивую функционально-логическую связь, в 
одинаковой мере важную для правотворчества и 
применения права. 

Таким образом, присутствие данного струк-
турного уровня в составе права чрезвычайно 
важно; увидеть в праве глубинные внутренние, 
закономерно присущие и отображающие само-
бытный характер права, многообразные связи, 
конституирующие отдельные разрозненные эле-
менты права (структурные элементы нормы – 
в нормативное предписание, норм права – в ин-
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ституты, институты – в отрасли, отрасли права – в 
крупные правовые общности) в организованное и 
объединенное, логически связанное целостное нор-
мативное правовое образование. Можно сказать, 
что логический инструментарий права – это своего 
рода «единицы Хиггса», сцепляющие все разнород-
ные, разнопорядковые и разноуровневые элементы 
правовой структуры в единое целостное и взаимо-
действующее образование; посредством этого ис-
ключается их хаотичное брожение и несистемное 
«поведение»; одновременно усиливается результа-
тивность действия права. 
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низком уровне, чем первичное) (см.: Bobbio N. Nouvelles 
reflexions sur les norms primaries et secondaries // La regle de 
droit / Ed.C/ Perelman. Bruxellies, 1971. P. 104−122).

Для Г. Кельзена первичными являются, кроме того, и 
санкционированные обязанности, возложенные на офици-
альных лиц (судей, чиновников и т.п.), так как норма, прежде 
всего, адресуеся именно им, и только потом, опосредованно, 
обычным гражданам (см.: Kelsen H. General Theory of Law. 
Oxford, 1991. P. 142−143). В представлении Марка Ван Хука, 
«первичные правила» дозволяют или запрещают определен-
ное поведение, в то время как «вторичные правила» «явля-
ются правилами о правилах. Они структурируют и регулиру-
ют первичные правила. Они институционализируют правила 
поведения». Эта «профессионализация права… привела к 
развитию специальных институтов… и тем самым позво-
лила добиться строгой институционализации права» (Марк 
ванн Хук. Право как коммуникация / Пер. с англ. М.В. Анто-
нова и А.В. Полякова. СПб: Издательский дом С.-Петерб. гос 
ун-та, ООО «Университетский издательский консорциум», 
2012. С. 34−35).

31 См., например: Арбузов А.В., Жажина О.В. Презумп-
ции как субсидарные правовые нормы. СПб.: Мицар, 2010. 
С. 72−73 и след. 

В подтверждение сказанному можно было бы при-
вести утверждение Марка Ван де Хука о том, что «зна-
чительное количество норм, лежащих в основе Европей-
ской Конвенции о защите прав человека, например, за-
щищают ценности процессуального характера…» (Марк 
Ван де Хук. Указ. соч. С. 151. Однако, нормы Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. закре-
пляют права человека, которые квалифицируются док-
триной конституционализма как процессуальные права; 
на этом основании они составляют в структурной орга-
низации права особый, высший нормативный уровень, 
а следовательно, не могут быть отнесены к «вторичным 
правилам». В этой же связи ошибочным является вывод о 
том, что «нормы-принципы можно смело отнести к нор-
мам вспомогательного характера» (Арбузов А.В., Жажи-
на О.В. Указ. раб. С. 49).

32 См.: Бахрах Д.Н. Действие норм во времени: Теория, 
законодательство, судебная практика. М.: Норма, 2004.
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Процесс глобализации современного мирового 
сообщества, наряду с положительными изменени-
ями в экономической, социальной, политической и 
иных сферах жизнедеятельности, повлек за собой 
и множество негативных тенденций, среди которых 
все чаще отмечаются миграционные процессы и, в 
особенности, их криминальная составляющая.

Распад Советского Союза привел к тому, что 
на территориях бывших стран социалистического 
лагеря сложилась новая миграционная ситуация, 
основными чертами которой стали: ослабление 
миграционного контроля, прозрачность границ 
государств-участников СНГ, частичное снятие ад-
министративных запретов и ограничений на въезд 
иностранных граждан. Следствием сложившейся 
миграционной ситуации в России, в особенности в 
ее приграничных регионах состоит в том, что они 
превратились не просто в транзитные пункты для 
мигрантов, а в территории, на которых организация 
незаконной миграции «поставлена на поток»1.

Нельзя не согласиться с существующей точкой зре-
ния, что миграция, как социальное явление содержит 
в себе угрозы политического характера − негативно 
сказывается на уровне внутренней безопасности госу-
дарства в целом, наносит ущерб его геополитическим 
интересам и авторитету на международной арене; эко-
номического характера − способствует расширению 
масштабов теневой экономики, развивающейся вне 
экономического законодательства, изъятию из финан-
сового оборота существенной доли денежных средств, 

в том числе путем вывоза их за пределы Российской 
Федерации, обострению ситуации на рынке труда и 
вытеснению с него российских фирм и работников; в 
социальной сфере – приводит к усилению социальной 
напряженности, что в совокупности значительно ос-
ложняет криминогенную обстановку в стране2.

Брянская область в силу своего особого геогра-
фического положения (одновременно граничит с 
Республикой Украина и Республикой Беларусь) яв-
ляется одним из наиболее привлекательных реги-
онов для организации незаконной миграции из со-
предельных государств.

На совместном совещании представителей 
УМВД России по Брянской области и УФМС Рос-
сии по Брянской области, проведенном в декабре 
2013 г. было отмечено, что на сегодняшний день в 
регионе проблема миграции характеризуется двумя 
ключевыми элементами: нелегальная составляю-
щая внешней трудовой миграции и, как следствие, 
преступность мигрантов.

Нелегальная составляющая внешней трудовой 
миграции является актуальной для приграничного 
региона проблемой. Если с гражданами стран даль-
него зарубежья, благодаря существующему порядку 
регистрации, дело обстоит относительно благопо-
лучно, то о жителях государств-участников СНГ 
этого сказать нельзя. Свободный въезд и выезд в 
Россию и из нее, упрощенный порядок регистрации 
оставляет немало возможностей для нелегальной 
работы. Так, за 2013 г. и январь 2014 г. сотрудни-
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ками подразделений и служб полиции совместно с 
представителями УФМС России по Брянской обла-
сти было выявлено 16 фактов организации незакон-
ной миграции, возбуждено 4 уголовных дела.

Основным негативным последствием незакон-
ной миграции является преступность мигрантов. В 
первую очередь это обусловлено тем, что миграция 
содержит в себе криминогенную составляющую – 
мигранты, попадая в новые условия проживания, 
испытывают естественные социально-бытовые и 
психологические трудности, нередко решаемые 
преступным путем3.

Количество преступлений, совершаемых ино-
странными гражданами неуклонно растет каждый 
год. Если в 2012 г. на территории Брянской области 
было зарегистрировано 331 преступление, совер-
шенное мигрантами, то в 2013 г. этот показатель 
составил 452 преступления, что в общем числе за-
регистрированных преступлений составляет около 
2,5%. К уголовной ответственности привлечено 398 
лиц.4 Исследование национального состава лиц пре-
ступников-мигрантов (диаграмма 1) показывает, что 
значительная их часть является гражданами сопре-
дельных Республика Беларусь (106) и Украина (87).

География преступности мигрантов – прежде 
всего районы, относящиеся к так называемой при-
граничной зоне, а так же территория города Брян-
ска5. Анализ оперативной обстановки на территории 
Брянской области (диаграмма 2) свидетельствует, что 
в структуре преступности мигрантов преобладают 
такие виды преступлений, как незаконное пересече-
ние границы (95), кражи (86), угроза убийством (37) 
и незаконный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ (31). Стоит отметить, что проблема 
миграции, в особенности ее незаконной составляю-
щая, в последние годы вышла за пределы отдельно 
взятого государства и носит транснациональный 
характер. Как следствие, оперативно – профилакти-
ческие мероприятия и операции межведомственного 
уровня, проводимые правоохранительными органа-
ми одного государства, не в полной мере отвечают 
требованиям действительной оперативной обстанов-
ки и стремительно утрачивают свой предупредитель-
ный и профилактический потенциал. 

Сложившаяся криминогенная ситуация требует 
комплексного подхода к решению таких вопросов, 
как: выявление и ликвидация преступных структур, 
каналов незаконной миграции, разработка и внедрение 
комплексных мероприятий межгосударственного ха-
рактера, направленных на предупреждение не отдель-
ных видов преступлений, совершаемых в пригранич-
ных районах, а приграничной преступности в целом. 

Только своевременное решение подобных задач 
позволит успешно бороться с нелегальной мигра-
цией и преступностью мигрантов, а так же окажет 
существенное влияния не декриминализацию при-
граничья, т.е. с ее качественными изменениями, 
организованностью, вооруженностью и устойчивы-

ми связями с криминальными структурами из ино-
странных государств.6

Следует так же отметить, что преступность ми-
грантов является закономерным следствием неза-
конной миграции, рост которой неизбежно приво-
дит к увеличению количества преступлений, совер-
шаемых представителями иных государств.

Важная роль в стабилизации миграционных про-
цессов в предупреждении и пресечении преступно-
сти иностранных граждан, выявлении причин и ус-
ловий, способствующих их совершению, в регионе 
отводится органам внутренних дел. В сфере пред-
упреждения и пресечения преступлений подразде-
лениями и службами полиции реализуется комплекс 
мер специально-криминологического предупрежде-
ния, поскольку сотрудники полиции наделены ши-
роким спектром полномочий, которые реализуются 
ими в ходе осуществления уголовно-процессуаль-
ной оперативно-розыскной, административной и 
иных видов деятельности, направленных на проти-
водействие преступности.

Для органов внутренних дел приграничных ре-
гионов в сфере предупреждения преступности не-
маловажное значение имеет тесное взаимодействие 
с пограничным органам федеральной службы без-
опасности, управлением ФМС России по Брянской 
области, управлением федеральной таможенной 
службы по Брянской области, управлением ФСКН 
России по Брянской области в проведении меро-
приятий по защите Государственной границы и по 
контролю за соблюдением пограничного режима 
и предупреждению преступлений, совершаемых в 
приграничных зонах.

Основной формой взаимодействия и единствен-
ным инструментарием оздоровления криминогенной 
обстановки в приграничных регионах выступают 
проводимые межведомственные оперативно-про-
филактические операции, среди которых особо сле-
дует отметить «Нелегальный мигрант», «Мигрант», 
«Регион-Магистраль», «Патент», «Нелегал-2013», 
«Граница-2014», направленные на противодействие 
незаконной миграции и преступности мигрантов7, в 
ходе которых осуществляется проверка жилого сек-
тора, общежитий, гостиниц, рынков, предприятий 
организаций и фирм с целью выявления нарушений 
паспортного режима, иностранных граждан незакон-
но пребывающих на территории региона, выявление 
иных нарушений и преступлений.

Так, по результатам проведения указанных опе-
ративно-профилактических мероприятий, а так же 
первого этапа «Граница-2014» на территории рай-
онов Брянской области, непосредственно грани-
чащих с республиками Украина и Беларусь велась 
работа по выявлению преступлений и администра-
тивных правонарушений, в том числе и в сфере ми-
грации.

В ходе мероприятия проводилась сверка списков 
иностранных граждан, которым аннулированы раз-
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решительные документы и сокращен срок пребыва-
ния на территории России с данными ЦБД УИГ о 
выезде их за пределы Российской Федерации, 

Мероприятие было проведено силами сотрудни-
ков УМВД России по Брянской области, Управления 
Федеральной миграционной службы России по Брян-
ской области, Управления Федеральной службы без-
опасности по Брянской области, Управления Феде-
ральной налоговой службы России по Брянской об-
ласти, другими контрольными службами. В ходе его 
проведения при тесном взаимодействии указанных 
ведомств проверено свыше 1000 предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных в 
приграничных районах, автотранспортные средства, 
въезжающие в область с гомельского, могилевского, 
черниговского и сумского направлений, поезда меж-
дународного сообщения. По итогам проверки выяв-
лено 1455 правонарушений в области миграционного 
режима, 4 факта организации незаконной миграции, 
из незаконного оборота изъято 3 кг наркотических 
средств и 200 единиц огнестрельного оружия.

В заключении необходимо отметить, что пробле-
ма миграции, в особенности ее незаконная составля-

ющая, в последние годы вышла за пределы отдель-
но взятого государства и носит транснациональный 
характер. Как следствие, оперативно – профилак-
тические мероприятия и операции межведомствен-
ного уровня, проводимые правоохранительными 
органами одного государства, не в полной мере от-
вечают требованиям действительной оперативной 
обстановки и стремительно утрачивают свой пред-
упредительный и профилактический потенциал. 

Сложившаяся криминогенная ситуация требу-
ет комплексного подхода к решению вопросов вы-
явление и ликвидация преступных структур, кана-
лов незаконной миграции, разработки и внедрения 
комплексных мероприятий межгосударственного 
характера, направленных на предупреждение не от-
дельных видов преступлений, совершаемых в при-
граничных районах, а приграничной преступности 
в целом. 

Только своевременное решение подобных задач 
позволит успешно бороться с нелегальной мигра-
цией и преступностью мигрантов, а так же окажет 
существенное влияние не декриминализацию при-
граничья.
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Возможность осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных пол-
номочий предусмотрена в Конституции Российской 
Федерации, принятой на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г. (См. Конституция РФ 1993 г.). 
Так, согласно ч. 2 ст. 132 «органы местного само-
управления могут наделяться законом отельными 
государственными полномочиями с передачей не-
обходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. Реализация полномочий под-
контрольна государству». 

В теории муниципального права высказыва-
ется точка зрения, в соответствии с которой «це-
лесообразность возложения на органы местного 
самоуправления исполнения отдельных государ-
ственных полномочий диктуется более высоким 
уровнем эффективности исполнения, чем их непо-
средственная реализация органами государствен-
ной власти»[1. c. 16]. Например, ряд таких отно-
шений, как государственная регистрация актов 
гражданского состояния, воинский учет, соверше-
ние нотариальных действий и т.п. затруднительно 
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напрямую осуществлять органам федеральной и 
региональной власти.

Как отмечает А.Н. Кубарков, «делегирование 
отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления позволяет решать ряд за-
дач, актуальных не только для муниципальных об-
разований, но и для региона, государства в целом» 
[2. c. 155–156].

В свою очередь Н.В. Кузнецова, соглашаясь с 
мнением А.Н. Кубаркова, весьма справедливо ука-
зывает на то, что «в России складывается система 
местного самоуправления, которая, одновременно, 
является не только уровнем публичной власти и ин-
ститутом гражданского общества, но и механизмом 
реализации государственных задач» [3. c. 3].

В настоящее время во многих государствах с 
развитым местным самоуправлением доля государ-
ственных дел имеет тенденцию к сокращению, а 
доля государственных полномочий, уже превысив-
шая 50% в структуре общественных функций и за-
дач, осуществляемых в муниципалитетах, продол-
жает увеличиваться [4. c. 84].

Подобная эволюция местного самоуправления, 
по мнению Г.В. Барабашева, «многократно усили-
вала государственную природу муниципальных 
институтов, срастив местные дела с общегосудар-
ственными… поставив выборные муниципальные 
учреждения в сильнейшую административную и 
финансовую зависимость от правительства и мини-
стров»[5. c. 104].

При этом известный советский ученый акценти-
рует внимание на том факте, что «…муниципальные 
органы государства составляют часть механизма по-
литической власти. Их функционирование в таком 
качестве обеспечивается с помощью разнообразных 
средств государственного и негосударственного 
воздействия. В числе первых особое значение имеет 
сцепление муниципалитетов с центральной испол-
нительной властью» [6. c. 103].

В зарубежном муниципальном праве к обяза-
тельным или делегированным полномочиям от-
носятся, прежде всего, жизненно важные для 
муниципальных сообществ вопросы, которым 
придается общегосударственное значение. В част-
ности, поддержание общественного порядка и без-
опасности, организация дошкольного, начального 
и среднего образования, территориальное плани-
рование, управление землепользованием, ветерина-
рия, противопожарная безопасность, водоснабже-
ние, канализация, сброс сточных вод, утилизация 
коммунальных отходов, контроль за загрязнением 
окружающей среды, здравоохранение, эксплуата-
ция санитарных учреждений, газо-, электроснабже-
ние, содержание дорог. Особенность обязательных 
или делегированных полномочий заключается в 
том, что самоуправляющиеся сообщества не име-
ют права отказываться от их исполнения в пределах 
собственной компетенции, кроме специально огово-

ренных законом случаев, когда ввиду очевидной не-
способности институтов местного самоуправления 
справиться с поставленными перед ними задачами, 
отдельные полномочия могут быть переданы друго-
му органу самоуправления или государству.

Как уже отмечалось, в работах по местному 
управлению (особенно британских авторов) ар-
гументируется тезис о производности местного 
управления от государственной власти. Такой вывод 
во многом базируется на преобладании de facto в си-
стеме полномочий муниципальных органов власти 
делегированных – государственных полномочий.

Так, английский исследователь П.М. Слоу в 
одной из работ отмечает, что «местное управле-
ние представляет собой составную часть «геге-
монистского национального государства», под-
держивающего в надлежащем состоянии местную 
инфраструктуру в целях осуществления общена-
циональной политики, эффективного функциони-
рования капитала, соблюдения порядка и закон-
ности»[7. c. 19].

В Германии, по мнению Р. Граверта, «судьба 
местных органов власти как составных частей го-
сударства во многом зависит от поддержки со сто-
роны последнего. Неразрывно связанные с налого-
вой и финансовой государственной системой, они, 
скорее, являются частью единого целого, чем не-
зависимыми территориальными единицами, и воз-
можность что-либо предпринять на местном уровне 
больше зависит от общей ситуации в государстве, 
чем от специфических местных обстоятельств»[8].

В целом, принцип делегирования отдельных го-
сударственных полномочий органам местного само-
управления получил широкое распространение на 
территории Европейского Союза.

Как справедливо отмечает А.И. Черкасов, «об-
щая для большинства стран современного мира тен-
денция заключается в сокращении собственно ком-
мунальных дел и расширение обязательных и по-
рученных. Такая ситуация отражает возрастающую 
интеграцию местных органов в государственный 
механизм, их приспособление к решению прежде 
всего задач, имеющих общегосударственное значе-
ние»[9. c. 114].

В доктрине муниципального права России сфор-
мировалось несколько подходов к пониманию про-
блемы перераспределения полномочий между ор-
ганами государственной и муниципальной власти. 
Некоторые авторы считают, что делегирование – это 
лишь одна из форм наделения полномочиями того 
или иного органа. Другой формой является передача 
полномочий. При этом под передачей Е.С. Шугрина 
понимает «такой способ регулирования полномо-
чий органа местного самоуправления, при котором 
какое-либо полномочие государственного органа 
исключается из его компетенции и включается в 
компетенцию местного самоуправления. Делеги-
рование – это предоставление государственным ор-
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ганам принадлежащего ему права решения какого-
либо вопроса органам местного самоуправления на 
один раз, на определенный срок или бессрочно»[10. 
c. 1–3].

Со своей стороны, Г.Ф. Скрипкин обращает вни-
мание «на различие в содержании понятия «переда-
ча полномочий», которая происходит на постоянной 
и безусловной основе, расширяя перечень вопросов 
ведения муниципального образования, и «делеги-
рование полномочий», которое осуществляется на 
временной основе с соблюдением определенных 
требований, расширяя лишь компетенцию отдель-
ных муниципальных органов»[11. c. 84].

Среди ученых-правоведов, занимающихся вопро-
сами муниципального права, встречаются весьма не-
однозначные суждения относительно такой формы 
наделения полномочиями, как делегирование. 

Так, И.Н. Кузнецов и В.С. Пронина считают, что 
«делегирование полномочий связано с поручени-
ями, при которых либо расширяется компетенция 
органа, которому делегируется полномочие, либо 
уточняется его компетенция, суживается сфера их 
усмотрения при реализации собственной компетен-
ции» [12. c. 83].

По мнению Б.М. Лазарева, «делегирование пол-
номочий – весьма специфический способ наделения 
полномочиями, при котором один орган управления 
возлагает на другой право решать вопрос, отнесен-
ный к компетенции первого органа»[13. c. 252]. 

И.Г. Цыганенко, отрицая универсальность деле-
гирования, полагает, что «делегирование – это дале-
ко не всякий способ определения и изменения ком-
петенции. Делегирование есть уполномочивание 
субъектов другого лица или органа (организации) 
выполнять некоторые его полномочия»[14. 32].

Принцип делегирования полномочий рассматри-
вается в «Европейской хартии местного самоуправ-
ления», принятой 15 октября 1985 г. (См. Хартия) 
как принцип соответствия данного уровня власти 
определенному уровню ответственности. Другими 
словами, полномочия могут быть переданы инсти-
тутам местного самоуправления прежде всего в слу-
чае их эффективного (и экономически менее затрат-
ного) выполнения на муниципальном уровне.

В Федеральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131 (См: Феде-
ральный закон о местном самоуправлении 2003 г.) 
используются лишь понятия «наделение полномочи-
ями» и «переданные полномочия». Кроме того, по-
нятие «делегированные полномочия» не отражено, 
в том числе и в тексте действующей Конституции 
Российской Федерации. Представляется, что кор-
ректнее говорить о делегировании как об устояв-
шемся в юридической литературе обобщенном по-
нятии любого наделения (передачи) полномочиями. 
Думается что, наделение (передача) полномочиями 
– это правовая форма делегирования.

До Федерального закона о местном самоуправ-
лении 2003 г. на федеральном уровне вопрос о на-
делении местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями практически не ре-
гламентировался. Соответственно, гл. 4 указанного 
закона «Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями» 
является новеллой.

В действующем Федеральном законе о местном 
самоуправлении конкретизировано, что финансовое 
обеспечение государственных полномочий, пере-
данных (делегированных) органам местного само-
управления, осуществляется исключительно за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
федеральных и региональных бюджетов. Более того, 
органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом муниципального образования. 

В свою очередь, в ч. 3 ст. 20 установлено, что 
«органы местного самоуправления несут ответ-
ственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в пределах выделенных му-
ниципальным образованиям на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств». Вместе с тем, 
возникает вопрос: могут ли муниципальные органы 
власти отказаться от исполнения переданных пу-
бличных полномочий, если имеет место нехватка 
необходимых средств? Судя по всему, органы мест-
ного самоуправления не вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения переданных полно-
мочий, несмотря на дефицит финансовых средств, 
поскольку действие федерального законодательства 
или законов субъектов Федерации, а также обязан-
ности институтов публичной власти их исполнять 
не могут быть de facto обусловлены достаточностью 
или недостаточностью финансовых средств.

В таком случае, из смысла ст.ст. 245–259 Граж-
данско-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации вытекает, что юридические и физические 
лица, понесшие ущерб в результате неисполнения 
обязательств, а также прокуроры вправе оспо-
рить такого рода действия или бездействие. Кроме 
того, в соответствии со ст.ст. 254–258 гражданин, 
организация вправе оспорить в судебном порядке 
решения, действия (бездействие) органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муници-
пального служащего, если считают, что нарушены 
их права, свободы и законные интересы. В связи с 
чем физические и юридические лица могут обра-
титься непосредственно в суд или в вышестоящий 
(в порядке подчиненности) орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, к долж-
ностному лицу, государственному или муниципаль-
ному служащему.
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Таким образом, следует согласиться с выводом 
Л.В. Андриченко о том, что норма ч. 3 ст. 20 Феде-
рального закона «не является основанием для неис-
полнения закона или отказа от его исполнения, по-
скольку она не освобождает орган местного самоу-
правления от гражданской ответственности, а долж-
ностных лиц органов местного самоуправления от 
административной или уголовной ответственности, в 
случае ее наступления в связи с неисполнением пол-
номочий, возложенных на них законом»[15. c. 247].

Г.Ф. Скрипкин, как и Л.В. Андриченко, обращает 
внимание на тот существенный факт, что многие феде-
ральные законы «возлагают на органы местного само-
управления государственные полномочия, так сказать 
скрыто, т.е., не указывая прямо их государственную 
природу, что позволяет в нарушение всех конститу-
ционных норм не производить финансирование. В 
конечном счете страдает население, не получающее 
гарантированного государством обеспечения той или 
иной сферы жизнедеятельности»[16. c. 91].

В целом финансирование переданных государ-
ственных полномочий является одной из слож-
нейших проблем во взаимоотношениях органов 
публичной власти соответствующего уровня. Так, 
президент Конгресса муниципальных образований 
О. Сысуев, формулируя финансовую проблему в 
рассматриваемой сфере, отмечает: «Сегодня у орга-
нов местного самоуправления обязательств пример-
но в 3 раза больше, чем финансовых возможностей. 
Для выполнения всех поставленных задач нужно 
около 6 трлн руб., а реально из бюджета на эти цели 
пока может быть выделено не более 2 трлн. В такой 
ситуации как не дели полномочия, как не пытайся 
развить местное самоуправление – все равно эффек-
тивно функционировать оно не будет» [17.].

Наделение местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями регулируется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 
частности, согласно п. 1 ст. 140 региональный фонд 
компенсаций образуется в составе бюджета субъ-
екта Федерации в целях финансового обеспечения 
исполнения органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий.

