
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Московский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации

Начальник Московского
университета МВД России
генерал-лейтенант полиции,
доктор юридических наук
Н.В. Румянцев

Научный редактор,
ответственный за издание,
лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники,
доктор экономических наук,
кандидат юридических наук,
профессор
Н.Д. Эриашвили
E-mail: nodari@unity-dana.ru
Тел. 8 (499) 740-68-30

РЕДАКЦИЯ:

Главный редактор
А.Л. Миронов
кандидат юридических наук

Редактор
И.И. Кубарь
кандидат юридических наук,

Ответственый секретарь
Д.Е. Барикаева

В подготовке номера
участвовали:
Л.С. Антоненко,
М.И. Никитин

Верстка номера
А.П. Яковлев

Журнал зарегистрирован
Министерством Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
№ 77-14723

Индекс по каталогу Агентства
«Роспечать» — 84629

Адрес редакции:
109028, Москва,

Малый Ивановский пер., д. 2
Тел. 628-57-16

E-mail:
vestnik.mosu.mvd@mail.ru

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Содержание  № 7 • 2014

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

КАК ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Н.П. Купрещенко, С.Н. Блинникова. Экономическая преступность: 
общие подходы к анализу явления ............................................................................7
Р.В. Илюхина, И.В. Фирсов. Институты обеспечения экономической 
безопасности и противодействия теневой экономике ....................................13
Н.П. Купрещенко, Е.А. Федотова. Внутренние угрозы 
национальной безопасности России, связанные с безработицей 
(региональный и молодежный аспекты) ..........................................................16
А.С. Лошаков. Анализ современных угроз экономической 
безопасности России..........................................................................................23
А.Ю. Сметанин. Психология экономической безопасности ........................26
В.В. Герченко. Основные угрозы экономической безопасности России 
на современном этапе её развития и организация борьбы с ними ................31
А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев. Проблемы обеспечения экономической 
безопасности России в современной глобальной экономике ........................33
Ю.Г. Наумов. Институциональная коррупция 
в системе экономических институтов постсоветской России .......................39
И.В. Филатова. Инновации в системе обеспечения экономической 
безопасности России..........................................................................................42
А.В. Дембовский. Управление инновационными процессами .....................45
А.А. Анисимов, О.Б. Тихонова. О новой роли России 
в мировой финансовой экономике ....................................................................47
А.В. Долбилов. Формирование механизма управления внешним 
корпоративным долгом как фактор модернизации российской 
экономики в целях обеспечения экономической безопасности .....................51
Е.А. Федоров. Проблемы финансовой системы России ................................54
Р.В. Спинка. Латентность налоговой преступности как угроза 
экономической безопасности государства. Противодействие 
увеличению объема наличного денежного обращения 
как угроз национальной безопасности.............................................................56
Р.Ю. Жаткин. Управление кредиторской задолженностью ..........................58
В.А. Фролова. Негативная сторона нелегальной миграции в России .........60
А.А. Кузнецов. Угроза национальной и экономической безопасности, 
связанной с демографической ситуацией в России ........................................62
Ю.А. Бочкова. Развитие особых экономических зон в России 
как фактор обеспечения экономической безопасности страны .....................65
И.А. Завьялов, А.С. Зуева. Криминологическая характеристика 
экономических преступлений ...........................................................................68
Н.В. Артемьев, Е.В. Чирков. Сущность реформирования 
института госзаказа ...........................................................................................71
Ю.А. Бочкова. Сговоры на торгах при размещении госзаказа 
как угроза экономической безопасности государства ....................................73
А.Ю. Чупик. Людские ресурсы как важнейший фактор 
конкурентоспособности России .......................................................................76
М.В. Михеева. Теоретические основы прогнозирования теневого 
сегмента рынка корпоративной собственности в России ..............................79 
В.К. Старостенко. Счетная палата Российской Федерации 
как субъект обеспечения экономической безопасности страны ....................84



Оригинал-макет
подготовлен издательством
«ЮНИТИ-ДАНА», журналом
«Закон и право»

• Мнение редакции может
не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций.
Ответственность за содержание
публикаций и достоверность
фактов несут авторы материалов
В первую очередь редакция
публикует материалы своих
подписчиков.

• Редакция не вступает
в переписку с авторами писем,
рукописи не рецензируются
и невозвращаются.

• При перепечатке
или воспроизведении любым
способом полностью
или частично материалов
журнала «Вестник Московского
университета МВД России»
ссылка на журнал обязательна.

• В соответствии со ст. 42 Зако- 
на РФ от 27 декабря 1991 г.
№ 2124-1 «О средствах массовой
информации», письма, адресо-
ванные вредакцию, могут быть
использованы в сообщениях
и материалах данного средства
массовой информации, если
при этом не искажает смысл
письма. Редакция не обязана
отвечать на письма граждан
и пересылать эти письма
тем органам, организациям
и должностным лицам, в чью
компетенцию входит
их рассмотрение. Никто
не в праве обязать редакцию
опубликовать отклоненное
ею произведение, письмо, другое
сообщение или материал, если
иное не предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8.
Печать офсетная. Тираж 1500 экз.
(1-й завод — 300).
Отпечатано в типографии
ООО «Контент-пресс»
Москва, ул. Складочная, д.1 стр.18
Тел.8 (495) 971-82-90

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.С. Алтунина. Правовой нигилизм в системе понятий 
теории правовой культуры общества ...............................................................91
К.Ю. Весёлина. Самоорганизация как базовая форма 
генезиса институтов гражданского общества .................................................94
В.Н. Галузо. Систематизация законодательства в Российской 
Империи как условие его единообразного исполнения .................................98
М.А. Маков. Служба дознания в 1959–1963 гг. .......................................... 102
В.И. Червонюк. Структура права: закономерности формирования 
и развития (в девяти выпусках). Выпуск девятый. Юридические 
конструкции как компонент структуры права и способ правового 
мышления (в трех частях). Часть первая. Понятие юридической 
конструкции: инновационный взгляд на проблему ..................................... 106
В.И. Червонюк. Структура права: закономерности формирования 
и развития (в девяти выпусках). Выпуск девятый. Юридические 
конструкции как компонент структуры права и способ правового 
мышления (в трех частях). Часть вторая. Природа юридической 
конструкции ..................................................................................................... 112
Н.А. Бердников. Конституционные основы обеспечения 
политических прав и свобод человека и гражданина органами 
государственной власти в России .................................................................. 118
К.Э. Громов. Республики в составе Российской Федерации 
и их правовой статус ....................................................................................... 122
М.А. Мельничук. Правовые основы электронного правительства 
в России и за рубежом .................................................................................... 124
И.В. Джабуа, Е.С. Рогачев. Правовое регулирование 
аффилированных лиц по законодательству Российской Федерации ......... 130
А.В. Комиссаров. Принцип коллегиальности в деятельности 
внутренних войск ............................................................................................ 135
М.И. Никитин. Хранение и уничтожение дел в нотариате ....................... 138
Ю.А. Петрова. Осуществление и защита жилищных прав 
сотрудников ОВД ............................................................................................ 145
А.А. Рыбенцов. Признание права собственности на результат 
инвестиционной деятельности как особый способ защиты 
гражданских прав инвесторов  ...................................................................... 149
А.В. Тумаков. Актуальные способы противодействия 
недружественному поглощению кредитных организаций 
в Российской Федерации ................................................................................ 153
Н.Д. Эриашвили, П.В. Чесная. О некоторых особенностях 
заключения гражданско- правового договора .............................................. 157
М.В. Валуев. Криминологическая оценка молодежных 
формирований, совершающих правонарушения по мотивам 
социальной справедливости .......................................................................... 160
Н.В. Данилкин, В.Н. Галузо. О некоторых проблемах правового 
регулирования доказывания в уголовном процессе 
Российской Федерации ................................................................................... 163
А.Ю. Тучков. К вопросу об объекте и предмете состава преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст.228 ¹ УК РФ ....................... 167
В.Н. Фадеев. Россия и ближневосточный экстремизм ......................................172
Г.А. Буякова. К вопросу об уголовной ответственности 
юридических лиц за нецелевое распределение 
и расходование бюджетных средств  ............................................................. 181
Н.Н. Гусева. Безопасность лица, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве: проблемы обеспечения............................... 186 

М.Ю. Дворецкий. Уголовная ответственность в отечественном 
законодательстве в контексте эффективности реализации: 
проблемы теории и практики применения ................................................... 190
А.А. Крымов. Доказывание в стадии исполнения приговора ................... 196



И.К. Мельник, Н.Т. Кочукаев, Е.Н. Хазов. Ведение переговоров 
с преступниками с целью освобождения заложников в ходе 
проведения контртеррористических операций (исторический обзор) ........... 199
В.А. Саморока. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности при возбуждении уголовных дел экстремистской 
направленности ............................................................................................... 205
Цэнд Мунхбаатар. Поводы и основания для возбуждения 
уголовных дел в Монголии ............................................................................ 209
С.В. Эсаулов. Е.И. Скороделова. К вопросу о правовом 
регулировании института государственной защиты 
в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации .................... 214
А.А. Вишневский. Контрольно-надзорные методы в механизме 
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь ............. 219
Т.М. Куценко, А.В. Здольник. Документы, полученные 
с использованием сотовой связи, как доказательства 
по делам об административных правонарушениях ..................................... 223
С.С. Саткынбаев. Административно-правовые гарантий прав 
и свобод граждан, угрозы жизни и здоровее в сфере охраны 
общественного порядка. ................................................................................. 230
В.А. Яковлев, Т.А. Прудникова. Современные проблемы 
реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников ........................................ 234

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.В. Бусыгин. Социальная ответственность бизнеса как результат 
социализации в современных экономических условиях ............................. 238
О.В. Сараджева, И.В. Боярская. Правоохранительные механизмы 
обеспечения экономической безопасности регионов России ..................... 242
И.Ю. Фалинский. Виды теневой экономики и их влияние 
на экономическую безопасность регионов Российской Федерации .......... 247

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.А. Шевцова. Инновационность современного подхода 
к формированию выбора профиля обучения учащихся 
основной школы .............................................................................................. 251
В.Г. Дикарев. Этапы и функции педагогического процесса 
при повышении квалификации ...................................................................... 255
Е.А. Никоноров, Н.С. Вохонцева. Формирование 
духовно-нравственной культуры курсантов вузов МВД России ................ 257

Е.Н. Барикаев, Е.Л. Логинов. Структурная гармонизация российских 
энергетических рынков, энерго-транспортных систем и систем 
их нормативного регулирования при встраивании в систему 
международных энергетических бизнесов ................................................... 260
А.В. Гайнуллина. Психологические аспекты взаимодействия 
сотрудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного движения ................ 265
Э.О. Самитов. Коммуникационные и информационные технологии 
в деятельности библиотеки ............................................................................ 268
Н.Д. Эриашвили, Е.Л. Логинов, А.И. Райков, Д.Н. Ефремов. Новая 
организационная модель построения интеллектуального ядра 
инновационно-технологической инфраструктуры сферы высшего 
образования и науки России на основе ОНП-сети с распределенной 
информационно-вычислительной средой ..................................................... 270
С.Ю. Косицын. Осуществления платных образовательных услуг 
учебными заведениями системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации ................................................................................... 276

Со
де

рж
ан

ие
 

 №
 7

 • 
20

14



FOUNDER:

Moscow University of the
Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation

Head of the Moscow University
of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation,
lieutenant general of police,
doctor of law sciences
N.V. Rumyantsev

Scientific editor, responsible
for the publication, the winner
of the award of the government
of the Russian federation
in the field of a science
and technics, doctor
of Economics, candidate
of law sciences, professor
N.D. Eriashvili
E-mail: nodari@unity-dana.ru
Tel. 8 (499)740-68-30

EDITORIAL STAFF:

Editor-in-Chief
A.L. Mironov
candidate of law sciences

Editor
I.I. Kubar
candidate of law sciences

Executive secretary
D.E. Barikaeva

In edition preparation
participated:
L.S. Antonenko,
M.I. Nikitin

Imposition
A.P. Yakovlev

The journal is registered
by Ministry for Press,
Broadcasting and Mass
Communications of the Russian
Federation.

The certificate of registration
№77-14723

Zip Code at the List of the Agency
«Rospechat» — 84629

Editorial Staff adress:
109028, Moscow,

Malyj Ivanovskij per., d. 2.
Tel. 628-57-16

E-mail:
vestnik.mosu.mvd@mail.ru

VESTNIK
MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA MVD ROSSII

Contents  № 7 • 2014

COLLECTION OF RESEARCH PAPERS DEDICATED TO 
PROVIDING ECONOMIC SECURITY 

AS A PRIORITY

N.P. Kupreshenko, S.N. Blinnikova. Economic criminality 
is the general going near the analysis of the phenomenon ............................7
R.V. Ilyukhina, I.V. Firsov. Institutes of providing of economic 
security and counteraction to the shadow economy .....................................13
N.P. Kupreshenko, E.A. Fedotova. Internal threats of national safety of 
Russia, related to unemployment (regional and young people aspects) .......16
A.S. Loshakov. The analysis of modern threats to economic 
security of Russia ..........................................................................................23
A.Yu. Smetanin. Psychology of economic security ....................................26
V.V. Gerchenko. Basic threats of economic security to Russia on the 
modern stage of her development and organization of fight against them .........31
A.A. Anisimov, N.V. Artemyev. Problems of providing 
of economic security of Russia are in a modern global economy ................33
Yu.G. Naumov. An institutional corruption is in the system 
of economic institutes of post-soviet Russia .................................................39
I.V. Filatova. To the innovation in the system of providing 
of economic security of Russia .....................................................................42
A.V. Dembovskii. Management of innovative processes .............................45
A.A. Anisimov, O.B. Tikhonova. About the new role of Russia 
in a world financial economy ........................................................................47
A.V. Dolbilov. External corporate debt as a threat to the economic security 
of the Russian Federation in the process of modernization of economy ......51
E.A. Fedorov. Problems of the Russian financial system ............................54
R.V. Spinka. Counteraction to the increase of volume of available 
money circulation as to the threat of national safety ....................................56
R.Yu. Zhatkin. Accounts payable ................................................................58
V.A. Frolova. The negative side of illegal migration in Russia ...................60
A.A. Kuznetsov. Practice of economic security threats to counter ..............62
Yu. A. Bochkova. Arrangements at tendersfor placement of government 
orders as threat of the economic security of the state ...................................65
I.A. Zavyalov, A.S. Zueva. Criminological characteristics 
of economic crime .........................................................................................68
N.V. Artemyev, E.V. Chirkov. The essence of the reform 
of state orders Institute ..................................................................................71
Yu.A. Bochkova. Arrangements at tenders for placement 
 of government orders as threat of the economic security of the state ..........73
A.Yu. Chupik. Government human resources: the economic 
essence and the role in modern economy .....................................................76
M.V. Miheeva. Theoretical bases of prognostication 
of shadow market of corporate property segment are in Russia ...................79
V.K. Starostenko. Accounts chamber of the Russian Federation 
in the system of economic security of the country .......................................84



The original-model is created
by publishing house «UNITY-
DANA» and by the journal
«Law and Legislation»

• The opinion of editorial staff may
not coincide with the point of view
of the authors of publications.
The responsibility of publications
maintenance and reliability
of the facts lies on authors. First
of all editorial staff publishes
materials of the subscribers.

• Editorial staff does not enter into
a correspondence to authors of let-
ters, manuscripts does not return.

• At a reprint or reproduction
by any method, in full or in part
journal materials «Vestnik
Moskovskogo universiteta MVD
Rossii» the reference to the journal
is obligatory.

• In accordance with the Law
of the Russian Federation «About
mass media» of 27 December 1991
№ 2124-1, letters addressed
to the editorial staff, may be used
in messages and materials of mass
media, if it does not distort
the meaning of the letter. Editorial
staff is not obliged to answer letters
of citizens and to remit these letters
to those bodies, the organizations
and officials, whose competence
includes their considaeration.
Nobody has the right to oblige
editorial staff to publish
the product, the letter, other
message or a material that has
been dismissed earlier, if other
is not statutory.

Format 60x84 1/8.
Offset printing
Circulation 1500 copies
(1st batch—300)
It is printed in Company 
OOO «Center-press»
Moscow, street Skladochnaja 
d.1 str.18
Ph. 8 (495) 971-82-90

JURISPRUDENCE

I.S. Altunina. Legal nihilism in the system concepts of the theory 
of legal culture of society ..............................................................................91
K.Yu. Veselina. Self-organization as the basic form of the genesis 
of civil society institutions ............................................................................94
V.N. Galuzo. Systematization of legislation in the Russian Empire 
as a condition of its uniform execution .........................................................98
M.A. Makov. Inquiry Service in 1959–1963 ............................................. 102
V.I. Chervonjuk. The law structure: regularity of the formation and 
development (in 9 issues). Ninth edition (in three parts). 
Legal structures as a component of the structure of law and legal way 
of thinking. The first part. The notion of legal structure: innovation 
approach to the problem .............................................................................. 106
V.I. Chervonjuk. The law structure: regularity of the formation 
and development (in 9 issues). Ninth edition (in three parts). 
Legal structures as a component of the structure of law and legal 
way of thinking. The second part. The nature of the legal structure ........... 112
N.A. Berdnikov. The constitutional framework for political rights 
and freedoms of man and citizen bodies of state power in Russia ............. 118
K.E. Gromov. Republic within the Russian Federation 
and their legal status .................................................................................... 122
M.A. Melnichuk. Legal framework of the electronic government 
in Russia and in foreign countries ............................................................... 124
I.V. Dzhabua, E.S. Rogachev. Legal regulation of affiliated 
persons under the legislation of the Russian Federation ............................. 130
A.V. Komissarov. The principle of collegiality in the activity 
of the internal forces ................................................................................... 135
M. I. Nikitin. Storage and destruction of affairs in the notariat ................. 138
Yu. A. Petrova. Realization and protection of housing rights 
of police officers ......................................................................................... 145
A.A. Rybencov. Recognition of the property right to result  
of investment activity, as special way of protection 
of the civil rights of investors ..................................................................... 149
A.V. Tumakov. Actual methods of countering unfriendly takeove 
of credit organizations in the Russian Federation ....................................... 153
N.D. Eriashvili, P.V. Chesnaya. About some features 
of the conclusion of the civil contract ......................................................... 157
M.V. Valuev. Criminological evaluation of youth formations 
falling into delinquencies for social justice reasons  .................................. 160
N.V. Danilkin, V.N. Galuzo. On some problems of legal regulation 
of proof in the criminal trial of the Russian Federation .............................. 163
A.Yu. Tuchkov. To the question about the object and the subject 
of a crime, the responsibility for which St 1 of the criminal 
code of the Russian Federation  .................................................................. 167
V.N. Fadeev. Russia and the Middle East extremism ................................. 172
G.A. Buyakova. To the question of criminal liability of legal entities 
of inappropriate distribution and an expenditure of budgetary funds ......... 181
N.N. Guseva. Some aspects of the rights of the accused (suspect) 
while making pre-trial agreement for cooperation ...................................... 186
M.Yu. Dvorezkii. Criminal liability in domestic law in the context 
of the effectiveness of implementation: theory and practice ...................... 190
A.A. Krymov. Proving under enforcement ................................................ 196



I.K. Melnik, N. T. Kochukayev, Е.N. Khazov. Negotiating with 
prestupnikaimi for the purpose of release of hostages during carrying 
out the counterterrorist operations (the historical review) .......................... 199
V.A. Samoroka. The use of the results of operative-search activity 
in criminal cases extremist .......................................................................... 205
Tsend Munhbaatar. Reasons and grounds for criminal charges 
in Mongolia ................................................................................................. 209
S.V. Esaulov, E.I. Skorodelova. About legal regulation institute 
of service witness protection in the criminal procedure code 
of the Russian Federation ............................................................................ 214
A.A. Vishnevsky. Supervisory control methods in the mechanism 
of economic security of the Republic of Belarus ........................................ 219
T.M. Kutsenko, A.V. Zdolnik. The documents received with use 
of cellular communication, as proofs on cases of administrative offences ....... 223
S.S. Satkinbaev. Administrative-provovogo guarantees the rights 
and freedoms of citizens, the threat of life and healthier 
in the sphere of protection of public order. ................................................. 230
V.A. Yakovlev, T.A. Prudnikova. Modern problems 
of realization of the state program for facilitating 
the voluntary resettlement of compatriots ................................................... 234

ECONOMICS SCIENCE

A.V. Busygin. Socialresponsibility of business as result 
of socialization in modern economic conditions ........................................ 238
O.V. Saradzheva, I.V. Boyarskaya. Law-enforcement mechanisms 
of providing economic security of regions of Russia ................................. 242
I.Yu. Falinskiy. Types of shadow economy and their influence 
on the economic safety of the Russian Federation regions. ........................ 247

PEDAGOGIKAL SCIENCE

E.A. Shevtsova. Innovativeness of the modern approach to the formation 
of the profile selection learning basic school students ................................ 251
V.G. Dikarev. Stages and functions of the pedagogical process at 
improvement of professional skill .............................................................. 255
E.A. Nikonorov, N.S. Vohonceva. Formation of moral and spiritual 
culture of students of universities Russian Interior Ministry ...................... 257

E.N. Barikayev, E.L. Loginov. Structural harmonization of Russian 
energy markets, energy and transport systems and their regulatory 
system for embedding in international energy businesses .......................... 260
A.V. Gainullina. Psychological aspects of Interaction of traffic wardens 
of State Road Traffic Safety Inspection with traffic participants ................ 265
E.O. Samitov. Communication and information technologies 
in the work of library  ................................................................................. 268
N.D. Eriashvili, E. L. Loginov, A.I. Raykov, D. N. Efremov. 
The new organizational model of intelligent core of innovation 
and technological infrastructure of higher education and science 
of Russia on the basis of SNPs network with distributed 
data-processing environment ...................................................................... 270
S. Yu. Kositsyn. The implementation of paid educational services 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation ................................................................................................... 276

Сo
nt

en
t 

 №
 7

 • 
20

14



СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
КАК ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 

ЯВЛЕНИЯ
Н.П. Купрещенко,

доктор экономических наук, профессор, 
начальник кафедры экономической безопасности и экономики 

Московского университета МВД России;
С.Н. Блинникова,

кандидат экономических наук, доцент
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Нелегальная и криминальная экономика — яв-
ление, которое возникло отнюдь не вчера: оно име-

ет достаточно глубокие исторические корни. Это 
происходит потому, что названая экономическая 
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реальность есть органический компонент развития 
всяких экономических систем, так как во всякие 
исторические времена процедуры и правовые режи-
мы отражения объективных параметров экономики 
фиксировали преимущественно те экономические 
потоки, которые регистрировались официальной 
статистикой и отражались отчетной документацией. 

Наряду с официальными существуют много-
численные и разнообразные виды экономической 
деятельности, которые не находят отражения в 
официальной статистике или вообще никак не до-
кументируются. В среде исследователей: обще-
ствоведов, криминологов, экономистов эти явления 
называют по-разному: “подпольная экономика” 
(under-ground economy), “неформальная экономи-
ка“ (informal economy), “вторая экономика” (second 
economy), “криминальная экономика” ( krime 
economy ) “теневая экономика” (shadow economy) 
и т.д. Последнее из перечисленных названий стало 
в отечественной литературе общепринятым и наи-
более общим, хотя все эти определения имеют раз-
личающиеся ньюансы1.

В частности, сущность противоправной эконо-
мики можно определить с разных точек зрения. Как 
правило, используется экономико-статистический 
подход: теневая экономика (ТЭ) — это все виды 
экономической деятельности, которые официально 
не учтены, не отражены в официальной статисти-
ке (т.е. это экономика, укрытая от статистического 
учета), тогда как криминальная экономика — пол-
ностью противоправна и подлежит искореняющему 
воздействию со стороны государства и его правоох-
ранительных структур2.

Предварительное исследование проблемы кри-
минальной экономики как специфической социаль-
ной реалии показало, что вполне возможны и иные 
подходы к определению сущности теневой и крими-
нальной экономики. С юридической точки зрения, 
теневыми можно называть экономические процес-
сы, идущие вразрез с правовыми нормами (укрывае-
мые от “ока закона“). С точки зрения этики, теневой 
называют экономическую деятельность, наруша-
ющую общепринятые моральные нормы (укрыва-
емую от морального осуждения). Все это образует 
собой условные контуры современной российской 
экономической преступности. ( См. схему 1.).

Если попытаться структурировать противоза-
конную экономическую деятельность, к примеру, 
приняв за основной критерий ее отношение к “бе-
лой” (официальной) экономике, то вырисовывают-
ся три условно самостоятельных сектора теневой и 
криминальной экономики:

• белая (или “бело воротничковая”) крими-
нальная и полукриминальная экономика;

• серая (неформальная) экономика; 

• черная (подпольная) полностью криминаль-
ная , т.е. преступная “теневая” экономика

Наиболее тесно с “белой” экономикой свя-
зана теневая (скрываемая) деятельность самого 
легального бизнеса. Подобная экономика — это 
неофициальная (скрываемая, не фиксируемая) 
предпринимательская и хозяйственная деятель-
ность работников легальной “белой“ экономики, 
прямо и непосредственно связанная с их официаль-
ной профессиональной деятельностью. В основном 
этой деятельностью занимаются внешне весьма 
респектабельные люди из руководящего персонала 
(“белые воротнички”). Такая экономика обычно не 
производит никаких товаров или услуг, в ее сфере 
происходит только негласное перераспределение 
общественного дохода.3

Серая криминальная и полукриминальная эко-
номика так же имеет ряд разновидностей.4

В государственном секторе хозяйства (что па-
мятно нам с советских времен) выделяются такие 
ее виды, как:

1) экономика приписок, которая выдает фик-
тивные результаты за реальные — приписки про-
дукции, фальсификация сведений о качестве и цене 
товаров. 

2) экономика неформальных связей — обеспе-
чение “закулисного” выполнения обычных произ-
водственных заданий: повышенная оплата труда 
“шабашников”, организация банкета при приеме 
ревизоров и т.д. 

3) экономика взяток, т.е. злоупотребления слу-
жебным положением должностных лиц в личных 
целях — коррупция, незаконные привилегии.

Например, коррупция является бичом практиче-
ски всех стран мира. Кроме того, в коммерческом 
секторе хозяйства также существует теневая эко-
номическая. Если “серая” экономическая деятель-
ность в основном одобряется гражданами, то черная 
всегда служит мишенью для всеобщего осуждения.

Теневой экономикой в широком смысле сло-
ва можно считать все виды деятельности, которые 
полностью исключены из нормальной экономиче-
ской жизни, поскольку считаются несовместимыми 
с нею, разрушающими ее. Этой деятельностью мо-
жет быть не только основанное на насилии перерас-
пределение (кражи, грабежи, вымогательство), но и 
производство (к примеру, криминальное производ-
ство наркосодержащих веществ).

В современной литературе понятие “черной” 
экономики нередко связывается с понятием эконо-
мики организованной преступности. Черная тене-
вая и криминальная экономика обособлена от “бе-
лой” еще в большей степени, чем т.н. “серая” хотя 
на уровне “большого бизнеса” может наблюдаться 
их взаимное переплетение.5

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Вестник Московского университета МВД России8 № 7 / 2014



Предлагаемую типологию не следует абсолю-
тизировать. Между разными формами теневой и 
противоправной экономической деятельности нет 
непреодолимой грани. Например, организованные 
преступные группы могут “собирать дань” с пред-

приятий неформального сектора и использовать 
контакты с легальными предпринимателями для “от-
мывания” своих доходов. “Теневики” охотно сотруд-
ничают друг с другом, что в известной степени объ-
единяет их в противостоянии официальному миру.

Схема 1. Сферы экономической преступности

Названные обстоятельства очевидно ставят 
перед правоохранительными структурами задачи 
установления существа противоправной экономи-
ческой деятельности различных криминальных 
образований, равно как знаний и учета организа-
ционных, структурных и иных особенностей суще-
ствования преступных сообществ.

Непосредственное изучение теневой и крими-
нальной экономики стало развиваться лишь в ХХ в. 
под влиянием институционализма — течения в 
экономической мысли, представители которого об-
ращали особое внимание на социальные аспекты 

реальной экономики. Еще в 1939 г. американский 
криминолог Э. Сатерленд сформулировал концеп-
цию “преступности среди людей в белых воротнич-
ках”, согласно которой скрытая, противоправная 
деятельность фактически является неотъемлемым 
компонентом повседневной деловой практики 
“большого бизнеса”. 

В отечественной науке и экономической практи-
ке интерес к проблемам нелегальной и криминаль-
ной экономике стал отчетливо проявляться толь-
ко с середины 80-х годов прошлого столетия. Это 
было обусловлено как социально-экономическими 
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причинами, связанными с криминализацией хозяй-
ственных правоотношений, так и с очевидной соци-
альной практикой. 

Появившийся интерес проявился в частности в 
некотором стимулировании руководством страны 
научных исследований, направленных на выявление 
деформаций и дискредитацию командной социаль-
но-экономической системы государственного соци-
ализма и определения путей выхода социалистиче-
ских государств из охватившего их перманентного 
экономического кризиса.

Не смотря на очевидное внимание к проблемам 
теневой и криминальной экономики специалистов 
различных отраслей знаний, в настоящее время еди-
ного общепринятого универсального терминологи-
ческого определения данных явлений не сформули-
ровано. 

Если при теоретическом подходе, характерном 
в большей степени для отечественных исследова-
телей, противоправная экономика представляется 
как категория, отражающая сложную систему про-
изводственных, распределительных и обменных от-
ношений, то при операциональном подходе (более 
свойственном зарубежным исследователям), харак-
терно исследование данного сегмента экономиче-
ской реалии через действия по ее детальному пара-
метральному измерению. 

Оба подхода применимы при решении при-
кладных, статистических задач, формулировании 
рекомендаций по совершенствованию уголовного 
и процессуального законодательства, а так же при 
необходимой тактической и стратегической коррек-
тировке социально-экономической политики макро-
экономических систем. (см. схему 2.).

Схема 2

В методологическом отношении существенно 
различаются собственно экономический, социоло-
гический, кибернетический и юридический подхо-
ды к исследованию противоправной экономики. 

Особенностью экономического подхода являет-
ся изучение влияния теневой и криминальной эко-

номики на эффективность хозяйственной и пред-
принимательской практики различных субъектов 
экономики, распределения и использования раз-
нообразных видов ресурсов, разработка надежных 
методов оценки и измерения объемов, основных 
параметров, тенденций и факторов экономической 
деятельности.6 

Экономические концепции исследуют противо-
правную экономику на глобальном, макро и микро-
уровнях, а также в институциональном аспекте. 

На уровне глобальной экономики рассматри-
ваются международные криминальные отношения 
экономического характера (например, наркобизнес, 
отмывание денег, полученных преступным путем, 
контрабанда, незаконная переправка через границу 
денежных средств и валюты и пр.). 

На макроуровне анализируются теневая эконо-
мическая деятельность с точки зрения ее влияние 
на структуру легальной правомерной экономики, 
прежде всего на производство, распределение, пе-
рераспределение и потребление валового внутрен-
него продукта, на занятость населения, инфляцию, 
экономический рост, и другие макроэкономические 
процессы. 

В существе данного анализа основное внима-
ние исследователей обычно обращается на рассмо-
трение общественно опасных форм экономической 
деятельности, предупреждению правонарушений и 
борьбе с ними правовыми средствами.

Сложность и общественная значимость проблем 
противоправной экономики стимулируют развитие 
междисциплинарного подхода к их исследованию.

Конкретное понимание криминальной и тене-
вой экономики как специфической социальной ре-
алии во многом определяется выбором основного 
критерия отнесения экономических отношений к 
этой сфере. В зависимости от этого критерия разли-
чаются учетно-статистический, формально-право-
вой и комплексный подходы. 

В рамках учетно-статистического подхода ос-
новным критерием выделения теневых и крими-
нальных экономических отношений выступает их 
латентность (то есть, скрытость, неучитываемость), 
отсутствие фиксации официальной статистикой. 
Наиболее последовательным и развитым является 
учетно-статистический подход на основе методоло-
гии системы национальных счетов (СНС) ООН. 

Понятие теневой и криминальной экономи-
ки определяется здесь исходя из основной цели 
СНС — максимально точного учета всех видов эко-
номической деятельности, обеспечивающих реаль-
ный вклад в производство валового национального 
продукта (ВНП).7

По мере совершенствования информационной 
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основы расчетов, статистический подход может 
быть более эффективно использован для оценки 
масштабов деструктивных видов экономической 
деятельности, а также для оценки роли противо-
правной экономики не только в производстве, но и 
в потреблении ВНП. Таким образом, учетно-стати-
стический подход к определению такой экономики, 
основанный на методологии СНС, может быть эф-
фективно использован для выявления ее производи-
тельных секторов, оценки их масштабов и форми-
ровании экономической и правовой политики.

В качестве ключевого критерия формально-пра-
вового подхода к анализу противоправных эконо-
мических явлений выступает их отношение к нор-
мативной системе регулирования хозяйственной и 
предпринимательской деятельности. Конкретными 
критериальными показателями в данном подходе 
выступают: уклонение от официальной или госу-
дарственной регистрации и от любых форм госу-
дарственного контроля, а так же непосредственно 
противоправный характер самой экономической 
деятельности.

В зависимости от характера получаемых резуль-
татов теневую и иную противоправную экономиче-
скую деятельность принято подразделять на: 

• производительную, вносящую реальный 
вклад в производство валового националь-
ного продукта; 

• перераспределительную, не связанную с ре-
альным созданием экономических благ, но 
перераспределяющую доходы и имущество.

В зависимости от стадий воспроизводственного 
цикла исследователи криминальной и около крими-
нальной экономики обычно выделяют:

• противоправное (теневое и откровенно кри-
минальное) производство; 

• скрытое от учета распределение доходов,
• собственно экономические преступления 

(Выделено нами); 
• противоправный экономический обмен (ре-

ализация нелегально произведенной про-
дукции, правонарушения в сфере потре-
бительского рынка, реализация незаконно 
полученных ценностей); 

• противоправное потребление (потребле-
ние продукции собственного производства, 
удовлетворение деструктивных, асоциаль-
ных потребностей). 

В рамках проводимого исследования наибольший 
интерес вызывает именно криминальный сегмент вы-
шеперечисленных экономических отношений.

Непосредственная трактовка теневой и крими-
нальной экономики как специфической и единой 
реалии у большинства авторов включает в ее состав 

экономическую деятельность на всех стадиях вос-
производственного цикла. Исключение составляет 
лишь упомянутая ранее статистическая концепция, 
рассматривающая противоправную экономику как 
некий производительный сектор, тем не менее уча-
ствующий в создании ВВП. 

Подходы к определению противоправной эко-
номики различаются также и в зависимости от при-
нимаемых во внимание механизмов координации 
ее отдельных сфер и секторов. Выделяют в связи с 
этим:

• теневой рынок; 
• неформальную экономику; 
• властно-насильственный механизм, связан-

ный преимущественно с применением или 
угрозой применения насилия. 

Если изучение теневого рынка как неотъемлемо-
го элемента теневой экономики является общим пра-
вилом, то неформальный сектор ряд авторов в состав 
теневой экономики не включают. Властно-насиль-
ственный механизм как элемент теневой экономики 
признается лишь не многими исследователями.8

По видам рынков и находящихся в обороте эконо-
мических ресурсов выделяют противоправные эко-
номические отношения на внутренних и междуна-
родных рынках потребительских товаров и услуг; на 
рынках инвестиционных вложений; на финансовых 
рынках; на рынке труда; других рынках (информа-
ции, технологий, интеллектуальной собственности). 

Предпринимаемая типологизация складываю-
щихся правоотношений позволяет установить не-
которые критерии отнесения указанных явлений к 
криминальным и противоправным. ( См. схему 3.).

Опираясь на указанные критериальные характе-
ристики, становится реальным детализировать опе-
рации и т.н. “паттерны” (схемы, модели, шаблоны) 
противоправного экономического поведения. Пат-
терн теневой экономической деятельности — это 
совокупность взаимосвязанных решений, действий 
и операций, направленная на получение неучтенной 
официальными органами экономической выгоды и 
сокрытие значимых параметров деятельности. Его 
можно определить также как стратегия или множе-
ство стратегий такой деятельности. Паттерн вклю-
чает в качестве элементов теневые операции и иные 
действия. Он характеризуется повторяемостью, 
стабильностью, наличием устойчивой структуры, 
алгоритма. 

Характеризуя этот аспект деятельности в кри-
минальной сфере речь идет о схемах совершения 
преступлений, специфическом “почерке” и т.п.9

К операциям подобного плана относятся пре-
жде всего сделки (трансакции), а также учетные, 
расчетные, информационные процедуры. К про-
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чим действиям можно отнести различные скрытые 
соглашения, организационные, коммуникативные, 
физические действия противоправного характера.

Схема 3.

Кроме объективных законов экономическое 
“подполье” регулируется своими собственными 
правовыми нормами, неофициальными, но доста-
точно известными. Такие негласные, неформаль-
ные нормы существуют буквально в любой сфере 
криминального бизнеса, поскольку они выгодны 
для “теневиков”, предотвращая разрушительные 
конфликты. В частности, исследования российских 
экономистов последних лет показывают, что неле-
гальные уличные торговцы во многих городах Рос-
сии успешно освоили негласное закрепление прав 
собственности на торговые точки, покупая их и про-
давая при полном отсутствии каких-либо официаль-
ных документов.10

Осознавая столь разностороннюю сущность 
экономических преступлений, очевидно необходи-
мо классифицировать их субъектно-объектную ха-
рактеристику по сугубо правовым основаниям, ибо 
такой подход позволит четче и определение пред-
ставить противоправную и криминальную экономи-
ку в виде специфического объекта противодействия 
государственным органам правоохраны.

1 См. Шикунова О.Г. Теневая экономика. Состояние, проблемы, 
способы противодействия. М. Наука. 2002. С.21-23.
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терес в контексте предлагаемого исследования. ( Прим. наше).
3 Подробно См. Беккер Г. Преступление и наказание: экономи-
ческий подход // Истоки. Вып. 4. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 28 — 90.;
4 В аналогичном плане квалифицирует данные виды деятельности 
и иные исследователи. См., в частности, Михайлов В.И. Противо-
действие легализации “ грязных ” доходов: праоввые и организаци-
онные формы./ В.И.Михайлов, Е.З. Трошкин, А. Л. Баньковский: 
Под общ.ред. В.И. Михайлова. -Мн.: Тесей, 2001. С.-6-11.
5 Предложенный подход к классификации теневой и крими-
нальной экономической деятельности отнюдь не единственно 
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Теневая экономика представляет собой слож-
ную, разветвленную структуру, являющуюся со-
ставной частью современной российской экономи-
ки. Теневые экономические отношения возникли 
ещё в советской плановой экономической системе. 
Однако в период рыночных реформ, в силу особен-
ностей радикальной либерализации экономических 
отношений, имевшей место модели приватизации 
собственности, при постоянном запаздывании фор-
мирования и развития соответствующих институ-
тов, — масштабы теневой экономики, её глубина 

и укорененность в современной экономической си-
стеме приняли беспрецедентный характер. 

Функционирование теневой экономики в России 
наносит колоссальный вред обществу и государ-
ству, дестабилизирует нормальные экономические 
отношения, и, в целом, является одной из самых 
острых угроз экономической безопасности Россий-
ской Федерации. Наибольшие опасения вызывает 
рост криминальных экономических отношений: ор-
ганизованной, экономической и профессиональной 
преступности. Конечно, в системе противодействия 
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теневой экономике важную роль играют и меры эко-
номической политики, и государственный финан-
совый контроль, и правоохранительные механизмы 
обеспечения экономической безопасности. Но, на 
наш взгляд, особую важность имеет институцио-
нальный аспект проблемы, т.е. наличие или отсут-
ствие экономических и правовых институтов, кото-
рые обусловливают объективную необходимость и 
возможность хозяйствования в правовых рамках, 
стимулируют соответствующие мотивации бизнеса, 
способствуют выявлению и пресечению теневых и 
противоправных форм экономической деятельности.

Государство, являясь единственным носителем 
публичной политической власти, стремится с помо-
щью созданных в своей структуре органов обеспе-
чить национальную безопасность в экономической 
сфере. В России, в основном, сложились экономи-
ческие и правовые институты, направленные на 
противодействие теневой экономике и экономиче-
ской преступности.

Роль экономических институтов в решении за-
дач по обеспечению экономической безопасности 
России специфична: они призваны оказывать регу-
лирующее и контролирующее воздействие на тене-
вую экономику.

Правовые институты призваны не только обе-
спечить правомерность применения экономических 
рычагов воздействия на теневую экономику, но и 
реализовать охранительную функцию права. Право-
вые институты противодействия теневой экономики 
воплощены, в первую очередь, в деятельности пра-
воохранительных органов, которые обладают моно-
полией на применение самых строгих мер юридиче-
ской ответственности за совершение преступлений. 

Успешная борьба с экономической преступно-
стью возможна только при оптимальном совместном 
использовании экономических и правовых институ-
тов противодействия теневой экономике. Это и по-
зволяет ставить вопрос о комплексном использова-
нии экономико-правовых институтов в данной сфере.

Росту теневой экономики в России способству-
ет непоследовательное проведение экономических 
преобразований, сохраняющийся институциональ-
ный вакуум, жесткие государственные ограничения 
и административные барьеры. 

Для оценки теневой экономики использует-
ся множество методов. Поскольку прямая оценка 
величины теневой экономики затруднительна, то 
все методы основываются в той или иной мере на 
косвенных данных. Использование методов оценки 
теневой экономики позволяет составить представ-
ление о размерах теневой экономики в России. По 
различным данным доля теневой экономики в ВВП 
составляет от 26 до 47 %. В структуре теневой части 
ВВП значительное место занимает прибыль (поряд-
ка 60 %), заработная плата (25 %) и суммы неупла-
ченных налогов (14 — 15 %).

Данные о состоянии теневой экономики могут 

быть использованы для определения ее тенденций. 
Общей закономерностью является то, что по мере 
укрепления базовых институтов, стабилизации эко-
номико-правовой ситуации сфера теневой экономи-
ки сужается.

Тенденции теневой экономики достаточно про-
тиворечивы. С одной стороны, имеются достаточ-
ные основания утверждать, что в России сложились 
предпосылки для снижения теневой экономики. 
Во-первых, проводятся экономические преобразо-
вания, направленные на преодоление бедности. Во-
вторых, проводится административная реформа, в 
результате которой предполагается уменьшить кор-
рупцию и снизить административные барьеры, спо-
собствующие уходу в тень. 

В-третьих, проводятся налоговые реформы, ре-
зультаты которых уже очевидны: налоговое бремя 
непрерывно снижается. 

Вместе с тем, процесс глобализации, трансна-
ционализация теневых отношений и экономической 
преступности, активность международных органи-
зованных преступных групп, новейшие тенденции 
в развитии международного терроризма и финансо-
вых источников его обеспечения могут стимулиро-
вать всплески активизации теневой деятельности. 
Глобализация, наряду с позитивными сдвигами не-
сет в себе и мощный теневой потенциал, который 
может привести к новому качественному скачку в 
динамике теневой экономики.

В структуре теневой экономики выделяются 
элементы криминальные и некриминальные отно-
шения. Четкой границы между криминальными и 
некриминальными экономическими отношениями 
не существует. Это объясняется размытостью гра-
ниц противоправности и общественной вредности, 
совершением ряда деяний «на грани» закона. 

Теневая экономика как явление общественно 
вредное является угрозой для экономической без-
опасности России. Основным фактором угрозы 
является тот материальный вред, который причиня-
ет теневая экономика обществу и государству. По-
этому методологически обоснованным стал анализ 
способов оценки ущерба от ее функционирования. 
При решении этой задачи исследователи сталкива-
ются с неизбежными трудностями, связанными со 
сложностью определения ущерба, т.к. важнейшим 
свойством теневой экономики является ее неконтро-
лируемость. Наиболее опасные проявления теневой 
экономики одновременно являются и наиболее ла-
тентными. Поэтому при оценке ущерба от эконо-
мических преступлений приходится прибегать к 
методу экспертных оценок, который не позволяет 
надежно и точно определить размер причиняемого 
данным явлением ущерба. 

Анализ сущности, детерминант, тенденций те-
невой экономики, угроз, исходящих от нее, позволил 
перейти к построению системы противодействия 
данному социально-экономическому явлению. 
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Система мер противодействия теневой экономи-
ке должна быть дифференцирована: общественно 
опасные деяния должны быть искоренены, а обще-
ственно неопасные — по возможности легализованы.

Общей целью противодействия теневой эконо-
мике, по нашему мнению, является ее сдерживание 
на оптимальном уровне, т.е. в границах порогов эко-
номической безопасности.

Основным субъектом противодействия тене-
вой экономики является государство в лице своих 
органов. В настоящее время назрела острая необхо-
димость проведения административной реформы, 
которая определяется ролью и местом государства в 
создании сильной экономики.

Сильные институты возможны только при соз-
дании системы права, адекватной сложившимся по-
требностям общества, общеобязательность которой 
гарантирована эффективной деятельностью госу-
дарства по ее защите. 

Можно выделить следующие направления ин-
ституциональных преобразований. Во-первых, 
это трансформация формальных институтов. Во-
вторых, создание благоприятных с точки зрения 
предпринимательского климата неформальных 
институтов. В-третьих, ликвидация общественно 
вредных институтов. И, наконец, разрушение функ-
циональных связей и организаций, воспроизводя-
щих криминальные институты.

Следует выделить ряд существенных условий 
эффективного противодействия теневой экономике.

Во-первых, возложение задач противодействия 
теневой экономике на органы власти должно осу-
ществляться на основании критериев необходи-
мости и достаточности. В соответствии с первым 
критерием отбираются те задачи, которые наиболее 
эффективно решаются путем реализации государ-
ственно-властных полномочий. В соответствии со 
вторым в компетенцию государственного аппарата 
должны входить все без исключения задачи, при-
знанные необходимыми для противодействия тене-
вой экономике.

Во-вторых, орган государственной власти для 
разрешения вопросов, отнесенных к его ведению, 
должен быть наделен необходимыми для этого 
функциями. В указанном случае также должны ис-
пользоваться логические критерии необходимости 
и достаточности. 

В-третьих, эффективная реализация основных 
направлений деятельности органов власти возможна 
в случае их наделения достаточными полномочиями. 

В-четвертых, определение процессуального по-
рядка реализации тех правомочий государственно-
го органа должно с одной стороны происходить с 
учетом конституционных гарантий прав человека 
и гражданина, а с другой — позволять эффективно 
осуществлять правоохранительную деятельность. 

В-пятых, функционирование органов государ-
ственной власти должно быть обеспечено наличием 

кадровых, информационных, финансовых, матери-
ально-технических и иных ресурсов.

Анализ подходов к оценке эффективности дея-
тельности правоохранительных институтов проти-
водействия теневой экономике приводит к выводу о 
необходимости использовать наряду с правовыми и 
экономические показатели.

Выделение указанных проблем позволило нам 
сформулировать основные направления их решения.

Во-первых, необходимо разработать единую го-
сударственную политику по борьбе с экономически-
ми преступлениями и правонарушениями, учитыва-
ющую их качественные отличия от общеуголовной 
преступности, масштабы общественного вреда и 
экономического ущерба.

Во-вторых, необходимо в полной мере исполь-
зовать возможности сложившихся институтов про-
тиводействия теневой экономике и экономической 
преступности, последовательно выстраивать их си-
стему, особо уделяя внимание линиям взаимосвязи 
между различными органами обеспечения безопас-
ности и правопорядка как элементами системы.

В-третьих, важным направлением совершен-
ствования правоохранительных институтов явля-
ется улучшение нормативно — правовой базы их 
функционирования с учетом целей и задач противо-
действия теневой экономике.

В-четвертых, необходимо непрерывно совер-
шенствовать формы и механизмы взаимодействия 
между правоохранительными органами по противо-
действию теневой и криминальной экономике как 
на основе национальных планов и программ борь-
бы с теневой экономикой и экономической пре-
ступностью, так и в процессе конкретной опера-
тивно-служебной работы. Очень важно обеспечить 
государственную информационно-аналитическую 
инфраструктуру такого взаимодействия и наладить 
эффективный информационный обмен.

В-пятых, борьба с коррупцией в правоохрани-
тельных органах является одним из самых важных 
направлений противодействия теневой и крими-
нальной экономике. Нужна продуманная система 
стимулов и санкций, которые с, одной стороны, де-
лают службу в правоохранительных органах обще-
ственно престижной и экономически обеспеченной, 
а, с другой стороны, гарантируют неотвратимость 
и обоснованную тяжесть наказания за содеянные 
коррупционных преступления. При этом, масшта-
бы возмещенного экономического ущерба при 
раскрытии экономических правонарушений и пре-
ступлений таковы, что они могут стать реальным 
источником стимулирования сотрудников право-
охранительных органов за эффективную работу. И, 
наконец, в-шестых необходимо коренное улучше-
ние ресурсного обеспечения деятельности право-
охранительных органов по борьбе с экономической 
преступностью.
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Проблема обеспечения национальной без-
опасности в настоящее время является предметом 

пристального изучения и исследований. Интерес 
мирового сообщества к проблемам безопасности 
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неуклонно растет, что связано с перманентными 
кризисными явлениями конца XX — начала XXI в., 
острота которых напрямую поставила вопрос о 
дальнейшей судьбе всего человечества. Динамич-
ные изменения мировой геополитической ситуации, 
международное положение России и условия ее вну-
треннего развития, негативные факторы социально-
экономического развития страны, новые тенденции 
в обострении угроз интересам граждан, обществу 
и государству ставят перед всеми органами госу-
дарственной власти актуальную задачу разработки 
эффективных мер, направленных на практическое 
разрешение ключевых проблем обеспечения наци-
ональной безопасности.

Деятельность по обеспечению национальной 
безопасности сводится, главным образом, к про-
тиводействию угрозам, среди которых внутренней 
угрозой для государства по праву является безра-
ботица, оказывающая серьёзное разрушительное 
воздействие на социально-экономическую сферу 
страны.

В экономике труда под безработицей обычно 
понимается несоответствие на рынке труда, когда 
предложение труда превышает спрос на него, при-
чём это несоответствие может быть как количе-
ственным, так и качественным. Безработица унич-
тожает важнейшую компоненту привычного для 
граждан России образа жизни — уверенности в пра-
ве на труд, в полной занятости, в трудоустройстве 
на интересную, выгодную работу.

Безработица, уменьшая доходы семей, усилива-
ет дифференциацию доходов населения. А это про-
тиворечит понятиям равенства как уравнительного 
распределения, которое укоренилось в сознании 
миллионов наших людей. И необходимо немалое 
время для того, чтобы большинство населения осоз-
нало, что уравнительное распределение сдерживает 
рост эффективности производства и пагубен для го-
сударства и человека и существующая сегодня диф-
ференциация доходов экономически не оправдана и 
не способствует социальному миру в стране, эффек-
тивности производства.

Занятость населения правомерно признавалась 
одной из основных проблем в целом по России в 
2011 году. Выросшее из-за глобального кризиса в 
2009-ом году число безработных россиян в настоя-
щее время представляет серьёзную угрозу для даль-
нейшего экономического развития страны. 

 Согласно итогам выборочного обследования 
населения по проблемам занятости по состоянию на 
конец декабря 2011 года численность экономически 
активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые 
+ безработные) составила 75,6 млн. человек, или бо-
лее 53% от общей численности населения страны, 
в их числе 70,9 млн. человек, или 93,9% экономи-

чески активного населения были заняты в экономи-
ке и 4,7 млн. человек (6,3%) не имели занятия, но 
активно его искали (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда они класси-
фицируются как безработные). В государственных 
учреждениях службы занятости населения зареги-
стрировано в качестве безработных 1,3 млн. чело-
век.1 По сравнению со среднегодовыми данными за 
2010г., численность занятого населения была выше 
на 0,5 млн. человек, или на 0,6%, численность безра-
ботных была ниже на 0,6 млн. человек или на 0,4%. 

Наряду с низким уровнем регистрируемой без-
работицы сохраняется большой разрыв между чис-
лом регистрируемых безработных и числом лиц, 
квалифицируемых как безработные в соответствии 
с методологией МОТ.

Максимальное пособие безработного составля-
ет 4900 рублей. Сумма пособия начисляется исходя 
из официальной заработной платы гражданина на 
последнем месте работы. Получаемое пособие ни-
чтожно мало, особенно для жителей крупных мега-
полисов. Система постановки безработного на учет 
полна сложностей — немалые очереди отнимают 
много сил и времени, а уволенные менеджеры с од-
ним или несколькими высшими образованиями не 
соглашаются переучиваться на маляра или сантех-
ника. 

Поэтому люди часто отказываются от официаль-
ного статуса безработного и предпочитают искать 
работу самостоятельно. Среди безработных мужчин 
доля ищущих работу с помощью служб занятости 
в декабре 2011г. составила 32%, среди безработных 
женщин — 40%. Наиболее предпочтительным явля-
ется обращение при поиске работы к помощи дру-
зей, родственников и знакомых — его используют 
более половины безработных (таблица 1).

Среди безработных по методологии МОТ доля 
женщин в декабре 2011г. составила 45,4%, доля го-
родских жителей — 62,7%.

Безработица городского и сельского населения 
характеризуется превышением уровня безработицы 
среди сельских жителей по сравнению с уровнем 
безработицы среди городских жителей. Из 1,8 млн. 
безработных сельских жителей 36,4% находились в 
ситуации застойной безработицы (искали работу 12 
месяцев и более), из 2,8 млн. городских жителей — 
30,2%.

Важным является анализ безработицы по про-
должительности 

Среди безработных 30,6% составляют лица, 
срок пребывания которых в состоянии поиска рабо-
ты (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один 
год и более ищут работу 30,3% безработных. Безра-
ботица в значительной степени является застойной 
(рис. 1). 

17Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2014



Таблица 1
Структура безработных по способам поиска работы1,

% к общей численности безработных

 

Обращение 

Другие 
способы

в государ- 
ственные 

учреждения 
службы 

занятости

в 
коммерческие 

службы 
занятости

к друзьям, 
родствен- 

никам, 
знакомым

к админи- 
страции, 
работо- 
дателю

в СМИ, 
интернет 

2011г.
Январь 34,9 3,3 59,2 26,6 24,2 6,7

Февраль 37,0 3,1 58,6 26,0 23,4 8,3
Март 34,9 2,7 57,7 24,4 22,5 8,8

Апрель 37,2 3,1 55,6 24,7 22,7 9,0
Май 34,6 2,3 57,9 26,1 22,2 10,4

Июнь 35,1 3,6 56,2 24,9 22,9 9,0
Июль 35,3 2,9 56,2 24,8 23,9 6,8

Август 35,2 2,8 55,0 24,8 23,6 8,6
Сентябрь 33,8 2,7 57,4 27,5 23,6 10,1
Октябрь 32,1 2,9 59,6 24,6 24,5 9,3
Ноябрь 31,7 2,8 57,3 26,8 25,8 10,5
Декабрь 33,7 2,1 56,8 26,0 24,7 7,5

Источник: www.gks.ru, январь 2011 г.

Рис. 1. Уровень безработицы по возрастным группам.

Почти половина занятого населения сосредо-
точена в организациях, не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства. В феврале 2012 
года в них работали 34,4 млн. человек, или 49,2% 
общей численности занятых. Кроме того, в органи-
зациях, не относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, привлекались на условиях совме-
стительства и по договорам гражданско-правового 
характера 1,7 млн. человек (в эквиваленте полной 

занятости).
Общее число замещенных рабочих мест для 

полной занятости работников в этих организациях, 
определенное как суммарное количество работни-
ков списочного состава, совместителей и работ-
ников, выполнявших работы по договорам граж-
данско-правового характера, в феврале 2012 года 
составило 36,1 млн. человек и было больше, чем в 
феврале 2011 года на 60 тыс. человек или на 0,1%.
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Несмотря на тот факт, что Росстат зафиксиро-
вал снижение уровня безработицы с 7,6% в феврале 
2011 года до 6,1% по итогам аналогичного периода 
в 2012 года, реальная ситуация на рынке труда оста-
ется крайне тяжелой. С учетом оплаты труда 11% 
работников, которая не дотягивает даже до офици-
ального уровня прожиточного минимума в 6,2 тыс. 
рублей, безработица превышает 17,5%, а вкупе с 
простоями, неполной занятостью и вынужденными 
отпусками зашкаливает за 20%.2

Межрегиональная дифференциация уровней 
безработицы

Основная угроза для национальной безопасности 
проявляется в межрегиональной дифференциации 
уровней безработицы. Современное состояние рос-
сийского рынка труда характеризуется сохраняющей-
ся дифференциацией регионов по показателю реги-
стрируемой безработицы и ситуация с безработицей 
в региональном разрезе остается резко полярной. По 
словам президента В.В. Путина, в российских реги-
онах ситуация различная. В Калмыкии уровень без-
работицы высокий, если сравнивать Центральную 
часть России. В республике без работы остаются до 15 
процентов населения.3 Как видно из подготовленного 
на основе данных Росстата рейтинга (таблица 3) по 
уровню безработицы в регионах за I квартал 2011 года 
(методика основана на ранжировании показателей 
безработицы), наиболее благополучными с точки зре-
ния обеспеченности рабочими местами являются сто-
личные регионы — Москва (уровень безработицы — 
1.0%), Санкт Петербург (1.4%), Московская область 
(3.9%). На этом фоне резко выделяются показатели 
безработицы Республики Ингушетия (49.1%), Чечен-
ской Республики (36.3%), Республики Тыва (24.2%).

Таким образом, следует констатировать высо-
кий разрыв в сфере занятости по субъектам РФ, 
который в настоящее время составляет 49 раз. В 
среднем по России в 4-м квартале 2011г. самый низ-
кий уровень безработицы, соответствующей кри-
териям МОТ, отмечен в Центральном федеральном 
округе (4,2%), самый высокий — в Северо-Кав-
казском федеральном округе (16,3). Об этом сви-
детельствуют данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ (Росстат). В целом по 
России в октябре — декабре 2011 уровень безрабо-
тицы составил 6,9%. В Центральном федеральном 
округе самый высокий уровень безработицы отме-
чен в Калужской области (7,0%). В Северо-Запад-
ном округе наибольшая безработица наблюдается 
в Калининградской области (9,3%), наименьшая — 
в Санкт-Петербурге (1,4%). В Южном федераль-
ном округе самый высокой уровень зафиксирован 
в Калмыкии (15,2%), самый низкий — в Красно-
дарском крае- (5,5%). В Приволжском округе, со-
ответственно, — в республике Марий Эл (9,2%) и 

Республике Татарстан (4,8%), в Уральском округе 
— в Курганской области (10,8%) и Ямало-Ненец-
ком автономном округе (3,6%), в Сибирском окру-
ге — в Тыве (24,2%) и Красноярском крае (6,5%), 
в Дальневосточном — в Республике Соха (Якутия) 
(9,7%) и в Чукотском автономном округе (4,9%). 
Самый высокий уровень в Северо-Кавказском фе-
деральном округе наблюдается в Республике Ингу-
шетия (49,1%) и самый низкий в Ставропольском 
крае (6,1%)4.

Причины высокой безработицы различны. Не 
углубляясь в теоретические макроэкономические 
объяснения, основанные на анализе кривых спро-
са и предложения, отметим, что главная и основная 
причина безработицы в регионах — низкий уровень 
экономического развития. В большинстве случаев 
прослеживается четкая зависимость между показа-
телями эффективности развития экономик регионов 
и уровнем безработицы.

Впрочем, есть и исключения. В ряде регионов с 
относительно невысокими экономическими показа-
телями наблюдается низкий уровень безработицы. 
На фоне слабого финансового положения крупных 
предприятий в этих регионах естественным выхо-
дом для населения является занятие малым бизне-
сом. Однако это возможно только в тех регионах, где 
созданы соответствующие условия для такого вида 
деятельности. Примером является Костромская об-
ласть (уровень безработицы — 6.0%, при этом реги-
он занимает 7 место в рейтинге по уровню развития 
малого и среднего бизнеса. 

В России сохраняется дисбаланс между спросом 
и предложением на рынке труда. При том, что коли-
чество вакансий вполне достаточно для дальнейше-
го снижения уровня безработицы, для их заполне-
ния просто отсутствуют необходимые специалисты. 
Российской экономике, прежде всего, требуются 
профессионалы в инженерно-технических отрас-
лях и сфере IT. Очень востребованы рабочие специ-
альности. А на рынке труда преобладают юристы, 
экономисты и прочие гуманитарии. Свою лепту в 
дисбаланс трудовых ресурсов вносит и демография. 
Из-за высокой смертности и старения Россия еже-
годно теряет порядка миллиона человек трудоспо-
собного населения. И за счет простого привлечения 
мигрантов из-за рубежа невозможно восполнить 
недостаток рабочей силы — необходимы качествен-
ные изменения в экономике страны.

Подводя итог, отметим, что, несмотря на то, что 
в 2009 — 2010 года уровень безработицы в Европе 
достиг критической точки и был самым высоким за 
последние 20 лет, безработица в современной Рос-
сии на сегодняшний день смогла понизить свои по-
казатели до приемлемого уровня, который не явля-
ется критическим для нашей страны. 
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Таблица 3
Рейтинг регионов России по уровню безработицы 

(ноябрь 2011г. — январь 2012 г.)

1 Республика Коми 6.5 34.0
2 Алтайский край 6.6 83.2
3 Челябинская область 6.6 126.7
4 Нижегородская область 6.6 121.8
5 Томская область 6.7 35.9
6 Республика Башкортостан 6.7 139.2
7 Вологодская область 6.7 43.9
8 Ивановская область 6.7 37.9

9 Чувашская Республика 6.9 45.8

10 Калужская область 7.0 39.7

11 Кемеровская область 7.1 102.5

12 Удмуртская Республика 7.1 58.1

13 Волгоградская область 7.2 94.0

14 Новосибирская область 7.3 103.7
15 Республика Хакасия 7.3 20.0
16 Свердловская область 7.3 169.7

17 Псковская область 7.3 27.2

18 Амурская область 7.5 33.0

19 Хабаровский край 7.6 61.5

20 Республика Бурятия 7.6 35.1

21 Республика Карелия 7.6 27.3

22 Приморский край 7.7 82.4

23 Кировская область 8.0 58.2

24 Республика Адыгея 8.4 17.5

25 Ненецкий авт. округ 8.4 1.9

26 Иркутская область 8.6 110.5

27 Еврейская авт. область 8.7 8.1

28 Сахалинская область 8.7 25.3

29 Карачаево-Черкесская Республика 8.8 18.4

30 Омская область 9.0 95.7

31 Астраханская область 9.0 45.8

32 Республика Марий Эл 9.2 34.6

33 Калининградская область 9.3 49.0

34 Мурманская область 9.4 46.0

35 Республика Северная Осетия — Алания 9.6 32.8

36 Республика Саха (Якутия) 9.7 46.6

37 Курганская область 10.8 49.2

38 Забайкальский край 11.0 59.3

39 Республика Алтай 12.4 12.8

40 Республика Дагестан 12.5 162.5

41 Кабардино-Балкарская Республика 12.6 52.0

42 Республика Калмыкия 15.2 21.2

43 Республика Тыва 24.2 31.8

44 Чеченская Республика 36.3 187.4

45 Республика Ингушетия 49.1 123.8
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Безработица среди молодежи как фактор 
влияния на рост преступности

Второй основной внутренней угрозой для на-
циональной безопасности со стороны безработицы 
является безработица среди молодежи, как фактор 
влияния на рост преступности. Неконкурентоспо-
собность молодежи на рынке труда особенно ярко 
проявилась в условиях мирового кризиса. Моло-
дежь — исключительно важный ресурс производи-
тельных сил общества, поскольку является не только 
энергичной и работоспособной, но и быстрообучае-
мой рабочей силой. Роль молодежи в сфере занято-
сти, ее трудовой потенциал остается высоким около 
3\4 занятых в народном хозяйстве молодых людей 
получили профессиональное образование. Однако 
это не исключает нарастающей безработицы среди 
молодежи. Конфликт между потребностью молоде-
жи в трудоустройстве и дефицитом рабочих мест на 
рынке труда является наиболее актуальным сейчас. 
Молодые люди в возрасте до 30 лет, по данным го-
сударственной статистики, составляют около трети 
безработных, зарегистрированных на бирже труда. 

Безработица, как правило, «ударяет» молодежь 
сильнее, чем другие возрастные группы, в связи с 
чем, социальная маргинализация молодежи явля-
ется острейшей проблемой для любого общества, 
потому что отсутствие работы ведет к обострению 
проблемы девиантного поведения, алкоголизации, 
наркотизации, росту проституции, бездомности. 
Другая проблема — это рост социально-политиче-
ской напряженности, угроза социального взрыва, 
обострение межнациональных проблем, забастовки 
и др. Важнейшим следствием безработицы среди 
молодежи является преступность. Прослеживается 
довольно устойчивая зависимость между числом 
безработных в регионах и количеством совершен-
ных здесь правонарушений. Коэффициент корре-
ляции между этими показателями (без учета Мо-
сковского региона, Санкт-Петербурга и республик 
Северного Кавказа) составляет 0.94, что свидетель-
ствует о практически линейной зависимости.

Правда, есть и исключения из этой закономер-
ности. Несколько регионов, имея высокий уровень 
безработицы, характеризуются низким уровнем 
преступности и, наоборот, есть регионы с крайне 
низким уровнем безработицы, но очень высоким 
уровнем преступности. Такая ситуация во многом 
связана с миграционными процессами. Миграция 
трудоспособного населения из регионов обуслав-
ливает «экспорт» преступности в другие регионы. 
В частности, высокий уровень преступности в Мо-
скве и Московской области в немалой степени свя-
зан с традиционной привлекательностью этих реги-
онов для криминальных элементов. Именно Москва 
и Московская область являются точкой притяжения 

экспортируемой из других регионов преступности.
Основываясь на построенной статистической 

модели, можно сделать важный вывод — рост ко-
личества безработных в России на 100 человек за 
квартал ведет к появлению 11 новых преступлений 
(правонарушений) за квартал или 44 преступлений 
за год. Относительные показатели подтверждают 
сделанный вывод о существенном влиянии безра-
ботицы среди молодежи на уровень преступности. 
Таким образом, проблема молодежной безработицы 
является проблемой не только Минэкономразвития, 
но и Министерства внутренних дел, а решение этой 
проблемы является сверхважной задачей, не только 
с точки зрения повышения социальной стабильно-
сти, но и с точки зрения обеспечения безопасности 
граждан.5

Как уже говорилось выше, по данным Федераль-
ной службы занятости число безработных в России 
в 2011 году составляло 4,6 млн. человек, или 6,1% 
экономически активного населения. Почти 30% из 
них — молодежь. Такой уровень безработицы может 
быть охарактеризован как достаточно высокий. К мо-
лодежи обычно относят людей в возрасте 16-30 лет. 

Средний возраст безработных в августе 2011г. 
составил 34,2 года. Молодежь до 25 лет составля-
ет среди безработных 31,2% (в июле 2011 года — 
30,5%), в том числе в возрасте 15-19 лет — 7,5%, 
20-24 лет — 23,7%. Высокий уровень безработицы 
отмечался в возрастной группе 15-19 лет (28,5%) 
и 20-24 лет (13,8%). По сравнению с июлем 2011г. 
уровень безработицы в возрасте 15-19 лет снизился 
на 4,9 процентного пункта, в возрасте 20-24 лет — 
остался на том же уровне.

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 
лет уровень безработицы в августе 2011г. составил 
15,8%, в том числе среди городского населения — 
15%, среди сельского населения — 17,6%. Коэффи-
циент превышения уровня безработицы среди мо-
лодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет 
по сравнению с уровнем безработицы взрослого 
населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,4 раза, 
в том числе среди городского населения — 4 раза, 
сельского населения — 2,5 раза.6

Уровень безработицы среди российской моло-
дежи выше, чем в среднем по миру, и составляет 
(15,4%). Эти данные опубликовала Международ-
ная организация труда при ООН.7 Столь высокий 
уровень молодежной безработицы — не только 
следствие социальных и экономических событий, 
но и результат деградации отечественного высшего 
образования. По данным Минобразования, в 2011 
году около 100 тыс. выпускников не могли трудо-
устроиться. Больше всего безработных среди стар-
шекурсников и выпускников гуманитарных вузов. 
Данная проблема в России стоит очень остро и 
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требует системных изменений, т.к., у нас практи-
чески не налажен механизм адаптации молодёжи 
на рынке труда. У молодых людей слишком завы-
шены ожидания. А работодатели совершенно не 
спешат брать на работу человека без опыта. Данная 
проблема, на фоне мирового кризиса с серьёзным 
дефицитом рабочих мест, и таких проблем нашей 
молодёжи, как алкоголизм и наркомания, в России 
мы можем иметь «эффект потерянного поколения». 
Предложение рабочей силы превышает спрос на 
нее во многом за счет максимального за последние 
годы прироста населения трудоспособного воз-
раста (на 674 тыс.), обусловленного вступлением 
в трудоспособный возраст граждан, родившихся в 
80-е годы. Молодежь — это большая обществен-
ная группа, имеющая специфические социальные 
и психологические черты, наличие которых опре-
деляется как возрастными особенностями моло-
дых людей, так и тем, что их социально-политиче-
ское и общественно-политическое положение, их 
духовный мир находится в состоянии становления, 
формирования. 

Несмотря на ежегодное уменьшение безработи-
цы в нашей стране, проблема занятости молодежи 
не теряет остроты: трудоустраиваются лишь 50% 
выпускников вузов. 

Проведенный анализ показал, что главными 
причинами роста безработицы среди молодежи яв-
ляются следующие факторы:

• во-первых, структурные несоответствия 
профиля выпускников потребностям рынка 
труда, отсутствие научного прогноза в пред-
ложении квалифицированных кадров;

• во-вторых, несоответствие уровня квалифи-
кации выпускников требованиям работода-
телей;

• в-третьих, снижение практических навыков 
по полученной профессии у молодых спе-
циалистов;

• в-четвертых, низкая зарплата у молодых 
специалистов;

• в-пятых, нежелание и отсутствие возможно-
сти обучения молодых специалистов на про-
изводстве, нескрываемое игнорирование 
работодателями социальных прав молодых 
специалистов;

• в-шестых, ошибочный или конъюнктурный 
выбор профессии, специальности.

С целью смягчения последствий отрицательно-
го влияния на национальную безопасность России 
необходима разработка основных направлений со-
кращения безработицы среди молодежи. 

1. Развернуть государственную систему под-
готовки и переподготовки кадров по приоритетным 

направлениям с учетом инновационного развития 
экономики.

2. Разработать комплекс мер по закреплению 
и стимулированию молодых рабочих кадров, осо-
бенно в трудонедостаточных отраслях экономики.

3. Следует активно развивать в регионах мо-
лодежные биржи, труда по трудоустройству в рам-
ках которой, должны проводиться ярмарки рабочих 
мест с участием предприятий регионов различных 
форм собственности.

4. Органам власти и частным организациям 
оказывать содействие молодежным инициативам, 
связанным с созданием новых рабочих мест.

5. Программы обучения ВУЗов в их приклад-
ной части должны формироваться при непосред-
ственном участии объединений работодателей. Это 
прикладной бакалавриат, соединяющий базовое 
фундаментальное образованием востребованной на 
рынке труда конкретной квалификации.

6. Обеспечить качество высшего образова-
ния, на рынке существуют большое количество 
ВУЗов (в том числе государственных), которые 
прямо нарушают право человека на получение до-
бротных знаний.

7. Восстановить престиж и актуальность об-
учения прикладным квалификациям. Привязать 
их к конкретным технологиям, представленным на 
рынке труда. Для чего необходимо создание центров 
переподготовки совместными усилиями — государ-
ства и работодателей.

8. Внести изменения (поправки) в Трудовой ко-
декс (ТК РФ), так как он не в полной мере учитыва-
ет современные реалии молодежного рынка труда. 
«Трудовой кодекс — это второй после Конституции 
РФ самый верхний закон, он должен содержать наи-
более общие нормы, которые применимы в любой 
трудовой ситуации.

1 По данным Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru
2 http://www.rosbalt.ru/business/2012/04/18/971374.html)
3 04.02.2011, 17:21 «Российская газета» — www.rg.ru
4 www.finmarket.ru, 21 января 2011 г.
5 http://www.ntgs.ru/work/indexrb.php?news=226494
6 сайт МОТ http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/
moscow/news/2011/0922.htm)
7 http://www.unrussia.ru/ru/un-in-russia/news/2011-10-03
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Сегодня период кардинальных перемен (тех-
нологических и не только) в экономической жизни 
нашей планеты, период острой борьба за лидерство 
в глобальной конкуренции. При этом страны, кото-
рые еще вчера казались незыблемыми, начинают 
отставать (уступать позиции) тем, к кому они еще 
недавно относились со снисходительным пренебре-
жением. Это происходит вследствие развития чело-
вечества, государств в стратегических направлени-
ях выигрыш от которого получают те, кто научился 
более эффективно использовать получаемые новые 

возможности.
В подобных складывающихся условиях для 

обеспечения экономической безопасности России 
важно обеспечить стабильное поступательное раз-
витие экономики страны, максимальную ее защи-
щенность от угроз с поступательным обновлением 
всех составляющих (от материально-технологиче-
ской базы до подходов к экономической политике 
государства).

С целью обеспечения поступательного развития 
России необходимо противодействие угрозам без-
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опасности с минимизацией их последствий и даль-
нейшей ликвидацией. Сегодня среди них можно вы-
делить следующие внутренние угрозы1: склонность 
к застою, неконкурентности элит и высокому уров-
ню коррупции (коррумпированноcти бюрократии)2, 
растущее социальное неравенство, угроза бедности 
(около 10% россиян по-прежнему живут за чертой 
бедности; граждане заняты на устаревших, неэф-
фективных производствах), слабая судебная систе-
ма. Кроме этого, деловой климат в стране с низким 
уровнем инвестиционной привлекательности при-
водит к оттоку капитала из страны, вызывая ограни-
чение иностранных инвестиций. Масштабная деин-
дустриализация с потерей качества и упрощением 
структуры производства (потеря научно-техниче-
ского и производственного потенциала с сокраще-
нием производства и стагнацией аграрного сектора) 
привела к высокой зависимости от импорта потре-
бительских товаров, сложной продукции и техноло-
гий; к зависимости от колебания цен на основные 
экспортные товары (углеводороды и др. сырьевые 
товары), т.е. к зависимости от факторов, которые не 
контролирует или слабо контролирует государство 
и отечественные товаропроизводители. Таким обра-
зом, на данный момент российская экономическая 
модель основана на экспорте углеводородов и им-
порте оборудования и предметов потребления с ту-
манным наукоемким и высокотехнологичным буду-
щим. Необходимо обновление и отказ от ресурсной 
модели.

Существующая «стабильность» в нашей стра-
не превращает ее в «придаток» развитых стран 
(потеря России экономической самостоятельности 
с зависимостью от иностранных государств). И в 
этих условиях страшна необратимая потеря време-
ни, хорошие годы уходят при опаздывающей мо-
дернизации. В стране за всю постсоветскую исто-
рию крайне сложно найти проекты которыми мы 
могли бы гордится, проекты которые показывали 
бы наше опережающее другие страны технологи-
ческое развитие.

Ситуацию усложняет рост разрыва между вла-
стью и обществом. Так существует проблема поли-
тической стабильности в России (уличные акции 
в связи с неприятием итогов выборов), активна 
оппозиция (деятельность которой своеобразный 
индикатор угроз общества и государства), созда-
вая опасность для государственной власти, что 
соизмеримо с событиями начала 90-х прошлого 
века (общество стало идеологически подвижно и 
активно по вопросам одобрения действий власти, 

часть общества с протестом встретила результаты 
парламентских выборов, не смогла стерпеть фаль-
сификацию на них). Поменялась стратегия власти. 
«Раньше она просто наблюдала за протестами, а 
потом начала действовать: были внесены измене-
ния в законы, которые оппозиция восприняла как 
репрессивные, появились уголовные дела против 
оппозиционеров и вот теперь — арестованные. 
Власть выбрала именно такой сценарий частично 
из-за желания сузить законодательное простран-
ство для такого рода протестов»3.

Причинами данных угроз отчасти являются 
противоречия между людьми, классами общества 
и странами возникающие при их взаимодействии: 
неравенство распределения богатства4, слабость об-
щественного контроля за государственной властью, 
неразвитость гражданского общества, чрезмерные 
социальные (увеличенные расходы вследствие по-
литической конъюнктурой накануне предполагае-
мой новой волны обострения финансового кризиса 
вызываемой экономическими неурядицами) и обо-
ронные обязательства (Российская Федерация — 
государство с ослабленным по сравнению с Совет-
ским Союзом оборонным потенциалом, поэтому 
осуществляется модернизация вооруженных сил с 
укомплектование современным вооружением и во-
енной техникой с целью повышения защищенности 
страны, сохранения и поддержания военного потен-
циала). Отметим, что военные расходы часть внеш-
них угроз снять не могут, но при этом ослабляют 
российскую экономику, что существенно влияет на 
всю экономическую политику государства. Эконо-
мически слабое государство не может поддерживать 
и модернизировать свои вооруженные силы, отве-
чая на новые вызовы и угрозы. Сегодня в мире тен-
денция укрепления систем безопасности на мили-
таристской основе с использованием военной силы 
при решении сложных проблем.

Наша страна постоянно подвергается внутрен-
ним (кратко рассмотрены выше) и внешним угрозам 
(зависимость от мировой экономики, территориаль-
ные притязания, развертывания системы ПРО, по-
ток контрабанды, наркотрафик и неквалифициро-
ванные мигранты). Ситуация с внешними угрозами 
неоднозначная, поэтому остановимся на них под-
робнее.

Деятельность НАТО в качестве «гаранта без-
опасности» Европы представляет для нас угрозу 
безопасности (ущерб национальным интересам 
России приносит расширения «зоны ответствен-
ности» блока на Восток, что создают предпосылки 
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к стратегической нестабильности). Также, от За-
пада исходит реальная опасность сегодняшнему 
режиму: Западом финансируются ряд неправи-
тельственных организаций и программ развития 
демократии.5 Деятельность которых ослабляет, 
разрушает страну, подталкивает оппозицию к ра-
дикальным требованиям.

По ряду вопросов национальные интересы Рос-
сии расходились с интересами США (система ПРО, 
ядерная программа Ирана или направления про-
хождения газопроводов). Каждая страна отстаивает 
свои национальные интересы и это должно пони-
маться правильно, не вызывая неприятия.

Для нашей страны, которая тысячелетие строи-
лась вокруг главной национальной идеи — обороны 
от внешнего врага, сложилась уникальная ситуация: 
ей никто явно не угрожает. Это непривычно и под-
спудно воспринимается как вызов национальной 
идентичности. Внешние угрозы пытаются выду-
мать. Что становится все труднее.5 Потому что но-
вых угроз как таковых не возникает. Для того, чтобы 
в этом подробнее разобраться остановимся подроб-
нее на соотношении категорий «угроза» и «опас-
ность».

Угроза безопасности — это непосредственная 
опасность (крайняя степень опасности), готовность 
к действию причиняющему тот или иной ущерб в 
силу крайнего обострения противоречий с целью их 
разрешения и получения при этом односторонних 
преимуществ.

Опасность это зарождение, возникновение и 
развитие противоречий, когда для формирования 
реальной угрозы не хватает ряда условий (факто-
ров), т.е. при этом отсутствуют намерения или воз-
можность для ее осуществления.

Перечисленные в статье угрозы безопасности 
реально или потенциально существуют, при этом 
часть из них являются опасностями, но мы по-
прежнему их до сих пор считаем угрозами. И вы-
страиваем систему мер по противодействию этим 
угрозам с не достаточно эффективным использова-
нием ресурсов.

Происходит трансформация угроз безопасно-
сти (и то что раньше воспринималось как реальная 
угроза со временем в силу ряда причин становится 
опасностью и наоборот), при этом снижение угро-
зы влечет за собой рост опасности (при снижении 
уровня угрозы сама угроза трансформируется при-
водя к вероятному росту количества опасностей), 
т.е. угроза снижается — опасность возрастает и 
здесь видно отношение прямой зависимости. Вну-

тренние угрозы делают страну более уязвимой для 
внешних угроз: ведь не справляясь с внутренними 
угрозами, государство становится «слабым», лиша-
ется возможности проводить активную политику, 
защищая свои интересы. Требуется решение многих 
фундаментальных, системных задач, важно изме-
нить само государство, исполнительную и судебную 
власть в стране. Поэтому необходимо изменение 
существующих и формирование новых взглядов на 
угрозы безопасности, что позволит более выверено 
настроить систему обеспечения экономической без-
опасности России. 