Пункт 2 ст. 140 декларирует, что субвенции из ре-
гионального фонда компенсаций распределяются в 
соответствии с едиными для каждого вида субвенций 
методиками. Они утверждаются законом субъекта Фе-
дерации исходя из требований Бюджетного кодекса. 
Распределение средств осуществляется между всеми 
муниципальными образованиями субъекта Федера-
ции, органами местного самоуправления, которые ре-
ализуют переданные им отдельные государственные 
полномочия, пропорционально численности местного 
населения (отдельных групп населения), потребителей 
соответствующих бюджетных услуг, лиц, имеющих 
право на получение трансфертов населению, другим 
показателям с учетом объективных условий, влияю-
щих на стоимость бюджетных услуг (объема выплат).

Переданные (делегированные) государством 
полномочия должны быть четко обозначены и диф-
ференцированы от собственных полномочий муни-
ципальных органов, для того чтобы не привести к 
стагнации этого уровня публичной власти.

Более конкретно, перечень вопросов, по которым 
возможно делегирование (передача) органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий (в сфере совместного ведения), опре-
делен Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» от 6 октя-
бря 1999 г. № 184-ФЗ (в редакции от 4 июля 2003 г. 
№ 95-ФЗ).

Так, согласно ч. 2 и 6 ст. 26 (3), к ним относят-
ся вопросы: формирования и содержания архивных 
фондов субъекта Федерации; предупреждения чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий; создания и обеспе-
чения охраны государственных природных заказни-
ков и памятников природы регионального значения; 
строительство и содержание автомобильных дорог 
общего пользования межмуниципального значения; 
социальной поддержки и социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов и т.д.

Как справедливо пишет Г.Ф. Скрипкин, «одна из 
практических трудностей, связанных с наделени-
ем органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, связана с нечет-
ким разграничением полномочий между органами 
государственной власти и местного самоуправле-
ния»[18. c. 87].

Следовательно, решение вопроса о четком фор-
мулировании разграничения полномочий должно 
стать доминирующим алгоритмом в деле установ-
ления баланса во взаимоотношениях между различ-
ными уровнями публичной власти. В свою очередь, 
следует подчеркнуть, что в целом нахождение не-
обходимого баланса во многом определяет уровень 
демократии в стране. Представляется, что идеаль-
ным вариантом развития народовластия в том или 
ином государстве может быть создание реального, 
а не декларативного равновесия в распределении 
полномочий между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. Поскольку, перевес 
в одну или в другую сторону является негативным 
фактором.

В контексте вышесказанного замечания, словами 
В.И. Васильева отметим, что «включение в число 
вопросов местного значения не свойственных мест-
ному самоуправлению дел – не вся беда, которая 
ныне одолевает содержание деятельности муници-
палитетов. Органам местного самоуправления по-
ручают все больше государственных полномочий в 
порядке, предусмотренном Конституцией РФ. Осо-
бенность российского местного самоуправления со-
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стоит, в частности, в том, что в отличие от других 
стран, где рядом с органами местного самоуправ-
ления действуют местные органы государственной 
власти, берущие на себя ответственность за осу-
ществление государственных дел, в России органам 
местного самоуправления поручают решение неко-
торых этих дел».

Точка зрения известного юриста-государствове-
да В.И. Васильева лишний раз подтверждает важ-
ность (необходимость) рационального распределе-
ния публичных полномочий. В противном случае 
произойдет фактическое включение местного са-
моуправления в систему органов государственной 
власти, т.е. процесс этатизации отдельных вопросов 
децентрализованного характера.

Литература
1. Кубарков А.Н. Конституционно-правовое регулирова-

ние разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления: Автореф. 
Дисс… канд. юрид. наук. М., 2000. 

2. Муниципальное право Российской Федерации / Под 
ред. Ю.А. Дмитриева. М., 2000. 

3. Кузнецова Н.В. Делегирование полномочий в сфере 
взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации: Автореф. Дисс... 
канд. юрид. наук. М., 2005. 

4. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государствен-
ной власти и местного самоуправления: Учебное пособие. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2010.

5. Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного 
государства (США, Великобритания). М., 1971. 

6. Барабашев Г.В. Местное самоуправление. М.: Изд-во 
МГУ, 1996. 

7. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: те-
ория и практика. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М. 1998. 

8. Граверт Р. Финансовая автономия органов местного 
самоуправления в ФРГ // Государство и право. 1992. № 10.

9. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: те-
ория и практика. 

10. Шугрина Е.С. Муниципальное право. Новосибирск, 
1995. 

11. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

12. Кузнецов И.Н., Пронина В.С. Основания издания и 
форма нормативных актов государственных комитетов, ми-
нистерств, ведомств СССР // ВНИИСЗ. Труды. Вып. № 4. 

13. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: 
Юрид. лит., 1972. 

14. Исполнительная власть в Российской Федерации / На-
здрачев А.Ф., Тихомиров Ю.А., Цыгаленко И.Г. и др. М., 1996.

15. Андриченко Л.В. Разграничение полномочий между 
органами публичной власти в сфере местного самоуправ-
ления // Муниципальная реформа в Российской Федерации: 
правовое и экономическое исследование / Под ред Т.Я. Ха-
бриева. М., 2010.

16. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

17. Воробьев В. У муниципалитетов задач больше, чем 
денег // Российская газета. 2002. 22 октября.

18. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

19. Васильев С.И. Муниципальное право России: Учеб-
ник. М.: Юстицинформ, 2012.

 НОВЕЛЛЫ ВАЛЮТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ
В.Д. Стоянов,

аспирант кафедры финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Аннотация. В статье рассматриваются последние изменения в валютном законодательстве в 2011–
2012 году, связанные с принятием ряда федеральных законов и актов органов валютного регулирования. 
На основе анализа произошедших изменений были обозначены основные, по мнению автора, перспективы 
дальнейшей либерализации механизма валютного регулирования, модернизации действующей системы 
валютного контроля и порядка взаимодействия и обмена информацией органами и агентами валютного 
контроля. 

Ключевые слова: валютное законодательство, паспорт сделки, координация органов и агентов 
валютного контроля, валютный контроль, учет валютных операций, контроль за проведением валютных 
операций.

NOVELS CURRENCY REGULATION AND 
PROSPECTS 

V.D. Stoyanov, 
graduate student, Department of Financial Law, 

Moscow State Law University. OE Kutafin (MSLA).



177Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Annotation. This article includes recent developments in the foreign exchange law in 2011–2012, related to 
the adoption of a number of federal laws and acts of currency regulation authorities. Based on the analysis of this 
changes there were indicated the main, according to the author, perspectives for the further liberalization of the 
currency regulation mechanism and for the modernization of the current system of foreign exchange control and 
order of interaction and information exchange between currency control bodies and agents.

Key words: currency legislation, transaction passport, coordination of currency control bodies and agents, 
currency exchange control, record of currency transactions, currency transactions’ control.

Обновление валютного законодательства в 2012 г. 
характеризуется тем, что большая часть существен-
ных изменений коснулась основного закона в сфере 
валютного регулирования – Федерального закона от 
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» (далее – «Федеральный 
закон № 173-ФЗ»). Это связано с принятием федераль-
ных законов: № 406-ФЗ от 06.12.2011 [1], № 409-ФЗ от 
06.12.2011 [2], № 294-ФЗ от 15.11.2010 [3], № 162-ФЗ 
от 27.06.2011 [4], № 8-ФЗ от 07.02.2011 [5], № 236-ФЗ 
от 18.07.2011 [6].

Принятие целого блока законов имело своей 
целью оптимизацию валютного контроля при осу-
ществлении внешнеэкономических сделок и его 
приведение в соответствие с рядом существенных 
изменений, внесенных в нормативно-правовые акты 
других сфер регулирования.

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 406-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» 
в части упрощения процедур валютного контроля» 
(далее – «Закон № 406-ФЗ») внес следующие изме-
нения в механизм валютного регулирования: 

1) уточнение содержания паспорта сделки, но-
вые требования к его оформлению (изменение в ст. 
20 Закона № 173-ФЗ), 

2) уточнение функций Правительства Россий-
ской Федерации в части координации органов и 
агентов валютного контроля (изменение в ч. 6 ст. 22 
Закона № 173-ФЗ),

3) дополнение перечня документов, запрашива-
емых агентами валютного контроля, документами, 
необходимыми для подтверждения статуса физиче-
ского лица – нерезидента (дополнение нормой п.14 
ч. 4 ст. 23 Закона № 173-ФЗ),

4) введение принципа однократности представ-
ления документов резидентами и нерезидентами 
органам и агентам валютного контроля и видов 
представляемых документов (изменения в ч. 5 ст. 23 
Закона № 173-ФЗ),

5) уточнение компетенции таможенных орга-
нов при передаче в электронном виде информации 
о зарегистрированных таможенными органами де-
кларациях на товары Центральному банку Россий-
ской Федерации и уполномоченным банкам, а также 
установление обязанности таможенных органов пе-
редавать данную информацию в электронном виде 
в уполномоченные банки не позднее трех рабочих 
дней, исчисляемых со дня, следующего за датой вы-
пуска (условного выпуска) таможенными органами 

Российской Федерации товаров (новая редакция ч. 6 
ст. 23 Закона № 173-ФЗ),

6) закрепление обязанности резидентов по пред-
ставлению уполномоченным банкам информации об 
ожидаемых в соответствии с условиями договоров 
(контрактов) максимальных сроках получения от не-
резидентов на свои счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты и/или валюты Российской Феде-
рации за переданные нерезидентам товары, выполнен-
ные для них работы, оказанные им услуги, передан-
ные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, а также об ожидаемых в соответствии 
с условиями договоров (контрактов) максимальных 
сроках исполнения нерезидентами обязательств по 
внешнеторговой сделке путем передачи резидентам 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в счет осу-
ществленных авансовых платежей (изменения в ст. 19 
Закона № 173-ФЗ) для указания в ведомостях банков-
ского контроля (порядок представления резидентами 
уполномоченным банкам указанной информации и по-
следующего ее отражения уполномоченными банками 
в ведомостях банковского контроля устанавливается 
Центральным банком Российской Федерации (ч. 1.2 ст. 
19 Закона № 173-ФЗ).

7) установление новой обязанности уполно-
моченных банков и государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» как агентов валютного 
контроля при наличии информации о нарушении 
юридическим лицом-резидентом требований ст. 
19 Закона № 173-ФЗ передавать органу валютного 
контроля, имеющему право применять санкции к 
данному лицу, соответствующую ведомость банков-
ского контроля по состоянию на дату выявления на-
рушения (новый абзац ч. 9 ст. 23 Закона № 173-ФЗ).

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 236-
ФЗ введена новая ч. 4 ст. 19 Закона № 173-ФЗ, уста-
навливающая возможность для резидентов замены 
страховой выплатой обязанности получения валют-
ной выручки в соответствии с заключенным ранее 
договором страхования рисков неисполнения нере-
зидентом обязательств по внешнеторговому догово-
ру (контракту) при наступлении страхового случая.

В связи с принятием электронного документообо-
рота между органами и агентами валютного контроля 
добавлена ч. 6 ст. 20, устанавливающей обязанность 
уполномоченных банков передавать оформленные 
паспорта сделок в электронном виде органам и аген-
там валютного контроля в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации в срок 
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не более 3 рабочих дней с даты оформления паспорта 
сделки в уполномоченном банке.

Предполагается, что указанные изменения в Фе-
деральный закон № 173-ФЗ будут способствовать: 

• снятию неоправданных административных ба-
рьеров во внешнеэкономической деятельности юри-
дических лиц-резидентов, в том числе российских 
инновационных компаний; 

• оптимизации валютного контроля при осущест-
влении внешнеэкономических сделок с товарами 
путем сокращения документооборота, исключения 
дублирования функций агентов валютного контро-
ля, а также уточнения компетенции таможенных ор-
ганов как агентов валютного контроля переходу на 
оформление паспорта сделки в электронном виде и 
сокращению объема информации, необходимой для 
оформления паспорта сделки и т.д.

Следующее существенное изменение механиз-
ма валютного регулирования и валютного контроля 
связано с принятием нового акта органа валютного 
регулирования, определяющего порядок предостав-
ления форм учета и отчетности и подтверждающих 
документов по валютным операциями и осущест-
вления контроля за их проведением. Речь идет о 
вступившей в силу 1 октября 2012 г. инструкции 
Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами упол-
номоченным банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных операций, по-
рядке оформления паспортов сделок, а также по-
рядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и контроля за их проведением» (далее – 
«Инструкция № 138-И») [7].

Инструкция № 138-И заменила положение Бан-
ка России от 1 июля 2004 г. № 258-П и инструкцию 
Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И, а также 
указание Банка России от 10 декабря 2007 г. № 1950-
У, которые с 1октября 2012 г. утратили силу.

Инструкция № 138-И устанавливает:
• порядок, случаи и сроки представления рези-

дентами и нерезидентами в уполномоченные банки 
документов и информации, которые связаны с про-
ведением валютных операций;

• порядок оформления паспортов сделок;
• порядок учета уполномоченными банками ва-

лютных операций и контроля за их проведением.
Следует сказать, что теперь одновременно суще-

ствуют две формы паспорта сделки: на бумаге и в 
электронной форме.

Прежде чем мы проанализируем основные изме-
нения порядка оформления паспортов сделок и учета 
валютных операций, введенных новой Инструкцией 
№ 138-И, хотелось бы немного вернуться к Феде-
ральному закону № 173-ФЗ в этой части. Существен-
но изменилась редакция ст. 20 Федерального закона 
№ 173-ФЗ с 5 июня 2012 г. в связи с принятием За-
кона № 406-ФЗ. Текст статьи теперь содержит под-
робное уточнение содержания паспорта сделки (ч. 3), 

которое должно включать следующую информацию:
1) сведения о номере и дате паспорта сделки;
2) сведения о резиденте и его иностранном 

контрагенте;
3) общие сведения о внешнеторговой сделке 

(дата и номер договора (если имеется), общая сумма 
сделки и валюта цены сделки, дата завершения ис-
полнения обязательство по сделке);

4) сведения об уполномоченном банке, в котором 
оформляется паспорт сделки и через счета в кото-
ром осуществляются расчеты по сделке;

5) сведения о переоформлении и основаниях за-
крытия паспорта сделки.

Более подробно остановимся на отдельных по-
ложениях паспорта сделки.

Сведения об иностранном контрагенте. Указан-
ное положение паспорта сделки не взывает особых 
трудностей при заполнении. Однако следует отме-
тить, что когда в контракте больше одного контр-
агента, другими словами есть центральный контр-
агент и другие участники контракта (например, 
агенты, поверенные, комиссионеры, перевозчики, 
то есть третьи лица – участники договорных от-
ношений), то, если в контракте они названы напря-
мую, паспорт сделки также должен содержать ин-
формацию и о них.

В части указания общих сведений о внешнеторго-
вой сделке также следует отметить ряд нюансов от-
носительно каждого вида информации. При заполне-
нии сведений о дате и номере договора следует учи-
тывать, что указание «если имеется» касаются только 
номера договора. Дата всегда должна стоять на дого-
воре. Это вытекает из требований Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее – «Федеральный закон № 402-ФЗ») 
[8]. Участники внешнеторговой деятельности, явля-
ющиеся юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, адвокатами или нотариусами, 
обязаны подписывать договор, ставить печать и дату, 
иначе эти документы не будут считаться документа-
ми первичной бухгалтерской отчетности.

В Инструкции 138-И появилось довольно важ-
ное нововведение – установлена возможность 
оформления паспорта сделки по предварительным 
договорам, предложениям о заключении таких до-
говоров (соглашений), содержащим все существен-
ные условия договора (оферта, публичная оферта), 
проектам договоров (контрактов, соглашений). Это 
те случаи, когда у одной из сторон есть намерение 
заключить сделку, подтвержденное подписью этой 
стороны под договором. То есть достаточно опреде-
ления воли хотя бы одной из сторон на основании 
проставленных подписи и печати. 

Однако в Инструкции 138-И упускается один 
важный момент – в данном акте органа валютного 
регулирования идет речь об оформлении паспорта 
сделки на основании проекта договора, но ничего 
при этом ничего не говорится о переоформлении 
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паспорта сделки к договору на основании проекта 
дополнительного соглашения к этому договору.

Представляется целесообразным, чтобы соот-
ветствующие органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением валютного законодательства и актов 
органов валютного регулирования и контроля, при-
знавали право участников внешнеэкономической 
деятельности на переоформление паспорта сделки 
на основании проекта дополнительного соглашения 
к паспортизируемой сделке.

Общая сумма сделки и валюта цены сделки су-
щественным образом зависит от характера исполне-
ния обязательств, заложенных договором. Все про-
сто, когда в договоре прописана конкретная сумма и 
валюта сделки, но бывают случаи, когда нет прямой 
названной суммы договора в его тексте и сумма, на-
пример, определяется формулой или каким-либо ус-
ловным обязательством, связанным с исполнением 
договора. В таком случае участник внешнеэкономи-
ческой деятельности обязан сам рассчитывать сум-
му обязательств по внешнеторговой сделке и пропи-
сать ее в паспорте сделки. Таким образом, уточне-
ние «если имеется» кроме как к номеру договора, ни 
к одному другому условию применяться не может.

В отношении указания даты завершения исполне-
ния обязательств по сделке в практике правоприме-
нения также возникают много вопросов. Например, 
когда в договоре есть дата прекращения действия 
договора, но при этом в договоре есть обстоятель-
ства, которые могут этот срок «расширить» - обсто-
ятельства форс-мажора и обстоятельства качества. 
Если в условиях договора стоит дата завершения 
обязательств по контракту, она может быть указана 
в паспорте сделки, однако резидент может эту дату 
изменить с учетом вышеназванных условий. То есть 
эту дату он может увеличить на возможные случаи 
наступления обстоятельств, предусмотренных соот-
ветствующими разделами договора.

В случаях, когда буквальное значение содержа-
щихся во внешнеторговом договоре слов и выраже-
ний неясно (в частности, напрямую не указывается 
срок исполнения обязательств), при толковании ус-
ловий договора выясняется в соответствии со ст. 431 
ГК РФ действительная воля сторон с учетом цели до-
говора. При этом принимаются во внимание все со-
ответствующие обстоятельства, и за срок исполнения 
обязательств принимается срок, который указывает-
ся резидентом при оформлении паспорта сделки.

Сведения об уполномоченном банке, в котором 
оформляется паспорт сделки и через счета в кото-
ром осуществляются расчеты по сделке, указывают-
ся резидентом в обязательном порядке. Ни один па-
спорт сделки не оформляется без предварительной 
договоренности с банком, который будет обслужи-
вать соответствующий договор.

Инструкция № 138-И предусматривает возмож-
ность делегирования уполномоченному банку на 
основании представляемых резидентом документов 

и иной информации права заполнять справку о ва-
лютных операциях (п. п. 2.4, 2.9, 3.9, 3.15 Инструк-
ции 138-И), справку о подтверждающих докумен-
тах (п. п. 9.4, 9.7), паспорт сделки (п. п. 6.3, 6.11), 
что не освобождает резидента от ответственности 
за соблюдение установленных сроков исполнения 
соответствующих обязанностей, включая сроки 
представления необходимых документов. То есть, 
если банк делает ошибку при оформлении паспор-
та сделки, ответственность все равно несет клиент 
банка. Что, однако, не исключает возможность рези-
дента, в случае привлечения его к ответственности 
за допущенное нарушение, обратиться к банку или 
в суд с требованием о возмещении причиненных 
убытков.

Кроме того, Инструкцией № 138-И в порядок 
представления форм учета, подтверждающих доку-
ментов и информации, оформления паспортов сде-
лок вносится ряд нововведений, в том числе:

• в качестве форм учета по валютным операциям 
резидентов определены только справка о валютных 
операциях и справка о подтверждающих докумен-
тах (то есть количество форм учета и отчетности со-
кращено до двух основных документов).

В частности, отменена обязанность представления 
резидентами справки о расчетах в рублях и справки 
о расчетах через счета за рубежом по паспортизиро-
ванным сделкам, сведения о расчетах теперь должны 
отражаться в справке о валютных операциях. Также 
отменена обязанность указывать в расчетном (платеж-
ном) документе номер паспорта сделки при списании 
валюты РФ по паспортизированным сделкам, а введе-
но требование об указании в расчетном (платежном) 
документе кода вида валютной операции.

• при осуществлении валютных операций, свя-
занных с расчетами по контракту (кредитному до-
говору) через счета резидента, открытые в банке-не-
резиденте, предусмотрено представление справок о 
валютных операциях по договорам, по которым от-
крыт паспорт сделки (справки о расчетах через сче-
та за рубежом представляться не будут);

• уточнено, что теперь паспорт сделки оформля-
ется по агентским договорам и договорам комиссии 
вне зависимости от суммы комиссионного (агент-
ского) вознаграждения как при прямых расчетах, 
так и при удержании комиссионного (агентского) 
вознаграждения. То сколько бы не удерживал от об-
щей суммы агент(комиссионер), если общая сумма 
сделки превышает 50 тыс. долларов США, то па-
спорт сделки должен быть оформлен.

Также резиденты оформляют паспорт сделки по 
договорам поручения, аренды и лизинга (ранее также 
паспортизировались, но теперь выделены в отдель-
ную группу), договорам на перемещение припасов;

Что касается последних, то это новация Инструк-
ции 138-И и до 1 октября 2012 г. по таким сделкам 
паспорта сделок не оформлялись. Перемещение 
припасов, транспортировка, бункировка, перера-
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ботка теперь всегда подразумевают паспортизацию 
этой формы внешнеторговой деятельности. 

• изменен порядок представления справки о ва-
лютных операциях при списании денежных средств 
с использованием банковской карты по контракту, 
по которому оформлен паспорт сделки;

• по контрактам (кредитным договорам) сумма, 
при которой оформляется паспорт сделки, повыше-
на с 5 000 до 50 000 долларов США.

Здесь следует четко понимать, что все те договора, 
по которым открыт паспорт сделки по старым тре-
бованиям, и на момент вступления в силу новой ин-
струкции он еще не закрыт, то по нему все докумен-
ты и информация, которые должны предоставляться 
по новым требованиям Инструкции 138-И, клиентом 
представляются. То есть действие новой инструкции 
на эти правоотношения распространяется;

• установлен порядок представления форм уче-
та, подтверждающих документов и информации, 
оформления паспортов сделки при уступке права 
требования, переводе долга и исполнении обяза-
тельств третьим лицом и др.

При этом все оформленные паспорта сделок 
продолжают действовать, пока не возникнет необ-
ходимость их закрыть или внести в них изменения. 
А если понадобится перевести контракт на обслу-
живание в другую кредитную организацию, то банк 
сам приведет паспорт сделки в соответствие с новы-
ми правилами.

Паспорта сделок по кредитным договорам, сум-
ма обязательств по которым не превысила планку 
в 50 000 долларов США по состоянию на 1 октя-
бря 2012 г. (по курсу на дату заключения договора), 
можно закрыть.

Новой инструкцией изменен круг лиц, на кото-
рые распространяется требование по оформлению 
паспорта сделки. Физические лица теперь предо-
ставляют в банк документы по валютным опера-
циям, только если они предприниматели или зани-
маются частной практикой (адвокаты, нотариусы и 
т.д.), остальные граждане вправе закрыть паспорта 
сделок оформленные ранее по иностранным креди-
там (независимо от их суммы). В противном случае 
это сделает банк по истечении полугода с даты на-
чала действия новой Инструкции № 138-И.

Есть один нюанс, на котором следует отдельно 
остановиться. Если индивидуальный предпринима-
тель, который по налоговому и гражданскому законо-
дательству рассматривается как юридическое лицо, 
если законом не предусмотрено иное, перечисляет 
себе на счет денежные средства в иностранной валю-
те со своего текущего счета физического лица за гра-
ницу или наоборот, то это грубейшее нарушение тре-
бований ст. 9 Федерального закона 173-ФЗ (расчеты в 
иностранной валюте между двумя резидентами).

Инструкция 138-И дала возможность участникам 
внешнеторговой деятельности уполномочить любое 
лицо компании через надлежаще оформленную до-

веренность на оформление паспорта сделки. Ранее, 
до 1 октября 2012 г., подписывать паспорт сделки 
могли только лица, указанные в карточке подписей. 
Это еще одна новация новой инструкции.

Порядок смены присвоенного номера паспорта 
сделки при переводах паспорта из банка в банк так-
же затронут в новой инструкции. Номер паспорта 
сделки, присвоенный при его оформлении сохраня-
ется, если осуществляется:

• оформление, переоформление паспорта сделки;
• перевод резидентом паспорта сделки в другой 

уполномоченный банк, в связи с переводом кон-
тракта на расчетное обслуживание в такой уполно-
моченный банк;

• перевод паспорта сделки при реорганизации 
уполномоченного банка (закрытии филиала);

Новый же номер паспорту сделки присваивается 
в двух случаях, если имеет место:

• оформление паспорта сделки в связи с отзывом 
лицензии;

• оформление паспорта сделки в связи с уступ-
кой требования (переводом долга) по контракту дру-
гому резиденту.

Вот эта последняя новация Инструкции 138-И в 
корне изменила концепцию, связанную с уступкой 
права требования по исполнению обязательств во 
внешнеторговых сделках. В случае, если резидент 
уступает все права и обязанности по внешнеэконо-
мической сделке другому лицу согласно Инструк-
ции 138-И необходимо учитывать, на момент пере-
дачи на чьей стороне было положительное сальдо 
осуществления расчетов по договору. То есть, усту-
пая обязательства по договору, резидент обязан ис-
полнить публично-правовую обязанность по репа-
триации валютной выручки.

С 13 февраля 2013 г. вступает в силу новая редак-
ция ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. В этой редакции прямо 
прописано, что является незаконной валютной опе-
рацией, а именно:

• запрещенная валютным законодательством РФ 
либо осуществляемая с нарушением валютного за-
конодательства РФ валютная операция, в том числе 
купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том 
числе дорожных чеков), номинальная стоимость ко-
торых указана в иностранной валюте, минуя упол-
номоченные банки;

• осуществление валютных операций, расчеты 
по которым проведены, минуя счета в уполномочен-
ных банках или счета (вклады) в банках зарубежом 
в случаях, не предусмотренных валютным законо-
дательством РФ;

• осуществление валютных операций, расчеты 
по которым проведены за счет средств, зачислен-
ных на счета (вклады) в банках, расположенных за 
пределами территории РФ, в случаях, не предусмо-
тренных валютным законодательством РФ.

Внесенное изменение однозначно трактуется в 
пользу правоприменителя и, в первую очередь, в 
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пользу Федеральной службы финансово-бюджетно-
го надзора РФ (далее – «ФСФБН»). Так как, если 
раньше определения незаконной валютной опера-
ции в законодательстве не было и все связанные с 
этим неясности трактовались в пользу резидентов, 
в связи с чем большинство судебных исков против 
ФСФБН резиденты выигрывали. То теперь в ч. 1 
ст. 15.25 КоАП РФ эта дефиниция содержится.

Также некоторые изменения коснулись Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» [9] в связи с принятием Фе-
дерального закона от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ. 
Этот закон направлен на приведение законодатель-
ства Российской Федерации в соответствие с норма-
тивной базой Таможенного союза, а также на вос-
полнение отдельных пробелов в законодательстве. 
С 7 декабря 2011 г. в основной закон о внешнеторго-
вой деятельности внесены следующие изменения:

• п. 7 ст. 2 Закона № 164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» изложен в следующей редакции: «Внешняя 
торговля товарами – импорт и (или) экспорт товаров. 
Перемещение товаров между частью территории РФ 
и другой частью территории РФ, если такие части не 
связаны между собой сухопутной территорией РФ, 
через таможенную территорию иностранного госу-
дарства, перемещение товаров на территорию РФ с 
территорий искусственных островов, установок и со-
оружений, над которыми РФ осуществляет юрисдик-
цию в соответствии с законодательством РФ и норма-
ми международного права, или перемещение товаром 
между территориями искусственных островов, уста-
новок и сооружений, над которыми РФ осуществля-
ет юрисдикцию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормами международного 
права, не является внешней торговлей товарами».

• слово «таможенной» в отношении террито-
рии Российской Федерации везде по тексту Закона 
№ 164-ФЗ теперь исключено.

С 1 января 2013 г. в круг обязательств Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора РФ по-
падают все площадки по торговле куплей-продажей 
иностранной валютой. В соответствии с несколькими 
федеральными законами, принятыми по компетен-
ции Федеральной службы по финансовым рынкам 
РФ (далее – «ФСРФ»), ФСФР с 1 января 2013 г. будет 
устанавливать порядок торгов валютой. Образуется 
интересный конгломерат: Центральный банк устанав-
ливает требования к купле-продаже, ФСФР требова-
ния к порядку проведения торгов, ФСФБН – контроль 
за валютными операциями на торгах (Постановление 
Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 1395 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» [10]). То есть с 1 января 
2013 г. валютные операции на торгах и организация 
торгов из сферы полномочий Центрального банка 
Российской Федерации исключаются.

Кроме этого, с 1 января 2013 г. ФСФБН будет 
получать информацию о всех паспортах сделок, 
оформленных на территории Российской Федера-
ции. Соответствующие нововведение потребует 
внесения соответствующих изменений в Регламент 
информационного взаимодействия и Соглашения 
ФСФБН с Банком России о порядке взаимодействия.

Таким образом, проанализированные изменения 
в законодательстве свидетельствуют о продолжении 
процесса обновления валютного законодательства, 
его либерализации и приведении в соответствие с 
мировой практикой валютного регулирования. Вве-
дение электронного документооборота между орга-
нами и агентами валютного контроля, постепенное 
расширение объема передаваемой информации и 
поэтапный переход к полностью электронному об-
мену информацией и документами ведет к обеспе-
чению прозрачности валютного контроля, повыше-
нию его эффективности и наиболее полному взаи-
модействию органов и агентов валютного контроля 
между собой для целей его осуществления.

Внесенные изменения и принятие новой Ин-
струкции 138-И несомненно ввело ряд новых по-
ложений, который теперь требуют тщательной про-
работки и корректировки с учетом новой правопри-
менительной практики, которую на данный момент 
необходимо еще создать.

Создание Таможенного союза и участие Россий-
ской Федерации в нем ведет к необходимости раз-
работки согласованной валютной политики стран-
участниц, направленной на совершенствование 
валютного регулирования, его согласованность, 
стабильность национальных валют и обеспечение 
их устойчивости путем принятия преимущественно 
экономических мер валютного регулирования.
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Неправомерное использование инсайдерской ин-
формации – явление известное в мировой практике 
достаточно давно. Имеются такие факты и в истории 
нашего государства1. Однако, с активным развитием 
в России финансовых рынков данное явление стало 
приобретать массовый характер. По мнению ряда 
исследователей2, неправомерное использование ин-
сайдерской информации несет в себе угрозу для эко-
номической безопасности государства, которая на-
прямую связана с его национальной безопасностью3.

По этой причине актуальным является деталь-
ное, объективное и всестороннее научное исследо-
вание рассматриваемого явления, которое относи-
тельно недавно в России было признано правона-
рушением4.

Продуктивность научного исследования в боль-
шой степени зависит от его методологии. Четкая 
и логически организованная структура научного 
исследования является залогом выполнения таких 
принципов научного познания, как объективность, 
верификация и системность.

Существуют различные подходы к пониманию 
такого явления как инсайдерская информация. Од-
ним из таких подходов, выходящих за рамки эконо-
мических наук, выступает математическая интер-
претация организационной структуры предприятия 
и каналов передачи информации в ней с использова-
нием математической теории графов5. Такой подход 
сводится к задаче поиска инсайдеров внутри орга-
низации с использованием математического аппара-
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та. Однако, его описание имеет ряд неточностей в 
применении математических методов. Кроме того, в 
представленном Кавуном С.В. виде данный подход 
несет низкую практическую значимость, посколь-
ку подходит только для поиска всех инсайдеров, не 
учитывая, совершают они или нет правонаруше-
ния с использованием инсайдерской информации. 
Решить данную проблему необходимо, во-первых, 
исключив ошибки из математического описания 
модели, а, во-вторых, повысив практическую значи-
мость метода с применением междисциплинарного 
подхода.

Подход, предложенный Кавуном С.В., заклю-
чается в математическом представлении системы 
циркулирования информации в организации. В 
данном подходе организационно-штантая структу-
ра (ОШС) предприятия представляется в виде гра-
фа. Так, например, построим граф G где его вер-
шины будут определять ранг (должность), а ребра 
будут обозначать условный вес (УВ) передаваемой 
информации.

Интерпретируем ОШС организации (предпри-
ятия) в графовую модель, представленную на рис. 1, 
для которой введем обозначения вершин графа G: 

Д - директор; 
ЗД- заместитель директора;
С - секретарь;
Ю - юрист;
Ml - менеджер 1;
И1 – инженер 1;
Т1 – технолог 1.

Рис. 1. Граф G, реализующий модель организа-
ционно-штатной структуры организации.

Предлагаемая модель является упрощенной и не 
отображает в полном объеме реальную структуру 
организации.

Используя понятия теории графов, введем следу-
ющие обозначения:

n – количество вершин графа G, образующих 
множество {vi}; i = 1,n;

m – количество ребер графа G, образующих мно-
жество {rj}; j = 1,n.

При этом ребра графа в данном случае являют-
ся двунаправленными, поскольку можно предполо-
жить, что в ОШС вышестоящее звено всегда пере-
дает информацию нижестоящему (приказ, указание, 
распоряжение, техническое задание и т.д.), а ниже-
стоящее звено, после реализации вышеупомянутой 
категории информации возвращает отчет.

Кавун С.В. предлагает свести данную задачу к 
поиску максимального УВ информации, переда-
ваемого от одного узла к другому. Однако, на наш 
взгляд, инсайдером (в данном случае лицом, обла-
дающим наиболее важной информацией) будет узел 
графа G, через который проходит максимальный по-
ток информации.

Как уже отмечалось выше, ребра графа G обо-
значают удельный вес передаваемой информации. 
Данная величина отражает совокупность двух ее ха-
рактеристик, важных для нас в данном случае – это 
ее объем и ее важность, значимость

Введем расчетную формулу:
 YBij = V ij

u ∙ K ij
в (1)

где i и j - смежные вершины, между которыми 
циркулирует информация, Vи – объем информации, 
Кв – коэффициент важности.

Vи в данном случае определяется путем монито-
ринга трафика и обновляется динамически в задан-
ном интервале времени.

Коэффициент важности Кв определяется экс-
пертным путем и является статистической инфор-
мацией.

При этом под данным коэффициентом мы пред-
лагаем понимать не просто важность и значимость 
информации для организации, что относило бы ее 
скорее к коммерческой тайне или служебной инфор-
мации. В рамках настоящей статьи одним из основ-
ных критериев инсайдерской информации мы счи-
таем ее способность в случае распространения вли-
ять на цены финансовых инструментов и товаров. 
Это, на наш взгляд, имеет большую практическую 
значимость в рамках противодействия неправомер-
ному использованию инсайдерской информации в 
том ее определении, которое дано в Федеральном 
законе № 224-ФЗ6.

Однако, для задачи выявления инсайдера важен 
не поток передаваемой информации от одного со-
трудника к другому, а сам сотрудник (узел графа G), 
который пропускает поток информации с макси-
мальным удельным весом.

Для этого построим матрицу связанности X, 
представленную в табл. 1, с элементами хij, которые 
характеризуют связь между узлами.
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Таблица 1.
Матрица связанности X

i, j Д ЗД Ю С М1 И1 Т1 М2 И2 Е2 Ксв

Д 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5
ЗД 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
Ю 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
С 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

М1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5
И1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Т1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
М2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5
И2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Т2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

При этом элементы матрица хij могут принимать 
следующие значения:

1 – если связь между сотрудниками i и j присут-
ствует;

0 – если связь между сотрудниками i и j отсут-
ствует.

Диагональ матрицы X является нулевой, по-
скольку передача информации сотрудником самому 
себе отсутствует, что является допустимым предпо-
ложением.

Коэффициент связанности Ксв в данном случае 
показывает количество сотрудников, с которыми 
имеет непосредственную связь каждый сотрудник.

С использованием объемов информации, коэф-
фициентов важности и матрицы связанности можно 
найти сотрудника, через которого проходит поток 
информации с максимальным удельным весом. И, 
поскольку искомый элемент указывает на узел (со-
трудника), обладающего максимальным объемом 
инсайдерской информации, назовем его коэффици-
ентом инсайдера КИнсi. Выведем формулу его нахож-
дения:

 n
 КИнсi = Σ μij xij → max, (2)
 j=1

где μij – удельный вес передаваемой информации 
от сотрудника i другим сотрудникам, xij – связан-
ность сотрудника i с другими сотрудниками.

Максимальный коэффициент инсайдера среди 
узлов графа G будет указывать на инсайдера орга-
низации.

Указанный подход важен с точки зрения матема-
тического описания сущности инсайдера и получе-
ния им инсайдерской информации, но один только 
поиск инсайдера в организации несет низкую прак-
тическую значимость. В любой организации с ин-
сайдерской информацией есть инсайдеры, но это не 
говорит о том, что они совершают правонарушения 
с неправомерным использованием инсайдерской 
информации.

По этой причине мы предлагаем повысить прак-
тическую эффективность метода с применением 
междисциплинарного подхода.

Существуют психолого-математические мето-
ды, с помощью которых можно с определенной 

вероятностью определить не просто инсайдера, а 
правонарушителя. Так, И.В. Сорбат предлагает ис-
пользовать критериальный метод выявления ин-
сайдера7. 

Данный метод основывается на использовании 
некоторой совокупности критериев (признаков) – 
{kl}, по которым можно выявить инсайдеров, при-
частных к утечке данных в организациях. Построим 
матрицу критериев (признаков) K = {kl} с предпола-
гаемыми критериями инсайдера (табл. 2).

Таблица 2.
Матрица критериев (признаков)

 выявления инсайдеров K
Крите-

рий
Наименование

k1 Сотрудник не справляется с обязанностями
k2 Частое отсутствие сотрудника на рабочем 

месте без уважительной причины
k3 Снижение интереса к работе
k4 Излишнее усердие
k5 Неоправданная любознательность
k6 Увеличение расходов на работника 

(канцтовары; Интернет-трафик; местные и 
международные 
переговоры по телефону)

k7 Большое количество конфиденциальных разго-
воров

k8 Повышено количество посторонних клиентов 
или посетителей

k9 Появление неконтролируемой электронной 
почты и других контактов

k10 Необъяснимое поведение клиентов, 
посетителей 
работника

k11 Встречи с клиентами вне рабочего места
k12 Плохое отношение с руководством
k13 Иные доходы из неизвестных источников
k14 Оторванность от коллектива
И.В. Сорбат в конечном итоге не строит конкрет-

ную математическую модель. Для этого необходи-
мо, на наш взгляд, каждый из предложенных кри-
териев подвергнуть экспертной оценке, в результате 
чего каждый из них получит коэффициент значимо-
сти (степень влияния на результат) или вовсе будет 
исключен из модели. При этом, экспертами должны 
выступать как сотрудники безопасности, так и пси-
хологи.

В таком случае модель выявления инсайдера в 
организации будет выглядеть следующим образом:

 l
 КИП = a1k1 + a2k2 + ... + аlkl = Σаlkl , (3)
 i=1

где КИП – коэффициент инсайдера-правонаруши-
теля, отражающий возможность того, что проверя-
емое лицо неправомерно использует инсайдерскую 
информацию, а аl – коэффициенты при критериях, 
обозначающие их значимость и определяемые экс-
пертной оценкой.

Для выявления коэффициентов, определяющих 
степень влияния критериев на коэффициент была 
проведена экспертная оценка с привлечением со-
трудников правоохранительных органов, имеющих 



185Вестник Московского университета МВД России№ 4 / 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

психологическое образование, компетентных в об-
ласти определения преступного поведения. 

Полученные оценки позволили исключить при-
знаки, практически не оказывающие влияние на 
коэффициент инсайдера-правонарушителя. Напри-
мер, такие критерии, как «сотрудник не справляется 
с обязанностями» (k1), «снижение интереса к рабо-
те» (k3) и некоторые другие были оценены эксперта-
ми как не оказывающие воздействия на коэффици-
ент и вошли в построенную модель. Для оставших-
ся признаков на основе экспертных оценок удалось 
определить конкретную степень их влияния на ис-
комый показатель, формализованную в виде норми-
рованных коэффициентов при каждом из критериев.

Таким образом, модель выявления инсайдера в 
организации (3) принимает конкретный вид:

КИП = 0.12k2 + 0.115k5 + 0.105k7 + 0.092k8 + 0.104k9 + 
+ 0.085k10 + 0.139k11 + 0.98k12 + 0.102k13 + 0.039k14, (4)

Достоверность полученных результатов под-
тверждается: 

• сочетанием объективной и субъективной оцен-
ки компетентности экспертов (самооценка экспер-
тов и применение метода «снежного кома»8), пред-
ставляющим наиболее эффективный метод оценки; 

• применение метода Делфи в части организации 
оценки в несколько этапов (сбор и отбор значимых 
критериев, оценка степени их влияния на искомый 
коэффициент, присвоение экспертам коэффициен-
тов значимости)9;

• достаточной согласованностью оценок экспер-
тов, рассчитанных с применением коэффициента 
конкордации10 (ККонкорд= 0,79 > 0,5).

Критерии kl в модели (4) в дальнейшем при ее 
практическом использовании определяются на-
значенными сотрудниками организации или их 
группой и подставляются в построенную модель. 
Очевидно, что данный метод носит вероятностный 
характер и не может давать абсолютно точные ре-
зультаты, но его использование позволяет выделить 
подозрительных сотрудников и в дальнейшем ис-
пользовать другие инструменты для их проверки.

Однако, такой метод так же имеет ряд ограниче-
ний. В частности, проверка абсолютно всех сотруд-
ников, особенно в большой организации потребова-
ла бы огромных затрат ресурсов и в конечном счете 
была бы нерентабельной.

Неправомерное использование инсайдерской 
информации и манипулирование рынком – явле-
ния сложные и для их понимания недостаточно 

использования знаний в одной научной области. 
Это наглядно демонстрируют представленные 
подходы. Так, в данном случае целесообразно 
использовать оба рассмотренных подхода – ма-
тематический и психолого-математический одно-
временно. Тогда с использованием первого можно 
выделить инсайдеров, а с использованием второго 
проверить вероятность совершения ими противо-
правных действий.
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В конце XX в. вследствие образования конвер-
гентной информационной платформы в системах 
управления энергоснабжением, детерминирован-
ной электронной модификацией объектов опера-
тивно-диспетчерского и оперативно-технологи-
ческого управления энергосистемами при форми-
ровании трансграничных энерго-объединений на 
евро-азиатском энергопространстве, сложились 
условия в корне меняющие направления реали-

зации системно-структурных аспектов развития 
электроэнергетики на основе «интеллектуальных 
сетей». 

При этом необходимо обратить особое внима-
ние на то, что важной особенностью этих условий 
являются частые попытки перехвата управления 
установленными и неустановленными субъек-
тами во всех основных процессах, связанных с 
функционирова нием интеллектуальных сетей в 
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электроэнергетике [1]. Возникает обуслов ленное 
этой особенностью наличие здесь потенциальных 
источников опасностей для обеспечения в обычных 
и чрезвычайных условиях максимально возможной 
надежности национальной модели «интеллектуаль-
ных сетей» в аспекте оперативно-диспетчерского 
и оперативно-технологического управления энер-
госистемами при формировании трансграничных 
энерго-объединений на евро-азиатском энергопро-
странстве [2].

При этом развитие информационно-технической 
среды сопровождается нарастанием угроз функцио-
нированию сложных систем критической энергети-
ческой инфраструктуры [9]. 

Подтверждением этому являются широко из-
вестные факты утечки информации: данных из 
ядерной лаборатории Los Alamos (2007 г.); базы дан-
ных NASA о новых проектах (ущерб более 720 тыс. 
долл., 2006 г.); базы данных клиентов крупнейшего 
японского банка Mizuho (ущерб более 100 милли-
онов йен, 2006–2009 гг.); базы данных одного из 
крупнейших банков Великобритании – «Ройял бэнк 
оф Скотлэнд» в Атланте (9 млн. долл., 2009 г.); се-
кретных информации и разработок Loсkheed Martin 
(ущерб более 1 млрд. долл., 2006 г.); Формулы-1: 
утечка данных из Феррари в МакЛарен (2008 г.) и 
т.п. [11].

Средства нападения становятся все более изо-
щренными и защита от них должна соответство-
вать характеру и степени опасности потенциальных 
угроз. Несмотря на постоянные усилия по совер-
шенствованию средств защиты, по оценкам веду-
щих производителей более 15% информационных 
систем имеют риск стать объектом электронных 
деструктивных воздействий злоумышленников [11]. 

Регулирование информационных процессов, 
свя занных с реализацией деструктивных (в т.ч. 
диверсионных) действий в конвергентной инфор-
мационной платформе ЕЭС России, представляет 
качественно новую проблему [8]. Эта проблема об-
условлена несоизмери мо более широким кругом их 
объектов, сложностью, многообразием и недоста-
точной изученностью возникаю щих коллизий [12]. 
Благополучие энергетических компаний зависит от 
обеспечения надежности функционирования «ин-
теллектуальных сетей» в аспекте оперативно-дис-
петчерского и оперативно-технологического управ-
ления энергосистемами при формировании транс-
граничных энерго-объединений на евро-азиатском 
энергопространстве [13].

Если для конкретного сервера и возможно уста-
новить точное местоположение, то определить 
строгие границы глобальной телекоммуникаци-
онной сети в целом нельзя [6]. Во многих случаях 
серьезные про блемы может вызвать и попытка про-

странственно лока лизовать определенный инфор-
мационный объект [5].

Это дает основание рассматривать конвер-
гентную информационную платформу в системах 
управления энергоснабжением как совокупность 
«интеллектуальных сетей» как квази-элементов 
глобальных сетей, каждая из которых имеет свой 
уровень организации [4]. При этом по адресам на-
хождения серверов и нацеленности информации 
на определенную сферу деятельности, с опреде-
ленными допущениями, можно вести речь и о тер-
риториальной принадлежности тех или иных объ-
ектов конвергентной информационной платформы, 
объединяющей телематические, вычислительные и 
информационные сервисы в системах управления 
энергоснабжением [7].

Для эффективной реализации интеграции объ-
ектов конвергентной информационной платформы, 
объединяющей телематические, вычислительные и 
информационные сервисы в системах управления 
энергоснабжением, должен быть разработан меха-
низм повышения надежности управления на осно-
ве сервисно-ориентированной архитектуры систем 
интеллектуального управления критической инфра-
структурой (рис.1).

Целевые комплексные стратегии или программы 
развития информационных систем органов государ-
ственного управления и энергетических корпораций 
имеют различную направленность по намеченным 
целям и средствам, многовариантны по назначению 
и требуют значительных средств на их реализацию 
[10]. 

 «Дорожная карта» развития систем интеллек-
туального управления в энергетике приведена на 
рис.2.

Результатом должен быть выход на новое каче-
ство управления, позволяющее сохранить для Рос-
сии основной массив наработанной в стране добав-
ленной стоимости, несмотря на глобальные эконо-
мические флуктуации, изменение конъюнктуры и 
цен на товарные и финансовые ресурсы на мировых 
рынках, крупные международные спекуляции, вре-
менные демарши национальных правительств дру-
гих стран в отношении российских корпораций, их 
экспорта или корпоративных приобретений за рубе-
жом и т.п. 

Такая оптимизация ориентирована на управле-
ние процессами формирования, концентрации и 
мультипликации добавленной стоимости и прибы-
ли в сфере оборота топливно-энергетических ресур-
сов на базе распределенных энергетических узлов 
внутрироссийских и трансграничных систем энер-
госнабжения при реализации балансирования рын-
ка топливно-энергетических ресурсов различной 
страновой принадлежности в направлении: «ТЭК 
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России» → «ТЭК Таможенного союза» → «ТЭК Ев-
разийского союза» [3].

Современная ситуация, когда синхронизация де-
ятельности и развития российских производителей 
пока имеет не системный характер, часто приводит 
к значительным финансовым потерям [добавленной 
стоимости] российских компаний вследствие ва-
лютных, ценовых и т.п. флуктуаций, позволяет за-
рубежным ТНК и ТНБ манипулировать ценами на 
мировых рынках в ущерб российским производи-
телям, в том числе используя для этого слабокоор-
динированные поставки российскими компаниями 
нефте-, газо-, электроэнергетических, угольных ре-
сурсов [это актуально и в отношении национальных 
компаний других стран Таможенного союза и СНГ], 
комбинировать их использование, долгосрочные и 
краткосрочные контракты для ограничения актив-
ности российских компаний на международных и 
зарубежных национальных рынках и манипулятив-
ного изъятия у них в пользу иностранных корпо-
раций наработанной в России [народнохозяйствен-
ной] добавленной стоимости.

Для реализации новых стратегических возмож-
ностей необходима выработка новой – координи-
рованной − модели работы энергокомпаний ново-
го союзного энергообъединения на Евразийском 
энергетическом пространстве: «концентрация ин-
вестиционных ресурсов для формирования новых 
энергопроизводственных и энерготранспортных 
мощностей и ресурсной базы → закрепление на но-
вых сегментах мировых топливно-энергетических 
рынков → концентрация в энергокомпаниях Евра-
зийского союза мировых инновационных решений 
→ инновационная модернизация ОПФ энергетиче-
ских объектов нового союзного энергообъединения 
на Евразийском энергетическом пространстве → 
формирование устойчивых финансовых потоков 
от сбыта топливно-энергетических и сырьевых ре-
сурсов → формирование распределенных транс-
граничных центров прибыли с сетецентрическим 
ядром в лице госкорпораций и крупных корпора-
ций с госучастием → участие в формировании по-
стиндустриальной энергетической инфраструктуры 
мира на основе оборудования нового поколения → 
превращение нового союзного энергообъединения 
на Евразийском энергетическом пространстве в ба-
зовый системообразующий энергетический каркас 
группы зарубежных национальных экономик → 
перераспределение в пользу стран Евразийского со-
юза мировой «энергетической», «инновационной» и 
«финансово-инвестиционной» ренты». 
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Аннотация. Дается общая оценка системы факторинговых отношений, характеризующихся повышен-
ным уровнем риска (с учетом действия рискового фактора). Рассмотрены три стороны отношений: фактор, 
клиент, дебитор. Наиболее подробно раскрывается система рисков дебитора и система рисков клиента, а 
также анализируются риски других участвующих субъектов.