1 Отметим что снизился за последние десятилетия уровень сле-
дующих угроз: вероятность гражданской войны, угроза терро-
ризма, территориальной целостности страны, снизились цен-
тробежные тенденции субъектов Российской Федерации, угроза 
национализма, национального и регионального сепаратизма.
2 Системная коррупцией — основная причина сверхвысокого 
неравенства в обществе, превратилась в главный фактор замед-
ления и деформации развития организаций, экономики страны, 
деградации общества и общественной морали.
3 Письменная Е., Железнова М. Интервью — Алексей Кудрин, 
председатель Комитета гражданских инициатив Vedomosti.
ru 06.11.2012 http://www.vedomosti.ru/library/news/5739321/
vsyo_v_rukah_vlasti_aleksej_kudrin_predsedatel_komiteta(дата 
обращения 14.11.2012).
4 Гуриев С., Цывинский О.: Россия — лидер по неравенству 
распределения богатства Vedomosti.ru 06.11.2012 // http://www.
vedomosti.ru/opinion/news/5739241/pervaya_sredi_neravnyh (дата 
обращения 14.11.2012).
5 Например, замгоссекретаря по вопросам Европы и Евразии Ф. 
Гордон проинформировал 15.0.2012 в ходе выступления в Ва-
шингтоне: «Права человека и поддержка демократии остаются 
в числе направлений нашей работы. После прихода в Белый дом 
Барака Обамы в 2009 году, мы (администрация США) потрати-
ли на поддержку демократии и обеспечения прав человека в РФ 
$200 млн. Соединенные Штаты продолжат финансировать рос-
сийские неправительственные ор¬ганизации.» // http://news.mail.
ru/politics/8364103/?frommail=1 (дата обращения 15.03.2012)
6 С. Караганов Консервативная модернизация: России снова ве-
зет // «Ведомости» от 22.02.2012, №32 (3046)
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Для всестороннего рассмо трения вопросов эко-
номической защищенности необходимо использо-
вание всего комплекса общенаучных дисциплин, в 
том числе применение психологических подходов. 
Важную роль здесь должна играть психология эко-
номической безопасности. 

Психология экономической безопасности ― 
это отрасль психологической науки, изучающей 
психоло гические причины нарушения нормального 
функционирования и развития экономических ос-
нов существования человека и общества, возника-
ющих в процессе их деятельности и в повсед невной 
жизни. 

Главная задача ― разработка путей использо-
вания психологии в целях обеспечения максималь-
но благоприятной духовной и материальной среды 
существова ния и прогресса личности, социальной 
группы и населения страны в целом.

Психология экономической безопасности явля-
ется составной частью динамично развивающейся в 
по следние годы экономической психологии. 

Экономическая психология ― это отдельная 
от расль психологической науки, исследующая пси-
хологические установки, стереотипы экономиче-
ского мышления людей, со циальных групп и слоев 
населения, оказывающие значительное влияние на 
восприятие ими экономической действительности и 
экономическое поведение. 

В экономической психологии выделяется два 
уровня:

1) макроэкономическая психоло гия отвечает 
на вопросы:

• каковы «человеческие» последст вия смены 
экономического уклада, в особенности, если 
она проис ходит революционным путем; 

• каковы возможности предсказа ния экономи-
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ческого поведения различных групп населе-
ния в многоукладной, эволюционирующей 
экономической среде. 

Знания, предоставляемые макроэкономической 
психологией, могут послужить для формирования 
социально ориентирован ной экономической поли-
тики.

2) микроэкономическая психология;
• анализирует экономическое поведение в рам-

ках данной социокультурной среды и ста-
билизировавшегося экономического уклада. 

Служит в качестве одной из научных основ де-
ятельности экономически активных людей, в том 
числе и по обеспечению защищенности предпри-
ятий и учреждений от различного рода кризисов и 
неурядиц.

Особенности психологии экономической без-
опасности.

• пока не выделилась в самостоятельную дис-
циплину, как отдельная отрасль психологи-
ческой науки;

• в научном плане решение ее проблем нахо-
дится в сфере экономичес кой психологии и 
таких ее разделов, как психология предпри-
нимательства, менеджмента, денег, инве-
стирования, организа ции труда и производ-
ства и др.; 

• она самым тесным образом свя зана с психо-
логией экстремальных ситуаций, информа-
ционно-психологической безопасностью и 
психологической защитой.

Основные направления психологии экономиче-
ской безопасности:

1. Психология труда и организации.
Психология труда и организации — раздел 

психологии, изучающий психологические аспекты 
проблемы «человек и труд». 

Основные направления исследова ния: 
• взаимная адаптация человека и труда; 
• вопросы коллективного труда и управления; 
• удовлетворенность трудом и конфликты 

внутри предприятия; 
• проблемы повышения производитель ности 

труда и удовлетворенности им. 
• значение для экономической безопасности:
• занимается изучением колебаний работо-

способности, связанных с утомлением, су-
точным рит мом;

• дает психологическое обоснование опти-
мального ре жима труда, при котором про-
изводительность и качество ра боты ис-
пытывали бы наименьшие изменения на 
протяжении рабочего дня, рабочей недели 
и т. д.; 

• разрабатывает специальные методики, по-
зволяющие измерять утомляемость и сте-
пень снижения работоспособнос ти;

• разрабатывает специальные средства для 

профессио нального отбора и предотвраще-
ния ошибочных действий с по мощью осо-
бых методов упражнений и тренировок;

• позволяет составить профессиограммы (со-
держательного описания профессий и про-
фессиональной деятельности);

• определяет на бор профессионально зна-
чимых свойств личности для отдельных 
профессий (психология авиа ционной, 
космической, водительской профессий, 
конвейер ного труда, сельскохозяйственных 
профессий и т. д.).

2. Психология предпринимательства
Если смотреть на предпринимательство с точки 

зрения неко торого специфического состояния чело-
века, отождествляюще го себя с этим занятием, то 
несложно заметить, что главной его отличи тельной 
чертой является риск. Этот риск достаточно спец-
ифичен, главными его чертами являются противо-
речивость, альтернатив ность и неопределенность. 

Другой, не менее важной чертой, являются раз-
витые организаторские способности. Его главная 
задача — объединить вокруг себя весь личный пер-
сонал, направить уси лия сотрудников на достиже-
ние своих целей. 

Как показывает мировая практика, включен-
ность лиц, имею щих набор качеств, необходи-
мых для предпринимательства, в экономическую 
жизнь страны обеспечивает ее неуклонный про-
гресс и процветание. 

Имеется два вида безболезненного контакта с 
предпринимательством:

• нала живание партнерских отношений меж-
ду государственными и предприниматель-
скими институтами;

• создание ус ловий для развития этой дея-
тельности. 

Очевидно, что увеличе ние числа предприни-
мателей в России могло бы послужить со зданию 
«среднего класса», противостоящего обнищанию 
обще ства. Однако это происходит крайне медленно 
и зачастую в бо лезненных формах. 

Причины медленного и уродливого развития 
предпринимательства.

1. Традиционное для России негативное от-
ношение к предпринимателю, его деятельности, 
экономичес кой активности вообще.

2. Российская ментальность:
• стремление к уравниловке; 
• неприязнь к стоимостным измерителям 

результа тов деятельности; 
• пренебрежение материальной стороной 

жизни и идеализация ее духовной сто роны;
3. Мафиозность — тенден ция к срастанию кор-
поративной самоорганизации с официаль ной 
властью в целях получения незаконных соци-
альных и эко номических преимуществ. 
В настоящее время мафиозность, как тип 
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социально-экономи ческих отношений, пронизы-
вает значительную часть россий ской экономики. 
По некоторым оценкам, сегодняшняя мафия — это 
прочно укоренившаяся в обществе совокупность 
альянсов, которая контролирует более 40 тыс. фирм, 
действующих в закон ном порядке, и поддержива-
ет тесные связи со средствами массо вой информа-
ции, а также с силовыми структурами, с судебной, 
финансовой и, конечно, политической властью в 
стране. Россия располагает двумя гигантскими 
производственными системами с аналогичной ин-
фраструктурой: первая — это государство, вто-
рая — мафия. По данным органов безопасности, 
российская ма фия контролирует сегодня около по-
ловины экономики, до 80 % голосующих акций. 
Всего же по стране насчитывается пример но 6 тыс. 
мафиозных группировок. Именно они напрямую 
связа ны с получившими распространение в послед-
ние годы корпора тивными захватами акционерных 
обществ и предприятий, что в определенных усло-
виях может наносить серьезный ущерб не только 
предпринимательству как таковому, но и экономике 
стра ны, стабильности государства и общества.

3. Психология денег
Психология денег ― это раздел психологии из-

учающий воздействие денег на психику людей и их 
поведение. 

Знание психологии денег особенно актуально 
для выхода из кризисных ситуаций в экономике 
предприятий, отраслей и государства в целом.

Не смотря на отсутствие фундаментальных ис-
следований в этой области, отдельные разрознен-
ные исследования имеются.

• отношения людей к деньгам как к таковым, 
• влияния денег на убеждения и поведение 

людей, 
• уста новление взаимозависимости между 

ценностным отношением к деньгам и дохо-
дами на душу населения, 

• освещения роли денег как фактора безопас-
ности 

Это дает воз можность рассмотреть некоторые 
аспекты влияния психологии денег на экономи-
ческую безопасность:

1) проблема борьбы с беднос тью, вызванной 
низкими денежными доходами основной части 
наших граждан. 

Так, в России, согласно докладу академика РАН 
Г. В. Осипова расходы государственного бюджета на 
душу населения в 34 раза меньше, чем в США, и в 
43 раза мень ше, чем в Финляндии. 

На одного россиянина приходится 61 дол лар 
налично-денежной массы, на одного финна — 583 
доллара, на одного американца — 2200 долларов. 

Из-за низкого уровня жизни сложилось крити-
ческое положение в демографической сфере. Это 
катастрофический рост смертности населения — 
свыше 900 тыс. в год, прежде всего — среди тру-

доспособного населения. Сократилась продолжи-
тельность жизни. У мужчин она на 15, а у женщин 
на 7 лет мень ше, чем в странах Западной Европы и 
США.

По оценкам специалистов, порогом бедности 
в наше время считается возможность потратить в 
день не менее 4 дол ларов. 

2) проблема хранения и накопления денег. 
С позиции экономической безопасности хране-

ние денег может служить определенным резер-
вом на случай возникно вения непредвиденных 
сложных ситуаций, связанных с ущербом мате-
риальному и духовному благополучию личности 
и общества. 

Наиболее вероятными для современности явля-
ются болезни, природные и техногенные катастро-
фы, террористи ческие акты, экономические кризи-
сы и т. д.

Желание копить день ги, превращать их в кон-
сервативную коммерческую ценность у индивидов 
также напрямую связано с обеспечением своей неза-
висимости и безопасности. Однако, стремясь к лич-
ному обога щению, люди неизбежно отчуждаются 
от других. Страх быть от вергнутым или оскорблен-
ным перерастает у них в ужас перед возможными 
денежными утратами. В экономическом поведении 
это выражается в стремлении увеличивать свое бо-
гатство.

Исторически первый вид хране ния денег:
• клады; 
• хранение «в чулках»;
• фальшивомонетничество (специфический вид).
Неудовлетворенность материальным статусом 

имеет негатив ные психологические последствия: 
нереализованные потребно сти, долги, малые сбере-
жения, неутешительные сравнения себя с другими, 
потеря финансового контроля над жизнью способ-
ны вызвать тревожность, депрессию, гнев, беспо-
мощность и даже серьезные физические и душев-
ные заболевания.

Определенные различия в отношении к деньгам 
имеются также между полами. 

Мужчины:
• придают деньгам повы шенную ценность, 
• проявляют большую компетентность в об-

ращении с деньгами, чем представительни-
цы женского пола;

• более склонны к риску в целях приобрете-
ния денег. 

Женщины:
• больше подвержены навязчивым идеям и 

фан тазиям относительно денег;
• чаще испытывают беспокойство по по воду 

их отсутствия;
• чаще проявляют зависть к тем, кто имеет 

деньги;
• чаще тратят деньги в состоянии депрессии.
Несомненным является факт, что экономическая 
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социализация, получен ная в семье, оказывает силь-
ное влияние на экономическое по ведение детей. 
Они тратят деньги по той же модели, что и ро дители 
(покупать много дешевых вещей или копить на до-
рогие и пр.). 

Ощущение себя богатым или бедным оказы-
вает влия ние на формирование направленности и 
профессионального выбора личности. Отсутствие 
денег у молодых представителей бедных семей 
побуждает их выбирать профессию с большими 
заработками, организовывать коммерческую или 
производст венную деятельность часто вопреки на-
клонностям, задаткам и способностям. Богатый че-
ловек имеет более широкие возмож ности выбора 
поля своей деятельности.

4. Психология инвестиционной деятельности.
Психология инвестиционной деятельно-

сти ― это раздел психологии, рассматривающий 
инвести ционное поведение как особый вид экономи-
ческого поведе ния, регулируемый социокультурны-
ми факторами. 

Использование психологии инвестиционной де-
ятельности позволяет психологии экономической 
безопас ности находить пути воздействия на созна-
ние людей для борьбы с кризисными явлениями в 
экономике.

Главным обра зом это осуществляется с помо-
щью вкладывания гражданами, организациями и 
государством финансовых средств в пред приятия и 
учреждения. В итоге обеспечивается не только их 
стабильность, но и развитие.

На протяжении длительного периода време-
ни в России (СССР) преобладало так называемое 
державно-протекцио нистское инвестиционное 
поведение.

Сегодня определяющим факто ром успеха ста-
ло технологическое лидерство. Государства раз-
делились на две группы: 

Первая — быстро прогрессирующие страны, в 
которых производительность труда оказалась выше 
среднемировой. Они стали как бы насосом, откачи-
вающим все лучшее, что появляется у других, и кон-
центрируют у себя ог ромные капиталы. 

Вторая — отсталые страны с производитель-
ностью труда ниже среднего уровня. Сформировав-
шийся ми ровой рыночный механизм не поднимает, 
а уничтожает эконо мику отсталых стран, превращая 
их в лучшем случае в сырье вые придатки. В прин-
ципе это сейчас происходит и с Россией. По мнению 
специалистов, вхождение России в мировой рынок 
обошлось ей потерей сотен миллиардов долларов, 
которые вли лись в западную экономику и активно 
работают на нее.

Внутренние причины инвестици онного кризиса 
в РФ.

• российская ментальность оказалась слабо 
подготовленной для активных инвестици-
онных действий в стра не;

• заставить потенциальных держателей 
средств вклады вать их в реальный сектор 
экономики невозможно, так как у нас отсут-
ствуют для этого специальные механизмы;

• ни государство, ни дирек торат, ни банки, ни 
население не имеют реальных стимулов вы-
ступать инвес торами реального сектора эко-
номики. 

5. Психология менеджмента
Психология менеджмента (управ ления) ― 

это область психологии, изучающая индивидуаль-
ные психо логические особенности человека, опреде-
ляющие характер и результаты его управленческой 
деятельности. 

Использование методов данной отрасли психо-
логической науки позволяет формировать кол лектив 
с учетом психологических особенностей людей, 
созда вать и поддерживать определенный психоло-
гический настрой и в конечном счете обеспечивать 
стабильность и неуклонный подъем производствен-
ной деятельности предприятий.

Принципы мудрого поведения руководителя.
• постоянная опора в своей повседневной де-

ятельности на высшие ценностные установ-
ки и нормы;

• восприятие действительности такой, какая 
она есть, реализм;

• умение отличать главное в деле от второсте-
пенных вопро сов, подходить к проблеме с 
разных точек зрения, мыслить си стемно;

• стремление понять других людей, в том чис-
ле своих оппо нентов;

• готовность к любым неожиданностям, анти-
кризисный под ход, предусмотрительность;

• эмоционально-волевая устойчивость — со-
хранение в ост рых ситуациях внутреннего 
спокойствия;

• дальновидность, знание путей и методов 
воздействия на со бытия на основе пони-
мания логики их развития, реальных воз-
можностей для коррекции ситуации в целях 
достижения успеха;

• умение извлекать положительный опыт из 
всего проис ходящего.

Особенно важны данные принципы для пред-
принимателей и менеджеров в условиях кризисных 
ситуаций. Поэтому обязательным элементом стра-
тегии и тактики фирмы по преодолению кризисных 
явлений должны быть спланированные меры, про-
граммы, научно обоснованные алгоритмы поведе-
ния, что присуще активной стратегии рынка.

Кризис организации может проявляться как 
внешний фак тор по отношению к работникам, при 
котором их влияние на развитие событий мини-
мально, а последствия могут носить радикальный 
характер. Руководство организации в этих усло-
виях может пустить процесс на самотек, устранить 
работни ков от информации и принятия решений, 
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держа их в состоя нии неопределенности. 
Тогда наиболее вероятно падение пре данности 

фирме, выражающееся в определенных формах 
пове дения работников. Это проявляется в таких 
морально-психо логических показателях, как:

• критическое отношение, скептицизм по от-
ношению к цен ностям корпорации и потеря 
желания работать с полной отдачей;

• снижение уважения к коллегам и началь-
ству, вступление в конфликты с ними;

• нежелание подчиняться внутреннему ре-
жиму фирмы и стремление по возможности 
быстро решить за счет нее свои собствен-
ные проблемы;

• попытки продать коммерческие тайны орга-
низации, мо шенничество и т.д.

Важную роль в преодолении кризисных ситуа-
ций в деятель ности предпринимателей, менеджеров 
и персонала играет зна ние видов психологической 
защиты личности. 

Психологичес кая защита — это неосознан-
ная регулятивная система стабили зации личности, 
не допускающая глубоких изменений сложив шихся 
взглядов человека и направленная на устранение или 
сведение до минимума неприятных, травмирующих 
личность переживаний. 

Психологическая защита реализуется в виде оп-
ределенных защитных механизмов.

К ним относятся:
• отрицание — стремление уклониться, игно-

рировать, избе жать новой информации, по-
тенциально тревожной, несовмес тимой со 
сложившимися представлениями. Проявля-
ется на ста дии восприятия информации;

• подавление — блокирование нежелательной 
информации на стадии загрузки-выгрузки 
из памяти в сознание;

• рационализация — использование только 
той части ин формации, в соответствии с ко-
торой собственное поведение выглядит не 
противоречащим обстоятельствам;

• вытеснение — сглаживание внутреннего 
конфликта путем забывания истинного, но 
неприемлемого мотива поведения;

• проекция — бессознательное отвержение 
собственных непри емлемых чувств, желаний, 
стремлений и перенос их на другое лицо;

• идентификация — вид проекции, отождест-
вление себя с другим лицом, перенос на 
него желательных чувств и качеств;

• отчуждение — обособление внутри сознания 
зон, связан ных с травмирующим фактором. 
Может привести к расщепле нию личности;

• замещение — перенос действия, направлен-
ного на изна чально недоступный объект, на 
объект доступный;

• сновидение — вид замещения, переносящий 
недоступное действие в мир сновидений;

• катарсис — вид психологической защиты, 
приводящий к изменению системы ценно-
стей с целью ослабить психотравмирующие 
факторы;

• сублимация — переориентация агрессивно-
го или сексу ального потенциала, реализация 
которого приводит к конфлик ту с личными 
и социальными нормами нравственности, 
в фор мы творческой или иной активности, 
поощряемые обществом.

Близкими по своей сущности к методам психо-
логической за щиты являются

Психологические игры — это элементы сти-
ля де ятельности, поведения, последовательность 
ходов, действий и высказываний, направленных на 
достижение скрытой цели, не совпадающей с от-
крыто декларируемой. 

Обычно реальная цель представляет собой ми-
нимизацию собственных усилий и мак симизацию 
личного вознаграждения.

На стадии получения задания
• стремление получить рабо ту без указания 

сроков исполнения; 
• взять на себя заведомо больше, чем в состо-

янии выполнить, затем ссылаться на пере-
грузку;

• пытаться доказать, что порученное не вхо-
дит в круг обязанностей по должности. 

На этапе выполнения задания
• затягивание работы в целях перевода ее в 

категорию срочных, выполнение которых 
подра зумевает дополнительное вознаграж-
дение;

• осуществление намеков, что работа выпол-
няется только лично для начальни ка;

• ведение споров с целью передачи задания 
другому со труднику;

• демонстрация положения обиженного чело-
века и т. д.

На стадии контроля качества выполнения задания
• обви нение руководителя в предвзятости;
• попытки спровоцировать руководителя на 

нетактичное поведение;
• выражение сомнения в компе тентности ру-

ководителя и т. п.
Эти приемы использовались во времена гаран-

тированной за нятости, но и сейчас — в условиях 
рыночной экономики и не четкого определения обя-
занностей, некомпетентности (в том числе комму-
никативной) руководителя, при его слабой нервной 
системе — такие приемы могут применяться и до-
стигать цели.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные угрозы экономической безопасности в современных 
условиях развития России. Обращается внимание на классификацию внутренних и внешних угроз, и вы-
явлены, наиболее актуальные для российской экономики. В связи с проведенным анализом, делается вы-
вод, что сейчас перед органами государственной власти стоит более обширный ряд задач в финансовой, 
производственной, научной и иных сферах по борьбе с серьезными угрозами, представляющими реальную 
опасность не только для государства, но и для каждого гражданина в отдельности.
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Annotation. In the article the basic threats of economic security are examined in the modern terms of 
development of Russia. Attention applies on classification of internal and external threats, and educed, most actual 
for the Russian economy. In connection with the conducted analysis, drawn conclusion, that now before public 
authorities more vast row of tasks stands in financial, productive, scientific and another spheres on a fight against 
serious threats, presenting the real danger not only for the state but also for every citizen individually.
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10 ноября 2011 года рабочая группа по присо-
единению России к ВТО одобрила итоговый доклад 
и протокол о вступлении страны в торговый клуб. 
Одобрение документов означает, что Россию могут 
формально принять в ВТО на министерской конфе-
ренции, которая пройдет 15-17 декабря 2011 года. 
Курс на расширение интеграции экономик России и 

западноевропейских стран в рамках ВТО порожда-
ет потребность четко представлять экономические 
последствия этого шага, его преимущества и риски 
и сформировать обоснованную позицию в перего-
ворном процессе с точки зрения национальных ин-
тересов. В силу того, что со стороны контрагентов 
на переговорах наблюдается желание добиться от 
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России максимальных уступок, множество конкрет-
ных решений в области экономической политики, 
на которые должно пойти руководство страны при 
перестройке российского хозяйственного и право-
вого пространства. 

Вот почти уже как 20 лет Российская экономи-
ка перешла на рыночный путь развития. Несмотря 
на массу положительных характеристик данной 
экономической системы, появилось много проблем 
и угроз народному хозяйству. И если раньше обе-
спечение экономической безопасности государства 
ограничивалось «борьбой с хищением социалисти-
ческой собственности», обусловленное специфика-
цией плановой экономики, то сейчас перед органа-
ми государственной власти стоит более обширный 
ряд задач в финансовой, производственной, научной 
и иных сферах по борьбе с серьезными угрозами, 
представляющими реальную опасность не только 
для государства, но и для каждого гражданина в от-
дельности.

Давайте определим основные угрозы экономи-
ческой безопасности нашей Родины и вместе с этим 
задачи органов государственной власти по обеспе-
чению безопасности в данной сфере.

Как и многие виды угрозы, угрозы экономиче-
ской безопасности можно разделить на два вида: 
внешние и внутренние. Внутренние угрозы пред-
ставляют собой:

• низкая конкурентоспособность национальной 
экономики, вызванная отсталостью техноло-
гической базы большинства отраслей, высо-
кой энергоемкостью и ресурсоемкостью;

• недостаточная развитость и устойчивость 
объектов инфраструктуры;

• ухудшение состояния научно-технического 
потенциала страны, потеря ведущих пози-
ций на отдельных направлениях научно-тех-
нического развития, в том числе и в резуль-
тате «утечки мозгов» за рубеж;

• вытеснение отечественных товаропроиз-
водителей, особенно потребительских то-
варов, с внутреннего рынка зарубежными 
фирмами;

• криминализация экономики и коррупция в 
области управления экономикой;

• массовое сокрытие доходов и уклонение от 
уплаты налогов;

• и прочие. 

К внешним угрозам относятся:
• преобладание сырьевых товаров в экспорте, 

потеря традиционных рынков сбыта науч-
ной и машиностроительной продукции;

• зависимость страны от импорта многих ви-
дов продукции, в том числе стратегического 
значения, продовольственных товаров;

• увеличивающаяся внешняя задолженность;
• недостаточный экспортный и валютный 

контроль.
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мической безопасности. Делается вывод, что наша страна обладает значительными конкурентными пре-
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Проблемы обеспечения экономической безопас-
ности России приобретают особую актуальность в 
связи с активным включением ее экономики в миро-
вую. Сам по себе данный процесс очень противо-
речив. С одной стороны, вхождение России в миро-

хозяйственные связи дает ей бесспорные выгоды 
(рынки сбыта, приток инвестиций, правовая защита 
в международной торговле, доступ к высоким тех-
нологиям и т.д.), с другой, — российская экономика 
становится очень зависимой от превратностей ми-
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ровых рынков, от развития экономической ситуации 
в других странах, что наглядно продемонстрировал 
мировой финансово-экономический кризис 2008 
года. Появились новые вызовы, которые требуют 
осмысления и реагирования на них. При отсутствии 
должной реакции данные вызовы вполне могут при-
вести к негативным последствиям для экономиче-
ской безопасности России. 

Можно выделить внешние и внутренние вызовы 
устойчивому развитию российской экономики.

К внешним вызовам относятся:
I. Глобализация экономики и усиление глобаль-

ной конкуренции. 
Глобализация способствовала тому, что воз-

ник самостоятельный, фактически вышедший из-
под юрисдикции национальных государств транс-
национальный капитал, опирающийся на рынки 
евровалют, систему транснациональных банков, 
разветвлённую сеть оффшоров и глобальные ком-
пьютерные сети, которые обеспечивают мгновен-
ный переток капиталов. В этой связи глобализация 
заключает в себе ряд угроз для национальной эконо-
мической безопасности: 

1) мгновенные перемещения капиталов затрудня-
ют работу по обеспечению стабильности националь-
ной валюты и банковской системы, требуют от Цен-
трального Банка создания эффективного механизма 
поддержания ликвидности в банковской системе.

2) значительные колебания валютных курсов, 
биржевых индексов, котировок ценных бумаг в ре-
зультате перемещения капитала и спекулятивных 
операций создают благоприятные условия для лега-
лизации незаконных доходов. Это приводит к уве-
личению масштабов отмывания «грязных» денег. 
По данным Международной группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
общая сумма легализуемых в мире доходов превы-
шает в настоящее время 3 трлн. долл. в год.1

3) расширяются возможности для уклонения от 
уплаты налогов, поскольку: 

• растёт число компаний, имеющих филиалы 
и структурные подразделения за рубежом; 

• увеличивается число экономических агентов 
(предприятий, организаций, граждан), уча-
ствующих во внешнеторговых операциях и 
выходящих на мировые финансовые рынки; 

• расширяется сфера страхования с использо-
ванием зарубежных страховых и перестра-
ховочных компаний; 

• растет использование Интернет-торговли; 
• развиваются оффшорные юрисдикции2; 
• осуществляется переход промышленно раз-

витых стран к постиндустриальному типу 
развития, в котором преобладает сфера ус-
луг, где труднее осуществлять контроль за 
уплатой налогов.

4) происходят значительные изменения в инве-
стиционном процессе:

• инвесторы все больше направляют свои сво-
бодные денежные ресурсы на приобретение 
ценных бумаг, а не вкладывают их в банков-
ские депозиты. Меняется модель поведения 
инвесторов, которых все больше интересует 
не прямое управление денежными и мате-
риальными потоками, а прирост курсовой 
стоимости ценных бумаг, что усиливает 
спекулятивную направленность мировых 
финансовых рынков; 

• растет значение и увеличивается экономиче-
ское влияние институциональных инвесто-
ров (пенсионных и инвестиционных фон-
дов, страховых компаний, хедж-фондов). 
Особенно быстро растут хедж-фонды, 
спекулятивная игра которых, как показала 
практика, может спровоцировать финансо-
вые кризисы. По оценке Международного 
валютного фонда, в мире к 2012 году насчи-
тывалось 10 тысяч хедж-фондов с активами 
в 2,5 трлн. долларов, которые в любой мо-
мент могут быть брошены в уязвимые ме-
ста мирового финансового пространства с 
тем, чтобы «сыграть» на скачках валютных 
курсов и курсов акций. Причем, финансовое 
могущество хедж-фондов быстро увеличи-
вается: если в 1993 году их активы составля-
ли 53 млрд. долл., то к 2003 году они возрос-
ли до 600 млрд. долл., а в настоящее время 
уже превышают 2,5 трлн. долларов3.

 5) товарные рынки становятся финансовыми. 
Цены на нефть, газ, металлы, продовольствие все 
больше формируются на финансовых рынках, а не 
под воздействием реальных производственных про-
цессов (издержек производства, транспортных рас-
ходов). Растет корреляция цен на финансовых и то-
варных рынках.

6) усиливается глобальная конкуренция за 
ресурсы и рынки сбыта, что обусловливает воз-
растание требований к конкурентоспособности 
национальной налоговой и банковской системы, 
фондового рынка. 

Необходимыми слагаемыми конкурентоспособ-
ности налоговой системы являются:

• благоприятный налоговый климат, складыва-
ющийся из двух ключевых элементов — на-
логового бремени и налоговых рисков. Мень-
шие налоги усиливают привлекательность 
налоговой системы4. Решение же проблемы 
снижения налоговых рисков в значительной 
мере лежит за пределами налогообложе-
ния, поскольку предполагает формирование 
специфической институциональной среды, 
обеспечивающей минимизацию рисков (эф-
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фективная судебная система, уменьшение 
коррупции среди чиновников, эффективная 
система защиты прав собственности, чёткое 
налоговое законодательство);

• стабильность и предсказуемость; 
• эффективное налоговое администрирование, 

которое характеризуется низкими издерж-
ками и максимально удобными условиями 
уплаты налогов, обеспечением равных усло-
вий налогообложения для предприятий, ра-
ботающих в одной сфере хозяйственной де-
ятельности, низкими затратами государства 
на осуществление налогового контроля.

К важнейшим слагаемым конкурентоспособной 
банковской системы относятся: 

• широкая, имеющая долгосрочный характер, 
ресурсная база коммерческих банков;

• невысокие издержки осуществления бан-
ковской деятельности. 

II. Исчерпание источников экспортно-сырьевого 
развития. 

Ведущей тенденцией международной торговли 
является увеличение в ней доли готовых изделий. 
Если к 1960-м годам XX века доля готовых изделий 
в международном обмене составляла 40%, то уже к 
середине 1990-х годов она достигла 74%. По оцен-
кам профессора Ю. В. Шишкова, к 2015 году эта 
доля может составить более 86%, тогда как удель-
ный вес топлива и минерального сырья сократится 
до 6,5%, а аграрных продуктов — до 6,6%. Особен-
но быстро в мировой торговле растет доля машин 
и оборудования, которая за последние пять десяти-
летий увеличилась более чем в 2 раза (с 21% в 1955 
году до 45% в 2009 году) и превышает удельный вес 
продукции сельского хозяйства и добывающей про-
мышленности вместе взятых. По данным Института 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара, к началу 
второго десятилетия XXI века товарная структура 
мировой торговли выглядела следующим образом: 
продукция сельского хозяйства — 9,6%, добываю-
щая промышленность (полезные ископаемые) — 
18,6%, продукция обрабатывающей промышленно-
сти — 68,6%, в т.ч. транспортные средства — 7%, 
одежда — 2,6%, продукция химической промыш-
ленности — 12%, офисное оборудование — 11% . 
Полной противоположностью этой структуре вы-
глядит товарная структура российского экспорта: на 
продукцию добывающей промышленности прихо-
дится 65%, металлы и драгоценные камни — 16%, 
продукцию химической промышленности — 6%5.

Высокие цены на энергоносители, существо-
вавшие до 2008 года, послужили дополнительным 
стимулом использования альтернативных источни-
ков энергии (ветер, солнце, спирт, водород, зерно). 
По заявлениям авторитетных ученых, эта проблема 
будет решена в ближайшие десятилетия. Появление 

возобновляемых источников энергии, естественно, 
сократит спрос на нефть и газ со всеми вытекающи-
ми для нашей экономики последствиями.

III. Новая волна технологических изменений 
(использование достижений биотехнологий, нано-
технологий), резко усиливающая роль инноваций в 
социально-экономическом развитии.

В развитых странах мира до 75 % прироста 
ВВП образуется именно благодаря инновациям. За 
последние 15 лет численность работников иннова-
ционной сферы в США и Западной Европе увели-
чилась в 2 раза, в Юго-Восточной Азии — в 4 раза. 
В Европейском Союзе доля инновационно-актив-
ных промышленных предприятий составляет более 
50%. В нашей стране, напротив, с 1992 по 2008 год 
на 40% сократилось число организаций, выполняю-
щих научные исследования6. Между тем, генерация 
новых идей, воплощаемых в высоких технологиях, 
инновациях сегодня во многом определяет качество 
социально-экономического развития стран и уро-
вень благосостояния их граждан.

IV. Возрастание роли человеческого капитала 
как основного фактора экономического развития. 

Уровень конкурентоспособности современной 
экономики все в большей степени определяется 
качеством профессиональных кадров. В мире воз-
растает конкуренция за квалифицированные, обра-
зованные кадры. Растет спрос на специалистов по 
работе с ценными бумагами, финансовых аналити-
ков, антикризисных управляющих, специалистов по 
информационным технологиям и т.п.

Наряду с внешними вызовами, существует и 
целый ряд внутренних вызовов, наличие которых 
вносит дополнительные сложности в разработку и 
осуществление системы мер по ответу на существу-
ющие внешние вызовы. 

К важнейшим внутренним вызовам экономиче-
ской безопасности России можно отнести:

1. Неблагоприятные демографические процессы 
(сокращение численности населения, низкая рожда-
емость, большая смертность). Происходит сокраще-
ние численности российского населения, особенно 
в трудоспособном возрасте, на фоне растущего де-
мографического дисбаланса с азиатскими соседями 
России. Так, по экспертным оценкам, среднегодовая 
численность населения России в трудоспособном 
возрасте составит в 2012 году — 85,2 млн. чел., 2015 
году — 81, 8 млн. чел., 2020 году — 77,1 млн. чел., 
2025 году — 74,9 млн. человек7. В нашей стране 
очень много людей умирает в трудоспособном воз-
расте, в расцвете сил, когда человек достиг высокой 
квалификации, накопил профессиональный и жиз-
ненный опыт и способен приносить высокую отда-
чу от своего труда.

2. Инфраструктурные ограничения в развитии 
экономики — стареющий авиа, речной и морской 
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парк судов, парк локомотивов и грузовых железно-
дорожных вагонов, низкая пропускная способность 
трубопроводов, автомагистралей, железных дорог, 
изношенность электро- и тепловых сетей. По дан-
ным Министерства регионального развития РФ, 
в среднем по России физический износ электри-
ческих сетей достиг 58%, тепловых сетей — 63%, 
коммунальных сетей водопровода — 65%, насосных 
станций — 57%8. Из 142 стран мира, регулярно пу-
бликующих свою статистику, Россия занимает 130 
место по качеству автодорог, 105 место по качеству 
инфраструктуры аэропортов, 97 место — морских 
портов. По общему качеству инфраструктуры Рос-
сия находится на 100 месте9.

3. Низкий внутренний спрос, который ставит 
развитие экономики в сильную зависимость от 
внешнеэкономической конъюнктуры. 

Существующий внутренний спрос во многом 
обеспечивается импортом из-за низкого качества 
отечественной продукции по причине технической 
и технологической отсталости российского произ-
водства, отсутствия должной поддержки со стороны 
государства отечественного товаропроизводителя. 
В целом уровень внутреннего спроса невысок по 
причине низкого уровня доходов населения страны. 
Так, по данным Мирового банка, почти 78% насе-
ления нашей страны по состоянию на конец 2010 
года жили в бедности, имея доход на члена семьи не 
выше 17 тысяч рублей в месяц10.

4. Невысокая устойчивость и слабость финансо-
вой системы страны.

Финансовая система страны недостаточно 
устойчива по нескольким причинам:

• отсутствуют фонды «длинных» денег. По 
подсчетам академика А.Г. Аганбегяна, все 
фонды «длинных» денег составляют в Рос-
сии около 85 млрд. долларов11, в то время как 
в Казахстане только накопительная часть 
пенсионной системы превышала в 2008 году 
100 млрд. долларов. Из-за отсутствия фон-
дов «длинных» денег в России низкая норма 
накоплений — 19% ВВП при необходимой 
величине в 25-30%12, а российские предпри-
ятия и банки до кризиса 2008 года в боль-
ших объемах осуществляли заимствования 
за рубежом. Эти заимствования растут и в 
современных условиях;

• слаба банковская система. Она небольшая по 
размеру активов — 61% ВВП против 250% во 
Франции, 300% в Германии, 360% в Велико-
британии13. В ней плохо развита банковская 
сеть, мало крупных банков (и, напротив, — 
много мелких — из 978 банков уставной 
капитал менее 5 млн. евро имеют более 400 
банков14), способных предоставлять кли-
ентам широкий спектр услуг. В результате, 

исходя из международного норматива риска 
на одного заемщика (данного норматива при-
держивается и Центральный банк России), 
93% российских банков не способны выдать 
кредит свыше 10 млн. долларов15;

• длительное время сохраняется высокая ин-
фляция, главной причиной которой является 
быстрый рост бюджетных расходов и та-
рифная политика естественных монополий; 

• сформировался тип бюджета, настроенный 
на большие расходы: запущены приоритет-
ные национальные проекты, осуществляется 
индексация пенсий и зарплат бюджетников, 
приняты масштабные госпрограммы по пе-
ревооружению армии, развитию ЖКХ и ин-
фраструктуры, реформированию правоохра-
нительной системы. В то же время, доходная 
часть бюджета сильно зависит от факторов, 
на которые наша страна влиять не может 
(цены на энергоносители). Кроме того, не-
гативный момент заключается в том, что на-
ращиваются госрасходы на финансирование 
общественных благ (государственное управ-
ление, оборона, безопасность) при снижении 
расходов на обеспечение экономического ро-
ста. В современных условиях госрасходы сти-
мулируют общественное и индивидуальное 
потребление, а не экономическое развитие.  
Значительные бюджетные расходы во мно-
гом обусловлены тем, что российское госу-
дарство уже в рыночных условиях сохранило 
за собой многие социальные функции соци-
алистического государства, взяв на себя вы-
плату пенсий и пособий, дотаций на жилье 
и коммунальные услуги, расходы на лечение 
для подавляющей части населения. Однако 
у государства в рыночных условиях, когда 
значительную часть прибыли нужно остав-
лять предприятиям и организациям для их 
развития, нет возможности на достойном 
для страны уровне обеспечивать социальные 
расходы. Если же пытаться все социальные 
расходы возложить на государство, в стране 
неизбежно будет сохраняться высокая ин-
фляция и слабая банковская система из-за 
низкой склонности граждан к сбережению. 
Это, в свою очередь, будет препятствовать 
притоку инвестиций в экономику, ликвида-
ции технической и технологической отстало-
сти российской экономики.

• дисбаланс межбюджетных отношений. Зна-
чительная часть социальных обязательств 
государства исполняется в муниципалите-
тах, а между тем они имеют слабую доход-
ную базу из-за высокой централизации на-
логовых поступлений.
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• незначительная роль фондового рынка в 
развитии экономики. Так, доля средств, 
привлеченных с помощью эмиссии акций и 
облигаций, в источниках финансирования 
основного капитала предприятий составила 
в 1999 году 0,7%, а в 2008 году — 1,6%. В 
России около 1 млн. частных инвесторов, 
из которых только 103 тысячи регулярно 
совершают операции на фондовом рынке, 
а в США их 18 миллионов16. Операции на 
фондовом рынке России носят в основном 
спекулятивный характер, а большая часть 
привлекаемых ресурсов идет на рефинанси-
рование долгов и сделки по слиянию и по-
глощению;

• «перенос» финансовых операций за преде-
лы страны. По итогам 2010-2011 гг. 65% 
российских компаний при размещении 
своих акций и депозитарных расписок вы-
бирали иностранные юрисдикции, в то 
время, как в Бразилии — 4%, Китае — 8%, 
Индии — 14%, ЮАР — 29%, Аргентине — 
60%. В 2011 году российские ценные бумаги 
обеспечили 21% оборота Лондонской фон-
довой биржи17.

5. Высокий уровень коррупции и криминализа-
ция экономических отношений.

Под криминализацией экономических отноше-
ний понимается такое их состояние, при котором 
получение доходов криминальным путем становит-
ся широко распространенным явлением, условием 
функционирования хозяйствующих субъектов. Го-
довой рынок коррупции в нашей стране оценивает-
ся в 240 млрд. долларов, что сопоставимо с объемом 
федерального бюджета России18. Коррупция, прони-
кающая в отрасли и объекты стратегического зна-
чения, создает особую угрозу экономической без-
опасности. «Черные» рейдеры пытались захватить 
более 200 оборонных предприятий. В результате их 
деятельности были сорваны сроки производства во-
енной и космической техники19.

Одно из существенных негативных последствий 
коррупции — нарушение главного принципа рыноч-
ной экономики — соблюдение равных прав и воз-
можностей для всех участников рынка. Коррупция 
обостряет социально-политическую напряженность 
и ослабляет экономическую безопасность. Деятель-
ность коррупционеров ведет к несправедливому 
перераспределению огромной части национального 
дохода в пользу небольшой группы бизнесменов, 
чиновников, преступников в ущерб преобладающей 
части населения. В результате растет имуществен-
ное неравенство. 

Проникая в политику, коррупция лоббирует за-
коны, разваливает судебные процессы, развращает 
институты власти, влияет на кадровые назначения, 

дискредитирует государственный аппарат, снижает 
эффективность его управленческой деятельности, 
от которой во многом зависят темпы экономическо-
го роста, безопасность национального хозяйства. 

Основными рисками проводимой в России эко-
номической политики, с нашей точки зрения, явля-
ются:

1) существенный рост расходных обязательств 
государства в условиях, когда величина доходной 
части бюджета неустойчива; 

2) затягивание реформирования пенсионной си-
стемы в условиях растущей пенсионной нагрузки 
на экономику. Проблема старения населения и со-
кращения его активной трудоспособной части стоит 
очень остро. По оценкам, к 2030 году численность 
пенсионеров и работающих в России сравняется. 
Если в 2000 году россиян в возрасте 65 лет и старше 
было 13% населения, то к 2050 году эта доля превы-
сит 25%. В то же время возрастная группа от 15 до 
64 лет сократится с 68 до 57% населения. Суммар-
ные расходы на пенсионное обеспечение в России 
в настоящее время приблизились к 10% ВВП при 
том, что общая величина всех доходов федерально-
го бюджета в 2012 году около 20 % ВВП20; 

3) продолжающийся рост корпоративного дол-
га. Согласно официальным данным Банка России, в 
2010-11 гг. было отмечено увеличение общего объ-
ема внешних долговых обязательств корпоративно-
го сектора. К концу 2011 года размер внешней за-
долженности корпораций составил 27% ВВП. При 
этом, опять, как и до кризиса 2008 года, подавляю-
щая часть прироста внешнего долга в 2010-2011 гг. 
(95%) приходится на долю государственных банков 
и корпораций21;

4) затягивание решения вопроса с совершенство-
ванием банковского надзора. У Банка России отсут-
ствуют полномочия на осуществление надзора за 
банковскими холдингами, на издание обязательных 
для банков инструкций по управлению рисками;

5) ухудшение состояния платежного баланса — 
рост доли импорта в товарных ресурсах розничной 
торговли22, большой отток капитала. Согласно оцен-
кам Банка России, 2011 год отток капитала из России 
составил более 80 млрд. долларов и обусловлен каче-
ством инвестиционного климата и деловой среды23.

Растущий импорт чреват такими отрицательны-
ми последствиями, как: 

• консервация сырьевой модели экономики; 
• создание предпосылок для захвата внутрен-

него рынка страны иностранными фирмами 
со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями: диктат цен, разрушение отечественного 
производства, рост безработицы, проникно-
вение в стратегические отрасли экономики, 
устранение России с мировых рынков, где 
она имеет шанс быть конкурентоспособной;
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• нерациональное расходование валютных до-
ходов страны. Вырученная от продажи экс-
портных товаров на мировом рынке валюта 
расходуется на закупку продовольствия, ле-
карств, тракторов, дорожной и добывающей 
техники, строительной техники вместо того, 
чтобы использовать ее на создание в стране 
собственного производства этих товаров;

• возникновение политической зависимости; 
• деформация психологии нации, значитель-

ной части предпринимателей, сомневающих-
ся в способности государства защитить их 
интересы, обеспечить устойчивое развитие 
экономики за счет собственных возможно-
стей, что при определенных условиях может 
спровоцировать массовый отток капиталов 
из страны, «набег» вкладчиков на банки. 

Без ответа на указанные вызовы влияние России 
на постсоветском пространстве будет падать. Рубль 
не сможет стать региональной валютой на пост-
советском пространстве, а значит, экономически 
способствовать объединению вокруг России быв-
ших республик СССР. Сырьевая, ориентированная 
на вывоз ресурсов экономика, подверженная боль-
шим конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме 
и структуре спроса, не может создать устойчивую 
региональную валюту. 

Наша страна обладает значительными конку-
рентными преимуществами: географическое поло-
жение, огромные территории, большие запасы пре-
сной воды, минерально-сырьевых и биологических 
ресурсов, огромные площади экологически и техни-
чески ненарушенной территории, высокое качество 
человеческого потенциала и квалификации рабочей 
силы, довольно высокое развитие фундаментальной 
и прикладной науки. Эффективное использование 
этих преимуществ, своевременное реагирование на 
вызовы экономической безопасности и парирование 
возникающих угроз позволит решить поставленную 
в Стратегии национальной безопасности задачу на 
вхождение России в «пятерку» государств- лидеров 
в мировой экономике.
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Труды российских и зарубежных исследовате-
лей убедительно доказывают, что для стран догоня-
ющего развития, к числу которых относится и Рос-
сия, коррупция является одной из наиболее опасных 
угроз национальной безопасности. 

Не испытывая должного противодействия, кор-
рупция стремительно преодолела все существующие 
преграды и стала неотъемлемой частью глобальной 
экономики. Но разрушительная способность кор-
рупции проявляется не только в геополитических 
рисках и ослаблении институциональных основ го-
сударственной власти, она отдаляет границы между 

основополагающими демократическими принципа-
ми законности и социальной справедливости, пре-
вращает человека в сырьевую субстанцию, в объект 
экономических манипуляций. Глобальная коррупция 
формирует условия для нарушения единого мирово-
го правового пространства, политики и экономики, 
дестабилизирует общесоциальное равновесие.

С позиции социального феномена и ключевой 
угрозы национальной безопасности коррупция пред-
ставляет собой внеинституциональную форму отно-
шений обмена, распределения и присвоения эконо-
мических благ, реализуемой посредством незаконного 
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рентоориентированного поведения должностных лиц, 
ограничивающих экономическую свободу, конкурен-
цию и доступ граждан к национальным ресурсам. Ин-
версионность проявления коррупции состоит в про-
тиворечиях между единым интегральным интересом 
общества и частным корыстным интересом бизнеса, 
который на зрелой стадии трансформируется в инте-
рес экономических и политических элит. 

В коррупционной экономике главная цель ком-
мерческой деятельности — получение прибыли, 
в демократической — достижение максимальной 
ценности производства на основе согласования 
интересов всех участников данной экономической 
деятельности (собственников и руководителей 
предприятия, наемных работников, потребителей, 
поставщиков сырья и материалов, государства).
Коррумпированное государство по своей сущности 
социально-ориентированным и социально-справед-
ливым быть не может, оно лишь формально декла-
рирует принципы правовой законности и высокой 
нравственности 1. 

Опасность коррупции для социально-экономи-
ческого развития постсоветской России нашла от-
ражение и в официальных документах. Достаточ-
но назвать Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденную 
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, где 
основным источником угроз экономической без-
опасности названа именно коррупция. Следующим 
важным шагом в формировании антикоррупцион-
ной стратегии России стал Указ Президента РФ от 
13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010–2011 годы».

Данные концептуальные документы определяют 
национальный вектор развития общества на ближай-
шую перспективу и исходят из того, что идеальная 
модель международной экономической безопасности 
должна изначально генерировать и воспроизводить 
систему криминологически безупречных экономи-
ческих отношений, сводящей риски их криминали-
зации к минимуму. От решения названных задач во 
многом зависит обоснованность проводимой меж-
дународной экономической политики, которая до 
настоящего времени почти не принимала в расчет 
фактор криминализации и степень его влияния на со-
стояние демократических преобразований, а также 
на уровень благосостояния субъектов глобализации. 

Необходимо исходить из того, что транснацио-
нальность коррупции, и ее сетевая форма распро-
странения создают своеобразное ядро, притягиваю-
щее и объединяющее агрессивную экономическую 
среду. Политически окрашенная и корыстная моти-
вация влияния таких коррупционных центров при-
водит к нивелированию социальной экономической 
справедливости и международной правовой систе-
мы за счет введения механизма «латентной юри-
спруденции», обеспечивающей принятие меркан-

тильных (коррупционных) законов.
Изучение научной литературы, связанной с рас-

сматриваемой проблематикой, позволяет утверж-
дать, что не смотря на некоторое изобилие публи-
каций по противодействию коррупции, системных 
исследований в данной области довольно мало. 
Учеными-корруптологами до сих пор недостаточно 
освещены такие вопросы, как методология и кон-
цептуальные основы противодействия коррупции, 
понятие и сущность коррупции, правовое регули-
рование механизма борьбы с коррупцией, характер, 
место и роль правоохранительных органов (в част-
ности, органов внутренних дел) в механизме на-
званной деятельности. По этим вопросам имеются в 
основном фрагментарные исследования, посвящен-
ные отдельным проблемам должностных и корыст-
ных преступлений, а также коррупционным престу-
плениям в экономической сфере.

Теоретическое осмысление предполагает его ана-
лиз как в широком, так и в узком смысле. Сразу следу-
ет отметить, что проблемы коррупции в узком смысле 
давно и успешно разрабатываются в рамках многих 
научных дисциплин: экономической теории, права, со-
циологии, науки управления2. Что касается широкого 
понимания коррупции, то оно еще разработано слабо. 
В этом отношении интересную концепцию предло-
жил еще в 70-х годах XIX века известный российский 
теоретик анархизма М.А. Бакунин, рассматривая кор-
рупцию как одно из наиболее эффективных средств 
управления обществом, называя ее «искусством по-
беждать и сохранять власть»3, не особенно беспокоясь 
тем, что подобное средство является противоправным. 
Профессор Г.Х. Попов также в одном из своих вы-
ступлений заявил, что сущность коррупции состоит 
в том, что это в современном обществе мощнейший 
механизм перераспределения национального дохода и 
своеобразная форма эксплуатации. 

Эта позиция заслуживает внимания, так как ба-
зируется на глубоком анализе существующих в со-
временном обществе отношений. Если обратиться 
к истории, то в основе механизмов перераспределе-
ния доходов и эксплуатации в обществе классиче-
ского капитализма лежали ничем не ограниченные 
отношения частной собственности. Специфика се-
годняшних механизмов перераспределения — это 
переменный состав эксплуататоров и переменная 
база для эксплуатации. Иначе говоря, кто сегодня у 
власти, тот и может через коррупционные отноше-
ния эксплуатировать других. Из чего сегодня фор-
мируется государственный бюджет, то и является 
базой для эксплуатации. 

Следует обратить внимание на тот факт, что фун-
даментальные научные исследования по различным 
аспектам корруптологии ведутся в нашей стране уже 
более 20 лет, в частности по проблемам экономиче-
ской теории и социологии коррупции в современной 
России больше занимаются гражданские специали-
сты (М.Й. Левин, С.Ю. Барсукова, Г.И. Сатаров и 
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др.). В результате многие важнейшие аспекты, свя-
занные с деятельностью органов внутренних дел, 
остаются относительно малоизученными. Между 
тем корруптологический анализ с позиций органов 
внутренних дел имеет для России очень большое зна-
чение: с одной стороны, именно органы внутренних 
дел (ОВД) должны играть роль одного из наиболее 
активных субъектов антикоррупционной политики; 
с другой стороны, правоохранительные органы сами 
в определенной степени поражены коррупцией (рас-
пространено мнение, что они являются даже одним 
из наиболее коррумпированных элементов системы 
государственных органов). 

Указанные обстоятельства убедительно доказы-
вают актуальность настоящего комплексного иссле-
дования.

Автор выявляет органическую, неразрывную 
связь институциональной коррупции со сложив-
шейся в России в 1990-2000-е гг. моделью номен-
клатурно-олигархического рыночного хозяйства, 
основанного на рентоискательстве. Поэтому управ-
ление противодействием коррупции становится од-
новременно главным направлением модернизации 
российской национальной модели экономики. Это 
связано с тем, что институциональная коррупция, 
создавая запретительно высокие трансакционные 
издержки заключения контрактов наносит значи-
тельный материальный ущерб для отраслей народ-
ного хозяйства.

Автором выделены основные этапы и особенно-
сти формирования концепции институциональной 
коррупции как характеристики российской пост-
советской экономики. Дано объяснение тенденции 
диверсификации коррупционной структуры, роста 
пространственных связей и проникновения корруп-
ции во все сферы жизнедеятельности российского 
общества, через генерирующие свойства институ-
циональных инноваций, возможности дублировать 
господствующие институты и создавать механизмы 
институциональной утилизации.

На основе анализа динамики официальной ста-
тистики коррупционной преступности в 1990-2012 
гг. доказано, что статистические колебания являются 
следствием не в действительности существующих 
тенденций динамики коррупции, а лишь формой по-
литических деловых циклов — тенденций ослабле-
ния или усиления борьбы с ней в зависимости от раз-
вития современного российского государства.

В процессе анализа проблемы политической 
воли как необходимой предпосылки эффективной 
борьбы с коррупцией автором сформулирован вы-
вод об альтернативных путях управления развитием 
антикоррупционной политики в России 2010-2020-х 
гг. Доказана необходимость качественного рефор-
мирования Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции — использовать рассчитываемый 
TransparencyInternational индекс восприятия кор-
рупции как целевой индикатор выполнения анти-

коррупционных задач, рассматривать стимулиро-
вание антикоррупционного поведения как главный 
метод антикоррупционной политики. 

Как свидетельствует международная практика, 
снизить уровень и масштаб коррупции в нашей и 
любой другой стране в рамках одной кампании и 
за короткий промежуток времени невозможно. По 
прогнозам специалистов, для того чтобы уровень 
коррупции в России снизился до уровня, к примеру 
Португалии, необходима систематическая работа в 
течении 40 лет, а до уровня Швеции — 100 лет. Со-
гласно статистике Всемирного банка, эффективные 
антикоррупционные кампании занимали у прави-
тельств ряда стран не менее 15 лет4. 

Одним из перспективных направлений противо-
действия системным проявления коррупции автор 
считает, что должна стать модель формирования 
территориальных и отраслевых кластеров с суще-
ственно пониженными уровнями экономической 
коррумпированности органов государственной и 
муниципальной власти и управления. Для формиро-
вания такого рода кластеров в российском обществе 
имеются все необходимые условия для политиче-
ской антикоррупционной социализации.

Таким образом, в результате исследования автор 
приходит к выводу, что реформирование органов вну-
тренних дел России является обязательным началь-
ным элементом антикоррупционного управления.

1 Сравнение признаков коррупционного и демократического 
государства приводится в Приложение 2 (Румянцева Е.Е. Нрав-
ственные основы экономики. — М.: Инфра –М., 2010. -С.53-55).
2 См., например: Колесников В.В. Условия и причины крими-
нализации экономических отношений на этапе рыночных ре-
форм: политико-экономическое исследование: Автореф. дисс. 
… докт. экон. наук. — СПб., 1995; Волженкин Б.В. Коррупция: 
Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголов-
ном процессе». — СПб., 1998; Коррупционная преступность 
/ Криминология: Учебник для юридических вузов; под ред. 
В.Н.Бурлакова. — СПб., 1999. С.404-425; Кузьминов Я.И. Тези-
сы о коррупции  — М.: ГУ ВШЭ, 1999; Коррупция / Выработка 
стратегического курса антикоррупционной деятельности рос-
сийского общества и государства: Материалы к Национальному 
антикоррупционному семинару (Москва, 24-25 мая 2000 г.). — 
М., 2000. С.98-120; Хабибуллин Т.А. Правовое регулирование 
борьбы с коррупцией в Республике Башкортостан / Формиро-
вание законодательных основ антикоррупционной политики на 
уровне субъекта Российской Федерации: Сборник статей по ма-
териалам международного круглого стола. — Уфа, 2002. С.45-
56; Нурутдинов А.З. Коррупциогенность юридических норм: ре-
альное явление или идейно-психологический фантом/Проблемы 
юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и 
соискателей: Сборник научных трудов. В 2-х ч.; под ред. В.М. 
Баранова, М.А. Пшеничнова. — Н. Новгород, 2003. Вып. 9. 
Ч.1. С.172-181; Мешканцев В.Н. Экономико-правовые пробле-
мы противодействия коррупции. Автореф. дис…. к.э.н. — М., 
Академия управления МВД России, 2006; Галицкий Е., Левин 
М. Коррупционные взаимоотношения бизнеса и власти (опыт 
эмпирического анализа)//Вопросы экономики. 2007. № 1 и др.
3 Бакунин М.А. Коррупция. — О Маккиавелли. — Развитие го-
сударственности//Вопросы философии. — 1990. №12. С.59-66.
4 Гуров М.П. Коррупция как сложное социально-экономическое 
явление, представляющее угрозу национальной безопасности 
// Вестник Московского университета МВД России. № 6. 2008. 
С.48-49.
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защищенности в данной сфере отражает не только возможности и качество жизнедеятельности (как орга-
низаций, так и людей) в настоящий момент, но и определяет перспективы развития (или наоборот — дегра-
дации) общества и экономики в целом. 

Автор делает вывод, что основная задача развития инновационной современной России требует про-
ведения структурной модернизации экономики страны, технико-технологического перевооружения произ-
водств, разработки меры борьбы с теневой экономикой, криминализацией и коррупцией, а самое главное, 
выработки нового законодательства в сфере экономической и инновационной деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновации, инновационная система, инновационная 
безопасность, инновационная экономика, система обеспечения экономической безопасности России.

TO THE INNOVATION IN THE SYSTEM 
OF PROVIDING OF ECONOMIC 

SECURITY OF RUSSIA
I.V. Filatova,

candidate of economic Sciences, lecturer, 
Department of economic security and economy 
of the Moscow University of the MIA of Russia

Annotation. In the article the role of innovations is examined in the system of providing of economic 
security of Russia. Attention applies, that in modern terms safety of the economic system is straight determined 
by development and introduction of innovations in a productive process. And the degree of security in this sphere 
reflects not only possibilities and quality of vital functions (both organizations and people) presently but also 
determines the prospects of development(or vice versa are degradations) of society and economy on the whole. 
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Обеспечение экономической безопасности яв-
ляется основой устойчивого экономического роста 
России. В современных условиях безопасность хо-

зяйственной системы напрямую определяется разра-
боткой и внедрением инноваций в производственный 
процесс. На долю технологий, изделий и оборудова-
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ния, полученных с использованием новейших зна-
ний и технологических решений, в развитых странах 
приходится от 70% до 85% прироста ВНП.

Внедрение нововведений является основным 
средством повышения эффективности производ-
ства, улучшения качества продукции и услуг, по-
зволяет выдержать рыночную конкуренцию, а это, в 
свою очередь, помогает обеспечить экономическую 
безопасность (ЭБ) хозяйственной системы.

Проведенный анализ показал, что, проблемы 
инновационной составляющей экономической без-
опасности актуальны для любого государства. А 
степень защищенности в данной сфере отражает не 
только возможности и качество жизнедеятельности 
(как организаций, так и людей) в настоящий момент, 
но и определяет перспективы развития (или наобо-
рот — деградации) общества и экономики в целом. 

При изучении обеспечения экономической без-
опасности, приоритетным является выявление ком-
плекса показателей, называемыми пороговыми зна-
чениями. Превышение данных пределов означает 
потенциальную или реальную угрозу. В этой связи 
актуальным является поиск показателей, характери-
зующих инновационную составляющую экономи-
ческой безопасности России.

Инновационная стратегия является достижени-
ем состояния, при котором экономика страны об-
ладает технико-технологической независимостью и 
технико-технологической неуязвимостью. В связи с 
этим, одним из основных направлений обеспечения 
безопасности экономики России является достиже-
ние и поддержание эффективного функционирова-
ния инновационной сферы, от состояния которой во 
многом зависит реализация всей совокупности на-
циональных экономических интересов страны.

На современном этапе в развитых странах на-
блюдается переход к инновационной экономике. 
Эпоха, когда приоритетным направлением явля-
лось наличие природных ресурсов, заканчивает-
ся, решающее значение приобретает способность 
максимально эффективно их использовать в целях 
ускорения технологического развития. Главнейшим 
ресурсом становится человек, его способность осу-
ществлять и воспринимать инновации. Кроме того, 
современная наука относит к инновациям и пробле-
мы организации и управления производства, так как 
в результате их применения, экономится время при-
нятия решений, а, самое главное — огромные мате-
риальные ресурсы. 

Следует отметить, что для инновационной мо-
дернизации экономики России государством пред-
приняты значительные шаги. Сформирована рос-
сийская система институтов развития, создан ряд 
государственных высокотехнологичных корпора-
ций, разработан и реализуется проект «Сколково», 
рассчитанный на большой приток частных инвести-
ций, в том числе из-за рубежа, созданы финансовые 
институты развития, ориентированные на поддерж-
ку инноваций и развития высокотехнологичных от-
раслей, сформирована совокупность технопарков.

Однако практика показывает, что мощное госу-
дарственное финансирование инновационных про-
ектов без должного регулирования и контроля со 
стороны государства является нерезультативным, 
с большой долей коррупционной составляющей, в 
связи с чем, некоторые государственные корпорации 
были переведены в форму акционерных обществ. В 
связи с чем, можно сделать вывод, что действия го-
сударства по развитию инновационной активности 
не внесли серьезных позитивных изменений в ос-
новные свойства национальной экономики, включая 
ее конкурентоспособность.

Исследование показало, важная роль в обеспе-
чении экономической безопасности России принад-
лежит национальной инновационной системы. Ее 
структура состоит из блоков, гарантирующих воз-
можность перехода России на инновационный тип 
развития и усиливающих при этом экономическую 
безопасность в условиях такого перехода.

Основной особенностью при этом можно на-
звать эффективное взаимодействие крупных, сред-
них и малых предпринимательских структур и 
высшего, специального образования в Российской 
Федерации. Равноценными с инновационно-воспро-
изводственными подразделениями в национальной 
инновационной системе являются структуры, обе-
спечивающие предложение венчурного капитала. 
Такая равнозначность объясняется, прежде всего, 
диалектическим единством спроса и предложения 
на рынках, в связи с тем, что показывают, насколько 
пропорционально развивается венчурное инноваци-
онное инвестирование в экономике. 

Поэтому, при обеспечении экономической без-
опасности, необходимо учитывать, финансовую не-
зависимость, энергетическую стабильность и тех-
нологический прогресс, преимущественно за счет 
собственной науки.

И, если данные направления будут учтены, то 
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российская экономика может позиционироваться 
как претендующая на переход к инновационному 
укладу.

Проведенный анализ, позволяет выявить, что на 
сегодняшний день существует ряд проблем, угрожа-
ющих национальной экономической безопасности 
страны. Это становится сигналом не только для про-
тиводействия угрозам на внутригосударственном, 
но и на международном уровне. Стирание в опре-
деленной степени границ национальных рынков, 
образование единых мировых рынков товара и ка-
питала, международная стандартизация правил, ме-
ханизмов регулирования, функционирование транс-
граничных конгломератов, глобальных инвесторов, 
трансграничных потоков капитала — это можно 
воспринимать не только как «здоровые» тенденции 
мировой экономики, но и как угрозу собственной 
экономике.

Основным элементом механизма укрепления 
экономической безопасности в условиях перехода к 
инновационной экономике является использование 
методов усиления конкурентоспособности нацио-
нальной экономики России, ее регионов, сетевых 
корпораций, предприятий.

Следует отметить, что при этом, сохраняются, а 
в некоторой степени и преумножаются, некоторые 
виды угроз экономической безопасности, таки как: 
долларизация экономики (из-за притока инвестиций 
в иностранной валюте); монополизированность; от-
ток капитала за границу; сокращение внутренней 
инвестиционной активности; наличие инфляции; 
утечка высоквалифицированных кадров; разрыв хо-
зяйственных связей между предприятиями, цехами 
и производствами, составляющими единые техно-
логические цепочки; оторванность сферы научных 
исследований и разработок от реального сектора 
экономики, и как следствие, кризисное состояние от-
раслевой науки; разбалансированность националь-
ной инновационной системы, отсутствие механиз-
мов взаимосвязи между ее отдельными элементами; 
резкое сокращение сферы взаимодействия финансо-
вого капитала с промышленным, отток капитала из 
реального сектора в менее рисковые отрасли с более 
короткими сроками окупаемости внутри страны и за 
границу; структурная деформированность промыш-
ленности; свертывание высокотехнологичных про-
изводств и прекращение выпуска прогрессивных 
видов продукции; низкая конкурентоспособность 
отечественных товаров как на мировом, так и на на-

циональном рынках, что приводит к зависимости 
российской экономики от импорта и конъюнктуры 
мирового рынка и необходимости повышения тех-
нико-технологического уровня производства; сы-
рьевая модель экспортной специализации России, 
предлагающая сырье в обмен на готовые изделия — 
а это приводит к финансированию экономического 
роста зарубежных стран, обмену ресурсной ренты 
на интеллектуальную, зависимость от конъюнктуры 
рынка на энергоресурсы; значительное увеличение 
разрыва по рентабельности между экспортно-ори-
ентированными отраслями и отраслями, работаю-
щими на внутренний рынок.

Приведенный выше перечень угроз в инноваци-
онной сфере можно дополнить еще тем, в России 
высока степень развития теневой экономики, свя-
занной с явлениями коррупции и криминализации, 
что, несомненно, является препятствием для раз-
вития в стране инновационных отраслей и произ-
водств.

В связи с вышесказанным, основной задачей 
России на современном этапе является создание ус-
ловий для приоритетного развития инновационных 
высокотехнологичных отраслей экономики, стиму-
лирование экспорта товаров с высокой долей добав-
ленной стоимости, а также комплексное развитие 
отечественных производств и территорий до уровня 
их конкурентоспособности в мире. 

А это требует проведения структурной модер-
низации экономики страны, технико-технологиче-
ского перевооружения производств, разработки мер 
борьбы с теневой экономикой, криминализацией и 
коррупцией, а самое главное, выработки нового за-
конодательства в сфере экономической и инноваци-
онной деятельности.

ИННОВАЦИИ
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В современных условиях развитие мировой 
экономической системы обусловлено, прежде все-
го, инновационными процессами, которые связаны 
с созданием и внедрением в производство передо-
вых достижений науки и техники. Поэтому сфера 
инновационной деятельности превратилась в глав-
нейший ресурс государства, эффективность исполь-
зования которого определяет динамику и прогрес-
сивность развития национального хозяйства. В этой 
связи активизация инновационной деятельности хо-
зяйствующих субъектов становится необходимым 
условием реализации национальных интересов в 
системе экономической безопасности страны.

Актуальность темы обусловлена общественно-
исторической значимостью перехода современной 

экономики на инновационный путь развития. В по-
следние годы в развитых странах мира до 75 % при-
роста ВВП образуется именно благодаря инновациям. 
За последние 15 лет численность работников инно-
вационной сферы в США и Западной Европе увели-
чилась в 2 раза, в Юго-Восточной Азии — в 4 раза. 
В Европейском Союзе доля инновационно-активных 
промышленных предприятий составляет более 50%. 
Генерация новых идей, воплощаемых в высоких тех-
нологиях, инновациях сегодня во многом определяет 
качество социально-экономического развития стран и 
уровень благосостояния их граждан. От уровня инно-
вационной активности, положения страны на мировом 
рынке наукоемкой продукции непосредственно зави-
сит и её национальная безопасность.
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Процесс перехода национальной экономики на 
траекторию устойчивого развития осложняется тем, 
что имеющийся значительный интеллектуальный 
и исследовательский потенциал в настоящее вре-
мя используется крайне неэффективно, что создает 
реальную угрозу экономической безопасности Рос-
сии. Полноценное использование инноваций для 
национального развития возможно только при ус-
ловии целенаправленной инновационной политики, 
проводимой на государственном уровне. Эта задача 
особенно актуальна для России, обладающей значи-
тельным инновационным потенциалом, который ис-
пользуется явно недостаточно, в частности, в связи 
с отсутствием адекватной национальной инноваци-
онной политики.

В отечественной экономической науке эконо-
мическая безопасность рассматривается как: опре-
деленное состояние экономики (производительных 
сил, институтов власти, внешнеэкономических свя-
зей и т.д.); совокупность условий и факторов функ-
ционирования национального хозяйства; устойчи-
вость экономической системы. 

Данная система показателей может быть ис-
пользована при определении направлений совер-
шенствования методов оценки уровня экономиче-
ской безопасности путем наиболее полного учета 
инновационных факторов, в частности, с использо-
ванием интегрального инновационного индекса для 
комплексной оценки инновационного потенциала 
как критерия экономической безопасности. 

Существенное влияние дезинтеграционных 
процессов в российской экономике на экономиче-
скую безопасность, проявляется в возникновении 
целого спектра угроз в инновационной сфере:

• разрыв хозяйственных связей между пред-
приятиями, цехами и производствами, со-
ставляющими единые технологические це-
почки; 

• оторванности сферы научных исследований 
и разработок от реального (производствен-
ного) сектора экономики, и как следствие, 
кризисном состоянии отраслевой науки; 

• разбалансированность национальной инно-
вационной системы, отсутствии механизмов 
взаимосвязи между ее отдельными элемен-
тами: научно-технической сферой, предпри-
ятиями, инновационной инфраструктурой; 

• резкое сокращении сферы взаимодействия 
финансового капитала с промышленным, от-

токе капитала из реального сектора в менее 
рисковые отрасли с более короткими срока-
ми окупаемости внутри страны и за границу; 

• структурная деформированность промыш-
ленности (слабое развитие наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей, приоритет 
топливно-сырьевого сектора, дифферен-
циация уровней экономического развития 
регионов), разной степени готовности от-
раслей и производств к функционированию 
в условиях рыночной экономики с учетом 
имеющегося научно-технического и кадро-
вого потенциала и конкурентоспособности 
продукции, работ и услуг; 

• свертывание высокотехнологичных произ-
водств и прекращении выпуска прогрессив-
ных видов продукции (особенно в машино-
строении); 

• низкая конкурентоспособности отечествен-
ных товаров как на мировом, так и на на-
циональном рынках. Неспособность рос-
сийских производителей удовлетворять 
внутренний спрос усиливает зависимость 
экономики от импорта, от конъюнктуры 
мирового рынка. Низкая наукоемкость от-
ечественной продукции обуславливает про-
должающееся ослабление позиций страны 
на мировом рынке, ориентированном на са-
мые передовые технологии, формирующие 
основы экономики XXI века.

• сырьевая модель экспортной специализа-
ции России, предлагающей сырье в обмен 
на готовые изделия увеличение разрыва по 
рентабельности между экспортоориентиро-
ванными отраслями и отраслями, работаю-
щими на внутренний рынок.
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В современном мире все шире разворачивают-
ся процессы глобализации. Нынешний этап глоба-
лизации экономики специалисты определяют как 
финансовую глобализацию1. Финансовая глобали-
зация отличается от предшествующего периода та-
кими характеристиками, как:

• расширением потоков прямых зарубежных 
инвестиций в результате инвестиционной 
деятельности ТНК;

• масштабностью, ростом активов и дивер-
сификацией деятельности транснациональ-
ных банков;

• увеличением числа институциональных ин-
весторов;

• расширением и диверсификацией междуна-
родного рынка ценных бумаг;

• возникновением и развитием финансовых 
рынков в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой;

• высокой взаимозависимостью националь-
ных и международных финансовых рынков.

В современных условиях развитие финансовой 
глобализации стимулируется усилением неравно-
мерности распределения финансовых ресурсов 
(этому во многом способствуют производные цен-
ные бумаги — фьючерсы, опционы, свопы); даль-
нейшей либерализацией финансовых рынков; уве-
личением активных и пассивных сальдо текущих 
платежных балансов различных стран; обострени-
ем конкурентной борьбы на мировом рынке; ростом 
слияний и поглощений компаний и банков; нехват-
кой в большинстве стран собственных ресурсов для 
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осуществления инвестиций и проведения социаль-
но-экономических преобразований. 

В результате развития финансовой глобализации 
финансовые ресурсы все больше концентрируются 
в нескольких центрах, которые бывают глобальны-
ми, международными, региональными в зависимо-
сти от масштабов такой концентрации. Там, где это 
происходит, появляются наибольшие возможности 
для экономического роста, поскольку государство и 
национальные компании получают большие финан-
совые ресурсы для своего развития. 

Создание международного финансового центра 
(МФЦ) на территории России названо руководите-
лями страны одной из наиболее актуальных на се-
годняшний день задач. Причем, данная задача до-
статочно амбициозна и нетривиальна, поскольку 
многие страны хотели иметь у себя МФЦ, но полу-
чилось это далеко не у всех. Появление МФЦ в Рос-
сии позволит экономически подкрепить роль нашей 
страны как крупной региональной державы. 

Что же такое МФЦ и чем конкретно вызвана не-
обходимость его создания в России? В научной ли-
тературе существует ряд определений МФЦ:

• центр сосредоточения банков и специали-
зированных кредитно-финансовых инсти-
тутов, осуществляющих международные 
валютные, кредитные и финансовые опера-
ции, сделки с ценными бумагами, золотом;

• общие условия, наличие которых позволяет 
позиционировать город в качестве крупного 
участника на международных финансовых 
рынках для совершения международных 
сделок с активами;

• место, где финансовые институты различ-
ной юрисдикции сходятся для осуществле-
ния финансового посредничества междуна-
родного масштаба2.

Все определения едины в том, что финансовый 
центр — это город, где:

• сосредоточены финансовые институты, 
• присутствует развитая коммуникационная и 

деловая инфраструктура, 
• совершается значительное количество вну-

тренних и международных сделок. 
Принято разграничивать несколько видов фи-

нансовых центров:
• глобальный финансовый центр — представ-

ляет собой значительную концентрацию 
финансовых институтов, выступающих как 
связующие звенья между участниками фи-
нансовой сферы мирового, национального и 
регионального уровня;

• международный финансовый центр — 
осуществляет координацию деятельности 
участников финансового сектора при заклю-
чении международных сделок в определен-
ной части света;

• специализированный финансовый центр — 
является признанным мировым лидером в 
определенной сфере финансового рынка: 
банковской сфере, страховании, фондовом 
рынке и т.д.;

• национальный финансовый центр — про-
водит торговые операции, в том числе 
международные, в объеме, соизмеримом с 
совокупными финансовыми показателями 
страны, где расположен финансовый центр;

• региональный финансовый центр — прово-
дит торговые операции регионального мас-
штаба в пределах одной страны.

Надо сказать, что один и тот же финансовый 
центр может обладать признаками нескольких или 
всех вышеперечисленных категорий (в последнем 
случае это только Лондон и Нью-Йорк).

Среди ведущих финансовых центров мира есть 
те, которые традиционно называют офшорными 
финансовыми центрами, — Гонконг, Сингапур, 
острова Мэн, Джерси, Гернси и другие. На фоне 
глобализации финансовых рынков границы между 
понятиями «финансовый центр» и «офшорный фи-
нансовый центр» постепенно размываются. 

Чем вызвана необходимость создания МФЦ в 
России? 

В наиболее общем плане цели формирования 
международных финансовых центров являются схо-
жими для разных стран: приток капитала в город и 
страну в целом, пополнение доходной части бюдже-
тов, развитие городской инфраструктуры, обеспече-
ние занятости населения, что в конечном итоге спо-
собствует росту ВВП страны. 

Применительно к России необходимость созда-
ния МФЦ вызывается и другими моментами:

- расширение источников инвестиций для мо-
дернизации экономики. По оценке академика А.Г. 
Аганбегяна, для решения этой задачи, включая не 
только структурную перестройку и техническое 
обновление, но и жилищное и социальное строи-
тельство и развитие инфраструктуры, ежегодные 
дополнительные инвестиции в экономику страны 
должны составлять не менее 240 млрд. долларов3, 
что эквивалентно более 60% ежегодных доходов 
федерального бюджета. Кроме того, масштабная 
программа реформирования социальной сферы на 
период до 2020 года, заявленная в программных 
статьях Президента России В.В. Путина, потребует 
для своей реализации более 300 млрд. долларов, а 
госпрограмма перевооружения армии, рассчитан-
ная до 2020 года, «тянет» еще почти на 700 млрд. 
долларов4.

Инвестиционные ресурсы национальных инве-
сторов — домохозяйств и государства не сопостави-
мы с инвестиционными ресурсами глобальных ин-
весторов. Если Россия не включится в конкуренцию 
за такие ресурсы, ее экономика будет проигрывать в 
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конкуренции с другими, и изыскивать финансовые 
ресурсы для реализации масштабных задач будет 
намного сложнее. В итоге, процесс модернизации 
экономики замедлится, и будет нарастать отстава-
ние России от промышленно развитых стран; 

• решение важнейшей социальной задачи по 
формированию и росту достатка среднего 
класса. Финансовая система страны должна 
удовлетворять спрос со стороны населения 
на инструменты сохранения и преумноже-
ния его сбережений. В процессе создания 
МФЦ такие инструменты могут появиться;

• активизация процессов региональной эко-
номической интеграции. Россия должна 
попытаться сформировать на постсовет-
ском пространстве самостоятельный «по-
люс притяжения». Если этого не произой-
дет, постсоветское пространство будет все 
больше втягиваться в сферы влияния других 
«полюсов» (Еврозона, страны Восточной 
Азии, страны Персидского залива). Кроме 
того, создание МФЦ в России может спо-
собствовать повышению устойчивости ру-
бля, его превращению в одну из региональ-
ных валют, что также будет способствовать 
усилению интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.

Почему возможно создание МФЦ в России? 
Россия обладает рядом стратегических конкурент-
ных преимуществ, которые при условии решения 
нормативно-регулятивных и инфраструктурных 
проблем обеспечат ей роль весьма значимого узла в 
системе международных финансовых потоков:

1. Российские компании обладают существен-
ным потенциалом для дальнейшего роста капи-
тализации за счет выхода на финансовый рынок 
значительного числа компаний «среднего звена» и 
процесса формирования новых крупных транснаци-
ональных компаний с российским капиталом. Это 
является фактором, усиливающим привлекатель-
ность инвестирования в российские активы, направ-
ления в нашу страну финансовых потоков.

2. Россия обладает большими валютными ре-
зервами (около 500 млрд. долларов на начало 
2012 года), превращающими российские монетар-
ные власти в лице Центрального банка в значимого 
игрока на мировых финансовых рынках.

3. Москва, как столица России, в настоящее вре-
мя является важным коммуникационным узлом в 
системе международных хозяйственных связей. Со-
гласно исследованиям группы GaWC (Globalization 
and World Cities Study Group — Университет Лаф-
боро в Великобритании), Москва относится к числу 
городов с наиболее тесным включением в систему 
международных бизнес-связей. По этому показате-
лю российская столица позиционируется на уровне 
Цюриха, Вены, Гамбурга, Стокгольма, Варшавы. 

Москва выполняет функцию «ворот», через которые 
компании, базирующиеся в глобальных (Нью-Йорк, 
Лондон) и ключевых европейских (Амстердам, Па-
риж, Брюссель, Франкфурт) центрах, выходят на 
контрагентов в странах бывшего СССР5.

4. В России сложился крупный центр биржевой 
торговли, занимающий конкурентоспособные по-
зиции на международном финансовом рынке. Мо-
сковская межбанковская валютная биржа (ММВБ) 
входит в 15 крупнейших бирж мира по объемам 
торговли акциями, в 10 — по объемам торговли об-
лигациями, в 10 — по числу фьючерсов и опционов, 
торги по которым осуществляются на бирже6.