Ключевые слова: факторинговые операции, рисковый фактор, невыполнение условий сделки, риски 
субъектов сделки, кредит.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE RISK 
COMPONENT IN THE IMPLEMENTATION 

OF FACTORING OPERATIONS
E.E. Gabelaja, 

the listener of the Moscow university of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Annotation. There was given the general assessment of the factoring relationship, characterized by higher level 

of risk (including influence of risk factor) in this article. Considered three aspects of relations: the factor, the client 
and the debtor. Most fully described the debtor’s system of risks and the client’s system of risks, and analyzed the 
risks of other participating subjects.

Keywords: factoring operations, risk factor, failure of the deal, the risks of the transaction entities, credit.

В системе факторинговых отношений присут-
ствует большое количество сторон, каждая из ко-
торых преследует свои интересы. Эти интересы 
имеют тенденцию к столкновению, которое вы-
зывает внутренние противоречия между участни-
ками факторинговых отношений. Проявляться эти 
противоречия могут в различных формах, одна из 
которых – повышение уровня риска. Однако, к на-
стоящему времени не сложилось четкого понима-
ния и единого представления о целостной системе 
факторинговых рисков. Многие экономисты путают 
факторинговые риски банка с рисками поставщика, 
которые он несет, предоставляя товарный кредит 
покупателям. Поэтому представляется важным пра-
вильно оценить круг возможных рисков, с которыми 
придется столкнуться факторам при осуществлении 
факторинговых операций, а также дать их класси-
фикацию.

В классической схеме факторинга присутству-
ют три стороны: фактор, клиент и дебитор. Рас-

смотрим опасности (неблагоприятные события), 
с которыми может столкнуться фактор при ока-
зании данной услуги. Представляется целесоо-
бразным сгруппировать их по источникам: они 
могут исходить со стороны клиента (поставщи-
ка), со стороны дебитора (покупателя) или быть 
внешними, не зависящими от действий сторон, 
но оказывающими непосредственное влияние на 
их деятельность. Рассмотрим данные табл. 1 и 2, 
в которых сгруппированы опасности, исходящие 
соответственно, со стороны клиента и дебитора. 
Необходимо отметить, что указанное разделение 
предельно условно, опасности можно сгруппи-
ровать и иначе, однако в целях дальнейшего вы-
явления рисков данная структура представляется 
наиболее удобной. Анализируя табл. 1 и 2, можно 
сказать, что основным негативным последствием 
данных событий может быть невозвращение либо 
неполное или несвоевременное возвращение вы-
плаченных поставщику денежных средств. При-
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чем эти риски могут исходить как со стороны де-
битора (неплатежеспособность), так и со стороны 
клиента (мошенничество, отказ выполнения ре-
грессных обязательств). Суммируя вышесказан-
ное, отметим следующие специфические риски 
факторинговых сделок:

1) риск дебитора:
• кредитный риск − риск неоплаты дебитором 

суммы поставки;
• риск ликвидности − риск того, что дебитор не 

сможет выполнить свои обязательства своевремен-
но, ухудшив, таким образом, ликвидное положение 
получателя средств (фактора);

2) риск клиента:
• риск невыполнения условий договора по-

ставки;
• риск невыполнения условий договора факто-

ринга;
• риск мошенничества1.

Таблица 1. 
Риски клиента

Опасность События Последствия для 
фактора

1) Невыпол-
нение 

условий 
договора 
поставки

Поставка 
некачественного 

товара;
поставка 
товара, не 

соответствующего 
условиям 
контракта.

Возврат товара 
(или части товара) 

поставщику 
покупателем, 

отказ покупателя 
выплачивать 

(частично или 
полностью) сумму, 
зафиксированную в 
договоре, фактору.

2) Невыпол-
нение 

условий 
договора 

факторинга

Неоплата 
комиссии за 

факторинговое 
обслуживание;
невыполнение 
обязательств в 

случае договора с 
регрессом.

Неполучение 
комиссии за 

предоставленную 
услугу;

невозврат суммы, 
на которую был 

профинансирован 
клиент.

3) Мошен-
ничество

Уступка фактору 
фиктивных 

накладных без 
ведома дебиторов;

уступка 
накладных к 

несуществующим 
дебиторам;

уступка 
накладных по 

уже оплаченным 
поставкам;

вторичная уступка 
накладной, по 
которой уже 

было получено 
финансирование 

от другого 
фактора

и др.

Недополучение 
или неполучение 
причитающихся 

средств;
даже если в 

результате данной 
операции фактор 
не понес убытков, 
дальнейшая работа 

с недобросовестным 
клиентом 

увеличивает 
вероятность 
наступления 

этой опасности в 
будущем.

Таблица 2. 
Риски дебитора

Опасность События Последствия для 
фактора

1)Просрочка 
платежа

Временное 
отсутствие 

оборотных средств 
у покупателя;

временная правовая 
несостоятельность 

должника 
(невозможность 

покрытия 
задолженности до 

решения суда);
наличие 

максимальной 
величины 

задолженности 
покупателя перед 
поставщиком (он 
начнет погашать 
задолженность 

перед поставщиком 
только после 

выбора товара на 
определенную 

сумму).

Недостаток 
оборотного 

капитала для 
покрытия 
текущих 

обязательств;
необходимость 

увеличения 
размера резерва 
для факторов-

банков.

2)Неполная 
оплата 
суммы

Неплатеже-
способность 
покупателя;
частичный 

возврат продукции 
поставщику: по 

вине поставщика 
(некачественный 

товар или не 
соответствующий 

условиям 
контракта).

Неполучение 
фактором части 
причитающихся 

средств.

3) Неуплата 
(дефолт)

Неплатеже-
способность 
покупателя 

(банкротство);
мошенничество со 

стороны покупателя 
(искусственный 
дефолт); полный 

возврат продукции 
производства 
поставщиком 

некачественных 
товаров; поставки 

продукции, не 
соответствующей 

условиям 
контракта; 

невозможность 
реализовать 

поставленную 
продукцию со 

стороны продавца.

Невозврат суммы, 
на которую был 

профинансирован 
клиент. При 

наличии 
возможности 
регресса эта 

сумма должна 
быть возвращена 

поставщиком; при 
безрегрессном 

факторинге 
фактор берет 

убыток на себя.

Далее рассмотрим прочие риски, которые также 
имеют существенное значение для всех участников 
факторинговой сделки. Выделение их в отдельную 
группу обусловлено тем, что они не являются специфи-
ческими для факторинга, а присущи всем банковским 
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операциям. Среди них можно отметить операционный 
риск − риск, связанный с деятельностью сотрудников 
компании. Прямые и косвенные потери бизнеса часто 
возникают из-за ошибок персонала, некачественного 
менеджмента, хищений и злоупотреблений. Они мо-
гут быть вызваны сбоями в работе информационных, 
телекоммуникационных систем и вычислительной 
техники, но в основе их в большинстве случав лежат 
ошибки людей. Риск мошенничества принято также 
относить к данному виду рисков, однако ввиду его 
особого значения при факторинге он рассмотрен от-
дельно. Остальную часть общих рисков составляют 
так называемые внешние или макроэкономические 
риски, не зависящие от действий участников факто-
ринговой операции. Как правило, наступление како-
го-либо негативного события, имеющего отношение 
к факторинговой операции, касается не только ее, но 
и многих других операций и действий, производимых 
банком или факторинговой компанией. Поэтому их 
необходимо учитывать не только для данной сделки, 
но и для группы аналогичных или однородных сделок.

Классификация неспецифических рисков приве-
дена в табл. 3. Анализируя ее, можно прийти к вы-
воду, что эти риски учитывают невозврат или непол-
ный возврат денежных средств фактору, изменение 
покупательной способности возвращенной суммы, 
невозможность провести контракт или расчеты по 
нему и прочие опасности. Реализация одних и тех же 
рисковых ситуаций может оказывать влияние и на не-
возврат суммы, и на ее покупательную способность, 
например, существенное изменение курса указанной 
в договоре факторинга валюты или политическая не-
стабильность могут привести к дефолту дебитора2.

Таблица 3. Неспецифические риски
Риск События Последствия 

для фактора
Операцион-

ный
Ошибка 

руководства в 
принятии решения 

и (или) ошибка 
персонала в 
исполнении 

принятых решений;
непреднаме-

ренная поставка 
(последствия 
ошибочного 

перевода средств в 
случае неверного 
указания банка-

контрагента);
несоответствующая 

юридическая 
документация;

несанкциониро-
ванный доступ к 
информацион-
ным системам;

ошибка в 
компьютерных 

программах.

Убытки;
потери времени;

хищение 
конфиденциаль-

ной информации;
заключение 
договора с 

неблагонадеж-
ным клиентом;
некачественная 
оценка рисков 

по данному 
договору.

Валютный Существенное 
изменение курса 

иностранной 
валюты.

Ухудшение 
покупательной 
способности 

возвращенной 
суммы кредита;

дефолт дебитора.

Процентный Резкое удорожание 
стоимости заемных 

средств (рост 
процента).

Рост расходов, 
приведщий к 

необходимости 
повышения 

себестоимости 
услуги, что 

снижает 
конкурентные 
преимущества.

Экономи-
ческий 

(инфляцион-
ный)

Рост темпов 
инфляции.

Обесценение 
ожидаемых 
денежных 
средств на 
величину 
инфляции.

Страновой и 
политический

Политическая 
нестабильность; 
аннулирование 

импортной 
(экспортной) 

лицензии; война; 
гражданские 
беспорядки; 

национализация.

Невозможность 
провести 

экспортный 
контракт или 

расчеты по нему.

Законода-
тельный

Изменение 
законодательства в 
области торговли с 
отсрочкой платежа;

изменение 
законодательства 

относительно 
факторинга;
изменение 

банковского 
законодательства 

(риск для 
банковских 
факторов).

Усложнение 
работы, 

невозможность 
исполнить 
договор, 

необходимость 
внесения 

корректив в 
договор.

Отраслевой Высокориско-
ванная отрасль 

промышлен-
ности, в которой 

оперируют клиент 
и дебитор 

Повышенная 
вероятность 

дефолта 
дебитора.

При анализе факторинговых операций следует 
рассматривать также риски других участвующих 
субъектов: фирмы-поставщика и фирмы-покупате-
ля товара. Риски поставщика в значительной мере 
аналогичны кредитным и валютным рискам факто-
ра (несмотря на то, что риск ликвидности, процент-
ный риск и в значительной мере валютный риск 
фактор принимает на себя). Покупательная способ-
ность возвращаемой после полной выплаты стоимо-
сти товара суммы также может существенно изме-
ниться при изменении курса валюты. При дефолте 
фирмы-покупателя эта сумма теряется вообще, а 
предварительные выплаты приходится возвращать 
фактору, если в договоре предусмотрен регресс. В 
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то же время, при безрегрессном факторинге постав-
щик является застрахованным от дефолта покупате-
ля и его риски снижаются. Однако, при этом растут 
риски фактора, поэтому в специфических условиях 
российской экономики банки и факторинговые ком-
пании весьма осторожно внедряют этот вид факто-
ринга, несмотря на то, что в экономически развитых 
странах он весьма популярен, так как обеспечивает 
более высокий уровень прибыли фактора.

Также существует классификация рисков, которые 
существенно влияют на эффективность факторин-
говой операции.

А) Риск делькредере обусловлен возможностью 
невозвращения кредита либо его неполным или не-
своевременным возвращением ввиду недобросовест-
ности или неплатежеспособности покупателя, либо 
нарушением экспортером условий контракта в случае 
международного факторинга.

Б) Валютные риски, связанные с рисками кур-
совых потерь при переводе средств из валюты по-
купателя в валюту продавца в условиях плавающих 
курсов валют.

В) Политические риски, возникающие в связи с 
невозможностью исполнить контракт или провести 
расчеты по нему из-за изменения политической си-
туации в стране продавца или покупателя.

В настоящее время существует несколько моде-
лей прогноза наступления риска делькредере. Они 
базируются на разбиении дебиторов в зависимости 
от их состоятельности и платежеспособности на 
классы эквивалентности. Такой подход не применим 
для исследования риска делькредере в факторинго-
вых операциях, где этот риск является лишь одним 
из сопутствующих, и конечный результат оценки 
эффективности операции должен включать инте-
гральную оценку всех рисков, и разбиение на классы 
эквивалентности, таким образом, может быть лишь 
конечным, но никак не промежуточным результатом. 
К тому же все эти модели являются статистическими, 
тогда как важна возможность контролировать испол-
нение сделки в произвольный момент времени.

В целях построения модели оценки эффективно-
сти факторинговых операций может быть использо-
вана только модель Чессера3. Это та же статистиче-
ская модель, но она сформулирована не в терминах 
классов эквивалентности, а в терминах вероятно-
сти неисполнения договора. Ее можно использо-
вать для исследования факторинговых операций. 
Модель надзора за ссудами Чессера прогнозирует 
случаи невыполнения клиентом условий договора 
о кредите. При этом под «невыполнением условий» 
подразумеваются не только непогашение ссуды, но 
и любые другие отклонения, делающие ссуду менее 
выгодной для кредитора, чем было предусмотрено 
пер воначально.

При большом расхождении в сроках и размерах 
платежей по факторинговым операциям банк несет 
риски, которые могут усугубляться от допущенных 
ошибок или просчетов в определении их размера 
для создания определенного резерва по этим опе-
рациям. Наибольший объем таких операций – это 
оплата счетов поставщиков.

Факторинговые операции ускоряют поступле-
ние платежей поставщику, уменьшают его потреб-
ность в кредите под отгруженные товары. Риск по 
факторинговым операциям банк берет на себя. Уве-
личение риска по факторинговым операциям про-
исходит и при гарантии банком оплаты счетов, по-
ступающих в адрес плательщика от определенных 
поставщиков, при временном отсутствии средств 
на его счете и права на получение кредита на об-
щих основаниях. Когда банк принимает на себя 
функцию гаранта, возникает дополнительный риск, 
связанный с выдачей гарантии при наступлении за-
ранее согласованной даты.

При экспорте продукции значительно возрастает 
кредитный риск экспортера (вследствие трудностей 
оценки кредитоспособности потенциальных ино-
странных клиентов; предоставления коммерческого 
кредита на более длительный срок, с учетом време-
ни, необходимого для доставки товаров на иностран-
ные рынки; политической нестабильности в стране 
импортера, низким уровнем ее экономического раз-
вития и т.д.). Кроме того, поскольку соглашение о 
внешнеторговом факторинге может предусматри-
вать использование двух и более валют, возникает 
также валютный риск – опасность валютных потерь 
в связи с изменением курса иностранной валюты по 
отношению к национальной. В связи с увеличением 
степени риска факторинговая компания предъявля-
ет к экспортеру более жесткие требования, чем к по-
ставщикам на внутреннем рынке. 

В настоящее время торговля приспосабливается 
к сложившемся условиям экономической среды, и ее 
дальнейшее развитие будет зависеть в том числе от 
способности кредитных организаций оказывать тра-
диционные финансовые услуги по финансированию 
торговли: аккредитив, факторинг, форфейтинг. При 
сравнении факторинга с банковским кредитом мож-
но сделать вы вод о том, что эти услуги имеют различ-
ную природу и направлены на удовлетворение разных 
потребностей поставщиков. Кредит характеризует ся 
срочностью, что предполагает его погашение через 
определенный срок, также он привлекается компани-
ями для целей покрытия кассовых разры вов, возни-
кающих при осуществлении основной деятельности 
компании, либо на определенные цели (приобретение 
основных средств). При ис пользовании факторинга 
фактором авансируется товарный кредит, предос-
тавляемый поставщиком покупателю, вплоть до рас-
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торжения договор ных отношений с покупателями4. B 
общем смысле фopфeйтинг пpимeним пpaктичecки 
в любoй oтpacли нa этaпe выxoдa нa нoвыe pынки, 
на которых плaтeжныe pиcки еще нeизвecтны или 
нeпpиeмлeмы для экcпopтepa. 

Основной причиной, препятствующей широко-
му обслуживанию деби торских задолженностей 
покупателей, имеющихся у поставщиков, является 
отсутствие у российских факторов четкой методо-
логии такой работы, прежде всего, отсутствие ме-
тодик оценки рисков и эффективности факторин-
говых операций. Ввиду относительной молодости 
рассматриваемой разновидности финансового биз-
неса во всем мире не существует общепризнанной 
теории и методологии такого рода оценки. Отсут-
ствие надежной методики количественного анали-
за эффективно сти факторинговых операций сдер-
живает развитие факторинга в России. Од ним из 
возможных путей преодоления данной проблемы 
может стать первоначальное внедрение факторин-
гового обслуживания внутренних операций, при-
чем в тех отраслях, расчеты в которых основаны 
на товарных кредитах на небольшие сроки и на не-
большие суммы, а спрос обладает весьма слабой 
эластичностью. 
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В современных условиях коррупция остается од-
ной из главных нерешенных проблем, препятствую-
щих социально-экономическому развитию страны. 
Она носит массовый характер, затрагивает все сфе-
ры человеческой жизнедеятельности, и настолько 
въелась в жизнь России, что не нуждается даже в 
синонимах. Коррупция превратилась в системную 
проблему. А противодействие коррупции является 
приоритетной задачей всей государственной поли-
тики. Необходимость борьбы с данным явлением 
бесспорна и находит свое отражение на самом вы-
соком уровне. 

В «Концепции общественной безопасности 
Российской Федерации», утвержденной Президен-
том 20 ноября 2013 г. противодействие коррупции, 
а именно, выявление и последующее устранение 
ее причин и условий возникновения, разработка 
и осуществление профилактических мер, направ-
ленных на снижение уровня коррумпированности 
общественных отношений, привлечение участия 
институтов гражданского общества и профилакти-
ке коррупции провозглашаются основными направ-
лениями обеспечения национальной безопасности 
России1. 

В настоящее время, коррупция – это не просто 
какое-то отдельное, локальное явление в области 
политики и государственного управления, а, в силу 
своего характера и масштабов, целая система отно-
шений, которая пронизывает все структуры нашего 
государства и несет угрозу коренным националь-
ным интересам страны. 

 Степень коррупции является важнейшим инди-
катором эффективности экономической системы и 
государства. Падение общей эффективности госу-
дарства, его способности обеспечить достойную 
мотивацию своих сотрудников неизбежно приводит 
к снижению результативности институтов, проце-

дур и регламентов, обуславливая надежную почву 
для коррупционного роста. Коррупция является 
«рыночным» ответом на слабость государственных 
институтов.

Несмотря на проводимую антикоррупционную 
кампанию государства, по мнению генерал-май-
ора полиции Дениса Александровича Сугробова, 
начальника Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД 
России, меры, принимаемые в этом направлении, 
продолжают оставаться на неудовлетворительном 
уровне2. Об этом и свидетельствуют данные еже-
годного международного рейтинга «Индекс воспри-
ятия коррупции», в соответствии с которыми Россия 
в 2013 г. заняла 127-е место из 175 возможных с ре-
зультатом 28 баллов из 1003. Для сравнения такие 
же значения показателя по данным исследования 
имеют, например, страны: Азербайджан, Гамбия, 
Ливан, Пакистан. Список же наиболее благоприят-
ных стран в данном отношении возглавляют Новая 
Зеландия и Дания со значением индекса 91.

Подтверждают высокий уровень коррупции в 
России и данные правоохранительных органов. Так, 
за 2012 г. в России было зарегистрировано 49513 
преступлений коррупционной направленности, что 
на 22,5% больше чем за 2011 г. За первый квартал 
2013 г. выявлено 29501 преступление коррупцион-
ной направленности, что составляет 60% от общего 
количества преступлений коррупционной направ-
ленности за весь 2012 г. 4.

В то же время, с уверенностью можно сказать, что 
в основе пусковых механизмов возникновения и раз-
вития коррупции лежат экономические отношения 
и экономика в целом, а фундаментом коррупции − 
экономические преступления. Питательной средой 
коррупции являются свободные, неучтенные, в том 
числе приобретенные незаконным путем деньги, ко-
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торые появляются в результате совершения, как пра-
вило, экономических преступлений. 

Отсюда следует, что для эффективного противо-
действия коррупции необходимо, прежде всего, осу-
ществить мероприятия по подрыву экономических 
основ этого негативного проявления, мероприятия 
по борьбе с экономическими преступлениями, ор-
ганизации действенного налогового и финансового 
контроля над движением средств, пресечению неза-
конных финансовых потоков. В этом плане немало-
важную роль играют вопросы оптимизации соотно-
шения оборотов наличных и безналичных денег.

Одним из главных факторов, обуславливающих 
столь широкое распространение коррупции в Рос-
сии является несовершенство отечественного за-
конодательства. Чтобы это исправить, нужно более 
тщательно прорабатывать правовые нормы.

Для этого необходимо создать целую систему 
критериев проверки нормативно-правовых актов на 
коррупционную составляющую, чтобы экспертизы 
проводились согласно определенному утвержден-
ному плану. 

В Российской Федерации действует Федераль-
ный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», ко-
торый устанавливает правовые и организационные 
основы антикоррупционной экспертизы. Однако, 
четкий порядок антикоррупционных процедур от-
сутствует. Нет и конкретных критериев, по которым 
нормативный акт должен быть отнесен к категории 
коррупционных. Мало того, в законе прямо пропи-
сано, что результаты проверок нормативно-право-
вых актов носят рекомендательный характер, т.е. 
результаты проверок обязательны к рассмотрению, 
но не обязательны к принятию (ч. 5 ст. 4 настоящего 
ФЗ).

Также заслуживает внимания порядок разре-
шения разногласий, возникающих при оценке ука-
занных в заключении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации коррупциогенных факторов. С 
21 ноября 2011 г. в п. 6 ст. 4 ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» внесено 
изменение, согласно которому порядок разрешения 
разногласия при оценке коррупциогенных факто-
ров должно определять Правительство Российской 
Федерации. Но до 27 марта 2013 г. такой порядок 
Правительством не был установлен; это означает, 
что норма, указанная в п. 6 ст. 4 настоящего ФЗ не 
работала.

И лишь после принятия Постановления Пра-
вительства №274 от 27 марта 2013 г. «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» «Правила проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» 
были дополнены соответствующими изменениями.

Таким образом, в современных условиях в 
Российской Федерации необходим закон, который 
регламентировал бы порядок проверки норматив-
но-правовых актов на коррупционную составля-
ющую.

Грамотно и недвусмысленно разработанные 
стандарты проверки нормативно правовых актов 
способны значительно уменьшить количество кор-
рупционных возможностей для должностных лиц. 

Но несовершенны правовые нормы не только в об-
ласти деятельности государственного аппарата, когда 
отсутствует заинтересованность в конструктивных 
инновационных решениях в управленческой сфере, 
но и сама система привлечения к ответственности за 
взяточничество в России заслуживает доработки.

Одно из направлений изменения законодатель-
ства в данной сфере – это увеличение наказания за 
дачу или получение взятки. И, учитывая междуна-
родный опыт, наиболее правильной мерой являлась 
бы конфискация имущества должностного лица при 
выявлении факта коррупции.

Таким образом, одним из решений данной про-
блемы явилась бы ратификация ст. 20 Конвенции 
ООН «Против коррупции»5. В ней раскрывается по-
нятие «незаконное обогащение» – это разница меж-
ду задекларированными доходами и расходами. Так 
же в этой статье говорится о конфискации имуще-
ства коррупционеров в случае несоответствия до-
ходов и расходов, а также имеющегося имущества. 

Еще одним из элементов противодействия кор-
рупции является общественный контроль за всеми 
законодательными актами, принимаемыми на тер-
ритории Российской Федерации. Например, всена-
родное обсуждение проекта федерального закона 
«О полиции» – первое подобное мероприятие, пред-
шествующее принятию федерального закона в Рос-
сийской Федерации. 

Но, несмотря на все неоспоримые доводы о не-
приемлемости коррупции в государстве, существует 
мнение, что данное явление в России несет в себе 
больше плюсов, чем минусов. При этом коррупция 
представляется неким корректирующим механиз-
мом, дающим возможность функционировать несо-
вершенному механизму экономики и государствен-
ного управления. Однако, уже сегодня видно, что 
отказ от борьбы с коррупцией и принятие ее в ка-
честве некого «смазывающего элемента» неизбежно 
ведет к расшатыванию всей системы.

Современная актуальность коррупции обоснова-
на разнообразием ее последствий. Помимо прямого 
влияния на экономические процессы, коррупция име-
ет выход в социально-политическое пространство. 



Вестник Московского университета МВД России198 № 4 / 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Социальные последствия коррупции значитель-
ны – она предполагает существенное различие 
между объявленными и реальными ценностями, фор-
мирует у членов общества «двойной» стандарт морали 
и поведения, способствует несправедливому перерас-
пределению благ, дискредитирует право как инстру-
мент регулирования жизни государства и общества, 
снижает доверие общества к власти. И это только часть 
негативных последствий, порождаемых коррупцией.

Эту позицию разделяют многие современные ис-
следователи, ставящие в вину коррупции, следую-
щие негативные экономические последствия.