5. У Москвы был небольшой опыт выполнения 
роли регионального финансового центра в рамках 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), когда 
в 1960-80 гг. проводились расчеты в переводных ру-
блях на пространстве СЭВ на базе Международного 
банка экономического сотрудничества (МБЭС).

Однако создание МФЦ является не только и не 
столько плодом законотворческих и организацион-
ных усилий властей той или иной страны, сколько 
следствием объективных экономических законо-
мерностей. На международном рынке господствуют 
рыночные отношения с крайне высоким уровнем 
конкуренции. В рамках этих отношений создание 
МФЦ отражает закономерный процесс централи-
зации и концентрации управления капиталом на 
транснациональном уровне. Собственно «команд-
ными пунктами», из которых реализуется такое 
управление, являются МФЦ. Далее они обустраива-
ются своеобразными «пультами управления» — ин-
фраструктурой финансовых рынков, средствами те-
лекоммуникации, расчетными механизмами и т. д. И 
лишь затем подключаются меры государственного 
стимулирования: разработка нормативно-правовой 
базы, организационные меры поддержки, облегче-
ние налогового режима и т. д. 

Несмотря на объективную возможность созда-
ния МФЦ, в настоящее время в России отсутствуют 
макроэкономические предпосылки для формирова-
ния МФЦ.

1. Страна занимает зависимое, подчиненное по-
ложение в системе международного разделения тру-
да: более 70% экспорта составляет углеводородное 
сырье, место торговли которым жестко закреплено 
сложившимися на мировом рынке традициями и 
правилами (это, прежде всего, Лондон и Нью-Йорк). 
В мировой структуре торговли доля российского 
экспорта не превышает 2%7. 

2. В России один из самых высоких в мире уров-
ней волатильности финансового сектора8, значитель-
ные финансовые риски (высокий, по мировым мер-
кам, уровень инфляции, большие валютные риски).

3. Ограниченный оборот рублей на междуна-
родном рынке. В силу высоких трансакционных 
издержек (значительные курсовые риски) рубль 
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повсеместно вытесняется более «удобными» валю-
тами — евро и долларом США. В доминировании 
доллара США в расчетах за российский экспорт за-
интересованы и резиденты, стремящиеся использо-
вать расчеты в них как для легального, так и неле-
гального вывоза капитала за рубеж.

Наконец, низкий уровень капитализации рос-
сийского фондового рынка и крайне невысокая доля 
оборота на нем (стабильно обращается не более 
10% эмитированных финансовых инструментов) не 
позволяют рассчитывать на привлечение объемных 
финансовых ресурсов из-за рубежа.

4. Крайне жесткая конкурентная борьба, веду-
щаяся за сферы влияния на международном валют-
ном рынке. Попытки России потеснить позиции 
ведущих мировых центров даже в сфере торговли 
финансовыми активами стран СНГ или ЕврАзЭС 
наталкиваются на противодействие со стороны дру-
гих экономических центров.

5. Низкая финансовая глубина российской эко-
номики — в 2-3 раза ниже, чем в индустриальных 
странах. Финансовая глубина — это «пронизан-
ность» экономики финансовыми отношениями, ее 
насыщенность деньгами, финансовыми инструмен-
тами и финансовыми институтами, величина фи-
нансовой сферы в сравнении с производственной. 
Чем больше финансовая глубина экономики, чем 
больше способность финансового сектора к пере-
распределению денежных ресурсов на инвестици-
онные цели9. Капитал меньше идет в страны с низ-
кой финансовой глубиной экономики.

6. Резкое ослабление позиций постсоветской 
России, ошибки при проведении рыночных реформ, 
многократная девальвация рубля в 1990-е гг. и не-
доверие к денежным властям сформировали доста-
точно негативный «имидж» нашей страны как места 
организации международной торговли. Ломка же 
стереотипов, как показывает международная прак-
тика, затягивается на десятилетия.

7. В России менее благоприятный по сравнению 
с индустриальными странами налоговый режим в 
отношении финансовых операций: отсутствуют ме-
ханизмы, позволяющие уменьшать налог при долго-
срочном держании ценных бумаг. В то же время в 
США после одного года держания налоговая ставка 
уменьшается до 5 процентов. В Германии, Индии 
после 1 года держания акций доход от их продажи 
вообще освобождается от налогообложения. В Гон-
конге, Сингапуре налога на доходы от операций с 
ценными бумагами нет вовсе.

Однако форсированное создание МФЦ в Москве 
может привести лишь к его декларативному оформ-
лению, в котором, однако, никакого качественного 
прорыва по сравнению со сложившейся практикой 
проведения определенного круга операций через 
московские банки не будет. Основным следствием 
придания Москве официального правового статуса 
МФЦ при отсутствии должных макроэкономиче-

ских предпосылок станет, на наш взгляд, вынуж-
денная лавинообразная либерализация доступа ино-
странных банков и институциональных инвесторов 
на российский рынок.

Объявив себя МФЦ и обеспечив, как того требует 
его правовой режим, равный доступ всем категориям 
иностранных инвесторов к отечественной рыночной 
инфраструктуре и торгуемым активам, российская 
столица уже не сможет сдерживать натиск крупней-
ших транснациональных банков и транснациональ-
ных компаний, многократно превосходящих отече-
ственные банки не только по размеру активов, но и 
по качеству предоставляемых услуг. 

Подводя итоги, отметим, что создание в России 
МФЦ будет способствовать укреплению ее эконо-
мической мощи, являться стратегическим конку-
рентным преимуществом и усиливать политиче-
скую роль страны в мировом сообществе.
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Аннотация. В настоящее время внешний корпоративный долг является угрозой экономической без-
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Мировой финансовый кризис выявил двоякий 
характер влияния внешнего корпоративного долга 
на российскую экономику. С одной стороны, внеш-
ний корпоративный долг предоставляет отечествен-
ным банкам и нефинансовым компаниям возмож-
ность использовать привлеченные от нерезидентов 
денежные средства, которые они не могут получить 
внутри страны, для целей осуществления инвести-
ций и модернизации производства, что может стать 
важным фактором развития и роста экономики и 
способствовать переходу на инновационный тип 
развития. С другой стороны, чрезмерное привле-

чение внешних займов банками и нефинансовыми 
компаниями и неэффективное их использование 
оказывает разрушительное влияние на экономику и 
является угрозой экономической безопасности.

Отсутствие системы мониторинга внешних 
корпоративных заимствований и контроля за их ис-
пользованием в докризисный период способствова-
ло формированию угроз не только экономической, 
но и национальной безопасности России, так во 
время кризиса реальной угрозой стала потеря кон-
троля над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для обеспечения обороны 
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страны и безопасности государства, так как данные 
хозяйственные общества могли перейти под кон-
троль нерезидентов.

При этом позитивные тенденции, происходя-
щие в мировой и российской экономике в насто-
ящий момент, не сняли актуальности вопроса, а 
только дополнительно обострили проблему, что свя-
зано, во-первых, с возобновлением тенденции роста 
внешнего корпоративного долга в настоящее время, 
а, во-вторых, с отсутствием по сей день механизма 

мониторинга и регулирования внешнего корпора-
тивного долга государством.

В этой связи назрела острая необходимость 
исследования вопросов, посвященных проблеме 
обеспечения экономической безопасности в сфере 
внешнего корпоративного долга.

На начало 2012 года, по данным Центрального 
банка России внешний корпоративный долг состав-
ляет 499,5 млрд. долл., что составляет более 27% 
валового внутреннего продукта России.

Рис. 1. Динамика внешнего корпоративного долга России
(на начало года, левая шкала — млрд. долл.; правая шкала — в процентах к ВВП) 

Источник: www.cbr.ru; http://data.worldbank.org; расчеты автора

Несмотря на то, что понятие «внешний корпо-
ративный долг» встречается в научных работах, 
аналитических отчетах государственных и негосу-
дарственных структур, а также используется в нор-
мативно-правовых документах, на сегодняшний день 
общепринятого или законодательно закрепленного 
определения внешнего корпоративного долга не су-
ществует. Понятие «внешний корпоративный долг» 
отсутствует и в наиболее известных экономических 
словарях. Исходя из анализа экономической литера-
туры, посвященной проблеме внешних корпоратив-
ных заимствований, внешний корпоративный долг 
как экономическую категорию можно определить 
как суммарные денежные обязательства российских 
юридических лиц, выражаемые денежной суммой, 
подлежащей возврату нерезидентам по долговым 
обязательствам, номинированным как в националь-
ной, так и иностранных денежных единицах.

Таким образом, внешний корпоративный долг 
является экономической категорией, во-первых, по-
явившейся, как следствие объективно складываю-
щихся процессов по формированию задолженности 
российских юридических лиц перед нерезидентами 
в результате привлечения денежных средств бан-
ками и нефинансовыми компаниями на междуна-
родном рынке капитала, во-вторых, отражающей 
процесс интеграции России в глобализирующуюся 

мировую экономику.
Основными факторами формирования внеш-

него корпоративного долга в докризисный период 
являются следующие: низкая норма сбережений 
населения; низкая стоимость привлечения заем-
ных средств, большая срочность и больший объем 
единовременно привлекаемых средств на междуна-
родном рынке капитала; диспропорциональность 
развития банковского и нефинансового секторов 
российской экономики; досрочное погашение 
внешнего государственного долга; проводимая де-
нежно-кредитная политика, направленная на сте-
рилизацию денежной массы; укрепление рубля, 
делавшее заимствования в слабеющих валютах до-
полнительно выгодными; либерализация валютного 
законодательства; отсутствие системы мониторинга 
и регулирования внешних корпоративных заимство-
ваний со стороны государства.

При этом в виду отсутствия целенаправленных 
мер по преодолению причин формирования внешне-
го корпоративного долга, возобновление тенденции 
роста внешнего корпоративного долга в настоящее 
время обусловлено действием этих же факторов.

Основные угрозы экономической безопасности, 
генерируемые внешним корпоративным долгом: 
риск утраты национального контроля над компания-
ми, имеющими стратегическое значение для обеспе-
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чения обороны страны и безопасности государства; 
риски макроэкономической стабильности и устой-
чивости банковской системы; консервация экспор-
тно-сырьевой специализации российской экономи-
ки; усиление зависимости российской экономики от 
мировой внешнеэкономической конъюнктуры.

При этом одной из главных причин формиро-
вания угроз экономической безопасности в сфере 
внешнего корпоративного долга является непродук-
тивное использование привлеченных внешних за-
ймов. Установлено, что основными направлениями 
использования привлеченных денежных средств от 
нерезидентов являются: финансирование процессов 
слияний и поглощений как на территории России, 
так и за ее пределами, выплата привлеченных де-
нежных средств акционерам, рефинансирование 
прежней задолженности и тому подобное.

При этом хотелось бы отметить, что объективно 
складывается впечатление, что многие проблемы, ко-
торые возникли в условиях кризиса в сфере внешне-
го корпоративного долга, произошли не спонтанно. 
С одной стороны, этому способствовали отсутствие 
регулирования внешних корпоративных заимство-
ваний и контроля за их использованием со стороны 
государства, что, с другой стороны, позволяло ме-
неджменту этих банков и нефинансовых компаний 
использовать непрозрачные схемы привлечения де-
нежных средств от нерезидентов, без уведомления 
органов власти закладывать в иностранных финан-
совых институтах пакеты акций обществ, имеющих 
стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Это не могло 
осуществляться без полной уверенности менеджмен-
та банков и нефинансовых компаний, что в кризис-
ных условиях государство из соображений обеспе-
чения не только экономической, но и национальной 
безопасности частично или полностью бремя обслу-
живания внешнего корпоративного долга не возьмет 
на себя, учитывая ту роль, которая принадлежит этим 
банкам и нефинансовым компаниям в экономике.

При этом, во время кризиса, из соображений 
обеспечения экономической безопасности, госу-
дарство за счет средств международных резервов 
предоставило некоторым банкам и нефинансовым 
компаниям денежные средства для выполнения 
долговых обязательств перед иностранными кре-
диторами, что не могло не вызвать недовольство 
населения, так как во время кризиса это означало 
отвлечение средств от программ антикризисной 
поддержки национального хозяйства1.

В конечном итоге государство не допустив бан-
кротства и перехода системообразующих и страте-
гических российских компаний под контроль не-
резидентов, не должно допускать среди крупных 
российских банков и нефинансовых компаний и 
нарастания тенденции «приватизации прибыли и 
национализации убытков», главное не допускать 
корпоративного иждивенчества2.

Таким образом, чрезмерно высокое бремя внеш-
него корпоративного долга, несвоевременное осу-
ществление платежей по нему создают серьезные 
трудности функционирования не только заемщиков 
(банков и нефинансовых компаний), но и нацио-
нальной экономики, подрывают возможности про-
ведения независимой экономической политики, и, 
следовательно, являются фактором, который может 
самым непосредственным образом влиять на эконо-
мическую безопасность страны.

При этом денежные средства, полученные в 
результате эмиссии еврооблигаций и привлечения 
синдицированных кредитов, не инвестируются ни 
в основной капитал, ни в модернизацию производ-
ства, ни в инновации и не являются заметным фак-
тором экономического развития России.

Одним из ключевых аспектов управления внеш-
ним корпоративным долгом в системе обеспечения 
экономической безопасности России является его 
институциональное оформление. При этом мы счи-
таем необходимым расширить цели деятельности и 
функции Центрального банка Российской Федерации, 
включив в перечень целей содействие экономическо-
му росту, а в перечень функций регулирование транс-
граничного движения капиталов, внеся соответствую-
щие поправки в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)»3.

Институциональное оформление механизма 
управления внешним корпоративным долгом состоит 
не в том, чтобы пытаться непосредственно контроли-
ровать потоки долгового капитала и лимитировать их 
объемы, а в ограничении уязвимости экономики по от-
ношению к различным рискам, связанным с потоками 
долгового капитала и, как следствие, в обеспечении 
экономической безопасности России.

При этом, как мы считаем, предложенный нами 
механизм управления внешним корпоративным 
долгом будет способствовать реальному вложению 
привлеченных заемных средств в национальную 
экономику, то есть финансированию инвестицион-
ных проектов, обновлению основных фондов, мо-
дернизации производства, внедрению инноваций, 
отдача от которых гарантирует погашение долга и 
процентов по нему, а не создавать условия, способ-
ствующие установлению нерезидентами контроля 
над целыми отраслями российской экономики.

1 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 13 октября 
2008 года №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Федерации» // СПС «Консуль-
тант Плюс».
2 См.: Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к эконо-
мическому кризису // Вопросы экономики. — 2009. — №2. — С. 
11.
3 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 
2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» // СПС «Консультант Плюс».
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предотвращения угроз финансовой безопасности необходимо создать новую модель экономического роста, 
основанную на долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 
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Существует множество проблем, которые могут 
оказать влияние на финансовую сферу России. Ос-
новная задача финансовых органов страны — быть 
готовыми к нейтрализации последствий этих кри-
зисов и к возможности их предотвращения. Необ-
ходимо проанализировать причины и последствия 
финансовых кризисов прошлых лет и на основе по-
лученного опыта усовершенствовать и разработать 
инструменты, которые в будущем позволят предот-
вратить кризисные моменты в экономике. 

Одним из таких инструментов является поли-
тика Центральных банков в области наращивания 
национальных резервов. «Великая рецессия» пока-
зала, что страна, у которой имеется большой запас 
резервов, лучше справляется с последствиями фи-

нансовых кризисов. В первую очередь это относит-
ся к Китаю: благодаря огромным международным 
резервам, составляющим порядка 3 триллионов 
долларов США, Китай смог не только поддержать 
отечественного товаропроизводителя, но и обеспе-
чить банки, а вместе с ними и экономику, достаточ-
ным уровнем ликвидности. Важным моментом при 
формировании международных резервов является 
их структура: финансовым органам необходимо 
формировать международные резервы исходя из со-
временной конъюнктуры экономики, т.е. включать 
в них не только иностранную валюту, но и «раз-
бавлять» монетарным золотом. В результате при 
решении конкретной проблемы Центральный банк 
сможет решить, как и что лучше использовать для 
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решения поставленной проблемы.
Для обеспечения процесса постоянного посту-

пательного экономического развития, решения со-
циальных проблем общества государство должно 
использовать весь арсенал имеющихся у него ме-
тодов воздействия на экономику1. Наряду с фор-
мированием национальных резервов, государство 
должно сформировать эффективную налоговую 
систему, посредством использования различных 
инструментов налоговой политики. Такими ин-
струментами являются: налоговые ставки, нало-
говые льготы, налоговые санкции и т.д. Используя 
эти инструменты государство может решать как 
фискальные, так и экономические, социальные и 
международные задачи.

России необходимо снижать зависимость бюд-
жета от нефтегазовых доходов, но между тем со-
хранять или, возможно, даже повышать налоговую 
нагрузку на нефтегазовый сектор2. Следует исполь-
зовать данные виды поступлений, с одной стороны, 
для наращивания резервов, а с другой — для пере-
ориентации экономики, развития в ней инноваци-
онной составляющей. Для предотвращения угроз 
финансовой безопасности необходимо создать но-
вую модель экономического роста, основанную на 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы. 

Необходимо также учитывать политический 
фактор. Правительство может установить ограни-
чения на импорт и экспорт нефтепродуктов, что, 
в конечном счете, скажется на замедлении темпов 
экономического роста. Примером политического 
влияния может служить Ирак. Так, ЕС объявил эм-
барго на поставку нефти Ираком, мотивируя свое 
решение нежеланием Ирака прекратить свои разра-
ботки в области атомной энергетики. Запрет оказал 
огромное влияние не только на экономику Ирака, но 
и, в частности, на экономику России. В результате 
увеличения цен на нефть российская экономика по-
лучила дополнительные поступления в бюджет, что 
способствовало сокращению дефицита федерально-
го бюджета.

1 Налоги и налогооблажение: теория и практика: учебник для 
бакалавров / В.Г.Пансков. — 2-е изд.,перераб. И доп. — М. : Из-
дательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. — 680 с. — Серия : Бака-
лавр. — С. 80
2 См. подробнее: Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 22 декабря 2011 года
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Аннотация. Анализ денежного обращения в России, основных угроз в данной сфере, а также мер противо-
действия теневой экономике. Сделан вывод, что увеличение объема наличной денежной массы является дей-
ствительной и реальной угрозой не просто экономической, а национальной безопасности страны. Предложено 
создать условия, при которых будет крайне сложно (или даже невозможно) легализовать теневой капитал, то тог-
да идея вывода денег в тень отпадет сама собой, предприятия будут стремиться уменьшать налоговые платежи 
с помощью налоговых вычетов и других законных методов, а без постоянной «подпитки» новых денег теневой 
сектор экономики просто не сможет существовать.
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Теневая экономика давно завоевала прочные пози-
ции фактически во всех сферах экономической и со-
циальной жизни страны. Трудно найти малое, среднее 
или крупное предприятие, которое бы в той или иной 
степени не осуществляло скрытые финансовые опе-
рации для частичного или полного ухода от уплаты 
налогов и легализации денежных средств, добытых 
преступным путем. В большинстве своем это предпри-
ятия, ведущие легальную финансово-хозяйственную 
деятельность, доходы от которой затем с помощью 
различного рода махинаций скрываются от налогоо-
бложения и уводятся в теневой сектор, тем самым на-
нося колоссальный урон экономической безопасности 
и, как следствие, национальной безопасности страны.

Теневая экономика, как и любая другая экономи-
ческая деятельность, не может существовать без уни-

версального платежно-расчетного инструмента, коим 
являются наличные денежные средства, т.к. именно 
наличное денежное обращение наиболее сложно ре-
гулируемо государственными уполномоченными орга-
нами и наличные денежные потоки практически невоз-
можно отследить в масштабах экономики государства. 

Так увеличение объема наличной денежной массы 
напрямую способствует развитию теневой экономики, 
т.к. упрощаются взаиморасчеты между участниками 
теневого сектора, упрощается процесс легализации 
денежных средств, затрудняется процесс контроля де-
нежной массы в стране и, как следствие, происходит 
процветание теневого сектора, недополучение доходов 
бюджетами всех уровней в форме неуплаченных нало-
гов предприятиями, укрывающими свои доходы от на-
логообложения.
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Общественная опасность такой ситуации в эконо-
мике страны состоит в том, что перекрываются кана-
лы поступления денежных средств в доходную часть 
бюджетов всех уровней и, таким образом, бюджет 
государства недополучает деньги, что, прежде всего, 
сказывается на социальной сфере, развитии культуры, 
содержании наукоемких отраслей экономики, армии, 
правоохранительных органов, сферы здравоохране-
ния, провоцирует социальную напряженность и поли-
тическую нестабильность. Таким образом, увеличение 
объема наличной денежной массы является действи-
тельной и реальной угрозой не просто экономической, 
а национальной безопасности страны.

Любое государство, в том числе и Российская 
Федерация, заинтересовано в максимально широком 
использовании безналичного денежного обращения 
(безналичной системы расчетов), поскольку главный 
недостаток наличных расчетов заключается в том, что 
в этом случае крайне затруднен контроль над движени-
ем денежной массы. Если же основная часть расчетов 
осуществляется безналично — можно достаточно лег-
ко определить объем денежной массы, находящейся в 
обращении, что крайне важно, поскольку именно эта 
величина оказывает влияние на экономический рост, 
динамику цен, бесперебойное функционирование пла-
тежно-расчетной системы, размер инфляции и т.д.

Объем наличной денежной массы в России в 2010г. 
составил 25,72% (4 038,10 млрд. руб.) от всего объема 
денежной массы страны (15 697,7 млрд. руб.), при том, 
что за последние 10 лет он снизился на 11,52% по от-
ношению к общему объему денежного обращения (в 
2000г. доля наличных денег составляла 37,24%). Для 
сравнения в США этот показатель в 2010г. составил 
3,4%, а в среднем по Европе 5,9%.

В развитых странах наличные деньги считаются 
«грязными», т.к. невозможно определить каким путем 
они получены, на наличные деньги нельзя сделать ни-
какие крупные покупки, они выполняют лишь функ-
цию мелкорозничных расчетов за товары и услуги. 

В России же ситуация кардинально противопо-
ложная — за наличные деньги можно купить не толь-
ко машину или квартиру, но и даже производственную 
линию для предприятия стоимостью в десятки милли-
онов рублей.

Поэтому государство стимулирует безналичные 
расчеты, используя в необходимых случаях прямые 
юридические запреты на совершение некоторых фи-
нансовых операций с использованием наличных денег. 
Так, например, в соответствии с законодательством РФ 
наличные расчеты между юридическими лицами не 
могут превышать 100 тыс. руб., но, к сожалению, бла-
годаря тесной взаимосвязи легальной и теневой эконо-
мики, для предприятий не составляет большого труда 
«обходить» этот закон и проводить взаиморасчеты за 
наличные деньги и, как следствие, полностью или ча-
стично не уплачивать налоги. А за движением теневых 
наличных денег контролирующим государственным 
органам проследить практически невозможно.

Наличные деньги в России обеспечивают функци-
онирование всей теневой экономики, а это по различ-

ным оценкам экспертов 40-60% от ВВП страны. Сна-
чала наличные выводятся из легального оборота, затем 
они легализуются и снова функционируют как вполне 
законный капитал и этот процесс постоянно повторя-
ется. И, естественно, в процессе этого капиталооборо-
та из-за недополучения денег бюджетом в виде нало-
гов и сборов страдает все государство в целом. Убытки 
колоссальные. И бороться с этим явлением эффектив-
но пока не получается. Причин множество — начиная 
от коррупции и заинтересованности в теневых процес-
сах высших чинов власти, заканчивая банковской си-
стемой, которая за помощь в легализации теневых де-
нег имеет постоянных доход. В выигрыше все, кроме 
государства в лице простого населения. А при таком 
размахе теневых процессов не может быть и речи об 
эффективном развитии экономики страны.

Борьба с теневой экономикой — это глобальная 
проблема государственного масштаба, для решения 
которой необходим целый комплекс мер. Для эффек-
тивного функционирования экономики достаточно не 
более 8% объема наличной денежной массы, остальной 
объем обращения должны занимать безналичные рас-
четы. Для того чтобы предприятия не уводили свои де-
нежные ресурсы в теневой сектор необходимо со сторо-
ны государства создать оптимальную налоговую среду, 
при которой предприятиям будет выгодно платить нало-
ги и вести легальную деятельность, не платя «откаты» 
за неприкосновенность правоохранительным органам и 
не опасаясь уголовной ответственности в случае отказа 
от «взаимодействия» с этими проверяющими органами. 
В данный момент, если предприятие работает честно и 
уплачивает налоги в полной мере, то оно «отдает» госу-
дарству 40-60% от всей прибыли, естественно, такая на-
логовая нагрузка не дает нормально расширять бизнес 
и для большинства предприятий в условиях нестабиль-
ной экономики просто непосильна.

Такое положение дел в экономике, когда выгодно 
вести именно законный бизнес, является идеальным 
и недостижимым в краткосрочном периоде и должно 
служить средне- и долгосрочным ориентиром для по-
литики развития государства. Краткосрочной целью 
должна стать жесткая борьба именно с выводом на-
личных денег в теневой сектор и с последующей их ле-
гализацией, т.е. борьба с так называемой рыночной ка-
питализацией денег в теневом секторе экономики. Для 
этого необходимо не просто ввести запрет на любые 
наличные расчеты свыше законодательно установлен-
ной суммы для юридических и физических лиц, будь 
то покупка дорогой шубы физическим лицом или при-
обретение производственного помещения предприяти-
ем, но и обеспечить его выполнение. 

Ведь если создать условия, при которых будет 
крайне сложно (или даже невозможно) легализовать 
теневой капитал, то тогда идея вывода денег в тень 
отпадет сама собой, предприятия будут стремиться 
уменьшать налоговые платежи с помощью налоговых 
вычетов и других законных методов, а без постоянной 
«подпитки» новых денег теневой сектор экономики 
просто не сможет существовать.
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Долги компании являются очень мощным сред-
ством давления на бизнес. Просроченная креди-
торская задолженность компании-цели нередко 
становится главным отправным пунктом в начале 
корпоративной атаки. Поэтому в рамках проведения 
превентивной защиты особая роль должна уделять-
ся финансовой стратегии предприятия и жесткому 
контролю над структурой дебиторской и кредитор-
ской задолженностей.

Работа с кредиторской задолженностью должна 
осуществляться по нескольким направлениям.

Во-первых, необходимо крайне осмотрительно 
относиться к выбору контрагентов. Так, например, 
если в качестве потенциального контрагента высту-
пает неизвестная компания, зарегистрированная в 
другом субъекте, которая настаивает на включении в 
договор пункта о подсудности споров арбитражным 
судам по месту нахождения истца, можно с высокой 
долей вероятности утверждать, что эта компания 
напрямую связана с агрессором. В нужный момент 

она изменит свой расчетный счет и исчезнет, а затем 
будет сделано все возможное, чтобы отдаленный 
арбитражный суд признал компанию-цель банкро-
том и чтобы она узнала б этом только из заявления 
о признании ее несостоятельной (именно так были 
захвачены несколько крупнейших московских уни-
вермагов “Наташа”, “Золотая Роза”, “Смена” и др.). 
Учитывая подобный вариант развития событий, 
очевидна целесообразность включения в договор 
положения, обязывающего контрагента предпри-
ятия сообщать об изменении своих реквизитов. Эта 
предосторожность позволяет в значительной степе-
ни осложнить процедуру банкротства с использова-
нием схемы “временного исчезновения кредитора”.

Во-вторых, рекомендуется не допускать появ-
ления просроченной кредиторской задолженности. 
Если этого избежать не удается, важно заранее вы-
работать алгоритмы корректной работы с креди-
торами предприятия и в дальнейшем находиться с 
ними в тесном контакте, с тем чтобы не допустить 
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обращения в суд.
В-третьих, разумным шагом является создание 

одной или нескольких подконтрольных компаний, на-
капливающих кредиторскую задолженность головной 
компании. Такая схема позволяет концентрировать 
всю нежелательную или подозрительную задолжен-
ность на другом юридическом лице. Подконтрольная 
компания может взять на себя, например, осуществле-
ние закупок, одновременно выполняя при этом функ-
цию своеобразного защитного фильтра.

При самом мрачном развитии событий — бан-
кротстве — накопленная компанией-фильтром за-
долженность компании-цели в случае рейдерской 
атаки может быть использована для того, чтобы 
попытаться вернуть предприятие или его имуще-
ственный комплекс. Наличие контролируемой кре-
диторской задолженности позволит собственни-
кам компании получить большинство на собрании 
кредиторов в процессе наблюдения, сформировать 
нужный совет кредиторов и избрать нужного внеш-
него управляющего.

Когда накопление текущей кредиторской задол-
женности невозможно, используются различные 
схемы ее искусственного создания. Весьма попу-
лярна тактика создания финансовых “ядовитых пи-
люль” или так называемых фальшивых кредиторов. 
Компания-цель заключает договоры, по условиям ко-
торых должник несет крупные денежные обязатель-
ства перед дружественными ему компаниями. При 
проведении процедуры банкротства дружественные 
кредиторы лоббируют интересы должника.

Как видно, мониторинг и управление кредитор-
ской задолженностью, несмотря на то что проведе-
ние этих мероприятий требует усилий и, конечно, 
определенных затрат, существенно повышает шан-
сы компании противостоять попыткам рейдерского 
захвата.
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В ситуации сложности современных социаль-
ных процессов трудно надежно спрогнозировать, 
правильно учесть и скорректировать все послед-
ствия (политические, экономические, демографиче-
ские, культурные и т.д.) массовых миграций.

С одной стороны, по мнению Носковой А. В.— 
доктора социологических наук, профессора кафе-
дры социологии МГИМО, начальника отдела мони-
торинга социальной сферы и изучения социальных 
проблем Академического института социальных 
исследований РГСУ, миграционные процессы вы-
полняют важную функцию перераспределения на-
селения мира: компенсируют нехватку трудовых ре-
сурсов в одних регионах (демографически слабых, 
но экономически сильных) и демпфируют их из-
быток в других (демографически сильных, но эко-
номически слабых). С другой стороны, этническая 
миграция сегодня — это, в какой-то степени, новый 
тип колонизации, захвата территорий и ресурсов. 
Отсюда вытекает неотвратимость роста социальной 
напряженности и этнических конфликтов.

Так, весьма сложные проблемы возникают в свя-
зи с формированием «иноземных» этнических анк-

лавов в современной России. За шесть месяцев 2010 
года через аэропорты Московской воздушной зоны 
на территорию России прибыло свыше 3 миллио-
нов иностранных граждан (это на 5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года). Понятно, что 
большая часть этих людей (никак не меньше поло-
вины) приехала на заработки, и почти все работни-
ки остались в Москве и в Подмосковье, ведь именно 
эти регионы представляют для гастарбайтеров наи-
больший интерес, поскольку здесь самые высокие 
в России зарплаты, уровень жизни и, как следствие 
— потребность в рабочей силе Всего в Москве, по 
подсчетам экспертов, обитает от 600 тысяч до трёх 
миллионов «серых» мигрантов, которые создают 
свои поселении. Одними из старейших поселений 
можно назвать китайский квартал в районе Марфино 
(диаспора размещается в нескольких гостиничных 
зданиях советского времени) и вьетнамские компакт-
ные группы в районе метро «Тимирязевская». На юге 
Москвы до сих пор славится как мигрантский анклав 
здание гостиницы у метро «Севастопольская» — там 
мелкие предприниматели из Азии не только живут, 
но и торгуют оптом и в розницу самыми различны-
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ми товарами. Рассадником преступности и антиса-
нитарии назвал эти места мэр Москвы С.Собянин на 
заседании правительства Гастарбайтеры совершают 
преступления, торгуют наркотиками и распространя-
ют вокруг себя чуждые нам привычки и образ жизни. 
. По утверждению руководства МВД, «за последние 
десять лет число преступлений, совершенных ино-
странными гражданами в России, увеличилось в два 
с половиной раза...» , около 90% преступлений, со-
вершенных иностранцами в России приходится на 
граждан СНГ.

Эти расширяющиеся анклавы носят все более 
закрытый характер иг норируют российские зако-
ны и обычаи коренно го населения, не проявляют 
активного желания к интеграции, не спешат «рас-
твориться» в российской социокультурной среде, а, 
наоборот, конструируют и поддерживают свою эт-
ническую идентичность, создают свои хозяйствен-
но-экономические и культурные ареалы, что все 
чаще приводит к межнацио нальным конфликтам. 
Одновременно с территориальной локализацией 
этнических групп по этническому признаку диффе-
ренцируются сферы экономической деятельности, 
сферы бизнеса. Происходит монополизация торгов-
ли, рынков, индустрии развлечения и т. д. отдельны-
ми этническими группами. 

Тесные связи определенных кругов наших юж-
ных соседей с антироссийски настроенными едино-
мышленниками из Пакистана, Турции и стран Ближ-
него Востока никак не способствуют ослаблению 
угрозы международного терроризма против России.

В настоящее время нелегальная миграция являет 
причиной оттоки из России огромного по своим мас-
штабам объема финансов ресурсов в связи уходом от 
уплаты налогов, покупкой иностранной валюты и пе-
реводом ее в зарубежные государства. По заявлению 
главы Федеральной миграционной службы (ФМС) 
РФ Константина Ромодановского: «Экономический 
ущерб, причиненный России нелегальной миграци-
ей в виде неуплаты налогов, составляет более 8 млрд 
долл. ... ежегодно мигранты из стран СНГ вывозят из 
России свыше 10 млрд долл.» Денежные суммы, вы-
возимые из России мигрантами из некоторых респу-
блик СНГ, превышают объемы годовых инвестиций 
в их национальные экономи ки. . По данным МБРР, в 
2010 году иностранные рабочие перевели из России 
домой 18,6 млрд долларов, больше всего — в Тад-
жикистан. Для этой центральноазиатской страны 2 
млрд долларов, переведенных из России, составили в 
2009 году 30% ВВП. В 2008 году на долю мигрантов 
пришлась даже половина таджикского ВВП. По рас-
четам экономистов, азербайджанская диаспора в Рос-
сии переводит на родину от 1,5 до 2,5 млрд. долл., что 
превышает бюджет нефтедобывающего Азербайджа-
на, равный примерно 1,4 млрд. долл. Экономические 
же интересы России страдают как прямо — от эко-
номических и общеуголовных преступлений мигран-
тов, так и косвенно

Нанимая нелегальных работников, такие рабо-
тодатели рассчитывают на получение определен-
ной «свободы действий» в отношении данной ка-
тегории работников и, соответственно, извлечение 
сверхприбыли. В частности, указывается на на-
личие отработанных технологий обмана трудовых 
мигрантов и невыплаты им заработанных средств. 
Например, увольнение без выплаты окончательного 
расчета, вычеты из зарплаты за надуманные про-
винности (испорченные инструменты или материа-
лы, вынужденный простой), длительные задержки с 
выплатой зарплаты, принуждение к ненормирован-
ному рабочему дню, сверхурочной неоплачиваемой 
работе, шести-семидневной рабочей неделе и дру-
гие незаконные уловки.

Для работодателя наем нелегальных работников 
и их нещадная эксплуатация обеспечивают большую 
гибкость бизнеса, уменьшение социальных расхо-
дов, уход от налогов и т.д. Обманывая фискальные 
органы, работодатель приучает себя к «льготным» 
условиям получения прибыли и вовлекается в пре-
ступную среду. Он заинтересован в осуществлении 
незаконной миграции, способствует ей и может яв-
ляться организатором или связующим звеном в кана-
ле поставки незаконных мигрантов в Россию.

Таким образом, интересы «нечистоплотного» 
и криминального бизнеса, подогреваемые целями 
легкой наживы, подстегивают современные неле-
гальные миграционные потоки, искажая саму суть 
явления миграции, приводя к его иррациональному 
развитию. В итоге, являясь проявлением идеи сво-
боды передвижения в условиях либеральной моде-
ли процессов глобализации, нелегальная миграция 
в результате неурегулированности миграционных 
процессов превращается тем самым в квазисвободу.

 Вполне очевидно, что в стране происходят те-
невизация и криминализация трудовых отношений, 
нарушение основных (базовых) прав человека.

Отчасти это происходит из-за бесправия неле-
гальных мигрантов в принимающем обществе и их 
особой уязвимости для эксплуатации, отчасти из-за 
того, что сами мигранты из-за безысходности своего 
положения могут быть заинтересованы в подобной 
гибкости и теневом характере занятости. Это приво-
дит к накоплению обоснованного негодования оби-
женных и оскорбленных мигрантов. Объединенные 
общими проблемами, они могут аккумулировать в 
себе огромную разрушительную силу. Социально-
политические последствия такого положения впол-
не можно спрогнозировать на опыте событий во 
Франции весной 2006 г. А ведь условия жизни для 
мигрантов, проживающих на окраинах Парижа, в 
разы благоприятнее московских.
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Общее сокращение численности населения, сни-
жение его плотности до параметров почти в три раза 
меньше среднемировых создадут опасность ослабле-
ния политического, экономического и военного вли-
яния России в мире, возможность дополнительных 
притязаний на территорию Российской Федерации. 
Численность населения России в 2020 году составит 

144,1 млн. человек, а ожидаемая средняя продолжи-
тельность жизни — 72 года. Такая оценка содержит-
ся в материалах Минэкономразвития к «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 года». Чтобы достичь этих демографи-
ческих показателей, государству придется серьезно 
потратиться на человеческий капитал России. 
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 «Достичь продолжительности жизни в 72 года 
можно, если возрастут затраты на здравоохранение, 
внедрение специальных программ оздоровления, 
приобщение к здоровому образу жизни, поддержа-
ние благоприятной окружающей среды. С другой 
стороны, немаловажную роль играет здоровый об-
раз жизни, поскольку срок жизни зависит от самих 
людей так же, как и от социальных программ. Если 
все эти факторы сработают, то увеличение продол-
жительности жизни вполне возможно», — сказал 
г-н Елизаров. Еще сложнее обстоят дела с числен-
ностью населения, потому что этот показатель на-
прямую связан с ростом рождаемости. «С этим бу-
дут трудности после 2011–2012 года, когда начнется 
сокращение количества молодых женщин, что будет 
вести либо к стагнации, либо к снижению числа 
рождений. Поэтому достичь баланса рождаемости 
и смертности вряд ли удастся. Вся надежда на ком-
пенсирующую миграцию, которая будет зависеть 
от уровня запланированных показателей и государ-
ственных интересов», — добавил г-н Елизаров.1 

Человеческий капитал является основой соци-
ально-экономического развития, от численности 
населения напрямую зависит экономический рост 
страны. Соответственно, грамотная демографиче-
ская и социальная политика будет непосредственно 
влиять на реализацию «Концепции-2020». 

В октябре 2006 года в Москве прошла Все-
российская научная конференция «Национальная 
идентичность России и демографический кризис», 
организованная Российской академией наук при 
поддержке журнала «Власть». Название конферен-
ции говорит само за себя. Страну поразил серьез-
нейший демографический кризис, который все 
больше ученых склонны называть демографической 
катастрофой. В таком состоянии пришел в третье 
тысячелетие народ государства, возраст которого 
перевалил за тысячу лет. 

Одним из способов увеличения населения явля-
ется привлечение мигрантов из других стран. При-
менительно к России решение этого вопроса имеет 
некоторые особенности, поэтому недопустимо ко-
пирование существующего здесь опыта США, За-
падной Европы. В первую очередь Россия должна 
поощрять возвращение на историческую родину 
своих соотечественников. Однако социально-эко-
номическое развитие субъектов нашей страны, их 
географическое положение столь разнообразно, что 
протекционизм должен оказываться только в отно-

шении лиц, которые хотят поселиться на постоянное 
место жительства в тех регионах, где наблюдается 
существенное снижение рождаемости или нехват-
ка трудовых ресурсов. Это северные территории, 
сельская местность центральной полосы страны. 
Очевидно, что в нынешних условиях Россия может 
рассчитывать на массовый приток из дальнего зару-
бежья только малоквалифицированных специали-
стов, преимущественно из слаборазвитых или пере-
населенных государств. Поощрение такой миграции 
не соответствует национальным интересам страны.

Особую тревогу и беспокойство вызывает демо-
графическая ситуация, сложившаяся в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. В 2006 году мигра-
ционный прирост населения на 100 тыс. населения 
в Дальневосточном районе составил — 87, в Вос-
точно-Сибирском — 8. При этом в целом по Рос-
сии — 23 человека. Это происходит на фоне того, 
что тихоокеанский регион становится по ряду по-
казателей центром мирового развития в XXI веке. 
Нужно учесть, что государства, расположенные 
здесь, испытывают серьезные проблемы, связанные 
с перенаселением и нехваткой территории. При этом 
нельзя забывать, что до подписания Трактата 1858 
г. левый берег Амура принадлежал Китаю, так же, 
как и Уссурийский край до 1860 года. Ранее Южный 
Сахалин и Курильские острова были японскими. 
Страна восходящего солнца открыто претендует на 
возвращение части этих земель.

Проводимая в настоящее время государствен-
ная политика России в отношении своих восточных 
регионов требует, по нашему мнению, принципи-
ального изменения. В противном случае она может 
привести к последствиям, ставящим под сомнение 
территориальную целостность страны. До недав-
него времени вместо того, чтобы стимулировать 
рост численности населения в расположенных там 
субъектах РФ, предпринимались меры по поощре-
нию миграции из них. В Федеральном законе «Об 
основах государственного регулирования социаль-
но-экономического развития Севера Российской 
Федерации» в целях оптимизации численности на-
селения на Севере говорится о создании условий 
для привлечения необходимых специалистов. Это 
узкий подход к решению проблемы. Речь должна 
идти об увеличении здесь населения в целом.

Социальная сфера играет ключевую роль не 
только в экономической безопасности, но и во всей 
системе национальной безопасности. Существен-
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ную угрозу социальной стабильности и экономи-
ческой безопасности представляет резкое усиление 
дифференциации в доходах различных групп насе-
ления. Мировым опытом доказано, что если соот-
ношение в доходах 10% наиболее и 10% наименее 
обеспеченных групп превышает 8 раз, то общество 
вступает в зону нестабильности. Хотя официальная 
статистика, суммируя данные по регионам, показы-
вает некоторое сокращение социальной дифферен-
циации, на самом деле она возрастает.

Даже наиболее развитые страны сталкиваются 
с глубоким неравенством, бедностью значительных 
групп, неадекватностью пенсионных систем и каче-
ства образования. Страны с развивающимися рын-
ками, особенно с переходной экономикой, должны 
решать сложные задачи в области формирования 
рыночной экономики и трансформации общества. 
Россия, наверное, сталкивается с самыми острыми 
проблемами на обоих направлениях.

Таким образом, изменения качества и уровня 
жизни населения трансформировались в полно-
ценные угрозы национальной и экономической без-
опасности связанные с демографической ситуацией 
в России. 

Существует необходимость в признании, обо-
сновании и рассмотрении юридической наукой 
понятия «демографическая безопасность» как са-
мостоятельного вида безопасности и фактора, ока-
зывающего заметное влияние на обеспечение на-
циональной безопасности. Под демографической 
безопасностью мы понимаем состояние защищен-
ности конституционного права каждого на мате-
ринство, отцовство, создание семьи и обеспечение 
государством своей обязанности по их защите на 
уровне, необходимом для поддержания и повыше-
ния репродуктивной способности нации. Для более 
эффективного решения этих вопросов и устране-
ния существующих здесь проблем целесообразно 
было бы создание специальной межведомственной 
комиссии при Правительстве РФ, занимающейся 
координацией деятельности федеральных органов 
государственной власти и субъектов в области де-
мографической безопасности. Альтернативным 
вариантом могло бы стать расширение сферы де-
ятельности Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по охране здоровья населения.

Демографическая ситуация требует, чтобы ей 
было уделено пристальное внимание. Здесь нужен 
государственный подход. Напомним, что Концеп-

ция демографического развития РФ на период до 
2025 года была утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ.

Россия должна восстановить его хотя бы на 
минимально необходимом уровне для обеспечения 
своей национальной безопасности, освоения той 
географической территории, на которой она рас-
положена. Это является важнейшей целью государ-
ственной политики на современном этапе развития 
нашего общества и государства.

1 Елизаров В.В. Основы демографии. М.: Высшая школа, 
2007. — С.39.
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость обеспечения экономической безопасности в сфере 
госзакупок. К основным угрозам экономической безопасности в данной сфере относятсясговоры на торгах. 
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Современный этап развития мировой эконо-
мики и международной торговли характеризуется 
процессами интеграции и либерализации, ростом 
открытости национальных экономик и участия 
стран в международном разделении труда. Экспор-
тно-ориентированная стратегия развития становит-
ся доминирующей не только для большинства про-
мышленно развитых стран, но и стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран.

На сегодняшний день положение России во 
внешней торговле товарами и услугами не отвечает 
в полной мере возрастающим потребностям стра-
ны. Снижение инвестиционной и инновационной 
активности и научно-технического потенциала, пре-
обладание в импортных поставках продовольствия 
и предметов потребления, усиление топливно-сы-
рьевой направленности российского экспорта — вот 
далеко не полный перечень угроз экономической 
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безопасности страны, отрицательно сказывающих-
ся на развитии многих отраслей экономики Россий-
ской Федерации. Эффективное использование при-
родных богатств не является гарантом устойчивого 
экономического роста. Поэтому одной из важней-
ших целей остается реструктуризация экономики и 
создание производств, выпускающих качественные 
и востребованные рынком товары.

Но к сожалению, инфраструктура, сложившаяся 
в России, не в состоянии обеспечить экономический 
рост страны темпами, позволяющими на региональ-
ном уровне решить проблемы, сдерживающие раз-
витие производственной инфраструктуры.

Сделать Россию способной конкурировать с раз-
витыми странами в ближайшем будущем возможно, 
в частности, при создании и развитии особых эконо-
мических зон (ОЭЗ).

Создавая ОЭЗ, государство ставит перед собой 
задачу развития отдельных территорий с помощью 
стимулирования экспорта, расширения производ-
ства импортозамещающей продукции, повышения 
занятости населения и бюджетных доходов. ОЭЗ — 
один из эффективных инструментов привлечения 
инвестиций в экономику страны, ее диверсифика-
ции и вывода на инновационный путь развития. 

Механизм особых экономических зон относи-
тельно нов для России. В нынешнем виде он по-
явился лишь 2005 году, когда были созданы первые 
технико-внедренческие и промышленно-производ-
ственные ОЭЗ. В 2006 году к ним добавились ту-
ристско-рекреационные зоны, а в 2008 году прошел 
первый конкурс на право создания портовых ОЭЗ.

По сравнению с мировыми тенденциями в Рос-
сии относительно велика доля туристских и низка 
доля промышленных зон. Хотя в России уже функци-
онируют 25 особых экономических зон, их число от-
носительно мало по мировым меркам (в мире сейчас 
функционирует несколько тысяч ОЭЗ). При этом, на-
пример, в Китае на участках особых экономических 
зон функционирует около 45 тысяч предприятий, что 
составляет 18% от их общего количества в стране.

Как показывает практика, на сегодняшний день 
из всех типов ОЭЗ лишь промышленно-производ-
ственные демонстрируют реальный результат по 
привлечению частных инвестиций на свои терри-
тории. Остальные типы зон едва ли могут похва-
статься объемами освоенных частных инвестиций, 
адекватных общей сумме уже произведенных затрат 
федерального центра. Об этом свидетельствуют и 

данные о фирмах — резидентах ОЭЗ, среди которых 
пока отсутствуют ведущие иностранные высокотех-
нологичные компании.

Дело в том, что привлечению иностранных ин-
вестиций в отечественные особые экономические 
зоны препятствует ряд объективных факторов.

По мировым меркам российские ОЭЗ обладают 
относительно малыми налоговыми льготами, по-
этому не очень привлекательны для глобальных ин-
весторов. Фактически, государство снижает только 
региональные и местные налоги. Поэтому представ-
ляется необходимым расширить льготные механиз-
мы за счет федеральной части налогов и сборов.

Кроме того, резиденты зарубежных ОЭЗ имеют и 
другие виды поддержки. Им оказывается консульта-
ционная помощь, обеспечивается централизованный 
маркетинг и PR, предоставляется льготное кредито-
вание. В некоторых случаях могут вводиться даже 
специальные тарифы на ресурсное обеспечение. На-
пример, в китайском Хэйхэ стоимость электроэнер-
гии для промышленных потребителей вдвое ниже, 
чем в Амурской области, из которой она и поставля-
ется.

Другой проблемой является избыточные огра-
ничения на виды деятельности в российских осо-
бых экономических зонах. Ранее это уже отмечалось 
в отношении технико-внедренческих ОЭЗ, но эта 
проблема характерна и для остальных типов ОЭЗ, 
за исключением туристско-рекреационных зон. Из-
лишние ограничения на виды деятельности снижают 
возможности эффективной деятельности особых эко-
номических зон, резко сужают круг потенциальных 
инвесторов и усложняют контрольные процедуры.

Имеются и чисто технические сложности, пре-
пятствующие приходу инвесторов в российские 
ОЭЗ. Например, процесс получения статуса рези-
дента ОЭЗ обычно занимает несколько месяцев, 
так как необходимо провести предварительные 
переговоры, проработать проект согласно офици-
альным требованиям, получить согласования от 
профильных ведомств и соответствующих регио-
нальных властей. При этом форма бизнес-плана для 
потенциальных резидентов ОЭЗ жестко утверждена 
Приказом Минэкономразвития России от 23 марта 
2006 г. №75, поэтому здесь не может быть вольных 
трактовок, допустимых для обычных проектов. Так-
же нормативными актами закрепляется необходи-
мость получить положительное заключение банка 
на бизнес-план, а также согласовать проект с РосО-
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ЭЗ и Минэкономразвития РФ. В бизнес-планах для 
потенциальных резидентов особых экономических 
зон необходимо значительное внимание уделить 
оценке социально-экономических эффектов от ре-
ализации проекта (новые рабочие места, поступле-
ния в бюджет, мультипликативные эффекты и т.д.). 
Такие требования не только представляются избы-
точными для малого и среднего бизнеса, но и не 
всегда понятны иностранным компаниям. 

Обеспечивая благоприятные условия для при-
влечения иностранных инвестиций в ОЭЗ, государ-
ство делает экономику открытой и экономически 
незащищенной.

Однако, существует несколько причин, в силу 
которых российским ОЭЗ не следует недооценивать 
значимость иностранных инвестиций:

• приход иностранных компаний означает по-
ступление в российскую сферу научно-ис-
следовательских разработок дополнитель-
ных капиталовложений;

• зарубежные фирмы приносят с собой пере-
довые технологии и передовой опыт, что 
еще важнее, чем поступление собственно 
финансового капитала, поскольку на деньги 
можно купить технологию, но не ее эффек-
тивное использование;

• без участия передовых высокотехнологич-
ных иностранных компаний российская ин-
новационная система будет фокусироваться 
на ограниченных внутринациональных по-
требностях вместо ориентации на возмож-
ности глобального рынка;

• присутствие зарубежных фирм активизи-
рует процесс конкуренции, что способно 
придать инертному российскому иннова-
ционному сектору необходимую динамику 
развития;

• специалисты ведущих иностранных ин-
новационных компаний гораздо лучше 
представляют себе перспективы инноваци-
онного развития, чем даже самые информи-
рованные чиновники-бюрократы;

• привлечение в Россию инвестиций ино-
странных высокотехнологичных компа-
ний — это более эффективный способ 
превращения ресурсно-ориентированной 
российской экономики в диверсифициро-
ванное высокотехнологичное хозяйство по 
сравнению с приобретением собственно вы-

сокотехнологичных компаний и их научных 
достижений.

Поэтому эффективное управление особыми эко-
номическими зонами имеет первостепенное значе-
ние для обеспечения экономической безопасности 
государства.

Привлечение иностранных инвестиций, а также 
создание для них благоприятного инвестиционно-
го климата, привлечение передовых технологий в 
производство товаров и услуг, равно как и создание 
благоприятных условий ведения инновационной 
деятельности, с последующей реализацией кон-
курентоспособной продукции на внешнем и от-
ечественных рынках, постоянной модернизацией 
производства, создание новых рабочих мест для вы-
сококвалифицированного персонала являются теми 
задачами, от решения которых зависит подъем эко-
номического развития страны.

Главная проблема состоит в том, чтобы найти 
такую форму и механизм функционирования осо-
бых экономических зон, которые позволят России 
достичь стоящие перед ней цели. Для этого важно 
не только раскрыть сущность сложившихся и из-
меняющихся условий в экономике и социальной 
сфере, но и провести диагностику реальных эконо-
мических угроз, определить новые методы управле-
ния с учетом факторов обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов, регионов, 
государства.
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В современных условиях существенная часть 
экономических преступлений совершается с при-
менением ценных бумаг. Основные виды ценных 

бумаг, которые используются преступниками при 
совершении преступлений, можно выявить при 
анализе преступлений данной категории. Для Мо-

Вестник Московского университета МВД России68 № 7 / 2014



сквы (за 6 лет) ими являются в 28,8% случаев об-
лигации, в 21,2% — векселя, в 12,7% — акции, на 
остальные виды ценных бумаг (чеки, сберкнижки 
и др.) приходится 37,3%. Эмиссионные ценные бу-
маги (акции и облигации) широко используются 
для легализации незаконных доходов и уклонения 
от уплаты налогов1.

В этой связи особое значение приобретает уси-
ление мер противодействия экономическим престу-
плениям, совершаемым с помощью ценных бумаг, 
которые причиняют огромный материальный ущерб 
экономике страны, и создают финансовую подпит-
ку для деятельности организованных преступных 
групп. Преступления, посягающие на интересы 
владельцев ценных бумаг, характеризуются повы-
шенной общественной опасностью в связи с тем, 
что наносят ущерб как участникам рынка, так и эко-
номике в целом, увеличивая инвестиционные риски 
и ухудшая инвестиционный климат.

За 2009 — 2010 годы было принято несколько 
изменений в УК РФ, предусматривающих ужесточе-
ние ответственности за преступления, совершенные 
на рынке ценных бумаг (нарушение порядка учета 
прав на ценные бумаги; манипулирование рынком 
ценных бумаг; воспрепятствование осуществле-
нию или незаконное ограничение прав владельцев 
ценных бумаг; фальсификация решения общего со-
брания акционеров (участников) хозяйственного 
общества или решения совета директоров (наблю-
дательного совета) хозяйственного общества), что 
является весьма предсказуемым после финансового 
кризиса 2008 года, наступившего из-за накопивших-
ся проблем на фондовом рынке. Существенная часть 
поправок вступает в силу в 2013 году. К этому време-
ни МВД России требуются специалисты, обладаю-
щие знаниями в области организации деятельности 
профессиональных участников фондового рынка 
(брокеров, дилеров, клиринговых организаций, де-
позитариев, регистраторов) и способные применить 
их на практике при выявлении и раскрытии престу-
плений, совершаемых посредством инсайдерской 
информации и манипулирования рынком.

Вместе с тем, несмотря на созданную правовую 
базу защиты рынка ценных бумаг от преступных по-
сягательств, практика по привлечению к ответствен-
ности за преступления на организованном рынке 
ценных бумаг ничтожно мала. В настоящее время 
противоправные действия на российском фондо-
вом рынке в основном остаются безнаказанными 

по действующим статьям УК РФ. Так, за послед-
ние пять лет в сфере злоупотребления на фондовом 
рынке было возбуждено только одно уголовное дело 
по статье 185.1 УК РФ (Злостное уклонение от рас-
крытия или предоставления информации, опреде-
ленной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах), которое так и не дошло до суда. 
Хотя Федеральная служба по финансовым рынкам 
Российской Федерации (далее ФСФР России) еже-
годно регистрирует несколько тысяч правонаруше-
ний в сфере рынка ценных бумаг, большинство из 
которых относятся к учету прав на ценные бумаги 
(незаконные операции с реестром), корпоративному 
управлению и раскрытию информации об акционер-
ных обществах. Несмотря на установление фактов 
правонарушений, ни сам пострадавший, ни государ-
ственный орган, регулирующий финансовые рынки, 
защитить права акционеров и инвесторов в абсо-
лютном большинстве случаев не может, поскольку 
это является прерогативой правоохранительных ор-
ганов, куда и поступают сведения из ФСФР России, 
но из-за недостаточной отлаженности взаимодей-
ствия государственных ведомств при защите прав 
инвесторов уголовные дела не возбуждаются. 

Необходимо признать, что приоритетными на-
правлениями органов внутренних дел в сфере обе-
спечения экономической безопасности инвестици-
онной деятельности на сегодняшний день являются:

• предупреждение, оперативное выявление и 
пресечение преступлений на рынке ценных 
бумаг, включая факты финансового мошен-
ничества, подделки ценных бумаг, наруше-
ние практики ведения реестра владельцев 
ценных бумаг. В условиях повышенных 
криминально-коррупционных угроз на фон-
довом рынке обостряется проблема его эко-
номической безопасности;

• противодействие использованию инвести-
ционной сферы для легализации доходов, 
полученных преступным путем, и направле-
ние их на финансирование организованной 
преступности и терроризма. Ввиду того, 
что для рынка ценных бумаг характерны: 
скорость, гибкость и оперативность, с ко-
торой может проходить торговля ценны-
ми бумагами, возможность осуществления 
трансакций, практически не признающих 
национальных границ, и невозможность 
определения подозрительных сделок среди 

69Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2014



миллиона добросовестных, фондовые опе-
рации становятся привлекательным кана-
лом для легализации доходов из криминаль-
ных источников;

• предупреждение рейдерских захватов 
предприятий через рынок ценных бумаг. 
Данное направление деятельности пред-
ставляется актуальным в силу того, что 
рейдерские захваты все чаще проводятся 
путем манипуляций с реестром владельцев 
ценных бумаг с применением института 
номинальных держателей акций. Такое яв-
ление, как захват предприятий с использо-
ванием фондовых инструментов, ведет к 
неустойчивости института собственности 
на рынке ценных бумаг, создает колоссаль-
ные риски для инвесторов и разрушитель-
ным образом воздействует на акционерную 
собственность, тем самым раскачивает 
устойчивость рынка;

• предупреждение, противодействие манипу-
лированию рынком и использованию инсай-
дерской информации на рынке ценных бу-
маг и иным преступлениям в данной сфере, 
включая новые составы преступлений, вве-
денные Федеральными законами № 241-ФЗ 
от 30 октября 2009 г. «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»2 и № 224-ФЗ 
от 27.07.2010 г. «О противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»3.

В этой связи особое значение приобретает уси-
ление мер противодействия экономическим престу-
плениям, совершаемым с помощью ценных бумаг, 
которые причиняют огромный материальный ущерб 
экономике страны, и создают финансовую подпит-
ку для деятельности организованных преступных 
групп. Преступления, посягающие на интересы 
владельцев ценных бумаг, характеризуются повы-
шенной общественной опасностью в связи с тем, 
что наносят ущерб как участникам рынка, так и эко-
номике в целом, увеличивая инвестиционные риски 
и ухудшая инвестиционный климат.

1 Русанов Г.А. Преступления на рынке ценных бумаг: Моногра-
фия. — М.: ЮРКОМПАНИЯ, 2011. — С. 133.
2 Федеральный закон № 241-ФЗ от 30 октября 2009 г. «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» // Российская газета, №208, 03.11.2009.
3 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противо-
действии неправомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета, №168, 30.07.2010.
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Многоликий по своей природе и функциям ин-
ститут удовлетворения государственных, муници-
пальных, а также нужд бюджетных учреждений, 
погряз в воровстве, откатах и коррупции, и об этом 
говорят на самом высоком уровне.1 Контрольное 
управление президента РФ оценивает объемы во-
ровства в системе государственных закупок в 1 трлн. 
рублей.2 И в этом ключе коррупционная, и зачастую 
циничная, по масштабам мошенничества, практи-
ка размещения государственных заказов просто не 
может гармонично укладываться в общественное 
сознание. И это неудивительно в ситуации, когда 
почти у каждого седьмого гражданина России сред-
ний доход составляет менее 5144 рублей в месяц3, 
притом, что отчисления в виде подоходного нало-
га направляются на фиктивное строительство уже 

возведенных конструкций, дорогостоящий ремонт 
исправных транспортных средств, и несуществен-
ную информатизацию. Так органами ФАС4 России 
в IV вартале 2011 году возбуждено 4 339 дел об ад-
министративных правонарушениях. По итогам рас-
смотрения выдано 2 619 постановлений о наложе-
нии административных штрафов на общую сумму 
52 460 тыс. рублей. Это официальные цифры, не от-
ражающие в полной мере уровень латентности эко-
номических преступлений. С правоприменительной 
точки зрения, эти данные вторят словам Владимира 
Путина о необходимости придания сведениям о гос-
заказе максимальной открытости, и создание воз-
можности их использования для обжалования дей-
ствий структуры, размещающей госзаказ. 5 

Реформа системы госзаказа, начало которой 
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было положено принятием Закона 94-ФЗ6, еще не 
завершена и в настоящее время требуется приня-
тие комплексного законопроекта, направленного на 
решение остающихся проблем в данной сфере. Эта 
роль отводится проекту Федерального Закона «О 
федеральной контрактной системе»7 (далее ФКС), 
изначально разрабатываемому Министерством ре-
гионального развития России. По мнению О.В. Ан-
чишкиной8 ФЗ № 94 никак не касается оценки ре-
зультатов исполнения контракта в их сущности, и 
поэтому необходимо законодательно и методически 
обеспечить процедуры и требования к планирова-
нию заказа, мониторингу исполнения контрактов, 
приемке результатов, мониторингу и аудиту кон-
трактов. 9

С критических позиций в отношение «ФКС» 
выступает глава управления ФАС по госзакупкам — 
Михаил Евраев. По его мнению, основная пробле-
ма — это изложение текста законопроекта в новом 
формате, что означает потерю подзаконных актов и 
потребует пересмотра более 30 актов. Кроме того 
необходимо внести в закон большое количество по-
правок, в частности в те статьи, что касаются реа-
лизации финансового обеспечения, а также вопро-
сов приемки, штрафных санкций и требований к 
участникам.10 Суть предложений руководства ФАС 
сводится к следующему:

• введение уголовной ответственности за 
«грубейшие» нарушения должностных лиц 
заказчика;

• установление административного порядка 
расторжения контрактов с участием ФАС, 
а также финансовых, правоохранительных 
органов;

• обвязывание заказчиков указывать в специ-
альных протоколах обоснование начальной 
максимальной цены и источники информа-
ции, которые заказчик использовал при ее 
определении;

• введение предельных ценовых значений для 
борьбы с закупками товаров премиум-клас-
са предлагается;

• введение государственная пошлина при по-
даче жалобы;

• введение процедуры дисквалификации 
должностных лиц заказчиков;

• введение дополнительных количественно 
измеряемых критериев оценки для НИР, 
НИОКР и других творческих сфер.11

По мнению же Владимира Путина, ФКС долж-
на включать в себя обоснование госзакупок, уста-
новление начальной цены и существенных условий 
контракта — до проведения тендера, а также мони-
торинг исполнения и аудит контрактов уже после за-
вершения торгов.12

Значение факта приведения системы госзаказа 
в «цивилизационное правовое русло» трудно пере-
оценить. Как справедливо отмечают в литературе, 
государственные закупки являются необходимым 
инструментом промышленной и социальной поли-
тики государства. Поэтому не случайна и стимули-
рующая роль госзаказа в производстве конкурен-
тоспособных товаров, поддержке отечественных 
производителей, в том числе малого бизнеса, ор-
ганизаций, инвалидов и иных лиц, нуждающихся в 
государственной поддержке.13

1 Медведев: воровство при госзакупках превышает триллион 
рублей См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.
ru/politics/news/1135201/medvedev_vorovstvo_pri_goszakupkah_
dostigaet_bolee_1
2 Д.Медведев возмущен тем, что через госзакупки укра-
ли 1 трлн. руб. [Электронный ресурс]. URL: http://top.rbc.ru/
society/29/10/2010/490134.shtml
3 Средняя зарплата в России превысила 20 тысяч рублей. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://kp.ru/daily/24495/649599/
4 Федеральная антимонопольная служба
5 Путин: необходимо повысить эффективность контроля госза-
купок. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/04/23/
goszakupki-anons.html
6 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (принят ГД ФС 
РФ 08.07.2005))
7 Проект Федерального закона «О федеральной контрактной си-
стеме». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/02/14/
kontrakt-fz-site-dok.html
8 Директора департамента развития федеральной контрактной 
системы министерства экономического развития РФ.
9 См.: Новая концепция государственных закупок. Актуальные 
правовые вопросы (интервью с О.В. Анчишкиной, директором 
департамента развития Федеральной контрактной системы Ми-
нистерства экономического развития РФ) // СПС Консультант-
Плюс. 2011.
10 Юрий Барсуков. ФКС ведут на второй круг. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1922807
11 См.: Тасалов Ф. Госзаказ: пути реформы // ЭЖ-Юрист. 2011. 
N 15.
12 Путин: необходимо повысить эффективность контроля госза-
купок. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/04/23/
goszakupki-anons.html
13 См.: Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных госу-
дарственных нужд: правовое регулирование. М.: Волтерс Клу-
вер, 2009.
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Система государственных закупок становится 
одним из важнейших факторов, влияющих на эконо-
мический рост страны. Формирование и удовлетво-
рение потребностей государства в товарах, работах 
и услугах относится к внутренней экономической 
постоянной функции государства. При реализации 
крупных и масштабных национальных проектов, 
когда необходим жесткий контроль за расходова-
нием колоссальных финансовых средств, важное 

значение приобретает обеспечение экономической 
безопасности в данной сфере.

Несмотря на реализуемую уже несколько лет 
программу противодействия коррупции, огромные 
бюджетные средства, направляемые на удовлетво-
рение государственных нужд, разворовываются как 
коррумпированными чиновниками, так и недобро-
совестными предпринимателями.

Основными потенциальными угрозами эконо-
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мической безопасности России в сфере государ-
ственных закупок, являются:

1) низкая эффективность использования выде-
ленных бюджетных средств;

2) наличие коррупционных связей среди участ-
ников процесса госзакупок;

3) реальное и потенциальное изъятие из бюдже-
та денежных средств;

4) сдерживание развития малого бизнеса;
5) невыполнение национальных проектов;
6) ограничение конкуренции;
7) расширение теневых экономических отношений;
Приоритетным направлением обеспечения эко-

номической безопасности государства в сфере госу-
дарственных закупок является выявление коррупци-
онных связей. Особый интерес представляет анализ 
коррупционных правонарушений в сфере государ-
ственных закупок с точки зрения их проявления, по-
рождающих их причин и противодействия им.

В связи с этим представляется целесообразным 
рассмотрение вопросов, связанных с коррупцион-
ными правонарушениями, применительно к стадии 
размещения государственного заказа.

В настоящее время наблюдается стремительный 
рост картельных сговоров при организации госзаку-
пок. На рынке появились структуры, специализиру-
ющиеся на организации таких сговоров;

Можно выделить следующие виды сговоров:
• между участниками торгов (картельные сго-

воры) — участники размещения заказа зара-
нее договариваются о том, кто из них будет 
победителем размещения заказа (далее либо 
чередуется победитель, либо заказ делится 
на субподряды, на лоты). Цель данного сго-
вора — деление рынка между конкретными 
компаниями и тем самым поддерживание 
цен на высоком уровне;

• между участниками торгов и заказчиком, 
членами комиссии, уполномоченным ор-
ганом, специализированной организации. 
Цель данного сговора — победа конкретной 
компании в размещении заказа.

Выделяются следующие признаки сговора:
1) установление в документации о торгах таких 

требований к участникам размещения заказа, кото-
рым заведомо соответствует только определенный 
поставщик (исполнитель, подрядчик):

• установление требований к участникам раз-
мещения заказа (о наличии материальных и 
финансовых ресурсов, сертификатов соот-
ветствия..) с нарушением требований Зако-

на о размещении заказов;
• установление требований к заявке на уча-

стие в торгах с нарушением требований За-
кона о размещении заказов (представление 
расчета цены контракта.)

• установление в документации о торгах та-
ких требований к товарам (работам, услу-
гам), являющимся предметом государствен-
ного контракта, которые может выполнить 
только один поставщик (исполнитель, под-
рядчик) (например, установление нереаль-
ного срока исполнения контракта);

• включение в состав одного предмета торгов 
(лота) разнородных товаров (работ, услуг) с 
целью ограничения конкуренции;

2) установление субъективного порядка оценки 
заявок на участие в конкурсе:

• установление порядка оценки заявок на 
участие в конкурсе нуллифицирующего ко-
личественные критерии оценки (например: 
цена 10%, срок 70%, качество — 20%, при 
этом максимальное снижение критерия срок 
10 дней — 50 баллов, т.е. при предложении 
всеми участниками срока — 10 дней, реша-
ющим критерием будет качество);

• отсутствие порядка оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе по критериям 
качество и квалификация;

3) несоблюдение установленных Законом о раз-
мещении заказов сроков, предусмотренных к опубли-
кованию в СМИ информации о размещении заказа;

4) несоблюдение требования допуска участни-
ков размещения заказа на процедуру вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (к примеру, 
проблемы с допуском в здание);

5) преждевременное вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе;

6) заключение контракта до истечения 10-го 
срока со дня опубликования на официальном сайте 
итогового протокола;

7) проведение процедур размещения заказов 
(имитирование торгов) под уже заключенный (ис-
полненный) контракт;

8) заключение контракта с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), в слу-
чаях, не предусмотренных Законом о размещении 
заказов (например, распространено заключение 
контрактов с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) на основании крайней необхо-
димости, при отсутствии чрезвычайных ситуаций);

9) проведение «домашних торгов» — во многих 
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случаях торги, даже если это аукционы, носят «до-
машний» характер, когда собирается несколько ком-
паний муниципалитета или региона, а остальным 
«по-доброму» советуют «не соваться»;

10) нередко происходит негласное деление гос-
заказа, и тогда торги не более чем ритуал. Получить 
госзаказ фирме «со стороны» почти невозможно: 
если пришлый поставщик соответствует формаль-
ным критериям получателя госзаказа, то конкурен-
ты обращаются в суд, и если проигрывают, то доби-
ваются снятия госзаказа;

11) заключение контакта по результатам конкур-
са с участником предложившим наиболее выгодную 
цену, затем расторжение по соглашению и заклю-
чение со 2 участником (избежание контроля Феде-
ральной антимонопольной службы).

12) участие в торгах аффиллированных лиц од-
ной компании;

13) участие в торгах для малого бизнеса аффил-
лированных лиц, крупной компании, которая потом 
будет субподрядчиком при исполнении контракта.

Одним из механизмов борьбы со сговорами яв-
ляется развитие процедуры электронных аукционов. 
Размещение заказов путем проведения электронных 
аукционом способствует развитию добросовестной 
конкуренции, а также предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений в сфере размещения зака-
зов. Электронные торги — один из наиболее эффек-

тивных методов борьбы с «домашними» торгами. 
Преимущества электронного аукциона по сравне-
нию с другими способами размещения заказа при-
ведены в Таблице №1.

Государство должно способствовать исполь-
зованию инновационных технологий в системе 
госзаказа, повышающих объективность и обеспе-
чивающих прозрачность процесса размещения го-
сударственного заказа, т.е. способствовать увеличе-
нию доли электронных аукционов при проведении 
торгов.

Размещение государственного заказа путем про-
ведения электронных аукционов позволяет эконо-
мить значительные бюджетные средства, выделяе-
мые на организацию торгов, проводимых другими 
способами.

В настоящее время в Российской Федерации 
активно идет процесс реформирования системы 
государственных закупок. Государство принимает 
все меры по обеспечению справедливой конкурен-
ции среди производителей и поставщиков товаров 
и услуг для государственных нужд, но еще остается 
много недостатков и несовершенств существующей 
системы. В силу своей значимости совершенствова-
ние и развитие системы государственных закупок 
должно оставаться одним из главных направлений 
деятельности по обеспечению экономической без-
опасности государства.

Таблица 1
Преимущества электронного аукциона

Критерии оценки Конкурс Аукцион Электронный аукцион

Наличие субъективной оценки да нет нет

Возможность оказывать давление на 
участников да да нет

Возможность сговора между участниками нет да нет
Возможность сговора между участником и 

заказчиком да нет нет
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Современный этап развития российской эко-
номики характеризуется рядом неблагоприятных 
тенденций: послекризисный рост макроэкономиче-
ских показателей завершился, но при этом ожидае-
мые темпы роста экономики не были достигнуты. 
В этих условиях экономические ведомства уточня-
ют прогнозы развития российской экономики как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, и во 
всех случаях такая корректировка осуществляется в 
сторону ухудшения прогноза. Так, Всемирный Банк 
занял более консервативную позицию в отношении 
краткосрочного развития, предположив, что в 2013 
году рост российской экономики составит 1,3 про-
цента вместо 1,8, в 2014 году — 2,2 процента вместо 
3,1, а в 2015 году — 2,7 процента. Этот сценарий 

практически совпадает с прогнозом Минэкономраз-
вития РФ, который понизился не только на ближай-
шие годы, но и в долгосрочной перспективе: ожи-
даемый рост ВВП к 2030 году составит лишь 2,5% 
вместо заявленных весной 4-4,5%. Свои прогнозы 
уточнил и Банк России, заявив о возможности роста 
экономики в 2014 году лишь на 2%, вместо ожидае-
мых ранее 3%.

Немаловажным фактом является, что сложивша-
яся ситуация в экономике развивается на фоне низ-
ких показателей конкурентоспособности России на 
международной арене: по данным Индекса глобаль-
ной конкурентоспособности (GCI) 2012-2013 гг., 
наша стана занимает лишь 67 место из 144 стран, 
потеряв 4 позиции по сравнению с 2009 годом.
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Современный этап развития экономики России 
наглядно демонстрирует, что нефтегазовые доходы 
уже не способны выступать в качестве основного 
источника конкурентоспособности и экономическо-
го роста. Очевидна необходимость в структурной 
перестройке экономики, трансформации социаль-
но-экономических отношений, становлению обще-
ственных систем нового типа. И ключевым элемен-
том такой системы выступают людские ресурсы 
государства. 

В основе концепции людских ресурсов (“human 
resources”) лежит тезис об определяющей роли че-
ловека в развитии экономики. Именно люди, а не 
деньги, здания, техника, являются решающим от-
личительным признаком успешного мероприятия, 
выступают важнейшим источником экономического 
роста. В развивающейся экономике знаний невоз-
можно переоценить их роль. Л.И. Абалкин по этому 
поводу отмечал: «Глобальные изменения, которые 
происходили и происходят в мире, состоят в том, что 
сейчас главным фактором общественного развития 
становится не НТП и много другое, а качество че-
ловека. Все остальное, в частности культура произ-
водства, уровень производительности труда — вто-
ричны по отношению к этому фактору. Тут предстоит 
большое переосмысление»1. Необходимым условием 
конкурентоспособности во многих отраслях, реги-
онах, а так же между странами становится именно 
обеспеченность квалифицированной рабочей силой, 
с достаточным уровнем здоровья, образования, мо-
тивации и пр. Подход, основанный на минимизации 
затрат на персонал, на современном этапе доказал 
свою недееспособность, именно поэтому большин-
ство стран отказалось от подобной политики в поль-
зу развития человеческих ресурсов. Так, например, 
по некоторым оценкам затраты частного бизнеса 
в США на все виды обучения превышают 30 млрд. 
долл. в год 2. Достаточно высокий уровень людских 
ресурсов позволяет работникам успешнее адаптиро-
ваться к технологическим, институциональным, со-
циальным сдвигам, активнее включаться в процесс 
освоения новых навыков, быстрее реагировать на 
достижения НТР. В таких условиях конкуренция ве-
дется не просто за профессиональных работников, а 
именно за людские ресурсы. 

Становление категории «людских (человече-
ских) ресурсов» требует ее теоретического опреде-
ления в рамках экономической науки. К сожалению, 
на сегодняшний день нет единого подхода к опре-
делению «людских ресурсов». В менеджменте под 
людскими ресурсами чаще всего понимают персо-
нал организации, характеризующийся достигнутым 
уровнем компетенции, мотивациями, желаниями. 
Специалистами в области управления организацией 
единогласно поддерживается мнение, что в совре-

менной экономике людские ресурсы представляют 
собой важнейший из всех видов экономических 
ресурсов, от правильного управлениями которым 
зависит успешность всей фирмы. Однако если в 
рамках организации под людскими ресурсами пони-
мают весь ее персонал, то, как определить людские 
ресурсы применительно ко всей стране? Отметим, 
что представляется ошибочным простое отождест-
вление людских ресурсов со всем населением стра-
ны. Население страны само по себе является лишь 
носителями людских ресурсов, их воплощением, 
но не ресурсом как таковым. Людские ресурсы, в 
свою очередь, представляют собой воплощенную в 
населении совокупность различных качеств людей, 
определяющих их трудоспособность к производ-
ству материальных и духовных благ. Какие именно 
качества можно отнести к людским ресурсам при 
таком подходе? При ответе на этот вопрос необхо-
димо учитывать, что нельзя сводить многообразие 
человеческой жизни только лишь к трудовой де-
ятельности; для того, чтобы эффективно исполь-
зовать все возможности и потенциал людей необ-
ходимо учитывать потребности человека во всех 
важнейших областях его жизнедеятельности. Люд-
ской ресурс — это не однородное, а собирательное 
понятие, в составе которого можно выделить ряд ак-
тивов. К основным активам человеческого ресурса 
следует относить: 

Актив здоровья — то есть состояние здоровья 
конкретного человека, семьи, населения определен-
ной территории, нации или человечества в целом. 
Это физиологическая основа выполнения трудовых 
операций. Становление рыночной экономики не 
могло не коснуться организации системы здраво-
охранения, принципиальной чертой которой стано-
вится превращение здоровья человека как государ-
ственного экономически монопольного ресурса в 
реальную собственность работника.

Образовательный актив — включает в себя те 
знания, умения и навыки, которые человек приоб-
ретает в процессе получения общего и специаль-
ного образования и которые могут быть использо-
ваны им в процессе общественного производства. 
В американской практике сравнительно недавно 
утвердилось понятие «long-life learning» — «об-
учение в течение всей жизни», которое отражает 
важнейшую тенденцию формирования людских 
ресурсов. Для конкурентоспособности последних в 
рамках экономики знаний к индивидууму предъяв-
ляются растущие требования, что заставляет его не 
ограничиваться получением общего и специально-
го образования, а постоянно углублять и расширять 
свой образовательный актив посредством второго 
высшего образования, тренингов, дополнительных 
курсов и пр.;
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Интеллектуальный актив — непосредственно 
связан с образовательным, однако, в отличие от по-
следнего, проявляет себя не просто при получении 
образования, а в ходе развития навыков применения 
этих знаний, при более сложных интеллектуальных 
действиях в практической деятельности человека. 
Интеллектуальный актив обнаруживает себя при 
создании ноу-хау различного уровня, при выдви-
жении новаторских и рационализаторских пред-
ложений, когда индивиду необходимо прибегать к 
методам анализа, синтеза, индукции, дедукции, аб-
стракции, моделированию и др. Интеллектуальный 
актив человеческих ресурсов выступает важнейшей 
составляющей при управлении инновационным 
развитием российской экономики и решении задач 
модернизации. 

Трудовой актив — объединяет профессиональ-
ные знания, умения и навыки, которые определяют 
квалификацию индивида, его профессиональное 
мастерство, способность к эффективной производ-
ственной деятельности, его профессионализм, ины-
ми словами — способность и готовность индивида 
к производительному труду. 

Культурный актив — это актив человеческо-
го ресурса, который включает мотивы поведения 
человека, степень принятия им социальных норм, 
этические и эстетические установки личности, ком-
муникационные навыки и нормы общения, которые 
влияют на возможность и эффективность его соци-
альной, трудовой и экономической деятельности.

Мануэль Кастельс в своей работе «Информаци-
онная эпоха: экономика, общество и культура» дал 
очень точный ответ на вопрос, почему человеческие 
ресурсы обратили на себя такое пристальное внима-
ние исследователей в современном обществе: «Каж-
дый способ развития (общества) определяется эле-
ментом, который является фундаментальным для 
повышения производительности производственно-
го процесса» 3. При аграрном обществе таким эле-
ментом выступили земельные ресурсы, при инду-
стриальном обществе их место заняли источники 
энергии, их концентрация и эффективное исполь-
зование. В современном же обществе центральным 
элементом становится «технология накопления 
знаний». В условиях ускоренного НТП, прогресси-
рующей глобализации и масштабных изменениях в 
производственных силах, складываются качествен-
но новые условия развития экономики, и на первый 
план выходит интеллектуальный труд работников, а 
решающим фактором экономического роста стано-
вятся высококвалифицированные сотрудники.

Человеческие ресурсы приобрели первостепен-
ное значение в вопросе конкурентоспособности 
страны благодаря изменению в обратную сторону 
временного лага, т.е. в том промежутке времени, 

который необходим для смены ведущей технологии 
и подготовки соответствующих кадров. В современ-
ной экономике требования обновления обусловле-
ны в большей степени не физическим, а моральным 
износом. В таких условиях эффективность произ-
водства в большей степени начинает зависеть от 
творческого, инновационного подхода и инициати-
вы работников. Важнейшим качеством работника в 
такой ситуации становится его возможность мгно-
венно переориентироваться на применение новей-
ших технологий.

 Очевидно, что использование на современном 
этапе термина «людские ресурсы» более точно от-
ражает гуманистическое начало современной эко-
номики и роль человека в ней. Экономика знаний, 
ее инновационная направленность подразумевают 
в широком смысле слова знания и информацион-
но-емкое производство, рост сферы услуг, сетевой 
и глобальный характер экономических отношений. 
В таких условиях человеку во всем многообразии 
проявлений его сущности отводится главная роль. 
Человек и его ресурсы возводятся в ранг главного 
критерия развития, происходит рост значимости 
творческой составляющей в развитии экономики. 
Работник как носитель инновационных знаний мо-
жет оказывать активное влияние на совершенствова-
ние техники и технологии, имея возможность уско-
рить или замедлить развитие экономики в целом. 
Поэтому решение стратегических задач возможно 
только при грамотном управлении людскими ресур-
сами страны, а их программное развитие выступает 
необходимым условием стабильного экономическо-
го роста, обеспечения экономической безопасности 
и устойчивого развития России.

1 Абалкин Л.И. Смена тысячелетий и социальные альтернативы 
// Вопросы экономик», №7, 2000, С. 24-40.
2 Османова А.М. Человеческий и интеллектуальный капи-
тал: сущность и измерение. URL: http://www.rae.ru/forum2012/
pdf/1984.pdf
3 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика общество и 
культура. Пер. с англ. под ред. О.И. Шкаратана, М., 2000. С. 39.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы теневого сегмента рынка корпоративной 
собственности в России. Автор делает вывод, что в основе прогнозирования такого социально-экономи-
ческого явления, как теневой сегмент рынка корпоративной собственности, лежат по меньшей мере три 
теоретических метода: прогнозирование на основе метода анализа причинных связей; на основе метода 
тренда и выявления тенденций развития; на основе анализа показателей развития легального рынка корпо-
ративной собственности, косвенно свидетельствующих о качественных изменениях, происходящих в его 
теневом сегменте. Использование данных методов на практике позволяет дать оценку масштабам и дина-
мике теневой составляющей рынка корпоративной собственности в России.
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of method of analysis of causal connections; on the basis of method of trend and exposure of progress trends; on 
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Функционирование бизнеса на основе корпора-
тивной собственности отражает более высокий уро-
вень развития рыночных отношений и обеспечивает 
повышение эффективности экономики государства. 

Однако в настоящее время одной из основных и 
очевидных угроз экономической безопасности Рос-
сии является теневой сегмент рынка корпоративной 
собственности. Теневые экономические отноше-
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ния в корпоративном секторе, следствием которых 
является передел собственности, возникли у ис-
токов зарождения корпоративного сектора эконо-
мики России в начале 90-х гг. С тех пор проблема 
теневизации корпоративного сектора не теряет сво-
ей актуальности, поскольку наиболее крупные эко-
номически, стратегически и социально-значимые 
предприятия сконцентрированы в корпоративном 
секторе Российской Федерации.

Современная экономическая практика показы-
вает, что существование и разрастание теневого сег-
мента рынка корпоративной собственности, которое 
характеризуется и количественными (увеличение 
количества участников, увеличение объемов тене-
вого сегмента в денежном выражении), и качествен-
ными изменениями (изменение способов передела 
корпоративной собственности), является фактором, 
негативно влияющим на экономическую безопас-
ность государства.

Сущность теневого сегмента рынка корпоратив-
ной собственности целесообразно рассматривать 
как совокупность экономических отношений на 
рынке корпоративной собственности, возникающих 
при перераспределении объектов корпоративной 
собственности с преднамеренным нарушением эко-
номических интересов отдельных участников этих 
отношений (собственников, контрагентов, в том 
числе государства).

Проблема теневизации рынка корпоративной 
собственности исследовалась, в основном, фраг-
ментарно. Прогнозированию состояния и динамики 
теневого сегмента рынка корпоративной собствен-
ности в России отведено достаточно скромное ме-
сто. Тем не менее, такое прогнозирование имеет 
стратегическое значение в системе обеспечения 
экономической безопасности России, поскольку 
масштабы теневого сегмента рынка корпоративной 
собственности влияют на уровень инвестиционной 
привлекательности экономики страны, показатель 
которого уже многие годы продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Так, по данным исследо-
вания Economist Intelligence Unit, проводившемся 
на основе опроса 730 инвесторов по всему миру, в 
2013 году, также как и по результатам предыдуще-
го аналогичного исследования, Россия оказалась на 
предпоследнем месте среди рынков, наиболее при-
влекательных для инвестиций. Лишь 12 процентов 
респондентов сочли Россию хорошим местом для 
вложения средств в свете потенциального роста сто-
имости активов1. 

Экономическое прогнозирование представляет 
собой систему научных исследований качественного 
и количественного характера, направленных на выяс-
нение тенденций развития народного хозяйства или 
его частей (отраслей, регионов, предприятий и дру-

гих экономических систем) и поиск оптимальных пу-
тей достижения целей этого развития. Прогнозирова-
ние применяется обычно на предварительной стадии 
разработки крупных хозяйственных решений и спо-
собствует выработке концепции экономического раз-
вития (экономической стратегии) на перспективу. 

Научное обеспечение прогнозирования состоя-
ния и динамики теневого сегмента рынка корпора-
тивной собственности основывается на следующих 
методах разработки прогнозов:

• прогнозирование на основе метода анали-
за причинных связей (выявление и анализ 
предпосылок формирования и увеличения 
масштабов теневого сегмента рынка корпо-
ративной собственности);

• прогнозирование состояния и динамики те-
невого сегмента рынка корпоративной соб-
ственности на основе метода тренда (ана-
лиз эволюционирования теневого сегмента 
рынка корпоративной собственности, выяв-
ления тенденций его развития на каждом из 
этапов эволюции и построения тренда его 
развития на перспективу);

• прогнозирование на основе анализа показа-
телей состояния и динамики легального сег-
мента рынка корпоративной собственности, 
косвенно свидетельствующих о состоянии 
теневого сегмента.

1) Прогнозирование на основе метода анали-
за причинных связей предполагает исследование 
природы теневого сегмента рынка корпоративной 
собственности в рамках основных научно-теоре-
тических подходов (историко-культурологическая 
концепция; подход на основе экономического ана-
лиза постприватизационной структуры капитала; 
трансакционный подход; подход на основе теории 
прав собственности; институциональный подход2). 
Такой анализ позволяет выявить совокупность фак-
торов и причин теневизации рынка корпоративной 
собственности в России (табл. 1).

Кроме морально-этической, экономической и 
формально-правовой составляющих причин, также 
следует отметить политическую составляющую. В 
условиях продолжающегося срастания сфер эконо-
мики, политики, права нельзя не обращать внима-
ния и на воздействие политического фона в стране 
на динамику теневой активности на рынке корпора-
тивной собственности, поскольку каждый раз смена 
власти в стране сопровождается очередной волной 
передела собственности. 

Более детальный анализ совокупности факто-
ров и причин, объясняющих появление теневого 
сегмента рынка корпоративной собственности, по-
зволяет утверждать об их взаимосвязанности и вза-
имозависимости.
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Таблица 1
Причины и факторы теневизации рынка корпоративной собственности

Морально-этическая составляющая Экономическая составляющая Формально-правовая составляющая

•	 Слабость, несовершенство 
общественных институтов;

•	 Слабость корпоративного духа, 
отсутствие корпоративной 
этики;

•	 Отсутствие эффективных 
собственников;

•	 Отсутствие спроса на правовые 
институты и законные методы и 
способы ведения экономической 
деятельности.

•	 Общий экономический фон в стране;
•	 Первоначальное распределение капитала;
•	 Особенности формирования моделей 

корпоративного управления;
•	 Воздействие других сфер теневой 

экономики, к примеру, коррупции;
•	 Несовершенство государственного 

регулирования;
•	 Бюрократизация экономических 

отношений.

•	 Несовершенство законодательной 
базы, регулирующей отношения 
собственности;

•	 Отсутствие многих необходимых 
рыночной экономике нормативных 
правовых актов;

•	 Плохая защита прав собственности (их 
незащищенность, нестабильность);

•	 Недостатки работы контрольно-
надзорных органов, 
правоохранительной и судебной систем.

Первый аргумент в пользу данного утверждения 
заключается в том, что разные институты обладают 
различной степенью эластичности: культурные тра-
диции, которые лежат в основе культурно-истори-
ческого подхода, заметно менее эластичны, более 
инертны, нежели правовые нормы, являющиеся 
ключевым фактором группы правовых концепций. 
Невозможно отказаться от культурных традиций, 
однако необходимо постепенно (продуманно и 
планомерно) вносить изменения в формальные ин-
ституты (нормативную правовую базу) в рамках 
существующих реалий. Постепенное улучшение 
законодательной базы, формирование цивилизован-
ной правоприменительной практики станет базой 
для изменения деловых практик. 

Второй аргумент: в условиях динамичности 
теневого сегмента рынка корпоративной собствен-
ности как социально-экономического явления, на 
различных этапах его эволюции превалируют те 
или иные причины, служащие катализатором тене-
вой активности на рынке корпоративной собствен-
ности. Так, для анализа процесса формирования 
(причин зарождения) теневого сегмента рынка кор-
поративной собственности, на наш взгляд, наиболее 
подходят такие правовые концепции, как трансак-
ционный подход, подход на основе теории прав соб-
ственности, а так же частично объяснение дается в 
рамках подхода на основе экономического анализа 
постприватизационной структуры капитала. Для 
современного этапа состояния теневого сегмента 
рынка корпоративной собственности применим, 
в большей мере, подход на основе анализа общей 
институциональной среды и подход на основе эко-
номического анализа, в рамках которого проводится 
сравнение моделей корпоративного управления на 
предмет их уязвимости и подверженности теневиза-
ции корпоративных отношений. 

Сложившаяся институциональная среда харак-
теризуется наличием своеобразных взаимоотноше-
ний власти и бизнеса в России. Власть включена в 
бизнес-структуры, получая от этого определенные 

дивиденды, а бизнес пользуется покровительством 
властных структур в определенных ситуациях. 

В качестве одного из основных системных фак-
торов, определяющих динамику теневой актив-
ности на рынке корпоративной собственности в 
современной России, следует выделить «неработо-
способность» одного из наиболее значимых элемен-
тов благоприятного институционального окруже-
ния — общую устойчивость сложившихся структур 
собственности.

До начала 2000-х годов это было связано, в пер-
вую очередь, с низким качеством институтов госу-
дарственного управления, незащищенностью прав 
собственности, наличием административных барье-
ров, коррупцией, а также с пробелами в различных 
областях права. После 2000-го года появился новый 
фактор риска — прямое вмешательство государства 
в экономику страны. С того времени данный фактор 
риска не потерял своей актуальности, а, наоборот, 
приобрел системный характер. 

Характерное для 2000-х годов активное обсуж-
дение проблем имущественной экспансии государ-
ства и более широко — государственного капита-
лизма как факторов, существенных для экономики 
России, в ряде случаев вызывало весьма резкое от-
торжение некоторыми исследователями. К примеру, 
такие экономисты, как Паппэ Я., Галухина Я. в сво-
их работах относили эти тенденции к категории ма-
лозначимых по сравнению с внешнеэкономически-
ми и иными факторами в контексте трансформации 
крупного российского бизнеса начала 2000-х годов. 
Вместе с тем, по мнению других экономистов, на-
пример, А.Д.Радыгина, Г.Н.Мальгинова, 2005 год 
стал переломным, дающим основание говорить не 
просто о расширении прямого государственного 
присутствия в экономике, но и об устойчивой тен-
денции к доминированию государства в ряде веду-
щих отраслей российской экономики, проявление 
которой в полной мере можно наблюдать в совре-
менной экономике России.

На наш взгляд, важно так же отметить следую-
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щую закономерность: зависимость процесса пере-
дела собственности от рыночной политики госу-
дарства и политической ситуации в стране. Об этом 
писали многие экономисты, в том числе и М.А. 
Дерябина, впервые обратившая внимание на связь 
передела собственности и рыночной политики3. 
В свое время государство предприняло ряд дей-
ствий, способствовавших формированию крупного 
бизнеса — это и политика залоговых аукционов, и 
специфическая приватизация с выстраиванием вер-
тикально-интегрированных компаний в нефтяном 
бизнесе. Отечественный крупный бизнес в услови-
ях, когда иностранные инвесторы массово в Россию 
не пришли, обладал достаточными ресурсами, что-
бы приобретать предприятия. В последние годы эти 
ресурсы возросли многократно, и он стал основным 
игроком в переделе собственности.

2) Прогнозирование состояния и динамики те-
невого сегмента рынка корпоративной собственно-
сти на основе метода тренда включает в себя анализ 
эволюционирования теневого сегмента рынка кор-
поративной собственности, выявление тенденций 
его развития на каждом из этапов эволюции и по-
строение тренда.

В эволюции теневого сегмента рынка корпора-
тивной собственности в России с момента его воз-
никновения и до настоящего времени можно вы-
делить шесть этапов: 1 этап — с момента начала 
приватизационного процесса (и даже раньше4) до 
1995-1996 гг.; 2 этап — 1996-1998 годы; 3 этап — 
1998-2002 годы; 4 этап — 2002-2004 годы; 5 этап — 
с 2004-2005 годов по 2009 г.; 6 этап — с 2009 года по 
настоящее время. 

Каждый этап характеризуется преобладани-
ем того или иного инструмента передела корпора-
тивной собственности и завершается переломным 
моментом, связанным с принятием определенного 
нормативного правового акта или иными мерами 
государственной политики. Таким образом, процесс 
эволюции теневого сегмента рынка корпоративной 
собственности неразрывно связан с состоянием и 
динамикой нормативной правовой базы, регулиру-
ющей корпоративный сектор страны. 

Для первого этапа эволюции теневого сегмента 
рынка корпоративной собственности были харак-
терны следующие теневые процессы: повсемест-
ный вывод активов, связанный с наиболее грубыми 
формами нарушения прав миноритарных акционе-
ров, государственная политика залоговых аукци-
онов, появление первых крупных игроков (участ-
ников) в теневом сегменте рынка корпоративной 
собственности. На втором этапе эволюции получи-
ли распространение квазилегальные способы пере-
дела корпоративной собственности, по своему со-
держанию являющиеся способами ущемления прав 
акционеров, а также практика использования инсай-
дерской информации на зарождающемся фондовом 
рынке России. Третий этап эволюции отличается 

появлением новых инструментов, таких как крими-
нальное банкротство (способ захвата предприятия), 
корпоративный шантаж, захват товарных знаков 
(сквоттинг), при этом повсеместно продолжалось 
нарушение прав акционеров. Четвертый этап ха-
рактеризуется расцветом корпоративных захватов, 
появлением новых видов корпоративного шантажа 
(информационный гринмейл), а также использова-
нием инсайдерской информации. На пятом этапе 
получили распространение такие инструменты, как 
киберсквоттинг, новые виды корпоративного шанта-
жа. При этом основными инструментами теневого 
перераспределения корпоративной собственности, 
представляющими существенную угрозу экономи-
ческой безопасности России, продолжали оставать-
ся корпоративный захват и криминальное банкрот-
ство (рис.1). Наступление шестого этапа эволюции 
было связано с внесением ряда существенных изме-
нений в законодательство. Так, Федеральным зако-
ном от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» были внесены изменения в 
Гражданский кодекс РФ и ряд законодательных ак-
тов, регулирующих деятельность обществ с ограни-
ченной ответственностью. Изменения, касающиеся 
регулирования деятельности обществ с ограничен-
ной ответственностью, были внесены в Федераль-
ный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Федеральный 
закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Большинство поправок, вне-
сенных Федеральным законом от 30.12.2008, всту-
пили в силу с 1 июля 2009 г. Кроме того, 22 июля 
2009 г. был официально опубликован Федеральный 
закон от 19.07.2009 N 205-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым были внесены некоторые из-
менения в положения Закона об ООО5. 

Внесенные в правовое поле изменения факти-
чески послужили «преградой» для дальнейшего 
использования такого инструмента передела соб-
ственности как корпоративные захваты, рейдерство 
пошло на спад. На современном этапе продолжают 
оставаться актуальными наиболее латентные виды 
экономических преступлений, к примеру, крими-
нальные банкротства. По статистике МВД России 
за 2012 год доля экономических преступлений, со-
вершенных в крупном и особо крупном размере, из 
числа выявленных экономических преступлений по 
статье «Неправомерные действия при банкротстве», 
составляет 100 процентов. Этот факт говорит о том, 
что институт банкротства в России продолжает но-
сить исключительно криминальный характер и ис-
пользуется недобросовестными собственниками в 
основном для собственного обогащения. 

Итак, анализ динамики теневых процессов на 
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рынке корпоративной собственности позволил вы-
делить в качестве наиболее общей тенденции разви-
тия инструментов передела собственности переход 
от грубых форм к более изощренным, квазилегаль-
ным, с существенно более высокой латентностью. 

3) Наконец, третье направление прогнозирова-
ния состояния и динамики теневого сегмента рынка 
корпоративной собственности опирается на анализ 
показателей состояния и динамики легального сег-
мента рынка корпоративной собственности, косвен-
но свидетельствующих о состоянии, в том числе ка-
чественных изменениях, теневого сегмента.

 Косвенными индикаторами состояния теневого 
сегмента рынка корпоративной собственности мо-
гут являться, к примеру, такие показатели, как темп 
роста российского рынка консалтинговых услуг, ди-
версификация рынка консалтинговых услуг.

Интенсивно развивавшийся в докризисный пе-
риод рынок российского консалтинга и существенно 
замедливший темпы в период кризиса российской 
экономики в 2008-2009 гг., опять набирает обороты. 
По итогам 2012 года рынок консалтинговых услуг 
растет докризисными темпами: восстанавливается 
спрос со стороны оживающей клиентуры. Для кон-
салтингового бизнеса складывается благоприятная 
конъюнктура. Основа нынешнего роста — восста-
новление инвестиционных процессов и спроса на 
их сопровождение, сделки с активами, а также от-
ложенные потребности клиентов в повышении эф-
фективности деятельности6.

Возобновившийся рост рынка консалтинговых 
услуг, вызванный спросом российского бизнеса на 
повышение эффективности, является скорее кос-
венным показателем сокращения теневого сегмен-
та рынка корпоративной собственности, поскольку 
основными потребителями консалтинговых услуг 
продолжают оставаться крупнейшие корпорации. 
Между тем, основными участниками теневого сег-
мента рынка корпоративной собственности являют-
ся незначительные по размерам, непубличные ком-
пании, характерными чертами которых являются 
отсутствие стимулов к повышению уровня корпора-
тивного управления, закрытость, повсеместное на-
рушение прав участников, кредиторов, в том числе 
и государства.

Ресурсы экстенсивной модели, которой круп-
нейшие компании обязаны своими современными 
масштабами деятельности, практически исчерпаны. 
За последние полтора десятка лет крупный бизнес 
консолидировался настолько, что найти сейчас в 
России привлекательный актив для поглощения — 
весьма нелегкая задача даже для самых состоятель-
ных российских корпораций. Емкие региональные, 
захват которых еще недавно приносил ритейлерам 
и сотовым операторам многомиллиардные дохо-
ды, уже разделены. Теперь единственным долго-
временным фактором развития бизнеса становится 

повышение эффективности. И здесь без привлече-
ния высококвалифицированных консультантов не 
обойтись, поскольку по уровню производительно-
сти труда крупнейшие национальные компании во 
много раз уступают своим международным конку-
рентам. Следует отметить, что в сложившейся ситу-
ации наиболее востребованными окажутся консуль-
танты, готовые предложить клиентам комплексный 
подход к повышению эффективности бизнеса.

По мнению экспертов, российский бизнес в на-
стоящее время вступает в новую эру развития про-
мышленности. Разворачивается настоящая битва 
за эффективность. Это коренное перевооружение, 
влекущее за собой несколько очень важных момен-
тов: структурирование существующих активов, об-
учение персонала и постепенный «выход из тени» 
промышленности, торговли, зарплат, налогов. 

Таким образом, показатели роста рынка консал-
тинговых услуг являются своего рода косвенными 
индикаторами уменьшения масштабов теневого сег-
мента рынка корпоративной собственности.

Итак, в основе прогнозирования такого соци-
ально-экономического явления, как теневой сег-
мент рынка корпоративной собственности, лежат 
по меньшей мере три теоретических метода: про-
гнозирование на основе метода анализа причин-
ных связей; на основе метода тренда и выявления 
тенденций развития; на основе анализа показате-
лей развития легального рынка корпоративной соб-
ственности, косвенно свидетельствующих о каче-
ственных изменениях, происходящих в его теневом 
сегменте. Использование данных методов на прак-
тике позволяет дать оценку масштабам и динамике 
теневой составляющей рынка корпоративной соб-
ственности в России.

1 http://lenta.ru/news/2013/04/24/eiu
2 См. Пинчук М.В. (Михеева М.В.) Анализ теоретических под-
ходов к исследованию причин появления теневого рынка соб-
ственности // Проблемы экономики. — 2006. — № 3(10). 
3 Дерябина М. Реструктуризация российской экономики через 
передел собственности и контроля // Вопросы экономики. — 
2001. — № 3. — С.55-69.
4 Моментом начала первого этапа можно считать 1987-1988 
годы, когда были приняты Законы СССР «О кооперации в 
СССР» и «О государственном предприятии (объединении)», 
которые создали основу «присваивающего хозяйства»: резко 
расширившие свою хозяйственную самостоятельность государ-
ственные предприятия оказались облепленными разного рода 
кооперативами и малыми предприятиями, получавшими от этих 
предприятий ресурсы бесплатно либо по номинальным ценам 
и реализовывавшими продукцию по свободным ценам — более 
высоким, чем государственные. 
5 http://www.consultant.ru/law/review/583270.html
6 Ханферян В. Снова в строю//Эксперт. — 16.04.2012. — №15 
(798).

83Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2014



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
В.К. Старостенко,

кандидат экономических наук, профессор

Аннотация. В настоящей статье уделяется внимание деятельности Счетной палаты Российской Феде-
рации по обеспечению экономической безопасности страны.

Ключевые слова: Счетная палата Российской Федерации, экономическая безопасность, предваритель-
ный, текущий и последующий финансовый контроль.

ACCOUNTS CHAMBER 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 
OF THE COUNTRY

V.K. Starostenko,
candidate of economic Sciences, Professor

Annotation. In the present article focuses on the activities of the accounts chamber of the Russian Federation 
on economic security of the country.

Keywords: accounting chamber of Russian Federation, economic security, preliminary, current and subsequent 
financial control.

Современное положение России как одного из 
крупнейших государств мира обусловливается меж-
дународным, региональным, национальным уров-
нями безопасности, а также всеми ее проявлениями, 
в том числе политическими, экономическими, со-
циальными, экологическими, военными и другими.

Центральным в определении национальной без-
опасности России является обеспечение защиты от 
посягательств на причинение ущерба националь-
ным интересам и нарушения территориальной це-
лостности, политической и экономической стабиль-
ности. Сегодняшний мир предстает миром силового 
партнерства и силовой конкуренции в рамках жест-
ких устоявшихся структур. В основе современных 
международных отношений остаются принципы 
силового баланса и силового взаимодействия.

Определяющее место в общей системе наци-
ональной безопасности государства принадлежит 

экономической безопасности. Под экономической 
безопасностью принято понимать состояние эконо-
мики страны, которое по объемным и структурным 
параметрам достаточно для обеспечения существу-
ющего статуса государства, его независимого от 
внешнего давления политического и социально-
экономического развития и способно поддержи-
вать уровень легальных доходов, обеспечивающий 
абсолютному большинству населения благосостоя-
ние, соответствующее стандартам цивилизованных 
стран.

Под системой обеспечения экономической безо-
пасности понимается организованная совокупность 
специальных органов, служб, средств, методов и 
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно 
важных интересов личности, общества, государства 
от внутренних и внешних угроз. Одно из ключевых 
мест в системе обеспечения экономической без-
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опасности России занимает Счетная палата Россий-
ской Федерации. 

Счётная палата Российской Федерации — пар-
ламентский орган финансового контроля в Россий-
ской Федерации. Она действует на основе соот-
ветствующего Федерального закона РФ, который 
отображает общие положения, состав, структуру, 
полномочия, содержание, организацию и обеспече-
ние ее деятельности1.

В рамках задач, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, Счетная палата об-
ладает организационной, функциональной, а также 
финансовой независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. Она является кон-
трольным органом Федерального Собрания РФ, 
но не является его структурным подразделением и 
формально не относится к законодательной, испол-
нительной или судебной ветви власти2.

Счетная палата выполняет внешний государ-
ственный аудит (контроль) на основе принципов 
законности, эффективности, объективности, неза-
висимости, открытости и гласности.

Счетная палата осуществляет оперативный 
контроль за исполнением федерального бюджета, 
а также контроль за состоянием государственного 
внутреннего и внешнего долга, за использованием 
кредитных ресурсов, за внебюджетными фондами, 
за поступлением в бюджет средств от управления 
и распоряжения федеральной собственностью, за 
банковской системой (включая Банк России), про-
водит ревизии и проверки, проводит экспертизу и 
дает заключения, информирует палаты Федераль-
ного Собрания. При осуществлении своих функций 
Счетная палата обладает некоторыми государствен-
но-властными полномочиями, она имеет право на-
правлять представления и предписания.

В Федеральном законе от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) «О Счетной палате Российской 
Федерации» определены задачи, возлагаемые на 
Счетную палату. В числе задач, имеющих непосред-
ственное отношение к обеспечению экономической 
безопасности страны, можно выделить следующие:

а) организацию и осуществление контро-
ля за целевым и эффективным использованием 
средств федерального бюджета, бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов.

Итоги деятельности Счетной палаты в 2000 — 
2011 гг. свидетельствуют об эффективности ее работы 
по выявлению потерь финансовых ресурсов государ-
ства, возврату незаконно израсходованных средств, 
подготовке предложений по устранению причин су-
ществующих недостатков. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что Счетная палата стала инструментом, с 
помощью которого общество реально осуществляет 
пристрастный аудит своего государства.

Всего за 2000 — 2011 гг. Счетная палата про-
вела 6.029 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе контрольных мероприя-
тий — 5.224 (в 2000 г. — 390, в 2011 г. — 370).

В ходе проведения мероприятий выявлено на-
рушений законодательства в финансово-бюджетной 
сфере на сумму 2.568,7 млрд. рублей (в 2000 г. — 
63,2 млрд. рублей, в 2011 г. — 718,5 млрд. рублей).

По результатам контрольных мероприятий в 
2000 — 2011 гг. Счетной палатой было направле-
но органам государственной власти, предприятиям 
и организациям более 483 представлений и пред-
писаний. По выявленным фактам нарушения зако-
нодательства 1.390 материалов были направлены в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 
иные правоохранительные органы, возбуждено бо-
лее 1.240 уголовных дел3.

Объем выявленных нарушений законодатель-
ства в бюджетной сфере, устранение которых по-
требовало возмещения бюджетных средств в 2012 
г., составил 4.5 млрд. рублей. Возмещены средства 
бюджетной системы в сумме 2,1 млрд. рублей. Объ-
ем нецелевого использования бюджетных средств 
составил 1,2 млрд. рублей. Вскрыты нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федера-
ции на сумму 187,2 млрд. рублей, законодательства 
о размещении заказов для государственных и муни-
ципальных нужд — на сумму 130,7 млрд. рублей4. 

Всего выявлено нарушений и недостатков при 
поступлении и использовании средств бюджетной 
системы, распоряжении и управлении государ-
ственной собствен ностью на общую сумму 781,4 
млрд. рублей, из которых 389,8 млрд. рублей — 
на рушения в части несвоевременной передачи 
средств пенсионных накоплений в доверительное 
управление управляющим компаниям и в негосу-
дарственные пенсионные фонды; выявлены также 
факты несвоевременного возврата налогоплатель-
щикам сумм излишне уплаченных налогов и сбо-
ров (см. рис. 1);

б) аудит реализуемости и результативности 
достижения стратегических целей социально-
экономического развития Российской Федерации.

В 2000 — 2011 гг. было проведено 637 засе-
даний Коллегии Счетной палаты (в 2000 г. — 44, 
в 2011 г. — 66). Рассмотрено 8.819 вопросов (в 
2000 г. — 638, в 2011 г. — 893)5.

Отчеты о результатах всех контрольных меро-
приятий после утверждения Коллегией Счетной 
палаты направлялись в Совет Федерации и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания. В обеих 
палатах Федерального Собрания созданы структуры 
по взаимодействию со Счетной палатой: комиссия в 
Совете Федерации, подкомитет в Государственной 
Думе.
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Рис. 1. Количество нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, 
выявленных Счетной палатой Российской Федерации, млрд. рублей

Особо важные результаты контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий докладывались 
главе государства на рабочих встречах Президента 
Российской Фе дерации с Председателем Счетной 
палаты. Всего Президент Российской Федерации 
В.В. Путин был проинформирован по 20 вопросам, 
из них: об эффективном использовании федераль-
ной собственности в процессе создания открытого 
акционерного общества «Оборонсервис» и о вли-
янии проводимых меро приятий на ресурсное обе-
спечение национальной обороны в 2009–2011 гг. 
Об щая сумма выявленных нарушений составила 
10.722,1 млн. рублей6. 

По результатам контрольного мероприятия 
Главной военной прокуратурой про ведена провер-
ка и организованы надзорные мероприятия, в ходе 
которых подтверди лись факты нарушения законода-
тельства, выявленные Счетной палатой при провер-
ке управления и распоряжения активами организа-
ций, входящих в структуру ОАО «Оборонсервис».

10 октября 2012 г. Главным военным следственным 
управлением Следствен ного комитета Российской Фе-
дерации возбуждено и расследуется 10 уголовных дел, 
далее объединенных в одном производстве, в отноше-
нии должностных лиц Департамента имущественных 
отношений Минобороны России и лиц, выполнявших 
управлен ческие функции в ОАО «Оборонсервис» и 
иных коммерческих организациях; 

о проверке целевого и эффективного исполь-
зования государственных средств, выделенных на 
проектирование и строительство объектов саммита 
АТЭС, предусмо тренных подпрограммой «Разви-
тие г. Владивостока как центра международного со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

федеральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья на период до 2013 года». Общий объем вы-
явленных в ходе контрольных мероприятий нару-
шений финансово-бюджетного законодательства за 
2009–2012 гг. составил 15.218,8 млн. рублей. 

По результатам проверок в адрес проверяемых 
государственных органов и ор ганизаций направ-
лялись представления и информационные письма, 
исполнение ко торых находилось на контроле. Это 
оказало положительное влияние на повышение фи-
нансовой дисциплины заказчиков и подрядчиков и 
позволило в установленные сроки в целом успешно 
реализовать один из крупнейших инвестиционных 
проектов. По ито гам исполнения представлений 
Счетной палаты за 4 последних года приняты меры 
на сумму 6.891,5 млн. рублей (45,2 % суммы выяв-
ленных нарушений), возмещено в федеральный и 
краевой бюджеты 241,1 млн. рублей7. 

в) анализ выявленных недостатков и наруше-
ний в процессе формирования, управления и рас-
поряжения федеральными и иными ресурсами в 
пределах компетенции Счетной палаты, выра-
ботка предложений по их устранению, а также 
по совершенствованию бюджетного процесса в 
целом в пределах компетенции.

Являясь органом государственного финансового 
контроля, действующим от име ни общества, Счет-
ная палата способствует недопущению нарушения 
федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов, затрагивающих интересы как государ-
ственных структур, так и иных участников бюджет-
ного процесса, включая институты гражданского 
общества, широкие слои населения.
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Таблица 1
Нарушения законодательства, выявленные Счетной палатой Российской Федерации

Показатель 2012 г. 2011 г. 2010 г.

Нарушения законодательства, устранение которых требует возмещения 
бюджетных средств (млрд, рублей) 4,5 11 2,3

Нарушения бюджетного законодательства (млрд. рублей) 187,2 60,5 177,6

Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
(млрд. рублей) 1,4 0,1 0,4

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
(млрд. рублей) 16,6 65,3 13,2

Нарушения законодательства о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд (млрд. рублей) 130,7 238,5 42,6

Нарушения при распоряжении и управлении государственной собственностью 
(млрд. рублей) 8,2 15,5 10

Несвоевременная передана пенсионных накоплений в доверительное 
управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды 
(млрд. рублей)

389,8 295,8 197,3

Иные нарушения, выявленные при использовании средств бюджетной системы 
(млрд. рублей) 46,3 41,6 41,2

Нецелевое использование средств бюджетной системы (млрд. рублей) 1,2 1,2 1,6

Всего выявлено нарушений и недостатков при поступлении и использовании 
средств бюджетной системы (млрд. рублей) 781,4 718,5 483,9

По итогам проведенных контрольных меропри-
ятий Правительству Российской Федерации, Мин-
фину России, главным распорядителям средств 
федерального бюд жета, иным участникам бюджет-
ного процесса направлено 339 представлений и 408 
информационных писем. Президенту Российской 
Федерации направлено 20 инфор мационных писем, 

Правительству Российской Федерации — 80 инфор-
мационных пи сем.

Важным фактором, влияющим на положитель-
ную динамику исполнения представ лений Счетной 
палаты, послужило усиление взаимодействия Счет-
ной палаты с органа ми прокуратуры и другими пра-
воохранительными органами. 

Рис. 2. Количество направленных Счетной палатой Российской Федерации 
представлений и предписаний
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Только в 2012 г. в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, другие правоохранитель-
ные органы направлено 164 материала по результа-
там прове денных контрольных мероприятий. 

По материалам Счетной палаты возбуждено 
78 уголовных дел. Привлечены к уголовной ответ-
ственности и осуждены по приговору суда, вступив-
шему в законную силу, 8 человек.

В 2012 г. к ответственным работникам прове-
ренных организаций были применены меры адми-
нистративного воздействия, такие, как предупреж-
дение, выговор, лишение премии и увольнение. По 

представлениям Счетной палаты, за отчетный пери-
од было применено 716 административных взыска-
ний, 59 человек уволены8.

Благодаря активному взаимодействию с Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации, 
иными правоохранительными органами и контроль-
но-счетными органами субъектов Российской Феде-
рации, вниманию со стороны палат Федерального 
Собра ния Российской Федерации все представле-
ния Счетной палаты исполненялись полностью или 
частично, за исключением 3 представлений, срок 
исполнения которых не насту пил.

Таблица 2
Реагирование правоохранительных органов на представления 

Счетной палаты Российской Федерации

Показатель 2012 г. 2011 г. 2010 г.

Количество материалов, направленных в органы проку ратуры, иные 
правоохранительные органы 164 176 217

Количество возбужденных уголовных дел 78 72 41

Количество представлений, вынесенных Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации по материалам Счетной палаты 369 129 63

Количество мер дисциплинарного и административно го реагирования, 
вынесенных по результатам проверок Счетной палаты, в том числе: 716 765 352

замечание человек 53 197 21

предупреждение человек 13 174 13

выговор человек 48 94 34

увольнение человек 59 62 24

понижение в должности человек 1 1 -

депремированы человек 9 9 7

привлечены к административной ответственности человек 425 228 253

Рис. 3. Взаимодействие Счетной палаты Российской Федерации 
с правоохранительными органами
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Информационно-аналитические материалы об 
исполнении представлений Счет ной палаты еже-
квартально направляются палатам Федерально-
го Собрания Российской Федерации, которые на 
регулярной основе рассматривают их с участием 
предста вителей Счетной палаты и руководителей 
государственных органов исполнительной власти, 
являющихся ответственными за исполнение пред-
ставлений, что положительно отражается на испол-
нении представлений и реализации предложений и 
рекомендаций Счетной палаты. 

Так, основные выводы и предложения по резуль-
татам контрольного мероприятия «Аудит эффектив-
ности использования средств федерального бюд-
жета и федеральной собственности, выделенных 
торговым представительствам Российской Федера-
ции в иностранных государствах в 2008–2011 гг. для 
обеспечения выполнения ими основных функций по 
реализации Основных направлений внешнеэконо-
мической поли тики Российской Федерации до 2020 
года» и экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ текущих результатов реализации Основ-
ных направлений внешнеэкономиче ской политики 
Российской Федерации до 2020 года» были учтены 
Правительством Российской Федерации при подго-
товке решений в сфере совершенствования государ-
ственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, в частности, в плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспорта», утверж-
денном распоряжением Правительства Российской 
Фе дерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р. 

Проверка исполнения представлений и устра-
нения нарушений, выявленных Счет ной палатой в 
2011 г. в ФТС России, показала, что по всем 4 на-
правленным пред ставлениям приняты достаточные 
меры, в результате которых возбуждено 70 дел об 
административных правонарушениях в сфере тамо-
женного законодательства. Допол нительно взыска-
ны таможенные платежи, пени и штрафы в сумме 
273,4 млн. рублей (из них 155,4 млн. рублей — в 
2012 г.)9. 

Таблица 3
Предоставление информационно-аналитических материалов 

Счетной палатой Российской Федерации

Показатели 2012 г. 2011 г. 2010 г.

Проведено контрольных и зкспертно-аналитических ме роприятий 502 501 501

Проведено зкспертно-аналитических мероприятий 132 131 130

Проведено контрольных мероприятий, из них 370 370 371

аудит эффективности 18 16 14

стратегический аудит 3 2 2

По поручениям и обращениям палат Федерального Со брания Российской 
Федерации, из них: 33 27 33

по поручениям Совета Федерации и обращениям чле нов Совета 
Федерации 13 17 20

по поручениям Государственной Думы и обращениям депутатов 
Государственной Думы 20 10 13

Количество обращений граждан, учтенных Счетной па латой при 
проведении контрольных мероприятий 1913 1991 1782

Проведено совместных контрольных мероприятий: 77 80 83

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 7 13 10

с МВД России 11 16 28

с ФСБ России 29 26 24

с контрольно-счетными органами субъектов Россий ской Федерации 16 15 16

с высшими органами финансового контроля зарубеж ных стран 14 10 5
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В 2012 г. был проведен дополнительный ана-
лиз реализации федеральными органами исполни-
тельной власти рекомендаций Счетной палаты по 
результатам ком плекса контрольных мероприятий 
по проверке исполнения Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов».

Анализ показал, что федеральными органами 
исполнительной власти принима лись соответству-
ющие меры по реализации предложений Счетной 
палаты по результатам комплекса контрольных ме-
роприятий по проверке исполнения Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» и бюджетной 
отчетности об исполнении федерального бюджета 
за 2010 г. 

Предложения Счетной палаты, направленные в 
Правительство Российской Феде рации и Министер-
ство финансов Российской Федерации, в основном 
учтены. 

В целях реализации своих полномочий по вы-
явлению, предупреждению и устране нию фактов 
незаконного, нецелевого, неэффективного исполь-
зования государствен ных финансовых ресурсов и 
государственной собственности Счетной палатой 
в 2012 г. было направлено 339 представлений глав-
ным распорядителям средств феде рального бюдже-
та, иным участникам бюджетного процесса.

Таким образом, контрольные полномочия Счет-
ной палаты распространяются на все государствен-
ные органы и учреждения в Российской Федерации, 
на государственные внебюджетные фонды, государ-
ственные корпорации и государственные компании, 
а также на органы местного самоуправления, пред-
приятия, организации, банки, страховые компании 
и другие финансово-кредитные учреждения, их 
союзы, ассоциации и иные объединения вне зави-
симости от видов и форм собственности, если они 
получают, перечисляют, используют средства из фе-
дерального бюджета или используют федеральную 
собственность либо управляют ею, а также имеют 
предоставленные федеральным законодательством 
или федеральными органами государственной вла-
сти налоговые, таможенные и иные льготы и пре-
имущества.
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Правовая культура, как часть общей культуры, 
может быть представлена как квинтессенция право-
вого опыта, накопленного в процессе осуществления 
различных форм и состояний правовой действитель-
ности в рамках конкретной государственности, на-
ции, социальной страты, поведения индивида и т.д. 
Правовая культура становится отражением действи-
тельной правовой жизни общества, и одновременно, 
правовая жизнь строится на правовой культуре. 

Формой отражения правовой культуры явля-
ется правовая ментальность, которая представляет 
собой «своего рода умственный и духовный строй 
народа, его духовная инварианта»1. Она становится 

духовным наполнением правовой культуры, обеспе-
чивающей «единомыслие» … в рамках определен-
ного правового пространства»2. При этом в отличие 
от правосознания, которое формируется на уровне 
внутренних интенций и пытается соотнести иде-
альное и реальное, что есть в праве; ментальность 
«отражает более глубокий пласт общественного 
сознания»3и становится той самой внутренней ин-
тенцией, которая в процессе своего развертывания, 
предстает бессознательной мотивацией при фор-
мировании образа правового мышления. Менталь-
ность — это относительно устойчивое консерва-
тивное духовное наполнение правовой культуры, 
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которое на бессознательном уровне интегрирует 
своих носителей, а так же служит мотивирующей 
интенцией в их правовой жизни.

 Если ментальность связана с идеальной состав-
ляющей правовой культуры, то менталитет тесным 
образом переплетен с реальной. «Правовая менталь-
ность — духовные и интеллектуальные потенции 
различных социальных субъектов в правовой сфере. 
Правовой менталитет — реальный, актуальный спо-
соб правового мышления и правовой деятельности, 
присущей определенной общности людей»4. Право-
вой менталитет становится результатом правовой 
ментальности. Он неразрывно связан с субъектом-
носителем и становится отражением реальной пра-
вовой практики. Правовой менталитет — это выбор 
образа действия в той или иной правовой ситуации. 
Менталитет может быть как восточной, так западно-
европейской культур. Тогда как правовая менталь-
ность — причины, способствовавшие этому выбору 
как закономерному результату в рамках данной пра-
вовой культуры, но с учетом специфики субъекта. 
Воздействовать на правовую ментальность не пред-
ставляется возможным ввиду ее бессознательного 
характера, следовательно, и корректировке она не 
поддается в отличие от менталитета, который все-
таки является результатом осознанным, хоть и обо-
снованным некой внутренней правовой интенцией 
присущей носителям этой ментальности.

В зависимости от субъекта можно говорить и об 
уровне ментальности, но не о качественном, а ско-
рее о ее концентрации. Чем масштабнее, сложнее, 
стабильнее социальный институт как субъект-мен-
тальности, тем проще проанализировать его право-
вое поведение и синтезировать условный образ 
ментальности исследуемого субъекта. Чем «уже» 
субъект, тем теснее связь менталитета с менталь-
ностью. Так на уровне отдельного индивида «син-
тезировать» ментальность по результатам анализа 
его правового поведения не представляется возмож-
ным, потому что на выбор образа действий оказы-
вают большое влияние индивидуальное правовое 
сознание, индивидуальное правовое воспитание, 
индивидуальное правовое образование и т.д. Мента-
литет, подвергающийся естественной деформации 
благодаря личным особенностям индивида «меша-
ет» выработке представления о «дистиллирован-
ной» ментальности.

Неотъемлемой основой ментальности явля-
ется культурная память общества, традиция, как 
«отвлеченное начало, как способ принудитель-
ной, стандартной, шаблонной организации жизни 
общества»5. Традиционно-культурные механиз-
мы позволяют обществу приумножать, сохранять, 
фильтровать духовный и практический опыт, в т.ч. 
и правовой. Если же правовую традицию принуди-

тельно навязывать в настоящем, то такое влияние 
обретет черты правовой идеологии. 

 Посредством правовой идеологии возможно 
воздействие на правовое поведение личности. Так, 
для российской правовой идеологии одной из уста-
новок является «единство судебной и администра-
тивной власти, или даже верховенство последней».6 
С одной стороны, это создает убежденность в пра-
вильности своих действий у чиновника, что отвеча-
ет его правовому менталитету, но с другой, практика 
реализации данного принципа формирует негатив-
ный правовой опыт, который тоже является частью 
правовой традиции. Прогрессивная задача правовой 
идеологии выявлять недостатки, чтобы идеологиче-
ское воздействие на менталитет не имело противо-
речивых и негативных выражений. 

Все эти внешние характеристики свойственны 
больше менталитету и отличают его от ментально-
сти. Ментальность самодостаточна, сама определя-
ет путь собственной корректировки и актуализации. 
Она аморфна и не воспринимает никакие воздей-
ствия извне. Ментальность в отличие от правовой 
идеологии выступает инструментом культурной ле-
гитимации правового поведения. Механизм право-
сознания посредством осмысления и сопоставления 
на бессознательном уровне с идеями и доминантами 
правовой ментальности оценивает (соизмеряет свое 
правовое поведение), формирует правовое притяза-
ние, признает чужое притязание как правовое. Пра-
вовые акты субъекта рассматриваются в качестве 
количественной составляющей правового ментали-
тета. 

Эволюция ментальности происходит постепен-
но, но не в вертикальной, а в горизонтальной пло-
скости. Правовая ментальность не может достичь 
своего абсолюта, т.к. ее качественная характери-
стика уже сформирована и представляет собой ядро 
правовой культуры. Тогда как менталитет в процес-
се взаимодействия с правовой реальностью наращи-
вает количественные характеристики с появлением 
все новых правоотношений. 

Феномен правового нигилизма может быть рас-
смотрен также в координатах правовой ментально-
сти и менталитета. Отрицание права, игнорирование 
социальных ценностей, социальная пассивность об-
щества, рост преступности и насилия — не следует 
считать основными чертами правового нигилизма. 
Это логичнее считать следствиями правового ниги-
лизма. 

Во-первых, нигилизм в праве — это не отри-
цание, а критика права, внешняя оценка правового 
явления субъектом со стороны. Личность самосто-
ятельно, поступательно, естественно анализирует 
правовые институты. Происходит осознание права: 
его понимание, выработка отношения к нему и вы-
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бор пути удовлетворения собственных притязаний. 
Нигилизм становится критической оценкой, 

состоящей из трех элементов: «1) внутреннего по-
нимания (личностно мотивированного) либо при-
знания (интуитивно или опытно подтвержденного) 
несостоятельности права (его норм, институтов, от-
раслей) как объективной ценности; 2) личного отно-
шения к праву или правооценивающей позиции (ак-
тивной либо пассивной), которая зависит от уровня 
развития и качеств личности и является поведен-
ческим стимулом; 3) мотивированного поведения 
(правомерного или неправомерного) субъекта, на-
правленного на достижение своей цели наиболее 
выгодным путем»7. Полностью исключить право из 
жизни невозможно, что предполагается при отри-
цании. Отрицание всего правового противоречиво, 
так как рефлексирующему субъекту, и социальным 
формам его существования, право изначально при-
суще. Отрицание права есть отрицание себя, что не 
естественно8. 

Во-вторых, необходимо выделить предмет кри-
тического отношения. Подлинный правовой ниги-
лизм всегда связан с критикой юридического права, 
как наиболее проявленного и консервативного. Ни-
гилизм находит свое «ничто» в форме, которая не 
наполнена правом. Выхолащивание правового со-
держания, излишняя формализация правовой дей-
ствительности ведут к тому, что законодательство 
теряет социальную ценность. В условиях аксиоло-
гической редукции законодательства, которое у обы-
вателей ассоциируется с правом, наблюдается рост 
критического отношения к нему. Однако, не любую 
критику можно отнести к нигилистическому созна-
нию, в частности правосознанию, а исключительно 
конструктивную. Нигилизм становится рефлексией 
о недостатках правовой жизни общества. Сознание 
индивида, которое приводит к актам вседозволенно-
сти, произвола, игнорирования норм морали, и даже 
создания неправовых, несправедливых законов мы 
считаем выражением псевдонигилизма.

Нигилистическое правосознание действует как 
механизм критического анализа и сопоставления 
реальное и идеальное при условии поиска конструк-
тивного решения, а не поиском недостатков право-
вой системы. Парадокс состоит в том, что истинным 
правовым нигилистом может быть интеллектуально 
образованный субъект, чье юридическое образова-
ние смежно с философией, социологией и другими 
гуманитарными науками, способными уберечь от 
одностороннего догматического правопонимания. 
Подлинный правовой нигилизм это вызов право-
вой идеологии. Нигилизм опирается на ментальное 
ядро или традицию.

Негативное восприятие нигилистических про-
явлений вызвано, как раз не оценкой его как фе-

номена правовой культуры, а оценками отражения 
правового нигилизма в действительных формах 
правовой жизни. Негативность есть сигнал к пере-
осмыслению идеологических основ правовой си-
стемы общества. 

Истинный правовой нигилизм ввиду его нераз-
рывной связи с правосознанием субъекта и его ин-
теллектуальным уровнем не может быть характери-
стикой социальных страт. Приписывание правового 
нигилизма целому обществу в рамках определенной 
государственности, нации и т.д. является или за-
блуждением, или указанием на высокий интеллек-
туальный и правокультурный уровень изучаемого 
субъекта. Ситуация массового правового нигилизма 
предполагает весьма высокое морально-правовое 
сознанием общества, жестко верифицирующего 
культурную и социальную адекватность писанного 
права9. 

Нигилизм, в том числе и правовой, всегда не-
разрывно связан с реальностью, с правовым мента-
литетом. Правовой менталитет есть выбор, мотиви-
руемый правовой ментальностью, но под влиянием 
особенностей индивидуальной правовой культуры, 
в том числе механизма действия правового нигилиз-
ма. Именно это обстоятельство делает правовой ни-
гилизм феноменом высококультурного развития об-
щества, но не обязательным или распространенным 
явлением. Ни в коем случае не следует возводить 
нигилизм в ранг характеристики правовой менталь-
ности или целой правовой культуры общества или 
нации в рамках определенной государственности. 
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ции и инновации: Материалы Х всероссийской научно-теорети-
ческой конференции. В 5 ч. СПб., 25-27.04.2013, под ред. Н.С. 
Нижник. СПб.: Изд-во СПб университет МВД России, 2013. 
Ч.III. С. 40.
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сийском судопроизводстве. В сб. научных статей «Исторические 
основания правовой науки». Под ред. К.Е. Сигалова, С.В. Недо-
бежкина. М.: Издательство «Юрист», 2012. С. 196-197.
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8 См., например: Малахов В.П. Мифы современной общеправо-
вой теории. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 143.
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Необходимым условием демократического го-
сударства выступает наличие зрелого гражданского 
общества. В свою очередь, зрелое гражданское об-
щество возможно в условиях самоорганизующейся 
институционализации. Именно эти процессы лежат 
в основе, являются базовыми предпосылками зре-
лости гражданского общества. Роль права в инсти-
туционализации, безусловно, велика. Потребность в 
самоорганизации, в самосохранении, развитии ин-
ститутов гражданского общества и их деятельность 
может быть реализована преимущественно в право-
вых формах.

Понятие «самоорганизация» может употре-
бляться в нескольких значениях. Во-первых, в от-
ношении конкретного индивида, то есть речь идет 
о самоорганизации личности, проявляющейся в ак-
тивности, целенаправленности, в умелом распреде-

лении времени, ресурсов в деятельности человека. 
В сущности, самоорганизация личности представ-
ляет собой процесс упорядочения, планирования, 
самоконтроля человека над своей жизнедеятельно-
стью. Человек в своем развитии и в процессе осво-
ения социального и природного мира, развивается 
как культурное, психическое, нравственное и ду-
ховное существо. Именно посредством процесса са-
моорганизации способствует идентификация пред-
ставлений индивида как самостоятельной единицы 
с целью создания юридического лица для участия 
в политической, экономической, социальной жизни 
страны. Внутренними условиями, способствующим 
самоорганизации граждан, являются: индивидуаль-
ное начало, суверенитет личности, политическая, 
экономическая, духовная свобода индивида; добро-
вольность вступления личности в социальные от-
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ношения. А.Н. Аринин к условиям, необходимым 
для возникновения солидарных связей между раз-
личными людьми, относит личностную автономию, 
выступающую основой добровольного вступления 
индивида в те или иные социальные отношения, осу-
ществления различных форм кооперации с другими 
людьми1; равноправие субъектов общественных от-
ношений, открытость организации, толерантность, 
добровольность, взаимопомощь; потребность в реа-
лизации общих интересов, социального, творческо-
го потенциала личности и сотрудничестве между 
различными индивидами, организациями, объеди-
нениями через взаимодействие с другими людьми.

Во-вторых, «самоорганизации» употребляется 
в отношении социальных понятий, проявляющих-
ся в институционализации общества. Для данной 
работы представляет интерес употребление поня-
тия «самоорганизация» именно в таком контексте. 
Под институционализацией автором понимается 
процесс перехода неорганизованной деятельности, 
неформализованных отношений к упорядоченной 
структуре социальных отношений. 

Базовым понятием, структурным элементом, 
центральным звеном процесса институционали-
зации является институт. С одной стороны, если 
смотреть на гражданское общество в целом, то оно 
представляется нам неким аморфным, абстрактным 
образованием. Когда мы умозрительно рассматри-
ваем гражданское общество в целом, то оно теряет 
свою предметность. С другой стороны, рассматри-
вая гражданское общество как совокупность от-
дельных политически активных граждан, мы еще 
не можем констатировать наличие развитого граж-
данского общества. В этом смысле речь может идти 
только о предпосылках институционализации, на-
личии социальных интенций к самоорганизации. В 
данном случае мы имеем дело с проявлением граж-
данской воли защищать свои интересы, желание ор-
ганизовывать жизнь в соответствии с собственными 
представлениями о своих, претендующих на обще-
ственное признание, духовных и материальных 
притязаниях. Политическая, социальная, экономи-
ческая активность граждан, направленная на объ-
единение и согласование своих действий, выступает 
лишь импульсом, направленным на формирование 
зрелого гражданского общества. В свою очередь 
институционализация как процесс наиболее зри-
мо, предметно, индикативно раскрывает сущность 
гражданского общества. Действие институтов по-
зволяет определить наличие либо отсутствие, уро-
вень активности, функциональности, эффективно-
сти гражданского общества. 

Под институтом чаще всего понимается сово-
купность устоявшихся общественных связей ряда 
субъектов по устойчивому взаимодействию в целях 

достижения общего интереса. Институт представ-
ляет собой элемент социальной структуры, форму 
организации/самоорганизации и регулирования об-
щественной жизни, совокупность ценностей, норм, 
учреждений, устойчивых форм поведения.

Необходимо отметить, что институты по харак-
теру их формирования, инициации возникновения 
условно можно разделить на две группы: организо-
ванные и самоорганизованные. 

С точки зрения автора всякая организация пред-
ставляет собой некую упорядоченность объектов, 
связей между ними для реализации определенных 
задач. А.Ребер под организацией понимает: характе-
ристику любой сложной системы, отражающую сте-
пень, в которой ее отдельные, структурно различные 
части функционально согласованы и взаимосвязаны; 
процесс, который действует для того, чтобы создать 
такую координированную систему; саму систему, 
обнаруживающую такие качества2. Организован-
ные институты возникают, как правило, по проекту 
или программе, и чаще всего инициатором создания 
выступает государство, определены четкие цели, 
функциональные связи в институтах иерархические, 
имеются устойчивые цели управления, продукт и ре-
зультат деятельности запланирован. 

С точки зрения природы права организованные 
(общественные или государственные) институты 
как таковые не представляют интереса для данной 
работы, так как они не являются колыбелью само-
стоятельной формы корпоративного права, утра-
чивают смысл демократических норм организации 
жизни общества, а фактически функционируют по 
нормам учредителей. 

Самоорганизованные институты возникают сти-
хийно, функциональные связи в них горизонталь-
ные, цели управления могут изменяться, продукт 
и результат деятельности вероятностен, заранее не 
известен. Самоорганизация, представляет собой 
процесс упорядочения элементов одного уровня си-
стемы за счет внутренних факторов, без внешнего 
воздействия на систему. Однако имеет место факт 
воздействия на самоорганизационные процессы ус-
ловий окружающей среды, в которых и возникают 
данные процессы.

Институты, возникающие на основании само-
организационных процессов, отличаются от целе-
направленно организованных тем, что цели и зада-
чи функционирования, инициатива возникновения 
исходит от членов этой организации, и нормы, по 
которым институты действуют, выработаны самими 
членами организации, а не только учредителями.

В итоге: процесс институционализации (воз-
никновения институтов общества) может быть 
как организованным, так и самоорганизованным. 
Примерами организованных социальных институ-
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тов являются органы власти, учреждения, которые 
созданы для реализации конкретных социальных, 
управленческих, экономических и др. целей. Фор-
мирование самоорганизованных институтов харак-
терно для гражданского общества. 

Если выше мы говорили о самоорганизации 
свободной личности, которая лежит в основе фор-
мирования гражданственности общества, сейчас 
коснемся вопроса об антропо-социальных факто-
рах, определяющих начало и развитие процесса са-
моорганизации институтов гражданского общества. 
Безусловно, процессу самоорганизации граждан в 
институты способствует ряд оснований: особенно-
сти человека как биосоциального существа (человек 
стремится к объединению с другими гражданами, 
только лишь через сотрудничество между различ-
ными индивидами, организациями, объединениями 
человек может социально самореализоваться); вы-
ражение политических интересов, желание «доне-
сти» свою позицию до государства и его органов; 
экономическая заинтересованность; потребность в 
реализации общих интересов, социального, творче-
ского потенциала личности; реализация идеологи-
ческих принципов.

Личность и государство — величины не сопо-
ставимые по масштабу (ресурсам, силе, энергии и 
т.д.). Объединяясь в институты гражданского обще-
ства, граждане своему интересу придают социаль-
ную значимость, с которой государство уже не мо-
жет не считаться. Самоорганизуясь, граждане могут 
указывать на служебное предназначение государ-
ству, оказывать влияние на органы государственной 
власти, призывая их к эффективному исполнению 
предписанных функций. С помощью институциона-
лизации в форме самоорганизации граждане могут 
выстраивать формы защиты личных прав и свобод 
от вмешательства государства. Диалог между госу-
дарством и личностью становится конструктивным.

Гражданским общество делает самоорганиза-
ция его структур, то есть не государство путем ор-
ганизационных мер учреждает, навязывает линию 
поведения институтам, а граждане сами органи-
зуются для реализации своих интересов. Конечно, 
государство может стимулировать их развитие, но к 
образованию гражданского общества это не приве-
дет. Утрата характера Самоорганизации и подмена 
ее внешней организацией приводит к формирова-
нию псевдо гражданского общества, выступающе-
го ширмой демократичности государства. Если ин-
ституты гражданского общества не возникли путем 
подлинной самоорганизации политически соци-
ально активными группами населения, а были соз-
даны искусственно, инициированы государством, 
то их наличие еще не свидетельствует о наличии 
гражданского общества. Однако, самой констата-

ции самоорганизующегося характера институтов 
гражданского общества недостаточно. Люди само-
организуются, но эта организация не приобретает 
четкости, персонализации, ее эффективность низка. 
Без современной юридизации автономных граждан-
ских негосударственных образований, живущих по 
типу государственных организаций, современное 
гражданское общество нельзя представить. 

Роль права в деятельности институтов граждан-
ского общества разнообразна. Право гражданского 
общества — право стихийное, самоорганизующее-
ся по законам логике самого права, а не по законам 
и логике политико-государственной жизни3 — на-
правлено на обеспечение институционализации 
гражданского общества. Право является не только 
инструментом самоорганизации, но и первым след-
ствием институционализации, так как право осно-
вывается на системе устоявшихся общественных 
отношениях, еще не приобредших правовую форму. 
Институт с одной стороны становится базовым но-
сителем, субстанцией, где может возникнуть право, 
в связи с тем, что отношения, способствующие са-
моорганизации граждан уже обрели некую форму. 
Тем самым право и само становится результатом 
институционализации, а затем приобретает формы 
с целью укрепления этих институтов, их формали-
зации, защиты самостоятельности, контроля дея-
тельности государства, обеспечением прав своих 
членов. 

 Государственное, юридическое право (имеется 
в виду право, издаваемое и обеспеченное государ-
ством) исходит от государства, представляет собой 
форму политической организации общества, то есть 
«внешнего» организатора. Государственное право 
должно быть связно с интересами всего общества, 
однако интересы общества отражены в нем сквозь 
призму интересов самого государства. 

Таким образом, необходимыми внешними усло-
виями для институционализации гражданского об-
щества выступают: наличие правовых форм, необ-
ходимых для реализации прав и свобод индивидов. 
Разнообразные формы самоорганизации граждан 
несут в себе огромные резервы социального, эконо-
мического и культурного развития России.4 В тоже 
время в современном обществе, какие бы механиз-
мы самоорганизации не возникали, все они облека-
ются в правовые формы. Правовые формы стано-
вятся сквозным способом организации институтов 
гражданского общества во всех сферах социальной 
жизни. 

Актуальным является вопрос о том, все ли са-
моорганизующиеся и самоуправляющиеся объ-
единения людей и отношения между ними следует 
относить к субъектам гражданского общества. По-
иск ответа приводит к заключению, что процессы 
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самоорганизации в нерегулируемой государством 
социальной сфере имеют различные векторы разви-
тия. Не все формы объединения людей и отношения 
между ними, выступающие следствием процессов 
самоорганизации и сохраняющие автономию по 
отношению к государству носят позитивный харак-
тер, некоторые не нужно причислять к элементам 
гражданского общества. Субъектами гражданского 
общества принято считать только те объединения, 
которые способствуют реализации свободы лич-
ности, предоставляют ей максимум автономии и 
способствуют ее духовному, нравственному со-
вершенствованию, то есть носят позитивный, со-
циально-личностный характер. Кроме того, они 
функционируют в рамках нормального, здорового 
общественного правосознания, правовых норм. 
Не следует считать относящимися к гражданскому 
обществу самоорганизующиеся общества, носящие 
негативный характер, такие как: преступные орга-
низации, тоталитарные религиозные секты, поли-
тические, террористические, националистические 
и иные организации, исповедующие принципы на-
силия над личностью. Функционируют данные ор-
ганизации в рамках криминального права5. 

Мотивами негативной самоорганизации за-
частую выступают: желание выразить контрсо-
циальную гражданскую позицию, преодоление 
бланкетного характера законодательства, пошаго-
вого регулирования нормативно-правовыми актами 
определенных процедур. В последнее время возрас-
тает значение способа решения гражданами тех или 
иных проблем путем использования родственных, 
дружеских связей, знакомств с представителями ор-
ганов власти. Таким образом, формируется, по вы-
ражению И. М. Клямкина и Л. М. Тимофеева, «ква-
зигражданское общество».6 Данное явление также 
основывается на самоорганизационных процессах. 

Роль права заключается в том, чтобы исключить 
возможность действия негативных самоорганизо-
ванных институтов гражданского общества. Так, ча-
стью 5 статьи 13 Конституции РФ запрещается соз-
дание и деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни7.

 Таким образом, современное гражданское обще-
ство является обществом свободной самоорганиза-
ции индивидов. Роль институтов гражданского обще-
ства заключается в том, что они позволяют гражданам 
совместно вырабатывать цели и достигать их, соеди-
няя собственные усилия, вступая диалог с органами 
власти, другими общественными структурами, от-

стаивая свои принципы в публичном пространстве. 
Институционализация, развитие, функционирование 
институтов гражданского общества возможна пре-
имущественно в правовых формах.
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Проведенное историко-правовое исследование 
законодательства Российской Империи1 побудило 
нас высказать суждение о том, что без систематиза-
ции узаконений2 затруднительно обеспечение еди-
нообразного исполнения законодательства. Иначе 
говоря, систематизация узаконений может рассма-
триваться как условие единообразного исполнения 
законодательства.

Речь идет об официальной инкорпорации уза-
конений с 1649 г. по 1913 г. в единой многотомный 
Сборник — «Полное Собрание Законов Российской 

Империи» («ПСЗ РИ»), представляющего совокуп-
ность четырех частей (Собрание первое Полного 
Собрания Законов Российской Империи — ПСЗ РИ-
1; Собрание второе Полного Собрания Законов Рос-
сийской Империи — ПСЗ РИ-2; Собрание третье 
Полного Собрания Законов Российской Империи — 
ПСЗ РИ-3; Собрание дополнительное Полного Со-
брания Законов Российской Империи — ПСЗ РИ-Д)

Правовую основу систематизации узаконений в 
Собрании первом Полного Собрания Законов Рос-
сийской Империи (ПСЗ РИ-1) нам, к сожалению, 
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установить не представилось возможным. Иначе го-
воря, мы не смогли ответить на вопрос: где же (в ка-
ком узаконении) закреплено «повеление» «Государя 
Императора» Николая Павловича на подготовку Со-
брания первого Полного Собрания Законов Россий-
ской Империи (ПСЗ РИ-1)? Можем лишь указать на 
«Высочайший рескрипт» «О разсылке Полного Со-
брания Отечественных Законов в Губернские При-
сутственные места», «данный на имя Управляюще-
го Министерством Юстиции, Тайного Советника 
Дашкова» 5 апреля 1830 г.3.

Только системное исследование Собрания вто-
рого Полного Собрания Законов Российской Им-
перии (ПСЗ РИ-2) позволило дать ответ на этот 
принципиально важный вопрос. Таковым является, 
в первую очередь, «Высочайше утвержденный все-
подданейший доклад Главноуправляющего Вторым 
Отделением Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии» «Об издании Третьего Пол-
ного Собрания Законов» от 14 февраля 1880 г.4. Хотя 
в наименовании данного узаконения речь идет лишь 
о Собрании третьем, однако в тексте указано и на 
Собрание первое ПСЗ РИ, и на Собрание второе 
ПСЗ РИ. В частности, относительно ПСЗ РИ-1 ска-
зано, что «… в Первом Полном Собрании Законов 
(вмещающем 30600 нумеров в 40 книгах)». 

В Собрании третьем Полного Собрания Законов 
Российской Империи (ПСЗ РИ-3) мы обнаружили 
три иных (помимо самого ПСЗ РИ-3) источника 
опубликования узаконений Российской Империи и 
территорий, ей подведомственных. Это — журнал 
«Собрание Узаконений и Распоряжений Правитель-
ства Российской Империи» («СУ РИ»), газета «Се-
натские Ведомости» («СВ») и сборник «Сборник 
Постановлений Великого Княжества Финляндско-
го» («СП ВКФ»). Перечисленные периодические 
средства массовой информации являлись офици-
альными источниками опубликования узаконений 
в Российской Империи. Данное суждение означает 
то, что Собрание третье Полного Собрания Законов 
Российской Империи (ПСЗ РИ-3), в отличие от ПСЗ 
РИ-2 и ПСЗ РИ-1, уже утратило роль официального 
источника опубликования. Иначе говоря, здесь ис-
пользован способ систематизации — инкорпорация. 

Что же касается правовой основы установлен-
ного нами вида систематизации, использованном в 
ПСЗ РИ-3, то об этом речь идет в нескольких уза-
конениях, составляющих правовую основу ПСЗ РИ. 
Это — «Высочайшее повеление, объявленное Ми-
нистром Юстиции» «Об издании Третьего Полного 
Собрания Законов» от 23 февраля 1881 г.5; «Высо-
чайше утвержденное мнение Соединенных Депар-
таментов Законов и Государственной Экономии 
Государственного Совета» «О дальнейшем издании 
Полного Собрания Законов Российской Империи» 
от 11 июня 1885 г.6.

Исследование ПСЗ РИ-3 позволило нам также 
обнаружить правовую основу и для его отдельных 

томов. Иначе говоря, издание каждого тома ПСЗ 
РИ-3 сопровождалось обнародованием соответ-
ствующего узаконения. В подтверждение приводим 
несколько узаконений, которые являются правовой 
основой для издания отдельных томов ПСЗ РИ-3, и 
которые, в этой связи развивают положения указан-
ных нами выше узаконений, являющихся правовой 
основой для всего ПСЗ РИ-3. Так, в соответствии 
с «Высочайшим повелением, объявленным Управ-
ляющим Министерством Юстиции» «Об издании 
I Тома Третьего Полного Собрания Законов» от 19 
декабря 1885 г. был «составлен, отпечатан в Госу-
дарственной Типографии I Том Третьего Полного 
Собрания Законов, заключающий в себе узаконения 
со дня восшествия Государя Императора (речь идет 
о «Государе Императоре» Александре Александро-
виче. — Авт.) на Престол по 31 Декабря 1881 года». 
«Высочайшее повеление, объявленное Министром 
Юстиции» «Об издании третьего Тома Полного 
Собрания Законов» от 5 февраля 1887 г. является 
правовой основой для тома III ПСЗ РИ-3, «заключа-
ющий в себе узаконения за 1883 год».

«Высочайшее повеление, объявленное Мини-
стром Юстиции» «Об издании четвертого Тома Тре-
тьего Полного Собрания Законов» от 9 декабря 1887 
г. составляет правовую основу для тома IV ПСЗ РИ-
3, «заключающий в себе узаконения за 1884 год». В 
«Высочайшем повелении, объявленном Министром 
Юстиции» «О выпуске пятого Тома Третьего Пол-
ного Собрания Законов за 1885 год» от 14 декабря 
1888 г. регламентирован порядок «обнародования» 
тома V ПСЗ РИ-3. 

«Высочайшее повеление, объявленное Мини-
стром Юстиции» «Об издании VI Тома Третьего 
Полного Собрания Законов» от 26 апреля 1889 г. 
составляет правовую основу тома VI ПСЗ РИ-3, 
«заключающий в себе узаконения за 1868 год». 
«Высочайшее повеление, объявленное Министром 
Юстиции» «Об издании VII Тома Третьего Полного 
Собрания Законов» от 20 декабря 1889 г. составляет 
правовую основу тома VII ПСЗ РИ-3, «заключаю-
щий в себе узаконения за 1887 год». «Высочайшее 
повеление, объявленное Министром Юстиции» «Об 
издании VIII Тома Третьего Полного Собрания За-
конов» от 19 декабря 1890 г. составляет правовую 
основу тома VIII ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1888 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное Управляющим Министерством Юсти-
ции» «Об издании X Тома Третьего Полного Собра-
ния Законов» от 28 июля 1893 г. составляет право-
вую основу тома X ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1890 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное за Министра Юстиции, Товарищем 
Министра» «Об издании XI Тома Третьего Полно-
го Собрания Законов» от 15 мая 1895 г. составляет 
правовую основу тома XI ПСЗ РИ-3, «заключаю-
щий в себе узаконения за 1891 год». «Высочайшее 
повеление, объявленное Министром Юстиции» 
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«Об издании XV Тома Третьего Полного Собрания 
Законов» от 6 марта 1899 г. составляет правовую 
основу тома XV ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1895 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное Министром Юстиции» «Об издании 
Шестнадцатого Тома Третьего Полного Собрания 
Законов» от 31 ноября 1899 г. составляет правовую 
основу тома XVI ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1896 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное Министром Юстиции» «Об издании 
восемнадцатого Тома Третьего Полного Собрания 
Законов» от 20 апреля 1901 г. составляет правовую 
основу тома XVIII ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1898 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное Министром Юстиции» «Об издании 
девятнадцатого Тома Третьего Полного Собрания 
Законов» от 25 марта 1902 г. составляет правовую 
основу тома XIX ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1899 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное Министром Юстиции» «Об обнародо-
вании XX-го Тома Третьего Полного Собрания За-
конов» от 19 декабря 1902 г. составляет правовую 
основу тома XX ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1900 год». «Высочайшее повеление, 
объявленное Министром Юстиции» «Об издании 
двадцать первого Тома Третьего Полного Собрания 
Законов, «заключающего в себе узаконения за 1901 
год» от 10 декабря 1903 г. составляет правовую ос-
нову тома XXI ПСЗ РИ-3. «Высочайшее повеление, 
объявленное Министром Юстиции» «Об издании 
Двадцать Второго Тома Третьего Полного Собрания 
Законов» от 16 ноября 1904 г. составляет правовую 
основу тома XXII ПСЗ РИ-3, «заключающий в себе 
узаконения за 1902 год».

Нами приведен неполный перечень узаконений, 
составляющих правовую основу опубликования от-
дельных томов ПСЗ РИ-3. Здесь необходимо лишь 
указать, что в ПСЗ РИ-3, ввиду ограничения в нем 
систематизации узаконений 1913 годом, включены 
узаконения регламентирующие порядок выхода в 
свет не всех томов, а лишь томов I-XXX. Что же 
касается иных томов ПСЗ РИ-3, то узаконения, ре-
гламентирующие порядок их выхода в свет, публи-
ковались в официальном источнике опубликования 
узаконений. Так, правовой основой тома XXXI ПСЗ 
РИ-3 является «Высочайшее повеление, предло-
женное Правительствующему Сенату Министром 
Юстиции» «Об обнародовании XXXI тома Третьего 
Полного Собрания Законов Российской Империи» 
от 9 июля 1914 г.7.

Справедливости ради, также укажем на то, что 
впервые о правовой основе для отдельных томов 
речь идет уже в ПСЗ РИ-2. Приводим полный пере-
чень томов ПСЗ РИ-2, для которых имеется право-
вая основа:

— XXXIII («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XXXIII Тома Полного Собра-
ния Законов, содержащего в себе узаконения за 1858 

год» // Том XXXVI (Отделение первое). № 36575); 
— XXXIV (Сенатский указ «Об издании XXXIV 

Тома Полного Собрания Законов, содержащего в 
себе узаконения за 1859 год» // Том XXXVII (Отде-
ление первое). № 37841); 

— XXXV («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XXXV Тома Второго Полного 
Собрания Законов, содержащего в себе узаконения 
за 1860 год» // Том XXXVII (Отделение первое). № 
38443); 

— XXXVI («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XXXVI Тома Второго Полного 
Собрания Законов, содержащего в себе узаконения 
за 1861 год» // Том XXXIX (Отделение первое). № 
40825);

— XXXVII («Сенатский, по Высочайшему по-
велению» «Об издании XXXVII Тома Полного Со-
брания Законов, содержащего в себе узаконения за 
1862 год» // Том XL (Отделение первое). № 42443);

— XXXVIII («Сенатский, по Высочайшему по-
велению» «Об издании XXXVIII Тома Второго Пол-
ного Собрания Законов, содержащего в себе узако-
нения за 1863 год» // Том XLI (Отделение второе). 
№ 43780); 

— XXXIX («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XXXIX Тома Второго Полно-
го Собрания Законов, содержащего в себе узаконе-
ния за 1864 год» // Том XLII (Отделение первое). № 
44488); 

— XL («Сенатский, по Высочайшему повеле-
нию» «Об издании XL Тома Второго Полного Со-
брания Законов, содержащего в себе узаконения 
за 1865 год» // Том XLIII (Отделение первое). № 
45584); 

— XLI («Сенатский, по Высочайшему повеле-
нию» «Об издании XLI Тома Второго Полного Со-
брания Законов, содержащего в себе узаконения 
за 1866 год» // Том XLIII (Отделение первое). № 
46491); 

— XLII («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XLII Тома Второго Полного 
Собрания Законов, содержащего в себе узаконения 
за 1867 год» // Том XLVI (Отделение первое). № 
49411); 

— XLIII (Сенатский указ «Об издании XLIII 
Тома Полного Собрания законов, содержащего в 
себе узаконения за 1868 год» // Том XLVIII (Отделе-
ние первое). № 52067); 

— XLIV («Сенатский, по Высочайшему повеле-
нию» «Об издании XLIV Тома Полного Собрания 
Законов, содержащего в себе узаконения за 1869 
год» // Том XLIX (Отделение первое). № 53257); 

— XLV («Сенатский, по Высочайшему повеле-
нию» «Об издании XLV Тома Полного Собрания За-
конов, содержащего в себе узаконения за 1870 год» 
// Том XLIX (Отделение второе). № 53801); 

— XLVI («Сенатский, по Высочайшему повеле-
нию» «Об издании XLVI Тома Полного Собрания 
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Законов, содержащего в себе узаконения за 1871 
год» // Том L (Отделение первое). № 54291); 

— XLVII («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XLVII Тома Полного Собра-
ния Законов, содержащего в себе узаконения за 1872 
год» // Том L (Отделение второе). № 55055); 

— XLVIII («Сенатский, по Высочайшему пове-
лению» «Об издании XLVIII Тома Полного Собра-
ния Законов, содержащего в себе узаконения за 1873 
год» // Том LI (Отделение первое). № 55673); 

— XLIX («Сенатский, по Высочайшему повеле-
нию» «Об издании XLIX Тома Полного Собрания 
Законов, содержащего в себе узаконения за 1874 
год» // Том LII (Отделение первое). № 56860); 

— L (Сенатский указ «Об издании L Тома Пол-
ного Собрания Законов, содержащего в себе узако-
нения за 1875 год» // Том LII (Отделение первое). № 
57466); 

— LI (Сенатский указ «Об издании LI Тома Пол-
ного Собрания Законов, содержащего в себе узако-
нения за 1876 год» // Том LIII (Отделение второе). 
№ 58689); 

— LII (Сенатский указ «Об издании LII Тома 
Полного Собрания Законов, содержащего в себе 
узаконения за 1877 год» // Том LIV  (Отделение пер-
вое). № 59499). 

Особый интерес представляет «Общий хроно-
логический указатель к Первому Полному Собра-
нию Законов», ввиду того, что в этом томе самими 
составителями аргументирована необходимость его 
опубликования: «При печатании в 1830 году Перво-
го Полного Собрания Законов долженствовавшего 
вместить в себе, в надлежащем хронологическом 
порядке, Высочайшие Манифесты, Указы и вообще 
все постановления Правительства от времени обна-
родования Уложения Царя Алексия Михайловича 
до вступления на Престол благополучно Царствую-
щего ныне Государя Императора, II-м Отделением 
Собственной Его Величества Канцелярии употре-
блены все зависившие от оного средства, для оты-
скания даже и тех узаконений, которые не имея уже 
силы и действия, были мало известны. Не смотря 
однакож на старания II-го Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии и ока-
занное ему Министерствами и Главными Управлени-
ями содействие, некоторые Указы не найдены тогда 
ни в Правительствующем Сенате, ни в других при-
сутственных Местах и Архивах; иные доставлены 
после уже напечатания Томов Полного Собрания 
принадлежащих ко времени в которое сии Указы со-
стоялись и могли быть помещены лишь в конце дру-
гих Томов в виде Прибавления, а ныне по совершен-
ном окончании печатания оного и потому доселе не 
изданы. II-е Отделение Собственной Его Величества 
Канцелярии предлагает с Высочайшего соизволе-
ния составить из них и других, может быть еще не 
бывших в виду его постановлений, особое Дополни-
тельное Собрание (выделено нами. — Авт.) также в 

Хронологическом порядке, и для приведения в дей-
ство сей мысли обратилось ко всем Министерствам и 
Главным Управлениям с вопросом не найдутся-ли в 
архивах присутственных и других Мест их ведомства 
Указы или копии Указов до ныне не доставленные во 
II-е Отделение»8. Иначе говоря, необходимость со-
ставления «дополнительных томов» обосновывается 
лишь трудностями организационного характера, с ко-
торыми в свое время столкнулись составители ПСЗ 
РИ. Количество дополнительных узаконений было 
столь велико, что составители ПСЗ РИ намеревались 
даже обнародовать «Дополнительное Собрание» (по 
аналогии с ПСЗ РИ-1, ПСЗ РИ-2 и ПСЗ РИ-3). 

Столь совершенная систематизация узаконе-
ний позволяло представителям нескольких «долж-
ностей» (в первую очередь, должности прокурора9) 
обеспечивать единообразное исполнение законода-
тельства в Российской Империи. Для этого от пред-
ставителей «должности прокурора» (и «сопутству-
ющих» ей «должностей» — должность фискала, 
должность стряпчего, должность рекетмейстера и 
др.) требовалось обладать навыком комплексного 
правоприменения.