1) Коррупция расширяет теневую экономику, что 
сокращает поступления в бюджет и лишает государ-
ство рычагов управления. Так, в 2012 г. Росстат оце-
нивает долю теневой экономики в России примерно в 
15% ВВП, хотя по оценкам Мирового банка эта циф-
ра колеблется в районе 40%. Для сравнения в США, 
Японии или Швейцарии уровень теневой экономики 
составляет порядка 9% ВВП, и по индексу восприятия 
коррупции данные страны находятся в первой двад-
цатке рейтинга самых благоприятных стран.

2) Широкомасштабная коррупция, поощряя не-
добросовестную конкуренцию, делает невозмож-
ным привлечение не только иностранных, но и рос-
сийских инвестиций, что в принципе лишает Рос-
сию возможностей развития. Взятки – это исчезнув-
шие или не появившиеся инвестиции. В результате 
коррупция и бюрократическая волокита при оформ-
лении деловых документов тормозят инвестиции 
(особенно зарубежные).

3) Коррупция разрушает конкуренцию, так как 
взятка обеспечивает предоставление неконкурент-
ных преимуществ. Это подрывает рыночные отно-
шения как таковые, создает новые, коррупционные 
монополии (часто связанные с организованной пре-
ступностью), снижает эффективность экономики в 
целом.

4) Коррупция лишает государство возможности 
обеспечивать соблюдение честных правил рыноч-
ной игры, что дискредитирует саму идею рынка, и 
авторитет государства как арбитра и судьи. Практи-
чески сложилась ситуация, когда коррупция стала 
важнейшим тормозом формирования цивилизован-
ных рыночных отношений, создания новых пред-
приятий, экономического роста.

5) Влияние коррупции на проведение приватиза-
ции и банкротств (принявшее поистине гигантские 
масштабы) затрудняет появление эффективных соб-
ственников.

6) Нерациональное расходование бюджетных 
средств усугубляет бюджетный кризис.

7) Коррупция увеличивает издержки субъектов 
экономики, что перекладывается на потребителей 
через повышение цен и тарифов.

8) Коррупция в органах государственного управ-
ления разлагает не только их самих, но и аппарат 
управления крупных корпораций. Соответственно, 
происходит общее снижение эффективности управ-
ления – как государственного, так и коммерческого.

9) Коррупция в нынешних российских масшта-
бах практически исключает возможность успешно-
го экономического развития. Для тех же, кто с вла-
стью дружит, более рентабельны инвестиции не в 
реальный сектор и развитие, а в краткосрочные опе-
рации: финансовые спекуляции, передел собствен-
ности и дальнейшее коррумпирование власти.

Негативное влияние коррупция оказывает и на 
социально-политические процессы.

1) Усиливается социальная несправедливость в 
виде нечестной конкуренции фирм и неоправданно-
го перераспределения доходов граждан. Ведь дать 
более крупную взятку может неэффективная фирма 
или даже преступная организация. В результате ра-
стут доходы взяткодателей и взяткополучателей при 
снижении доходов законопослушных граждан.

2) Коррупция в системе сбора налогов позволяет 
богатым уклоняться от них и перекладывает налого-
вое бремя на плечи более бедных граждан.

3) Коррупция в высших эшелонах власти, ста-
новясь достоянием гласности, подрывает доверие 
к ним и, вследствие этого, ставит под сомнение их 
легитимность.

4) Коррумпированный управленческий персонал 
психологически не готов поступаться своими лич-
ными интересами ради развития общества.

5) Коррупция дискредитирует правосудие, по-
скольку правым оказывается тот, у кого больше де-
нег и меньше самозапретов.

6) Коррупция создает угрозу демократии, по-
скольку лишает население нравственных стимулов 
к участию в выборах.

7) Лозунг борьбы с коррупцией способен легити-
мировать поворот к диктатуре и отказу от рыночных 
реформ;

8) Коррупция в аппаратах, отвечающих за право-
применение (армия, полиция, суды), позволяет орга-
низованной преступности расширять свою «граби-
тельскую» деятельность в частном секторе и даже 
создавать симбиоз организованной преступности и 
этих организаций.

Как итог, коррупция самым непосредственным 
образом содействует криминализации общества. 
Сращиваясь с коррумпированными группами чи-
новников и предпринимателей, все больше усилива-
ется организованная преступность, которая не толь-
ко расширяет возможности «отмывания денег», но и 
получает доступ к политической власти. 

Все это подрывает доверие граждан к государ-
ственной власти, разрушает легитимность государ-
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ственных институтов, препятствует проведению 
необходимых России преобразований, повышает 
социальную напряженность, усиливает угрозу тер-
роризма и экстремизма, способствует падению пре-
стижа страны в мировом сообществе.

Для того чтобы понять масштабность коррупци-
онных проявлений по стране, хотелось бы привести 
данные опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), в соответствии с 
которым, по оценкам россиян, степень коррумпиро-
ванности общества остается высокой (75%).

Наибольшую опасность для общества несет 
коррупция в аппаратах государственной власти и 
местного самоуправления, прежде всего в сферах 
выработки и принятия управленческих решений. 
Ее широкое распространение и системный характер 
привели к тому, что государственная и региональ-
ная политика зачастую прямо диктуется частными 
интересами лиц, находящихся непосредственно во 
власти или способных напрямую влиять на приня-
тие решений. Многочисленные данные свидетель-
ствуют о том, что преступность, в том числе органи-
зованная и профессиональная, широко проникла и 
укоренилась практически во всех властных структу-
рах. Определенная часть работников государствен-
ных и муниципальных органов власти поражена 
коррупцией в ее самом распространенном прояв-
лении — взяточничестве. По экспертным оценкам, 
ежегодные потери экономики от коррупции состав-
ляют в стране десятки миллиардов долларов. 

Широко распространена практика извлечения лич-
ной выгоды из пользования государственным или му-
ниципальным имуществом в форме сдачи ее за взятки 
в аренду по заниженным ставкам, приобретения слу-
жащими государственного имущества за символиче-
скую плату, его прямого расхищения и присвоения.

Отмечаются многочисленные факты коррупци-
онного характера в сфере государственного и му-
ниципального управления: занятие чиновниками 
коммерческой деятельностью; участие непосред-
ственно, через посредников или членов своих семей 
в управлении разного рода предпринимательскими 
структурами; оказание опекаемым фирмам содей-
ствия в получении незаконных льгот и привилегий, 
приобретении собственности, облегченном или вне-
очередном прохождении нормативно установлен-
ных процедур и оформления документов, получе-
нии разрешений и квот; непринятие мер по фактам 
нарушения законодательства, в том числе налогово-
го за бездействие антимонопольных органов против 
картельных сговоров по топливу, электроэнергии, 
производству строительных и иных материалов; 
завуалированные формы торговли вверенным го-
сударственным или муниципальным имуществом, 
важной служебной информацией. 

Коррупция в органах публичной власти не явля-
ется обособленной проблемой. Она проникает во 
все сферы управления, скрепляя альянс преступно-
го бизнеса и продажного чиновничества оказанием 
взаимных услуг. Многие коррупционные отноше-
ния служат источником и даже заказчиком престу-
плений, они провоцируют все новые и новые, еще 
более опасные и разрушительные явления в нашем 
обществе, такие, как заказные убийства и терро-
ризм.

Власти на местах нередко стремятся монополи-
зировать любой бизнес на своей территории, ока-
зывают всяческое содействие, интегрированным с 
ними бизнесменам, что полностью блокирует кон-
куренцию и приводит к росту цен, сужает ассорти-
мент, снижает качество товаров и услуг. С препят-
ствующими этому процессу предпринимателями 
«разбираются» с привлечением правоохранитель-
ных органов путем так называемого «заказного 
наезда» или обременения любого бизнеса много-
численными процедурами согласований вплоть до 
приостановления или полного свертывания его де-
ятельности. 

В сфере бюджетного обеспечения наблюдает-
ся практика выделения финансовых средств на 
конкретные проекты за так называемые «откаты», 
которые получают как чиновники профильных 
министерств и ведомств, так и представители де-
путатского корпуса за включение таких проектов в 
бюджетное финансирование. «Откатная» система 
настолько укоренилась в сфере управления эконо-
микой, что многие компании в завуалированной 
форме закладывают в свой бюджет ресурсы, необ-
ходимые для «стимулирования» решения того или 
иного вопроса, связанного с получением финансо-
вых средств.

В области кадровой политики достигли невидан-
ных ранее масштабов назначения на должности за 
деньги и коррупционную ренту. Отсутствие реаль-
ного механизма формирования кадрового потенци-
ала власти, неэффективность форм подготовки и 
переподготовки кадров для государственной и му-
ниципальной службы, полное отсутствие системы 
ротации управленческих кадров высшего звена — 
все это привело к системному кризису управления, 
его профессиональной деградации, перенасыщению 
управленческих структур молодыми людьми, име-
ющими зачастую сомнительный опыт в бизнесе и 
неустойчивую гражданскую позицию. Личная пре-
данность тому или иному руководителю как базовая 
характеристика надежности кадров, торговля долж-
ностями, позволяющими иметь коррупционный до-
ход, беспорядочные реорганизации управленческих 
структур в результате перманентных смен их руко-
водителей − все это способствует воспроизводству 
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коррупционных процессов в системе органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 

Исключительную опасность для общества пред-
ставляют коррупционные процессы в судебных, 
правоохранительных и контролирующих органах, 
представители которых сами должны противостоять 
преступности и коррупции. Это не только порожда-
ет у граждан России ощущение безысходности и 
пессимизма, делает их совершенно беззащитными 
от произвола, но и разлагает конституционные ос-
новы государства.

К сожалению, все это подтверждает, что сегодня в 
России сложились особенно благоприятные условия 
для процветания коррупции на всех уровнях власт-
ных структур. Самая большая трудность в борьбе с 
коррупцией – это то, что ее проявления так много-
гранны, поэтому при любом законодательно закре-
пленном определении коррупции, часть этих прояв-
лений останется за пределами действия закона.

В противостоянии коррупции не в полной мере 
используется серьезный потенциал гражданско-
го судопроизводства. Отсутствие административ-
ной юстиции не позволяет освободить уголовное и 
гражданское судопроизводство от дел по рассмотре-
нию административных нарушений, что затрудняет 
решение множества задач именно в той сфере, кото-
рая смыкается с коррупцией.

 Помимо слабого исполнения законов и иных норм, 
помимо отсутствия культуры и традиции использова-
ния права гражданами, проявляются и другие эффек-
ты. В частности, пониженный правовой иммунитет 
приводит к тому, что практически отсутствует массо-
вое сопротивление «низовой» коррупции.

Следовательно, любая антикоррупционная про-
грамма в России должна быть сопряжена с корен-
ным реформированием системы государственной 
службы.

Но несовершенны правовые нормы не только в об-
ласти деятельности государственного аппарата, когда 
отсутствует заинтересованность в конструктивных 
инновационных решениях в управленческой сфере, 
но и сама система привлечения к ответственности за 
взяточничество в России заслуживает доработки.

Одно из направлений изменения законодатель-
ства в данной сфере – это увеличение наказания за 
дачу или получение взятки. И, учитывая междуна-
родный опыт, наиболее правильной мерой являлась 
бы конфискация имущества должностного лица при 
выявлении факта коррупции.

Когда говорят об антикоррупционном законода-
тельстве, обычно имеют в виду репрессивное зако-
нодательство, которое, безусловно, играет важную 
роль в пресечении коррупционных нарушений. Важ-
но, чтобы соответствующие статьи об уголовной и 
административной ответственности применялись 

на практике, а их содержание позволяло правильно 
квалифицировать совершенные правонарушения и 
назначать адекватные меры наказания.

 Если рассматривать коррупцию как проблему 
российской экономики, то стоит отметить, что для 
ее искоренения необходима глобальная и широко-
масштабная модернизация всей экономической си-
стемы страны. 

 Проведенный анализ, показывает, что в целях 
наиболее эффективной организации мер по борьбе 
с коррупцией следует особое место уделить право-
охранительным органам, поскольку успех антикор-
рупционной деятельности государства во многом 
будет зависеть от организации работы именно в 
данных структурах.

Так, Владимир Владимирович Путин 30 октября 
2013 г. на заседании Совета по противодействию 
коррупции еще раз отметил: «Надо более жестко 
пресекать коррупцию внутри правоохранительных 
органов и судебной системы. Проявления корруп-
ции в структурах, призванных обеспечивать право-
порядок, ощутимо подрывают доверие общества к 
власти и проводимой государством политике»6.

 Особая роль правоохранительных органов в 
системе мер противодействия коррупции предус-
мотрена и в ФЗ «О противодействии коррупции». В 
ч. 6 ст. 5 данного ФЗ говорится, что генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры в пределах своих полномочий ко-
ординируют деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов федеральной служ-
бы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации и других правоохранительных органов 
по борьбе с коррупцией и реализуют иные полно-
мочия в области противодействия коррупции, уста-
новленные федеральными законами.

Подразделения экономической безопасности об-
ладают достаточным потенциалом для эффективно-
го противодействия преступности в сфере борьбы с 
коррупцией. Основная работа должна быть направ-
лена на: 

• поиск и поддержку патриотично настроенных 
кадров, стоящих на позиции российской государ-
ственности, способных по своим интеллектуаль-
ным, профессиональным и морально-волевым каче-
ствам противостоять коррупционным проявлениям 
в органах законодательной и исполнительной вла-
сти;

• выявление и пресечение коррупционных пре-
ступлений, совершаемых высокопоставленными 
должностными лицами органов власти и управле-
ния; 

• совершенствование оперативно-розыскной де-
ятельности посредством выработки и внедрения 
передовых методик их оценки.
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Необходимо исходить из того, что коррупция на-
чинается на самом нижнем уровне, т.е. как раз на 
уровне полицейского, преподавателя ВУЗа и низше-
го чиновника, непосредственно работающего с на-
селением. Этот уровень является основой пирами-
ды; следующий уровень – уровень руководителей 
среднего звена – начальников отделений, деканов 
факультетов, главврачей поликлиник и др. Дальше 
следует уровень руководителей, принимающих ре-
шения – начальники управлений, главы территори-
альных органов, депутаты различного рода парла-
ментов. На самой вершине находятся – министры, 
губернаторы, начальники. 

Нижний уровень, самый важный и самый болез-
ненный для населения, но бороться на этом уров-
не с системой коррупции невозможно, поскольку 
коррупция как система начинается не тогда, когда 
сотрудник ГИБДД берет деньги у водителя, а тог-
да, когда он дает их своему непосредственному на-
чальнику. Главным объектом борьбы с коррупцией 
является не верхний и не нижний слой, а именно 
уровень руководителей среднего звена.

Если руководитель среднего звена будет знать, 
что за каждые пять лет безупречной работы будут 
давать ему существенную прибавку в жаловании 
или иные блага (безвозмездный кредит на кварти-
ру, машину и т.д.), но при первом же нарушении он 
теряет все, в том числе и возможность роста, то он 
скорее предпочтет покойную рутину чиновничьей 
жизни опасному взяточничеству. Более того, в его 
интересах (в том числе и материальных) будет спра-
шивать с подчиненных, следить за ними, ограничи-
вать и наказывать их. Сотрудник ГИБДД будет уже 
на свой страх и риск брать взятки, опасаясь, что на-
чальник, может узнать и наказать его. 

Исследование показало, что, к сожалению, все 
меры, которые используются органами внутренних 
дел, не отражают реальных масштабов коррупции в 
стране, которая для многих стала образом жизни и 
образом мысли. В общественном сознании чинов-
ник и взятка уже давно стали родственными и не-
разделимыми понятиями. К тому же, взятки берут 
не только чиновники и полицейские, но предприни-
матели, врачи, учителя, ученые и общественные де-
ятели. Коррупция подтачивает нравственные устои 
общества, наносит существенный урон экономике 
нашей страны. Она подрывает веру в государство, в 
справедливость и торжество Закона. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в по-
следние годы задачи по обеспечению экономиче-
ской безопасности Российской Федерации посто-
янно усложняются. На смену одним угрозам и вы-
зовам экономической безопасности нашей страны, 
которые отходят на второй план, приходят другие, – 
не менее сложные и опасные. Следуя курсом по-

следовательной интеграции в современную систему 
мирохозяйственных связей и повышая степень от-
крытости своей экономики, наша страна все больше 
и больше испытывает негативное влияние мировых 
экономических процессов и сталкивается с новыми 
вызовами и угрозами экономической безопасности. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс управления рисками с поэтапной защитой рисковых операций. 
Приведены структурные компоненты риска и их характеристики, внешние и внутренние факторы риска;  
возможный сценарий использования стресс-тестирования. Дана новая парадигма риск-менеджмента с 
использованием « Стандарта управления рисками Федерации Европейских ассоциаций риск-менеджеров», 
этапы формирования процесса управления рисками в страховом предпринимательстве. Предложена 
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В «Стратегии развития рынка страхования РФ» 
(до 2020 г.) и «Новой стратегии» выдвинуты клю-
чевые проблемы в страховом предприниматель-
стве:

• принятие рисков на страхование с учетом ка-
питализации, платежеспособности страховщиков, 
природы рисков, размеров возможного ущерба;

• разработка методик, алгоритмов, моделей по 

оценке рисков с учетом видов и объектов страхова-
ния, использование их на практике;

• искоренение  андеррайтинга на основе движе-
ния денежных средств , так как это неустойчивая 
модель ведения предпринимательства вследствие 
своей зависимости от страховых премий, которые 
должны опережать рост страховых выплат;

• введение должности в страховых организациях 
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риск-менеджера (включая главного менеджера по 
управлению рисками);

• закрепление профессии андеррайтера и прида-
ние ей юридического статуса;

• создание профессионального союза (ассоциа-
ции) андеррайтеров;

• формирование корпоративных университетов, 
учебных государственных центров, предоставляю-
щих образование андеррайтерам.

Атрибутом объекта управления рискового ме-
неджмента выступает страховая организация как 
бизнес-ситема рыночной экономики с комплексом 
рисков. При управлении рисками в страховании под 
термином «риск» понимают:

• возможную опасность;
• ситуативную характеристику деятельности, со-

стоящую в неопределенности ее исхода и возмож-
ных неблагоприятных последствиях в случае не-
успеха;

• возможность или вероятность возникновения 
ущерба или вреда;

• застрахованный интерес;
• имущество или лицо, которые подвергаются 

ущербу или вреду;
• неопределенность страховщика относительно 

страховой суммы страховой выплаты по претензии 
или неопределенность относительно выбора време-
ни осуществления страховых выплат по претензии 
или оба риска одновременно.

Цель рискового менеджмента – максимизация 
рыночной стоимости и (или) прибыли собственни-
ков с учетом риск-менеджмента. Принимать на себя 
риск участников предпринимательской деятель-
ности вынуждает неопределенность условий по-
литической и экономической обстановки, которая 
обуславливается отсутствием полной, объективной 
информации, элементами случайности и другими 
факторами. Чем больше неопределенность при при-
нятии решения, тем выше степень риска, т.е. веро-
ятности потерь, размера возможного ущерба, про-
игрыша. Риск увеличивается, если:

• возникает внезапно и вопреки;
• поставлены новые задачи, несоответствующие 

прошлому опыту предпринимательской деятель-
ности (что актуально для страховых организаций, 
имеющих еще незначительную историю работы в 
рыночных условиях);

• руководство организации не в состоянии при-
нять необходимые и срочные меры, что может при-
вести к финансовому ущербу (ухудшению возмож-
ности получения нормальной и/или дополнитель-
ной прибыли);

• существующий порядок деятельности при не-
совершенстве законодательства мешает принятию 
оптимальных для конкретной ситуации мер. В 

табл.1. приведены структурные компоненты риска.
Функции рискового менеджмента в системном 

подходе к развитию всех видов деятельности стра-
ховщика, их оптимизация. Для оценки риска приме-
няются следующие показатели: отношение капитала 
к риску, доходность к риску, денежных потоков к ри-
ску. Выбор показателя зависит от характера базовой 
информации, используемой при анализе (баланс, 
отчет о прибыли (убытках), информация о движе-
нии денежных потоков). Методические подходы и 
характеристики рисков в той или иной мере могут 
быть отнесены к рискам страховой организации. 
Применимы они при анализе, оценке и определении 
профиля рисков страховой организации в целом, 
филиала и иного обособленного подразделения, 

Таблица 1.
Понятие «риск» с точки зрения 

структурных компонентов
Структурные 
компоненты 

риска
Содержание компонента риска

•	Неопреде-
ленность

•	 базовое для теории и практики 
риск-менеджмента в страховании;
•	значение вероятности
неизвестно;
•	 три типа неопределенности: 
обстановка; многокритериальность, 
связанная с действием реальных
субъектов

•	Вероятность •	математическая величина от 
0 до 1, показывает вероятность 
наступления тех или иных событий, 
связанных с конкретным риском

•	Опасность •	потенциальная угроза возникно-
вения ущерба и реализации риска;
•	ключевая характеристика любого 
вида риска

•	Подвержен-
ность

•	характеристика ситуаций, в которых
 возможен ущерб;
•	непостоянство во времени

•	Уязвимость •	степень или интенсивность, 
с которой может возникнуть ущерб 
различного размера в отношении 
объекта

•	Цена •	стоимость риска;
•	прогнозная оценка возможных и иных 
потерь в денежном выражении

•	Рисковое 
поле

•	часть общего рискового спектра, в 
пределах которого функционирует 
данная страховая организация

•	Диагнос-
тика

•	процесс выявления спектра рисков и 
потенциальных векторов их воздействия 
на предпринимательскую деятельность 
организации

•	Идентифи-
кация

•	оценка и построение рискового, 
страхового и инвестиционного 
портфелей;
•	процедура анализа рисков

•	Допусти-
мость

•	угроза полной потери прибыли от 
реализации того или иного проекта 
в сфере страхового предприниматель-
ства
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•	Критич-
ность

•	связана с опасностью потерь 
в размере производственных затрат на 
осуществление страховой и инвести-
ционной деятельности

•	Катастро-
фичность

•	характеризуется высшей степенью 
опасности, угрозой потерь в размере 
равной или превышающей все иму-
щественное состояние страховой 
организации

а также любой точки продаж страховых продуктов 
с целью выявления всего спектра рискового поля в 
зоне предпринимательской деятельности.

В Стратегии отмечено, что страховое предпри-
нимательство подвержено влиянию различных 
факторов и рисков. Наличие рыночных внешних 
и внутренних рисков для конкретной организации 
обуславливает необходимость совершенствования 
и унификации правил поведения предприниматель-
ства, установления форм и методов оценки рисков. 
Факторы риска и необходимость покрытия ущерба в 
результате их проявления вызывают потребность в 
страховании. Риск выражается вероятностью полу-
чения таких нежелательных результатов, как:

• потеря прибыли и возникновение убытков 
вследствие неплатежей за поставленную продук-
цию (услуги);

• сокращение ресурсной базы.
Любой производитель, с одной стороны, стара-

ется свести к минимуму степень риска и из несколь-
ких вариантов альтернативных решений выбирает 
тот, при котором уровень риска минимален. С дру-
гой стороны, необходимо выбирать оптимальное со-
отношение уровня риска и степени деловой актив-
ности, доходности.

Все возможные в практической деятельности 
факторы риска подразделяются на две группы: пред-
видимые (известные из экономической теории или 
хозяйственной практики) и непредвидимые (выявить 
их на определенной стадии нереально). Задача состо-
ит в том, чтобы сузить круг факторов второй группы.

Внешние факторы риска (слабые сигналы) не свя-
заны непосредственно с деятельностью страховой 
организации, зависят от экономической и политиче-
ской ситуацией в стране (например, политика, не-
контролируемые инфляционные процессы). Слабые 
сигналы страховщик обязан оценить, определить 
их воздействие на основе либо экспертных оценок, 
либо методов количественного прогнозирования и 
моделирования. При анализе внешних факторов об-
ращается внимание на тенденции экономических 
условий: состояние рынков капитала, доступность 
финансовых ресурсов, уровень процентных ставок, 
темпы инфляции, состояние валютного рынка, от-
раслевые особенности и др.

Внутренние факторы риска (сильные сигналы), 
связанные непосредственно с деятельностью страхов-

щика (например, несвоевременная оплата продукции 
потребителями, отсутствие прибыли, штрафы, допол-
нительные налоги и сборы, уменьшение выручки из-
за снижения цен). В составе внутренних факторов сле-
дует учитывать: маркетинговую политику, финансо-
вый потенциал, финансовую стратегию. Последствия 
сильных факторов могут быть как положительными, 
так и отрицательными (рис.2).