1 Его результаты представлены в виде нескольких публикаций 
(см. об этом, например: Галузо В.Н. 
Систематизация законодательства в России (1649-1913): Учеб-
ное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007; он же: 
Систематизация законодательства в России (историко-правовое 
исследование): 
Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009).
2 Именно этот термин предложен для наименования всех норма-
тивных правовых актов Российской 
Империи (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. О системе уза-
конений в Российской Империи // Закон и право. 2009. № 9. С. 
110-112).
3 См.: ПСЗ РИ-2. Т. V. № 3588.
4 См.: ПСЗ РИ-2. Т. LIV. Отделение второе. № 60500.
5 См.: ПСЗ РИ-3. Т. I. № 97.
6 См.: ПСЗ РИ-3. Т. V. № 3050.
7 См.: СУ РИ. 1914. № 186 (Отдел первый). Ст. 2049.
8 См.: Общий Хронологический указатель к Полному Собранию 
Законов. Том I. (1649—1825). СПб.: Типография II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 
1851. С. I.
9 Подробнее о должности прокурора см., например: Галузо В.Н. 
Власть прокурора в России (историко-правовое исследование): 
Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008; он же: 
Должность прокурора в России (1825-1917) (историко-правовое 
исследование). Часть II. Действенность права: Монография. М.: 
Изд-во СГУ, 2011.
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В конце 1950-х годов накануне принятия Ос-
нов уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик (далее — Основы) в стране 
развернулась широкая дискуссия по реформиро-
ванию законодательства, в частности, уголовного 
судопроизводства. Рассматривались различные ва-
рианты, касающиеся предварительного следствия 
и дознания. Ввиду того, что в органах внутренних 
дел уже несколько лет достаточно успешно функ-
ционировала полноценная служба расследования, 
получившая наименование следствия, встал вопрос 
о ее будущем.

Поводом для широкомасштабной дискуссии о 
месте следствия в новом законодательстве послу-
жила статья М.В. Барсукова в февральском номере 
журнала «Советское государство и право» за 1957 г. 
[1, с. 33–43].

М.В. Барсуков подверг критике «разобщение 
органов дознания и предварительного следствия», 
вызывающее дублирование в работе следственного 
аппарата милиции и прокуратуры. Он призвал из-
бавиться от такого параллелизма, ведущего помимо 
прочего «к значительному удорожанию для государ-
ства стоимости содержания следственного аппара-
та». Предложение Барсукова заключалось в том, что 

«функции следствия по уголовным делам должны 
быть переданы либо одному из существующих ор-
ганов, либо для этих целей необходимо создать но-
вый орган». При этом он обращал внимание на то, 
что «надзор за следствием прокуратура сможет осу-
ществлять лишь при условии, если следственный 
аппарат не будет частью аппарата самой прокурату-
ры», и склонялся к мнению, что «предварительное 
следствие по уголовным делам следовало бы сосре-
доточить в органах милиции». 

Учитывая, что М.В. Барсуков занимал долж-
ность начальника Главного управления милиции 
(далее — ГУМ) МВД СССР, в составе которого на-
ходился Следственный отдел, и таким образом яв-
лялся руководителем всей службы милицейского 
следствия, его мнение имело определенный вес.

Большинство участников развернувшейся дис-
куссии поддерживали целесообразность создания 
единого следственного органа, но расходились в во-
просе его принадлежности к той или иной структуре. 

Критика предложенного Барсуковым варианта 
организации всего следственного аппарата в си-
стеме МВД послужила поводом к обращению вни-
мания и на то, что производство предварительного 
следствия сотрудниками милиции противоречит 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России102 № 7 / 2014



законодательству. Основная часть ученых подверг-
ла это обстоятельство критике: «Советское законо-
дательство всегда разграничивало следствие и до-
знание... Нигде в законе не сказано о милиции как 
о следственном органе. На нее возлагается лишь до-
знание по малозначительным делам… Следствен-
ный аппарат милиции — «незаконнорожденное 
дитя». Он создан не в силу закона, а вопреки ему» 
[2, с. 21–22].

Неправомерность нахождения в милиции служ-
бы следствия была понятна и милицейским руко-
водителям. Так, начальник Управления МВД г. Мо-
сквы полковник В.Г. Абрамов написал 31 августа 
1956 г. Министру внутренних дел Н.П. Дудорову 
обширную докладную записку, в которой, в частно-
сти, указывал, что «двойственность функций МВД: 
с одной стороны, как органа дознания и, с другой — 
следствия, породила в системе МВД вопреки закону 
самостоятельные следственные отделы, введенные 
как структурные единицы с 1951 г. бывшим руко-
водством МГБ СССР по подобию следственных ап-
паратов МГБ» [3, л. 4].

Когда в июне 1958 г. был опубликован проект 
Основ, стало ясно, что поддержки не получила ни 
идея создания единого следственного органа, ни 
идея легализации незаконно созданной службы ми-
лицейского следствия.

Статья 27 проекта Основ определяла, что «пред-
варительное следствие по уголовным делам произ-
водится следователями прокуратуры, а по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями… За-
кона о государственных преступлениях, также сле-
дователями органов государственной безопасности.

Производство предварительного следствия обя-
зательно по делам о государственных и воинских 
преступлениях, а также о других преступлениях, 
перечень которых устанавливается законодатель-
ством союзных республик.

По делам, по которым согласно законодатель-
ству союзных республик обязательно предвари-
тельное следствие, органы дознания производят 
неотложные действия по закреплению следов пре-
ступлений и иных доказательств, обнаружению и 
задержанию преступника, после чего дела переда-
ются следователю.

Дознание производится милицией и иными уч-
реждениями и должностными лицами, на которых 
это возложено законодательством СССР и союзных 
республик» [4, с. 17–25].

Редакция Основ, не включающая в состав субъ-
ектов предварительного следствия милицейских 
следователей, секретом для МВД не являлась, так 
как участие в их подготовке принимала и группа со-

трудников МВД СССР, среди которых был началь-
ник Следственного отдела ГУМ С.М. Гилим. 

После утверждения Основ 25 декабря 1958 г. 
существование следователей в органах внутренних 
дел становилось уже недопустимым.

Решение проблемы было найдено — ничего 
не меняя, просто переименовать службу следствия 
в службу дознания, ведь милицейское следствие 
и было по своей сути именно дознанием и ничем 
иным. 

Была дана соответствующая команда, и началь-
ник Следственного отдела ГУМ МВД СССР полков-
ник милиции С.М. Гилим 26 января 1959 г. подгото-
вил проект приказа, который согласовывался более 
месяца. 

Наконец 28 февраля Министр внутренних дел 
СССР Н.П. Дудоров подписал приказ № 107 «О 
переименовании в органах милиции следственных 
отделов-отделений в отделы-отделения дознания»:

«1. Существующие в органах милиции след-
ственные отделы-отделения переименовать в отде-
лы-отделения дознания.

2. Переименовать должности следователей, 
старших следователей, следователей по особо важ-
ным делам, старших следователей по особо важным 
делам соответственно в должности оперуполномо-
ченных, оперуполномоченных по особо важным де-
лам, старших оперуполномоченных по особо важ-
ным делам» [5, л. 137].

Следует отметить, что с 1960 г. в подразделе-
ниях дознания горрайорганов должности стали 
именоваться как оперуполномоченный (старший 
оперуполномоченный) по дознанию (в аппаратных 
подразделениях остались прежние).

Таким образом, 28 февраля 1959 г. стало днем 
рождения дознания именно как четко структуриро-
ванной службы с соответствующим названием, а не 
функции органов внутренних дел, как было до этого 
момента.

Смена названия службы не сказалась на ком-
петенции — оперуполномоченные дознания про-
должали расследовать те же составы преступлений, 
что и упраздненные следователи. Приказ УВД Ке-
меровского облисполкома от 22 января 1960 г. № 
47 «О поощрении начальника отделения дознания 
Кисилевского ГОМ капитана милиции т. Рогозина 
П.Т.» иллюстрирует это: «Работая в должности на-
чальника отделения дознания Кисилевского ГОМ с 
августа месяца 1959 г. т. Рогозин добился резкого 
улучшения в работе аппарата дознания. Наряду с 
постоянным контролем за подчиненными работни-
ками т. Рогозин за 4-й квартал 1959 г. лично закон-
чил дознание по 25 уголовным делам, в процессе 
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расследования которых раскрыл убийство девочки 
Авасовой, разоблачил убийцу Бабарыкина и рас-
крыл три разбойных нападения и две кражи госиму-
щества» [6, л. 64].

В соответствии с Основами во всех союзных ре-
спубликах были приняты уголовно-процессуальные 
кодексы; УПК РСФСР вступил в действие с 1 янва-
ря 1961 г. [7].

Руководство МВД РСФСР уделяло внимание 
повышению роли аппаратов дознания в борьбе с 
уголовной преступностью. Приказ от 6 января 1962 
г. требовал укрепить кадры аппаратов дознания и 
«впредь на должности оперативных работников до-
знания назначать лиц, имеющих высшее или сред-
нее юридическое образование. Организовать обя-
зательное обучение вновь принятых сотрудников 
методам агентурно-оперативной работы». Приказ 
возложил на оперуполномоченных дознания нарав-
не с сотрудниками ОУР, ОБХСС ответственность 
за раскрываемость преступлений и определил, что 
«возбуждение уголовных дел и расследование по 
ним производить, как правило, силами оператив-
ных работников дознания. В тех органах милиции, 
где их нет, расследование по делам поручать наи-
более подготовленным сотрудникам других служб, 
организовать их обучение методике расследования 
преступлений. В течение трех месяцев от этой кате-
гории сотрудников милиции принять зачеты по зна-
нию ими УК и УПК РСФСР» [8, л. 88–93].

22 февраля 1962 г. министерства внутренних 
дел союзных республик были переименованы в ми-
нистерства охраны общественного порядка. 

Существование службы дознания было недол-
гим — всего четыре года. 

Практика применения нового УПК свидетель-
ствовала о том, что основной массив уголовных дел 
по-прежнему расследовала милиция. Это послужи-
ло основанием для создания милицейского след-
ствия — на этот раз уже на законодательной основе. 

17 августа 1962 г. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление № 900–387 «О мерах 
по улучшению деятельности советской милиции», 
которое предусматривало подготовку «предложения 
о распространении процессуальных норм, установ-
ленных для предварительного следствия, на органы 
дознания милиции и расширение их подследствен-
ности по делам, связанным с хищением социали-
стической собственности, разбоем, грабежом и др.» 
[9, л. 219–231].

Прокуратура СССР, Верховный суд СССР и 
Юридическая комиссия при Совете Министров 
СССР подготовили и направили в ЦК КПСС пред-
ложения о предоставлении органам внутренних дел 

права производства предварительного следствия 
с соответствующими проектами изменений УПК 
РСФСР.

По поручению Секретариата ЦК КПСС пред-
ложения рассматривала весьма представительная 
команда руководителей высшего звена, включавшая 
секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС 
А.Н. Шелепина, секретаря ЦК КПСС, заведующего 
отделом ЦК КПСС В.Н. Титова, заведующего отде-
лом административных органов ЦК КПСС (кури-
ровавшего армию, КГБ, МВД, суд и прокуратуру) 
Н.Р. Миронова, с участием Генерального прокуро-
ра СССР, члена ЦК КПСС Р.А. Руденко. 18 февра-
ля 1963 г. они подготовили записку в ЦК КПСС: 
«Считаем возможным принять эти предложения и 
одобрить внесенные проекты Указов Президиума 
Верховного Совета СССР и Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. Намечаемые мероприятия будут 
служить интересам дальнейшей демократизации 
правосудия и укреплению социалистической закон-
ности, позволят иметь в стране единый процессу-
альный режим расследования уголовных дел, дадут 
возможность органам Прокуратуры СССР усилить 
надзор за следствием и дознанием в органах охраны 
общественного порядка» [10, л. 162].

Подготовленные проекты постановления ЦК 
КПСС и Указов Президиума Верховного Совета 
СССР и Президиума Верховного Совета РСФСР 
были обсуждены с прокурорами и министрами ох-
раны общественного порядка всех союзных респу-
блик, которые также поддержали инициативу.

8 марта 1963 г. Общим отделом ЦК КПСС мате-
риалы по вопросу создания следственного аппара-
та в органах внутренних дел были подготовлены к 
рассмотрению на заседании Президиума ЦК КПСС, 
которое состоялось 4 апреля 1963 г. 

Президиум ЦК КПСС одобрил вышеуказанные 
предложения, в этот же день было принято поста-
новление ЦК КПСС «О предоставлении права про-
изводства предварительного следствия органам ми-
нистерств охраны общественного порядка союзных 
республик»:

«1. Принять предложение Прокуратуры СССР, 
Верховного суда СССР и Юридической комиссии 
при Совете Министров СССР о предоставлении 
права производства предварительного следствия ор-
ганам министерств охраны общественного порядка 
союзных республик.

Одобрить проект Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР по этому вопросу и проект Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР» (прилагаются). Рекомендовать Президиу-
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мам Верховных Советов других союзных республик 
внести соответствующие изменения в республикан-
ские уголовно-процессуальные кодексы.

2. Разрешить министерствам охраны обще-
ственного порядка союзных республик создать 
следственные управления (отделы) с соответству-
ющими подразделениями на местах за счет общей 
штатной численности органов и учреждений этих 
министерств и частичной передачи им штатной чис-
ленности следователей из органов прокуратуры…

3. Обязать министерства охраны обществен-
ного порядка союзных республик укомплектовать 
следственные аппараты квалифицированными ра-
ботниками, имеющими необходимую юридическую 
подготовку и обеспечить надлежащую организацию 
работы следователей в соответствии с требования-
ми советских законов.

4. Обязать Прокуратуру СССР (т. Руденко) уси-
лить прокурорский надзор за соблюдением закон-
ности в работе органов следствия и дознания ми-
нистерств охраны общественного порядка союзных 
республик, выделив для этого квалифицированных 
прокурорских работников» [11, л. 156–157]. 

6 апреля 1963 г. решение партии получило за-
конодательное воплощение в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР «О предоставлении права 
производства предварительного следствия органам 
охраны общественного порядка» [12], а 15 апреля 
1963 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР» [13]. Изменения всту-
пали в силу с 1 июля 1963 г. Эти решения поставили 
логическую точку в многолетних спорах, выступив 
правовой основой для функционирования службы 
следствия в органах внутренних дел.

Бюджету страны тяжело было обеспечить функ-
ционирование в милиции двух служб предваритель-
ного расследования. К тому же кадров для вновь 
создаваемой службы следствия просто не было — 
все следователи в 1959 г. перешли в дознание. В 
итоге метаморфоза с превращением повторилась — 
теперь дознаватели стали следователями. И вновь 
служба просто поменяла вывеску. Вся численность 
службы дознания была передана следствию. Плюс 
дополнительные штаты были добавлены как за счет 
МООП РСФСР и союзных республик, так и за счет 
штатов прокуратуры. 

Штаты следственных подразделений в субъек-
тах РСФСР и в дорожных отделах (с упразднением 
подразделений дознания) были введены приказами 
МООП РСФСР от 19—24 июня 1963 г. [14].

В общей сложности на организацию службы 
следствия было выделено 12 710 единиц численно-

сти милиции по государственному бюджету и 1647 
единиц штатной численности следователей органов 
прокуратуры в соответствии с постановлением Со-
вета Министром СССР от 4 июля 1963 г. № 735 «О 
частичной передаче штатной численности следова-
телей органов Прокуратуры СССР министерствам 
охраны общественного порядка союзных респу-
блик» [15, л. 9–10]. Общая численность милицей-
ского следствия составила 14 357 единиц.

С развитием следственных подразделений до-
знанию опять суждено было стать лишь функцией 
органов внутренних дел.
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Annotation. In the traditions of the analitical jurisprudence the search for the elementary parts of the law 
is offered in the publications; principles of the law are examined in the context of the structure organization of 
the law; a new legal community — humanitarian law — is substantiated as a manifestation of multistructural 
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proved.
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То обстоятельство, что право состоит из разно-
порядковых и разноуровневых компонентов вряд ли 
у кого вызывает сомнение; иерархичность его стро-
ения тому подтверждение. Однако в силу каких об-
стоятельств нормы права структурируются в отдель-
ные институты, а те в свою очередь образуют более 
крупные нормативные общности, у юристов все же 
нет однозначных ответов. Отсылка к предмету и ме-
тоду правового регулирования, благодаря которым 
нормы собираются в отраслевое образование, была 
бы весьма общим ответом. Очевидно, что существу-
ет некая незримая сила (своего рода «гравитацион-
ное правовое поле»), посредством чего нормы права 
«притягиваются» друг к другу, объединяясь таким 
образом в структурные общности. Но если возмож-
но существование такой силы, то что скрывается за 
ней и какие причины приводят ее в действие.

Стремление проникнуть в эту «тайну права» ка-
залось бы должна была заинтересовать прежде всего 
тех исследователей, чьи научные интересы лежат в 
сфере философско-юридической проблематики или 
философии права. Как ни парадоксально, но в исто-
рии правовой мысли этой проблемой основательно 
занимались представители т.н. аналитической юри-
спруденции (юриспруденции Г. Кельзен, Дж. Остин, 
Г.Л.А. Харт)1. Все они искали элементарные части-
цы в праве, не задаваясь, однако, при этом вопросом 
о том, как эти частицы соединяются в целое. 

Считается, что приоритет специального анализа 
данной проблемы принадлежит Р. Иерингу. 

Вместе с тем до Иеринга юриспруденция про-
делала длительный путь, на котором менялись пред-
ставления о методах «производства» позитивного 
права и его строении. Исследователи римского част-
ного права точно заметили, что «началом и основой 
каждого юридического сочинения римского юриста» 
вплоть до Кодификации Юстиниана, служил казус и 
соответствующий ему казуистический метод, приме-
нение которого предполагало анализ конкретной пра-
вовой ситуации, определение на основе преторского 

права нужного иска, привлечение специальных прин-
ципов и древнейших установлений ius civile, а в необ-
ходимых случаях «образцового» казуса, и выведение 
на основе всего этого новых правил и юридических 
аксиом. Следовательно, предмет деятельности рим-
ских юристов — конкретные правовые ситуации, из 
которых выводились правила нормативного и инди-
видуально-правового свойства2. 

Применяемая римскими юристами логика так-
же в основном имела «единственной и главной це-
лью решить конкретные правовые споры», в связи с 
чем, «используя в основном прием деления на роды 
и виды», предназначалась для систематики цивиль-
ного права3. 

Укоренившаяся с начала раннего Средневеко-
вья в правовой культуре континентальной Европы 
практика выработки и принятия полных, все вклю-
чающих сводов гражданского права (пандектов), в 
значительной мере заимствовала в духе уже сложив-
шейся вследствие деятельности римских юристов и 
глоссаторов догмы права логические приемы обра-
ботки правового материала, образцом для которых 
послужили книги Священного Писания (Scriptura 
Sacra). Получается так, что в своих представлениях 
юристы того времени (как и римляне) исходили из 
того, что право представляет собой определенную 
логическую (формально-логическую) систему4. Та-
ким образом, привлечение «математически точно-
го и построенного на логических умозаключениях 
дедуктивного метода» понятия как субстанции ис-
пользуются и здесь для построения «внутренне не-
противоречивой» системы права»5. 

Эпохальную попытку изменить ход правовой 
мысли, направив ее «от автономно существующих 
норм и институтов к анализу социальной действи-
тельности, от логического обоснования правовых 
концепций к инструментальному характеру права, 
служащему индивидуальным и социальным инте-
ресам…» предпринимает в середине XIX в. Р. фон 
Иеринг6.
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Основной замысел Иеринга заключался в пре-
одолении узко схематического понимания права и 
исключительно догматического видения его назна-
чения; основываясь на этих исходных началах, в 
книге «Юридическая техника» ученый ставит перед 
собой задачу обоснования техники и технологии 
производства позитивного права на принципиально 
иных в сравнении с господствующими подходами 
началах. В отличие от получившей широкое рас-
пространение в странах континентальной Европы 
ортодоксальной теории позитивизма («юриспру-
денции понятий»), постулирующей нормы права 
формально-логическим способом их производства 
(т.е. выведением их из понятий), Иеринг исходил 
из того, что действие «(осуществление) есть жизнь 
и истина права», а решающим моментом при его 
(права) оценке является не абстрактное содержание 
законов, не справедливость на бумаге и нравствен-
ность на словах, а то, как это право объективируется 
в жизни, энергия, с которой все признанное необхо-
димым исполняется и проводится в действительно-
сти7. При этом, как считал Иеринг, «важно не толь-
ко, чтобы право осуществлялось, но и то, как оно 
будет осуществляться»8. 

Разрешение этой сложнейшей научной и прак-
тической задачи он находит в юридическом искус-
стве и соответственно в решении двух задач юриди-
ческой техники: 1) количественном и качественном 
упрощение права и 2) применении права к конкрет-
ному случаю9. Количественное упрощение, по Ие-
рингу, имеет своей задачей уменьшение массы ма-
териала без вреда, конечно, для получаемого из его 
результата и в соответствии со сформулированным 
им «законом бережливости» («один из жизненных 
законов всякой юриспруденции»): «наименьшими 
средствами достичь наибольшего; чем меньше ма-
териал, тем легче и вернее его использование»10 — 
один из жизненных законов всякой юриспруденции. 

«В качественном отношении право,- отмечает 
Иеринг,- является простым, если оно как бы вылито 
из одного целого, если отдельные его части его резко 
отграничены и отделены друг от друга и тем не ме-
нее гармонично соединяются в одно целое…11 Это, 
делает вывод Иеринг, «достигается путем конструк-
ции…»12. При этом он «юридическую конструкцию 
определяет как обработку правового материала в 
смысле естественно-исторического метода»13, осно-
вывающейся на таких законах, как: 1) закон совпа-
дения с положительным материалом14 (позитивный 
элемент); 2) закон непротиворечия или системати-
ческого единства («логический элемент»)15; 3) закон 
юридической красоты («эстетический элемент»). 
Если остановиться в этом месте «Юридической 
техники», то вывод о том, что юридическая кон-
струкция представлена исключительно в качестве 

средства законодательной техники не будет ошибоч-
ным. Именно такое понимание преимущественно и 
было взято отечественным правоведением за основу 
оценки юридической конструкции. 

Между тем как в уже упомянутой работе, а от-
части и в «Духе римского права», Иеринг представ-
ляет «статусную» характеристику юридической 
конструкции, оценивает ее не только с позиции 
юридического искусства, но и «встроенности» в 
собственно нормативную структуру права.

Противопоставляя римское право исторически 
первой «низшей юриспруденции», которая лишь 
внешним образом упорядочивает беспорядочное 
скопление стихийно возникающих юридических 
норм, Иеринг делает вывод: право для того, чтобы 
стать истинным и завершенным, и юриспруденция, 
для того, чтобы стать подлинной юриспруденци-
ей в полном смысле этого слова (в терминологии 
автора, — «высшей юриспруденцией»), должны 
отказаться от идеи юридической нормы как струк-
турного элемента права и носителя правового со-
держания. По мнению Иеринга, выход за пределы 
естественного «низшего» состояния права16 воз-
можен, только если юриспруденция станет рассма-
тривать в качестве единицы права не юридическую 
норму, а принципиально иное образование — юри-
дическую конструкцию, которая является историче-
ской альтернативой юридической норме17.

Отмеченное не свидетельствует о принижении 
Иерингом значения норм права; преимущество 
юридической конструкции специальное: являясь 
объединением множества норм, она лишь обеспечи-
вает их соединение для разрешение (урегулирова-
ния) конкретной правовой ситуации18. Кроме того, 
что очень важно, реализуется поставленная Ие-
рингом задача «упрощения» права (точнее говоря, 
его структуры), а значит, достигается «назначение 
юридической конструкции: рационализация права и 
связанное с этим облегчение субъективного овладе-
ния правом»19. 

В специальной литературе отмечается, что «с 
этими обстоятельствами связано несколько натура-
листическое определение Иерингом юридической 
конструкции как «юридического тела»20, ибо «по-
нятие охватывает тело в его сущности»21, что не со-
всем верно. Действительно, правильно подмечено, 
что в этом своеобразном юридическом натурализме 
кроется одна из отличительных черт европейской 
правовой культуры — «корпусность», представ-
ление о праве как о теле22. Право здесь восприни-
мается как связанное целое, как система, организм 
(corpus). Такое понимания права существует на всех 
уровнях внешней его объективации и, безусловно, 
восходит к римскому праву (О.А. Халабуденко). 

 Однако Иеринг не заменяет нормы права юри-
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дическими конструкциями и не нивелирует значение 
первых. Аллегория «юридическое тело» использу-
ется им для критики упрощенного, формально-ло-
гического подхода к оценке содержания права, ут-
верждения действительного состава и структуры, 
иными словами, постулирования анатомии права. 
Мы определяем тело, отмечает Иеринг, «не по тому, 
чем оно должно быть или что оно создает, а по его 
строению, по его анатомическим моментам. Такие 
моменты, например — субъект, объект, содержа-
ние, действие, иск». Главное же внимание, считает 
Иеринг, следует придавать субъективным правам23. 
«Юридическое тело отличается определенными 
свойствами и силой. В качестве примера Иеринг 
называет делимость и неделимость прав, их силу 
растяжения, право приращения при собственности, 
отделимость или неотделимость от личности и др.24 

 Принципиальный вывод автора в том, что юри-
дическая конструкция «является пластическим ин-
струментом юриспруденции, предмет и цель ее — 
юридическое тело»25. При этом преобразование 
юридического тела в юридические конструкции свя-
зано с формированием особого типа юридического 
мышления: «каждая работа, касающаяся его («юри-
дического тела». Замечание мое.- В.Ч.), — конста-
тирует Иеринг,- поскольку она работа созидающая, 
подходит под понятие юридической конструкции — 
независимо от того, имеет ли она своим объектом 
тело в его целом виде, вызывая его к жизни, или яв-
ляется только носителем свойства вспомогательно-
го, объясняя отдельные происшествия в жизни тела, 
устраняя кажущиеся противоречия частностей с ос-
новным понятием,- словом, какова бы такая работа 
ни была, лишь бы она имела своим предметом стро-
ение тела. Я прибавил ограничение: поскольку она 
работа созидающая»26. В противоположность этой 
«созидающей» работе Иеринг указывает на чисто 
рецептивную обработку правового материала, «т.е. 
простое оперирование выставленными конструкци-
ей точками зрения, раскрытие выводов, которые кос-
венным образом уже добыты»27. На этом основании 
Иеринг приходит к выводу фундаментального мето-
дологического значения: «деятельность этого рода 
составляет художественное творчество, потому что 
она создает нечто новое, чего прежде не было, она 
ведет к открытиям; последняя же есть только после-
довательное логическое мышление»28. Таким обра-
зом, как правильно замечено, Иеринг, рассматривая 
юридическую конструкцию, фактически придает ей 
статус способа выражения идеи самостоятельности 
юридического мышления29 как исторически про-
грессивного способа правотворчества.

Отсюда допустимо отнестись к процессу возник-
новения юридических конструкций как к процессу 
естественного типа, а его теоретическое описание 

интерпретировать как искусственную составляю-
щую процесса формирования позитивного права. В 
таком отношении юридические конструкции, генети-
чески «впечатанные» и ткань действующего права и 
доведенные до уровня «инженерных изобретений», 
оправданно рассматривать как его «первооснову», 
своеобразный «скелет», а их систему — как «несу-
щую конструкцию» позитивного права30.

Принципиально важным здесь является то, что 
благодаря своей логической природе юридические 
конструкции в отличие от норм, «соразмерны» логи-
ческим операциям, применимым ко всем понятиям, 
а с другой — что из конструкций можно логически 
дедуцировать бесконечное число как правоположе-
ний, так и иных конструкций, следующих уровней.

Обоснованный Иерингом подход длительное 
время оставался «не замеченным», вследствие чего 
в теоретической литературе сложилось понимание 
юридической конструкции (в несколько достроен-
ном виде) как:

 (1) средства юридической техники, позволяю-
щего наиболее оптимальным и логически выверен-
ным образом формулировать нормативные предпи-
сания, придавать нормативным актам юридическую 
определенность и четкость, структурированность, 
рациональную организованность, формальную 
определенность, облекая правовой материал в зара-
нее заданные мыслительные правовые формы; это, 
так сказать, практический (прикладной) аспект;

(2) средства познания правовой действитель-
ности, организующего мыслительную деятельность 
субъектов, оперирующих правовым материалом в 
теоретической и практической сферах, позволяюще-
го организовать заложенные в праве регулятивные 
свойства путем создания комбинаций правовых эле-
ментов (структур правовых понятий и основанных 
на них функциональных юридических конструк-
ций); это теоретический (доктринальный) аспект.

И хотя в последние годы отмечалось, что те-
оретический (доктринальный) и практический 
(прикладной) аспекты феномена «юридическая 
конструкция» находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимодействии: доктринальные юридические кон-
струкции вырабатываются на основе практического 
опыта, нормативные юридические конструкции вы-
ражают научные разработки и строятся на доктри-
нальных обобщениях, самой сути конструкции это 
не затрагивало31.

Развитие методологии юридической науки, 
стремление расширить горизонты правопознания, 
проникнуть «за оболочку» права, исследовать са-
мое его (права) «вещество», осмысление права в его 
социогуманитарном контексте и, что важно, разви-
вающиеся потребности правотворческой и право-
применительной практики, системные, принявшие 
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характер явления, просчеты законодателя актуали-
зировали научные поиски, связанные с анализом 
структурной организации права. Все это с неизбеж-
ностью усилило исследовательский интерес к про-
блемам, которые ранее не привлекали к себе боль-
шого внимания Хотя, конечно, не правильно было 
бы сказать, что феномен юридической конструкции 
является чем-то вроде terra incognita; работы В.К. 
Бабаева, С.Н. Братуся, С.А. Голунского, О.С. Иоф-
фе, Р.Д. Лукича, А.М. Нашиц, П.Е. Недбайло, А.А. 
Ушакова, А.Ф. Черданцева и др. ученых оставили 
заметный след в освоении данной проблемы.

Принципиально иная оценка юридических 
конструкций представлена в новейших исследо-
ваниях С. С. Алексеева. Традиционный технико-
юридический контекст юридических конструкций, 
дополняется новым их видением — обоснованием в 
качестве ключевого, определяющего собственно со-
держание права элемента. Рассматривая юридиче-
ские конструкции в качестве «результата типизации 
в праве», «скелета, инфраструктуры, модели, при-
званной дать оптимальный социальный результат» 
а «отработанность конструкций — показателем со-
вершенства законодательства, учета типовых схем 
и моделей, данных науки и практики, требований 
эффективности и логики»32 С.С. Алексеев делает 
вывод о том, что «юридические конструкции пред-
ставляют собой органический элемент собственно-
го содержания права, его внутренней формы, рож-
даемый на первых порах спонтанно, в самой жизни, 
в практике в результате процесса типизации». При-
чем, надо сказать еще раз, — ключевой, определяю-
щий элемент именно собственного его содержания 
(или структуры), когда он выходит из состояния на-
чальных примитивных форм и получает развитие 
как самостоятельный и весьма своеобразный фе-
номен человеческой цивилизации, имеющий свое, 
особое содержание (внутреннюю форму) и готовый 
к тому, чтобы на основе нового опыта, данных на-
уки, силы разума получить дальнейшее развитие, 
новый уровень совершенства»33. «Собственное раз-
витие права, — замечает С.С. Алексеев, — это под 
известным (важнейшим для правоведения) углом 
зрения и есть история становления и совершенство-
вания юридических конструкций. И соответствен-
но — достоинство же той или иной юридической 
системы — это во многом совершенство характер-
ных для нее юридических конструкций»34. Согласно 
воззрениям С.С. Алексеева, именно юридические 
конструкции образуют центральное звено (основу, 
стержень) материи права, достигшей необходимого 
(для реализации своих функций) уровня развития, 
совершенства. И потому юридические конструкции, 
их отработанность есть показатель совершенства 
законодательства (или — прецедентной юридиче-

ской системы). 
Очевидно, что к числу сторонников признания 

юридической конструкции компонентов структуры 
права можно отнести Ж.-Л. Бержеля. В представ-
лении французского правоведа юридическая кон-
струкция рассматривается как «совокупность ме-
ханизмов, образованных из устойчивого комплекса 
правил и предназначенных для того, чтобы управ-
лять юридическими ситуациями определенного 
типа исходя из конечной цели и определенной идей-
ной основы». Конструкции, считает он, «образуют 
своеобразные рамки для развития какого-то элемен-
та общественной жизни»35. 

По мнению Н.Н. Тарасова, «юридические кон-
струкции, впечатанные в ткань позитивного права, 
можно рассматривать как его первооснову, а их си-
стему — как несущую конструкцию позитивного 
права»; «с точки зрения собственного содержания 
права именно юридические конструкции могут рас-
сматриваться как наиболее стабильные («надсоци-
альные» и в этом смысле культурные) единицы пра-
ва»; «...юридические нормы есть не что иное, как 
нормативно текстуальное выражение юридических 
конструкций…»36. 

Анализ новейшей специальной литературы сви-
детельствует о том, что идея включенности юриди-
ческих конструкций в состав «правовой материи» 
(нормативную структуру права) разделяется и дру-
гими исследователями37. 

 С учетом отмеченного есть все основания сде-
лать принципиальной важности уточнение к сде-
ланным характеристикам. А именно: юридическую 
конструкцию следует рассматривать как необхо-
димый и существенный элемент структуры права: 
юридическая конструкция есть субстанциальная 
единица в структуре права. Этот устойчивый и ста-
бильный элемент правовой системы, логическая 
форма и условная схема «бережет» первооснову 
юридических частиц и «транслируется через эпохи, 
сохраняя свою ценность независимо от философ-
ских картин мира, этических императивов и науч-
ных парадигм»38. 

1 См. об этом: Харт Г.Л.А. Понятие права / Пер. с англ.; под общ. 
ред. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2007. С. 28 и след. В отечественной теории права к этому об-
ращался дореволюционный юрист Н.Н. Алексеев (Алексеев H.H. 
Основы философии права. СПб.: Изд-во «Лань», 1999. С. 48).
2 См.: Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, 
иски, институты/ Перевод с испанского; отв. ред. Л.Л. Кофа-
нов. — М., 2005. С.101 и след.
3 Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов. М., 2008. С. 65.
4 На уровне догмы права своеобразие права как логической си-
стемы характеризуется ее глубоким единством с формальной ло-
гикой или шире — математической (символической) логикой» 
(Лобовиков В.О. Математическое правоведение. Ч. 1. Естествен-
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Признание юридических конструкций компо-
нентом права требует уточнения их юридической 
природы, определения места и роли в структурной 
организации права и в его функционировании. Спе-
циального внимания требует вопрос о составе юри-
дической конструкции, ее соотношении с нормой 
права, иными правоположениями и соответственно 
о регулятивном ресурсе; в ряду этих вопросов ожи-
дает ответа вопрос о логической природе юридиче-
ской конструкции, ее содержании.

Не вдаваясь в детальное рассмотрение предло-
женных в литературе оценок понятия юридической 
конструкции, с учетом сделанного выше принци-
пиального вывода, сформулируем наиболее общее 
определение, которое отвечает отстаиваемому под-
ходу к рассматриваемому феномену: юридическая 
конструкция — это сформировавшаяся естествен-
ным (или опытным) путем или разработанная док-
триной и воспринятая структурой права норма-
тивно принятая модель (устойчивая структурная 
нормативная общность), обнаруживающая законо-
мерные логические взаимосвязи между элементами 
права, придающая им внутреннее единство и функ-
циональность, а праву — характер целостного об-
разования. 

Место и роль юридической конструкции в 
структурной организации права обусловлено теми 
характеристиками, которыми наделяется встраива-
емая в нормативную структуру права конструкция. 
Закрепленный в законодательстве набор компонен-
тов образует юридическую конструкцию, как пока-
зывает анализ, лишь при определенных условиях: 
адекватности составляющих ее элементов фактиче-
ским условиям, послужившим причиной создания 
данной конструкции; точности и полноты регламен-
тации заключенных в ней элементов, из которых 
конструкция «выводится» и средством объединения 
в более крупные правовые образования которых яв-
ляется; непротиворечивости, пребывания в устой-
чивых связях с другими, уже получившими право-
вое признание, конструкциями; восприимчивости 
правовой средой и, вследствие этого, соответствием 
ее (конструкции) типологическим характеристикам 

правовой системы страны; способности вновь обра-
зованной конструкции, не привнося избыточности 
в правовое регулирование, усиливать структурность 
права, способствовать интеграции его составных 
частей. Благодаря, в том числе и этим свойствам 
юридической конструкции, право отличается свой-
ством структурности, представляя собой целост-
ное, характеризующееся внутренним единством, 
многосоставное нормативное образование. Прин-
ципиально важно и то, что преследуя цель поиска 
лучшего и самого оптимального способа отражения 
в праве сложной социально-правовой реальности, 
и таким образом обеспечивая достижение степе-
ни максимально полного и адекватного отражения 
в правовых нормах социально-правовых реалий, 
юридические конструкции существенно усиливают 
энергетическую мощь (силу) права, придают ему 
действительно личностную значимость.

Претендуя на роль фактора интегрирующего 
структуру права, юридическая конструкция и сама 
не может быть бесструктурной. Ее состав обычно 
не становится предметом анализа, оставаясь, как 
правило, «за кадром». Нахождение юридической 
конструкции в составе права указывает на ее само-
стоятельное значение и, в принципе, исключает под-
мену иными феноменами. В этой связи обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что нередко зна-
чение юридической конструкции придается явле-
ниям, которые имеют иное назначение в механизме 
правового регулирования1. Случается и так, что кон-
струкции ищут там, где их нет. Так, авторы одной из 
коллективных работ самим ее названием заявляют 
о теоретическом обосновании так называемой кон-
струкции поощрительной санкции2. Однако анализ 
теории проблемы и квалификация ее конструктив-
ных особенностей — далеко не одно и то же. Осно-
вываясь на тех же посылках, один из авторов этой 
же работы безуспешно пытается доказать существо-
вание в праве конструкции позитивной ответствен-
ности3. 

Достаточно распространенным является ото-
ждествление юридических конструкций с обобще-
ниями, правовыми понятиями. На этом основании 
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предлагается, к примеру, выделять «дефинитивные 
конструкции, или понятийные обобщения» (В.В. 
Чевычелов). Очевидно, что понятие не может вы-
ступать основанием юридической конструкции. 
Таковым является реальный феномен, выраженный 
тем или иным правовым понятием (налог — в фи-
нансовом праве, ипотека — в гражданском праве, 
административно-правовой деликт — в админи-
стративном праве и т.д.). 

Р. Радбрух говорит о «категориальной» и «теле-
ологической» конструкции, трактуя ее как «двоич-
ную обработку права»4.

Представляется, что по своей структуре юри-
дическая конструкция необычна. Она получает вы-
ражение в нормах права, но не они ее структурные 
части. Правильнее говорить об образующих юри-
дическую конструкцию, презумпциях, примечани-
ях, фикциях, дефинициях, юридических аксиомах, 
исключениях, правоположениях, вытекающих из 
аутентического толкования, и других нормативных 
обобщениях, которые при этом остаются самосто-
ятельными элементами структуры права. Это так-
же общие, а равно отраслевые и межотраслевые 
принципы права, принципы отдельных институтов 
права, которые присутствуют во многих конструк-
циях, не принадлежа какой-либо конкретной из них. 
С этой точки зрения можно сделать вывод, что эле-
менты права, представляющие логический уровень 
его структуры, не однопорядковы с юридическими 
конструкциями; каждый из них участвует в образо-
вании юридических конструкций, но при этом со-
храняет самостоятельное значение в составе права. 
Юридическая конструкция есть собрание имеющих 
логическую природу компонентов права, несводима 
к какому-либо одному из них или к некоторым; юри-
дическая конструкция есть устойчивое сочетание 
таких элементов, получающих юридическое призна-
ние. Поэтому, к примеру, именовать юридическую 
фикцию конструкцией неверно. «Это разнопорядко-
вые явления; фикция как прием может применяться 
при построении юридической конструкции (в каче-
стве иллюстрации можно вспомнить конструкции 
юридического лица или «лежачего» наследства), но 
сама по себе она не является конструкцией»5. То же 
самое можно отнести и к характеристике иных ком-
понентов в логическом строе права. С этой точки 
зрения утверждение о том, что «законодательным 
дефинированием осуществляется, в том числе, вве-
дение необходимых для правового регулирования 
конструкций»6, может свидетельствовать лишь о 
том, что и дефиниции «участвуют» в образовании 
юридических конструкций, не исчерпывая собой 
иных логических операций.

В то же время конструкционный подход приме-
ним к самому широкому кругу правовых феноменов, 

в том числе включая фикции, презумпции и все то, 
что так или иначе относится к понятийному аппа-
рату законодательства. В этом случае моделирова-
нию и законодательному оформлению подлежат все 
необходимые элементы данных феноменов, так что 
в своем единстве они представляют в нормах права 
системное образование — «субконструкцию». При 
этом презумпции, фикции и пр. не преобразуются в 
конструкции, не изменяют своей природы и «стату-
са» в логическом строе права.

Юридическая конструкция получает выраже-
ние в нормах права, хотя не по этой причине, как 
это считает господствующее мнение, она «ста-
новится нормативной юридической конструкци-
ей»7. Ее нормативность — в ее логической приро-
де, способности соединять разрозненные нормы в 
целостное образование и таким образом придавать 
им действительно регулятивное значение и юриди-
ческий вес8. С этой точки зрения неверно исходить 
из того, что «юридические конструкции представ-
ляют собой комплексы правовых средств, которые 
образуют типизированные модели, соответствую-
щие своеобразной разновидности общественных 
отношений»9. Достаточно обратиться к конкретным 
юридическим конструкциям (например, к общей 
конструкции налога), чтобы убедиться в сомнитель-
ности такой формулы. Правовые средства (точнее 
говоря, средства права, или правового регулирова-
ния, и собственно правовые средства) — это один из 
компонентов в системе образующих юридическую 
конструкцию элементов. К таковым относятся юри-
дически определенный круг носителей прав и обя-
занностей (пользователей правовыми средствами), 
фактические обстоятельства, с которыми связано ис-
пользование этих средств, преследуемый результат, 
нормативные средства обеспечения правомерности 
действий указанных субъектов (правовые стимулы 
и ограничения, санкции), правовые цели, разноо-
бразные способы соединения всех этих элементов 
в единую взаимодействующую систему, формы 
юридического выражения конструкции и др. Так, 
конструкцией налога по действующему налоговому 
законодательству РФ охватывается: само понятие 
налога и сборов; виды (система) налогов; субъекты 
налоговых правоотношений (налогоплательщики, 
взаимозависимые лица, налоговые агенты, налого-
вые органы); темпоральные нормы, устанавливаю-
щие процессуальные сроки взимания налога; права, 
гарантии и обязанности налогоплательщика; объект 
и предмет налогообложения; налоговая база, ставка 
налога, налоговый период и др. При этом перечень 
образующих данную конструкцию элементов явля-
ется закрытым (п.1 ст. 17 Налогового кодекса РФ). 

Таким образом, можно сказать, что юридиче-
ской конструкцией охватывается комплекс разно-
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родных элементов: норм права, фактических обсто-
ятельств (юридических фактов), правоотношений

Та или иная юридическая конструкция может 
быть положена в основу формирования отдельно 
взятой правовой нормы, но чаще всего она объеди-
няет, цементирует несколько (в вышеприведенном 
случае — комплексы) правовых норм. Не исключа-
ется и такое положение, когда в норме права заклю-
чены две юридические конструкции (А.Ф. Чердан-
цев). В качестве примера указывают на статью 1079 
ГК РФ, заключающую в себе конструкции фактиче-
ского основания возмещения вреда в порядке ответ-
ственности и по системе риска. Если схематично, 
то суть образования юридической конструкции в 
законодательной деятельности может быть пред-
ставлена так: «на материале норм позитивного пра-
ва построить абстрактное понятие, а затем выразить 
его в минимально требуемом количестве предложе-
ний»10. Однако в отличие от выражающих их норм 
права юридические конструкции не имеют повели-
тельной формы выражения, они приобретают фор-
му утверждений11. В таком случае имеет место то, 
что в формальной логике именуют выведением пре-
скрипции нормативного высказывания из дескрип-
тивных посылок12. На этом основании классифика-
ция юридических конструкций по методу правового 
регулирования на «императивные и диспозитивные 
юридические конструкции»13 не представляется 
корректным.

Принципиально важным здесь является то, что 
благодаря своей логической природе юридические 
конструкции могут быть, в отличие от норм, объек-
тами мысли и, как следствие, единицами теоретиче-
ского мышления. Это означает, как верно замечено, 
что, с одной стороны, юридические конструкции, в 
отличие от норм, «соразмерны» логическим опера-
циям, применимым ко всем понятиям, а с другой — 
что из конструкций можно логически дедуцировать 
бесконечное число как правоположений, так и иных 
конструкций, следующих уровней. В этой связи 
вслед за одной сформировавшейся юридической 
конструкцией как бы по цепочке появляются другие. 
Причем такое «размножение» конструкций имеет 
метаюридическое объяснение, оно в определяющей 
мере социально обусловлено (хотя роль правового 
искусства при этом остается значительной). Отсюда 
мысль о том, что «собственное развитие права, его 
история — это и есть история становления, развития 
и совершенствования юридических конструкций»14, 
в несколько упрощенном (огрубленном) виде ото-
бражает историю правового развития. 

Юридические конструкции — это такой само-
стоятельный структурный элемент, который, будучи 
заключенным в норме права (юридически или фак-
тически признанной), вместе с тем не имеет прямого 
выхода во вне, в правовую сферу. Поэтому нет осно-

ваний применительно к такой структурной единице 
изобретать самостоятельную разновидность форм 
(источников) права. Юридические конструкции, 
следуя из этого, нельзя квалифицировать в качестве 
еще одной (инновационной!) формы права. Ее, ско-
рее всего, с учетом различия в понимании формы и 
источника права можно причислить к самостоятель-
ным источникам права. С этой точки зрения справед-
ливо утверждение о том, что «формами выражения 
правовой доктрины как источника права являются 
юридические конструкции, отражающие законо-
мерности, логику организации правовой материи» 
15. Верно и то, что юридическая конструкция есть 
та «форма-идея», в которой находит свое единение 
норма объективного права с субъективным правом и 
корреспондируемой ему обязанностью. Вне опреде-
ленной юридической конструкции правоотношение 
вообще существует лишь как идеальное явление, 
позволяющее воспринять наличную правовую связь 
между субъектами правового общения16.

По своему методологическому статусу юриди-
ческие конструкции не совпадают с весьма сход-
ным им явлением — институтом права. На первый 
взгляд, основания для этого более чем очевидны: и 
конструкция, и институт представляют собой со-
брания норм права. И если институт не является 
надуманным (искусственно созданным нормот-
ворческим органом) собранием норм права, но от-
ражает логику правового регулирования, то ему, 
как правило, будет соответствовать и одноименная 
юридическая конструкция (например, институты и 
конструкции правоспособности и дееспособности). 
Близость этих феноменов способствует тому, что в 
исследованиях нередко происходит подмена одно-
го из них другим. Но у них различное назначение: 
институт предназначен для достижения конкретных 
регулятивных целей, конструкция — для придания 
«собранным» нормам внутреннего единства, функ-
циональности. Подобно тому как в психоанализе 
посредством конструкции (реконструкции) обеспе-
чивается мысленная организация психического ма-
териала, способствующая формированию представ-
ления о каком-либо событии, процессе или этапе 
развития в жизни человека17, так и в сфере действия 
права конструкции позволяют реконструировать не-
достающие элементы права, связывая их с уже дей-
ствующим правом.

В отличие от института права в юридической 
конструкции проецируется взаимодействие всех об-
разующих ее элементов с точки зрения достижения 
того фактического результата, который вытекает из 
целей данного института. Ориентируясь на факти-
ческий результат, законодатель стремится к тому, 
чтобы максимально учесть в нормах позитивного 
права все конструктивные элементы, сводя их в еди-
ную систему. Значит, наличие в законодательстве 
того или иного института автоматически не создает 
соответствующей ему юридической конструкции. 
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Понятно, что принцип экономии нормативного ма-
териала (механизмом обеспечения которого в том 
числе являются и юридические конструкции) вы-
нуждает законодателя закреплять в конкретных 
конструкциях не все элементы. В этом случае су-
ществующая взаимосвязь между различными кон-
струкциями не требует того, чтобы соответственно 
принцип экономии нормативного материала (меха-
низмом обеспечения которого в том числе являются 
и юридические конструкции) вынуждает законода-
теля закреплять в конкретных конструкциях не все 
элементы.

Различия можно усматривать и в общем пред-
назначении институтов права и юридических кон-
струкций: первые ориентируются преимущественно 
на юридический результат, в то время как усилива-
ющие их действие вторые — всегда нацелены на со-
ответствующий фактический результат.

Можно также сказать, что конструкция менее 
«конкретна»; в ней фиксируются не все, а лишь 
устойчивые, повторяющиеся, закономерные свой-
ства и элементы права. Искусство законодателя как 
раз и должно быть заключено в том, чтобы путем 
введения логических инструментов такая связь 
была бы установлена; тем самым элементы одной 
(одних) конструкции восполняют недостающие эле-
менты другой (других). 

Классификация юридических конструкций. Ру-
ководствуясь тем методологическим указанием, со-
гласно которому «пока наука не нашла для какого-
нибудь предмета правильного места в системе, она 
не поняла его еще как следует, ибо «понять» — зна-
чит вникнуть в предмет не только сам по себе, но и в 
его связи с другими»18, обратимся к классификации 
юридических конструкций. Если «систематическая 
классификация является родословным древом по-
нятий!»19, то с оценкой природы юридической кон-
струкции имманентно связана ее дифференциация 
на определенные классы или разновидности. 

В специальной литературе выделяют технико-
юридические и теоретико-юридические конструк-
ции (А.Ф. Черданцев); по сфере действия правовые 
конструкции подразделяются на публично-правовые 
и частноправовые, общеправовые (универсальные), 
межотраслевые и отраслевые20, а последние — на 
материальные и процессуальные21; в зависимо-
сти от происхождения юридические конструкции 
подразделяются на: собственные — конструкции, 
«обязанные» своим происхождением конкретной 
отрасли законодательства; рецепированные — за-
имствованные конструкции, апробированные в 
иных отраслях внутригосударственного и междуна-
родного права и др. (В.В. Чевычелов). 

То методологически значимое обстоятельство, 
что правообразование охватывает две стадии — 
стихийного образования права и планомерно-раци-
онального процесса, выраженного нормотворческой 
деятельностью государства22, указывает на право-

мерность выделения соответствующих этим про-
цессам двух классов конструкций — а) имеющих 
естественно-историческое происхождение и б) яв-
ляющихся следствием юридического конструирова-
ния в законодательной деятельности. Юридические 
конструкции, которые принято характеризовать как 
имеющим «естественное происхождение», придают 
структурность праву, собирая нормы права соответ-
ственно целям правового регулирования.

Если исходить из иерархичности структуры 
права, то можно выделить юридические конструк-
ции предельного уровня обобщения нормативного 
материала: на высшем уровне располагаются «несу-
щие» юридические конструкции, которые представ-
ляют тот «юридический остов», благодаря которому 
все нормы права группируются применительно к 
методу и предмету правового регулирования. Это 
юридические конструкции отраслевого уровня. На 
среднем уровне располагаются юридические кон-
струкции, структурированные применительно к 
отдельным, характерным для данной отрасли пра-
ва институтам права. При этом подразделение ин-
ститутов на определенные разновидности (общие 
и предметные, сложные и простые) указывает и на 
существование соответствующих им юридических 
конструкций. Так, генеральный институт представ-
ляет собой комплекс норм, которые закрепляют об-
щую юридическую конструкцию, в преломленном 
виде (по сферам) выраженную в дифференцирован-
ных институтах (С.С. Алексеев).

На первичном уровне юридические конструк-
ции могут «персонифицироваться» с отдельными 
нормами права; может быть и так, что отдельной 
норме права соответствуют две юридические кон-
струкции. Юридические конструкции тем самым 
институционализируют структуру права. 

Соответственно структурной иерархии норма-
тивного материала (при которой низшие уровни 
правовой материи являются основой существова-
ния более высоких, образуя пирамиду правовой ма-
терии, можно выделять более простые и сложные 
юридические конструкции. Очевидно, что соответ-
ственно строению права соответствуют по степени 
усложнения юридические конструкции.

С точки зрения полноты элементов юридиче-
ской конструкции, отраженных в законодательстве, 
можно выделять: идеальные и реальные юриди-
ческие конструкции. Первые — это те, к которым 
стремится законодатель; реальные юридические 
конструкции — это те, которые получают закрепле-
ние в законодательстве. Между ними может быть 
полное или частичное совпадение. 

Юридические конструкции приобретают значи-
тельные особенности в зависимости от сфер регу-
лятивного и охранительного действия права. Так, в 
сфере регулятивного права юридические конструк-
ции могут соответствовать моделям регулятивных 
правоотношений, в охранительных — соответству-
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ют моделям деликтов (гражданско-правового, адми-
нистративного, налогового, конституционно-право-
вого, преступления).

Несомненно, важно выделять традиционные и 
инновационные юридические конструкции; тради-
ционные конструкции действуют на протяжении 
длительного времени, переходя из одной эпохи раз-
вития права в другую, сохраняя свое значение и в 
современных условиях. При этом в традиционных 
конструкциях могут присутствовать элементы но-
вации. Отмечается, что инновационными являются 
«конструкции, редко используемые в качестве об-
разца, однако не исключающие в перспективе по-
следующего распространения в законодательстве» 
(В.В. Чевычелов). 

1 См., например: Чепик А.В. Давность как юридическая кон-
струкция: теоретико-правовой анализ: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2009. 
2 См.: Поощрительные санкции в праве: реальность и юриди-
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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 гражданина 

является одной главной и важной функцией со-
временного Российского государства. Основным 
элемен том российского конституционного меха-
низма соблюдения, охраны и защиты политических 
прав и свобод человека и гражданина на современ-
ном этапе является государственное обеспечение. 
Положения о государственной охране и за щите прав 
и свобод прописаны и содержатся во второй главе 
Конституции РФ2.

В настоящее время в Российской Федерации 
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сформировалась определен ная система государ-
ственных органов и должностных лиц, которые 
уполномо чены осуществлять охрану и защиту поли-
тических человека и гражданина с помощью право-
вых средств.

Задача обеспечивать устойчивость государства 
в целом, его суверенитет и целостность возлагает-
ся в Конституции РФ на Президента РФ — главу 
государ ства, который согласно ст. 80 Конституции 
является гарантом прав и свобод граждан. Эту функ-
цию Президент РФ осуществляет как путем издания 
указов, 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 текущем 
законодательстве, нормативно урегулировать про-
цесс 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 зашиты 
прав и свобод человека осо бое место занимает Пра-
вительство РФ — высший орган исполнительной 
власти. Исполнение законов в правовом государстве, 
возла гаемое на исполнительную власть, предпо-
лагает осуществление больших рас порядительных 
действий и требует оперативного реагирования на 
необходи мость поиска новых методов и средств, 
своей деятельности, в целях содействия свободной 
экономике и росту благосостояния, недопустимости 
ограничения политических прав и свобод. Именно 
на ис полнительную власть возлагаются все трудно-
сти проведения политических и социальных реформ 
и преобразований7. Федеральный конституционный 
закон «О Правительстве Российской Фе дерации»8 
определяет достаточно широкие полномочия этого 
органа го сударственной власти в политической и 
социальной сфере, обеспечения, охраны и защиты 
политических прав и свобод.

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 и развития приоритетных направ-
лений, вырабатывает государственную структур-
ную 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 Фе-
дерации «Региональная политика и федеративные 
отношения» на среднесрочную перспективу (2013-
2020 годы) включает положения, реали зация ко-
торых направлена на достижение долгосрочных 
целей, содержащихся в стратегии социально-эко-
номического развития России на период до 2020 
года (обеспечение устойчивого повышения уровня 
жизни населения, сокращение разрыва по уровню 
благосостояния с ведущими экономически развиты-
ми стра нами). Заметим, как положительный фактор, 
что достижение этих целей в пра вительственной 
программе связывается с оптимальным участием 
государства в политической деятельности при уси-
лении его роли как гаранта безопасности, обеспече-
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нием социальных стандартов, политических и эко-
номической свободы, финансовой стабильности и 
эффективной инфраструктуры, а также построени-
ем дина мично развивающейся рыночной экономики 
со стабильным 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, 
создающие препятствия нормального осуществле-
ния социальных программ, расширяющие правомо-
чия региональных властей, так и принимать резуль-
тативные меры по обеспечению и их поддержке11.

Центральным звеном в механизме защиты по-
литических прав и свобод чело века является судеб-
ная защита. Этот институт охраны и защиты прав 
и свобод является наиболее эффективным и дей-
ственным из всех признанных в мировой истории 
элементов системы государственной защиты поли-
тических прав и свобод.

Надлежащее отправление правосудия является 
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 юри-
дические лица могли беспрепятст венно обратиться 
за защитой своих нарушенных политических прав 
в судебные органы, где им была бы гарантирована 
квалифицированная защита и профессиональное, 
объективное и беспристрастное рассмотрение спо-
ров13.

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 степе-
ни своих обязанностей по регулированию и реали-
зации социальных программ: соблюдения, охраны 
и защиты политических и социальных прав и сво-
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бод; принятию комплексных мер по дальнейшему 
совершенствованию социальных программ, соот-
ветствующих частным и публичным интересам; 
ут верждению справедливых, единых для всех прав 
и свобод; эффективной и действенной работе госу-
дарственного аппарата; созданию твердых гарантий 
государства для каждого человека и гражданина.

Будущее развитие политических отношений, 
реальное осуществление конституционных полити-
ческих прав и свобод, их обеспечение охрана и за-
щита, предполагают необходимость определенно го 
изменения направления реформирования россий-
ской политической системы. 

Важным и назревшим в существующих ус-
ловиях является установление конкретных мер 
политической и юридической ответственности 
государствен ной власти в целом, а также высших 
должностных лиц Российской Федера ции, ее субъ-
ектов, муниципальных образований, судей. В целях 
эффективной охраны и защиты социальных прав и 
свобод требуется четкое определение правового по-
ложения органов прокуратуры и юстиции, дальней-
шее развитие судебной реформы, совершенство-
вание правоохранительной системы и механизмов 
реализации. В целом обеспечение конституционных 
политических прав и свобод, их реализация должно 
стать одним из стратегических приоритетов постро-
ения в России правового, демократического соци-
ально-ориентированного общества.
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Аннотация. Анализ законодательства показывает, что в отличие от других субъектов Федерации ре-
спублики признаются государствами. Автор раскрывает вопрос о том, что конституция РФ не закрепляет 
право выхода республик из состава Федерации, чего не делает ни одна другая федерация мира. На осно-
вании этого сделал вывод, что Республики самостоятельно утверждают свою государственную символи-
ку — герб, флаг, гимн, определяют столицу. 

Ключевые слова: Конституция, правовой статус, конституционные законы, федеральные законы, 
принципы, территория, дискриминация, граница, субъекты Федерации.

REPUBLIC WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THEIR LEGAL STATUS

K.E. Gromov,
graduated in a military academy of the Ministry 
of Internal Affairs Moscow university of Russia

Annotation. Analysis of the legislation shows that, in contrast to other constituent entities of the Russian 
Federation of the Republic recognized by States.The author explores the question of whatthe Constitution of the 
Russian Federation establishes the right not to release the republics of the Federation, which does not make any 
other Federation in the world.On this basis, concluded that Republic to claim their State symbols-coat of arms, the 
flag, the anthem, the capital. 

Keywords: The Constitution, legal status, constitutional laws, federal laws, principles, discrimination, the 
border, the subjects of the Federation.

В состав Российской федерации входит 21 ре-
спублика: Республика Адыгея, Республика Алтай, 
Республика Башкортостан, республика Бурятия, Ре-
спублика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика Калмы-
кия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия — Алания, Республика 
Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия, Чеченская Респу-
блика, Чувашская Республика — Чувашия. В отличие 
от других субъектов Федерации республики призна-
ются государствами. Однако власть в этих государ-
ствах не является суверенной, республики самостоя-
тельны только в рамках, установленных федеральной 
Конституцией. Республики не вправе нарушать госу-
дарственную целостность России, единство системы 
государственной власти. Их народы свободно реали-

зовали свое право на самоопределение, создав снача-
ла автономию, а затем преобразовав ее в государство, 
являющееся частью Российской Федерации. Изме-
нить этот статус можно только с согласия Российской 
Федерации, путем изменения Конституции РФ или в 
соответствии с федеральным конституционным за-
коном1. Конституция РФ не закрепляет право выхода 
республик из состава Федерации, чего не делает ни 
одна другая федерация мира. Основания для этого 
носят не только юридический, но и этический харак-
тер. Экономика республик была создана на средства 
всего многонационального народа России, она мо-
жет успешно функционировать только как составная 
часть всей экономики страны. С национальной точки 
зрения население республик давно носит смешанный 
характер, вследствие чего выделение той или иной 
республики в самостоятельное государство неизбеж-
но породило бы дискриминацию и межнациональ-
ные конфликты. Отделение от России привело бы 
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также к культурному отставанию народов, ни о какой 
подлинной независимости в этом случае не могло бы 
быть и речи. Сепаратизм, следовательно, противо-
речит коренным интересам как народов республик, 
так и их титульной нации. До принятия Конституции 
РФ в 1993 г., ряд республик — Татарстан, Саха (Яку-
тия), Башкортостан, Тува и др. — закрепили в своих 
конституциях статус суверенного государства, субъ-
екта международного права. Татарстан, не упоминая 
о вхождении в состав Российской Федерации, в то 
же время закрепил свое положение как государство, 
«ассоциированное с Российской Федерацией». В ос-
нове такого подхода лежало необоснованное пред-
положение, будто Российская Федерация является 
объединением, получившим полномочия из рук неза-
висимых республик, что противоречит историческим 
фактам, ибо автономии, из которых выросли респу-
блики, были созданы Российским государством. Ре-
спублики, как и другие субъекты Федерации, равно-
правны только между собой во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти, 
но они не равноправны с самой Федерацией. В до-
говорах, которые республики, как края и области, за-
ключают с Федерацией, речь идет о разграничении 
предметов ведения и полномочий, а не о разделе су-
веренитета или территории Российской Федерации2. 
Конституции республик должны соответствовать 
Конституции РФ, составлять единое конституцион-
ное пространство, основанное на общих принципах3. 
Отступления от федеральной Конституции особенно 
недопустимы, когда они ведут к вторжению в пред-
меты ведения и полномочия федеральных органов, 
нарушают принцип равноправия граждан России не-
зависимо от национальности и места проживания, 
принцип разделения властей. С пониманием государ-
ственной природы республик тесно связан вопрос о 
правовом статусе их территорий. Каждая республика 
обеспечивает свою территориальную целостность, а 
границы республики, находящиеся в режиме не госу-
дарственных, а административных границ, не могут 
быть изменены без ее согласия. Гарантией террито-
риального статус-кво является сама Российская Фе-
дерация, что, однако, не всегда обеспечивает быстрое 
и эффективное разрешение территориальных споров. 
Такой спор, например, несколько лет не затихает в от-
ношениях между Республикой Северная Осетия — 
Алания и Республикой Ингушетия. Ошибочное 
представление о суверенитете подталкивает некото-
рые республики к провозглашению своей собствен-
ности на землю, недра и природные богатства, для 
чего нет правовых оснований. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами, во-
дными и другими природными ресурсами относятся 
к совместному ведению Федерации и ее субъектов. 
«Республика Саха (Якутия) закрепила в Конституции 
1992 г. положение о своей территории как «исконной 
земле традиционного расселения ее коренных наро-
дов», хотя трудно себе представить, как на огромных 

просторах в 3,1 млн. кв. км могли утвердиться «ко-
ренные народы», которых и сейчас насчитывается не 
более 1 млн. человек. Произвольно определенные в 
советское время границы некоторых республик ныне 
рассматриваются в республиках как якобы сложив-
шиеся исторически». Между тем происходившая в 
то время частая перекройка границ имела чисто ад-
министративное значение, в результате чего, напри-
мер, в территорию нынешней Чеченской Республики 
были включены районы из соседнего Ставрополь-
ского края. Территорию республик, следовательно, 
можно рассматривать только во взаимосвязи с их 
пребыванием в составе Российской Федерации. Вме-
сте с тем должно быть, безусловно, признано, что за-
крепленная за ними территория является простран-
ственным пределом их власти, на эту территорию 
не может распространяться власть других субъектов 
Федерации. Неправомерны и претензии многих ре-
спублик на приоритет (верховенство) своих законов 
над федеральными. Закрепление в конституционных 
актах республик такого рода положений противо-
речит основам конституционного строя Российской 
Федерации и ведет к ослаблению конституционной 
законности и охраны прав человека. «Республики са-
мостоятельны в определении своих государственных 
языков. В органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных учреж-
дениях республик эти языки употребляются наряду с 
государственным языком Российской Федерации, т.е. 
русским языком. В республиках, в которых титульная 
нация составляет большинство населения (таковых 6 
из 21), законодательно закреплено двуязычие. Мно-
гоязычие закреплено в многонациональном Дагеста-
не». Конституции республик обычно предусматрива-
ют свое гражданство, не учитывая, что гражданство 
в Российской Федерации относится к ведению Фе-
дерации. Это гражданство одновременно означает 
и гражданство Российской Федерации, но правом 
принятия в гражданство обладает только Российская 
Федерация. Республики самостоятельно утвержда-
ют свою государственную символику — герб, флаг, 
гимн, определяют столицу. Государственная симво-
лика отражает национально-историческую символи-
ку народа. Республики вправе учреждать свои почет-
ные звания и государственные награды.

1 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти РФ и 
органами власти суверенных республик в составе РФ. СЗ РФ — 
2006
2 Автономов А.С., Иванов В.В. Новое в конституционном пра-
ве России: договоры как источники регулирования объединения 
субъектов Российской Федерации//Государство и право. — 2011.
3 Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 
6 октября 1999 г. (в редакции от 25 октября 2006 г.)//СЗ РФ. — 
2006. — №1. — Ст. 10; ст. 13; ст. 14; № 23. Ст. 2380; №29. Ст. 
3124; №30. Ст. 3287; №31 (1 ч.). Ст. 3427; Ст. 3452; №44. Ст. 4537.
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Концепция электронного правительства 
(e-government) начала формироваться на Западе в 
конце XX века в период бурного развития компью-
терных технологий и создания глобальной сети Ин-
тернет. Однако, несмотря на то, что сам термин воз-
ник в конце 90-х годов XX века, идеи использования 
технологических возможностей не только в бизне-
се, но и в рамках государственного управления, за-
родились еще в 70-х годах [1].

Нельзя не согласиться с иностранными автора-
ми в том, что система электронного правительства 
является достаточно сложным объектом исследова-
ния [2]. Это обусловлено тем, что, во-первых, дан-

ная концепция появилась относительно недавно, 
и еще не является полностью осмысленной, а во-
вторых, она находится на стыке нескольких дисци-
плин. Тем не менее, в рамках данного исследования 
сделана попытка изучения сущности электронного 
правительства, истории его формирования и право-
вых основ, а также перспектив развития, причем не 
только в России, но и за рубежом.

На данный момент существует множество 
определений электронного правительства, но вна-
чале хотелось бы обратиться к зарубежной трак-
товке данного термина. Как справедливо отмечает 
С.Л. Кузнецов, словосочетание «электронное пра-
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вительство» (electronic government) и его сокращен-
ный вариант (e-government) изначально возникли в 
международной практике, и лишь потом стали ис-
пользоваться в России [3]. В английском языке для 
указания на использование современных техноло-
гий используются приставки: «i-», образованная от 
слова информация (information), и «e-» — от слова 
электронный/электронная (electronic). При этом су-
ществительное «government» обладает несколькими 
значениями: это и органы власти в целом, и прави-
тельство в частности, но так же это и сам процесс 
государственного управления [4]. Отсюда и разноо-
бразные определения «e-government».

 В большинстве зарубежных источников в опре-
делении электронного правительства акцент сделан 
на применении современных технологий в рамках 
государственного управления. Так, например, Все-
мирный банк рассматривает электронное правитель-
ство как использование органами информационных 
технологий (таких, как крупномасштабные сети, 
Интернет и мобильные компьютеры), поскольку они 
способны преобразовать отношения с гражданами, 
предприятиями, а также с другими ветвями власти. 
При этом, указанные технологии могут служить 
различным целям, таким как совершенствование 
предоставления гражданам государственных услуг, 
улучшение взаимодействия с бизнесом и промыш-
ленностью, расширение возможностей граждан с по-
мощью доступа к информации, или более эффектив-
ное государственное управление [5]. В определении 
ОЭСР электронное правительство представлено в 
качестве использования правительствами новых ин-
формационных технологий (ИКТ) применительно ко 
всему спектру государственных функций [6]. В соот-
ветствии с определением ООН, электронное прави-
тельство это такое правительство, которое применя-
ет информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) с целью преобразования своих внутренних и 
внешних взаимоотношений [7].

Среди российских исследователей отсутствует 
единство в решении вопроса, что представляет со-
бой электронное правительство. Одни определяют 
его как новый вид государственного управления, ос-
нованный на применении современных технологий, 
как некую организационно-управленческую инно-
вацию [8], другие придерживаются «сервисного» 
подхода и определяют электронное правительство 
как способ предоставления государственных услуг 
гражданам с помощью ИКТ [9].

На наш взгляд достаточно основательным явля-
ется мнение многих российских авторов о том, что 
термин «электронное правительство» не является 
точным, и не совсем верно отражает суть данного 
явления, в связи с этим, термин «электронное го-
сударство» представляется более уместным. Это 

подтверждается и тем, что изначально в рамках 
электронного правительства подразумевалось рас-
пределение функций органов власти на группы 
(по аналогии с электронной торговлей) [10]. Так, 
деятельность должна осуществляться по трем на-
правлениям: государство для государства (взаимо-
действие государственных органов друг с другом), 
государство для граждан (предоставление государ-
ственных услуг для населения), государство для биз-
неса (предоставление государственных услуг для 
субъектов предпринимательской деятельности). От-
сюда, и использование широко известных аббревиа-
тур, соответствующих указанным направлениям — 
G2G (government to government); G2C (government 
to citizens); G2B (government to business) [11].

На сегодняшний день большинство развитых 
государств успешно используют современные тех-
нологии в рамках государственного управления, и 
находятся на завершающем этапе формирования 
инфраструктуры электронного правительства. Это 
объясняется актуализацией глобальных тенденций, 
связанных с развитием транспарентности, обеспе-
чением открытого доступа и свободы информации. 
В этой связи информационные технологии рассма-
триваются как инструмент для реализации новой 
формы демократии — электронной демократии, и 
обеспечения более высокого уровня участия граж-
дан в жизни государства. 

Как показывает практика, создание электронно-
го правительства в различных странах происходило 
постепенно, в несколько этапов и для каждого го-
сударства были характерны определенные особен-
ности. В связи с этим представляется интересной 
теория, раскрытая в одной из работ М.А. Сединки-
на, согласно которой существует четыре основных 
модели построения электронного правительства. В 
зависимости от географического положения и наци-
ональных особенностей автор выделяет: 1) конти-
нентально-европейскую модель (страны Западной, 
Центральной и Восточной Европы); 2) англо-амери-
канскую модель (США, Канада, Великобритания); 
3) азиатскую модель (Южная Корея, Сингапур); 4) 
российскую модель [12]. Основываясь на указанной 
теории, рассмотрим более подробно процесс фор-
мирования электронного правительства за рубежом, 
а также приведем примеры наиболее успешных в 
этом отношении стран.

М.А. Сединкин подчеркивает, что для конти-
нентально-европейской модели характерна высокая 
степень интеграции европейских народов и стран, 
что на практике подтверждается подготовкой раз-
личных программ и проектов, направленных на 
объединение общества и государства на территории 
всей Европы, открывающих равные возможности 
для каждого гражданина Европейского Союза. На 
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примере континентально-европейской модели мож-
но выделить несколько этапов создания электронно-
го правительства. Для первого этапа было характер-
но формирование технической и правовой основы 
для применения современных технологий в госу-
дарственном управлении. Так, Программа «Элек-
тронная Европа» (e-Europe) [13], принятая в 2002 
году (в рамках проекта «Европейская сфера иссле-
дований» — ERA — European Research Area [14]), 
стала базовым документом, среди основных задач 
которого было стимулирование использования ин-
тернета (в том числе создание сайтов органов вла-
сти с подробной информацией об их деятельности), 
и в частности — обеспечение электронного доступа 
к государственным услугам. В результате приме-
нения данной Программы возрос уровень участия 
представителей общественности и бизнес-структур, 
а появление доступных интернет-сервисов открыло 
новые возможности для всего общества. На втором 
этапе осуществлялось обеспечение взаимодействия 
общества и государства посредством информацион-
ных технологий, появилась возможность для оказа-
ния ряда государственных услуг в режиме on-line, 
были созданы возможности для открытого доступа 
к этим услугам. Одной из основных задач проекта 
«Электронная Европа-2005» являлось формирова-
ние электронного правительства путем внедрения 
современных способов оказания государственных 
услуг в режиме on-line [15]. В среднесрочном об-
зоре результатов применения данной Программы 
(eEurope 2005 mid-term review) была отмечена поло-
жительная динамика, тем не менее, отчет указал и на 
проблемные моменты, одним из которых являлось 
сохранение значительных различий между государ-
ствами-членами с точки зрения диапазона предо-
ставляемых услуг, что подтверждало необходимость 
усиления мер, направленных на координацию и со-
трудничество [16]. В 2010 году была принята новая 
стратегия экономического развития на ближайшие 
10 лет — «Европа 2020», в рамках стратегии был 
создан проект «Информационно-коммуникаци-
онные технологии и электронное правительство: 
план действий на 2011-2015 годы» [17]. Одной из 
приоритетных задач, обозначенных в данном Пла-
не действий, является повышение эффективности 
и результативности деятельности правительств и 
администраций. Для решения этой задачи предлага-
ется продолжить развитие информационно-комму-
никационных технологий, что позволит улучшить 
организационные процессы управления, уменьшит 
«административное бремя». Таким образом, Европа 
в настоящее время находится на последнем завер-
шающем этапе формирования электронного пра-
вительства, который подразумевает окончательный 
переход на интерактивное взаимодействие госу-

дарства и общества в режиме реального времени и 
электронный документооборот.

Примерами англо-американской модели явля-
ются такие страны как США, Великобритания и 
Канада. Согласно исследованиям рейтинга стран в 
области электронного правительства, которые еже-
годно проводит ООН, США являются лидерами в 
этой области [18]. На наш взгляд, наиболее значи-
тельными нормативными документами, направлен-
ными на реализацию политики в сфере информаци-
онных технологий, являются Закон Клингера-Коэна 
(1996 г.), Закон об уменьшении бумажного доку-
ментооборота (1998 г.), Закон об электронном пра-
вительстве 2002 г., а также различные Стратегии 
развития, такие как «Электронное правительство 
2002» и, наиболее актуальная на данный момент, 
стратегия «Цифровое государство», принятая 23 
мая 2012 года [19]. Первый закон обязал руководи-
телей федеральных ведомств использовать в своей 
деятельности различные информационно-коммуни-
кационные технологии, являющиеся залогом успеха 
в осуществлении управления [20]. Закон об умень-
шении бумажного документооборота фактически 
трансформировал процесс взаимодействия власти 
и общества и вывел его на новый уровень, предо-
ставив гражданам возможность предоставления до-
кументов в государственные органы в электронной 
форме [21]. Закон об электронном правительстве 
был направлен на развитие электронных сервисов, 
способных улучшить государственное управление, 
а также на обеспечение доступа граждан к информа-
ции о государственных органах и предоставляемых 
услугах [22]. В настоящее время в США регулиро-
ванием вопросов, связанных с электронным прави-
тельством, занимается специальное Управление по 
электронному правительству и информационным 
технологиям, возглавляемое начальником информа-
ционной службы Федерального правительства [23]. 
Основной задачей Управления является развитие и 
обеспечение использования интернет-технологий с 
целью упрощения взаимодействия граждан и биз-
неса с Федеральным правительством, сохраняя при 
этом деньги налогоплательщиков. Как справедливо 
отмечает М.А. Сединкин, для англо-американской 
модели характерно сервисное предоставление граж-
данам электронных услуг, причем различными спо-
собами, то есть не только через официальные сайты 
ведомств, но и при помощи мобильных устройств, а 
также в специальных центрах обслуживания. В от-
личие от стран, принадлежащих к континентально-
европейской модели, в США механизмы предостав-
ления услуг более мобильны, и осуществляются 
быстрее. 

Одним из наиболее ярких представителей ази-
атской модели по праву считается Южная Корея. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России126 № 7 / 2014



Система электронного правительства здесь развива-
лась постепенно, осторожно внедрялась в государ-
ственное управление. Процесс компьютеризации 
основных сфер жизнедеятельности в Корее начался 
еще в конце 1970-х годов, в середине 80-х — середи-
не 90-х годов осуществлялась информатизация го-
сударственных функций, на этом этапе был принят 
закон о расширении распространения и поощрении 
использования информационных систем (1987), а 
также рамочный закон о развитии информатизации 
(1995) [24]. Таким образом, электронное правитель-
ство фактически начало внедряться в деятельность 
отдельных министерств, но непосредственное при-
нятие закона об электронном правительстве и его 
реализация на общегосударственном уровне были 
осуществлены лишь в 2001 году. Такой постепенный 
переход позволил обществу подготовиться к изме-
нениям и со временем улучшить систему электрон-
ного правительства, повысив ее эффективность. 
Кроме того, основной акцент был сделан на разви-
тии социальной сферы, а также науки в сфере ин-
формационных технологий. Важно так же отметить 
прогресс Кореи в области разработки приложений 
для мобильных устройств, действующих не только 
на платформе Iphone, но и на платформе Android. 
Все они доступны абсолютно для всех граждана на 
официальном портале правительства. Положитель-
ная динамика в развитии информационных услуг в 
сфере государственного управления отразилась и на 
мировом рейтинге Кореи — в 2012 году ее система 
электронного правительства была признана одной 
из лучших в мире [25]. С 2011 года и по настоящее 
время Южная Корея реализует программу «Умное 
правительство», которая позволит гражданам бес-
платно пользоваться государственными сервисами, 
независимо от каналов доступа.

Таким образом, учитывая практику формиро-
вания электронного правительства в зарубежных 
странах, представляется очевидным, что данная си-
стема представляет собой сложное, многогранное 
явление, которое не может быть урегулировано ка-
ким-либо одним правовым актом, и требует разра-
ботки целого комплекса документов — концепций, 
программ, «дорожных карт» и т.д. При этом право-
вая основа электронного правительства должна учи-
тывать не только цели, направления и задачи, но и 
более-менее конкретный план действий, в котором 
должны быть приняты во внимание особенности 
развития государства и общества, готовность к вне-
дрению информационных технологий, и, конечно 
же, нельзя недооценивать, технический компонент, 
который также является важным при формировании 
инфраструктуры электронного правительства. 

Российская модель электронного правительства 
наиболее ярко отражена в трех документах — в Фе-

деральной программе «Электронная Россия 2002-
2010», Государственной программе «Информацион-
ное общество 2011-2020» и в Концепции развития 
механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Про-
грамма «Электронная Россия», по сути, являлась 
первым серьезным шагом на пути становления 
электронного правительства в России [26]. До ее 
утверждения уже существовали государственные 
проекты, направленные на информатизацию обще-
ства, но непосредственно к концепции электрон-
ного правительства они не относились (Концепция 
информационной политики России, подготовлен-
ная в 1998 году Комитетом Государственной Думы 
по информационной политике и связи; Концепция 
программы «Развитие информатизации в России на 
период до 2010 года). Основные задачи Програм-
мы включали: переход на предоставление органами 
власти государственных услуг, а также исполнение 
государственных функций в электронном виде; раз-
витие инфраструктуры доступа к государственным 
и муниципальным услугам, а также к информации о 
деятельности органов власти; обеспечение решения 
задач государственного управления с использовани-
ем элементов электронного правительства; разви-
тие инфраструктуры электронного правительства. 
Для решения поставленных задач планировалось 
осуществление ряда мероприятий, заключавшихся 
в создании и введении в эксплуатацию функцио-
нальных элементов инфраструктуры электронного 
правительства (напр., многофункциональные цен-
тры оказания государственных услуг); обеспечении 
открытости доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти, в частности осу-
ществлении работ по модернизации и развитию 
официальных сайтов органов государственной вла-
сти. Тем не менее, в ходе реализации Программы 
возникло множество проблем, и не все идеи были 
воплощены в жизнь. 

Нельзя не согласиться и с мнением многих рос-
сийских исследователей относительно основных 
причин неудачной реализации Программы, среди ко-
торых чаще всего упоминается отсутствие единства, 
универсальности в применении информационных 
технологий, а также низкий уровень координации 
между различными ведомствами, порождающий 
абсолютно не согласованные технические подхо-
ды к решению поставленных задач. Достаточно 
интересной представляется идея Е.А. Кашиной о 
риске возникновения новой формы коррупции — 
Э-коррупции, представляющей собой превышение 
служебных полномочий с использованием потенци-
ала новых информационно-коммуникационных тех-
нологий и электронного правительства [27]. Тем не 
менее, стоит отметить и положительную динамику, 
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которая объективно существует. Несмотря на «циф-
ровое неравенство» регионов и отсутствие единых 
стандартов, наиболее успешные примеры реализа-
ции системы электронного правительства проде-
монстрировали субъекты Российской Федерации. 
Так, например, в Республике Татарстан большой по-
пулярностью у граждан пользуется универсальный 
портал www.tatcenter.ru, кроме того в республике 
разработаны системы электронного документообо-
рота и электронных услуг для граждан (e-services). 

В 2010 г. Правительство утвердило государ-
ственную программу Российской федерации «Ин-
формационное общество (2011-2020 годы)» [28]. 
Цель программы заключается в предоставлении 
гражданам и организациям преимуществ от исполь-
зования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. В связи с этим планируется обеспе-
чить равный доступ к информационным ресурсам, 
осуществлять развитие цифрового контента, ак-
тивно использовать инновационные технологии, 
принимать меры по повышению эффективности 
государственного управления. В целом, указанная 
программа на наш взгляд является достаточно пер-
спективной, но ее успешная реализация невозможна 
без учета не только опыта предыдущих программ, 
но и положительного примера зарубежных стран.

26 декабря 2013 года Председатель Правитель-
ства РФ подписал распоряжение «Об утверждении 
Концепции развития механизмов государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде» [29]. 
Данная Концепция разработана Минкомсвязью 
России совместно с Минкэономразвития России и 
направлена на повышение качества и доступности 
электронных государственных услуг. Для достиже-
ния поставленных задач предполагается разделе-
ние деятельности на два направления — оптими-
зация процедур предоставления государственных 
и муниципальных услуг с помощью информаци-
онных технологий, а также совершенствование 
информационно-технологической инфраструкту-
ры электронного правительства. Таким образом, 
если ранее все внимание и силы государства были 
направлены на перевод государственных услуг в 
электронный вид, то в настоящее время основной 
акцент сделан на популяризацию системы элек-
тронного правительства и мотивацию граждан к 
использованию электронных услуг.

Концепция предусматривает развитие Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
упрощение регистрации на нем (в том числе с по-
мощью мобильных устройств, создание более удоб-
ных пользовательских интерфейсов, возможности 
оплаты пошлин и начислений в режиме онлайн, 
удаленной записи на прием в ведомствах, возмож-
ности получения результата оказания услуги специ-

альным госкурьером, а также формирование еди-
ного пространства доверия электронной подписи и 
развитие системы межведомственного электронно-
го взаимодействия. Стоит отметить, что по сравне-
нию с предыдущими программами и концепциями, 
указанный документ является более четким и пред-
метным, а также учитывает современные реалии и 
сложности внедрения информационных технологий 
в государственное управление России. В настоящее 
время разрабатывается конкретный план мероприя-
тий («Дорожная карта») по реализации Концепции, 
который будет внесен на рассмотрение Правитель-
ства Российской Федерации в первом квартале 2014 
года. Кроме того, Минсвязи совместно с Минэко-
номразвития были отобраны наиболее актуальные и 
популярные среди граждан государственные услу-
ги (15 федеральных и 20 региональных и муници-
пальных), для которых в будущем планируется раз-
работать единые стандарты: регистрации, подачи 
заявления, записи в очередь на посещение, оплаты, 
информирования, обжалования. 

Учитывая вышесказанное, представляется оче-
видным, что Российская Федерация в настоящий 
момент имеет все возможности для улучшения 
сложившейся ситуации и повышения эффективно-
сти электронного управления. Для этого необходи-
мо направить все усилия на сокращение разрыва в 
уровне развития между центром и регионами путем 
разработки единых стандартов и рекомендаций, ка-
сающиеся применения системы электронного пра-
вительства. Кроме того, государству необходимо 
обеспечить информационное равенство граждан, 
разрабатывая обучающие программы, способные 
сделать информационные технологии доступными 
не только для молодежи, но и для лиц среднего и 
пожилого возраста. Безусловно, реализация целей 
программы «Информационное общество» невоз-
можна без строгого учета ее финансирования и эф-
фективного использования выделенных бюджетных 
средств. 
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Одним из первых нор мативных актов, в котором 
законодательно были выделены некоторые особен-
ности, связан ные с участием аффилированных лиц 
в деятель ности акционерного общества был Фе-
деральный закон «Об акционерных обще ствах»1. 
Однако, сам закон не давал определения понятия 
аффилированного лица, а содержал отсылочную 
нор му, согласно которой лицо признавалось аффи-

лированным в соответствии с требованиями анти-
монопольного законодательства Российской Феде-
рации (п. 1 ст. 93)2. 

Тем не менее, на момент вступления в силу Фе-
дерального закона «Об акционерных об ществах» в 
антимонопольном законодательстве понятие аффи-
лированного лица также отсутствовало, что яви лось 
причиной возникновения правового вакуума, кото-
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рый продолжал существовать еще довольно продол-
жительное время. 

В юридической литературе рассматривались 
различные аспекты, как теоретической направлен-
ности, так и практического статуса аффилирован-
ных лиц, как в гражданских правоотношениях, так 
и в сфере публичного права3. В числе первых актов, 
содержащих определение понятия аффилированно-
го лица, можно назвать Указ Президента РФ «О ме-
рах по организации рынка ценных бумаг в процессе 
приватизации государственных и му ниципальных 
предприятий»4 от 07.10.1992 г., в приложениях № 1 
и № 2 которого говорилось, что под аффилирован-
ными лицами физического или юридического лица 
понимаются их управля ющие, директора и долж-
ностные лица, учредите ли, а также акционеры, ко-
торым принадлежат 25 и более процентов голосую-
щих акций. Кроме этого, в число аффилированных 
лиц управляю щего включались все инвестиционные 
фонды, за ключившие с ним договор об управлении 
инвес тиционным фондом.

Предпринимались и другие попытки опреде-
лить понятие аффилированного лица. В частнос ти, 
Госкомимущество России своим распоряже нием от 
05.04.1994 г.5 утвердило Примерный устав лесопро-
мышленных холдинговых компа ний, создаваемых 
при преобразовании государст венных предприятий 
в акционерные общества, в котором говорилось, что 
под аффилированными (связан ными общими иму-
щественными правами и интере сами) лицами по-
нимаются лица — по отношению к юридическому 
лицу — его директора, управляю щие, акционеры 
(участники), владеющие акция ми (паями, долями 
участия), обеспечивающими не менее 10% макси-
мально возможного числа го лосов при принятии ре-
шений его руководящими органами.

Наличие большого количества нормативных 
актов, свободно оперирующих термином «аффили-
рованные лица» без расшифровки его содержимого, 
либо ссылки на источник такой расшифровки при-
вело к необходимости закрепления на законодатель-
ном уровне официального определения аффилиро-
ванности6.

Закон РФ «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках»7 
(далее — Закон) определяет аффилированные лица 
как «физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность юридических и 
(или) физических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность»8. 

Так, в соответствии со ст. 4 Закона аффилиро-
ванными лицами акционерного общества будут 
являться: 1) член его совета директоров (наблюда-

тельного совета) или иного коллегиального органа 
управления, член его коллегиального исполнитель-
ного органа, а также лицо, осуществляющее полно-
мочия его единоличного исполнительного органа; 
2) лица, принадлежащие к той группе лиц, к кото-
рой принадлежит данное акционерное общество; 
3) лица, которые имеют право распоряжаться бо-
лее чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо состав-
ляющие уставный или складочный капитал вклады, 
доли акционерного общества; 4) юридическое лицо, 
в котором данное акционерное общество имеет пра-
во распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или складоч-
ный капитал вклады, доли акционерного общества. 
Кроме этого, в случае если акционерное общество 
является участником финансово-промышленной 
группы, к его аффилированным лицам будут так-
же относиться члены совета директоров (наблюда-
тельных советов) или иных коллегиальных органов 
управления, коллегиальных исполнительных орга-
нов участников финансово — промышленной груп-
пы, а также лица, осуществляющие полномочия 
единоличных исполнительных органов участников 
финансово — промышленной группы.

Таким образом, можно согласиться с мнением Б. 
Эбзеева, что отношения аффилированности могут 
быть имущественными, договорными, организаци-
онно-управленческими, родственными или смешан-
ными9 (последние в разной степени содержат при-
знаки вышеперечисленных видов отношений). 

Однако, такая формулировка понятия аффи-
лированного лица носит расплывчатый характер. 
Причиной этому является такой неопределенный 
признак аффилированного лица, как способность 
оказывать влияние на деятельность физических и 
(или) юридических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность.

Во-первых, не совсем ясно, на какого рода де-
ятельность должны оказывать влияние аффилиро-
ванные лица. Если бы речь шла исключительно о 
предпринимательской деятельности, то определе-
ние, данное Законом, должно было бы звучать сле-
дующим образом: «аффилированные лица это физи-
ческие и юридические лица, способные оказывать 
влияние на предпринимательскую деятельность 
юридических и (или) физических лиц». Очевидно, 
что деятельность любого субъекта предпринима-
тельства зависит от большого числа посторонних 
факторов, в том числе от деятельности других субъ-
ектов предпринимательской деятельности, которые 
в определенной степени могут оказывать влияние 
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на предпринимательскую деятельность друг друга, 
зачастую и не подозревая об этом.

Во-вторых, из такого понятия не видно, какого 
рода влияние должен оказывать один субъект на 
деятельность другого субъекта предприниматель-
ской деятельности, чтобы его можно было признать 
аффилированным. Категория «влияние» является 
крайне относительной и обязательно должна быть 
конкретизирована.

В данной ситуации, представляется возмож-
ным использовать конструкцию «непосредствен-
ного» или «прямого» влияния аффилированных 
лиц на деятельность субъектов предприниматель-
ства. С учетом вышеизложенного определение аф-
филированного лица будет выглядеть следующим 
образом: «аффилированными лицами признаются 
физические и юридические лица, имеющие воз-
можность оказывать непосредственное влияние на 
предпринимательскую деятельность других физи-
ческих и (или) юридических лиц в силу заключен-
ного между ними договора, преобладающего уча-
стия в их уставном капитале или иных оснований». 
Под непосредственным влиянием, в свою очередь, 
будет пониматься возможность физических и юри-
дических лиц самостоятельно принимать решения 
или совершать иные действия, которые могут ока-
зать существенное воздействие на экономические 
результаты предпринимательской деятельности 
других субъектов.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, 
что порядок признания отношений аффилирован-
ности прямо не определен действующим законо-
дательством, поэтому суды при решении вопроса о 
признании тех или иных субъектов права аффилиро-
ванными лицами должны исходить, по мнению Д.В. 
Ломакина10, из обстоятельств конкретного дела11.

При описании проблем, связанных с участием 
аффилированных лиц в деятельности субъектов 
предпринимательства возникают следующие спор-
ные моменты. 

Если под аффилированными лицами понима-
ются физические и юридические лица, оказываю-
щие влияние, то другую сторону, то есть юриди-
ческих и физичес ких лиц, на которых это влияние 
распространяет ся довольно часто называют зави-
симыми. На наш взгляд, это приводит к смешению 
понятий, так как и Гражданский кодекс РФ, и Фе-
деральный закон «Об акцио нерных обществах» со-
держат четкое определе ние зависимых обществ, в 
связи с чем, не каждое общество, на деятельность 
которого оказывают влияние аффилированные 
лица, может быть при знано зависимым в граждан-
ско-правовом пони мании. Исходя из этого, пред-

ставляется возмож ным использовать специальный 
термин, обозна чающий субъектов, испытывающих 
на себе воздействие своих аффилированных лиц. В 
каче стве альтернативы представляется возможным 
использование термина «аффилируемые лица», т.е. 
лица, действующие под влиянием аффилиро ванных 
лиц. В этом случае появляется возмож ность выра-
ботать специальное определение, ха рактеризующее 
аффилируемых лиц. Оно может звучать следующим 
образом: «физические и юридические лица при-
знаются аффилируемыми, если иные физические и 
(или) юридические лица имеют возможность оказы-
вать непосредственное влияние на их предприни-
мательскую деятельность в силу заключенного 
между ними договора, преобладающего участия в 
их уставном капитале или иных оснований». 

В некото рых работах содержатся яркие приме-
ры, свидетельствующие о существовании противо-
речий в вопросе определения понятия аффилиро-
ванных лиц через понятие группы лиц12. 

В частности, отмечается, что понятие аффилиро-
ванного лица подразумевает, что оно должно яв-
ляться «контролирующим» лицом, так как аф-
филированными признаются лица, способные 
ока зывать влияние на деятельность юридических и 
(или) физических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность. В то же время к аффи-
лированным лицам могут быть отнесены участни-
ки одной группы лиц, среди которых обя зательно 
должны быть экономически зависимые лица.

В этом последнем случае представляется воз-
можным говорить о взаимной аффилированности 
или соаффилированности, тем более что на практи-
ке нередки си туации, когда два акционерных обще-
ства владе ют крупными пакетами акций друг друга. 

Действующее российское акционерное и анти-
монопольное законодательство не содержит норм, 
определяющих понятие взаимной аффилированно-
сти и связанных с этим правовых послед ствий. Тем 
не менее, данное обстоятельство не ме шает призна-
вать отдельные лица аффилированными не только 
по отношению к акционерному обществу, но и по 
отношению друг к другу13.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
действующие федеральные законы, в кото рых сде-
лана попытка урегулировать деятель ность таких 
специфических субъектов, как аффилированные 
лица и по сей день содержат в себе немало спорных 
положений и противоречий. 

Само понятие аффилированного лица и призна-
ки аффилированности, данные в Законе, являются 
нечеткими. Это в большей степени вызвано отсут-
ствием в нашей стране достаточного опыта в этой 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России132 № 7 / 2014



области и запутанностью существующего законода-
тельства. 

Недавняя попытка внести в Гражданский кодекс 
РФ нормы, определяющие понятие аффилирован-
ных лиц, не увенчалась успехом во многом из-за 
неисчерпывающего характера предлагаемого пе-
речня указанных лиц. Проект Федерального закона 
№ 47538-6 в редакции принятой Государственной 
Думой в первом чтении 27.04.2012г., предусматри-
вал появление в Гражданском кодексе РФ ст.53.2 
«Аффилированность», закрепляющей ее критерии. 
В то же время критика со стороны юристов-прак-
тиков и предпринимательского сообщества была 
обращена на содержащееся в законопроекте пред-
ложение наделить суд правом по своему убеждению 
устанавливать аффилированность лиц, формально 
не соответствующих поименованным критериям. 
Большинство опасений было связано с тем, что про-
ект закона, по сути, неограниченно расширял рамки 
судебного усмотрения, что в условиях невысокого 
доверия к судебной системе критически восприни-
малось участниками рынка.14

Еще одна претензия заключалась в утверждении 
о нецелесообразности выработки единого, универ-
сального понятия аффилированного лица для част-
ноправовых и для публично-правовых отношений, 
поскольку аффилированность в частном праве и в 
публичном праве имеет свои особенности, обуслов-
ленные характером регулируемых отношений и це-
лями правоприменения. Одновременно со стороны 
научного сообщества прозвучало мнение о том, что 
в гражданском праве понятие «аффилированность» 
применимо, по большому счету, лишь для корпо-
ративных отношений (с участием хозяйственных 
обществ), в связи с чем, достаточно включения со-
ответствующих норм в акционерное законодатель-
ство, но не в Гражданский кодекс РФ.15

По мнению авторов, включать в Гражданский 
кодекс РФ самостоятельное понятие аффилирован-
ности только ради того, чтобы оно там было, ко-
нечно же, нецелесообразно. Законодателю, прежде 
всего, следует определиться с возможными граж-
данско-правовыми последствиями аффилирован-
ности, в том числе, например, в части возможности 
привлечения аффилированных лиц к субсидиарной 
ответственности по долгам аффилируемого лица 
при наличии определенных условий и т. д.

Приведем пример частного случая, в котором 
аффилированность субъектов имела бы для них и 
для третьих лиц конкретные гражданско-правовые 
последствия.

Современная практика судов общей юрисдик-
ции по искам о защите прав граждан, инвестировав-

ших в строительство объектов недвижимости в рам-
ках предварительных договоров с застройщиком, 
идет по пути признания таких реально исполнен-
ных предварительных договоров основными и, как 
следствие, признания права собственности соинве-
сторов на завершенные строительством объекты. В 
то же время встречаются ситуации, когда предвари-
тельный договор заключен соинвестором с одним 
лицом (застройщиком), а фактические инвестиции 
(в том числе с использованием вексельных схем) 
произведены в пользу другого юридического лица, 
формально самостоятельного, но фактически под-
контрольного застройщику или контролируемого 
тем же лицом, что и застройщик. В итоге, по окон-
чании строительства гражданин-соинвестор полу-
чает не заветную квартиру, а вложенные им денеж-
ные средства, обесцененные инфляцией. При этом 
правового механизма, позволяющего установить 
взаимосвязь произведенных инвестиций и предва-
рительного договора и на основании этого признать 
право собственности гражданина на фактически 
оплаченный объект недвижимости, нет. Однако 
если взглянуть на эту ситуацию через призму аф-
филированности застройщика и фактического полу-
чателя инвестиций, и вследствие этого установить 
взаимосвязь описанных выше правоотношений, то 
это могло бы коренным образом изменить судебную 
практику в пользу граждан-потребителей. Авторы 
понимают, что к гражданско-правовому регулиро-
ванию подобного рода отношений с участием аф-
филированных лиц необходимо подходить со всей 
тщательностью и оценкой потенциальных рисков, 
однако и полностью игнорировать такую взаимос-
вязь в гражданском праве нельзя.

Как уже было отмечено выше, проблема состоит 
в том, что в зако нодательстве не отражены в полной 
мере вопро сы, связанные со сделками, совершае-
мыми с уча стием и под влиянием аффилированных 
лиц. Не достаточно проработаны и вопросы, связан-
ные с формами влияния аффилированных лиц на 
зави симых от них субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Завершая обзор проблем правового регулирова-
ния аффилированных лиц, необходимо отметить, что 
ни один из нормативных актов не определил даты, с 
которой лицо можно считать аффилированным. Тем 
не менее, особую значимость такое положение име-
ет для акционерных отношений, так как общие рам-
ки регулирования отношений с их участием были 
закреплены в 1995 году, а само понятие дано в 1998 
году. Эти и другие обстоятельства свиде тельствуют 
о том, что уже давно назрела необходи мость в при-
нятии отдельного закона, регламенти рующего дея-
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тельность таких специфических субъектов делового 
оборота, как аффилированные лица, либо во вне-
дрении соответствующего понятия в Гражданский 
кодекс РФ при условии определения гражданско-
правовых последствий аффилированности.
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Выражением принципа коллегиальности в го-
сударственном управлении является образование 
коллегий в федеральных органах исполнительной 
власти, их территориальных подразделений.

Так, в соответствии с п. 22 Положения о Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации»[3] 
в МВД России образуется коллегия в составе Мини-
стра (председатель коллегии), заместителей Мини-
стра, директора ФМС России, начальника Главного 
управления МВД России по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу, входящих в нее по должности, а 
также других сотрудников органов внутренних дел, 
военнослужащих внутренних войск, федеральных 
государственных гражданских служащих и работ-
ников системы МВД России. Состав коллегии МВД 
России (кроме лиц, входящих в нее по должности) 
утверждается Президентом Российской Федерации. 

В состав коллегии МВД России по должности вхо-
дит заместитель Министра — главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России. 

Положение о коллегии МВД России утверждено 
приказом МВД России от 15 августа 2011 г. № 948. 
Коллегия МВД России определяется как совещатель-
ный орган, который на своих заседаниях вправе рас-
сматривать любой вопрос, входящий в компетенцию 
МВД России, требующий коллегиального обсуж-
дения (п. 2). Установлено, что работа коллегии осу-
ществляется гласно, кроме заседаний, на которых об-
суждаются вопросы конфиденциального характера 
(п. 5). Основной формой работы коллегии являются 
плановые заседания. Для рассмотрения неотложных 
вопросов председатель коллегии может назначать 
внеочередные заседания коллегии (п. 6). Плановые и 
внеочередные заседания коллегии могут проводить-
ся с выездом в органы внутренних дел Российской 
Федерации и региональные командования внутрен-
них войск МВД России (п. 8). Заседание коллегии 
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считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины членов коллегии. Решения колле-
гии принимаются большинством голосов членов кол-
легии и объявляются приказами Министра (п. 9). В 
случае разногласий между председателем коллегии, 
т.е. Министром и ее членами, председатель коллегии 
дает указание о реализации принятого им решения и 
докладывает о возникших разногласиях Президенту 
Российской Федерации. Члены коллегии также могут 
сообщать о своем особом мнении Президенту Рос-
сийской Федерации (п. 10).

Тем же приказом МВД России утверждены ре-
гламенты совещаний при Министре внутренних дел 
Российской Федерации и при его заместителях.

Совещание при Министре внутренних дел Рос-
сийское Федерации является одной из форм кол-
легиального рассмотрения текущих вопросов де-
ятельности подразделений системы МВД России. 
Постоянными участниками совещания являются: 
Министр внутренних дел Российской Федерации 
(председатель совещания), заместители Министра, 
начальники Организационно-аналитического де-
партамента и Департамента делопроизводства МВД 
России и работы с обращениями граждан и организа-
ций МВД России. В рассмотрении вопросов на сове-
щании по решению Министра могут принимать уча-
стие: представители органов государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и 
организаций, руководители подразделений системы 
МВД России, советники и помощники Министра по 
направлениям деятельности. Итоговым документом 
совещания является протокол совещания при Ми-
нистре внутренних дел Российской Федерации, в 
который вносятся ход обсуждения, протокольные по-
ручения и решения по рассматриваемым вопросам, 
принятые на совещании. Подписанный Министром 
протокол в суточный срок рассылается секретариа-
том коллегии постоянным участникам совещания, а 
также руководителями подразделений системы МВД 
России, которым даются поручения. Протокольное 
решение является обязательным для исполнения все-
ми должностными лицами органов внутренних дел, 
внутренних войск.

Совещание при заместителях Министра вну-
тренних дел Российской Федерации, в том числе 
при заместителе Министра — главнокомандую-
щем внутренними войсками МВД России, явля-
ется одной из форм коллегиального рассмотрения 
текущих вопросов по направлениям деятельности 
курируемых подразделений. Так же, как и в отно-
шении совещания при Министре внутренних дел, 
предусмотрено, что итоговым документом сове-
щания при заместителе Министра внутренних дел 
является протокол. Проект протокола совещания 
представляется на подпись заместителю Министра 
руководителем его аппарата или ответственным ис-

полнителем. Подписанный заместителем Министра 
протокол в суточный срок рассылается его аппара-
том или ответственным исполнителем постоянным 
участникам совещания, а также руководителям под-
разделений системы МВД России, которым даются 
поручения.

Во внутренних войсках МВД России так же, как 
и в Вооруженных Силах Российской Федерации и в 
спасательных воинских формированиях Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России), 
в качестве совещательных органов предусмотрены 
также военные советы.

Военные советы во внутренних войсках пред-
усмотрены в первую очередь в ст. 35 Федерального 
закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»[1]. Предусмотрено, что военные советы 
являются постоянно действующими совещательны-
ми органами, создаваемыми Главным командованием 
внутренних войск, создаются и в оперативно-терри-
ториальных объединениях внутренних войск — во-
енные советы оперативно-территориальных объеди-
нений внутренних войск. Задачи и состав военного 
совета Главного командования внутренних войск и 
военных советов оперативно-территориальных объ-
единений внутренних войск, порядок их формиро-
вания и работы, полномочия лиц, входящих в состав 
указанных военных советов, определяются положе-
нием о военных советах, утверждаемым Президен-
том Российской Федерации.

В настоящее время действует Положение о во-
енных советах в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, внутренних войсках Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, спасательных 
воинских формированиях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, утвержденное Указом Президен-
та Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 919 
«Вопросы деятельности военных советов» [4].

В п. 10 рассматриваемого Положения опреде-
лены основные направления деятельности военных 
советов. В частности, к ним относится: реализация 
государственной военной политики в войсках (си-
лах), а также строительство и развитие Вооруженных 
Сил Российской Федерации, внутренних войск, спа-
сательных воинских формирований; поддержание 
боевой и мобилизационной готовности войск (сил) 
на уровне, обеспечивающем своевременное выпол-
нение поставленных перед ними задач; обеспечение 
оперативной подготовки органов военного управле-
ния, боевой и морально-психологической подготовки 
личного состава; укрепление единоначалия, правопо-
рядка и воинской дисциплины, исключение условий 
для проявлений коррупции; проведение мероприя-
тий по обеспечению безопасности военной службы 
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и противодействию терроризму; оснащение войск 
(сил) новыми видами вооружения и военной техни-
ки, координация военно-научной работы и др.

Решения военного совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов военного совета и оформляются протоко-
лом, который подписывают председатель и секре-
тарь военного совета. По принятым решениям из-
даются постановления военного совета, которые 
подписывают председатель и секретарь военного 
совета. Постановления военного совета являются 
обязательными для исполнения всеми должност-
ными лицами в порядке подчиненности. Для испол-
нения постановлений военного совета могут изда-
ваться приказы, директивы и указания (п. 19). При 
необходимости окончательное решение по рассмо-
тренным на заседании военного совета вопросам в 
установленном порядке принимают соответствен-
но Министр обороны Российской Федерации, Ми-
нистр внутренних дел Российской Федерации, глав-
нокомандующий (командующий) соответствующим 
центральным органом (органом) военного управ-
ления, войсками, объединением в соответствии со 
своей компетенцией (п. 20).

Но нужно отметить, что принцип коллегиально-
сти во внутренних войсках не может существовать 
без принципа единоначалия, так как ответствен-
ность за принятые решения военного совета несет 
непосредственно начальник, командир.

Поэтому, автор считает необходимым закрепить 
в Федеральном законе «О внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации» 
то обстоятельство, что единоначалие в деятельно-
сти внутренних войск сочетается с коллегиально-
стью. Такое сочетание в настоящее время является 
обязательным для деятельности федеральных ми-
нистерств и подчиненных им военных структур и 
правоохранительных органов. Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» [2] предусмотрена возможность 
придания статуса коллегиального органа федераль-
ной службе по надзору и федеральному агентству. 
Однако ни одна федеральная служба по надзору и 
ни одно федеральное агентство в настоящее время 
такого статуса не имеют. 

Сочетание единоначалия и коллегиальности 
характерно также для исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации и местного само-
управления.

В то же время коллегиальность может быть един-
ственным правовым принципом деятельности госу-
дарственных органов, в первую очередь, представи-
тельных (законодательных) органов государственной 
власти, высших коллегиальных органов исполни-
тельной власти, начиная с Правительства Российской 
Федерации, принципом деятельности представитель-
ных органов местного самоуправления.

Коллегиальность в управлении во внутрен-
них войсках характеризуется наличием двух ти-
пов совещательных органов: совещаний при за-
местителе Министра внутренних дел Российской 
Федерации — главнокомандующем внутренними 
войсками МВД России, которое относится к сове-
щательным органам в системе МВД России и во-
енных советов, решающих специфические вопросы 
военного характера, которые относятся к системе 
военных советов, действующих согласно Поло-
жению о военных советах в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, 
спасательных воинских формированиях Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Таким образом, во-первых, коллегиальность как 
правовой принцип всегда сочетается с единоначали-
ем. Во-вторых сочетание коллегиальности с едино-
началием характерно для деятельности федеральных 
министерств и подчиненных им военных структур и 
правоохранительных органов, федеральных служб и 
федеральных агентств, отраслевых исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления. В-третьих, коллегиальность может 
выступать самостоятельным принципом, не сочета-
ясь с единоначалием, что характерно для представи-
тельных (законодательных) органов государственной 
власти, высших коллегиальных органов исполни-
тельной власти, начиная с Правительства Российской 
Федерации, представительных органов местного са-
моуправления.
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Дела, в том числе реестры, книги, журналы по-
стоянного или временного (свыше 10 лет) срока хра-
нения с момента их открытия до момента передачи 
в соответствующий архив в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, подле-
жат временному хранению по месту их формирова-
ния. В случае прекращения полномочий нотариуса, 
сформировавшего дела, они подлежат временному 
хранению у нотариуса, которому дела переданы в 
соответствии с Правилами.

Течение срока хранения дел начинается с 1 ян-
варя года, следующего за годом окончания произ-
водства по делу.

Дела постоянного срока хранения по месту фор-
мирования хранятся не более 75 лет с момента их 
окончания.

По истечении срока временного хранения дела 
уничтожаются нотариусом, занимающимся частной 
практикой, а в государственной нотариальной кон-
торе — лицом, ответственным за делопроизводство.

Дела постоянного срока хранения, передавае-
мые в соответствующий архив по описи, должны 
быть полностью оформлены.

В случае возложения полномочий нотариуса, 
занимающегося частной практикой, на лицо, вре-
менно его замещающее, данному лицу передаются 

печать с воспроизведением Государственного герба 
Российской Федерации и номенклатурные дела те-
кущего делопроизводства и находящиеся на времен-
ном хранении. Периоды исполнения обязанностей 
лицом, замещающим временно отсутствующего 
нотариуса, передача дел и печати с воспроизведе-
нием Государственного герба Российской Федера-
ции учитываются в журнале учета приема-передачи 
полномочий, дел нотариуса и печати.

Документы, подтверждающие уважительность 
причин невозможности исполнения нотариусом 
своих служебных обязанностей, формируются в со-
ответствующие дела.

В случае длительного отсутствия нотариуса 
(более трех месяцев), невозможности исполнять им 
свои полномочия и (или) содержать архив, а также 
сложения полномочий нотариусом, занимающимся 
частной практикой, изменения территории его де-
ятельности, увольнения нотариуса, работающего в 
государственной нотариальной конторе, или работ-
ника, ответственного за делопроизводство, дела и 
документы передаются по акту:

• нотариусом, занимающимся частной прак-
тикой, — другому нотариусу, определенно-
му приказом территориального органа по 
согласованию с нотариальной палатой;
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• нотариусом, работающим в государствен-
ной нотариальной конторе, — нотариусу, 
ответственному за делопроизводство в го-
сударственной нотариальной конторе, в со-
ответствии с приказом территориального 
органа;

• нотариусом, ответственным за делопроиз-
водство в государственной нотариальной 
конторе, — другому нотариусу, работа-
ющему в государственной нотариальной 
конторе, определенному приказом террито-
риального органа, либо нотариусу, занима-
ющемуся частной практикой, определенно-
му приказом территориального органа по 
согласованию с нотариальной палатой;

• работником, ответственным за делопроиз-
водство в государственной нотариальной 
конторе, — нотариусу, ответственному за 
делопроизводство, или другому работнику в 
соответствии с приказом территориального 
органа.

В случае отсутствия нотариуса, занимающего-
ся частной практикой, которому могут быть пере-
даны дела, дела передаются на временное хране-
ние в нотариальную палату. Срок передачи дел не 
должен превышать 30 дней с момента сложения 
полномочий нотариусом, занимающимся частной 
практикой, если Правилами не установлено иное. 
При увольнении лица, ответственного за делопро-
изводство, не являющегося нотариусом, передача 
дел должна осуществиться до дня его увольнения. 
В случае временного отсутствия нотариуса (от 7 ка-
лендарных дней до трех месяцев), если не имеется 
лица, замещающего его на основании статьи 20 Ос-
нов законодательства РФ о нотариате, находящиеся 
в его производстве наследственные дела для даль-
нейшего ведения и выдачи свидетельств о праве на 
наследство, алфавитные книги учета наследствен-
ных дел, книги учета наследственных дел подлежат 
передаче нотариусом другому нотариусу.

В случае смерти нотариуса, его тяжелой болез-
ни, объявления в розыск, лишения права нотариаль-
ной деятельности по решению суда, при наступле-
нии иных обстоятельств, делающих невозможной 
передачу дел самим нотариусом, дела нотариуса, 
включая нотариальные архивные документы, в те-
чение двух месяцев передаются другому нотариусу, 
определяемому комиссией, создаваемой приказом 
территориального органа по согласованию с нота-
риальной палатой. В состав комиссии включаются 
представители нотариальной палаты и территори-
ального органа. В случае передачи дел нотариуса, 
занимающегося частной практикой, председателем 
комиссии является представитель нотариальной па-
латы, при передаче дел государственной нотариаль-

ной конторы — представитель территориального 
органа. Срок передачи дел продлевается приказом 
территориального органа по согласованию с нота-
риальной палатой. Дела передаются по акту при-
ема-передачи дел на временное хранение, который 
от имени передающей стороны подписывается чле-
нами комиссии. Дела передаются комиссией в по-
рядке, установленном Правилами для передачи дел 
самим нотариусом. При этом оформление дел, со-
ставление акта приема-передачи дел возлагаются на 
членов комиссии. При необходимости наследствен-
ные дела, алфавитные книги учета наследственных 
дел, книги учета наследственных дел могут быть 
переданы комиссией в первоочередном порядке по 
отдельному акту.

Нотариальная палата обязана обеспечить со-
хранность нотариальных документов. Со дня на-
чала работы комиссии, созданной для передачи дел 
нотариуса, и до момента передачи этих дел друго-
му нотариусу ответственность за сохранность до-
кументов возлагается персонально на председателя 
комиссии. В случае невозможности передачи дел 
комиссией (отсутствие информации о месте нахож-
дения подлежащих передаче дел, доступа к ним, 
наличие иных объективных причин, делающих не-
возможной передачу дел) председатель комиссии 
незамедлительно уведомляет об этом территориаль-
ный орган и нотариальную палату в целях обраще-
ния в суд для решения вопроса о принудительном 
изъятии подлежащих передаче дел.

Дела постоянного и временного (свыше 10 лет) 
сроков хранения должны быть полностью оформле-
ны. Дела со сроком хранения до 10 лет могут пере-
даваться частично оформленными.

Реестры, книги, журналы, не использованные 
нотариусом, занимающимся частной практикой, 
передаются в нотариальную палату, а нотариусом, 
работающим в государственной нотариальной кон-
торе, — в территориальный орган.

Дела передаются по акту приема-передачи дел 
на временное хранение, составляемому в количе-
стве, соответствующем числу органов, принявших 
решение о передаче дел (нотариальная палата, тер-
риториальный орган), а также лиц, принимающих и 
передающих дела.

Дела вносятся в акт приема-передачи дел на 
временное хранение по разделам: “Нотариальные 
реестры, книги, журналы”, “Наследственные дела”, 
“Иные номенклатурные дела”.

В конце акта приема-передачи дел на временное 
хранение делается итоговая запись, в которой циф-
рами и прописью указывается количество включен-
ных в него дел.

После передачи дел все экземпляры акта при-
ема-передачи дел на временное хранение подписы-
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ваются как лицом (лицами), передающим дела, так 
и лицом (лицами), их принимающим(и), с простав-
лением даты подписания акта. Если объем акта при-
ема-передачи дел на временное хранение превыша-
ет один лист, его листы прошиваются и нумеруются.

Подписанный акт приема-передачи дел на вре-
менное хранение утверждается нотариальной па-
латой (в случае передачи дел нотариусу, занимаю-
щемуся частной практикой) или территориальным 
органом (при передаче дел нотариусу государствен-
ной нотариальной конторы).

Один экземпляр утвержденного акта остается 
в делах органов, его утвердивших, другие — пере-
даются нотариусам (работникам), принимающим 
и передающим дела. Копия утвержденного акта о 
передаче дел нотариусу, занимающемуся частной 
практикой, в трехдневный срок с момента утверж-
дения направляется нотариальной палатой в терри-
ториальный орган.

Дела постоянного хранения, содержащие до-
кументы, не исполненные по не зависящим от но-
тариуса причинам в течение 75 лет (например, 
лицо, сдавшее нотариусу документы на хранение, 
не обратилось за их возвратом), подлежат полному 
оформлению и передаче в соответствующий архив.

Отбор дел для уничтожения производится по 
окончании календарного года нотариусом, занима-
ющимся частной практикой, а в государственной 
нотариальной конторе — лицом, ответственным за 
делопроизводство.

Дела, срок хранения которых истек, выделяются 
для уничтожения.

Производится полистный просмотр дел с целью 
их отбора для уничтожения. Отбор дел к уничтоже-
нию по заголовкам на обложках не допускается.

Отобранные для уничтожения дела включают-
ся в акт о выделении к уничтожению документов, 
составляемый в трех экземплярах — при уничтоже-
нии дел нотариусом, занимающимся частной прак-
тикой, и в двух экземплярах в случае уничтожения 
дел государственной нотариальной конторы.

Акт о выделении к уничтожению документов 
подписывается нотариусом, занимающимся част-
ной практикой, а в государственной нотариальной 
конторе — нотариусом, ответственным за делопро-
изводство. Подпись нотариуса заверяется оттиском 
печати с воспроизведением Государственного герба 
Российской Федерации.

Дела включаются в акт о выделении к уничто-
жению документов, если установленный для них 
срок хранения истек к 1 января года, в котором со-
ставляется акт.

Отбор документов для уничтожения произво-
дится после составления описей дел постоянного и 
временного (свыше 10 лет) хранения.

Акт о выделении к уничтожению документов в 
течение трех месяцев после окончания календарно-
го года представляется для согласования экспертной 
комиссии, которой проверяется правильность отбо-
ра документов для уничтожения (проводится экс-
пертиза ценности документов). На основании экс-
пертизы ценности документов экспертная комиссия 
определяет необходимость исключения отобранных 
для уничтожения дел из акта о выделении к уничто-
жению документов. В случае принятия экспертной 
комиссией решения об исключении из представлен-
ного акта дел его текст изменяется подготовившим 
данный акт нотариусом (работником), ответствен-
ным за делопроизводство.

Акт о выделении к уничтожению документов, 
согласованный экспертной комиссией, представ-
ляется на утверждение в нотариальную палату и 
территориальный орган (в случае уничтожения дел 
нотариуса, занимающегося частной практикой) или 
в территориальный орган (при уничтожении дел го-
сударственной нотариальной конторы).

Дела, отобранные для уничтожения, должны 
быть уничтожены нотариусом, занимающимся част-
ной практикой, или государственной нотариальной 
конторой в течение 30 дней со дня утверждения 
акта. Дела уничтожаются любым доступным спо-
собом, отвечающим требованиям о неразглашении 
содержащейся в них информации и невозможности 
восстановления текста уничтоженных документов.

На акте о выделении к уничтожению докумен-
тов делается отметка о дате и способе уничтожения 
дел. Отметка подписывается нотариусом, занимаю-
щимся частной практикой, а в государственной но-
тариальной конторе — нотариусом, ответственным 
за делопроизводство, с проставлением даты и заве-
ряется оттиском печати с воспроизведением Госу-
дарственного герба Российской Федерации.

Один экземпляр акта о выделении к уничтоже-
нию документов с отметкой об уничтожении дел 
хранится в делах нотариуса, остальные передаются 
нотариусом, занимающимся частной практикой, в 
нотариальную палату и территориальный орган, а 
государственной нотариальной конторой — в тер-
риториальный орган.

Реестры для регистрации нотариальных дей-
ствий используются в течение календарного года. 
Одновременно нотариус может вести один общий 
реестр для регистрации любых нотариальных дей-
ствий, по одному специальному реестру для ре-
гистрации конкретных нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (регистрация сделок, свидетельствова-
ние подлинности подписи, выдача свидетельств о 
праве на наследство и т.д.), и несколько реестров 
для регистрации свидетельствования верности ко-
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пий документов (далее — реестр для регистрации 
копий).

Ведение специальных реестров не исключает 
возможности регистрации в общем реестре любых 
нотариальных действий, в том числе и тех, для ре-
гистрации которых предусмотрены специальные 
реестры.

По решению нотариальной палаты допускается 
одновременное ведение двух и более общих рее-
стров. В таком случае специальные реестры не ве-
дутся.

Каждому реестру присваивается индекс в соот-
ветствии с номенклатурой дел, реестры нумеруют-
ся. Индекс и номер реестра указываются на обложке 
реестра.

Общие реестры нумеруются арабскими циф-
рами последовательно по мере их заведения после 
окончания предыдущего реестра.

При ведении нескольких общих реестров каж-
дому реестру присваивается отдельный (индиви-
дуальный) цифровой номер, неизменный в течение 
календарного года. Указанные номера реестров со-
храняются до конца календарного года независимо 
от количества томов данных реестров.

Присвоение номеров специальным реестрам (за 
исключением реестров для регистрации копий) про-
изводится по мере окончания предыдущего реестра 
и заведения последующего реестра, осуществляет-
ся их порядковая нумерация. К порядковому номеру 
специального реестра, обозначаемому арабскими 
цифрами, прибавляется буква, соответствующая 
наименованию нотариального действия. 

Нумерация реестров для регистрации копий 
осуществляется в специальном порядке. Реестры 
для регистрации копий нумеруются посредством 
цифрового и буквенного обозначения. Цифра но-
мера реестра для регистрации копий (в связи с 
возможностью одновременного ведения несколь-
ких реестров) остается неизменной в течение года. 
Указанные номера реестров сохраняются до конца 
календарного года независимо от количества томов 
данных реестров.

Каждому нотариальному действию, внесенному 
в реестр, присваивается индивидуальный регистра-
ционный номер.

Индивидуальный регистрационный номер но-
тариального действия, зарегистрированного в рее-
стре, состоит из номера реестра и порядкового но-
мера нотариального действия, присвоенного ему в 
соответствии с регистрацией в данном реестре. 

При регистрации нотариальных действий в рее-
страх (как в общих, так и в специальных) применя-
ется сквозная нумерация: регистрационные номера 
нотариальных действий возрастают от единицы в 
первом томе реестра до последнего порядкового но-

мера в последнем томе соответствующего реестра.
Записи в реестре производятся ручкой, аккурат-

но и разборчиво, с использованием красителей си-
него, голубого или фиолетового цвета. При записи 
в реестре допустимы общепринятые сокращения 
слов. Использование мастичного штампа для запол-
нения реестра допускается только в целях указания 
даты совершенного нотариального действия.

Незаполненные строки в реестре должны быть 
прочеркнуты, подчистки не допускаются. Допуска-
ется внесение в реестр поправок (дописок, припи-
сок, исправлений), в обязательном порядке оговари-
ваемых. Поправки должны быть сделаны так, чтобы 
все ошибочно написанное, а затем зачеркнутое мож-
но было прочесть в первоначальном виде, при этом 
не допускается использование корректирующей 
краски. Поправки заверяются подписью нотариуса 
с проставлением даты и оттиска печати нотариуса с 
воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации.

В случае обнаружения ошибок в нумерации но-
тариальных действий в реестре нотариус не позд-
нее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, 
составляет акт, заверяемый подписью нотариуса с 
проставлением даты. Акт подклеивается в конец ре-
естра, на акте и месте склейки ставится оттиск печа-
ти нотариуса с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации, который проставляет-
ся таким образом, чтобы часть изображения печати 
была расположена на акте, часть — на реестре.

Записи в реестре могут производиться нотари-
усом, стажером нотариуса, помощником нотариуса 
или другим уполномоченным на это лицом, рабо-
тающим по трудовому договору в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой.

В графе 1 реестра указывается порядковый но-
мер нотариального действия с начала календарного 
года. Индивидуальный номер реестра, являющийся 
составной частью номера нотариального действия 
в графе 1 может не проставляться. При свидетель-
ствовании верности нескольких копий одного доку-
мента допускается нумерация совершаемых нота-
риальных действий одной записью.

В графе 2 реестра указывается дата совершения 
нотариального действия, которая должна совпадать 
с датой, указанной в удостоверительной надписи, 
в свидетельстве или ином документе, выданном 
нотариусом, если иное не вытекает из содержания 
нотариального действия: например, удостоверение 
достоверности протокола органа управления ор-
ганизации, морской протест, обеспечение доказа-
тельств, принятие мер по охране наследственного 
имущества.

В графе 3 реестра при совершении нотариаль-
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ного действия от имени физического лица указыва-
ются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения (число, месяц, год — арабскими цифра-
ми) и его место жительства. При совершении нота-
риального действия от имени юридического лица 
указывается его наименование в соответствии с 
учредительными документами, место нахождения, 
документы, подтверждающие правоспособность 
юридического лица. В отношении представителя 
физического или юридического лица (в том числе 
родителей, опекунов, попечителей, лиц, действую-
щих по доверенности) в графе 3 указываются рек-
визиты документа, подтверждающего его полномо-
чия (наименование, дата выдачи, кем выдан, если 
документ удостоверен — дата, регистрационный 
номер удостоверения, фамилия, инициалы, долж-
ность лица, удостоверившего документ), статус или 
должность этого лица при их наличии и реквизиты 
документа, подтверждающего данный статус или 
должность (серия, номер, дата выдачи и наименова-
ние органа, выдавшего документ).

При регистрации уведомления о залоге дви-
жимого имущества, поступившего в электронной 
форме с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, данные о физическом лице, 
юридическом лице, их представителях указываются 
в графе 3 на основании сведений, содержащихся в 
уведомлении о залоге движимого имущества.

Помимо данных о лицах, обратившихся за со-
вершением нотариального действия, указываются 
данные о свидетелях, переводчиках, исполнителях 
завещания, лицах, подписывающих документ вме-
сто лица, которое не может собственноручно рас-
писаться (с указанием причины, по которой лицо, 
обратившееся за совершением нотариального дей-
ствия, не может расписаться собственноручно).

Если за совершением одного нотариального 
действия обратилось несколько лиц, то данные фи-
зических и юридических лиц указываются в графе 3 
реестра в отношении каждого из этих лиц.

Если одно лицо обратилось за совершением не-
скольких нотариальных действий, которые последо-
вательно регистрируются в реестре, данные могут 
быть указаны в графе 3 реестра один раз: при ре-
гистрации первого нотариального действия, совер-
шаемого для данного лица. При регистрации после-
дующих нотариальных действий, совершаемых для 
этого лица, допускается указание в графе 3 реестра 
слов “он (она, они) же”.

В графу 4 реестра вписываются реквизиты (се-
рия, номер, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ) документа, удостоверяющего 
личность. При регистрации уведомления о залоге 
движимого имущества, поступившего в электрон-
ной форме с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, в графе 4 указываются: 
уникальный номер квалифицированного сертифи-
ката ключа электронной подписи заявителя; уни-
кальный номер квалифицированного сертификата 
удостоверяющего центра, выдавшего квалифициро-
ванный сертификат заявителя; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета владельца квалифи-
цированного сертификата (для физического лица) 
либо идентификационный номер налогоплатель-
щика владельца квалифицированного сертификата 
(юридического лица); дата и время проверки нота-
риусом электронной подписи заявителя.

Если одно лицо обратилось за совершением не-
скольких нотариальных действий, которые последо-
вательно регистрируются в реестре, данные могут 
быть указаны в графе 4 реестра один раз: при ре-
гистрации первого нотариального действия, совер-
шаемого для данного лица. При регистрации после-
дующих нотариальных действий, совершаемых для 
этого лица, допускается указание в графе 4 реестра 
слов “то (тот, те) же”.

В графе 5 реестра указывается краткое содержа-
ние нотариального действия.

При свидетельствовании верности копии доку-
мента указываются: наименование документа; его 
краткое содержание; фамилия, имя, отчество граж-
данина и (или) наименование юридического лица, 
которым принадлежит этот документ; кем выдан 
документ и дата его выдачи.

Если свидетельствуется верность нескольких 
копий одного документа, то указывается число эк-
земпляров копий.

Если свидетельствуется верность одной копии 
документа, изложенной на одной странице, количе-
ство копий и страниц в реестре не указывается.

Если копия документа изложена на нескольких 
страницах, то указывается количество страниц ко-
пии.

При удостоверении сделок, экземпляр которых 
остается в делах нотариуса, указывается вид сдел-
ки, а в отношении договоров также указывается 
предмет сделки. В таком же порядке записываются 
выданные нотариусом свидетельства (о праве на на-
следство, о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов, о нахождении гражданина в 
живых и т.д.).

При совершении нотариусом протестов (мор-
ской протест, протесты векселей), исполнительных 
надписей, принятии в депозит денег и ценных бумаг 
указывается наименование совершенного нотари-
ального действия.

При удостоверении документа, экземпляр ко-
торого не остается в делах нотариуса, указываются 
фамилия, имя, отчество гражданина и (или) полное 
наименование юридического лица, в отношении ко-
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торого совершается полномочие, место жительства 
или место нахождения этого лица, краткое содер-
жание полномочия. При свидетельствовании под-
линности подписи на документе указываются наи-
менования нотариального действия и документа, на 
котором свидетельствуется подлинность подписи.

В графе 6 реестра указывается цифрами сумма 
госпошлины (нотариального тарифа), взысканной 
за совершение нотариального действия, денежные 
суммы, полученные нотариусом за выполнение тех-
нической работы и составление проектов.

Если взысканная госпошлина (нотариальный 
тариф) возвращается полностью или частично, то 
в этой графе указываются реквизиты документа 
(серия, номер, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ), на основании которого воз-
вращается госпошлина (нотариальный тариф), и 
возвращенная сумма (цифрами).

Если лицо освобождается (полностью или ча-
стично) от уплаты государственной пошлины (но-
тариального тарифа) за совершение нотариального 
действия, то в реестре записывается следующее: 
“От уплаты освобожден на основании (указывается 
основание освобождения от уплаты) в размере (ука-
зывается сумма в рублях)”.

В графе 7 реестра все лица, явившиеся за со-
вершением нотариального действия, а также руко-
прикладчик, переводчик, свидетели, исполнитель 
завещания собственноручно пишут свои инициалы 
и фамилию и проставляют роспись.

Если одно лицо обратилось одновременно за 
совершением нескольких нотариальных действий, 
которые последовательно регистрируются в рее-
стре, его фамилия и инициалы могут быть указаны 
в графе 7 реестра один раз при регистрации первого 
нотариального действия, совершаемого для данного 
лица. При регистрации последующих нотариаль-
ных действий, совершаемых для этого лица, допу-
скается проставление только росписи.

При регистрации уведомления о залоге движи-
мого имущества, поступившего в электронной фор-
ме с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, графа 7 реестра не заполняется.

При совершении нотариального действия вне 
помещения нотариальной конторы в графе 7 рее-
стра указывается адрес, по которому совершено но-
тариальное действие.

Проверки исполнения нотариусами, занима-
ющимися частной практикой, Правил могут быть 
плановыми, внеплановыми и повторными.

Проверки исполнения Правил осуществляются 
комиссией в составе не менее двух человек, в кото-
рую входят представители территориального органа 
и нотариальной палаты.

Плановые проверки исполнения Правил про-

водятся в соответствии с ежегодными графиками 
проведения проверок, утверждаемыми приказами 
территориального органа по согласованию с нота-
риальной палатой, не позднее 15 декабря года, пред-
шествующего году проведения проверок.

В случае невозможности соблюдения графика 
проведения проверок приказом территориального 
органа по согласованию с нотариальной палатой в 
график могут быть внесены соответствующие из-
менения.

В графике проверок указываются нотариальный 
округ, фамилия, имя, отчество нотариуса, подлежа-
щего проверке, сроки проведения проверки (кален-
дарный месяц).

Утвержденные ежегодные графики доводятся 
территориальным органом до сведения нотариаль-
ной палаты и нотариусов, подлежащих проверке, в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения гра-
фика.

Персональный состав комиссии и дата начала 
проверки утверждаются приказом территориально-
го органа по согласованию с нотариальной палатой 
по каждой проверке отдельно.

Срок проведения проверки не должен превы-
шать 5 рабочих дней. При необходимости срок про-
ведения проверки может быть продлен приказом 
территориального органа по согласованию с нота-
риальной палатой. Кандидатуры для включения в 
персональный состав комиссии представляются 
нотариальной палатой не позднее 20 числа месяца, 
предшествующего месяцу проведения проверки, 
определенному в ежегодном графике.

В случае непредставления нотариальной пала-
той указанных кандидатур и предложений о дате на-
чала проверки территориальный орган определяет 
состав комиссии и дату начала проверки самостоя-
тельно с уведомлением нотариальной палаты о при-
нятом решении.

 О конкретной дате плановой и повторной про-
верки члены комиссии информируются не позднее, 
чем за 7 дней до ее проведения. О дате прибытия 
проверяющих нотариус, подлежащий проверке, из-
вещается не позднее, чем за 5 рабочих дней до наме-
ченной даты проверки. О дате проведения внеплано-
вой проверки уведомление нотариуса, подлежащего 
проверке, не требуется.

В случае невозможности участия члена комис-
сии в проведении проверки по уважительным при-
чинам он должен известить об этом территориаль-
ный орган и нотариальную палату.

При возникновении непредвиденных обстоя-
тельств, препятствующих кому-либо из членов ко-
миссии принять участие в проведении проверки, 
приказом территориального органа по согласова-
нию с нотариальной палатой утверждается иное 
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лицо, уполномоченное участвовать в проведении 
назначенной проверки.

В случае увольнения федерального государ-
ственного гражданского служащего территориаль-
ного органа, сложения полномочий нотариусом, 
являющихся членами комиссии, по предложению 
территориального органа и нотариальной палаты 
в персональный состав комиссии приказом терри-
ториального органа вносятся соответствующие из-
менения. В случае отсутствия при проведении про-
верки единственного представителя нотариальной 
палаты или территориального органа либо нотариу-
са, подлежащего проверке, принимается решение о 
переносе даты проведения проверки, при необходи-
мости в состав комиссии вносятся изменения.

В ходе плановой проверки проверяющими про-
водится выборочная проверка документов за четы-
рехгодичный период, предшествующий проверке. 
Внеплановая проверка проводится по конкретному 
факту, явившемуся основанием для внеплановой 
проверки.

По итогам проверки составляется справка, в ко-
торой указываются следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество нотариуса; реквизиты приказа терри-
ториального органа о назначении на должность но-
тариуса; место нахождения нотариальной конторы; 
замечания, выявленные в ходе проверки, со ссылкой 
на конкретные пункты Правил; предложения по ре-
зультатам проверки.

При отражении в справке положительных мо-
ментов исполнения нотариусом Правил следует 
описать те из них, которые с целью обмена опытом 
могут быть рекомендованы другим нотариусам.

Справка по итогам проверки составляется в трех 
экземплярах не позднее 7 рабочих дней со дня ее 
проведения и подписывается лицами, осуществля-
ющими проверку, и нотариусом, в отношении ко-
торого она проводилась. Справка должна быть рас-
смотрена нотариальной палатой в течение 30 дней 
с момента поступления в нотариальную палату. Ре-
зультаты проверки рассматриваются нотариальной 
палатой при участии представителя территориаль-
ного органа.

Нотариус вправе присутствовать при обсужде-
нии результатов проверки.

Отсутствие проверяемого нотариуса при рассмо-
трении справки не препятствует ее рассмотрению.

Справки по итогам проверки хранятся в террито-
риальном органе, в нотариальной палате, у нотариу-
сов, в отношении которых проводились проверки.

В случае если нотариус, в отношении которого 
проводилась проверка, не согласен с замечаниями 
проверяющих, он вправе представить свои пись-
менные возражения, как при подписании справки, 
так и в любой момент до рассмотрения результатов 

проверки нотариальной палатой.
В справке о результатах проверки устанавли-

вается срок для принятия мер по устранению вы-
явленных недостатков и нарушений действующего 
законодательства, который должен составлять не 
более 6 месяцев со дня окончания проверки.

При необходимости члены комиссии имеют 
право запрашивать объяснения от нотариуса по фак-
там выявленных недостатков и нарушений.

В установленные справкой сроки нотариус на-
правляет отчет о проделанной работе по устране-
нию недостатков и нарушений в нотариальную па-
лату.

Непредставление нотариусом информации о 
проделанной работе по устранению недостатков и 
нарушений в нотариальную палату является основа-
нием для проведения повторной проверки.

Повторная проверка проводится не позже чем 
через год после проведения плановой проверки, в 
ходе которой выявлены существенные нарушения 
Правил. При повторной проверке проводится про-
верка исполнения Правил за период, прошедший 
после плановой проверки. По результатам повтор-
ной проверки составляется заключение.

В случае выявления в ходе проверки нотариуса 
фактов нарушений Правил нотариальной палатой 
должен быть решен вопрос о применении к нотари-
усу, допустившему нарушения, мер дисциплинар-
ной ответственности.

При поступлении в территориальный орган или 
нотариальную палату обращений (заявлений, жа-
лоб) граждан и писем организаций, в которых со-
держатся сведения о нарушении нотариусом Пра-
вил, по предложению нотариальной палаты или 
территориального органа может назначаться про-
ведение внеплановой проверки исполнения данным 
нотариусом Правил.

В случае выявления в ходе внеплановой провер-
ки нарушений Правил территориальный орган и но-
тариальная палата назначают повторную проверку 
нотариуса, допустившего их нарушения.
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В настоящее время на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состоит около 77 
тыс. сотрудников органов внутренних дел, приня-
тых на учет до 1 марта 2005 г. В связи с чем, за-
конодательством предусмотрено три варианта удов-
летворения потребности сотрудников ОВД в жилье: 
а) посредством предоставления ему служебного жи-
лого помещения; б) путем предоставления жилого 
помещения в собственность; в) посредством еди-
новременной социальной выплаты на приобретение 
жилья.

Прежде всего следует отметить, что право со-
трудника ОВД на жилищное обеспечение регламен-
тировано положениями ст. 44 Закона о полиции1 (в 
статье говорится о сотруднике полиции, но ее по-
ложения в силу прямого указания в данном Законе 
(ч. 2 ст. 56) распространены на сотрудников ОВД, не 
являющихся сотрудниками полиции):

обеспечение сотрудника ОВД жилым помеще-

нием осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета посредством предо-
ставления ему служебного жилого помещения или 
жилого помещения в собственность либо единовре-
менной социальной выплаты на его приобретение в 
порядке и на условиях, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ (ч. 1);

полиция имеет специализированный жилищный 
фонд, формируемый ФОИВ в сфере внутренних дел 
в соответствии с законодательством РФ (ч. 2);

сотрудник, замещающий должность участково-
го уполномоченного полиции, не имеющий жилого 
помещения на территории соответствующего му-
ниципального образования, не позднее чем через 
шесть месяцев со дня вступления в должность обе-
спечивается служебным жилым помещением (ч. 3).

Эти положения воспроизведены, детализиро-
ваны и дополнены в Законе о соцгарантиях сотруд-
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никам ОВД2, в предмет регулирования которого со-
гласно ч. 1 его ст. 1 входят отношения, связанные с 
обеспечением жилыми помещениями сотрудников 
ОВД, граждан РФ, уволенных со службы в ОВД, 
и членов их семей. Так, названным Законом регла-
ментированы: единовременная социальная выплата 
для приобретения или строительства жилого поме-
щения (ст. 4); предоставление жилого помещения в 
собственность (ст. 5); предоставление жилого поме-
щения жилищного фонда РФ по договору социаль-
ного найма (ст. 6); норма предоставления площади 
жилого помещения (ст. 7); предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фон-
да, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых 
помещений (ст. 8); предоставление жилых помеще-
ний сотрудникам, замещающим должность участ-
кового уполномоченного полиции (ст. 9); денежные 
компенсации расходов на оплату коммунальных и 
иных услуг (ст. 10).

Следует также отметить, что Приказом МВД 
России от 24 мая 2003 г. № 345 (ред. от 27.07.2004) 
«Об упорядочении учета лиц, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и распределения жилой 
площади в органах внутренних дел»3 утверждено 
Положение о деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации по учету лиц, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, и распределе-
нию жилой площади, а Приказом МВД России от 18 
марта 2003 г. № 169 — Инструкция о порядке учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий со-
трудников подразделений центрального аппарата и 
подразделений, непосредственно подчиненных Ми-
нистерству внутренних дел Российской Федерации, 
и предоставления им жилых помещений4.

Как видно из содержания статьи 44 Закона о по-
лиции, законодатель, закрепляя право сотрудников 
полиции на жилье, ввел новый самостоятельный 
вид жилищного обеспечения — предоставление 
единовременной социальной выплаты на приобре-
тение жилья. Однако указанная норма носит блан-
кетный характер. Механизм прописан в Законе о со-
циальных гарантиях.

Так, сотрудник, имеющий стаж службы в орга-
нах внутренних дел не менее 10 лет в календарном 
исчислении, имеет право на единовременную соци-
альную выплату для приобретения или строитель-
ства жилого помещения один раз за весь период 
службы в органах внутренних дел.

Единовременная социальная выплата предо-
ставляется сотруднику в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных для МВД России, 
по решению Министра внутренних дел Российской 
Федерации при условии, что сотрудник:

1) не является нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом семьи 

такого нанимателя либо собственником жилого по-
мещения или соответственно членом семьи соб-
ственника жилого помещения;

2) является нанимателем либо членом семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственником жилого помещения 
или членом семьи собственника и обеспечен общей 
площадью жилого помещения на одного члена се-
мьи менее 15 кв. м;

3) проживает в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требовани-
ям, независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения;

4) является нанимателем либо членом семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственником жилого помещения 
или членом семьи собственника, если в составе се-
мьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и 
не имеет иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма либо принадлежаще-
го на праве собственности. Перечень соответству-
ющих заболеваний устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации;

5) проживает в коммунальной квартире незави-
симо от размеров занимаемого жилого помещения;

6) проживает в общежитии;
7) проживает в смежной неизолированной ком-

нате либо в однокомнатной квартире в составе двух 
семей и более независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения, в том числе если в состав се-
мьи входят родители и постоянно проживающие с 
сотрудником и зарегистрированные по его месту 
жительства совершеннолетние дети, состоящие в 
браке.

Единовременная социальная выплата предо-
ставляется сотруднику с учетом совместно прожи-
вающих с ним членов его семьи. Порядок и условия 
предоставления единовременной социальной вы-
платы определяются Правительством Российской 
Федерации.

Данное регулирование закреплено по аналогии 
с Федеральным законом «О статусе военнослужа-
щих»5, в п. 2.1 ст. 15 которого (в ред. Федерального 
закона от 8 декабря 2010 г. № 342-ФЗ) предусмотре-
но, что обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, уволенных с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность военной службы которых состав-
ляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 г. 
были приняты органами местного самоуправления 
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на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, и совместно проживающих с ними членов их 
семей осуществляется за счет средств федерального 
бюджета по выбору гражданина, уволенного с во-
енной службы, в форме предоставления: жилого 
помещения в собственность бесплатно; жилого по-
мещения по договору социального найма; единов-
ременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения.

Подобная единовременная социальная выплата 
предусмотрена Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»6: в соответствии с 
п. 4 ст. 53 названного Закона (в ред. Федерального 
закона от 25 ноября 2009 г. № 269-ФЗ) государствен-
ным гражданским служащим при определенных 
условиях, предусмотренных данным законом или 
иными нормативными правовыми актами РФ, зако-
нами или иными нормативными правовыми актами 
субъекта РФ, может предоставляться право на еди-
новременную субсидию на приобретение жилого 
помещения один раз за весь период государствен-
ной гражданской службы в порядке и на условиях, 
устанавливаемых соответственно постановлением 
Правительства РФ и нормативным правовым актом 
субъекта РФ.

Представляется уместным упомянуть о следу-
ющем моменте. При работе над проектом Закона о 
соцгарантиях сотрудников ОВД в Государственной 
Думе предлагалось включить в него статью, пред-
усматривающую, что сотрудник, имеющий стаж 
службы в органах внутренних дел не менее 15 лет в 
календарном исчислении, имеет право на приобре-
тение земельного участка для строительства жилого 
помещения по кадастровой стоимости земельного 
участка в размере и порядке, которые определяют-
ся Правительством РФ. Однако данная поправка 
была отклонена как не входящая в предмет регули-
рования законопроекта, поскольку предполагает ис-
пользование сотрудником органов внутренних дел 
собственных средств. При этом отмечено, что такая 
возможность имеется в настоящее время у любого 
гражданина РФ в соответствии с ЗК РФ; кроме это-
го, такая поправка существенно ограничивает право 
сотрудника органов внутренних дел на возможность 
покупки только при наличии выслуги лет не менее 
15.

В финансово-экономическом обосновании к за-
конопроекту, принятому в качестве Закона о соцга-
рантиях, в отношении потребности средств феде-
рального бюджета на 2012 г. указана сумма 204,06 
млрд. рублей, в т.ч.: 109,98 млрд. рублей — для при-
нятых на жилищный учет до 1 марта 2005 г. (57077 
очередников) (из общего числа очередников исклю-
чены: 2210 семей, которым будут предоставлены 

квартиры по договорам социального найма, 13616 
семей, которым предполагается предоставление го-
сударственных жилищных сертификатов, 4897 се-
мей, которые будут обеспечены в 2011 году, а также 
исключены из списка очередников по причинам, не 
связанным с получением жилья); 69,57 млрд. ру-
блей — для принимаемых на жилищный учет по 
основаниям, предусмотренным настоящим законо-
проектом (38,65 тыс. семей); 24,51 млрд. рублей — 
предоставление государственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 
2010 г. № 10507, (13616 семей).

Общественной палатой РФ отмечалось, что 
статья о правах сотрудника полиции на жилищное 
обеспечение по содержанию практически аналогич-
на ст. 30 Закона 1991 г. о милиции. Обобщая вне-
сенные изменения, можно говорить о сокращении 
прав сотрудника полиции на жилищное обеспече-
ние (Письмо от 30 ноября 2010 г. № 3ОП-1/1980). 
О сокращении таких прав свидетельствует также 
следующий момент, на который обращено внима-
ние Комитетом Государственной Думы по безопас-
ности (Заключение от 7 декабря 2010 г. № 161/1): 
в соответствии со ст. 30 Закона 1991 г. о милиции 
сотрудникам милиции предоставляется жилая пло-
щадь в виде отдельной квартиры или дома. В ст. 44 
Закона о полиции предусматривается обеспечение 
сотрудника полиции «жилым помещением». Исходя 
из ч. 1 ст. 16 ЖК РФ сотруднику полиции в каче-
стве жилого помещения может быть предоставлена 
как отдельная квартира или дом, так и их часть или 
комната.

Комитетом Государственной Думы по безопас-
ности также справедливо было отмечено, что не 
предусмотрено обеспечение жилым помещением 
сотрудника полиции, подлежащего увольнению по 
выслуге лет. Речь идет о норме ч. 14 ст. 54 Положения 
1992 г. о службе в органах внутренних дел8, предус-
матривающей, что сотрудники, прослужившие в ор-
ганах внутренних дел 20 лет и более (в календарном 
исчислении), сотрудники органов внутренних дел 
— участники войны, воины-интернационалисты, а 
также члены семей погибших сотрудников или со-
трудников, умерших вследствие ранения, контузии, 
увечья и заболевания, связанных с осуществлением 
законной служебной деятельности, получают в соб-
ственность занимаемые ими жилые помещения (за 
исключением служебного жилья) независимо от их 
размера в домах государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, в том числе переданного 
в полное хозяйственное ведение предприятий или 
в оперативное управление учреждений в порядке, 
определяемом Правительством РФ.
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К этому следует добавить, что в Законе о поли-
ции ничего не говорится о социальных гарантиях 
сотрудников органов внутренних дел в сфере жи-
лищного обеспечения, предусмотренных в ч. ч. 8, 9 
и 15 ст. 54 Положения 1992 г. о службе в органах 
внутренних дел.

Следует также упомянуть о замечаниях Право-
вого управления Аппарата Государственной Думы 
(Заключение от 1 декабря 2010 г. № 2.2-1/4410), ко-
торые не были учтены при принятии Закона о по-
лиции: в статье предлагается установить, что обе-
спечение сотрудника полиции жилым помещением 
осуществляется посредством предоставления ему 
служебного жилого помещения или жилого по-
мещения в собственность либо выделения денеж-
ных средств на приобретение жилого помещения. 
Полагаем необходимым согласовать указанное 
положение с ЖК РФ, где определено, что жилые 
помещения предоставляются только гражданам, 
признанным нуждающимися в жилом помещении, 
а в отношении специализированного жилого поме-
щения — не имеющим жилого помещения в соот-
ветствующем населенном пункте. Не установлено, 
исходя из каких критериев сотрудник полиции бу-
дет обеспечиваться тем или иным способом жилым 
помещением. Также полагаем необходимым пред-
усмотреть возможность предоставления сотрудни-
кам полиции, нуждающимся в жилом помещении, 
наряду с предлагаемыми способами обеспечения 
жилыми помещениями, жилыми помещениями по 
договору социального найма.

В заключение отметим, что для решения жи-
лищной проблемы в системе МВД России следу-
ет законодательно закрепить механизм погашения 
Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации кредитов (ипотеки) полицейских, имеющих 
высокие показатели в служебной деятельности и 
прослуживших в органах внутренних дел более 15 
лет, полученных на приобретение жилья или полу-
чение образования.
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Аннотация. Анализ эмпирических материалов относительно приобретения инвесторами права соб-
ственности на результат (объект) инвестиционной деятельности в сфере строительства «отражает», не-
однозначность судебной практики по данному вопросу. Арбитражные суды Российской Федерации отказы-
вают в удовлетворении исков о признании права собственности, указывая на возникновение у инвесторов, 
только обязательственных правоотношений, но не вещно-правовых, а федеральные суды общей юрисдик-
ции иски о признании права собственности на результат инвестиционной деятельности удовлетворяют.
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Annotation. The analysis of empirical materials concerning acquisition by investors of the property right to 
result (object) of investment activity «reflects» in the sphere of construction, ambiguity of jurisprudence on the 
matter. Arbitration courts of the Russian Federation refuse satisfaction of claims about property right recognition, 
pointing to emergence at investors, only obligations legal relationship, but not proprietary, and federal courts of the 
general jurisdiction about recognition of the property right to result of investment activity satisfy claims.
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В соответствии с пунктом 1 статьи Закона 
РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестицион-
ной деятельности в РСФСР» инвестициями являют-
ся денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллек-
туальные ценности, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и других видов деятельности в 
целях получения прибыли (дохода) и достижения 
положительного социального эффекта, а инвестици-
онная деятельность, это согласно пункта 2 вложение 
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инвестиций, или инвестирование, и совокупность 
практических действий по реализации инвестиций. 
Инвестирование в создание и воспроизводство ос-
новных фондов осуществляется в форме капиталь-
ных вложений1.

В современной рыночной экономике России ин-
вестиции — это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта2.

Инвестиционная деятельность является важ-
ным фактором социально-экономического развития 
страны, под которой понимается вложение инвести-
ций и осуществление практических действий в це-
лях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта.

По мнению Антиповой О.М. инвестиции с точ-
ки зрения макроэкономики представляют собой 
вложения денежного и товарного капитала физи-
ческих и юридических лиц, государства и муници-
пальных образований, имеющие целью получение 
мощностей, необходимых для создания новых по-
требительских стоимостей, и использование их в 
производственном процессе3.

Однако, большинство ученых4 рассматривают 
инвестиции как объект гражданских прав. Такой 
подход в большей степени соответствует экономи-
ческой сущности инвестиций, как затрат на увели-
чение капитала, т.е. стоимостной оценки исполь-
зуемых в процессе производства различного рода 
товаров, работ и услуг. 

По мнению И.В. Ершовой, инвестиции — это 
имеющие денежную оценку, не изъятые из оборота 
материальные и нематериальные блага, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и иных видов 
деятельности с целью получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта5. Аналогич-
ное определение предлагают С.С. Жилинский, С.П. 
Мороз, П.В. Сокол и др.6.

В законодательстве Российской Федерации нет 
единого нормативного акта, охватывающего все сфе-
ры инвестиционной деятельности, при этом основ-
ными нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими инвестиционную деятельность в Российской 
Федерации, являются Федеральный закон от 9 июля 
1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации»7, Федеральный закон от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности на территории РФ, осуществляемой 
в форме капитальных вложений»8 и Закон РСФСР 
от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР»9, действующий в части, не 
противоречащей законодательству Российской Фе-
дерации. Причем в указанных нормативно-право-
вых актах по-разному определяются понятия «инве-
стиции» и «инвестиционная деятельность»10.

Отношения между субъектами инвестиционной 
деятельности осуществляются на основе договора и 
(или) государственного контракта, которые заклю-
чаются между ними в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Условия догово-
ров и (или) государственных контрактов, заключен-
ных между субъектами инвестиционной деятельно-
сти, сохраняют свою силу на весь срок их действия, 
за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральны-
ми законами11.

Объектами капитальных вложений в Россий-
ской Федерации являются находящиеся в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах 
собственности различные виды вновь создаваемого 
и (или) модернизируемого имущества, за изъятия-
ми, устанавливаемыми федеральными законами12. 

Исходя из анализа законодательства об инвести-
ционной деятельности, можно заключить, что объ-
ектами инвестиционной деятельности являются:

• вновь создаваемые и модернизируемые ос-
новные фонды и оборотные средства во 
всех отраслях и сферах;

• ценные бумаги;
• целевые денежные вклады;
• научно-техническая продукция;
• имущественные права и права на интеллек-

туальную собственность;
• другие объекты собственности.
В большинстве случаев, заключение инвести-

ционного договора (контракта) порождает при-
влечение других участников, так называемых со-
инвесторов, т.е. тех лиц, за счет которых будет 
осуществляться строительство или реконструкция 
объектов недвижимости. Оформление данных пра-
воотношений выстраиваются путем совершения 
таких сделок, как соинвестиционный договор (кон-
тракт), предварительный договор купли-продажи, 
договор участия в долевом строительстве и иных 
непоименованных договоров. При данном постро-
ении договорных отношений различные участники 
инвестиционной деятельности, применяют разные 
способы защиты своих прав. 

Анализ судебной практики относительно приоб-
ретения права собственности на результат (объект) 
инвестиционной деятельности в сфере строитель-
ства «отражает», неоднозначность судебной практи-
ки, так арбитражные суды указывают на возникно-
вение только обязательственных правоотношений, а 
не вещно-правовых, т.е. отказывают в удовлетворе-
нии требований о признании права собственности 
на результат инвестиционной деятельности, а феде-
ральные суды общей юрисдикции, напротив удов-
летворяют иски о признании права собственности. 

Так, например, Арбитражные суды Российской 
Федерации13 с учетом Постановления Пленума ВАС 
РФ от 11.07.2011 №54 «О некоторых вопросах раз-
решения споров, возникающих из договоров по 
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поводу недвижимости, которая будет создана или 
приобретена в будущем» приходят к однозначному 
выводу, что положения законодательства об инве-
стициях (в частности, статьи 5 Закона РСФСР «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР», статьи 6 
Федерального закона «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений») не могут быть 
истолкованы в смысле наделения лиц, финансиру-
ющих строительство недвижимости, правом соб-
ственности (в том числе долевой собственности) на 
возводимое за их счет недвижимое имущество, при 
рассмотрении споров, вытекающих из договоров, 
связанных с инвестиционной деятельностью в сфе-
ре финансирования строительства или реконструк-
ции объектов недвижимости14.

В Определении ВАС РФ от 19.08.2013 № ВАС-
17157/12 по делу № А06-5493/2010 суд указал: «раз-
решая спор, суды обосновано исходили из того, что 
между сторонами договора от 17.01.2011 № 61 воз-
никли обязательственные правоотношения, а участ-
ник долевого строительства в рассматриваемом слу-
чае не вправе был предъявлять вещно-правовой иск о 
признании права собственности (в том числе долевой 
собственности) на возводимое за его счет недвижи-
мое имущество. Правовые выводы судов соответ-
ствуют правовым позициям Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, изложенным, в частно-
сти, в абзаце втором пункта 4 и абзаце втором пункта 
11 Постановления Пленума от 11.07.2011 № 54 «О 
некоторых вопросах разрешения споров, возникаю-
щих из договоров по поводу недвижимости, которая 
будет создана или приобретена в будущем».

При этом, необходимо отметить, что пунктом 4 
Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 
установлено, что судам следует устанавливать пра-
вовую природу соответствующих договоров и раз-
решать спор по правилам глав 30 (Купля-продажа), 
37 (Подряд), 55 (Простое товарищество) ГК РФ и 
т.д. Если не установлено иное, судам надлежит оце-
нивать договоры, связанные с инвестиционной дея-
тельностью в сфере финансирования строительства 
или реконструкции объектов недвижимости, как до-
говоры купли-продажи будущей недвижимой вещи. 
Право собственности на объекты недвижимости 
возникает у лиц, заключивших договор купли-про-
дажи будущей недвижимой вещи (включая случаи, 
когда на такого рода договоры распространяется за-
конодательство об инвестиционной деятельности), 
по правилам пункта 2 статьи 223 ГК РФ, то есть с 
момента государственной регистрации в ЕГРП это-
го права за покупателем15.

В соответствии с пунктом 7 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54, в случаях, ког-
да из условий договора усматривается, что каждая 
из сторон вносит вклады (передает земельный уча-
сток, вносит денежные средства, выполняет работы, 
поставляет строительные материалы и т.д.) с целью 

достижения общей цели, а именно создания объекта 
недвижимости, соответствующий договор должен 
быть квалифицирован как договор простого това-
рищества. В том случае, если объект недвижимости 
возведен на земельном участке, не оформленном в 
общую долевую собственность товарищей (или в 
аренду со множественностью лиц на стороне арен-
датора), право собственности на вновь созданное 
недвижимое имущество на основании статьи 219 
ГК РФ может возникнуть только у товарища, имею-
щего права на названный земельный участок16.

Противоположная судебная практика сложи-
лась в федеральных судах общей юрисдикции17, где 
суды фактически «стоят» на защите граждан-потре-
бителей, устанавливая (признавая) за ними права 
собственности на результат деятельности (жилые 
помещения), причем на основании тех же инвести-
ционных сделок (договор инвестирования (соинве-
стирования), предварительный договор купли-про-
дажи и др.). 

Федеральные суды общей юрисдикции исходят 
из того, что гражданин, вкладывая свои денежные 
средства в строительство, тем самым наделяется 
полномочием приобретения права собственности 
на него в соответствии с размером своего вклада, 
т.е. вправе предъявить в том числе вещно-правовой 
иск о признании права, суды в данных делах учиты-
вают лишь факт оплаты инвестиционного взноса и 
завершения строительства, т.е. ввод объекта в экс-
плуатацию. 

Необходимо отметить, что ВАС РФ в сво-
ем Определении от 19.03.2012 по делу №А40-
150035/10-60-941 указал, что «довод заявителя, что 
в решениях судов общей юрисдикции дается иная 
оценка спорных отношений, подлежит отклонению 
как не свидетельствующий о нарушении арбитраж-
ными судами единообразия в толковании и приме-
нении норм права»18.

Полагаю, что противоречие судебной практики 
между арбитражными судами и федеральными су-
дами общей юрисдикции является не допустимым. 
Фактически складывается ситуация, когда на осно-
вании одних и тех же норм права, у разных субъ-
ектов правоотношений (граждан-потребителей и 
юридических лиц) возникают разные (абсолютно 
иные) правомочия на результат инвестиционной 
деятельности. В одних случаях граждане приоб-
ретают право собственности на результат инвести-
ционной деятельности, а в других юридические 
лица (предприниматели) наоборот не приобретают 
право собственности и не могут защитить его путем 
предъявления вещно-правового иска. 

С учетом сложившейся судебной практики мож-
но сделать вывод, что юридические лица вправе 
предъявить только вещно-правовой иск об обяза-
нии заключить акт реализации инвестиционного 
контракта, что в свою очередь предоставляет воз-
можность инвестору зарегистрировать свое право 
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на результат инвестиционной деятельности в ЕГРП 
на основании вышеуказанной сделки, а других воз-
можностей защитить свое право на результат инве-
стиционной деятельности у юридических лиц от-
сутствует.

Причем, Федеральным законом от 12.12.2011 
№ 427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Фе-
дерального закона «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»19 в 
статью 3 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» законодатель внес дополнения, которые 
фактически должны были изменить сложившуюся 
арбитражную судебную практику. 

Так, законодатель дополнил 3 статью следую-
щим пунктом: объект инвестиционной деятельности, 
строительство которого осуществляется с привлече-
нием внебюджетных источников финансирования на 
земельном участке, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности, по договору, за-
ключенному с органом государственной власти, ор-
ганом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением либо унитарным 
предприятием до 1 января 2011 года и предусматри-
вающему распределение площади соответствующего 
объекта инвестиционной деятельности между сто-
ронами данного договора, признается долевой соб-
ственностью сторон данного договора до момента 
государственной регистрации права собственности 
на этот объект в соответствии со статьей 24.2 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» с учетом распределения 
долей, предусмотренного данным договором. Госу-
дарственная регистрация права долевой собственно-
сти на эти незавершенные объекты инвестиционной 
деятельности не требуется.