Рис.2. Классификация факторов риска 
страховой организации

Внутренние 
(сильные сигналы), 

в том числе:

Факторы риска

•	ужесточение мер 
государственного 
регулирования 
финансово-
экономической 
деятельности 
страховой 
организации

•	несвоевременная 
оплата страховой 
продукции 
потребителям- 
страхователям

•	налоговая 
политика

•	отсутствие 
прибыли

•	темпы инфляции

•	перерасход по 
статьям сметы

•	состояние рынка 
капитала

•	снижение цен 
на страховую 
продукцию

•	доступность 
финансовых 
ресурсов

•	маркетинговая 
политика

•	уровень 
процентных 
ставок

•	финансовый и 
инвестиционный 
потенциал

•	спрос на 
страховую 
продукцию

•	финансовая 
стратегия

•	конкурентные 
преимущества 
страховщика

•	формы оборотного 
капитала

•	отраслевые 
особенности 
страхового 
предприни 
мательства

•	система 
распределения 
финансовых 
результатов

•	уровень цен

•	выплаты штрафов 
и сборов

Внутренние 
(слабые сигналы), 

в том числе:
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Наличие деловой информации у страховых 
менеджеров позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения. Например, использова-
ние информации при заключении договоров стра-
хования может свести к минимуму вероятность фи-
нансовых потерь. Однако, информация быстро ста-
реет, поэтому использовать ее надо оперативно. При 
составлении финансово-экономических прогнозов 
привлекается внешняя информация, касающаяся 
состояния окружающей среды и внутренней инфор-
мации самого страховщика. Собранная информация 
оценивается для уточнения отрицательных и поло-
жительных воздействий среды на будущую пред-
принимательскую деятельность. При проведении 
прогнозных расчетов необходимо уделять внимание 
деятельности в прошлом, (приходится иметь дело с 
«наложением» факторов рыночного и нерыночного 
типа (нарушением договорных обязательств, несо-
блюдением норм и правил страховой и инвестици-
онной деятельности и т.п.)).

Используется стресс-тестирование (внешние и 
внутренние факторы). Стресс-тесты можно разде-
лить на однофакторные и многофакторные. Одно-
факторные – это воздействие изменений одного 
фактора. Эти модели просты и наглядны, однако, 
не отражают влияния кризисных условий. На стра-
ховую организацию воздействует  целый комплекс 
факторов и применение однофакторных стресс-
тестов характерно для краткосрочных перспектив, 
например, при анализе финансовой устойчивости. 

Модели многофакторных стресс-тестов дают воз-
можность оценить финансовое положение органи-
зации в результате изменения значений нескольких 
факторов. Экспертные стресс-тесты разделяются на 
систематические и несистематические (табл. 2.).

Таблица 2.
Классификация экспертных стресс-тестов

Несистемати-
ческие 
стресс-тесты

•	 «наихудший» сценарий;

•	 без учета второстепенных факторов;

•	 субъективный.
Системати-
ческие 
стресс-тесты

•	метод корреляции;

•	метод Монте-Карло;
•	теория экстремальных значений.

«Наихудший» сценарий часто используется ког-
да все рассматриваемые стрессы-факторы принима-
ют наихудшие значение и производится оценка со-
стояния страховой организации. Этот сценарий не 
учитывает корреляцию между факторами риска, что 
приводит к бессмысленным результатам.

Сценарий «без учета второстепенных факторов»  
имеет следующие отличия от «наихудшего»:

• изменяются только основные факторы, а второ-
степенные остаются неизменными;

• фактору присваивается не обязательно наихуд-

шее значение (решается индивидуально экспертом-
исследователем).

Субъективный – сценарий представляет собой 
набор факторов риска и определяется корреляция 
между ними, однако, при большом числе факторов 
рассчитать корреляцию сложно, это приводит к сни-
жению результатов.

В последние годы обсуждаются вопросы об ис-
пользовании «обратных» стресс-тестов. Они базиру-
ются на получении оценок потенциальных потерь при 
задании определенных сценариев, направленных на 
определение набора параметров, реализация которых 
приведет к негативным результатам для организации.

«Обратные» стресс-тесты проводятся следую-
щим образом:

• определяется «экстремальные» результат стресс-
тестирования, в том числе устойчивые убытки, не-
способность выплачивать дивиденды, закрытые от-
дельные линии предпринимательства, неплатежеспо-
собность, отзыв лицензии, банкротство организации;

• разрабатываются потенциальные сценарии, 
которые могут привести к заданному результату с 
учетом группы рисков, оценивается вероятность ре-
ализации, проводится анализ предпринимательских 
мероприятий;

• выявляются критические сочетания значений 
рисков, проводится обратное стресс-тестирование.

«Обратные» стресс-тесты имеют локальную на-
правленность (оценка рисков отдельных проектов, 
направления бизнеса и т.д.), они хуже поддаются 
формализации и требуют использования качествен-
ных параметров. Такие стресс-тесты интересны и 
самим страховым организациям и регуляторам.

Польза «обратного» стресс-тестирования велика 
в тех случаях, когда традиционные модели показы-
вают привлекательное соотношение между значе-
ниями риска и потенциальной прибылью.

Итак, стресс-тестирование по оценке финансо-
вого состояния актуально как для самих страховых 
организаций, так и для органов государственного 
надзора. Применение на практике стресс-тестов 
дает для страховщиков:

• выявление слабых мест существующей бизнес-
модели и стратегии;

• улучшение корпоративного управления;
• развитие соответствующей стратегии пред-

упреждения и смягчения рисков;
• мониторинг адекватности резервов.
Для органов государственного надзора использо-

вание стресс-тестов дает:
• выявление финансовой устойчивости страхов-

щика;
• выявление уязвимых мест бизнес-модели и 

определение комплекса мер в отношении страховой 
организации;
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• взаимное влияние рисковых факторов на стра-
ховом рынке в целом.

В «Новой Стратегии» отмечено, что «усилива-
ющая конкуренция делают задачу внедрения си-
стемы риск-менеджмента в страховых организа-
циях все более актуальной и приоритетной». Риск-
менеджмент представляет центральную часть стра-
тегического управления страховой организацией. 
Это единая система управления рисками, включаю-
щая программу контроля над выполнением постав-
ленных задач, оценку эффективности проводимых 
мероприятий, систему поощрения на всех уровнях. 
Согласно «Стандарту управления рисками» раз-
работаному Федерацией европейских ассоциаций 
риск-менеджмента, выделяются четыре группы ри-
сков организации – стратегические, операционные, 
и финансовые риски, а также риски опасности. В 
«Стандарте» приведены:

• краткая характеристика ключевых стадий процес-
са риск-менеджмента с подробным описанием требо-
ваний к детализации информации в отчетах о рисках в 
зависимости от потребителя данной информации;

• отчет о рисках для внешних пользователей ин-
формации с описанием методов системы внутрен-
него контроля, способов идентификации рисков, 
основных инструментов системы внутреннего кон-
троля, механизма мониторинга за рисками.

В настоящее время риск-менеджмент охватывает 
все аспекты управления рисками организации. Про-
изошел переход к новой парадигме риск – менед-
жмента, предусматривающей комплексное рассмо-
трение рисков всех подразделений и направлений 

деятельности. Организации-лидеры переходят к 
новой модели управления рисками – комплексному 
риску-менеджменту. Такая модель, защищает орга-
низацию и способствует ее капитализации за счет:

• системного подхода, позволяющего планиро-
вать долгосрочную предпринимательскую деятель-
ность;

• улучшения процесса приятия решений путем 
формирования структуры бизнес-процессов, проис-
ходящих в окружающей среде с учетом потенциаль-
ных возможностей и угроз по их оптимизации;

• вклада в бизнес-процесс с эффективным ис-
пользованием и размещением капитала и ресурсов;

• защиты имущественных интересов и улучше-
ние имиджа;

• повышение квалификации  персонала и созда-
ния организационной базы «знаний».

Система управления риском как часть проце-
дур общего менеджмента должна соответствовать 
стратегии развития и институциональным особен-
ностям функционирования организации.  В «Стан-
дартах управления рисками» отмечается:

• риск-менеджмент – это не просто инструмент 
для коммерческих организаций, это руководство 
любыми бизнес-действиями как в краткосрочном, 
так и в долгосрочном разрезе;

• понятие «риск-менеджмент» включает анализ, 
оценку сильных и слабых сторон организации с точ-
ки зрения взаимодействия с контрагентами;

• цели и способы их достижения в долгосрочной 
перспективе задаются стратегией, что отражается на 
особенностях системы риск-менеджмента (рис. 3.).

      I-шаг –обязательства со стороны менеджмента страховой организации, в том числе:
•	 Разработки и утверждение политики управления риском;
•	 Определение индикаторов работы в области управления рисками, включение их в число показателей 

страхового предпринимательства;
•	 Обеспечение соответствия  целей риск-менеджмента с целями и стратегией страховщика;
•	 Обеспечение соответствия нормативно-правовым актам, регулирующим национальную систему 

страхования (НСС);
•	 Распределение управленческих обязанностей в области риск-менеджмента по уровням 

организационной структуры, по центрам финансовой ответственности;
•	 Обеспечение процесса управления рисками, необходимыми ресурсами;
•	 Обеспечение актуальности выбранной модели риск-менеджмента.

      II-шаг –построение модели управления риском, в том числе:
•	 Понимание специфики деятельности страховой организации, внутренней среды и внешнего 
        окружения;
•	 Политика управления рисками, обоснование риск-менеджмента, методы и инструментарий, 

используемые в процессе управления рисками;
•	 Введение интеграции в организационные бизнес-процессы;
•	 Ответственность, например, определение ответственного за создание, внедрение и поддержание 

модели управления риском, контроль риска и подготовку отчетности;
•	 Ресурсы, например, задокументированные бизнес-процессы и бизнес-процедуры, информация и 

система менеджмента, профессионально квалификационные знания..
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Система управления рисками – это новый более 
совершенный подход к организации предпринима-
тельства, охватывающий все процессы в организа-
циях, повышающий их эффективность и результа-
тивность. Цели системы управления рисками в ор-
ганизации представлены на рис. 4.

Рис.4. Цели комплексной системы управления 
рисками в предпринимательстве

При совете директоров создается подразделение 
по управлению рисками- это собственная служба 
риск-менеджмента. Этапы этой работы представ-
лены в табл. 4. Часть функций профессионального 
риск-менеджмента выполняет либо  штатный риск-
менеджер, либо страховой брокер. Несколько лет 
назад риск-менеджерами называли сотрудников ор-
ганизации, занимающихся заключением договоров 
страхования; сейчас сложность работы поуправле-
нию рисками увеличилась и разработка программы 
страхования – важнейшая задача риск-менеджеров.

Таблица 4.
Этапы формирования процесса 

управления рисками
Этапы 

управле-
ния про-
цессами

Субъекты этапа Задачи субъекта на 
этапе

1-этап 
− по-
становка 
процесса 
управ-
ления 
рисками

•	Совет директо-
ров

•	Миссия, политика, 
стандарты и процеду-
ры системы управле-
ния рисками

•	Подразделения 
по управлению 
рисками

•	Координация управ-
ления рисками

•	Подразделения 
правления

•	Сопровождение про-
цесса

управления рисками 
экспертами

2-этап − 
процесс 
управ-
ления 
рисками

•	 комитет по 
у п р а в л е н и ю 
рисками

•	Сбор и анализ ин-
формации по рискам 
от всех структурных 
подразделений;

•	Оценка рисков и расчет 
совокупности риска;

•	Определение уровня 
толерантности к риску;

•	Определение средств 
реагирования и кон-
троля за рисками;

•	Формирование отчет-
ности совету дирек-
торов

•	 подразделения 
правления

•	Оценка рисков соб-
ственного подразде-
ления;

•	Определение средств 
реагирования и кон-
троля за рисками 
собственного подраз-
деления;

•	Формирование отчет-
ности для подразде-
ления по управлению 
рисками

•	 страховые бро-
керы

•	Разработка вариантов 
размещения рисков 
на рынке на осно-
вании задания, под-
готовленного подраз-
делением по управле-
нию рисками;

•	Содействие в полу-
чении страховых воз-
мещений;

•	Мониторинг и реко-
мендации по управле-
нию рисками

3-этап − 
контроль 
эффек-
тивности 
процесса 
управ-
ления 
рисками

•	 специалисты 
службы вну-
треннего ауди-
та

•	Организация и про-
ведение аудита эф-
фективности работы 
каждого структурного 
подразделения по 
выявлению, оценке и 
снижению рисков;

•	Проведение внутрен-
него аудита эффектив-
ности работы службы 
риск-менеджмента по 
управлению рисками;

•	Формирование отчет-
ности совету дирек-
торов

Непрерывное совершенствование 
модели управления риском

Внедрение риск-менеджмента, в том 
числе:

•	 Внедрение модели риск-менеджмента, 
например, определение временных 
ограничений и стратегии внедрения, 
взаимодействие политики управления 
риском и процесса риск-менеджмента; 

Внедрение процесса управления риском.

Мониторинг и анализ модели управления риском

Рис. 3. Пошаговая модель управления риском

Цели 
комплексной 
системы 
управления 
рисками

•	Повышение качества 
корпоративного 
управления в организации

•	Рост инвестиционной 
привлекательности

•	Повышение 
результативности систем 
внутреннего контроля 
аудита

•	Стабилизация рыночной 
стоимости
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Обоснованной целью построения страховой за-
щиты является минимизация убытков за счет по-
лучения страховых возмещений. Однако, бывают 
ситуации, когда страховщики  избегают выплаты 
страхового возмещения, по крайней мере, в полном 
объеме. Поводом для возникновения спорных ситу-
аций  становится не в полной мере знание страхова-
телем своих прав по договору, неспособность рас-
считать ожидаемую сумму страхового возмещения. 
Поэтому организации (фирмы) часто отказываются 
от страхования, не пытаясь строить отношения со 
страховщиками на взаимовыгодной основе. Страхо-
вой брокер, в отличие от  штатного риск-менеджера, 
имея опыт работы с разными страховщиками, зна-
ком с их политикой возмещения ущерба. Компания-
страхователь может делегировать часть функций 
страховым брокерам, оставляя за собой право и 
обязанность координации и контроля. Совет дирек-
торов требует, чтобы была составлена модель, по-
зволяющая управляющему звену регулярно демон-
стрировать совету выполнимость составляющих 
процедур модели построения  взаимоотношений 
«страховщик-страхователь». Ожидаемый эффект 
от делегирования страховыми организациями ча-
сти полномочий и обязанностей по управлению 
рисками страховым брокером – это вариант совер-
шенствования корпоративного управления, сниже-
ние убытков, повышение рейтинга корпоративного 
управления.

Повысить эффективность страховой защиты 
можно, если организовать более тесное взаимодей-
ствие финансовых менеджеров организации с пред-
ставителями страховщика на всех этапах управ-
ления рисками. Для этого необходимо внедрить в 
общий процесс управления рисками в организации 
процесс страховой защиты комплексно совместны-
ми усилиями обеих сторон, управляя этими про-
цессами. В итоге такой подход повысит заинтере-
сованность сторон в достижении взаимовыгодных 
условий сотрудничества. На рис. 5. представлена 
модель взаимосвязи процессов управления рисками 
и страховой защиты.

Рис. 5. Модель взаимодействия процессов 
управления рисками 

1 этап – определение целей управления рисками, 
т.е. тех результатов, к достижению которых должны 
стремиться финансовые менеджеры. Общей целью 
управления рисками является получение макси-
мальной прибыли  при приемлемом для организа-
ции уровне риска, наименьшие затраты, обеспе-
чение устойчивого, максимального эффективного 
функционирования организации в настоящем и обе-
спечение высокого потенциала развития в будущем. 
Результатом этого этапа является документ, в кото-
ром представлена информация о целях управления 
рисками организации. На этом этапе участие стра-
ховщиков минимальное.

2 этап – идентификация рисков состоит в опре-
делении всех средств и ресурсов организации, кото-
рые потенциально подвержены  рискам и могут ока-
зать, в случае их реализации, неблагоприятное вли-
яние на финансово-хозяйственную деятельность. 
Для этого проводится комплексный анализ внешней  
среды организации потенциальным страхователям 
по направлениям: положение на рынке товаров и ус-
луг, финансовое благополучие, положение органи-
зации-конкурентов, уровень конкурентной борьбы 
в данной отрасли (регионе, районе, городе и т.п.). 
Это позволяет выявить тенденции, сложившиеся на 
предыдущем этапе, оценить возможность реализа-
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ции намеченной стратегии, предсказать возможное 
состояние на ближайший временной период. Фи-
нансовые менеджеры организации (фирмы) и стра-
ховщики совместно анализируют предполагаемые 
объекты страхования, регистрируют риски и опре-
деляют рисковые обстоятельства. В результате гото-
вится карта рисков, в которой зарегистрированы все 
выявленные «слабые» места с подробной характе-
ристикой источников рисков, обуславливающих их 
причин, с построением и анализом цепочек разви-
тия событий в случае реализации рисков и опреде-
лением возможных масштабов последствий.

3 этап – количественный и качественный ана-
лиз степени риска. Для более точного определения 
степени риска используется сочетание количествен-
ного и качественного анализа, но возможности ис-
пользования их в комплексе сложны и трудоемки. 
Используется совместная работа финансовых ме-
неджеров с представителями страховщика по оцен-
ке стоимости риска.

4 этап – определение уровня риска, это своего 
рода система предпочтений и ограничений, по кото-
рой финансовым менеджерам предстоит оценивать 
в дальнейшем альтернативные варианты управления 
риском и выбирать наилучшее. Степень приемлемо-
го риска определяется с учетом размера основных 
фондов, объема производства (реализуемого товара, 
оказываемых услуг), уровня рентабельности и др.

5 этап – финансовые менеджеры и другие ана-
литики разрабатывают программу мероприятий по 
управлению рисками, позволяющих предотвратить 
риск, либо снизить его степень до приемлемого 
уровня, либо передать на страхование. Учитыва-
ется совокупность таких параметров как: вероят-
ность реализации риска, средний размер возмож-
ного ущерба, степень предсказуемости результата, 
степень допустимости последствий реализации 
риска. Следует выбрать для каждого риска свои ва-
рианты по его управлению. Важно выбрать рычаги 
управления рисками, которые взаимно дополняют 
друг друга, влияя на различные факторы риска; 
представить разумный баланс между стремлением 
к безопасности и необходимыми для ее обеспече-
ния ресурсами.

Страховщики могут предложить организации 
(фирме) комплекс мероприятий по страховой за-
щите. Поскольку финансовые менеджеры и руко-
водство организации не всегда располагают доста-
точными знаниями о возможностях страхования, не 
всегда могут правильно сформулировать страховой 
интерес, постольку помощь  страховщиков необхо-
дима. Совместно с представителями организации 
страховщики проводят переговоры по предвари-
тельному определению основных условий страхо-
вания и оформляют первичные документы, опреде-

ляя существенные условия страхования, рассчитав 
размер страхового взноса и франшизы.

6 этап – финансовые менеджеры анализируют 
достоинства и недостатки каждого варианта управ-
ления риском, возможные последствия их внедре-
ния, рассчитывают экономическую эффективность. 
Страховщикам необходимо определить, на каких 
специфических условиях можно принять на стра-
ховые риски, после чего может быть достигнуто 
соглашение по существенным условиям договора 
страхования.

Оценку экономической эффективности страхо-
вой защиты осуществляют по таким основным па-
раметрам, как: вероятность наступления страхового 
события, средний размер предполагаемых убытков, 
размер страхового тарифа и страхового взноса, по-
рядок  его уплаты, вид и размер франшизы. В ре-
зультате этого этапа руководству организации пред-
лагаются обоснованные рекомендации, которые 
предусматривают достижение поставленных ранее 
целей перед финансовыми менеджерами.

7 этап – руководство организации утверждает 
предложенную финансовыми менеджерами про-
грамму мероприятий по управлению рисками. При 
ведущей роли финансовых менеджеров и других 
аналитиков в управлении рисками важно, чтобы 
окончательное решение было принято на высшем 
уровне управления, поскольку большинство меро-
приятий требует привлечения значительных ресур-
сов, организационных усилий и затрат времени, не 
приносящих быстрых результатов.

8 этап – реализация программы мероприятий по 
управлению рисками. Необходимо подкрепить при-
нятое решение ресурсами и довести до конкретных 
исполнителей. Устанавливается обратная связь, 
которая позволит руководству организации опера-
тивно корректировать программу мероприятий по 
управлению рисками. Каждый отдел, совместно 
со службой финансового менеджмента, выполня-
ет определенные функции по управлению риском, 
каждый работник осознано и рационально относит-
ся к рискам, считая управление частью своей рабо-
ты. На данном этапе управления рисками предпо-
лагается контроль за степенью риска.

9 этап – мониторинг, контроль за выполнением 
намеченной программы мероприятий по управле-
нию рисками, выявление отрицательных отклоне-
ний от ее выполнения, выбор корректирующих дей-
ствий и их фактическая реализация в деятельности 
организации. На данном этапе приоритет отдается 
сплошному мониторингу эффективности мер риск-
менеджмента, организации системы обратной свя-
зи. Контроль за степенью рисков осуществляется 
и во время действия договора страхования (8 этап 
процесса страховой защиты). В случае изменения 
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степени риска в процессе управления рисками не-
обходима корректировка отклонений от существен-
ных условий договора страхования. При наступле-
нии страхового случая представители страховой 
организации проводят расследование и при отсут-
ствии у них каких-либо сомнений в правомерности 
выплачивают страховое возмещение (10, 11 этапы 
процесса страховой защиты). Именно на этих эта-
пах взаимодействие «страховщик-страхователь» 
должно быть максимально тесным.

Данная пошаговая модель позволяет значитель-
но повысить роль страховой организации в совер-
шенствовании управления рисками  организации 
– клиента. Однако, несмотря на высокий потенциал 
данного взаимодействия, участие страховой органи-
зации в управлении рисками организации(фирмами) 
в целом ограничено наличием некоторого противо-
речия интересов участников договора. С одной сто-
роны, если рассматривать взаимодействия в рамках 
отдельной взятой организации клиента, страховая 
организация заинтересована в прибыльности по 
конкретному договору страхования, в том, чтобы в 
организации не возникло убытков и ей не пришлось 
выплачивать страховое возмещение. Страховая ор-
ганизация заинтересована в снижении степени ри-
ска организации клиента с помощью различных 
методов управления и всесторонней помощи для 
решения этого вопроса. С другой стороны, в рам-
ках всей совокупности объектов страхования, суще-
ствование риска и вероятности появления  небла-
гоприятных для организации страхователя послед-
ствий в виде убытков, являются основой страхового 
предпринимательства.

В случаях, когда рассчитать риск невозможно, 
принятие рисковых решений происходит с помощью 
эвристики. Эвристика представляет собой совокуп-
ность логических приемов и методических правил 
теоретического исследования и отыскания истины. 
Это правила и приемы решения особо сложных за-
дач. Эвристика менее надежна и менее определена, 
чем математические расчеты, однако, она дает воз-

можность получить вполне определенное решение.
Риск-менеджмент имеет свою систему эври-

стических правил и приемов для принятия реше-
ний в условиях риска. Основные правила риск-
менеджмента:

• нельзя рисковать больше, чем это может позво-
лить собственный капитал;

• надо думать о последствиях риска;
• нельзя рисковать многим ради малого;
• положительное решение принимается лишь 

при отсутствии сомнения;
• при наличии сомнений принимаются отрица-

тельные решения;
• нельзя думать, что всегда существует только 

одно решение. Возможно, есть и другое.
Цель рискового менеджмента – максимизация 

рыночной стоимости (или прибыли) собственников 
с учетом риск-менеджмента. Чем больше неопреде-
ленность при принятии решения, тем выше степень 
риска, т.е. вероятность потерь, размера возможного 
ущерба, проигрыша.

Наличие рыночных внешних и внутренних ри-
сков для организации обуславливает необходимость 
совершенствования и унификации правил ведения 
страхового предпринимательства, применения но-
вых форм и методов оценки рисков.

Издержки на систему превентивных меропри-
ятий по предотвращению риска и сокращению по-
терь не должны превышать возможные размеры 
ущерба.
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Анализ финансовой устойчивости, проводимый 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, даст возможность своевременно выявить 
угрозу ухудшения финансового состояния органи-
заций и принять необходимые меры. Наиболее зна-
чимой для практического использования является 
методика оценки финансовой устойчивости на ос-
нове финансовых коэффициентов и ранжирования 
организаций с учетом отраслевой специфики. Раз-
работка методики, позволяющей не только оценить 
финансовую устойчивость организации, но и срав-
нить ее с организациями,  имеющими примерно 
схожую специализацию и функционирующими в 
схожих условиях внешней среды, является акту-
альной.

Исходя из оценки существующих методик ана-
лиза финансового состояния организации по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности, мож-
но предложить следующий вариант методики  ана-
лиза финансовой устойчивости организаций.

1. Подготовка к анализу бухгалтерской (финан-
совой) отчётности, а также типовых и ведомствен-
ных специализированных форм годовой бухгалтер-
ской отчетности организации.

2. Оценка уровня глубины специализации орга-
низаций.

3. Специализация – преимущественное произ-
водство определенных видов продукции в пределах 
организации, района, области, края и т.д.

Специализация находит свое выражение в выде-
лении главной отрасли (одной или двух) и подчине-
нии ее развитию остального производства (в виде 
дополнительных и подсобных отраслей).

Главная отрасль определяет специализацию хо-
зяйства, она имеет обычно наибольший удельный 
вес в валовой и товарной продукции, затратах тру-
да и материальных средств, денежных потребно-
стях.

В специализированных хозяйствах главная от-
расль одна, реже 2 или 3.

Дополнительные отрасли организуют в целях 
успешного развития главной отрасли, для наибо-
лее полного использования земли, орудий труда 
и рабочей силы. Их бывает 2−3 в хозяйствующем 
субъекте.