Однако, арбитражная судебная практика по ис-
кам о признании права не изменилась. Арбитраж-
ные суды РФ20 продолжают отказывать в удовлет-
ворении требований о признании права, со ссылкой 
на пунктом 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 
11.07.2011 №54, не принимая во внимание пункт 3 
статьи 3 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и указывают на возможность инвестора 
лишь требовать заключить акт реализации инвести-
ционного контракта21.

С учетом изложенного принятый Федеральный 
конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации»22 позволит 
устранить противоречия в сложившейся судебной 
практике.
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UNFRIENDLY TAKEOVER OF CREDIT 
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Annotation. Analysis of the current legislation of the Russian Federation to reach a clear conclusion that 
the institution counter unfriendly takeover of legal entities in the initial stage of its formation. The author has 
determined the characteristics of the actual ways to counter unfriendly takeover entities.

Keywords. credit institution, acquisition, reorganization of legal entities, methods of protection, raiding.

Актуальность исследования правового регули-
рования способов защиты при проведении сделок 
по слиянию и поглощению юридических лиц в 
целом и кредитных организаций в частности, об-
условлена текущим состоянием российского рын-
ка слияний и поглощений, а также существующей 
тенденцией его развития. Сумма сделок по покупке 
российскими юридическими лицами активов дру-
гих российских юридических лиц, в настоящее вре-

мя неукоснительно растет. В последние годы также 
активно развивается и трансграничный рынок слия-
ний и поглощений российских компаний. Согласно 
проведенным исследованиям самыми инициатив-
ными покупателями российских активов являются 
США, Великобритания, Китай и Япония, что явля-
ется следствием укрепления экономических связей 
Российской Федерации и увеличения эффективно-
сти деятельности отдельных юридических лиц, от-
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носящихся к различным секторам экономики.
Формирование надежной и эффективной бан-

ковской системы в России, совершенствования 
функционирования отечественных банков в услови-
ях усиления влияния интеграционных процессов в 
глобальной экономике, глобализации финансовых 
рынков, совместно с активным использованием на-
ционального потенциала банковского дела, объек-
тивно требует изучения современных тенденций в 
области слияний и поглощений кредитных органи-
заций. В частности, требуется тщательный анализ 
современных процессов консолидации банковского 
бизнеса, его теоретических основ (правовых катего-
рий) и функциональных особенностей. 

Современный банковский сектор экономики в 
России претерпевает значительные изменения, ко-
торые характеризуются глобализацией финансовых 
рынков, консолидацией финансового сектора, кото-
рая находит выражение в сокращении числа финан-
совых учреждений и расширении сферы бизнеса 
банков. Об этом свидетельствует практика Банка 
России направленная на отзыв лицензий у не эффек-
тивных кредитных организаций в 2013-2014 годах.

В Российской Федерации слияния и поглощения 
кредитных организаций (в отличие от стран Евро-
пейского Союза и США) осуществляются на про-
тяжении небольшого промежутка времени, и разви-
вается достаточно стремительно. Довольно быстрое 
становление данного рынка предопределило спец-
ифику интеграционных процессов кредитных орга-
низаций в РФ.

В настоящее время банковская система России 
переживает качественно новый этап, характерной 
особенностью которого является прекращение де-
ятельности неустойчивых банков и укрепление 
крупных финансовых структур, и поэтому, слияний, 
присоединений и поглощений банков в Российской 
Федерации не избежать.

В теории и на практике российской правовой 
действительности довольно часто наряду с поняти-
ями «слияние кредитных организаций» и «присо-
единение кредитных организаций», употребляется 
понятие «поглощение кредитных организаций». 

Существуют самые различные точки зрения уче-
ных в отношении правовой завершенности Граж-
данского Кодекса РФ относительно реорганизации 
юридических лиц. Ряд ученых (В.В. Витрянский, 
К.Т. Трофимов), исследующих данную проблемати-
ку, утверждают, что правовое регулирование реор-

ганизации кредитных организаций «…всегда было 
слабым местом отечественного законодательства, 
оно отличалось фрагментарностью и легковестно-
стью»1

Обращаясь к российскому законодательству, 
стоит отметить, что определение «поглощение ком-
паний» и «поглощений кредитных организаций» 
в частности, отсутствует. По мнению некоторых 
ученых — это словосочетание является псевдою-
ридическим, которое позволяет коротко и понятно 
обозначить суть определенного процесса, не на-
шедшего своего отражения в законодательстве. Бес-
спорно, определения, обладающие псевдоюридиче-
ским характером, существуют, в частности, к этой 
группе относятся такие понятия, как «двойные рее-
стры» и «единая акция», но определение категории 
«поглощение» как псевдоюридической, вызывает 
определенные сомнения.

Соглашаясь с позицией Трофимова К.Т., ко-
торый исследует данную категорию, заметим, что 
понятие «поглощение» кредитных организаций 
как таковое в законодательстве не употребляется, а 
справедливо отмечается только принцип «поглоще-
ния» в отношении банковских лицензий при реорга-
низации кредитных организаций в форме слияния. 

По нашему мнению, категория «поглощение» 
кредитных организаций обладает правовой приро-
дой, позиция заключаются в том, что поглощение 
кредитных организаций — это процесс консолида-
ции бизнеса в банковском секторе, путем абсорбции 
более устойчивой кредитной организацией, одной 
или нескольких кредитных организаций, с последу-
ющим их подчинением в соответствии с внутрен-
ним распорядком подчиняющей организации2.

Как показала практика «поглощение» кредит-
ных организаций может быть двух видов: друже-
ственное и враждебное (недружественное). Отли-
чием враждебного поглощения от дружественного 
поглощения, является то, кому делает предложение 
на выкуп контрольного пакета акций менеджмент 
кредитной организации — покупатель. При враж-
дебном поглощении, менеджмент поглощаемой 
кредитной организации оказывается полностью от-
ключенным от процесса проведения выкупа. Дру-
жественное поглощение проводится на переговор-
ной основе.

Рудык Н.Б. указывает на то, что «дружественное 
поглощение иногда называют слиянием (merger)»3. 
Позиция автора статьи, противоположна идее ото-
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ждествления дружественного поглощения и слия-
ния, так как Гражданский кодекс РФ вкладывает в 
понятие «слияние», как форму реорганизации юри-
дического лица, совершенно иной смысл.

Наиболее целесообразным представляется раз-
граничение двух видов «поглощения» кредитной 
организации, путем категории «тендерного предло-
жения».

Дружественное поглощение — это тендерное 
предложение, которое делает менеджмент одной 
кредитной организации менеджменту другой кре-
дитной организации на контрольный пакет обыкно-
венных голосующих акций последней.

Враждебное поглощение — это тендерное пред-
ложение, которое выдвигает на открытом фондовом 
рынке менеджмент одной кредитной организации 
на контрольный пакет обыкновенных голосующих 
акций другой.

Наиболее латентным и опасным процессом, ко-
торый негативно отражается на банковской системе, 
экономике в целом и правовой действительности 
России, является именно враждебное поглощение 
кредитных организаций. В связи с этим усовершен-
ствование существующих методов защиты от враж-
дебного поглощения кредитных организаций пред-
ставляется весьма актуальным.

Все меры, предпринимаемые в целях защиты 
организации-цели от недружественного поглоще-
ния, целесообразно разде лить на стратегические и 
тактические.

Стратегические меры всегда направлены на 
превентивную защиту от недружественного погло-
щения, они подразумевают, в том числе, и серьез-
ные изменения в структуре самого бизне са. Такие 
способы защиты применяются для плановой орга-
низации обороны предприятия, причем тогда, когда 
реальная угроза нападения еще не видна.

К стратегическим способам защиты бизнеса от 
недружест венного поглощения относятся:

формирование защищенной корпоративной 
структуры;

• обеспечение эффективной экономической 
безопасности предприятия с помощью мо-
ниторинга текущей ситуа ции;

• эффективная мотивация и ограничение пол-
номочий руко водителей предприятия;

• создание условий, препятствующих массо-
вой скупке ак ций;

• перекрестное владение акциями;

• перекрестный залог акций;
• установление взаимовыгодных отношений с 

акционерами;
• конструктивное взаимодействие с регистра-

тором обще ства;
• создание системы контроля за кредиторской 

задолжен ностью компании-цели, формиро-
вание подконтрольной кредиторской задол-
женности;

• взаимодействие с регистрирующими орга-
нами.

Тактические меры защиты обеспечивают опе-
ративное реше ние проблем компании-цели в ситуа-
ции, когда угроза нападе ния стала реальной.4

К тактическим методам относятся следующие:
• контрскупка акций (долей);
• срочная реструктуризация активов органи-

зации-цели;
• пакета акций, приобретенного организаци-

ей-агрессором, с одновременным проведе-
нием дополнительной эмиссии или приня-
тием решения о реорганизации;

• работа с акционерами;
• «защита через нападение».
Н.Б. Рудык, справедливо замечает, что не су-

ществует четко определенной последовательности 
применения методов защиты, и каждый метод за-
щиты чаще всего имеет мно жество различных мо-
дификаций, соответственно провести классифика-
цию довольно сложно.

Тем не менее, все методы защиты от враждебно-
го поглоще ния можно условно подразделить на две 
большие группы:

превентивные методы защиты, создаваемые 
организацией еще до появления непосредственной 
угрозы враждебно го поглощения (их еще называют 
защитой до предложе ния (pre-offer defenses);

активные методы защиты, к которым органи-
зация при бегает уже после того, как агрессор вы-
двинул тендерное предложение на ее контрольный 
пакет обыкновенных го лосующих акций (их еще 
называют защитой после пред ложения (post-offer 
defenses).

Превентивные и активные методы защиты от 
враждебного поглощения в свою очередь можно 
классифицировать на:

• операционные методы защиты (operating 
defenses) — мето ды, требующие для своего 
применения изменения соста ва и/или струк-
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туры активов/пассивов компании;
• неоперационные методы защиты (nonoperating 

defenses) — методы, не требующие для своего 
применения изменения состава и/или струк-
туры активов/пассивов компании.

Зачастую можно встретить деление превентив-
ных методов за щиты от враждебного поглощения на 
внутренние (internal) и внешние (external defenses) 
методы защиты.

Под внутренними превентивными методами за-
щиты от враж дебного поглощения понимают все 
действия поглощаемой организации, направленные 
на изменение внутренней структуры и при роды опе-
раций компании.

Под внешними превентивными методами за-
щиты от враждеб ного поглощения понимают все 
действия поглощаемой организации, направленные 
на изменение восприятия организации потенци-
альными агрессорами и получение сигналов ранне-
го оповеще ния о присутствии на рынке потенциаль-
ных агрессоров.

Из вышеизложенного следует, что защитой от 
поглощения кредитной организации различного 
уровня являются любые действия, стратегической 
и тактической направленности, предпринимае мые 
советом директоров и топ — менеджментом кре-
дитной организации-це ли, направленные на мини-
мизацию вероятности поглощения их кредитной 
организации. При этом, стратегические меры всегда 
направлены на превентивную защиту от недруже-
ственного поглощения, они подразумевают, в том 
числе, и серьезные изменения в структуре само-
го бизне са. Такие способы защиты применяются 
для плановой орга низации обороны предприятия 
на этапе, когда реальная угроза нападения еще не 
очевидна. Тактические меры защиты обеспечивают 
оперативное реше ние проблем компании-цели в си-
туации, когда угроза нападе ния стала реальной.
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Гражданский кодекс РФ устанавливает, что до-
говором признается соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. Наряду 
с законами и другими правовыми актами, договор 
является важнейшим средством правового регули-
рования деятельности людей. 

Договор является важнейшим средством право-
вого регулирования деятельности людей, наряду 
с законами и другими правовыми актами. Его за-
ключение ведет к установлению юридической свя-
зи между его участниками, в то время как издание 

законов, определяющих правила поведения широ-
кого круга лиц, само по себе не порождает взаимо-
отношений между ними. Содержанием договорных 
связей служит выполнение определенных действий 
(к примеру, оказание услуг) для достижения кон-
кретных целей участников договора. Кроме того, 
договор определяет правой режим действий лиц в 
рамках возникшей между ними связи. 

Для заключения договора необходимо выраже-
ние согласованной воли двух, трех или более сто-
рон. Следовательно, права и обязанности возникают 
у каждого участника договора. Положения ГК РФ 
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о договорах основаны на трех принципах: свобода 
договора, защита слабой стороны, укрепление дого-
ворной дисциплины между сторонами. 

Порядок заключения договора определяется 
главой 27 ГК РФ. Кроме того, так как договор яв-
ляется сделкой, порождающей гражданско-право-
вые обязательства, на порядок заключения договора 
распространяются положения о заключении сделок, 
установленные главой 9 ГК РФ. 

Договор считается заключенным если сторона-
ми в требуемой законом форме достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям договора. 
Законодательством определено два существенных 
момента, необходимых для признания договора за-
ключенным:

• Оформление соглашения в соответствую-
щей форме;

• Наличие соглашения по всем его суще-
ственным условиям. 

Оформление договора в соответствующей фор-
ме является обязательным условием, при заключе-
нии договора в письменном виде. Статьей 161 ГК 
РФ предусмотрено заключение сделки в простой 
письменной форме, за исключением сделок, кото-
рые требуют нотариального удостоверения, а имен-
но: между юридическими лицами и с гражданами, а 
также между гражданами на сумму, превышающую 
десять тысяч рублей (в случаях, предусмотренных 
законом — независимо от суммы сделки).

Договор в письменной форме может быть за-
ключен путем составления одного документа, ко-
торый подписывается всеми сторонами-участника-
ми договора, а также путем обмена документами 
посредством выбранной участниками вида связи, 
которая позволит достоверно установить, что до-
кумент исходит от стороны по договору. Статьей 
5 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»1, допускается обмен электронными докумен-
тами между участниками контрактной системы, при 
этом документы должны быть подписаны усилен-
ной электронной подписью.

Несоблюдение простой письменной формы до-
говора приводит к недействительности договора 
только в случаях, прямо предусмотренных законом. 
К примеру, договор аренды здания или сооружения 
заключается в письменной форме путем составле-
ния одного документа, подписанного сторонами, 
несоблюдение формы договора аренды здания или 
сооружения влечет его недействительность. Также 
несоблюдение простой письменной формы догово-
ра о залоге, поручительстве является основанием 
для признания сделки недействительной. В иных 
случаях, несоблюдение простой письменной фор-
мы сделки лишает стороны права в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 
на свидетельские показания, но не лишает их пра-

ва приводить письменные и другие доказательства, 
которыми могут являться — счет, отгрузочные до-
кументы, накладные и т.д..

Договор, подлежащий государственной реги-
страции, считается заключенным с момента его го-
сударственной регистрации, если иное не установ-
лено законом. 

Статьей 432 ГК РФ устанавливаются суще-
ственные условия договора: о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных право-
вых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те условия, от-
носительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

Местом заключения договора, если оно прямо 
не указано в законе, признается место жительства 
гражданина или место нахождения юридического 
лица, направившего оферту. 

Особый интерес представляет порядок заключе-
ния договора путем направления оферты. Офертой 
признается адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам предложение, которое доста-
точно определенно и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключив-
шим договор с адресатом, которым будет принято 
предложение. В оферте должны быть указаны су-
щественные условия договора. Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 N 100-ФЗ в ГК РФ внесена статья 
1651 ГК РФ, согласно которой к юридически зна-
чимым сообщениям относятся заявления, извеще-
ния, уведомления, требования и иные юридически 
значимые сообщения, с которыми закон или сделка 
связывает гражданско-правовые последствия для 
другого лица. Следовательно, оферта относиться 
к юридически значимому сообщению. В соответ-
ствии с этим, оферта считается доставленной, если 
она поступила лицу, которому она направлялась, 
но по обстоятельствам, зависящим от него, не была 
вручена ему или он не ознакомился с ней.

В данном случае может возникнуть ситуация, 
при которой: в оферте не указан срок акцепта, лицо, 
которому оферта была направлена, намерено не по-
лучает ее. Через некоторое время, лицо, направив-
шее оферту отзывает ее обратно, а лицо, которому 
оферта была ранее направлена, зная о ее условиях, 
начинает их выполнять, согласившись с условия-
ми оферты. В соответствии со статьей 438 ГК РФ 
данные действия будут считаться акцептом, а дого-
вор — заключенным. Сторона, получившая оферту, 
не знает о том, что оферта отозвана, следовательно, 
условия договора будут выполнятся данной сторо-
ной добросовестно. Но, лицо, направившее оферту 
и не получавшее в разумный срок ответа уже ото-
звало оферту и не собирается выполнять условия 
данного договора, также на законных основаниях. 
В данном случае, если лицо, направившее оферту, 
откажется от выполнения условий договора, воз-
никает вопрос, требующий законодательного урегу-
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лирования, о том, обязана ли сторона, направившая 
оферту выполнять условия договора, или может от-
казаться от них. 

Еще одной новеллой Гражданского кодекса яв-
ляется введение статьи 1571 ГК РФ — согласие на 
совершение сделки. Данная статья предполагает два 
вида согласия — предварительное и последующее, 
а также указывает на то, что молчание — не может 
восприниматься как согласие, за исключением слу-
чаев, прямо указанных в законе. Совершение сделки 
без необходимого в силу закона согласия влечет ее 
недействительность (статья 1731 ГК РФ). В данном 
случае возникает вопрос о том, в какой срок и каким 
образом данное согласие должно быть выражено 
третьей стороной и по истечению какого времени 
сделка может быть признана недействительной, 
если предусмотрено последующее согласие на со-
вершение сделки. В ранее действующем законо-
дательстве закрепление данной нормы в законе не 
было, но предусматривалось данное положение. 
Так, 17 марта 2010 года Министерством внутренних 
дел Российской Федерации в лице начальника Глав-
ного центра обеспечения ресурсами МВД России 
Смолина А.А. с ЗАО Дзержинская швейная фабри-
ка «Русь» заключен государственный контракт на 
закупку и поставку продукции и товаров в рамках 
государственного оборонного заказа на 2010 год, по 
условиям которого ЗАО Дзержинская швейная фа-
брика «Русь» обязалось поставить и передать МВД 
России или по отгрузочной разнарядке последне-
го, грузополучателям, в срок не позднее 30.06.2010 
года, вещевое имущество, а МВД России — принять 
и оплатить указанный товар. В соответствии с мате-
риалами проверки по фактам нарушения законода-
тельства Российской Федерации в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, установ-
лено, что Федеральная служба по оборонному зака-
зу (Рособоронзаказ) направило уведомление от 07 
мая 2010 года N 26/Ц/6-3789 о неодобрении выше-
указанной сделки. Таким образом, исходя из изло-
женного, суд первой инстанции сделал правильный 
вывод о ничтожности государственного контракта 
от 17 марта 2010 года N 6851. 

За последнее время претерпел изменения и по-
рядок заключения договоров (контрактов) путем 
проведение аукционов, конкурсов. Закон N 44-ФЗ3 

установил новые сроки для заключения контракта 
с победителем торгов (конкурса). Так, установле-
но, что контракт заключается не ранее чем через 10 
дней и не позднее чем через 20 дней с даты разме-
щения в единой информационной системе протоко-
ла рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе (либо с даты подписания протокола, в случае 
проведения закрытого конкурса). Ранее же устанав-
ливался минимальный срок — не ранее чем через 
10 дней, со дня размещения на официальном сайте 
протокола.4 

Кроме того, установлен срок для подписания 
контракта победителем — 15 дней, с даты получения 
проекта контракта от заказчика, по ранее действо-
вавшему законодательству данный срок устанавли-
вался в конкурсной документации. Данная новелла 
направлена, на наш взгляд, для невозможности «за-
тягивания» срока победителем, обеспечивая реали-
зацию прав заказчика на получения товара. Предус-
мотрено продление срока заключения контракта не 
более, чем на 30 дней, в случае наличия принятых 
судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих подписанию контракта. 

Важным изменением является и то, что в со-
ответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не сможет 
обратиться в суд, для принуждения победителя за-
ключить контракт (в ранее действовавшем законода-
тельстве это было предусмотрено). Заказчик имеет 
право только обратиться в суд с иском о возмеще-
нии убытков, и заключить контракт с участником 
конкурса, занявшим второе место по результатам. 
В указанной норме видится, с одной стороны, обе-
спечение прав поставщиков (если, к примеру в силу 
непредвиденных обстоятельств у них отсутствует 
возможность на заключение контракта), с другой 
стороны, обеспечивается право заказчика на возме-
щение убытков. 

Таким образом, анализ гражданского законода-
тельства показал, что в связи с развитием рыночных 
отношений необходимо изменение норм граждан-
ского законодательства, которые бы соответство-
вали веянию времени. В последнее время данные 
изменения проводятся, но требуют большей конкре-
тизации и тщательного исследования, со стороны 
возможности практической их реализации.

1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 
Российская газета, N 80, 12.04.2013.
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 18.01.2013 N 09АП-38213/2012 по делу N А40-34299/11-45-
313 // СПС «КонсультантПлюс»
3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 
Российская газета, N 80, 12.04.2013.
4 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»// 
Российская газета, N 163, 28.07.2005,
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Специалистам известно, что современная пре-
ступность характеризуется откровенно агрессив-
ным, экстремистским, жестоким по своим проявле-
ниям и последствиям характером. Главным образом 
это связано с обострением социальных противо-
речий, в основе которых всегда лежит криминоло-
гически объяснимое в качестве основной причины 
преступности социальное неравенство. Именно оно 
выступает источником социальной несправедливо-

сти, стимулирующей развитие преступности. 
На фоне этой несправедливости нарастают про-

тестные настроения населения, выражающиеся в 
различных массовых акциях, митингах, молодеж-
ных шествиях, призывающих людей своими дей-
ствиями изменить ситуацию к лучшему. Достаточно 
вспомнить известные события в Москве на Манеж-
ной и Болотной площадях. Народное недовольство 
в этом случае выступает индикатором состояния 
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социальной справедливости, свидетельствует о се-
рьезных упущениях государственной власти в обла-
сти социальной политики.

Зачастую такие первопричины вынуждают лю-
дей действовать более решительно, нередко агрес-
сивно, причем не только по отношению к государ-
ству, но и в отношении других людей. В результате 
в стране формируются особые общественные груп-
пы, которые действуют под «флагами справедливо-
сти» и пытаются сами решать проблему устранения 
различных источников социального «зла». Они до-
статочно хорошо себя рекламируют, а потому из-
вестны государству и обществу: «Город без нарко-
тиков», «Московский антинаркотический спецназ 
(МАС)», «Оккупай-Педофиляй», «Тесак против 
Педофила» — это лишь малый список тех групп, 
которые созданы, как утверждают их участники и 
лидеры, во благо общества и страны в целом. Стать 
«воином добра» может почти каждый желающий, 
но, как правило, это люди, которые уже пострадали 
от каких-либо деяний и жаждут мести, либо моло-
дежь, готовая бороться и поддерживать любое дело, 
где возможен бунт и провокации. При этом такие 
группы совершают специфические, весьма жесто-
кие и дерзкие правонарушения и преступления в 
отношении тех, кого они считают распространите-
лями зла. Изначально такие группировки создаются 
из-за нежелания людей терпеть произвол и безнака-
занность, а также ради восстановления социальной 
справедливости в обществе в целом. 

Проблеме справедливости с древнейших времен 
уделялось пристальное внимание мыслителей. Под-
тверждением этому служат высказывания Аристо-
теля, которому и принадлежит классическое опре-
деление справедливости: «Справедливость есть 
равное, но только для равных» (и наоборот: «нерав-
ное, но лишь для неравных»)1. Другой знаменитый 
философ Сократ утверждал, что «справедливость и 
всякая другая добродетель есть мудрость», а «спра-
ведливые поступки и вообще все поступки, осно-
ванные на добродетели, прекрасны и хороши», тем 
самым давал справедливости рациональную, эсте-
тическую характеристику как некой единой меры 
человеческих поступков2. Но если раньше социаль-
ной справедливости добивались мирными и раци-
ональными способами, то сейчас общество готово 
само вставать на преступный путь ради достижения 
этой цели. В этом состоит современный кримино-
логический парадокс, смысл которого заключается 
как раз в том, что для достижения блага социальной 
справедливости люди сами творят несправедли-

вость, добиваются цели противодействия преступ-
ности криминальными средствами. 

Если попытаться разобраться в сути данного 
криминального феномена, то можно натолкнуть-
ся на множество вопросов, а также неоднознач-
ные выводы. Эти группы позиционируют себя как 
«борцы со злом», а точнее «борцы за справедли-
вость», несущие в общество только добро и бла-
го. Создаются многочисленные интернет-сайты, 
порталы, культивируются лозунги, проводятся 
семинары, собрания и митинги, направленные на 
привлечение в свои ряды все большего числа сто-
ронников. В интернете появляются множество ро-
ликов и видео с отчетами о деятельности данных 
группировок и с призывами вступить в них. Стоит 
отметить, что общество активно интересуется де-
ятельностью таких группировок и все чаще всту-
пает в их ряды. Если еще пару лет назад об этих 
группах мало кто слышал, то сейчас каждый может 
узнать любую интересующую его информацию как 
в интернете, так и на листовках этих объединений 
на улице, а иногда и по телевидению.

«Масло в огонь» подливает тот факт, что дан-
ное проявление «борьбы со злом» получает с каж-
дым днем все большую поддержку общества. Если 
раньше участниками данных организаций были, как 
правило, экстремисты, футбольные фанаты либо 
просто несогласная молодежь, то сейчас их ряды 
пополняют простые жители России, которые, как и 
все, устали жить в условиях нарастающего крими-
нального произвола.

Вернемся к словам великого философа Сократа, 
который утверждал, что справедливые поступки, ос-
нованные на добре, — прекрасны и хороши. Но так 
ли хороши действия рассматриваемых нами групп, 
как кажется обществу на первый взгляд. Лидеры 
анализируемых молодежных движений утвержда-
ют, что вся их деятельность реализуется ради до-
стижения социальной справедливости, и призывают 
людей перестать терпеть наркоманию, педофилию, 
чиновничий беспредел и бездействие государства. 
Но на деле внешне позитивная деятельность харак-
теризуется погромами рынков, ларьков, избиением 
торговцев курительных смесей, педофилов и про-
чих представителей социального маргиналитета. 
Фактически такие радетели справедливости чинят 
самосуд прямо на глазах у прохожих. Тем самым эти 
группы в попытках разрешения вопроса о справед-
ливости совершают поступки и действуют метода-
ми, которые по своей сути ничем не отличаются от 
преступлений. Таким образом, они сами несут об-
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ществу несправедливость, уничтожая и истребляя 
противную сторону.

Острой проблемой является то, что данные ор-
ганизации нередко получают поддержку общества, 
обладают популярностью как среди молодежи, так 
и среди взрослых людей. Связано это в первую оче-
редь с широким распространением в мире и нашей 
стране информационно-коммуникационных техно-
логий (интернет-технологий, мобильной коммуни-
кации, телекоммуникаций, компьютерных и других 
новейших электронных технологий) и социальных 
сетей. Другими словами, современные информа-
ционно-коммуникационные технологии и средства 
связи дают возможность индивидам, социальным 
группам и обществу моментально получать инфор-
мацию о произошедших событиях в любых местах 
планеты. Особенно всех интересует информация о 
событиях, связанных с социальной несправедливо-
стью в той или иной стране, регионе или в глобаль-
ных масштабах. Такого рода информация способна 
вызвать значительные социальные действия масс, 
примером которых служат революции типа «араб-
ской весны», прокатившиеся по странам Северной 
Африки и Ближнего Востока, протестное движение 
в России, скоординированное посредством интерне-
та и выражающее несправедливость власти к сред-
нему классу.

Необходимо отметить, что зачастую при про-
ведении своих рейдов и акций такие группировки 
не желают сотрудничать с органами внутренних 
дел, считая последних неспособными решить про-
блему. Тогда как ясно, что при надлежащем взаи-
модействии эффективность борьбы с наркоманами, 
педофилами и прочими правонарушителями могла 
быть не только законной, но и более успешной. Ли-
деры же рассматриваемых групп отказываются идти 
на контакт с органами правопорядка, мотивируя это 
коррумпированностью нашего общества, а также 
тем, что преступники в результате вмешательства 
официальных органов, как правило, окажутся без-
наказанными. Государство в свою очередь тоже 
слабо реагирует на такую деятельность, поскольку 
она получает широкую поддержку общества и на-
селения. Органы правосудия также зачастую оказы-
ваются бессильными в связи с тем, что не получают 
заявлений от потерпевших. 

В результате популярность таких «борцов за 
справедливость» растет. Их организации имеют 
программы, лидеров, атрибутику, информационные 
средства пропаганды, сайты в интернете, открыто 
пропагандируют свою идеологию и результаты сво-

ей жестокой противоправной деятельности, зача-
стую не страшась быть привлеченными к какой-ли-
бо правовой ответственности, поскольку изначально 
уверены в правоте таких акций и положительном 
отношении к ним общественного мнения.

Разумеется, государству необходимо уделять 
более пристальное внимание рассматриваемому 
явлению, иначе ситуация может превратиться в не-
контролируемый активно криминальный процесс. 
К сожалению, в настоящее время попытки органов 
внутренних дел установить контакты с лидерами 
группировок безуспешны. Тем не менее инициа-
тива этих контактов должна исходить именно от 
полиции. Необходимо более плотное сотрудниче-
ство. Причем в основе его должна лежать активная 
антикриминальная контрпропаганда, нацеленная на 
устранение в деятельности рассматриваемых моло-
дежных формирований криминальной ориентации. 
Здесь важно достижение баланса между примене-
нием профилактических мер и привлечением к уго-
ловной ответственности представителей анализи-
руемых общественных формирований, в действиях 
которых содержатся признаки преступлений. И то 
и другое способно изменить криминальную по сво-
ей сути направленность молодежных объединений, 
совершающих преступления, руководствуясь при 
этом для достижения своих целей идеями и мотива-
ми социальной справедливости. 
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Первоначально попытаемся ответить на во-
прос: что же представляет уголовно-процессуаль-
ное законодательство? Для ответа на этот вопрос 
мы используем системный подход. Иначе говоря, 

уголовно-процессуальное законодательство, как 
совокупность многообразных нормативных право-
вых актов, мы систематизируем в зависимости от их 
юридической силы1.
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Высшей юридической силой на территории Рос-
сийской Федерации обладает Конституция РФ от 12 
декабря 1993 г. (ч. 1 ст. 15)2. Особенность Конститу-
ции РФ в том, что она является источником любой 
отрасли российского права, в том числе и уголовно-
процессуального права. Поэтому целый ряд поло-
жений Конституции РФ охватывается содержанием 
понятия «уголовно-процессуальное законодатель-
ство» (например, положение части 2 ст. 118). 

Анализ положений части 4 ст. 15 Конституции 
РФ позволяет выделить следующую группу норма-
тивных правовых актов, содержащих уголовно-про-
цессуальные нормы, для наименования которых за-
конодатель использовал термин «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации»3. 

Следующая группа нормативных правовых ак-
тов, содержащих уголовно-процессуальные нормы 
и обладающая меньшей юридической силой по от-
ношению к Конституции РФ, — федеральные кон-
ституционные законы РФ. Таковым является, на-
пример, Федеральный конституционный закон РФ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
от 12 июля 1994 г. (ст. 98)4. В эту же группу целесоо-
бразно включать и Федеральный конституционный 
закон РФ «О судебной системе Российской Федера-
ции» от 26 декабря 1996 г. (ч. 3 ст. 1)5. 

Следующая группа нормативных правовых ак-
тов, содержащих уголовно-процессуальные нор-
мы и обладающая меньшей юридической силой 
по отношению к федеральным конституционным 
законам РФ, заслуживает особого внимания, ибо 
в этой группе находится и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации. Первоначально 
укажем на Уголовный кодекс РФ, ибо совокупность 
содержащихся в нем уголовно-правовых норм опре-
деляется как уголовное право, являющееся матери-
альной отраслью права (а уголовно-процессуальное 
право, следовательно, определяется как процессу-
альная отрасль права). Уголовный кодекс РФ был 
принят Государственной Думой ФС РФ 24 мая 1996 
г.6 и введен в действие с 1 января 1997 г.7. Относи-
тельно УК РФ в УПК РФ имеется следующая за-
пись: «57) уголовный закон — Уголовный кодекс 
Российской Федерации;». Иначе говоря, УК РФ ото-
ждествляется с термином «уголовный закон». Уго-
ловный кодекс РФ является нормативным правовым 
актом, в котором сведены воедино уголовно-право-
вые нормы и который по юридической силе прирав-

нивается к федеральному закону РФ. Аналогично 
можно определить и Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, принятый Государственной Думой ФС РФ 
22 ноября 2001 г.8 и введенный в действие с 1 июля 
2002 г.9: это нормативный правовой акт, в котором 
сведены воедино уголовно-процессуальные нормы 
и который по юридической силе приравнивается к 
федеральному закону РФ. Особенность УПК РФ в 
системе иных федеральных законов РФ, содержа-
щих уголовно-процессуальные нормы (например, 
Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 18 октября 1995 г.10) состоит в том, 
что в нем установлен более совершенный порядок 
уголовно-процессуальной деятельности, а поэтому 
все противоречия УПК РФ с иными федеральными 
законами РФ разрешаются в пользу УПК РФ. 

Для наименования всех иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих уголовно-процессуаль-
ные нормы, допустимо использовать термин «под-
законные нормативные правовые акты»11.

В первую очередь обращаем внимание на указы 
Президента РФ. Речь идет только об указах Прези-
дента РФ, принимаемых в экстраординарном поряд-
ке, т.е. в соответствии со статьей 80 Конституции 
РФ. Таковым являлся, например, Указ Президента 
РФ «О неотложных мерах по защите населения от 
бандитизма и иных проявлений организованной 
преступности» № 1226 от 14 июня 1994 г.12.

И, наконец, о решениях судебных органов и до-
пустимости включения некоторых из них в систему 
уголовно-процессуального законодательства.

Первоначально укажем на решения Конститу-
ционного Суда РФ. Следственная и судебная прак-
тика развивается по пути и признания, и использо-
вания управомоченными правоприменительными 
органами решений Конституционного Суда РФ. 
Правовое обоснование для этого достаточно полно 
приведено в определении Конституционного Суда 
РФ № 41-О от 3 февраля 2000 г. (п. 3 мотивиро-
вочной части)13. Как правило, правовые нормы, в 
том числе и уголовно-процессуальные нормы, за-
крепляются в постановлениях Конституционного 
Суда РФ, изредка в определениях Конституцион-
ного Суда РФ. Перечень таковых разновидностей 
решений Конституционного Суда РФ (постанов-
лений и определений) Конституционного Суда РФ 
достаточно обширен. Мы приводим лишь некото-
рые постановления Конституционного Суда РФ: 
постановление Конституционного Суда РФ «По 
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делу о проверке конституционности положений 
части первой статьи 125 и части первой статьи 152 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки Р.Г. Ми-
шиной» № 20-П от 20 июля 2012 г.14; постановле-
ние Конституционного Суда РФ «По делу о про-
верке конституционности положений части первой 
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, части второй статьи 24, части второй статьи 
27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова 
и Н.И. Морозова» № 24-П от 19 ноября 2013 г.15.

Также следственная и судебная практика раз-
вивается по пути и признания, и использования 
управомоченными правоприменительными органа-
ми постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
К числу таковых представляется целесообразным 
отнести, например, постановление Пленума ВС РФ 
«О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Фе-
дерации» № 5 от 10 октября 2003 г.16.

Итак, уголовно-процессуальное законодатель-
ство представляет сложно организованную систе-
му нормативных правовых актов с разной юриди-
ческой силой, а также решений судебных органов 
общей (постановления Пленума Верховного Суда 
РФ) и специальной (постановления и определе-
ния Конституционного Суда РФ) юрисдикций. 
Поэтому целесообразно дать разъяснение терми-
на «уголовно-процессуальное законодательство» 
в ст. 5 УПК РФ. Однако, решить проблему уго-
ловно-процессуального законодательства только 
путем его совершенствования не представляется 
возможным. Для этого необходимо принять нор-
мативный правовой акт, вероятно, с юридической 
силой федерального конституционного закона 
РФ: ФКЗ РФ «О системе нормативных правовых 
актов Российской Федерации»17.

Нормативным правовым актом, специально 
предназначенным для регулирования уголовно-про-
цессуального доказывания, является Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ от 22 ноября 2001 г.

Именно в этом нормативном правовом акте за-
креплены правовые нормы доказательственного 
права как подотрасли уголовно-процес суального 
права. Причем, эти правовые нормы фактически 
распределены по всем статьям УПК РФ. И только 

один структурный элемент УПК РФ специально 
предназначен для закрепления правовых норм дока-
зательственного права. Речь идет о разделе III «До-
казательства и доказывание», включающем главу 
10 «Доказательства в уголовном судопроизводстве» 
(статьи 73–84) и главу 11 «Доказывание» (статьи 
85–90). 

Особо обращаем внимание на несколько ста-
тей раздела III УПК РФ. В первую очередь, имеют 
принципиально важное значение положения статьи 
73 УПК РФ, в которой представлен исчерпывающий 
перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(всего девять). Здесь необходимо указать на взаи-
мосвязанность положений ст. 73 УПК РФ с поло-
жениями статей 421 «Обстоятельства, подлежащие 
установлению» и 434 «Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию». Имеющиеся противоречия между 
положениями статьи 73 УПК РФ, с одной стороны, 
и положениями статей 421 и 434 УПК РФ, с другой 
стороны, должны разрешаться в пользу первой. Это 
означает, что именно в ст. 73 УПК РФ дан исчерпы-
вающий перечень обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию. Что же касается статей 421 и 434 УПК РФ, 
то в них лишь конкретизируются (детализируются) 
положения статьи 73 УПК РФ. Иначе это противо-
речило бы правилу о большей юридической силе 
правовых норм, закрепленных в статьях первона-
чальных Частей УПК РФ по отношению к правовым 
нормам статей последующих Частей УПК РФ. Как 
известно, статья 73 УПК РФ расположена в Части 
первой «Общие положения» УПК РФ, а статьи 421 и 
434 УПК РФ — в Части четвертой «Особый порядок 
уголовного судопроизводства» УПК РФ.

Во вторую очередь, обращаем внимание на по-
ложения статьи 74 УПК РФ. В части 1 этой статьи 
закреплено положение, позволяющее выделить пять 
существенных признаков понятия «доказатель-
ство». В части 2 этой же статьи приведен исчерпы-
вающий перечень видов доказательств.

В подтверждение несовершенства положений 
других статей УПК РФ, не включенных в раздел IV 
УПК РФ, укажем лишь на некоторые из них. Так, 
статья 166 УПК РФ поименована как «Протокол 
следственного действия». Это наименование не кор-
респондирует положению пункта 5 ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ, ибо в последней речь идет об одном из видов 
доказательства («протоколы следственных и судеб-
ных действий»). Для наименования статьи 166 УПК 
РФ пригоден иной термин, а именно — «Процес-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

165Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2014



суальный документ». В этом случае наименование 
статьи 166 УПК РФ соответствовало бы и ее содер-
жанию. Далее, статья 204 УПК РФ поименована как 
«Заключение эксперта». Это наименование не кор-
респондирует положению пункта 3 ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ, ибо в нем речь идет об одном из видов доказа-
тельства («заключение и показания эксперта»).

Таким образом, уголовно-процессуальное за-
конодательство Российской Федерации, в целом, 
и уголовно-процессуальное законодательство о 
доказывании, в особеннсоти, нуждается в совер-
шенствовании. Надеемся, что наши предложения 
о совершенствовании уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации окажутся 
востребованными учеными и законодателями.
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Российской Федерации (теория и право-применительная прак-
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Организация и порядок уголовного судопроизводства: Сборник 
право-вых актов / Сост. В.Н. Галузо. М.: Юридическая литера-
тура, 1998; Дознание и предварительное след-ствие в органах 
Федеральной службы налоговой полиции России: Сборник пра-
вовых актов / Под ред. В.Е. Мануйлова, сост. В.Н. Галузо, М.П. 
Смирнов. М.: ЮРАЙТ, 1999).
12 См.: СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 804. Утратил юридическую силу в 

связи с принятием Указа Президента РФ № 593 от 14.06.1997 г. 
(см.: СЗ РФ. 1997. № 25. Ст. 2898). 
13 См.: СЗ РФ. 2000. № 18. Ст. 2020.
14 См.: СЗ РФ. 2012. № 32. Ст. 4618. 
15 См.: РГ. 2013. 29 ноября. 
16 См.: Бюллетень ВС РФ. 2003. № 12. С. 3–8.
17 Подробнее об этом см.: Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. О си-
стеме уголовно-процессуального законо-дательства в Россий-
ской Федерации // Вестник Московского университета МВД 
России. 2012. № 2. С. 80–82. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России166 № 7 / 2014



К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ 
И ПРЕДМЕТЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРОЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНА СТ.228 ¹ УК РФ

А.Ю. Тучков,
соискатель кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право
E-mail: krim-pravo@yandex.ru
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щества или их аналоги, новеллы законодательства, постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. 
№ 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

TO THE QUESTION 
ABOUT THE OBJECT AND THE SUBJECT OF A CRIME, 

THE RESPONSIBILITY FOR WHICH ST 1 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

A.Yu. Tuchkov,
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Keywords: Object of attacks, responsible liability for which is provided St of the criminal code, special 
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innovations resolution of the Government of the Russian Federation from October 1, 2012, № 1002 “On approval 
of significant, large and particularly large amounts of narcotic drugs and psychotropic substances, as well as 
significant, large and extra large sizes for plants, containing narcotic drugs or psychotropic substances, or their 
parts containing narcotic drugs or psychotropic substances for the purposes of articles 228, 228.1 and 229 and 
229.1 Criminal code of the Russian Federation” (with changes and additions).

Одним из первичных условий точной квалифи-
кации преступления является правильное установ-
ление его объекта, так как именно объект обуслав-
ливает общественную опасность посягательства. 
Кроме того, определение объекта преступления по-
зволяет раскрыть социально — политическую сущ-
ность данной группы преступлений, способствует 
выработке правильной уголовной политике. В на-
уке уголовного права общепризнанно, что объектом 
преступления по уголовному праву являются охра-

няемые уголовным законом общественные отноше-
ния, которым преступным посягательством причи-
няется определенный вред либо создается реальная 
угроза его причинения1. По поводу сущности и 
природы объекта высказаны многочисленные точки 
зрения. Дискуссии о сущности и понятии объекта 
не прекращаются до сих пор. Автор придержива-
ется позиции подавляющего большинства ученых, 
согласно которой объектом преступления являются 
наиболее важные общественные отношения, нахо-
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дящиеся под уголовно-правовой защитой2. 
В соответствии с родовым и видовым объекта-

ми преступлений в УК РФ 1996 г. сконструированы 
разделы (а внутри их главы) Особенной части. 

Родовым объектом преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов следует призна-
вать общественные отношения, складывающихся 
по поводу общественной безопасности в широком 
смысле (раздел IX Особенной части УК РФ). Без-
опасность такого рода означает состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Одним из основных принципов обеспечения 
безопасности является соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина (ст.2 Федерального 
закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»). 
По своему характеру наркопреступность представ-
ляет как внутреннюю, так и внешнюю угрозу без-
опасности, т.к. посягает на отношения всего обще-
ства, всех граждан.

Рассматриваемое преступление входит в главу 
25 (Преступления против здоровья и общественной 
нравственности) Особенной части УК. Таким обра-
зом, видовым объектом являются отношения в сфе-
ре здоровья всего населения, а не отдельно взятого 
человека. 

Основным непосредственным объектом престу-
пления, предусмотренного ст.228¹ УК РФ, являются 
общественные отношения, обеспечивающие охрану 
здоровья населения3. Социальное значение указан-
ного непосредственного объекта определяется, в 
частности, ст.41 Конституции России, в которой за-
крепляется: «Каждый имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь». Важно отметить, что 
обязательными составляющими здоровья является 
не только физическое, но и психическое здоровье 
человека. Общественная опасность незаконного 
оборота наркотических средств такова, что подры-
вает не только здоровье конкретного индивида, упо-
требляющего наркотики, но и в целом здоровье все-
го населения. Поэтому месторасположение ст.228¹ 
УК в гл.25 Особенной части УК, на наш взгляд, со-
вершенно оправданно. 

Вместе с тем посягательство осуществляется 
не только на здоровье населения, но и на законный 
оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, который определен в Федеральном законе 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О нар-
котических средствах и психотропных веществах». 
Данное обстоятельство требует признать дополни-
тельным объектом преступления законный оборот 
указанных веществ, под которым законодатель по-

нимает отношения, складывающиеся при разработ-
ке, производстве, изготовлении, переработке, хра-
нении, перевозке, пересылке, отпуске, реализации, 
распределении, приобретении, использовании, вво-
зе на территорию Российской Федерации, вывозе с 
территории Российской Федерации, уничтожении 
наркотических средств, психотропных веществ, 
разрешенных и контролируемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Преступление, ответственность за которое уста-
новлена в ст.228¹ УК, имеет свою специфику не 
только в части объекта, но и предмета преступле-
ния. Следует сказать, что в данном случае предмет 
и объект преступления соотносятся как часть с це-
лым. Предмет преступления есть материальное вы-
ражение части объекта, в нем проявляются основ-
ные характеристики соответствующих отношений. 
В данном случае предмет преступления является 
обязательным признаком состава этого преступле-
ния, определяющим то, по поводу чего складывают-
ся сами отношения4. Поэтому лишь верное опреде-
ление предмета преступления позволяет правильно 
квалифицировать деяние, связанное с незаконным 
оборотом указанных веществ. Специфика подоб-
ных предметов в том, что они изъяты из свободного 
гражданского оборота, их оборот строго регламен-
тирован и жестко контролируется.

Итак, о каких предметах преступления ведет 
речь законодатель в рамках ст.2281 УК РФ. Следу-
ет сразу оговориться, что применительно к данной 
статье необходимо выделять несколько предметов 
преступления, т.е. тех материальных объектов, по 
поводу которых совершается преступление. Во-
первых, это наркотические средства и психотроп-
ные вещества. Во-вторых, это аналоги указанных 
средств и веществ. В-третьих, предметом призна-
ются растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, или их части, содер-
жащие наркотические средства или психотропные 
вещества. В соответствии с Федеральным законом 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О нар-
котических средствах и психотропных веществах» 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013): 
наркотические средства — вещества синтетиче-
ского или естественного происхождения, пре-
параты, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года; психотропные 
вещества — вещества синтетического или есте-
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ственного происхождения, препараты, природные 
материалы, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией о психотроп-
ных веществах 1971 года; аналоги наркотических 
средств и психотропных веществ — запрещенные 
для оборота в Российской Федерации вещества син-
тетического или естественного происхождения, не 
включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, химическая 
структура и свойства которых сходны с химической 
структурой и со свойствами наркотических средств 
и психотропных веществ, психоактивное действие 
которых они воспроизводят; растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры (далее — наркосодержа-
щие растения), — растения, из которых могут быть 
получены наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры и которые включены 
в Перечень растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры и подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации5. В этой части можно говорить о несколько 
специфичном предмете преступления, размеры ко-
торого отличаются от самих веществ. По нашему 
мнению, не следует смешивать все эти предметы 
в один и устанавливать ответственность по одной 
статье. Необходима более тщательная дифферен-
циация на законодательном уровне путем введения 
самостоятельной нормы, предусматривающей от-
ветственность за незаконные действия с растениями 
или их частями, содержащими наркотические сред-
ства или психотропные вещества.

Закон также в зависимости от применяемых го-
сударством мер контроля определяет списки нарко-
тических средств и психотропных веществ, подле-
жащих контролю в Российской Федерации: список 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, оборот которых в Российской Федера-
ции запрещен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными дого-
ворами Российской Федерации (Список I); список 
наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограни-
чен и в отношении которых устанавливаются меры 
контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации (Список II); список психо-
тропных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых допу-
скается исключение некоторых мер контроля в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами Российской 
Федерации (Список III).

По поводу каких-либо списков аналогов закон 
ничего не говорит, значит, это самое слабое звено с 
точки зрения определения предмета преступления, 
т.к. требуется тщательная экспертиза на определе-
ние тождественности влияния аналогов на организм 
человека. В то же время все вещества должны быть 
включены в соответствующий Перечень, но об ана-
логах такого сказать нельзя. Хотя закон говорит о 
них, как о запрещенных для оборота в Российской 
Федерации веществах синтетического или есте-
ственного происхождения, не совсем понятно каки-
ми нормативными актами оформлен соответствую-
щий запрет. Это, на наш взгляд, может привести к 
трудностям при решении вопроса об ответственно-
сти, к объективному вменению.

В настоящее время судебной практике известен 
и такой предмет преступления, как производные 
наркотических средств и психотропных веществ, 
к которым относят вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные са-
мостоятельными позициями в государственный 
реестр лекарственных средств или в Перечень, хи-
мическая структура которых образована заменой 
(формальным замещением) одного или нескольких 
атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных 
групп в химической структуре соответствующего 
наркотического средства или психотропного веще-
ства на иные одновалентные и (или) двухвалент-
ные атомы или заместители (за исключением ги-
дроксильной и карбоксильной групп), суммарное 
количество атомов углерода в которых не должно 
превышать количество атомов углерода в исходной 
химической структуре соответствующего наркоти-
ческого средства или психотропного вещества. В 
случае если одно и то же вещество может быть от-
несено к производным нескольких наркотических 
средств или психотропных веществ, оно признается 
производным наркотического средства или психо-
тропного вещества, изменение химической структу-
ры которого требует введения наименьшего количе-
ства заместителей и атомов6.

Из этого определения также нельзя выделить 
точных критериев, кроме как нормативно опреде-
ленные. В большей степени в настоящее время пра-
воприменительные и правоохранительные органы 
ориентируются на постановление Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 22.03.2014) «Об 
утверждении перечня наркотических средств, пси-
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хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации», которое в 2012 
г. было дополнено таким понятием, как произво-
дные. Однако в Федеральном законе от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 05.12.2013) такого понятия 
нет, что несколько обостряет ситуацию с юридиче-
ской силой закона и постановления Правительства. 
Вместе с тем правоохранительные органы исполь-
зуют такой правовой казус. Более того, Конститу-
ционный суд РФ в «Определении №1502-О о про-
изводных наркотических средств» признал данное 
дополнение перечня, утвержденное Правитель-
ством, соответствующим Конституции РФ. Гражда-
нин Б. оспаривал конституционность постановле-
ния Правительства от 30 июня 1998 года № 681 о 
перечне наркотиков, полагая, что включение в него 
понятия «производные» порождает «неограничен-
ное усмотрение участвующих в уголовном процес-
се экспертов, вследствие чего к уголовной ответ-
ственности привлекаются лица, которые не знали и 
не могли знать о запрете оборота данного средства 
или вещества». Одновременно обжаловалось по-
становление Правительства от 19 ноября 2012 года 
№ 1178, в котором понятию «производные» дано 
неоднозначное и необщепризнанное определение. 
Решение Конституционного Суда РФ фактически 
узаконило такой предмет преступления как произ-
водные. При этом Конституционный Суд ссылался 
на Единую конвенцию ООН 1961 года, позволяю-
щую государствам принимать дополнительные спе-
циальные меры контроля, «если существующие в 
стране условия делают это наиболее подходящим 
способом охраны здоровья и благополучия»7. Вме-
сте с тем, желательно было бы включить данное по-
нятие (производные наркотических средств и психо-
тропных веществ) в текст указанного Федерального 
закона, чтобы в полной мере соблюсти требования 
ч.3 ст.55 Конституции РФ, согласно которой права 
и свободы могут быть ограничены только федераль-
ным законом. О таком предмете преступления, как 
производные наркотических средств и психотроп-
ных веществ, следовало бы сказать и в статьях УК 
РФ, в том числе и ст.228¹ УК. Тем более что в по-
становлении Правительства РФ выделяют произ-
водные от включенных в Перечень наркотических 
средств и производные, включенные в качестве са-
мостоятельных позиций.

Также необходимо чтобы разъяснение по пово-
ду производных дал Пленум Верховного Суда РФ 
(т.е. следует дополнить в этой части постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 

14 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.12.2010 № 31) «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами»). 

Таким образом, мы можем с уверенностью 
вести речь об особой бланкетности диспозиции 
ст.228¹ УК РФ, которая предполагает знание между-
народно-правовых актов, соответствующих феде-
ральных законов, постановлений Правительства РФ 
и учитывает судебное толкование. В этом смысле 
бланкетность диспозиции имеет определяющее зна-
чение для квалификации деяния, дифференциации 
ответственности и индивидуализации наказания. 

К особенностям предмета преступления по 
ст.228¹ УК следует отнести и новеллы по размерам 
наркотических средств и психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества. Так, в соответствии с Феде-
ральным законом от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ были 
изменены размеры соответствующих веществ, что 
повлияло на дифференциацию ответственности. В 
статьи 228 и 228¹ УК были включены новые разме-
ры, которые, как отмечено в примечании к ст.228, 
признаются значительным, крупным и особо круп-
ным в соответствии с постановлением правитель-
ства. В этой части мы ориентируемся на постанов-
ление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 
«Об утверждении значительного, крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также значительного, крупного 
и особо крупного размеров для растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями)8. Если вести речь об аналогах наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, то в соот-
ветствии с примечанием к ст.228 УК, значительный, 
крупный и особо крупный размеры аналогов нарко-
тических средств и психотропных веществ соответ-
ствуют значительному, крупному и особо крупному 
размерам наркотических средств и психотропных 
веществ, аналогами которых они являются (данный 
пункт примечания введен Федеральным законом от 
05.01.2006 № 11-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
01.03.2012 № 18-ФЗ). О размерах производных до 
настоящего времени не сказано ничего в статьях 
УК РФ и определение размера этих препаратов, на 
наш взгляд, проблемная сфера правоприменения. 
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Полагаем, что есть некоторые опасения в отноше-
нии веществ, признаваемых аналогами и произво-
дными, тем более, что в каждом случае по поводу 
указанных предметов преступления должна быть 
проведена обязательная экспертиза наркотиков и 
сильнодействующих веществ (часто ее называют 
судебно-химической). Как отмечают специалисты, 
экспертизы по аналогам нередко выполняются при 
отсутствии необходимой методической базы. Выво-
ды этих заключений не имеют необходимого и до-
статочного научного обоснования, не основаны на 
полученных при выполнении экспертиз практиче-
ских данных9. Есть разные мнения по поводу ана-
логов, в том числе и крайне резкие, в том числе и об 
исключении данных предметов из круга признаков 
исследуемого состава преступления. Авторы таких 
предложений полагают, что для признания вещества 
наркотическим средством, его следует включить в 
соответствующий Список. На наш взгляд, такой 
подход не в полной мере соответствует вопросам 
противодействия преступности данного вида. С 
аналогами необходимо бороться, но после проведе-
ния дополнительных экспертных исследований.

Значительный, крупный и особо крупный раз-
мер являются квалифицирующими обстоятельства-
ми при совершении деяний, предусмотренных, ч.3, 
4 и 5 ст.2281 УК РФ. Эти размеры точно определены 
в вышеназванном постановлении. По ч.1 и 2 данной 
статьи ответственность наступает независимо от 
размера указанных предметов. Несомненно, что по-
становление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. 
№ 1002 «Об утверждении значительного, крупного 
и особо крупного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ, а также значительного, 
крупного и особо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями) существенно облегчило для 
правоприменителя решение вопросов, связанных с 
наличием либо отсутствием признаков состава пре-
ступления. Вместе с тем ряд имеющихся проблем, 
круг которых очерчен в статье, требует своего ре-
шения.

1 Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учеб-
ник по специальностям «Правоохранительная деятельность», 
«Правовое обеспечение национальной безопасно-сти» / под 
общ. ред. д.ю.н.,проф. Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруден-
ция», 2013. С.
2 См.: Загородников Н.И. Значение объекта преступления для 
определения меры наказа-ния по советскому уголовному праву. 

Труды ВЮА. 1949. Вып.X. С.12; Никифоров Б.С. Объект пре-
ступления по советскому уголовному праву. М.,1961, и др.
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации (научно-практический, постатейный) (2-е изд., перераб. 
и доп.) (под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., про-
фессора Н.Г. Кадникова). — «Юриспруденция», 2013 г. С.652.
4 См.: Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград, 
1976. С.17.
См.: Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с 
наркобизнесом. Моногра-фия. Ростов-на-Дону, 1994. С.110.
5 КонсультантПлюс/ Consultant.ru
6 См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 
(ред. от 22.03.2014) «Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации»/Консультант плюс/ 
Consultant.ru
7 Сайт Конституционного Суда РФ/ ksrf.ru
8 Консультант Плюс/ Consultant.ru
9 См.: Гладышев Д.Ю., кандидат химических наук, эксперт. Про-
блемы судебной экспертизы наркотических средств, психотроп-
ных веществ и определения их размера. /hand-help.ru›Экспертиза
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Аннотация. В начале двадцать первого века Россия стала зоной распространения ближневосточного 
радикализма и экстремизма. В настоящее время это не только проблема для России, но и для многих стран, 
в первую очередь западных. 

Сегодня экстремизм и терроризм перерос в глобальную проблему для всего мирового сообщества. 
Запад, увлекшись противостоянием с Советским Союзом и социалистическим лагерем, недооценил 

опасность крайних реакционных форм существующих на Ближнем Востоке религиозных течений. В целом 
же России придется решать свои проблемы, опираясь в основном на собственные силы и обновленную 
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Today, extremism and terrorism has grown to the global problem for the whole world society. 
The West, carried away by the opposition with the Soviet Union and socialistic camp underestimated the 

danger of high reactionary forms of religious streams in the Middle East. On the whole Russia will have to solve 
her problems, relying primarily on her own strength and the renewed (new) constitution.
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В начале XXI века Россия стала зоной распро-
странения ближневосточного радикализма и экстре-
мизма. В настоящее время это не только проблема 
для России, но и для многих стран, в первую оче-
редь западных. 

Сегодня экстремизм и терроризм перерос в гло-
бальную проблему для всего мирового сообщества. 

Запад, увлекшись противостоянием с Советским 
Союзом и социалистическим лагерем, недооценил 
опасность крайних реакционных форм существую-
щих на Ближнем Востоке религиозных течений. 

Более того, ведущие страны Запада и США фи-
нансировали и финансируют развитие некоторых 
государств арабского Востока, поставляют туда со-
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временные вооружения, не задумываясь о том, что 
часть этих средств и оружия переходит в руки экс-
тремистов и террористов. 

Закупая огромные количества нефти в арабских 
странах, западные страны способствуют экономи-
ческому процветанию этих стран, росту их полити-
ческого и военного влияния в мире, одновременно, 
ставят под удар свою экономику, становясь залож-
никами и жертвами самых реакционных сил. 

Практически, в мире на данный момент сложи-
лась такая ситуация, когда несколько ближневосточ-
ных стран за счет игры на нефтяном рынке могут 
привести в состояние кризиса всю мировую эконо-
мику, а борьба за нефть в районе Персидского зали-
ва уже подожгла запал новой мировой войны. 

В США эту опасность давно поняли, и решают 
эту проблему исходя их собственных интересов и 
теми средствами, которые имеют в своем распоря-
жении. А в их распоряжении и мирровые финансы, 
и статус самой сильной во всех отношениях сверх-
державы и международные организации.

В США понимают, что только Россия, с ее 
огромными углеводородными запасами, способна 
стать в ближайшем будущем тем балансиром, кото-
рый сможет уравновесить рынок углеводородного 
сырья, удержать, в случае непредвиденных обсто-
ятельств, мировую экономику от коллапса. США 
далеко смотрят вперед. Зачем им тратить собствен-
ные ресурсы будущих поколений для спасения 
мировой экономики, если есть Россия. Россия се-
годня — не соперник США. США не нравятся ам-
биции России, унаследованные от бывшего СССР. 
США не хочет, чтобы Россия продолжала «оку-
чивать грядки» бывшего СССР, которые сегодня 
стали зоной американских интересов. США пони-
мают, что современной политике ядерный потен-
циал России через десять-двадцать лет сойдет на 
нет. Поэтому США в принципе не возражает иметь 
Россию в качестве «откормленной индюшки к рож-
дественскому столу». 

Но Запад, пока либо не осознал, либо не хочет 
осознавать этой спасительной роли России, опаса-
ясь усиления влияния России в Европе.

Недальновидная политика западных стран, 
стремящихся во что бы то ни стало существенно 
снизить свою углеводородную зависимость от Рос-
сии, толкает их на различные авантюры. Ярчайший 
пример — Ливия. 

Франция, Англия и Италия, наиболее зависи-
мые от ливийской нефти развязали настоящую во-
йну против суверенной Ливии. При этом огромная 
часть финансовых потоков из этих стран нелегально 
ушла на закупку вооружений, поддержку наемни-
ков, террористов, представляющих различные те-
чения экстремизма, которые потом как «тараканы» 
расползутся по всему миру. Далеко не факт, что эти 
тараканы поползут в Россию, хотя это нельзя ис-
ключать.

Для многих очевидно, что третья мировая вой-
на, которую можно назвать вялотекущей, тлеющей, 
ползучей, террористической, уже идет в Евразии, 
странах Ближнего Востока, на Севере Африки, в 
Афганистане. 

Сегодня мир стал иным. Мировые реалии изме-
нились. Если в первой половине XX века считалось, 
что мировые войны — это массовые вооруженные 
сражения стран и их коалиций друг против друга с 
физическим захватом территорий, то с появлением 
ядерного оружия, ведение мировых войн, в тради-
ционном понимании, невозможно. Ядерное оружие 
способно уничтожить мир за считанные часы, по-
бедителей и проигравших не будет. Просто не будет 
никого!

Поэтому современные мировые войны приобре-
тают характер непрерывных, локальных конфлик-
тов, террористических актов, захватов территорий 
и стран другими способами, образованием и распа-
дом военных коалиций. 

Сегодня мы имеем пояс крайней нестабильно-
сти от Афганистана до Туниса. В это пояс попали и 
некоторые республики Бывшего СССР — Таджики-
стан, Киргизия, весь Кавказ, Крым, Приднестровье. 
И, обязательно, за спинами многих воюющих сто-
рон, подчеркиваем не стран, а сторон, как правило, 
стоят различные экстремистские течения. 

Особенность современной вялотекущей войны 
является то, что в современном мире идет война с 
одними и теми же международными группировками 
террористов, располагающими базами в различных 
странах. Волна экстремизма и терроризма не обошла 
США, Россию, многие европейские государства. 

Надо заметить, что современный экстремизм 
имеет не только исламские корни, но и христиан-
ские и другие. И не сами религии виноваты, а их 
крайние, радикальные течения, исповедующие экс-
тремистские, насильственные методы насаждения 
своих взглядов. Речь может идти о появлении тер-
рористического интернационала — некоторое по-
добие пресловутых коммунистических интернацио-
налов, которым было мало одной страны, им нужен 
был весь мир. Это реальность нашей эпохи, терро-
ризм вне религий, государств и классов. 

И ответственность за его создание несут не 
арабские страны или мировые традиционные ре-
лигии. Международный терроризм породила несо-
вершенная, несправедливая мировая экономика и 
финансовая система. 

В настоящее время терроризму все чаще припи-
сывают исламский след. 

Ислам, как и другие религии мира, имеет право 
на существование. Никто не оспаривает и тот факт, 
что миллионы людей на Земле исповедующие эту 
религию, живут в мире с народами других религи-
озных взглядов. Однако, как и в других религиях 
мира, в исламе существуют течения и силы реак-
ционного, крайне радикального направления. Они 
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дискредитируют ислам. С этими силами борется 
традиционный ислам.

Только об этих течениях идет здесь речь, а не 
о дискредитации ислама или оскорблении чувств 
верующих мусульман. Именно эти силы пытаются 
накалять и взрывать обстановку внутри России и на 
ее границах.

Из истории мы знаем, что каждая зарождающа-
яся «молодая» религия начинает распространяться 
по миру, вытесняя «старые» религиозные взгляды, 
используя все возможные средства, нередко, и воен-
ную силу. Так шел захват территорий и обращение 
населения в новую веру во все времена. Это истори-
чески неизбежный процесс. 

Вспомним, например, распространение христи-
анства: крестовые походы, насильственное и добро-
вольное крещение народов, тысячи жертв, борьбу 
католицизма, протестантства с православием и ис-
ламом, связанные с этой борьбой кровопролитные 
войны. Сегодня христианство, можно сказать, «со-
старилось», успокоилось. 

Ислам как «молодая» религия еще проходит те 
же этапы исторического развития, чтобы завоевать 
свою нишу. Так же, как и в христианстве, в мусуль-
манской религии произошел раскол на различные 
течения, во многом, враждебные между собой. Воз-
никли и крайне реакционные направления, которые 
пытаются вытеснить, уничтожить не только другие 
религии, но и традиционный ислам.

В последние десятилетия сформировалось не-
сколько направлений этой экспансии: в Южную и 
Юго-Восточную Азию, Африку, Америку, Европу 
(через Балканы), в не далеком прошлом, на Украи-
ну (через Крым), в Россию (через Крым, Кавказ в 
Центр, Поволжье, на Урал; через республики Сред-
ней Азии и Казахстан в Сибирь). 

Рассмотрим четыре последних направления, как 
представляющие наибольшую опасность для наци-
ональных интересов Российской Федерации.

Проникновение радикализма и экстремизма в 
Европу активно идет, с одной стороны, через Сре-
диземноморье и Балканы, с другой — с тыла, через 
Западную Европу. НАТО предпринимает судорож-
ные попытки перекрыть это направление. 

Очередную такую неудачную попытку мы на-
блюдаем сейчас в странах бывшей Югославии. Ил-
люзия установившегося мира и безопасности на 
Балканах очень слаба. Этому нас учит история. 

Последняя Балканская война, приведшая к рас-
паду Югославии, — это не война между народами 
Югославии, это война между различными направ-
лениями христианской и мусульманской религий. 

Втягивание Турции в блок НАТО на роль буфера 
между мусульманским востоком и христианским за-
падом пока себя не оправдало. 

Экстремизм прорвал фронт обороны западных 
стран, и последняя война на Балканах привела к 
образованию в Европе новых самостоятельных го-

сударств, с господством различных, религиозных 
верований. 

Европейские страны уже наводнены выходцами 
из Ближневосточного пояса. В противовес «кресто-
вым походам» пошел обратный процесс — завоева-
ние мусульманским населением западных стран. 

Они постепенно, шаг за шагом становятся наци-
ей большинства, пока еще только в Балканских госу-
дарствах, затем вытесняют коренное население с его 
территорий, образуют свои анклавы, края, республи-
ки, создают свою администрацию, боевые отряды, 
армии а, на следующем этапе, военным путем за-
хватывают власть и создают свои государства. Яркий 
пример — Косово. Далее следует мирная миграция 
или военное вторжение на территории соседей. 

США и ведущие страны Запада, замкнувшись 
на своих геополитических интересах — рынки ре-
сурсов и рынки сбыта, помогают им в этом, не подо-
зревая, какую яму копают себе на будущее. 

Россия на Балканах потерпела сокрушительное 
поражение, мы надолго потеряли этот регион — 
кровь наших предков обесценена. У нас там не оста-
лось ни друзей, ни союзников. От России дистан-
цировались даже Болгария и Сербия. Но и Балканы 
стали яблоком раздора между Западом и Турцией. 

Надо признать, что очередная «русско-турецкая 
война» безоговорочно проиграна современной Рос-
сией, так и не успев начаться. 

Если государства Европы и дальше будут прово-
дить близорукую политику в этом регионе, то хри-
стианство вытеснят с Балкан, а воинствующий «ис-
ламский экстремизм» взорвет стабильную Европу.

Не надо забывать, что все мировые войны нача-
лись на Балканах. 

Нельзя сбрасывать со счетов и старые счеты 
двух «заклятых друзей» по НАТО — мусульманской 
Турции и христианской Греции. 

Кипр — это второй европейский вулкан, гото-
вый взорваться в любую минуту, особенно, когда 
Греция переживает экономические трудности и об-
становка в ней крайне нестабильна.

Нет сомнения, что в ближайшем будущем еще 
более активизируется «ползучий вариант» ислами-
зации Европы.

Выходцы из мусульманских стран в поисках 
работы, лучших условий жизни медленно, но упор-
но, вытесняют стареющее коренное население Бол-
гарии, Румынии, Венгрии, славянских республик 
бывшей Югославии, оккупируют «изнутри» терри-
тории средней, западной и северной части Европы. 

Возможно, это не так страшно для экономики 
западных государств, но для западной цивилизации 
это смертельно опасно. 

России надо готовиться к растущей угрозе ра-
дикального исламизма, исходящего уже из Европы. 
Нам следует «занять оборону» по границам быв-
шего СССР. Совместными усилиями не допускать 
расползания экстремизма и терроризма в Белорус-
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сию, Молдавию, на Украину, к западным рубежам 
России. 

Пусть НАТО теперь думает, как справиться с 
созданной США и Западом ситуацией на Балканах. 
Мы уже содержали за свой счет всю Восточную Ев-
ропу. Что получили в итоге? Сотни тысяч советских 
солдат полегли здесь в многочисленных войнах. 
Пора жестко заявить — живите и воюйте без нас. 
Возможно тогда, они поймут кто их истинный друг, 
а кто — враг. 

Возвращение России на Балканы неминуемо, 
балканские славяне еще не раз вспомнят о «русских 
братушках», да и страны НАТО, в конце концов, 
чтобы сдержать экспансию радикального ислама в 
Европу и контролировать ситуацию, будут вынуж-
дены обратиться за помощью к России и координи-
ровать с нами свои действия.

России нет необходимости униженно проситься 
на Балканы. Придет время, и нас попросят вернуться. 
А европейским странам, входящим в Единую Евро-
пу, хочется посоветовать ужесточать визовый режим 
и закрывать границы не с Россией, а со странами, 
представляющими для них опасность с точки зрения 
проникновения религиозного экстремизма. Пусть за-
думаются о судьбе западной цивилизации. Она уже 
не обладает тем иммунитетом и той энергией, кото-
рые позволяли ей завоевывать умы и территории. 

Сегодня западная цивилизация быстро теряет 
свою самобытность под натиском американского 
образа, более того, она все более становится имму-
нодефицитной.

Наступление ближневосточного экстремизма на 
Украину и в Россию через Крым еще одна угроза на-
шим с Украиной национальным интересам. 

В чем кроется опасность крымского направления? 
Если Украина (уже потеряла) и Россия потеря-

ют Крым, то они потеряют контроль над всем при-
черноморским регионом: и экономический, и по-
литический, и военный. Здесь будут диктовать свои 
условия Турция и другие страны НАТО. 

Сегодня в Крыму проникновение экстремистских 
течений идет быстрыми темпами. Пока Украина и 
Россия делили Крым, он постепенно становился вот-
чиной другой религии. Крым — это, дополнительно, 
еще и запасной аэродром для экстремистов. Вспом-
ним, как во время чеченских войн в Крыму лечились 
и проходили реабилитацию чеченские боевики. Если 
России удастся вытеснить терроризм с Кавказа и из 
Средней Азии, то в ход будет запущен Крым. 

Для этого полным ходом идет преднамеренное 
сталкивание лбами русских и украинцев, нагнета-
ние напряженности по крымскому вопросу в отно-
шениях между Киевом и Москвой. Параллельно, 
Крым активно и агрессивно обживается другими, 
организуются нелегальные центры, где обучаются 
свои и находят приют «чужие» террористы. Их учат 
воевать. Им насаждают радикальные взгляды. Про-
исходят мелкие, пока контролируемые властями, 

стычки крымско-татарского народа и русского на-
селения. В этот конфликт постепенно втягиваются 
и украинцы, особенно из националистических ор-
ганизаций. 

Если не принять жестких мер сегодня, то в пер-
спективе это выльется в массовое пассивное и ак-
тивное, с помощью оружия и террористических ак-
тов, выдавливание русских и украинцев из Крыма. 
Несогласных и недовольных русских и украинцев 
начнут просто уничтожать. Все это реально! 

Спасая свои семьи и детей, русские побегут 
сами из Крыма, как это уже было в Средней Азии и 
на Кавказе. Тогда разговоры о Севастополе и Крыме 
как русской святыне можно будет забыть!

Если политическое руководство России и Укра-
ины недооценивали этой угрозы, то это наша общая 
беда. Пока в пылу собственных амбиций никто не 
хотел уступать. Напрасно. Пока двое братьев дерут-
ся, побеждает вороватый сосед. 

Более того, Украина, активно вытесняя Рос-
сийские войска с полуострова (особенно в период 
правления режима Ющенко), видя в их присутствии 
угрозу своему суверенитету, не понимала, какую 
бомбу под свой будущий суверенитет она закла-
дывает. Но именно российские войска, а не НАТО, 
членом которого является и главный претендент на 
Крым — Турция, могут, а теперь и будут защищать 
Крым, но уже без Украины. 

Иначе, в Крыму может повториться косовский 
вариант. 

Когда в Крыму активно увеличивающееся му-
сульманское население при резком снижении рож-
даемости и вынужденной эмиграции славян дойдет 
до 60-70% численности, не помогут ни какие воен-
но-морские базы и войска. 

Можно будет спокойно, демократическим пу-
тем, захватить все органы законодательной и испол-
нительной власти, сформировать свою полицию, 
вооруженные силы, требовать первоначально крым-
ско-татарской автономии, а, затем, провозгласить 
полный суверенитет. 

Если процесс пойдет по пути мирного врастания 
«омусульманенного» Крыма в Россию — это хоро-
шо. Но факты говорят об обратном. Этим процессом 
всегда пользуются экстремистские силы. Несомнен-
но, они будут пытаться формировать отряды бое-
виков для дестабилизации ситуации в обществе и 
давления на официальную власть. Этот сценарий на 
просторах бывшего СССР давно отработан. Через 
несколько лет при нынешнем отношении к России 
российские базы уже не смогли бы представлять ре-
альной силы, военнослужащие к тому времени мог-
ли эвакуироватся, но часть оружия останется. Это 
тоже реальный сценарий. К тому же, ищущее свое 
место в Европе политическое руководство Украины 
в качестве платы за приглашение в Европу могло 
«выселить» Российскую армию с полуострова рань-
ше оговоренных сроков. Когда за спиной США и 
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НАТО — плевать на международное право.
Далее последует провозглашение независимо-

сти и отделение Крыма, но не под западными, а под 
восточными знамёнами. Вмешательство НАТО во 
главе с США при активнейшей военной и финан-
совой поддержке ближневосточного мира будет 
обеспечено. Миротворческие силы НАТО встанут 
щитом по крымскому перешейку, а мировое со-
общество вынудит Украину первой признать неза-
висимость нового Крымского государства. До боли 
знакомый сценарий. 

Это, всего лишь, один из возможных вариантов 
развития ситуации. Не факт, что все так бы и про-
изошло, хотя ситуация упорно двигалась в этом на-
правлении. Политическое руководство России про-
сто обязано сделать все возможное и невозможное, 
чтобы не допустить развития событий по этому пути. 

Конечно, это достаточно пессимистический ва-
риант развития событий вокруг Крыма, но вполне 
реальный. Зоны наших интересов на Черном море 
антагонистически пересекаются с турецкими инте-
ресами. Это исторический факт. Крымские войны 
между Россией и Турцией с переменным успехом, 
велись столетиями. Сегодня интерес Турции к Рос-
сии поддерживается нашими туристами, да еще га-
зом, который мы собираемся качать по дну Черного 
моря. Но туристы могут изменить свои пристрастия, 
а российский газ можно заменить туркменским.

Отношения между странами и даже народами 
меняются быстро, достаточно «вывалить на блюдо» 
старые обиды и сдобрить их «лживой правдой». Кто 
еще двадцать лет назад мог поверить, что Украина и 
Россия станут, если не врагами, то уже и не друзья-
ми. А ведь это произошло. 

Крым может либо примирить Россию и Укра-
ину, либо рассорить на долгие десятилетия. Тогда 
остается надежда только на генетическую память 
народов, на общие славянские корни.

Другой не менее важный аспект российско-
украинских отношений — это транзит российского 
газа в Европу через территорию Украины и связан-
ные с этим претензии Украины на эксклюзивные 
права в ценообразовании на газ для внутреннего по-
требления.

Ежегодные столкновения на политическом олим-
пе между Россией и Украиной вызваны тем, что до 
недавнего времени существовал только один тру-
бопровод, соединяющий российскую территорию с 
Европой. В это связи Россия транспортировала через 
Украину около восьмидесяти процентов газа, пред-
назначенного для европейских потребителей.

Для того чтобы разделить пути поставки газа, 
Россия вынуждена была начать строительство двух 
новых маршрутов, которые пройдут через север и 
юг, минуя Украину. «Северный поток» соединит се-
веро-запад России с Германией, а «Южный поток», 
проложенный по дну Черного моря, — юг России с 
Турцией. 

Запущен трубопровод «Северный поток», ее 
запланированная пропускная способность — 27,5 
миллиардов кубометров в год. 

Что касается дальнейших финансовых конфлик-
тов с Украиной, то решение этого вопроса еще тре-
бует своего окончательного решения. Возможно, 
желание Украины поучаствовать в создании еди-
ного экономического пространства — первый шаг 
в этом направлении. Но в свете сегодняшних собы-
тий, происходящих на Украине, представляется, что 
это желание появиться не скоро.

Судьба российского «Южного потока» не так 
уж безоблачна. Он будет конкурировать с финан-
сируемым ЕС трубопроводом «Набукко», который 
пройдет примерно по тому же маршруту, но газ бу-
дет поставляться из Средней Азии, минуя Россию. 
Проблема в том, что для полного удовлетворения 
спроса южной Европы в газе достаточно одного 
трубопровода.

***

Кавказское направление проникновения экстре-
мизма и терроризма на территорию России является 
наиболее опасным и уязвимым для России. Именно 
на Кавказе происходили, да и сегодня не затихают 
сейчас ожесточенные столкновения международ-
ных террористов и местных бандитских формиро-
ваний с силовыми структурами России. Причин си-
лового противостояния множество:

Во-первых, на Кавказе скопилось огромное ко-
личество оружия еще с советских времен.

Во-вторых, в этом регионе сосредоточено мно-
жество автономий с населяющими их народами раз-
личных национальностей и религий, в ряде случаев, 
с непримиримыми противоречиями, корни которых 
уходят вглубь веков. Некоторые республики Север-
ного Кавказа накопили свой военный потенциал и 
до не давнего времени стремились стать более неза-
висимыми от России, или даже самостоятельными 
государствами, закавказские республики за исклю-
чением Аджарии ими уже стали. В этом стремлении 
их поддерживают многие ближневосточные страны, 
террористические организации, определенные силы 
в западных государствах и республиках бывшего 
СССР. Самый яркий пример — это Чечня и Грузия. 
А вот путь реализации этой цели один — война;

В-третьих, на Кавказе находится самое большое 
количество «горячих точек» бывшего СССР: Нагор-
ный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Чечня, Даге-
стан, Ингушетия, Северная Осетия и другие.

В-четвертых, на Северном Кавказе имеются 
наиболее благоприятные природно-климатические 
условия, где в горных, трудно доступных районах, 
легко укрываться боевикам, устраивать свои базы 
и лагеря подготовки, а маневры российских армей-
ских подразделений крайне затруднены и исполь-
зование авиации ограничено. Отсутствие в этих 
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местах погранзастав, непрерывной контрольно-сле-
довой полосы, радиотехнических средств охраны, 
а также резкопересеченная местность, густые леса, 
теплый климат позволяют бандформированиям ве-
сти боевые действия круглогодично и уходить бес-
препятственно на территорию пограничных госу-
дарств. 

В-пятых, на фоне крепких родовых и тейповых 
связей, а также закона кровной мести бытовые и 
экономические конфликты между местным населе-
нием и русскими быстро перерастают в националь-
но-политические и военные. «Своих» роды и тейпы 
надежно прячут. Они же пополняют ряды боевиков, 
снабжают их оружием, медикаментами, продоволь-
ствием, сообщают о перемещениях федеральных 
сил, засадах, антитеррористических операциях. 
В тоже время в российских городах и особенно в 
Москве выходцы с Кавказа ведут себя вызывающе, 
демонстрируют неуважение к традициям и Вере 
русского народа. Это не может не вызывать ответ-
ной реакции со стороны русской молодежи. Все это 
питает корни русского агрессивного национализма. 
Если хотите, его таким способом провоцируют.

В-шестых, имеет место мощная экономическая, 
политическая и военная поддержка экстремистов и 
террористов со стороны сопредельных государств 
или определенных сил в них при пассивности, либо 
бессилии правящих властей. 