Таким образом, специализированные организа-
ции строятся на основе целесообразного сочетания 
ведущих отраслей с дополнительными.
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По уровню специализации организации подраз-
деляются, в зависимости от количества товарных 
отраслей, на:

• многоотраслевые, не имеющие четко выражен-
ной специализации. Это, как правило, хозяйства с 
наличием многих отраслей и низким уровнем кон-
центрации производства;

• специализированные хозяйства на одной глав-
ной отрасли. В таких хозяйствах удельный вес глав-
ной отрасли в структуре товарной продукции зани-
мает свыше 50%. Для более полного использования 
возможностей главной отрасли в таких хозяйствах 
создаются 2−3 дополнительных отрасли;

• специализированные, имеющие 2 главных то-
варных отрасли и столько же дополнительных. При 
этом должны учитываться следующие условия: 
каждая из двух главных отраслей должна иметь 
удельный вес не ниже 25%, а общая доля этих двух 
отраслей в структуре товарной продукции должна 
составлять не менее 50%;

• хозяйства углубленной специализации. Здесь 
имеется одна главная отрасль крупных размеров 
(около 75%), рационально сочетающаяся с 1−2 до-
полнительными отраслями с высоким уровнем кон-
центрации производства;

• узкоспециализированные хозяйства (свыше 
90%) − это хозяйства с одной главной отраслью или 
частью отрасли.

Оценка уровня глубины специализации органи-
заций осуществляется на основании коэффициента 
специализации, рассчитываемого следующим обра-
зом:

                            (1)

где: Удi – удельный вес i-го вида продукции,%;
n – порядковый номер i-го вида продукции.
Определение специализации организаций по ос-

новным видам продукции.
Определение специализации организаций по ос-

новным видам продукции осуществляется по следу-
ющей формуле:

                      (2)

где: Вi – выручка от продажи  i-го вида продук-
ции;

Вi1 – выручка от продажи 1 вида продукции;
Вi2 – выручка от продажи 1 вида продукции.
Анализ финансовой устойчивости специализиро-

ванных организаций.
Анализ финансовой устойчивости будем прово-

дить с использованием следующих коэффициентов, 
которые дают наиболее полное представление о фи-
нансовой устойчивости исследуемой организации:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности, ко-
торый показывает, какая часть краткосрочных обя-
зательств может быть погашена абсолютно ликвид-
ными активами организации:

         Краткосрочные финансовые вложения +K1 = 
                

Краткосрочные обязательства

 + Краткосрочные финансовые вложения                                                                               (3)
          

Краткосрочные обязательства

2. Коэффициент быстрой ликвидности, кото-
рый показывает, какая часть краткосрочных обяза-
тельств может быть погашена за счет быстро реали-
зуемых активов организации:
                Краткосрочные финансовые вложенияK2 = K1 +                                                                      (4)
                      

Краткосрочные обязательства

3. Коэффициент текущей ликвидности, кото-
рый показывает, какую часть краткосрочных обяза-
тельств можно погасить используя все оборотные 
активы организации:

                         Оборотные активыK3  =                                                                         (5)
              

Краткосрочные обязательства

4. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами, который показывает, какая часть обо-
ротных активов должника финансируется за счет 
собственных оборотных источников:
        Капитал и резервы − Внеоборотные активыK4 =                                                                               (6)
                            

Оборотные активы

5. Коэффициент финансовой независимости, 
который показывает какую долю собственные сред-
ства занимают в общей сумме активов организации:

                        Капитал и резервы            K5  =                                                                         (7)
                    

Сумма активов баланса

6. Коэффициент финансового левериджа, по-
казывающий уровень зависимости организации от 
заемных средств:

               Долгосрочные обязательства +K6  =  
                            

Капитал и резервы

 + Краткосрочные обязательства                                                                               (8)
          

Капитал и резервы

7. Чистая рентабельность реализованной про-
дукции, показывающая уровень чистой прибыли по-
лученный организацией от ведения хозяйственной 
деятельности:

            Чистая прибыльK7  =                                          * 100%                 (9)
         

Выручка от продаж

8. Рентабельность производства продукции, кото-
рая показывает какой уровень прибыль получает ор-

∑
=

1)]-(2n*Уд[
100

i
СПК  

%100*
21 ВВ

В
ii

i
СПК

+
=  
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ганизация от затрат на производство i-го вида продук-
ции; данный показатель важен еще и по тому, что рен-
табельность главной отрасли (имеющей максималь-
ную глубину специализации) оказывает значительное 
влияние на финансовое состояние организации:

            Выручка − СебистоимостьK8  =                                                                       (10)
                  

Себистоимость

Анализ финансовой устойчивости специали-
зированных организаций необходимо проводить с 
учетом глубины специализации.

Деление ранжированного ряда на квартили.
После того, как исследуемые организации 

разбиты с учетом их отраслевой специфики и для 
каждой рассчитаны все предложенные к рассмо-
трению показатели, проведём разделение каждо-
го ранжированного ряда (по каждому анализиру-
емому коэффициенту) на квартили. Разделение 
на квартили обусловлено такими причинами, 
как:

• невозможность вычисления среднего арифме-
тического значения, по исследуемому показателю, 
так как оно не отображает сущности состояния каж-
дого параметра, виду того, что в ранжированном 
ряду имеются организации с ярко выраженными 
высокими показателями, что существенно завышает 
среднее арифметическое значение;

• определение границ ранжированного ряда с ис-
пользованием среднего квадратического отклоне-
ния (или стандартного отклонения) не представля-
ется возможным, так как исследуемая совокупность 

неоднородна (коэффициент вариации значительно 
превышает рекомендуемые 33%);

Определение границ финансовой устойчивости.
Обоснование границ финансовой устойчивости 

специализированных организаций предложено сле-
дующее:

• первый квартиль отсекает 25% организаций, 
имеющих наиболее низкий коэффициент, следова-
тельно его возможно считать нижним пороговым 
значением применительно к каждому коэффициенту;

• медиана (или второй квартиль) определяет 
средний показатель финансовой устойчивости ор-
ганизации, т.к. 50% следуемых организаций имеют 
более низкие показатели и 50% более высокие;

• третий квартиль определяет значение признака, 
не превышающего 75% единиц совокупности, соот-
ветственно отсекаются 25% организаций, имеющих 
максимальные показатели; при этом третий квар-
тиль становится верхним пороговым значением ис-
следуемого коэффициента.

Обобщение полученных данных.
После определения границ финансовой устойчи-

вости, используя методику простой экстраполяции, 
полученные результаты сведем в общую методику, 
позволяющую оценить финансовую устойчивость 
специализированных организаций с учетом их от-
раслевой специфики.

Алгоритм методики анализа финансовой устой-
чивости сельскохозяйственных организаций пред-
ставлен на рис. 1. и реализован в виде компьютер-
ной программы на базе Microsoft Excel.
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Применение предложенной методики анализа фи-
нансовой устойчивости позволит предоставить сель-
скохозяйственным организациям более широкие воз-
можности использования различных видов кредитных 
займов, что позволит значительно обновить существу-
ющую техническую базу и, тем самым, повысить про-
изводительность труда и эффективность производства.

Таким образом, в современных условиях хозяй-
ствования разработка системы мониторинга финан-
сового состояния  специализированных организа-
ций, учитывающая отраслевую специфику, продол-
жает сохранять актуальность.
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Рис. 1. Алгоритм методики анализа финансовой устойчивости специализированных организаций
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Для содействия инновационному развитию 
территориальных/отраслевых сегментов соци-
ально-экономической экосистемы России пред-
полагается решение следующих задач поддержки 
компетенций функциональных и управленческих 
кадров в органах госуправления и наукоемких от-
раслях:

• обеспечение роста целенаправленности подго-
товки кадрового ресурса, востребованного в орга-
нах госуправления и наукоемких отраслях;

• повышение качества труда в соответствии с по-
требностями в органах госуправления и наукоемких 
отраслях;

• формирование механизмов повышения ка-
чества знаний и компетенций функциональных и 
управленческих кадров;

• совершенствование форм взаимодействия с со-
циальными партнерами для обеспечения обновле-
ния содержания компетенций функциональных и 
управленческих кадров;

• определение критериев структурно-содержа-
тельной модернизации системы поддержки компе-
тенций функциональных и управленческих кадров 
территориальных/отраслевых сегментов социаль-
но-экономической экосистемы России;

• содействие сопряжению уровней поддержки 
компетенций функциональных и управленческих 
кадров и обеспечение ее непрерывности в контек-
сте потребностей динамически сегментированного 
рынка;

• формирование единого пространства непре-
рывной поддержки компетенций функциональных 
и управленческих кадров;

• модернизация материально-технической базы 
компетенций функциональных и управленческих 
кадров;

• формирование критериев для оценки оптималь-

ности механизмов воспроизводства и обновления 
функциональных и управленческих кадров;

• приведение нормативно-правовой базы в со-
ответствие с требованиями развития компетенций 
функциональных и управленческих кадров;

• разработка механизмов инвестиционной при-
влекательности компетенций функциональных и 
управленческих кадров.

В сложившихся условиях для успешности про-
цессов поддержки компетенций функциональных 
и управленческих кадров в органах госуправления, 
наукоемких отраслях и территориальных секторах 
социально-экономической экосистемы России авто-
рами предлагается создание принципиально новой 
структуры − распределенной образовательно-науч-
но-производственной сети применительно к различ-
ным уровням иерархии управления хозяйственны-
ми образованиями для дальнейшей реализации про-
цессов кластерной интеграции образовательных, 
научных и производственных структур в рамках 
технологических платформ и иных форм государ-
ственной структуризации приоритетов научно-тех-
нического развития.

Осуществляемая модернизационная перестрой-
ка экономики России приведет к серьезному изме-
нению объема воспроизводства, обмена и режима 
использования новых знаний и компетенций, что, в 
свою очередь, определяет потребность в развитии 
ОНП-сети [4]. 

Для обеспечения эффективности модернизаци-
онных преобразований требуется внедрение интел-
лектуальных новых суперкомпьютерных систем и 
информационно-вычислительных сервисов созда-
ния хранилищ знаний, средств их автоматическо-
го пополнения, создания полей знаний, методов 
их анализа, методов мониторинга возникновения 
новых научных направлений и новых технологий, 
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Web-порталов и ЭТП, сетевых экспертных со-
обществ, необходимых для формирования единого 
научно-технического пространства в сфере науки и 
образования России при осуществлении образова-
тельной, научной, производственной деятельности 
на основе формирования и развития ОНП-сети. 

Потребуются значительные усилия по ее осна-
щению современным оборудованием и средствами 
управления, новыми технологиями управления по-
токами передаваемой информации, регулирования 
процессов обмена знаниями и восприятия компе-
тенций и трансферта инноваций с учетом использо-
вания зарубежного опыта [11].

Резкое повышение требований производствен-
ных предприятий к воспроизводству новых знаний 
образовательными и научными структурами опре-
деляют необходимость формирования рынка новых 
знаний и компетенций [2]. Это требует формирова-
ния новых информационных систем образователь-
ных, научных и производственных структур как ос-
новного элемента системы поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров в орга-
нах госуправления и наукоемких отраслях на осно-
ве образовательно-научно-производственной сети с 
распределенной информационно-вычислительной 
средой и укрепления единства научно-технического 
пространства страны [12]. 

Необходимо внедрение новых информационных 
технологий и вычислительных сервисов в объеме, 
обеспечивающем устойчивое осуществление ор-
ганизации обучения, переподготовки, повышения 
квалификации функциональных и управленческих 
кадров на уровне мировых стандартов в рамках об-
разовательно-научно-производственной цепочки 
для проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, реализации инновационных 
опытно-конструкторских разработок, внедрения 
новых технологий и организации индивидуальных 
и массовых производств в органах госуправления, 
наукоемких отраслях и территориальных секторах 
социально-экономической экосистемы России и 
устранение организационных, технических и т.п. 
ограничений, сдерживающих развитие конкурент-
ного рынка новых знаний и компетенций. 

Стратегической целью развития ОНП-сети яв-
ляется повышение эффективности совокупности 
управленческих и функциональных компетенций 
как системно структурированной групповой матри-
цы компетенций (методов, процессов, процедур и 
пр.) при осуществлении образовательной, научной, 
производственной деятельности как элементов до-
стижения единой групповой цели поддержки сово-
купности управленческих и функциональных ком-
петенций при осуществлении образовательной, на-
учной, производственной деятельности гармонич-

ного социально-экономического развития на основе 
взаимодействия органов госуправления с научными 
и образовательными организациями и производ-
ственными предприятиями для объединения орга-
низационных ресурсов и функциональных возмож-
ностей образовательных, научных, производствен-
ных структур в рамках единой образовательно-на-
учно-производственной цепочки. Таким образом, 
будет реализовано создание основ более совершен-
ных систем поддержки компетенций функциональ-
ных и управленческих кадров с учетом новаций в 
образовании: сетевой реализации образовательных 
программ, а также с применением электронного об-
учения и дистанционных образовательных техно-
логий в распределенной информационно-вычисли-
тельной среде в органах госуправления, наукоемких 
отраслях и территориальных секторах социально-
экономической экосистемы России.

ОНП-сеть является инфраструктурой для объ-
единения организационных ресурсов и функцио-
нальных возможностей образовательных, научных, 
производственных структур в рамках единой обра-
зовательно-научно-производственной цепочки [3]. 

Инновационное развитие в новых условиях 
перехода к постиндустриальным формам разви-
тия экономики и общества требует формирования 
мультидисциплинарной образовательной системы 
поддержки компетенций функциональных и управ-
ленческих кадров в органах госуправления и науко-
емких отраслях на основе образовательно-научно-
производственной сети с распределенной инфор-
мационно-вычислительной средой на базе новых 
суперкомпьютерных систем и информационно-вы-
числительных сервисов с превращением их в интел-
лектуальное ядро инновационно-технологической 
инфраструктуры сферы высшего образования и на-
уки Российской Федерации.

Требования научно-технического «прорыва» 
должны удовлетворяться путем концентрации уси-
лий высококвалифицированных ученых из универ-
ситетских и академических заведений на решении 
фундаментальных проблем повышения качества 
подготовки молодых специалистов и развития ин-
женерного комплекса в индустриальном секторе 
российской экономики за счет существенного рас-
ширения специализированного информационно-
организационного сервиса в рамках организации 
системно-сетевого управления организацией обу-
чения, переподготовки, повышения квалификации 
функциональных и управленческих кадров на уров-
не мировых стандартов в рамках образовательно-
научно-производственной цепочки для проведения 
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, реализации инновационных опытно-кон-
структорских разработок, внедрения новых техно-
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логий и организации индивидуальных и массовых 
производств. 

Реализация данного подхода требует организа-
ции четкого взаимодействия всех участников обра-
зовательной, научной, производственной деятель-
ности на основе единых принципов управления с 
общей информационно-технологической платфор-
мой и управляющей системой [6]. Это особенно 
важно для оптимизации процессов организации об-
учения, переподготовки, повышения квалификации 
функциональных и управленческих кадров на уров-
не мировых стандартов в рамках образовательно-на-
учно-производственной цепочки [10]. В результате 
улучшаются условия для проведения фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, ре-
ализации инновационных опытно-конструкторских 
разработок, внедрения новых технологий и органи-
зации индивидуальных и массовых производств в 
органах госуправления, наукоемких отраслях и тер-
риториальных секторах социально-экономической 
экосистемы России [7].

Принципиально новыми являются подходы, при 
которых ведущая роль отводится ядру образователь-
ной, научной, производственной деятельности − 
распределенной информационно-вычислительной 
среде деятельности образовательных, научных и 
производственных структур как инфраструктуре, 
обеспечивающей эффективность связи научных и 
образовательных организаций и промышленных 
предприятий [5]. Современные технические сред-
ства распределенной информационно-вычисли-
тельной среды для объединения организационных 
ресурсов и функциональных возможностей обра-
зовательных, научных, производственных структур 
в рамках единой образовательно-научно-производ-
ственной цепочки должны обеспечить поддержку 
компетенций функциональных и управленческих 
кадров [8]. Это необходимо реализовать с учетом 
новаций в образовании: сетевой реализации образо-
вательных программ, а также с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в распределенной информацион-
но-вычислительной среде в органах госуправления, 
наукоемких отраслях и территориальных секторах 
социально-экономической экосистемы России, спо-
собных вывести сферу высшего образования и на-
уки на качественно новый уровень [9]. 

Сегодня уже созданы объективные предпосыл-
ки, но требуются большие скоординированные уси-
лия (от научно-проектных разработок до массового 
изготовления, монтажа аппаратов, систем и ком-
плексов управления) для создания интегрированной 
мультидисциплинарной образовательной системы 
поддержки компетенций функциональных и управ-
ленческих кадров в органах госуправления и науко-

емких отраслях на основе образовательно-научно-
производственной сети с распределенной инфор-
мационно-вычислительной средой (ОНП-сети). Это 
будет прорывом на качественно новый организа-
ционный уровень оптимизации функционирования 
образовательно-научно-производственной цепочки 
для проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, реализации инновационных 
опытно-конструкторских разработок, внедрения но-
вых технологий и организации индивидуальных и 
массовых производств в органах госуправления, на-
укоемких отраслях и территориальных секторах со-
циально-экономической экосистемы России СССР.

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 
специалистов в научно-образовательной и научно-
производственной сфере в органах госуправления, 
наукоемких отраслях и территориальных секторах 
социально-экономической экосистемы России [1]. 

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 и приме-
нимые для эффективной поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров с учетом 
новаций в образовании: сетевой реализации образо-
вательных программ, а также с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в распределенной информацион-
но-вычислительной среде в органах госуправления, 
наукоемких отраслях и территориальных секторах 
социально-экономической экосистемы России, 
включая ее составные части и элементы. 

Реализацию мер построения интегрированно-
го комплекса образовательных, научных, произ-
водственных структур на сетевых принципах для 
перехода высокотехнологичных производств на ин-
новационную модель развития с опорой на форми-
рование новой технологической балы для выхода 
на новый уровень конкурентоспособности целесо-
образно осуществлять в три укрупненных этапа с 
соответствующей детализацией:

Первый этап: сетизация имеющихся хозяйству-
ющих субъектов в образовательной, научной и про-
изводственной сферах, формирование телекомму-
никационной и информационно-вычислительной 
базы для сетевого взаимодействия хозяйствующих 
субъектов.
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Второй этап: реализация различных форм ГЧП, 
в том числе с участием зарубежных образователь-
ных, научных организаций и производственных 
компаний, а также иностранных инвесторов.

Третий этап: формирование на основе обра-
зовательно-научно-производственной сети еди-
ной информационно-организационной среды на-
учно-технического развития с отрывом по ком-
плексным факторам конкурентоспособности от 
зарубежных инновационных и производственных 
объединений.

Мероприятия должны быть скоординированы на 
межведомственном уровне, прежде всего, с учетом 
«Стратегии развития наукоемких производств Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года» и государственной программы РФ «Развитие 
образования» на 2013−2020 годы», а также с учетом 
реализации «Концепции формирования в Россий-
ской Федерации электронного правительства».
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Осуществляемый в настоящее время переход 
российского общества к инновационному пути раз-
вития коренным образом изменяет роль высшей 
школы, выдвигая новые требования к качеству об-
разовательных услуг. На современном этапе веду-
щими странами мира особое значение в формирова-
нии и накоплении человеческого капитала придает-
ся образованию. [1].

Именно это определяет ту особую роль, которую 
в развитии России всегда играло и будет играть об-
разование. Невозможно не согласиться с мнением 
Н.В. Астафьевой, что «…в совокупности с наукой, 
общественно-политическими институтами, куль-
турой, система высшего образования становится 
важнейшим фактором создания в России инноваци-
онной экономики на принципиально новой техно-
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логической основе, ключевым средством развития 
человеческого потенциала и обеспечения демокра-
тических свобод личности» [2. С. 3].  

Понятийное поле современных дискуссий и кон-
ференций, на которых сегодня обсуждаются вопросы 
разработки и реализации инновационной стратегии 
образования, включает в себя такие понятия, как кон-
курентоспособность, качество образования, актив-
ные методы обучения, Болонский процесс и т.д.

При этом понятие «инновации» и «инноваци-
онного» имеет множество авторских трактовок, 
которые серьезно затрудняют всеобщее понимание 
смысла событий и явлений, описываемых данными 
понятиями. 

Инновация всегда связана с нарушением равно-
весия существующей, традиционной системы, рас-
согласованием связей ее элементов. Данное рассо-
гласование или разрыв носит не случайный харак-
тер, а вызвано сущностью инновации, как явления, 
свойства которого способны изменить представле-
ния о целой группе подобных явлений. Инновация 
представляет собой вмешательство «будущего» в 
«настоящее», которое, безусловно, связано с нару-
шением целостности системы и гармонии субъек-
тов данной системы.

Основной целью разработки инновационной 
стратегии является ориентация на модернизацию 
образовательных технологий по заранее определен-
ным направлениям подготовки специалистов.

Большинство образовательных учреждений на 
рынке преследуют одну и ту же цель – догнать или 
перегнать конкурентов. Образовательные учреж-
дения – инноваторы вырываются вперед учитывая 
то, что в основе инновационной стратегии лежит 
руководство процессом формирования успешных 
образовательных программ, выделение критериев 
эффективности образовательных инноваций, мо-
дернизация научной деятельности в тех областях, 
которые дают образовательному учреждению пре-
имущества перед другими.

Миссия образовательного учреждения в совре-
менных условиях заключается  в обеспечении каче-
ственного профессионального образования, осно-
ванного на сочетании классических традиций и со-
временных образовательных технологий, высокой 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава, непрерывности процесса подготовки и про-
фессионального развития специалиста, конкуренто-
способности специалистов на российском и между-
народном рынках труда.

Качество образования как социальная и педаго-
гическая система описывается через систему пока-
зателей, характеризующих конечный результат дея-
тельности – высокий уровень подготовки выпуск-
ников, а также отлаженную научно обоснованную 

систему обеспечения образовательного процесса. 
Сегодня требуется пересмотр некоторых традици-
онных представлений об учебном процессе и его 
технологиях, позволяющий приблизить качество 
подготовки специалиста к требованиям современ-
ной практической деятельности. Опережающий 
характер профессионального образования пред-
полагает формирование готовности специалиста к 
работе в условиях технологий «завтрашнего дня». 
Возникает потребность в таком результате образо-
вательных программ, когда их конечным продуктом 
становится компетенция (компетентность) специ-
алиста – актуализированное в потенциальное дей-
ствие. 

Ориентированное на компетенции образование 
сформировалось в 70-х годах в Америке. В рамках 
программ по реформированию образования в 90-х 
годах Советом Европы были определены пять клю-
чевых компетенций, которые должны приобрести 
обучающиеся как для успешной работы, так и для 
дальнейшего непрерывного образования:

• политические и социальные компетенции; 
• компетенции, связанные с жизнью в многокуль-

турном обществе;
• компетенции, относящиеся к владению устной 

и письменной коммуникацией; 
• компетенции, связанные с возрастанием инфор-

матизации общества; 
• способность учиться на протяжении жизни в 

качестве основы непрерывного обучения в контек-
сте как личной профессиональной, так и социаль-
ной жизни. 

В контексте отмеченного вполне закономерно то, 
что проблемам модернизации отечественной систе-
мы образования, в том числе и системы професси-
онального образования МВД России, уделяется са-
мое пристальное внимание.

Практика последних лет продемонстрировала 
ряд серьезных организационных проблем в системе 
управления подготовкой кадров МВД России, пре-
пятствующих выполнению возложенных на мини-
стерство задач по непрерывному воспроизводству 
необходимого количества специалистов органов 
внутренних дел с требуемым набором квалифика-
ционных характеристик, соответствующих соци-
альным и экономическим потребностям развития 
страны, запросам личности, общества и государ-
ства. Среди требующих пристального внимания 
проблем ведомственного образования можно выде-
лить следующие [3, с. 15]:

• недостаточно качественная система отбора кан-
дидатов для обучения;

• отсутствие эффективного взаимодействия меж-
ду образовательными учреждениями и комплектую-
щими органами;
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• недостаточная практическая подготовленность 
выпускников ведомственных образовательных уч-
реждений;

• методическое однообразие в проведении учеб-
ных занятий;

• недостаточное материально-техническое обе-
спечение учебного процесса и др.

В результате усвоения образовательных про-
грамм в юридическом вузе МВД РФ получают раз-
витие следующие компетенции:

• общекультурные компетенции – действовать в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, понимать и анализировать мировоззренческий, 
социально и личностно значимые философские про-
блемы; бережно относиться к историческому насле-
дию и культурным традициям; толерантно воспри-
нимать социально-культурное развитие, проявлять 
нетерпимость к коррупционному поведению; про-
являть психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях; проявлять способность к 
логическому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению информа-
ции; способность креативно мыслить и творчески 
решать профессиональные задачи, проявлять ини-
циативу, в том числе в ситуациях риска и др.,

• профессиональные компетенции в области пра-
воохранительной деятельности:  обеспечивать за-
конность и правопорядок личности, общества и го-
сударства; уважать честь и достоинство личности; 
выявлять и предупреждать угрозы безопасности 
личности, общества и государства; выявлять, пресе-
кать и расследовать преступления и иные правона-
рушения; применять теоретические основы раскры-
тия и расследования преступлений, осуществлять 
профилактику, предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие их совершению; осуществлять деятель-
ность в сфере международного сотрудничества 
правоохранительных органов; правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельно-
сти; использовать для решения профессиональных 
задач специальную технику, оружие, специальные 
средства и  психологические методы;

• профессиональные компетенции в области 
правоприменительной деятельности: осуществлять 
профессиональную деятельность; обеспечить со-
блюдение законодательства субъектами права; при-
нимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; реализовы-
вать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности и др., 

• компетенции в области организационно-управ-
ленческой деятельности: принимать оптимальные 
управленческие решения; организовывать работу 
малого коллектива исполнителей;

• компетенции в области научно-исследователь-
ской и педагогической деятельности: анализиро-
вать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию; применять мето-
ды проведения прикладных научных исследований, 
преподавать юридические дисциплины и др. [8]:

Данные компетенции позволяют более ясно по-
нимать ценностные установки по отношению к кон-
кретной цели; учат контролировать свою деятель-
ность, обучаться самостоятельно; быть уверенным в 
себе; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; учат са-
мостоятельности мышления; вырабатывают навыки 
по решению сложных задач и использованию мето-
дов проведения прикладных научных исследований 
и инноваций для достижения цели и др. 
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Каждому человеку присущи свойственные толь-
ко ему биохимические и обменные процес сы в тка-
нях. Темп этих процессов отражает ся на темпах 
прироста двигательных способностей [4, 5]. Внеш-
ние и внутрен ние проявления жизнедеятельности 

индивида имеют специфические особенности, от-
раженные в двигательной сфере. 

Сравнительный анализ результатов, характери-
зующих динамику физического развития курсан-
тов женского пола первого года обучения, позволил 
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определить перспективные пути проведения иссле-
дования. Предпринята попытка проследить измене-
ния длины тела (ДТ), массы тела (МТ), окружности 
грудной клетки (ОГК), жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ), становой динамометрии (СДМ) учащихся ву-
зов МВД России для того, чтобы четко пред ставлять 
насколько целесообразно планирование учебного 
процесса курсантов с учетом их медицинских групп 
предназначения (МГП). Такой путь, с нашей точки 
зрения,  наиболее рационален и научно обоснован.

Разделение учащихся женского пола по меди-
цинским группам предназначения (рис. 1) показало 
неравномерность их (учащихся) распределения. 

Рис. 1. Распределение курсантов-женщин по 
медицинским группам предназначения

Курсанты первого года обучения в 38.6% случаев 
относились ко второй медицинской группе. Предста-
вительницы первой медицинской группы составили в 
среднем 34.3% от всех учащихся. Самыми малочислен-
ными оказались лица третьей медицинской группы: их 
доля в общем распределении составила менее 27.1%. Ве-
роятно, причиной подобного распределения является из-
начальная установка руководства МВД России в целом, 
и Московского университета в частности, направленная 
на сокращение до минимума учащихся, имеющих даже 
незначительные отклонения в состоянии здоровья, кото-
рые могут повлиять на выполнение профессиональных 
обязанностей будущих стражей порядка.

Анализ показателей, определяющих длину тела 
(рис. 2) курсантов-женщин первого года обучения,

Рис. 2. Длина тела у курсантов-женщин различ-
ных медицинских групп предназначения

позволил выявить особенность, имевшую место 
при характеристике результатов измерения: пред-
ставительницы первой группы предназначения 
(167.1 см.) по ДТ превосходили учащихся женского 
пола, принадлежащих ко второй группе (161.3 см.). 
Разница составила 5.8 см. Курсанты-женщины тре-
тьей группы (156.7 см.) по длине тела уступали уча-
щимся второй МГП 4.6 см., а лицам, относящимся к 
первой группе – 10.4 см. (p < 0.05). 

Стандартное отклонение (σ) было неодинаковым 
у курсантов женского пола, принадлежащих к раз-
личным медицинским группам. Его минимальные 
значения зафиксированы у учащихся первой МГП – 
3.28 см., несколько выше   у представителей второй 
группы – 3.40 см. Самые высокие показатели выяв-
лены у курсантов-женщин третьей группы – 4.01 см.

Количественные значения коэффициента вариа-
ции (V) длины тела (рис. 3) изменялись аналогич-
но средним величинам стандартного отклонения.

Рис. 3. Коэффициент вариации длины тела 
у курсантов-женщин различных медицинских 

групп предназначения
Не выходя за пределы 2.6%, показатели были наи-
большими у курсантов женского пола, входящих в 
состав третьей медицинской группы предназначения – 
2.55%. В пределах 2.10% установлены показатели V 
у учащихся второй МГП. Лишь на 0.14% оказались 
ниже средние значения коэффициента вариации у лиц, 
относящихся к первой медицинской группе (1.96%). 

При оценке физического развития индивида мас-
са тела является одним из основных показателей. В 
отличие от длины тела и окружности грудной клетки, 
МТ является весьма лабильным показателем, сравни-
тельно быстро реагирующим и изменяющимся под 
влиянием различных экзо- и эндогенных факторов 
[1]. Масса тела тесно связана с двигательной актив-
ностью людей. Она находится под менее жёстким ге-
нетическим контролем, чем длина тела [2, 3].

Анализ показателей, определяющих массу тела у 
курсантов-женщин, позволил установить наличие её 
зависимости от медицинской группы предназначения 
исследуемого контингента (рис. 4). Лица первой МГП 
(61.6 кг.) превосходили сверстниц второй (59.3 кг.)
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Рис. 4. Масса тела у курсантов-женщин различ-
ных медицинских групп предназначения

и третьей (56.7 кг.) групп. Разница между лицами 
женского пола первой и третьей медицинской груп-
пы предназначения статистически достоверна. 

Количественные показатели стандартного откло-
нения были максимальны у курсанток третьей груп-
пы предназначения (3.92 кг.), минимальные – первой 
МГП (2.76 кг.). Промежуточное положение занимали 
курсанты женского пола второй группы (3.40 кг.).

Средние величины коэффициента вариации 
(рис. 5) у курсантов-женщин первой группы пред-
назначения составили 4.00%, у курсанток второй

Рис. 5. Коэффициент вариации массы тела 
у курсантов-женщин различных медицинских 

групп предназначения
медицинской группы показатель V находился на 
уровне 6.00%. Количественные величины коэффи-
циента вариации курсанток, представляющих тре-
тью группу, были выше (7.00%) почти вдвое, по 
сравнению с лицами первой МГП.  

Одним из показателей, используемых при оцен-
ке физического развития, является окружность 
грудной клетки. Размеры и форма грудной клетки 
подвержены значительным изменениям в ходе он-
тогенеза. Это связано с увеличением и изменением 
топографии внутренних органов, влиянием физиче-
ских нагрузок и спецификой работы мышц плече-
вого пояса, а также вертикальным положением тела 
человека [1].

Окружность грудной клетки у курсантов женско-
го пола была не одинакова в различных медицин-
ских группах предназначения (рис. 6). 

Рис. 6.  Окружность грудной клетки 
у курсантов-женщин различных медицинских 

групп предназначения
Достоверно значимые различия выявлены 

между курсантами первой (83.1 см.) и третьей 
(73.7 см.) МГП. У учащихся второй группы 
(79.6 см.) средние значения ОГК были выше, чем у 
представителей третьей группы на 5.9 см. и ниже 
на 3.5 см., по сравнению с курсантами первой ме-
дицинской группы.

Средние величины стандартного отклонения и 
коэффициента вариации (рис. 7) имели идентичную 
направленность: самые высокие значения выявлены 
в третьей медицинской группе предназначения (3.81 
см. и 5.17% соответственно), несколько ниже – во 
второй группе (σ = 3.55 см., V = 4.45%), Самые низ-
кие средние показатели установлены в первой МГП: 
стандартное отклонение – 2.28 см., коэффициент ва-
риации – 2.74%.

Жизненная емкость легких у курсантов-женщин 
(рис. 8) зависела от их принадлежности к опреде-
ленной медицинской группе предназначения: чем 
выше медицинская группа, тем выше показатели 
жизненной емкости легких.

Рис. 7. Коэффициент вариации 
окружности грудной клетки 

у курсантов-женщин различных 
медицинских групп предназначения
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Рис. 8. Жизненная емкость 
легких у курсантов-женщин 

различных медицинских групп 
предназначения

Стандартное отклонение было максимальным у 
курсантов женского пола, относящихся к третьей 
(89.43 см³) медицинской группе предназначения, 
несколько ниже были средние значения у учащихся 
второй (75.00 см³) и третьей (66.66 см³) МГП.

Коэффициент вариации ЖЕЛ у курсантов-жен-
щин (рис. 9) был неодинаков у представителей раз-
личных медицинских групп предназначения. Мак-
симальные значения V зафиксированы у курсанток 
третьей группы (2.97%), минимальные – первой 
группы (1.87%). Средние значения V не выходили 
за пределы 1.80-3.00%.

Рис. 9. Коэффициент вариации жизненной 
емкости легких у курсантов-женщин 

различных медицинских групп 
предназначения

Становая динамометрия применялась для опре-
деления силы разгибателей туловища учащихся 
первого года обучения. 

Изменение показателей становой динамометрии  
курсантов женского пола (рис. 10), определялось 
их принадлежностью к определенной медицинской

группе предназначения. Лица первой медицинской 
группы по средним значениям СДМ (79.1 кг.) пре-
восходили учащихся второй (74.5 кг.) и третьей 
(71.9 кг.) групп. Разница в средних арифметических 
значениях становой динамометрии у представи-
телей крайних медицинских групп (первая-третья 
группы) составила 7.2 кг.

Рис. 10. Становая динамометрия 
у курсантов-женщин различных 

медицинских групп предназначения
Средние значения стандартного отклонения и 

коэффициента вариации (рис. 11) становой дина-
мометрии курсантов-женщин изменялись в сторону 
увеличения при повышении медицинской группы 
предназначения: максимальные значения выявле-
ны у лиц женского пола третьей группы – 4.03 кг. 
(стандартное отклонение), 5.61% (коэффициент 
вариации); минимальные – первой МГП (3.25 кг., 
4.11% соответственно). Промежуточное положение 
занимали курсанты-женщины, отнесенные ко вто-
рой медицинской группе предназначения (σ=3.82 
кг., V=5.13%).

Рис. 11. Коэффициент вариации 
становой динамометрии 

у курсантов-женщин различных 
медицинских групп предназначения
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Таким образом, анализ средних значений, опре-
деляющих уровень физического развития курсан-
тов женского пола первого года обучения, позволил 
сделать заключение относительно имеющей место 
закономерности: лица, относящиеся к первой меди-
цинской группе предназначения, превосходили кур-
сантов второй и третьей групп. Статистически зна-
чимые различия выявлены между представителями 
первой и третьей медицинских групп предназна-
чения по средним величинам длины и массы тела, 
окружности грудной клетки, жизненной емкости 
легких, становой динамометрии, а, значит, планиро-
вание педагогических воздействий на учебных за-
нятиях по физической подготовке следует осущест-
влять с учетом принадлежности курсантов женского 
пола к определенной группе предназначения.
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Разработка критериев в педагогике представ-

ляется достаточно трудоемкой в силу сложности и 
многообразности самого предмета педагогики. Ос-
нованием для выделения критериев воспитанности 
будущих специалистов могут быть понятия базовой 
и учебно-профессиональной культуры. 

Исходя из культурологического подхода, одной из 
целей профессионального образования является фор-

мирование базовой культуры личности. Некоторые 
авторы понимают под базовой культурой минимум 
общих способностей человека, его ценностных пред-
ставлений и качеств, без которых невозможна как 
соци ализация, так и оптимальное развитие генети-
чески обусловленных дарований личности. Базовый 
компонент культуры человека есть его готовность и 
способ ность к жизненному самоопределению, от-
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крывающему возможности для достиже ния гармо-
нии с собой и окружающим миром. Базовая культура 
является инвариантным компонентом воспитания, 
которым должен овладеть современный специалист.

Учебно-профессиональная культура – это уро-
вень овладения студентами и учащимися технологи-
ей профессионального образования, обусловленный 
степенью сформированности у них профессиональ-
ной направленности, профессионального самосо-
знания, мотивационно-ценностной основы учения, 
выражающейся в учебной активно сти, самодеятель-
ности и успешности. Учебно-профессиональная 
культура явля ется вариативным компонентом, со-
держание которого зависит от приобретаемой про-
фессии. 

Критерии выражаются в конкретных показате-
лях. По каждому критерию воспитанности будуще-
го специалиста можно выделить следующие пока-
затели. 

1. Гражданско-правовая воспитанность специ-
альности:

• философско-мировоззренческая подготовка;
• политическая культура, воспитанность в духе 

мира и ненасилия;
• гражданская зрелость, национальное самосо-

знание;
• патриотизм, толерантность, культура межнаци-

онального общения;
• правовая культура, отрицательное отношение к 

противоправным по ступкам;
• активное участие в общественно-политической 

жизни.
2. Социально-экономическая воспитанность спе-

циальности:
• сформированность активной жизненной пози-

ции;
• адаптированность к жизни в условиях рыноч-

ной экономики;
• экономическая культура (экономические зна-

ния, современное экономи ческое мышление, навы-
ки экономического поведения);

• потребительская культура;
• заинтересованное отношение к своему профес-

сиональному учебному за ведению, желание уча-
ствовать в органах студенческого самоуправления.

3. Сформированность духовно-нравственной 
ценности культуры  специальности:

• гуманность, доброта, терпимость, сострада-
тельность;

• духовное богатство личности обучающегося;
• готовность к сотрудничеству и взаимопомощи;
• сформированность духовно-нравственного 

идеала;
• экологическая культура;
• готовность к семейной жизни, сформирован-

ность представления о семье как основной ячейке 
общества, ее роли, функциях и способах плани-
рования.

4. Художественно-эстетическая воспитанность;
• сформированность художественно-эстетиче-

ских чувств;

• художественно-эстетическая образованность;
• художественно-эстетический вкус;
• сформированность художественно-эстетиче-

ского идеала;
• активное участие в художественно-эстетиче-

ской деятельности.
5. Сформированность физической культуры и 

здорового образа жизни:
• физическая образованность;
• валеологическая культура;
• потребность в физическом развитии и занятиях 

физкультурой и спортом;
• развитость основных двигательных качеств;
• ориентация на здоровый образ жизни;
• активное участие в занятиях по физкультуре, 

туризму и спорту. 
6. Сформированность учебно-профессиональ-

ной культуры специальности:
• профессиональная направленность;
• профессиональное самосознание;
• сформированность профессиональной этики и 

профессионально важных личностных качеств;
• потребность и постоянном профессиональном 

росте; 
• учебная культура, индивидуальный стиль учеб-

ной деятельности;
• компьютерная грамотность, информационная 

культура; 
• трудолюбие, положительное отношение к раз-

личным видам труда; 
• творческое отношение к труду как жизненной и 

социальной ценности.
Для определения уровня воспитанности лич-

ности будущего специалиста используются такие 
методы, как педагогическое наблюдение, беседа, 
опрос, тестирование, анкетирование, социометрия, 
создание проблемных ситуаций пове дения, анализ 
поступков обучающихся, квалиметрия.

При оценке уровня воспитанности обучающих-
ся можно использовать, напри мер, метод квалиме-
трии − количественной оценки качественных пока-
зателей. Так, если оценить каждый показатель вос-
питанности в баллах, то можно опреде лить уровни 
гражданско-правовой, социально-экономической, 
духовно-нрав ственной, художественно-эстетиче-
ской воспитанности обучающихся.
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Демократическая трансформация российского 
общества предопределила взаимообусловленность 
института гражданства, сыграла доминирующую 
роль в формировании гражданского общества. Те-
оретическая мысль 90-х годов прошлого века не 
поспевала за радикальными преобразованиями рос-
сийского общества. В политическом противобор-
стве столкнулись вековые идеи государственности, 
свободы личности и ассоциаций.

 Либерализация политической жизни, с одной 
стороны, создавала условия для активной самоорга-
низации гражданского общества, а с другой, – де-
лала уязвимыми государственность, единство на-
рода, суверенитет. Лишь со второй половины 90-х 
годов начинает формироваться методологический 
подход, суть которого можно обозначить как еди-
нение государства, общества и личности. Инсти-
тут гражданства в таком контексте перестает быть 
сугубо государственной прерогативой, он должен 
соединить интересы личностей и создаваемых ими 
ассоциаций и действовать в рамках определенно-
го государственного образования. Именно об этом 
еще в XIX в. весьма убедительно свидетельствовал 
выдающийся философ И.А. Ильин. «Политическая 
цель, – писал он, – это та цель, про которую каж-

дый гражданин может сказать: «Это моя цель»1. Рас-
суждая дальше, Ильин указыва ет, что, когда люди 
скажут, что это их общая цель, что общее достояние 
связывает всех между собою: каждый нуждается во 
всех, и все нуждаются в одном, тогда возникает со-
вместность. Ильин пишет: «Мы все хотим од ного и 
того же... Мы все нуждаемся друг в друге... Мы все 
обязываемся друг перед другом... На этих основах 
– мы есьми одно. Мы – единая духовная и правовая 
община, управляющаяся единой верховной властью 
и связанная единством жизни, творчества и истори-
ческой судьбы. Мы – государство».

Признавая роль государственного правосознания, 
Ильин отмечает: «В сердце настоящего граждани-
на, а особенно истинного поли тика, – государствен-
ный интерес и его личный интерес пребывают в со-
стоянии живого неразложимого тождества… Может 
ли быть назван гражданином тот, кто не принимает 
цель своего государства? Такой че ловек может жить 
в стране, работать или торговать; но в чем же будет 
выражаться его гражданство, если ему нет дела до 
интереса, до цели, до задания, до судьбы данного на-
рода и государства…? А чтобы стать гражданином, 
он должен будет принять интерес государства так, 
как он принимает свой собственный»2. 
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К сожалению, такой подход к осмыслению вза-
имосвязи интересов гражданина и гражданского 
общества с государством еще до конца не осмыслен 
в современной отечественной литературе.

Римский государственный деятель Марк Туллий 
Цицерон (106–43 гг. до н.э.) видел основную при-
чину возникновения государства в природной по-
требности людей жить вместе. Он отвергал идею 
имущественного равенства и восприни мал как 
должное социальное расслоение, неравенство в об-
ществе. Напро тив, равенство даже среди свободных 
он считал несправедливостью, а рабство тем более 
признавал справедливым и полезным. Однако, хозя-
ин должен содержать раба, требуя от него работы. 
Это обязанность свободного человека, гражданина. 
Гражданин также не должен вредить другим, не по-
кушаться на чужую собственность. Он обязан по-
могать потерпевшим и трудиться на общую пользу. 
Граждане должны быть политически активны, их 
долг служить государству, защищать отечество. Он 
писал: «истинный закон – это разумное положение, 
соответствующее природе, распространяющееся 
на всех людей, постоянное, вечное, которое призы-
вает к исполнению долга, приказывая, запрещая, от 
преступления отпу гивает; оно, однако, ничего, ког-
да это не нужно, не приказывает честным людям и 
не запрещает им и не воздействует на бесчестных, 
приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать 
полную или частичную отмену такого закона – ко-
щунство; сколько-нибудь ограничивать его действие 
не дозволено; отменить его полностью невозможно, 
и мы ни постановлени ем сената, ни постановлением 
народа освободиться от этого закона не можем. Этот 
закон один и тот же везде и всегда, и на все народы 
в любое время будет распространяться один вечный 
и неизменный закон, причем будет один общий как 
бы наставник и повелитель всех людей – бог, соз-
датель, судья, автор закона»3. Не случайно в Риме 
существовали поговор ки «ad impossibilia lex non 
cogit» (закон не требует невозможного); «aeduior 
est dispositio legis quani hjorainis» (закон решает бо-
лее справед ливо, чем человек). «Истинный закон», 
по Цицерону, возник раньше, чем какой бы то ни 
было писаный закон, раньше, чем возникло госу-
дарство. Государство же как «общий правопорядок» 
с его установлениями и зако нами является по своей 
сущности воплощением того, что по природе есть 
справедливость и право. Исходя из рассуждений 
Цицерона, следует сде лать вывод, что человеческие 
установления – политические учреждения, законы 
и т.д. должны соответствовать «природному» праву. 
«Если бы права, – говорит Цицерон, – устанавлива-
лись повелениями народов, ре шениями первенству-
ющих людей, приговорами судей, то существовало 
бы право разбойничать, право прелюбодействовать, 

право предъявлять подложные завещания, – если бы 
права эти могли получать одобрение го лосованием 
или решением толпы... Закон, устанавливаемый 
людьми, не может нарушить порядок в природе и 
создавать право из бесправия или благо из зла, чест-
ное из позорного»4.

В эпоху Возрождения Никколо Макиавелли 
(1469–1527) утверждал, что в историческом про-
цессе свободная воля индивида имеет важное зна-
чение, поэтому люди должны принимать активное, 
творческое участие в политике. Это не зна чит, что 
Макиавелли отрицал роль «судьбы» в жизни обще-
ства, но, – го ворил он, – судьба решает за человека 
наполовину. Вторая половина того, что происходит, 
зависит от человека, общества. Ему принадлежит и 
вы вод о том, что в борьбе за величие государства все 
средства хороши,

Значительный вклад в разработку представле-
ний о смысле гражданского общества внес И. Кант 
(1724–1804). Размышляя на эту тему, Кант пришел 
к выводу, что главный путь сочетания сво боды каж-
дого со свободой других – формирование граждан-
ского общества. По Канту, в условиях гражданского 
общества гражда нин должен обладать той же воз-
можностью принуждения властву ющих к точному и 
безусловному исполнению закона, которой обладает 
властвующий в его отношении к гражданину. Этот 
вывод можно оценить как императив гражданского 
общества.

Идеи, непосредственно повлиявшие на совре-
менное прочте ние проблемы гражданского обще-
ства и государства, выдвинуты Г. Гегелем (1770–
1831). Гражданское общество для Гегеля – это сфе-
ра частной жизни граждан, представляющая собой 
сложное сочетание интересов частных лиц, классов, 
различных групп и институтов, взаимодействие ко-
торых регулируется правом. Фун дамент граждан-
ского общества образуют частная собственность, 
общность интересов и формальное (т.е. оформлен-
ное законами) равенство граждан.

Анализ различных мнений о пути гражданско-
го общества показывает, что понятия «гражданское 
общество» и «государство» просто не могут быть 
тождественными, ибо гражданское общество – это 
совокупность граждан и ассоциаций, независимых 
от государства. При этом независимость не исклю-
чает, а предполагает взаимодействие.

Таким образом, рассмотрение проблемы взаи-
мообусловленности института гражданства и про-
цессов формирования гражданского общества дает 
основание сделать некоторые выводы.

Во-первых, российская наука осуществила 
мощный рывок в теоретическом осмыслении граж-
данства, государственности и их взаимосвязи с 
гражданским обществом. На наш взгляд, граждан-
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ское общество представляет собой совокупность 
граждан, ассоциаций, действующих независимо 
от государства, дополняющих его в защите инте-
ресов граждан и руководствующихся принципами 
и ценностями, присущими суверенному государ-
ству. Мы разделяем мнение тех авторов, которые 
не противопоставляют государство и гражданское 
общество, а рассуждают об их обоюдной ответ-
ственности за судьбу граждан. Сила гражданского 
общества всецело зависит от инициативы и актив-
ности граждан.

Во-вторых, в науке и политической практике 
обозначилась тенденция, согласно которой граждан-
ское общество не противопоставляется государству, 
а взаимодействует с ним. Возрастает со стороны 
государства интерес к институтам и инициативам 
гражданского общества. Совершенствуются меха-
низмы передачи части функций государства граж-
данскому обществу.

В-третьих, несмотря на определенную взаимо-
обусловленность активизации граждан в условиях 
демократизации и развития гражданского общества, 
процесс самоорганизации, создания демократиче-
ских институтов идет медленно и болезненно. Фор-
мы политического участия граждан зачастую но-
сят спонтанный характер. В обществе сохраняется 
недостаточная политическая активность граждан. 
Общий уровень политической активности граждан 
на выборах, по данным социологов ИС РАН и ВЦИ-
ОМ, сократился с 64% в 2011 г. до 42% в 2012 г.; 
63% российских граждан считают, что «ради поряд-
ка в стране» можно поступиться некоторыми права-
ми и свободами граждан5.

В-четвертых, противоречивость суждений о 
гражданском обществе, привязанность к зарубеж-
ным трактовкам сдерживают процесс формирова-
ния социально и национально ориентированного 
гражданского общества – исторической ценностной 
основе российской цивилизации.

В-пятых, положительной тенденцией последних 
лет является уяснение функций гражданского обще-
ства, которые, как показало исследование, состоят 
не только в агрегировании и артикуляции интересов 
граждан, но и в выстраивании новых, партнерских 
отношений институтов гражданского общества и 
государства. Можно предположить, что в наше вре-
мя складывается система влияния гражданского об-
щества на политику государства. Вместе с тем, сами 
граждане с трудом осваивают азбуку демократии, в 
обществе снижена гражданская ответственность за 
последствия происходящих на наших глазах преоб-
разований. Из опрошенных ИС РАН и ВЦИОМ ре-
спондентов 7% называет любую политику грязным 
делом, а 6% перекладывают ответственность на пре-
зидента: «Он сам решит все проблемы в стране»6. 
Сам собой напрашивается вывод о необходимости 
формирования осознанного гражданства, базирую-
щегося на понимании принадлежности к обществу 
и государству, историческим ценностям.
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