Многие из них имеют старые счеты с Россией 
и хотят диктовать свою волю на всем Кавказе: это 
Турция, Грузия, Азербайджан, Иран, некоторые 
страны Ближнего Востока. Немалые усилия для де-
стабилизации обстановки на Кавказе прикладыва-
ют и наши западные «партнеры», и даже отдельные 
страны бывшего социалистического лагеря. Старые 
исторические обиды и территориальные претензии 
к России не дают спокойно спать кое-кому в этих 
государствах. 

В-седьмых, огромные углеводородные и биоло-
гические запасы Каспия сталкивает здесь интересы 
государств не только данного региона. На Кавказ 
стремятся США, страны Западной Европы, круп-
ные транснациональные корпорации. Россию упор-
но пытаются отодвинуть от «жирного каспийского 
пирога». Интенсивно ведется строительство нефте- 
и газопроводов в обход территории России. 

Примером, может служить факт быстрого свер-
тывания боевых действий в Чечне в связи с откры-
тием нефтепровода Баку-Джейхан через Грузию с 
выходом на Батумский порт. Почти вся азербайд-
жанская нефть на экспорт сегодня течет минуя тер-
риторию России и Чечни. Поэтому крупномасштаб-
ные террористические акции и боевые действия 
в Чечне потеряли смысл. Но России был нанесен 
огромный моральный и материальный ущерб. 

В-восьмых, географическое положение Кавказа 
сулит для Европы самый короткий путь в Ближне-
восточный, Среднеазиатский и Южно-Азиатский 

регионы. Сегодня и завтра это особенно важно для 
Европы, поскольку другие альтернативные пути 
сегодня перекрыты несговорчивым Ираном, неста-
бильным Афганистаном, арабами и курдами, вечно 
воюющими между собой Израилем и Палестиной.

В-девятых, после распада СССР на Северном 
Кавказе и в прилегающих к нему регионах остались 
наиболее благоприятные в климатическом отноше-
нии районы производства зерновых, цитрусовых, 
фруктов и других сельскохозяйственных культур. 
Поддерживая нестабильность в этом регионе, бо-
евики могут загнать Россию в продовольственную 
зависимость от Запада. Россия вынуждена заку-
пать огромные количества выпадающего из-за не-
стабильности продовольствия в развитых странах, 
и у них же брать кредиты под эти закупки. Таким 
образом, благодаря нестабильности на Северном 
Кавказе, Россия вынужденно инвестирует сельское 
хозяйство богатых стран Европы, США, Канады, 
Австралии, других стран. 

В-десятых, вопреки историческим традициям и 
вкладу в общенародную копилку наблюдается не-
пропорционально быстрый рост влияния выходцев 
с Кавказа во многих внутренних регионах России, 
начиная от столиц, крупных мегаполисов и заканчи-
вая Сибирью и Дальним Востоком. Это ненормаль-
ное явление для многонационального государства с 
подавляющим преобладанием государствообразу-
ющего населения — русского народа. Небольшая 
экстремистская часть выходцев с Кавказа, наряду 
с российскими преступными сообществами, не-
легально контролируют многие сферы торговли, 
целые отрасли экономики, значительную долю 
столичных и региональных финансов, возглавляют 
криминальные сообщества. Огромные нелегальные 
денежные потоки направляются на Кавказ, тратятся 
на терроризм и военные конфликты с Россией, на-
нося огромный экономический ущерб нашей стра-
не.

Наконец, используя кавказское направление, 
международный терроризм предоставляет воз-
можность Западу под прикрытием разнообразных 
миссий и проверок различных международных 
организаций контролировать ситуацию в регионе, 
проводить разведывательные операции, дестаби-
лизировать политическую и экономическую ситу-
ацию в этом регионе, вынуждая Россию отвлекать 
ее финансы, экономические и людские ресурсы сна-
чала на военные действия, а затем на восстановле-
ние разрушенного. Сегодня кавказский фактор все 
чаще используется Западом для изоляции России от 
международного сообщества, а также как один из 
веских аргументов оправдания продвижение НАТО 
на восток и форсирования создания ПРО.

Какие же цели преследуют международные экс-
тремисты, силы их финансирующие и поддержива-
ющие? А также, как, вероятно, будет развиваться 
ситуация на Кавказе? Рассмотрим далее.
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Втягивание Кавказа и прилегающих к нему тер-
риторий Прикаспия и Причерноморья в радикаль-
ный антироссийский пояс обеспечит здесь полное 
господство Ближневосточных государств и стран 
НАТО. Американцы уже обеспечили себе место в 
Закавказье. Это состоявшийся факт — Грузия, на 
очереди Азербайджан. 

То, что США и страны НАТО, в первую оче-
редь Турция, при нашем бездействии и миролюбии 
в ущерб собственным национальным интересам во 
славу либеральных лозунгов и прав человека, могут 
появиться и на Северном Кавказе — вопрос времени. 

Если процесс пойдет по афганскому варианту, 
то Россия даже не будет возражать против их при-
сутствия. Они изолируют от нас единственного со-
юзника в Закавказье — Армению, сначала парализу-
ют ее экономически, а затем спокойно перевербуют 
в свой лагерь. Главный аргумент — кто способен 
защитить армян от Азербайджана и Турции? Есте-
ственно, только США! 

Если ваххабиты и другие террористические 
группировки через Чечню и Дагестан смогут за-
крепиться на Северном Кавказе, они затем плавно 
перетекут в другие автономные республики, прежде 
всего мусульманские республики Поволжья — Та-
тарстан и Башкирию, а также регионы с высоким 
процентом компактного проживания мусульманско-
го населения татар. 

Ваххабиты с помощью денег и террора при без-
действии властей и либеральных законах навяжут, 
прежде всего, молодому мусульманскому поколе-
нию антиисламскую религию, постепенно укрепят 
свои ряды, проникнут в представительные и испол-
нительные органы власти, в правоохранительную 
систему. 

Следующим шагом в случае хронической слабо-
сти России будет создание ваххабитского (вайнах-
ского) государства, чего они и не скрывают, уста-
новление полного контроля над югом Европейской 
части России. 

«Антиисламская исламизация» и террор вызо-
вет огромный отток русского населения в централь-
ные регионы, что повлечет за собой создание в рус-
ских регионах напряженной обстановки и вызовет 
экономические трудности. Коренное население нач-
нет бороться с русскими мигрантами за жизненное 
пространство не на жизнь, а на смерть. 

А там и окончательный распад России легко 
просматривается. 

Такова будет цена недооценки кавказского фак-
тора. Выходцы с Северного Кавказа уже открыто за-
являют, что именно они — будущее России.

***

Если Россия в силу общей слабости или еще 
хуже в силу чрезмерного увлечения либеральными 
идеями в пользу приоритета малых народов в ущерб 

русскому народу и отсутствия в конституции жест-
ких охранительных функций, предполагающих в 
качестве абсолютной ценности не защиту преслову-
тых прав человека зачастую, выливающуюся в за-
щиту прав преступника, а безоговорочную защиту 
национальных интересов, суверенитета и целост-
ности России, то вслед за боевиками, под предло-
гом борьбы с терроризмом, либо, под предлогом 
защиты национальных прав и суверенитета малых 
кавказских народов, на Северном Кавказе может по-
явиться НАТО, вместе со своими военными базами. 
В первую очередь — это Турция и США. 

В закавказских республиках этот процесс уже 
идет полным ходом: Запад и Восток приходят на Ка-
спий, в Закавказье. Россию вытесняют, не брезгуя 
никакими средствами. Постепенно Россия будет от-
резана от нефтяных и газовых потоков из Средней 
Азии и Кавказа путем создания обходных трубопро-
водов через Азербайджан, Грузию, Турцию, Укра-
ину, Молдавию. И этот процесс уже начался под 
истеричный крик об энергетической безопасности 
Европы и истеричные вопли отдельных прозапад-
ных политиков.

В случае создания на Северном Кавказе само-
стоятельного государства по типу талибского Афга-
нистана на южных рубежах России возникнет по-
стоянное военное противостояние, напоминающее 
конфликт Израиля и Палестины, но более жестокое 
и кровопролитное. 

Вооруженные конфликты, набеги, террористи-
ческие акты заставят экономику России работать на 
войну, в результате естественной гибели военнослу-
жащих, вызовут резкие антиправительственные на-
строения среди населения.

Чеченский конфликт показал высокую вероят-
ность подобного сценария. На восстановление и раз-
витие Чечни в российском бюджете пока хватает де-
нег, а вот на весь Северный Кавказ может и не хватить. 

Цель экстремистов и их покровителей на Запа-
де — разрушить стабильное производство сельхоз-
продукции в Ставропольском и Краснодарском кра-
ях и далее дестабилизировать Южный федеральный 
округ. 

Сделать это не так уж и сложно. Выход для Рос-
сии один — держать достаточно многочисленную 
группировку вооруженных сил, внутренних войск и 
полиции в нестабильных регионах. Это сегодня уже 
реальность!

Требования от русскоязычного населения глав-
ных житниц России уже идут, на местах стихийно 
создаются местные отряды самообороны. Российская 
армия и региональные спецслужбы давно втянуты в 
затяжной внутрироссийский вооруженный конфликт 
на Северном Кавказе уже на постоянной основе. 

Пример благополучной Чечни не должен убаю-
кивать. 

Если упустить время или сохранять ситуацию 
в вялотекущем режиме, то могут сложиться многие 
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предпосылки реализации описанного выше нежела-
тельного для России сценария. 

Вышеизложенный сценарий, пока не реализован 
до конца. Но все тенденции его развития налицо! 

Безусловно, политическое руководство России 
предпринимает ответные меры, существенно затор-
мозила развитие негативного сценария, но не смог-
ло пока уничтожить его корни. 

Точечных решений сегодня недостаточно! 
Нужно уничтожать саму «питательную почву», 

а для этого надо существенно менять всю «полити-
ческую агротехнику». И начинать надо с введения в 
основной закон статей об усилении и ужесточении 
внешних и внутренних охранительных функций го-
сударства. 

Мусульманский экстремизм сегодня быстро 
адаптируется к новым реалиям и, надо заметить, не 
без успеха. Одновременно внутри России набирает 
силу волна радикального русского национализма. С 
двух сторон, как это не парадоксально звучит, они 
почти синхронно раскачивают корабль российской 
государственности. 

Что же происходит сегодня и может произойти в 
недалеком будущем? 

Волна распространения крайних, реакционных 
форм экстремизма и терроризма, неважно какой 
окраски, этнической и религиозной принадлежно-
сти будет продвигаться на север по следующим на-
правлениям.

Во-первых, в столичный регион, Центральную 
и Северо-западную Россию с целью дестабилиза-
ции обстановки путем проведения диверсионных и 
террористических актов на транспорте, в электро-
энергетике, ЖКХ и т.п. Нанесение здесь максималь-
ного экономического урона хотя и важная часть их 
стратегии, но не главная.

Эти сферы наиболее чувствительны для населе-
ния. Важен политический резонанс, паника среди 
населения. 

Главная цель — морально парализовать поли-
тическое руководство, принудить любыми путями 
сесть за стол переговоров с террористами, признать 
их легитимность не как бандитов, а как борцов за 
независимость, заставить развязать репрессии про-
тив граждан — выходцев с Кавказа. Тем самым уси-
лить антироссийские настроения среди жителей Се-
верного Кавказа и антикавказские настроения среди 
русскоязычного населения.

Такой опыт уже есть — «лебедевские хасавюр-
ты», переговоры Ельцина с Масхадовым в Кремле, 
телефонные переговоры Черномырдина с Басаевым 
по событиям в Буденновске. 

Во-вторых, в Поволжье и на Урале. В перспек-
тиве, не исключено, что ими рассматриваются во-
просы вытеснения из мусульманских республик 

Поволжья традиционной мусульманской религии, 
и навязывание населения реакционных и радикаль-
ных ее форм. 

Уже сегодня нелегально функционирует сеть ре-
лигиозных учреждений, где обучают отнюдь не тра-
диционному исламу, а готовят кадры для настоящих 
и будущих войн с Россией и ее народом. 

Сегодня в Поволжье у нетрадиционного ислама 
развязаны руки. К тому в этих регионах наблюдается 
катастрофическое падение численности русского на-
селения, заметно ослабление влияния традиционного 
ислама и особенно православия на молодежь. В этой 
ситуации с учетом резкого увеличения численности 
мусульманского населения создается благоприятная 
среда для распространения радикальных форм.

Возникает вопрос. Видит ли это политическое 
руководство? Безусловно, да! Сможет ли остано-
вить этот процесс? Сегодня да, а через 30-50 лет — 
уже большой вопрос. 

Поволжье крайне уязвимо географически и не 
подготовлено организационно и технологически к 
крупным террористическим актам. 

Нельзя забывать также, что в Поволжье сосре-
доточены самые крупные ГЭС Европейской части 
России, крупные ТЭС и АЭС, месторождения нефти 
и газа, мощное машиностроение, нефтеперерабаты-
вающая, химическая, оборонная промышленность. 
Диверсии и террористические акты на этих объек-
тах могут вызвать экологическую катастрофу в об-
ширном регионе. 

В перспективе, в Поволжье могут соединить-
ся волны воинствующего радикализма с Кавказа и 
из Средней Азии, что в противовес вызовет резкое 
обострение русского радикального национализма. 

Даже небольшое напряжение обстановки в По-
волжском регионе может грозить России большими 
экономическими и политическими бедами. 

Целью террористических атак могут стать мо-
сты через Волгу, железнодорожные магистрали, 
трубопроводы, линии электропередач. Эти действия 
могут парализовать центральную Россию, нару-
шить поставки энергоносителей из Западной Сиби-
ри, электроэнергии с волжских ГЭС и Балаковской 
АЭС, грузовые и пассажирские перевозки между 
западными и восточными российскими регионами. 
Ощутимый урон может быть нанесен экспортным 
поставкам нефти и газа в Западную Европу. 

Возможно, что кто-то из либеральных оптими-
стов посчитает все это бредом, сгущением черных 
красок, нагнетанием обстановки, наконец, призывом 
к усилению авторитарного режима. Бог им судья!

Тот, кто исключает возможность развития ситу-
ации по негативному сценарию, может продолжать 
сидеть, сложа пуки, требовать сокращения бюджета 
на нужды внешней и внутренней обороны, те, кто 
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понимает высокую вероятность развития подобных 
тенденций, должен принимать незамедлительные 
меры по противодействию их развитию. А время 
всех рассудит.

Подведем некоторые итоги.
Итак, на Северном Кавказе необходимо поста-

вить заслон наступлению международного экстре-
мизма, навести конституционный порядок. Это не 
должно вызывать ни у кого сомнения. Безусловно, 
это процесс долгий, затратный, сопряжен с потеря-
ми, но это неизбежный процесс. 

У России нет другого выхода. Замораживание 
ситуации, либо предоставление, большей автоно-
мии по сравнению с другими регионами, не говоря 
о дискуссиях по государственной независимости, 
приведет к более тяжелым последствиям. Подобные 
инициативы, какие бы благие цели они внешне не 
преследовали, должны пресекаться в зародыше. 

Любые переговоры с сепаратистами поставят 
под сомнение политику, и обесценят все те жертвы, 
которые были принесены. Переход к мирной жизни, 
который сегодня осуществляет руководство России 
в Чечне, единственно верный вариант.

Что же конкретно предлагается сделать? 
Главная задача — это перекрыть границу с со-

предельными государствами, с одновременным вво-
дом визового режима на пограничных переходах. 
Создать сеть пограничных застав, оснастив их всей 
необходимой техникой, связью, вооружением. При 
необходимости, временно, укрепить их армейскими 
подразделениями. Перекрыть каналы поставок ору-
жия, техники, средств связи, денег, продовольствия, 
медикаментов из российских регионов и из-за рубе-
жа. Группы боевиков и наемников, прорывающиеся 
из-за границы уничтожать, все неопознанные лета-
ющие объекты с той стороны — сбивать. Разделить 
Северокавказский регион на зоны, и полностью их 
контролировать с помощью агентурной сети, ФСБ, 
радиоэлектронной, космической и авиаразведки. За 
каждой зоной закрепить мобильные подразделения 
спецназа, которые будут контролировать обстановку 
в зонах своей ответственности, и, при необходимо-
сти, перебрасывать их с помощью всех видов транс-
порта в любую точку для уничтожения боевиков, их 
лагерей, складов оружия. Там, где это невозможно 
и нет населенных пунктов, необходимо наносить 
точечные ракетно-бомбовые удары. Параллельно, 
находить, уничтожать или захватывать в плен ли-
деров бандформирований, привлекая к этой работе 
спецслужбы и спецподразделения. Всех наемни-
ков из других государств необходимо уничтожать, 
а захваченных в плен судить и предавать приговор 
международной огласке. Важно не только уничто-
жить наемника, но и представить его мировой об-
щественности, доказав, что он воюет на территории 

нашего государства. На наемников не должна рас-
пространяться никакая амнистия. 

Демонстрация документов убитых наемни-
ков — малорезультативна. Запад не реагирует на 
подобные факты своего вмешательства во внутрен-
ние дела России. Как крайнюю мера, возможно, рас-
смотреть вопрос об ужесточении визового режима 
или разрыве дипломатических отношений с госу-
дарствами, которые поддерживают экстремистов, 
финансируют их, снабжают оружием, признают не-
зависимость самопровозглашенных республик на 
территории РФ, легализуют всевозможные их пред-
ставительства, предоставляют свою территорию 
для баз террористов и боевиков.

Самым эффективным методом было бы полное 
прекращение экономических связей с такими стра-
нами или сведение их к минимуму с наложением 
жестких экономических санкций и эмбарго. В ис-
ключительных случаях, если существует реальная 
угроза российским интересам и безопасности на-
шего государства, оставить за собой право наносить 
превентивные удары по расположению баз боевиков 
на сопредельных территориях соседних государств. 

Причем действовать в этом вопросе надо жест-
ко. Надо брать пример с США. Мы же чересчур ли-
беральничаем, больше увещеваем, чем делаем. 

Крайне важно, выявлять и пресекать внутри 
России деятельность преступных группировок, 
которые поставляют финансы и оружие в регион. 
Параллельно процессу мирного строительства на 
Кавказе должна идти всемерная поддержка офици-
альной мусульманской религии. Одновременно не-
обходимо ввести на всей территории России запрет 
на распространение ваххабизма или иных течений 
экстремистского характера. 

С точки зрения экономики, необходимо в бли-
жайшие десятилетия переводить транспортные по-
токи и магистрали в стабильные районы, обходить 
возможные «горячие точки», либо дублировать пути. 

Однако, даже установив федеральный контроль 
над продвижением экстремизма и терроризма в рай-
онах от Каспия до Черного моря, Россия полностью 
не решит проблему проникновения терроризма с 
Кавказа. 

Возможно просачивание тех же кавказских тер-
рористов через территорию сопредельных среднеа-
зиатских государств. Тем более, что визовый режим 
на наших границах, кроме Туркменистана, с осталь-
ными из этих стран отсутствует. Поэтому, необхо-
димо срочно укреплять совместные действия всех 
государств этого региона по борьбе с терроризмом.

В целом же России придется решать свои про-
блемы, опираясь в основном на собственные силы и 
обновленную (новую) конституцию. 
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Вопрос об уголовной ответственности юриди-
ческих лиц имеет достаточно долгую историю. В 
феодальной Европе уголовную ответственность мог 
нести почти неограниченный круг субъектов, вклю-

чая животных и неодушевленные предметы. Поэто-
му не возникало никаких формальных препятствий 
для привлечения к ответственности организаций. В 
частности, во Франции в XVI — XVIII вв. предус-
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матривались уголовные наказания за преступления, 
совершенные корпорациями и общинами.

В Новое время в странах романо-германской 
правовой семьи прочно утвердился провозглашен-
ный Великой французской революцией принцип 
личной ответственности виновного (хотя в самой 
Франции институт уголовной ответственности юри-
дических лиц все же сохранился в рудиментарной 
форме).

Напротив, в странах общего права изначально 
отрицательное отношение к возложению уголовной 
ответственности на корпорации, по мере развития 
капитализма, стало меняться на противоположное. 
В Англии идея о том, что корпорация должна нести 
уголовную ответственность, получила признание 
с середины XIX в., когда суды стали выносить ре-
шения о признании корпораций виновными в нару-
шении статутных обязанностей. В США уголовная 
ответственность юридических лиц была признана 
конституционной Верховным судом страны в 1909 г.

Таким образом, до недавнего времени уголов-
ная ответственность юридических лиц оставалась 
специфической чертой главным образом англо-аме-
риканского уголовного права. Однако в последние 
годы все больше стран мира стали вводить рассма-
триваемый институт в свое уголовное законодатель-
ство [1].

Основным побудительным мотивом для при-
знания уголовной ответственности юридических 
лиц стала необходимость борьбы с экологическими 
и хозяйственными преступлениями, поскольку, как 
выяснилось, индивидуальная ответственность слу-
жащих корпораций не может даже в малой степени 
возместить причиняемый ущерб и предупредить со-
вершение новых аналогичных правонарушений.

Корпоративная уголовная ответственность все 
чаще получает поддержку на международном уров-
не. Еще в 1929 г. Международный конгресс по уго-
ловному праву в Бухаресте высказался за введение 
такой ответственности. В 1946 г. Международный 
трибунал в ходе Нюрнбергского процесса признал, 
что государство и его организации могут быть субъ-
ектами международных преступлений. В 1978 г. 
Европейский комитет по проблемам преступности 
Совета Европы рекомендовал законодателям евро-
пейских государств признать юридические лица 
субъектами уголовной ответственности за эколо-
гические преступления. Такая же рекомендация со-
держится и в решениях периодически проводимых 
Конгрессов ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями. Наконец, 
весьма важным документом по рассматриваемой 
проблеме стала Рекомендация N (88)18 Комитета 
Министров стран — членов Совета Европы по от-
ветственности предприятий — юридических лиц за 

правонарушения, совершенные в ходе ведения ими 
хозяйственной деятельности [2].

 Ученые, ратующие за введение в законода-
тельство института уголовной ответственности 
юридических лиц (С. Г. Келина, А. В. Наумов, А. 
С. Никифоров, В. С. Устинов, С. И. Никулин и др.) 
подчеркивают огромный ущерб, причиняемый на-
рушениями законодательства экономическими и 
иными правонарушениями (например, уклонением 
от уплаты налогов, продажей недоброкачественных 
товаров, создание фирм «однодневок» с целью по-
лучения государственных кредитов, банковским мо-
шенничеством и др.), когда применяемые к органи-
зациям штрафные санкции в рамках гражданского и 
административного законодательства не адекватны 
размеру причиненного вреда. При этом вред, при-
чиняемый деятельностью юридического лица, зна-
чительно превышает вред, который может быть на-
несен отдельным физическим лицом. [3].

А. С. Никифоров подчеркивал, что принципи-
альными основаниями признания за организацией 
статуса субъекта преступления и уголовной ответ-
ственности за него являются специфичные в таких 
случаях причинная связь и вина. Поскольку орга-
низация делегирует своему управляющему органу 
принятие и исполнение стратегических и оператив-
ных решений, такие решения и основанное на них 
поведение по своей юридической сути являются 
решениями и поведением организации, поэтому она 
и должна нести ответственность. Отсюда делается 
вывод: “Преступление признается совершенным 
юридическим лицом, если оно совершено (непо-
средственно или при посредничестве других лиц) 
лицом или лицами, которые контролируют осущест-
вление юридическим лицом его прав и действуют в 
осуществление этих прав, т. е. являются «alter ego» 
юридического лица — его “другим я” [4]. 

Интересна, хотя и небесспорна, мысль, которую 
высказал Б.В. Волженкин. Он предложил различать 
субъекты преступления и уголовной ответствен-
ности, считая, что преступление может совершить 
физическое лицо, обладающее сознанием и волей. 
Однако нести уголовную ответственность за пре-
ступные деяния могут не только физические, но и, 
при определенных условиях, юридические лица[5]. 

В настоящее время институт уголовной ответ-
ственности юридических лиц существует в законо-
дательстве Австралии, Англии, Бельгии, Венгрии 
(с 2001 г.), Дании, Израиля, Ирландии, Исландии 
(с 1998 г.), Канады, КНР (с 1997 г.), Нидерландов 
(с 1976 г.), Норвегии (с 1991 г.), Польши (с 2002 г.), 
Румынии (с 2004 г.), Словении (с 1999 г.), США, 
Финляндии (с 1995 г.), Франции (с 1992 г.), Швейца-
рии (с 2003 г.) и других стран, в том числе бывшего 
СССР.
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В июне 2013 года на Украине принят закон, кото-
рым введена уголовная ответственность юридиче-
ских лиц в форме уголовно-правового воздействия. 
В соответствии со ст. 96.3 УК Украины основанием 
для применения к юридическому лицу мер уголов-
но-правового характера является совершение упол-
номоченным лицом от имени и в интересах юриди-
ческого лица преступления, входящего в перечень 
уголовно наказуемых деяний. 

 Под уполномоченными юридического лица по-
нимаются должностные лица, а также те, кто, со-
гласно учредительным документам или договору, 
имеют право действовать от имени юридического 
лица. Преступления признаются совершенными в 
интересах юридического лица, если они направле-
ны на получение неправомерной выгоды или созда-
ния условий для получения такой выгоды, а также 
на уклонение от предусмотренной законом ответ-
ственности. 

Анализ этих положений украинского закона, на 
наш взгляд, позволяет обнаружить определенное 
сходство правовой конструкции ст. 96.3 УК Украи-
ны со ст. 104.2 УК РФ, предусмотренной проектом 
закона, подготовленного в Следственным комите-
том Российской Федерации и опубликованного на 
официальном сайте ведомства для общественного 
обсуждения. 

Таким образом, Украина стала шестым государ-
ством из числа бывших республик СССР, в кото-
ром введена такая ответственность. Ранее она была 
установлена в Грузии, Латвии, Литве, Молдове и 
Эстонии. Проект закона о введении уголовной от-
ветственности юридических лиц, подготовленный 
финансовой полицией Республики Казахстан, в на-
стоящее время рассматривается высшим законода-
тельным органом этого государства. 

Россия в настоящее время взяла курс на модер-
низацию, которая невозможна без упорядочения 
существующих экономических отношений, осо-
бенно в сфере привлечения и размещения частно-
го капитала. На фоне этого особую озабоченность 
в последние годы вызывает стремительный рост 
преступлений, совершаемых в интересах или с ис-
пользованием юридических лиц. Масштаб данно-
го явления позволяет говорить о том, что в России 
сформировался качественно новый вид преступно-
сти — преступность юридических лиц (зарубежный 
аналог данного термина «преступность корпора-
ций» или «корпоративная преступность»).

Этот вид преступности представляет реальную 
угрозу экономической безопасности государства, а 
также интересам добросовестных участников эко-
номического оборота. В частности, он оказывает 
негативное влияние на инвестиционную привле-
кательность России (существенно повышает инве-

стиционные риски, связанные с незащищенностью 
российских финансовых инструментов от пре-
ступных посягательств), что обуславливает отток 
капитала из страны. Преступность юридических 
лиц дестабилизирует и фундаментальные факторы 
экономики, что опосредованно способствует спаду 
основных экономических показателей, в том числе 
росту инфляции, снижению производства, переме-
щению капитала в теневой сектор экономики. 

Наблюдающийся в стране стремительный 
рост цен на основные товары потребления связан 
не только с конъюнктурой мировых цен и иными 
экономическими факторами, но и во многом обу-
словлен спекулятивными сделками и манипулиро-
ванием ценами на рынке товаров и услуг, а также 
монополистическими сговорами недобросовестных 
компаний, которые за счет расшатывания основ эко-
номической стабильности государства получают 
сверхприбыль

При этом большой объем коррупционных сде-
лок связан с бюджетными отношениями, которые 
являются одной из наиболее значимых сфер эконо-
мической деятельности государства, что обуслов-
лено той важной ролью бюджетов всех уровней, 
которую они играют в решении экономических и со-
циальных задач страны. Между тем уголовным за-
конодательством России предусмотрена ответствен-
ность за нецелевое расходование и распределение 
бюджетных средств ч.2 ст.176 УК РФ (незаконное 
получение государственного целевого кредита, а 
равно его использование не по прямому назначе-
нию), ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюд-
жетных средств).

 Анализ правоприменительной практики в бюд-
жетной сфере показывает, что имеется тенденция 
роста данного вида преступления, в то время как 
количество уголовных дел, связанных с наруше-
нием бюджетного законодательства возбуждается 
сравнительно мало, что свидетельствует о возрас-
тающем уровне латентности преступлений в сфере 
распределения и расходования бюджетных средств 
и их негативном влиянии на коррупционные право-
нарушения.

Бюджетные средства, выделяемые на социаль-
ные программы, выдаваемые в виде льготных кре-
дитов, исполнителями программ (должностными 
лицами органов государственной власти, органов 
местного самоуправления) расхищаются, растран-
жириваются и присваиваются, зачастую путем 
создания заведомо преступных юридических ор-
ганизаций, так называемых «фирм-однодневок», 
выступающих посредниками. Значительная доля 
бюджетных средств таким образом попадает в руки 
коммерсантов -посредников, не доходя до адресата.

О масштабах нецелевого использования госу-
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дарственных централизованных кредитов свиде-
тельствуют, например, следующие цифры. Так, из 
выданных в 1994 г. Ненецкому автономному округу 
бюджетных средств для закупки продукции и завоза 
ее в районы Крайнего Севера 91, 2 млрд. руб, из них 
34,9 млрд. руб. (38%) истрачены не по целевому на-
значению. Нецелевое использование бюджетных 
средств, выделенных в 1994 году Сахалину состави-
ло- 20%, Горный Алтай-62,8 %.[6]. 

Результаты контрольных проверок Счетной па-
латы Республики Дагестана в 2008 году выявлено 
нарушений в сфере нецелевого расходования и рас-
пределения бюджетных средств на сумму -6 млрд. 
руб., 2009—7, 4 млрд. руб., 2013- 8,6 млрд. Однако 
за данные нарушения должностные лица были при-
влечены только к дисциплинарной ответственности, 
4 уволены [7]. 

Нами были проанализированы материалы по 
фактам нецелевого распределения и расходования 
бюджетных средств, официально зарегистрирован-
ные в 2004-2012г.г., в ИЦ по Краснодарскому краю, 
Республике Адыгея, Ставропольскому краю. Вы-
яснилось, например, что в Краснодарском крае из 
70 зарегистрированных по учетам ИЦ материалов, 
завершено расследованием и направлено в суд с об-
винительным заключением только 6 уголовных дел 
или 8,5%, от числа выявленных за данный период, 
а 91, 5% отказано в возбуждении уголовного дела 
либо они возбуждались, нопрекращались за истече-
нием сроков давности[8]. 

Из изученных нами материалов, должностные 
лица, присваивали бюджетные средства или рас-
ходовали на непредусмотренные цели с участием 
юридических лиц, с которыми были заключены до-
говоры, государственные контракты. Однако право-
вая оценка действиям юридических лиц, являющих-
ся фактическими посредниками при « отмывании 
бюджетных средств» не давалась.

В настоящее время, как известно, значительно 
активизировалась деятельность органов государ-
ственной власти в сфере противодействия корруп-
ции, в том числе этой проблеме много внимания 
уделяет Президент России В. Путин. В этой связи 
возобновилась проявившаяся еще 10 лет назад дис-
куссия о возможности введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц в России. Все три 
внесенные в Госдуму в 1996 году проекта УК РФ, в 
том числе и подготовленный Государственно-право-
вым управлением Президента РФ совместно с Ми-
нюстом, содержали нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность юридических лиц. Од-
нако в связи с существенными «недостатками фор-
мулировок» эти положения из законопроекта были 
исключены.

22 марта 2011году в Российской газете был опу-

бликован законопроект об уголовной ответствен-
ности для юридических лиц, в интересах которых 
совершаются преступления, предложенный пред-
седателем Следственного комитета Российской Фе-
дерации А. Бастрыкиным. По его мнению, преступ-
ность юридических лиц способствует повышению 
степени криминогенности общества в целом, в част-
ности, создает условия для развития таких опасных 
социальных явлений, как коррупция (особый ее 
вид — корпоративная коррупция), финансирование 
терроризма и организованной преступности и др. 
«Законодательство об административных правона-
рушениях не предусматривает (и с учетом указан-
ной специфики правового регулирования не может 
предусматривать) всего спектра санкций, адекват-
ных общественной опасности рассматриваемого 
вида преступности, в том числе лишения лицензии, 
запрета на осуществление определенного вида де-
ятельности, принудительной ликвидации юридиче-
ского лица и др.

Коррупционное правонарушение» в законо-
проекте определяется как «виновное деяние, нару-
шающее законодательство РФ о противодействии 
коррупции и влекущее дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную и гражданско-правовую от-
ветственность».

«Коррупционное преступление», согласно до-
кументу, это «виновно совершенное общественно 
опасное деяние, сопряженное с незаконным исполь-
зованием физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды для себя 
или третьих лиц либо незаконным предоставлением 
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, запрещенное Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации под угрозой наказания» [9]. 

Согласно законопроекту за хищение бюджетных 
средств в особо крупном размере (свыше 6 млн. ру-
блей) организованной группой или при исполнении 
госконтракта по оборонному заказу, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 
15 лет со штрафом от 3 млн. до 5 млн. рублей. Осуж-
денный за такое преступление будет лишен права 
занимать определенные должности до 12 лет.

Как указано в пояснительной записке, помимо 
уже указанных ужесточений вводится дополни-
тельный контроль за расходами должностных лиц. 
В частности, это касается тех, кто подозревается 
или обвиняется в совершении коррупционного пре-
ступления. Помимо возбуждения уголовного дела 
одновременно будет запускаться проверочный ме-
ханизм соответствия расходов обвиняемого или по-
дозреваемого его доходам.

Директор Национального антикриминального 
и антитеррористического фонда Виктор Куликов, 
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выступая в средствах массовой информации, про-
комментировал данный законопроект, пояснив, что 
реальный срок и четко прописанные составы пре-
ступления в законодательстве помогут побороть 
коррупцию и избежать юридических коллизий. По 
его мнению, давно пора было выделить такой состав 
преступления, как хищение бюджетных средств, 
а еще нужно жестко наказывать за нецелевое ис-
пользование бюджетных денег. Каждая бюджетная 
копейка должна быть подконтрольной, и за нее 
должны нести ответственность. Однако, на сегод-
няшний день данный законопроект в окончательной 
редакции не принят. Более того, при его обсуждении 
многие высказывались против, считая, что при этом 
будет нарушен принцип субъективного вменения.

И тем не менее, по нашему мнению, законопро-
ект, предложенный А. Бастрыкиным , заслуживает 
большего внимания, поскольку применяемые к ор-
ганизациям штрафные санкции в рамках граждан-
ского и административного законодательства не 
адекватны размеру причиненного вреда, лишение 
лицензии одной организации позволяет её руково-
дителю учредить новую организацию, фирму «од-
нодневку» и использовать ту же преступную схему. 
В рамках административного судопроизводства не-
возможно установить обстоятельства причастно-
сти организации к преступному деянию, не могут 
быть проведены оперативно-розыскные меропри-
ятия. Либо наоборот, привлечение к уголовной от-
ветственности только руководителей и сотрудников 
компаний, то есть лиц физических, в ряде случаев 
не позволяет пресечь преступные деяния в целом и 
предупредить совершение новых. Бывают случаи, 
когда руководителей приговаривают к наказанию, а 
фирма продолжает совершать преступления под ру-
ководством уже других лиц. Причастность юриди-
ческого лица к преступлению, на наш взгляд, опре-
деляется как совершение преступления в интересах 
юридического лица либо использование юридиче-
ского лица в целях совершения, сокрытия престу-
пления или последствий преступления. 

Уголовная ответственность для организаций , 
являющихся посредниками коррупционных пре-
ступлений, совершаемых должностными лицами 
в сфере нецелевого расходования и распределения 
бюджетных средств, расширит возможности право-
охранительных органов в оперативности сбора не-
обходимой информации. 

Таким образом, по нашему мнению, субъектом 
уголовной ответственности за нецелевое расходо-
вание и распределение бюджетных средств должна 
выступать самостоятельная в правовом отношении 
организация, зарегистрированная в качестве юри-
дического лица и не являющаяся органом государ-
ственной власти и местного самоуправления. Вина 

юридических лиц представляется нами как психо-
логическое отношение коллектива данной органи-
зации к деянию и его последствиям. Вина юриди-
ческого лица определяется в случае привлечения 
организации к ответственности за преступление, 
носящее материальный характер, то есть предпола-
гающее наличие вредных последствий в виде реаль-
ного, объективированного ущерба.
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Активная нормотворческая деятельность в сфе-
ре уголовно-процессуального законодательства Рос-
сии, в части обеспечения прав и законных интересов 
личности, обусловлена насущными потребностями 
общества, стремлением соответствовать европей-
ским стандартам защиты и безопасности в сфере 
уголовно-процессуальной деятельности. Очевидно, 
что одним из направлений деятельности по рефор-
мированию является разработка и введение допол-
нительных гарантий прав участников уголовного 
судопроизводства. 

Говоря о конкретном уголовно-процессуальном 
институте, нуждающемся в дальнейшем законода-
тельном регулировании в области усиления процес-
суальных гарантий, необходимо назвать институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Данный правовой институт является специфи-
ческим правовым механизмом, основой которого 
является сотрудничество подозреваемого (обвиня-
емого), готового предоставить следствию доказа-
тельственную информацию в обмен на значитель-
ное снижение размера уголовной ответственности. 
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Между тем, анализ практики применения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве позволяет ут-
верждать, что данный правовой институт нуждается 
в совершенствовании существующего правового 
регулирования. Полагаем, что эффективность при-
менения рассматриваемого уголовно-процессуаль-
ного института может резко возрасти при условии 
повышения уровня защиты и гарантий безопасно-
сти лица, заключившего соглашение. 

На наш взгляд, будет не лишним подчеркнуть, 
что лицо, заключившее досудебное соглашение о 
сотрудничестве, в делах о преступлениях совершен-
ных в соучастии и группой лиц, является основной 
фигурой, от взаимодействия с которой подчас зави-
сят результаты расследования особо тяжких группо-
вых преступлений. Для того чтобы построить взаи-
модействие должного уровня, требовать совершения 
определенных действий и ожидать соответствую-
щий результат, государству в лице следователя, не-
обходимо и самому взять на себя определенные обя-
зательства, одним из важнейших аспектов которых 
представляется создание атмосферы абсолютной 
безопасности для лица, добровольно сотрудничаю-
щего с органами предварительного расследования. 

Существенным видится обеспечение безопас-
ности подозреваемых и обвиняемых, заключивших 
досудебное соглашение о сотрудничестве, являю-
щихся членами националистических, религиозных, 
этнических и иных объединений. Необходимо учи-
тывать, что в ходе расследования подозреваемый 
(обвиняемый), принадлежащий к одному из таких 
объединений находится перед непростым выбором: 
согласиться на сотрудничество, и, тем самым, избе-
жать строгого уголовного наказания, или остаться 
верным идеям и ценностям, которых придержива-
ются члены этих организаций и структур.1

К сожалению, несмотря на существенную по-
тенциальную значимость для раскрытия и расследо-
вания преступлений групповой направленности за-
ключения с одним из подозреваемых (обвиняемых) 
досудебного соглашения о сотрудничестве, в законе 
не предусмотрено каких — либо специальных мер 
безопасности ориентированных конкретно на эту 
категорию лиц. 

В действующей редакции Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации2 (далее 
по тексту — УПК РФ) закреплены общие положе-
ния (ч. 3 ст. 11 УПК РФ), содержащие бланкетные 
нормы предусматривающие меры процессуальной 
защиты и распространяющиеся на всех участни-
ков уголовного судопроизводства (ч. 9 ст. 166, ч. 2 
ст.186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК 
РФ). Ученые — процессуалисты высказывают оза-
боченность в связи с недостаточностью правовых 
гарантий безопасности для лица, с которым заклю-

чается досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Так, например, С.М. Кузнецова заметила, что «лицо, 
заключившее соглашение не может быть полно-
стью уверено в своей безопасности и социальной 
защищенности. Поэтому перед обвиняемым стоит 
непростая задача: заключить соглашение о сотруд-
ничестве и тем самым смягчить наказание, но под-
вергнуть опасности свою жизнь и жизнь близких 
людей, опасаясь мести со стороны разоблаченных 
им лиц, или соглашения не заключать»3. 

О.Я. Баев, не видя каких-либо проблем в об-
ласти защиты лиц, содействующих уголовному су-
допроизводству поясняет, что в силу повышенной 
значимости обеспечения безопасности лица, заклю-
чившим досудебное соглашение о сотрудничестве, 
и его близких, законодатель предусмотрел целый 
комплекс специальных мер. К ним относятся не 
только обязанность рассмотрения уголовного дела 
в отношении такого лица в отдельном производстве 
(на это, в частности, указывается в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года 
№16), но и сокрытие подлинных данных о нем в 
деле, из которого выделено уголовное дело в отно-
шении указанного лица. Кроме того, доступ к таким 
данным может быть ограничен и для лица, признан-
ного потерпевшим по уголовному делу. 4 

По мнению У.Н. Ахмедова, «в статье 317.9 УПК 
РФ законодатель не указывает на фактическое осно-
вание применения мер безопасности в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в ходе заключения 
досудебного соглашения, используя формулировку: 
«….при необходимости обеспечить безопасность 
подозреваемого или обвиняемого…»5.

Таким образом, анализируя нормы уголовно-
процессуального законодательства, У.Н. Ахметов 
утверждает, что содержание ст. 317.9, не позволяет 
сделать вывод относительно субъектов применения 
мер безопасности, перечня самих мер безопасности, 
оснований, условий и порядка их применения. 

 В определенной мере, на правовое регулирова-
ние обеспечения безопасности лица, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
направлены и нормы ч. 3 ст. 11 УПК РФ, примени-
мые в отношении данного участника уголовного су-
допроизводства. 

Содержание части 3 ст.11 УПК РФ дает основа-
ние полагать, что в отношении лица, заключивше-
го досудебное соглашение о сотрудничестве, могут 
быть использованы следующие меры безопасности: 

• в протоколе следственного действия, в ко-
тором принимает участие данное лицо, не 
указываются данные его личности (ч. 9 ст. 
166 УПК РФ);

• в случае наличия угрозы совершения пре-
ступных действий в отношении лица и его 
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близких, контроль и запись телефонных 
переговоров допускается по письменному 
заявлению указанных лиц, а при отсутствии 
заявления — на основании судебного реше-
ния (ч. 2 ст. 186 УПК РФ);

• по решению следователя предъявление лица 
для опознания может быть проведено в ус-
ловиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 
УПК РФ);

• проведение закрытого судебного заседание 
в случаях, когда этого требуют интересы 
обеспечения безопасности участников су-
дебного разбирательства и их близких, (ч. 2 
ст. 241 УПК РФ);

• суд без оглашения данных о личности вправе 
провести допрос, исключающий визуальное 
наблюдение лица, другими участниками судеб-
ного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).

Б.Т. Безлепкин комментируя ст. 11 УПК РФ 
высказывает суждение о том, что «изложенное по-
зволяет заключить, что название ст. 11 УПК РФ не 
вполне соответствует ее содержанию (к тому же о 
свободах в ней вообще не идет речь) и носит не ра-
бочий, а отсылочный характер, причем по самым 
различным вопросам, друг с другом не связанным. 
В таком виде существование принципа уголовного 
судопроизводства, поименованного в названии ста-
тьи, спорно»6.

 Между тем, анализ ч. 9 ст. 166 УПК РФ позво-
ляет утверждать, что данная правовая норма регла-
ментирует применение мер безопасности в отноше-
нии «потерпевшего, его представителя, свидетеля, 
их близких родственников, родственников и близ-
ких лиц», при этом лица, заключившего досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, в этом перечне 
не значится, что дает основания полагать, что это 
ограничивает право лица на безопасность и защиту.

Высказывая свою позицию по данному вопро-
су, У.Н. Ахмедов поясняет, что ч. 2 ст. 186 УПК РФ 
регламентирован порядок проведения контроля и 
записи телефонных и иных переговоров при нали-
чии угрозы применения насилия, совершения вы-
могательства и других преступных действий в от-
ношении потерпевшего, свидетеля или их близких 
родственников, близких лиц по письменному заяв-
лению указанных субъектов, а при отсутствии тако-
го заявления на основании судебного решения.

На практике такие меры используются так же 
в целях задержания преступников, посягающих на 
права и законные интересы защищаемых лиц, соби-
рания доказательств и привлечения их к уголовной 
ответственности. Однако, ч. 2 ст. 186 УПК РФ не 
упоминает подозреваемых и обвиняемых с которы-
ми заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, в числе субъектов, к которым прослушивание 
переговоров может применяться в качестве меры 
безопасности, хотя такая необходимость может воз-
никнуть, например, в случае поступления угроз на-
званным лицам со стороны соучастников.7

В последние годы в связи с постановкой и ре-
ализацией задач по ограничению роста преступ-
ности, проблемам формирования и реализации 
государственной политики в сфере борьбы с пре-
ступностью уделяется все больше внимания. Речь 
идет об определении задач государственной власти 
в деле искоренения наиболее опасных преступных 
проявлений, устранения факторов криминализации 
общества и государственного аппарата, профилак-
тики преступности и отдельных видов уголовно на-
казуемых деяний, особенно коррупционной направ-
ленности. 8

Вместе с тем, по данным, полученным У.Н. Ах-
медовым, на основе анализа изученных материалов 
уголовных дел, и данных уголовной статистики, 
лица, подвергающиеся уголовному преследованию, 
и их преступное окружение, успешно оказывают 
противодействие предварительному расследованию 
и судебному рассмотрению уголовных дел, незави-
симо от категории преступления и участников уго-
ловного судопроизводства и т.д.9

Таким образом, с учетом анализа норм права, 
правоприменительной практики и мнений уче-
ных-процессуалистов по данной проблематике, 
приходим к выводу, что институт досудебного со-
глашения о сотрудничестве актуален, нуждается в 
дальнейшей разработке комплекса правовых норм, 
предусматривающих порядок, условия и основания 
применения мер безопасности к лицу, заключивше-
му досудебное соглашение о сотрудничестве. Так, 
например, полагаем, что существенной доработки 
требует действующая редакция статьи 317.9 УПК 
РФ «Меры безопасности, применяемые в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебного соглашение о сотрудниче-
стве», являющаяся по своей правовой конструкции 
бланкетной. В целях совершенствования правовой 
регламентации мер обеспечения прав и законных 
интересов лица, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, можно предложить 
дополнить положения указанной статьи нормами, 
непосредственно устанавливающими порядок и ус-
ловия применения мер безопасности, а так же до-
полнить статью перечнем таких мер. 

Учитывая изложенное, полагаем возможным 
предложить внести изменения в ст. 317.9 УПК РФ и 
изложить ч.1 ст. 317.9 УПК РФ в следующей редак-
ции: «При необходимости обеспечить безопасность 
подозреваемого или обвиняемого, с которым заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве, его 
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близких родственников, родственников и близких 
лиц применять меры безопасности предусмотрен-
ные частью девятой статьи 166, частью второй ста-
тьи 186, частью восьмой статьи 193, частью второй 
статьи 241 и частью пятой статьи 278 настоящего 
кодекса.» 

Полагаем, что положения ч. 9 ст. 166 УПК РФ 
необходимо дополнить словами «подозреваемого 
или обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве» и изложить указан-
ную норму в следующей редакции: «При необходи-
мости обеспечить безопасность потерпевшего, его 
представителя, свидетеля, подозреваемого или об-
виняемого, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, их близких родственников, 
родственников и близких лиц следователь вправе в 
протоколе следственного действия, в котором уча-
ствуют потерпевший, его представитель, свидетель, 
подозреваемый или обвиняемый, с которым заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве, не 
приводить данные об их личности …».

Кроме того, предлагаем изложить ч. 2 ст. 186 
УПК РФ в следующей редакции: «При наличии 
угрозы совершения насилия, вымогательства и дру-
гих преступных действий в отношении потерпев-
шего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве или их близких родственников, близ-
ких лиц контроль и запись телефонных и иных пе-
реговоров допускаются по письменному заявлению 
указанных лиц, а при отсутствии такого заявления 
— на основании судебного решения». 

Подводя итоги, следует особо подчеркнуть, что 
при разработке и совершенствовании нормативных 
положений, регулирующих производство предва-
рительного расследования, необходимо принимать 
во внимание и цели обеспечения эффективного 
раскрытия и расследования преступлений, и цели 
усиления гарантии права подозреваемого (обвиня-
емого) на безопасность как участника уголовного 
судопроизводства. 
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Несмотря на то, что ответственность фактиче-
ски является одной из основных категорий права во-

обще, в Уголовном кодексе Российской Федерации 
отечественным законодателем непосредственно 
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формулируется только лишь ее основание, регламен-
тируются, специфические особенности реализации 
в отношении различных групп лиц, также реально 
используется и для характеристики иных уголовно-
правовых институтов. Поскольку в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации также 
много норм посвящено привлечению к ней, то все 
эти обстоятельства требуют проанализировать раз-
нообразные ее аспекты. Необходимость теорети-
ческого исследования уголовной ответственности 
определяется также некоторыми общенаучными и 
прикладными обстоятельствами. На сегодняшний 
день, в отечественной уголовно-правовой теории 
имеется, как минимум шесть различных вариантов 
определения данного понятия, при отсутствии нор-
мативно закрепленного в Уголовном кодексе. Так, 
согласно первой позиции, уголовная ответствен-
ность есть непосредственная реализация уголов-
но-правовых санкций, то есть фактически данная 
категория тождественна наказанию. В соответствии 
со второй позицией уголовная ответственность ото-
ждествляется с уголовно-правовым отношением, 
вариативно от совокупности уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, уголовно-исполнитель-
ных отношений до ее представления в качестве 
межотраслевого института. На основании третьей 
позиции непосредственно уголовная ответствен-
ность фактически является отрицательной оценкой, 
общественным порицанием, реальным осуждением 
виновного лица за совершенное им преступление. 
Исходя, из положений четвертой позиции уголов-
ная ответственность выступает основополагающим 
элементом уголовно-правового отношения, пред-
ставляя собой обязанность виновного лица подвер-
гнуться наказанию за совершенное им преступле-
ние. В пятой позиции констатируется: уголовная 
ответственность — это мера официального принуж-
дения, представляющая уголовно-правовую форму 
вынужденного признания правовым государством 
наличия в цивилизованном обществе разнообраз-
ных социальных противоречий, фактической не-
способности власти непосредственно устранить 
причины и условия преступности, реально обеспе-
чить безопасность общества и защитить законные 
права и свободы личности от общественно-опас-
ных посягательств. По представлению сторонников 
шестой позиции: уголовная ответственность — это 
уголовно-правовая форма разрешения социальных 
противоречий между обществом и государством, 
обществом и личностью, а также между ними всеми 
посредством государственной власти. 

На наш взгляд, фактически в современной от-
раслевой науке, законодательной и право-исполни-
тельной практике, прежде всего, непосредственно 
акцентируется внимание реально на некоторых 

аспектах оптимизации и отдельных проблемах ре-
ализации этого уголовно-правового института. Нам 
необходимо констатировать, что на сегодняшний 
день в юриспруденции нельзя ограничиваться толь-
ко рассмотрением уголовной ответственности лишь 
в одном методологическом контексте, установив 
одни общие закономерности. По нашему мнению, 
недопустимо отрывать данный уголовно-право-
вой институт также от общих социальных, поли-
тических, экономических, научных, нравственных 
аспектов развития цивилизованного общества и 
правового государства. Как нам представляется, в 
естественнонаучном плане его исследование пред-
полагает рассмотрение социально-психологических 
и психофизиологических аспектов уголовной ответ-
ственности. Фактически уголовное право никак не 
может игнорировать биологические аспекты, фило-
софские основы теории, так как нельзя определить 
сущность, непосредственно механизм наиболее 
оптимального действия на психофизиологию лица, 
в отношении которого реально реализуется уголов-
ная ответственность. В свою очередь, в экономи-
ческом плане уголовная ответственность как мера 
государственного принуждения предполагает де-
терминированность всей преступности, отдельно-
го общественно-опасного деяния, существующим 
прогрессивным конфликтом между производитель-
ными силами общества и его производственными 
отношениями, являясь социальной, экономической, 
политической и правовой формой максимально эф-
фективного его разрешения. Таким образом, разноо-
бразные аспекты уголовной ответственности, ее ре-
ализации и эффективности по-прежнему остаются 
актуальной научно-прикладной проблемой.

Поскольку уголовная ответственность, факти-
чески, будучи формой и средством разрешения со-
циальных противоречий, непосредственно является 
одновременно также и причиной других конфлик-
тов социума с его членами, то внутренняя сущ-
ность реально отражается в нормативных актах, 
обеспечивающих материальное принуждение лиц, 
ее несущих. На наш взгляд, априори асоциальные 
формы отношений регулярно воспроизводят обще-
ственно-опасные деяния и в итоге, преступность 
как стабильно массовое негативное явление и си-
стематическое государственное принуждение, как 
адекватную декларируемую реакцию на них. Нам 
необходимо констатировать, что фактически все 
возрастающая потребность современного циви-
лизованного общества и правового государства в 
максимально эффективной уголовно-правовой ре-
прессии непосредственно требует реально наиболее 
наукоемкого анализа и нормативного формулирова-
ния законодателем понятия, сущности, ее системы, 
оптимальной разработки принципов и правового 
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механизма эффективной реализации форм и видов 
уголовной ответственности. По нашему мнению, 
также важной является проблема ее места, и роли 
как государственной репрессии в контексте осу-
ществления комплексных мер правового регули-
рования социальных отношений. Вследствие того, 
что отечественную теорию уголовного права фак-
тически отличает разнообразие, противоречивость, 
полемика и дискуссионность научных концепций и 
позиций ученых непосредственно по общим и от-
дельным проблемам уголовной ответственности, то 
именно все эти обстоятельства не могут не сказы-
ваться на реальном состоянии современной право-
применительной практики, ее эффективности. 

На наш взгляд, фактически защита непосред-
ственных интересов отдельных лиц, общества и 
государства от совершения общественно-опасных 
деяний реализуется как путем превентивной угро-
зы уголовной ответственностью, так и ее возло-
жением на виновных субъектов. Нам необходимо 
констатировать, что фактически именно в этой свя-
зи важно, чтобы она как фактор, непосредственно 
удерживающий граждан от совершения преступле-
ний, был реально максимально ясным. Поскольку 
одновременно отечественному законодателю не-
обходимо отредактировать в реализации уголовной 
ответственности, ее аспекты, изначально не обеспе-
чивающие решения задач, стоящих перед УК РФ, 
следует исследовать именно проблемы основания 
этой базовой уголовно-правовой категории. По на-
шему мнению, когда оно фактически обеспечивает 
решение задач уголовного права, законодательство 
непосредственно эффективно работает в интересах 
реально конкретной личности, общества и государ-
ства. В свою очередь, как нам представляется, если 
же не отвечает в полном декларируемом объеме 
этим требованиям, то уголовная ответственность 
неоптимальном образом их обеспечивает, фактиче-
ски противореча нормативно закрепленным зада-
чам, реально препятствуя формированию правового 
государства и функционированию цивилизованного 
общества.

Состояние учения об уголовной ответственно-
сти отражается в наличии ряда фактических обсто-
ятельств. Так, во-первых, были сформулированы 
общенаучные основы учения в XVIII-XX веках, 
сформулированные в философских произведени-
ях Ч. Беккариа, Ф. Вольтера, Г. Гегеля, Р. Декарта, 
И. Канта, Ш. Монтескье, И. Г. Фихте, А. Фейербаха 
и других ученых. В свою очередь, во-вторых, изуче-
ние проблем правового регулирования отношений, 
связанных с реализацией уголовной ответственно-
сти было отражено в отечественной юриспруденции 
XIX-XX веков в фундаментальных трудах А. Ф. Ки-
стяковского, Н. Д. Сергиевского, П. И. Люблинско-

го, Н. С. Таганцева, С. В. Познышева, И. Я. Фойниц-
кого. В-третьих, фактически весьма плодотворный 
советский период в развитии отечественной теории 
уголовного права, в том числе непосредственно 
исследование проблем уголовной ответственно-
сти реально связан со следующими учеными: З. А. 
Астемировым, Н. А. Беляевым, И. М. Гальпериным, 
А. А. Герцензоном, И. И. Гореликом, А. Э. Жалин-
ским, А. Н. Игнатовым, И. И. Карпецом, В. Н. Ку-
дрявцевым, Н. Ф. Кузнецовой, Г. А. Кригером, 
А. И. Марцевым, И. С. Ноем, А. А. Пионтков-
ским, Ф. Р. Сундуровым, М. Д. Шаргородским. 
В-четвертых, проблемы правового регулирова-
ния отношений, связанных с реализацией уголов-
ной ответственности исследовали Р. А. Базаров, 
P. P. Галиакбаров, И. Я. Козаченко, Л. Л. Кругли-
ков, В. П. Малков, С. Ф. Милюков, А. С. Михлин, 
С. В. Полубинская, А. И. Рарог и других современные 
отечественные авторы. И, наконец, в-пятых, пробле-
ма эффективной реализации уголовной ответствен-
ности, ее форм и их видов продолжают постоянно 
дискуссироваться в отечественной уголовно-право-
вой теории: Ю. М. Антоняном, Х. Д. Аликперовым, 
Д. Н. Бахрахом, А. Г. Безверховым, В. Г. Беляевым, 
Г. Н. Борзенковым, А. И. Бойцовым, Е. В. Благо-
вым, Я. М. Брайниным, С. Н. Братусем, А. В. Брил-
лиантовым, Ю. И. Бытко, Б. В. Волженкиным, 
Г. В. Вериной, Л. Д. Гаухманом, Я. И. Гилинским, 
А. Я. Гришко, М. Г. Детковым, А. И. Долговой, 
М. Д. Дурмановым, В. К. Дуюновым, А. П. Дьячен-
ко, М. П. Журавлевым, И. Э. Звечаровским, Н. Г. Ива-
новым, Л. В. Иногамовой-Хегай, Н. Г. Кадниковым, 
С. Г. Келиной, Т. В. Кленовой, З. Ф. Ковригой, В. С. 
Комиссаровым, Ю. А. Красиковым, П. К. Кривоше-
иным, Н. М. Кропачевым, Т. А. Лесниевски-Коста-
ревой, Д. А. Липинским, Н. А. Лопашенко, В. В. Лу-
неевым, А. В. Малько, А. А. Магомедовым, С. В. 
Максимовым, В. Б. Малининым, В. В. Мальцевым, 
И. М. Мацкевичем, В. В. Меркурьевым, Г. М. Минь-
ковским, Т. Ф. Минязевой, А. В. Наумовым, З. А. 
Незнамовой, Б. С. Никифоровым, Н. А. Огурцовым, 
Э. Ф. Побегайло, Т. Г. Понятовской, В. В. Похмелки-
ным, В. С. Прохоровым, Ю. Е. Пудовочкиным, Б. Т. 
Разгильдиевым, М. С. Рыбаком, А. Б. Сахаровым, 
Р. А. Сабитовым, Н. А. Стручковым, А. Н. Тарбага-
евым, А. Н. Трайниным, В. С. Устиновым, В. Д. Фи-
лимоновым, Р. Л. Хачатуровым, В. Ф. Цепелевым, 
А. И. Чучаевым, В. Е. Эминовым, В. А. Якуши-
ным, П. С. Яни и другими современными учены-
ми. Вследствие того, что фактически в настоящее 
время имеются работы по методологическим осно-
вам уголовной ответственности, то на сегодняшний 
день комплексно не изучались наиболее оптималь-
ные аспекты ее реализации, эффективность форм и 
их видов данной уголовно-правовой категории. На 
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наш взгляд, проблема ответственности фактически 
многообразна и непосредственно сложна, реально 
оставаясь до сих пор предметом постоянной по-
лемики в отечественной науке, как в философии, 
так и в теории права и отраслевых правовых дис-
циплинах. Нам необходимо констатировать, что во 
многих фундаментальных работах по уголовному 
праву неоднократно предпринимались попытки ре-
шить данную проблему, сформулировать определе-
ние уголовно-правовой категории ответственности 
в этой отраслевой дисциплине. Так, только лишь 
за последние четверть века многие аспекты по-
нятия уголовной ответственности, ее содержания, 
реализации отдельных форм и видов плодотворно 
исследовались в следующих докторских диссерта-
циях: В. С. Прохорова «Преступления и уголовная 
ответственность» (Ленинград, 1987 г.); В. А. Номо-
конова «Преступное поведение: механизм детерми-
нации, причины, ответственность» (Москва, 1991 
г.); И. Э. Звечаровского «Правовое стимулирование 
посткриминального поведения личности» (Санкт-
Петербург, 1993 г.); А. Н. Тарбагаева «Ответствен-
ность в уголовном праве» (Санкт-Петербург, 1994 
г.); О. Д. Ситковской «Психологические основы 
уголовной ответственности» (Москва, 1996 г.); Р. И. 
Михеева «Проблемы вменяемости, вины и уголов-
ной ответственности (Теория и практика)» (Влади-
восток, 1995 г.); В. М. Хомича «Формы реализации 
уголовной ответственности» (Минск, 1997 г.); А. 
А. Магомедова «Уголовная ответственность и ос-
вобождение от нее. Эволюция правовых воззрений 
и современность» (Москва, 1998 г.); Т. А. Лесниев-
ски-Костаревой «Дифференциация уголовной от-
ветственности» (Москва, 1999 г.); Н. М. Кропаче-
ва «Механизм уголовно-правового регулирования: 
уголовная ответственность» (Санкт-Петербург, 2000 
г.); В. С. Епанешникова «Юридическая ответствен-
ность лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы» (Москва, 2000 г.); Н. А. Шулепова «Теоре-
тические основы реализации уголовной ответствен-
ности военнослужащих» (Москва, 2001 г.)

По нашему мнению, вместе с тем многие аспек-
ты, в том числе понятие уголовной ответственности, 
ее содержание, реализация ее форм и отдельных ви-
дов и их эффективность так и не нашли единообраз-
ного толкования в отечественной уголовно-право-
вой доктрине. Как нам представляется, еще меньше 
ясности по проблеме ее основания, критериев эф-
фективности форм и видов, направлений их даль-
нейшего законодательного совершенствования. На 
наш взгляд, российский законодатель в УК РФ зани-
мает иную позицию, нежели чем его советский кол-
лега в Основах уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик и УК РСФСР 1960 года, 
действовавших долгое время, имевших представи-

тельную практику и позитивные моменты. Одна-
ко, многие аспекты данной научно-практической 
проблемы фактически разрешались с позиции до-
минирующей тогда идеологии, которая непосред-
ственно декларировала совсем другие морально-
нравственные ценности (например, «Моральный 
кодекс строителей коммунизма»), базировавшейся 
на законодательстве, нормативно обосновавшем ее. 
Нам необходимо констатировать, что сама потреб-
ность изучения понятийно-терминологического ап-
парата и анализ внутреннего содержания основопо-
лагающей уголовно-правовой категории «уголовная 
ответственность», ее форм, видов и их основания, 
реализации и эффективности объясняется, прежде 
всего, включением в УК РФ принципов. Соответ-
ственно фактически их непосредственное соблю-
дение, реально осуществляется посредством реали-
зации именно данной центральной для уголовного 
закона уголовно-правовой категории.

В настоящее время учение о категории «уго-
ловная ответственность» в отечественной науке 
представлено целостной системой относительно 
достоверных знаний, концептуальных построений, 
категорий и понятий о ней, реализации форм, их 
видов, будучи частью уголовно-правовой теории и 
практики ее применения. Фактически именно она 
непосредственно выступает реально, как методоло-
гической, так и общетеоретической первоосновой 
для разработки и оптимального осуществления эф-
фективной уголовно-правовой политики государ-
ства, дальнейшего развития его правовой системы. 
Посредством наличия в отечественном отраслевом 
законодательстве таких составляющих категорий, 
как норма, правоотношение и уголовная ответствен-
ность, образующих механизм уголовно-правового 
регулирования фактически реализуется функция 
формирования правого сознания, идеологии, мето-
дологии, теории и правоприменительной деятель-
ности.

Уголовная ответственность, будучи уголов-
но-правовой категорией отраслевого законода-
тельства, имеет, как социально-политическую, 
экономическую и морально-нравственную сущ-
ность. Поскольку она выступает официальной со-
циально-политической реакцией и отрицательной 
морально-нравственной оценкой государством и 
обществом совершенного преступником обще-
ственно-опасного деяния, являющегося, проявлени-
ем социальных противоречий, порожденным ими, 
то будучи фактически формой и непосредственным 
средством разрешения социальных противоречий, 
уголовная ответственность одновременно является 
реальным конфликтом между социумом и его чле-
ном, то есть отдельной личностью.

Поскольку недостаточно разработан именно 
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методологический аспект исследование уголовно-
правовой категории «уголовная ответственность», 
то именно это обстоятельство предполагает исполь-
зование диалектического, системного, комплексно-
го подходов в анализе проблем и практики ее реа-
лизации. Фактически требуется непосредственно 
придерживаться принципов взаимосвязи, причин-
ной обусловленности правовых явлений реальны-
ми экономическими, социально-политическими, 
естественнонаучными, духовными факторами раз-
вития общества, историзма в изучении социаль-
ных явлений. Именно такой подход обеспечивает 
наиболее оптимальное научное обоснование соци-
альной сущности, теории и правоприменительной 
практики. Таким образом, фактически методологию 
уголовной ответственности можно определить как 
учение о разносторонней сущности этой уголовно-
правовой категории, непосредственно ее взаимос-
вязи с фундаментальными обстоятельствами обще-
ственной жизни, о системе принципов и методов 
научного исследования и практики конкретной реа-
лизации ее форм и их видов в окружающей социаль-
ной действительности. 

В любом государственно-организованном об-
ществе фактическое формулирование официально-
го правового установления непосредственно пре-
допределяет одновременное появление и наличие 
в дальнейшем ответственности. Поскольку ответ-
ственность присутствует в сознании индивида и за-
ключается в понимании им необходимости соблю-
дения правил общественного поведения, то в тоже 
время реальное нарушение предписания, запрета 
или дозволения приводит к возникновению дру-
гой ее формы, связанной с осуждением виновного 
лица совершившего деяние. Уголовная ответствен-
ность — это фундаментальная уголовно-правовая 
категория, которая представляет собой исходя, из 
имеющейся социальной практики естественную 
реакцию общества на фактические попытки отдель-
ных его членов непосредственно причинить ему 
вред, нарушить общественно полезные отношения 
между законопослушными людьми, и поэтому ре-
ально выступает необходимым средством обеспе-
чения условий для нормальной жизнедеятельности 
всего социума. Система образующими признаками 
уголовной ответственности фактически являются 
ее фундаментальность как уголовно-правовой кате-
гории и триединая сущность: социально-политиче-
ская, нравственная и уголовно-правовая. 

Уголовная ответственность непосредственно 
реализуется путем добровольного выполнения фи-
зическим лицом уголовно-правовых предписаний 
либо путем принудительного применения видов на-
казания и иных мер уголовно-правового характера к 
виновному субъекту преступления. Таким образом, 
фактически уголовная ответственность субъекта в 
системе уголовно-правовых отношений непосред-
ственно состоит в реализации комплекса следую-

щих ее составляющих:
1) обязанность физического лица воздержаться 

от совершения им в дальнейшем общественно-опас-
ного деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ, под угро-
зой применения уголовного наказания и (или) иных 
мер уголовно-правового характера к виновному; 

2) при совершении преступления, обязанность 
субъекта применения — лица, совершившего дан-
ное деяние подвергнуться за него наказанию, иным 
мерам уголовно-правового характера и осуждению, 
состоящие в лишении и (или) ограничении закон-
ных прав и свобод виновного, фактически осу-
ществляемое через государственное принуждение, 
то есть непосредственно насилие в пределах и фор-
мах, реально предусмотренных нормами УК РФ; 

3) субъектом назначения официально выступает 
правоохранительный орган и (или) суд как органы 
исполнительной и судебной ветвей государственной 
власти Российской Федерации; 

4) вина виновного в совершении общественно-
опасного деяния, как субъективное основание ее 
дальнейшей уголовно-правовой реализации.

Вследствие того, что уголовная ответственность 
выступает отражением единства и противополож-
ности объективной и субъективной сторон, то пер-
вая из них фактически состоит в действительных 
формах непосредственной реализации ее форм, их 
видов, в системе правоотношений и структурных 
элементов, реально образующих каждый из них в 
отдельности и всю систему целиком. В свою оче-
редь, субъективная составляющая заключается в 
идеальных формах проявляющих уголовную от-
ветственность, в персонифицированных элементах 
и оценках сущности, необходимости и социальной 
роли, в правосознании на его разных уровнях, нахо-
дящихся в прямой зависимости от уровня и состоя-
ния теории уголовного права и правовой идеологии 
государства. Поскольку фактически уголовная от-
ветственность непосредственно выступает важным 
средством осуществления уголовно-правовой поли-
тики Российской Федерации, то в настоящее время 
ее наиболее перспективная цель реально состоит 
исходя из определения оптимальных приоритетов 
и направлений эффективной борьбы с преступно-
стью в мобилизации усилий, как государственных, 
так общественных институтов. Так, на наш взгляд, 
современная правоприменительная практика уго-
ловного законодательства согласно концепции «гу-
манизации» и (или) «либерализации» уголовно-
правовой политики в отношении осужденных за 
различные категории преступлений должна априо-
ри быть в соответствии с унифицированной пара-
дигмой комплексно осуществлена законодателем 
следующим образом:

во-первых, применение наиболее строгих форм 
и видов реализации уголовной ответственности 
только к виновным, совершившим тяжкие или осо-
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бо тяжкие общественно-опасные деяния; 
во-вторых, применение наименее репрессивных 

форм и видов реализации уголовной ответственно-
сти только к виновным, совершившим обществен-
но-опасные деяния небольшой или средней тяже-
сти. 

Термины «уголовная ответственность» и «нака-
зание» — это не тождественные уголовно-правовые 
понятия, что подтверждается содержанием части 2 
ст. 84 УК РФ, где законодателем говорится об осво-
бождении от уголовной ответственности или нака-
зания. Так, фактически цели уголовной ответствен-
ности непосредственно носят системный характер 
и реально включают в себя восстановительные или 
социально-ретроспективные, исправительно-воспи-
тательные и общие и частные превентивные аспек-
ты. Уголовная ответственность, обладая качеством 
трансформации, может в ходе реализации изменять 
свой характер, размер, досрочно или условно-до-
срочно прекращаться в зависимости от поведения 
или состояния здоровья осужденного. Так, факти-
чески именно уголовная ответственность непосред-
ственно призвана реально, решать задачи данного 
отраслевого законодательства, определенные от-
ечественным законодателем в ст. 2 УК РФ. Хотя УК 
РФ 1996 г. и объективные условия прежнего этапа 
развития страны даже законодательно и не деклари-
ровали необходимости цели перевоспитания, то ее 
нормативное закрепление в ныне действующем уго-
ловном законе весьма желательно и целесообразно 
из-за ее социальной важности и жизненной потреб-
ности современного российского общества. 

Вследствие того, что система уголовной ответ-
ственности представлена целостной и упорядочен-
ной совокупностью ее форм, их видов, построен-
ных на единых принципах и подчиненных целям, 
предусмотренным УК РФ, то основными критери-
ями структурного построения являются следующие 
обстоятельства:

• множественность, определенность форм, их 
видов;

• упорядоченность на основе единых принципов;
• их соответствие предусмотренным УК РФ 

целям;
• относительная плавность и равнозначность 

перехода от одной формы к другой, от одной 
ее разновидности к иному виду. 

Уголовная ответственность как результат ос-
нованного на УК РФ общественном порицании, 
выражающего отрицательную уголовно-право-
вую оценку совершенного общественно-опасного 
деяния и виновного лица, его совершившего, со 
стороны государства, официально формулируется 
в обвинительном приговоре суда. Именно суд воз-
лагает на осужденного уголовную ответственность 
и освобождает от нее фактически, например, тогда, 
когда непосредственно были реально установлены 
следующие обстоятельства. Так, поскольку у лица 

после совершения им деяния наступило психиче-
ское расстройство, лишающее его возможности 
осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ), или истекли сроки 
давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК 
РФ). Именно в этих случаях уголовная ответствен-
ность реализуется. То есть, как таковая. Однако, при 
этом она не сопровождается назначением каких-ли-
бо мер государственного принуждения за совершен-
ное преступление.

Формы реализации уголовной ответственности 
фактически могут, например, непосредственно со-
провождаться реально следующими ее разновидно-
стями: 

• условно назначенным наказанием (ст. 73 УК РФ); 
• назначенным, но отсроченным наказанием 

(ст. 82 УК РФ); 
• назначенным, но отсроченным наказанием 

больным наркоманией (ст. 821 УК РФ); 
• назначением не наказания, а принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, при-
меняемых к несовершеннолетним (ст. 90-92 
УК РФ) и др.

Так, уголовная ответственность реализуется без 
реального исполнения наказания также тогда, когда 
оно уже отбыто, однако виновное лицо продолжа-
ет нести нее, т.к. ее содержание образуют правовые 
ограничения, исходя из непогашенного или несня-
того уголовно-правового института судимости.

Поскольку с содержательной стороны меры уго-
ловной ответственности должны быть общественно 
полезными, то в современном обществе это, в пер-
вую очередь, означает охрану прав и свобод челове-
ка и гражданина, восстановление нарушенного пре-
ступлением правопорядка. Однако, система форм 
и отдельных видов уголовной ответственности, 
непосредственно закрепленная действующим от-
раслевым законодательством, в настоящее время не 
соответствует потребностям эффективной практики 
ее реализации. К сожалению, ряд видов ее форм, 
хотя и предусмотренных УК РФ, является факти-
чески невостребованными, не применяясь, долгое 
время, не соответствуя реальным возможностям го-
сударства, отечественным традициям и психологии 
большинства российских граждан. Так, непосред-
ственно качество осуществленных отечественным 
законодателем изменений и дополнений УК РФ 
оставляет желать лучшего, поскольку зачастую во-
преки декларируемой им цели нередко приводят к 
противоположным результатам, прежде всего, к на-
рушению системы и структуры уголовного закона, 
рассогласованности положений Общей и Особен-
ной частей, к росту числа коллизий, влекущих за-
труднения в правоприменительной деятельности. 
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Одним из недостаточно урегулированных и ис-
следованных вопросов, находящихся на стыке уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнительно-
го права, является доказывание в стадии исполнения 
приговора1.

Думается, что данную стадию можно признать 
межотраслевой (специалисты отмечают связь уго-
ловного процесса с уголовно-исполнительным пра-
вом2). Она регулируется прежде всего в ст. 397, 399 
УПК РФ и ст. 78, 175 УИК РФ. Так, возбуждение 
производства по вопросам, решаемым в стадии ис-
полнения приговора, регулируется сначала в уго-
ловно-исполнительном законодательстве, а затем 
плавно переходит в уголовно-процессуальное (об 
этом говорилось еще в советское время3).

Основными участниками судебного заседания, 
как предписано ст. 399 УПК РФ, выступают: пред-
ставитель учреждения или органа, исполняющего 
наказание, осужденный (его адвокат), потерпевший 
(его законный представитель) и прокурор. Наиме-
нее урегулированным является правовое положение 
представителя учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, права которого не прописаны.

Уголовно-процессуальное регулирование рас-
смотрения вопросов в этой стадии осуществляется 
в сокращенной форме. Так, отсутствует надлежащее 
закрепление различных этапов судебного заседа-
ния (подготовительной части, судебного следствия, 

заключения прокурора, вынесения и оглашения 
решения), а также игнорируется как таковое воз-
буждение производства, в котором решаются значи-
мые вопросы (надлежащие ли субъекты возбудили 
производство, представлены ли в суд необходимые 
документы и пр.). По большому счету, в УПК РФ 
регулируются лишь отдельные вопросы судебного 
заседания, что, безусловно, недостаточно для столь 
специфичной стадии уголовного судопроизводства.

Доказывание в этой стадии является специфич-
ным, отличающимся от того, которое производит-
ся в досудебных и судебных стадиях уголовного 
судопроизводства. К сожалению, в гл. 47 УПК РФ 
отсутствуют нормы, определяющие, что подлежит 
доказыванию и может допускаться в качестве дока-
зательств. Общие нормы в этой области (ст. 73 и 74 
УПК РФ) в данном случае малоприменимы.

Представляется, что мы должны согласиться с 
известными исследователями в том, что все доказа-
тельства в стадии исполнения приговора по своему 
характеру косвенные4. Такие доказательства под-
лежат оценке судом в совокупности друг с другом, 
особенно при оценке поведения осужденного.

Предмет доказывания в стадии исполнения при-
говора еще с советского периода науки уголовного 
процесса один из наиболее обсуждаемых вопросов5.

Так, П. Лупинская и И. Сперанский полагают, 
что в предмет доказывания по делам, например, об 
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условно-досрочном освобождении (УДО) входит 
такое обстоятельство, как «подготовленность осуж-
денного к тому, чтобы вернуться к полезной трудо-
вой деятельности, добровольно и добросовестно 
выполнять свои гражданские обязанности»6.

Представляется, что такой подход слишком об-
щий и требует конкретизации. В этом смысле прав 
Б.А. Филимонов, включающий в предмет доказыва-
ния по указанному вопросу конкретные обстоятель-
ства, свидетельствующие об исправлении осужден-
ного, — примерное поведение, честное отношение к 
труду и т. п.7

Судья при принятии решения в стадии исполне-
ния приговора опирается на данные о применении 
средств исправления, имеющиеся в личном деле, 
ходатайстве осужденного (или представлении адми-
нистрации учреждения или органа, исполняющего 
наказание), характеристике на него, а также меди-
цинском заключении, то есть в документах, прямо 
предусмотренных в УИК РФ для направления в суд. 
Между тем судья не обладает полномочиями, кото-
рые ему необходимы для надлежащего рассмотрения 
различных вопросов в стадии исполнения приговора 
(возвращения ненадлежаще составленных (оформ-
ленных) материалов администрациям учреждений 
и органов, исполняющих наказания; отложения или 
приостановления судебного разбирательства и др.).

В уголовно-процессуальном и уголовно-испол-
нительном законодательстве отсутствует порядок 
регулирования представления в суд иных докумен-
тов, кроме прямо предусмотренных в ст. 78, 175 
УИК РФ и ст. 399 УПК РФ (об этом говорят и дру-
гие исследователи8). Нет нормативного указания и 
на использование данных об осужденном из других 
источников (его медицинской карты и иных меди-
цинских документов, режимных и воспитательных 
материалов и др.). В результате значительное коли-
чество информации об осужденном остается вне 
внимания суда, что приводит к сложностям в дока-
зывании тех или иных вопросов, касающихся пове-
дения осужденного.

При этом, например, в ч. 2 ст. 175 УИК РФ чет-
ко прописано, какие данные администрация ис-
правительного учреждения (ИУ) должна указать в 
характеристике на осужденного, составившего хо-
датайство об УДО, которые должны исследоваться 
судом: о поведении осужденного, его отношении 
к учебе и труду во время отбывания наказания, об 
отношении к совершенному деянию, о возмещении 
причиненного преступлением вреда, а в отношении 
педофилов — о применении принудительных мер 
медицинского характера. В ходатайстве осужденно-
го, в соответствии с ч. 1 ст. 175 УИК РФ, должны 
содержаться сведения, свидетельствующие о том, 
что для дальнейшего исправления он не нуждается 
в полном отбывании назначенного судом наказания, 
поскольку в период отбывания наказания возме-
стил вред (полностью или частично), причиненный 
преступлением, раскаялся в совершенном деянии, 
а также могут содержаться иные сведения, свиде-

тельствующие о его исправлении. Получается, что 
иную информацию, характеризующую осужденно-
го (если он сам ее не указывает в ходатайстве), ад-
министрация ИУ и суд как бы изучать и ссылаться 
на нее не вправе.

В то же время, как верно отмечают исследовате-
ли9, практически все обстоятельства, подлежащие до-
казыванию в стадии исполнения приговора, связаны 
с характеристикой осужденного и его поведением.

Представляется, что по некоторым вопросам, 
объединенным в отдельные категории, можно вы-
делить конкретные группы обстоятельств, подле-
жащих доказыванию. Так, при решении вопроса 
о замене наказания в случае злостного уклонения 
от его отбывания (например, обязательных работ 
на лишение свободы) отдельной группой обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, будет установ-
ление злостного уклонения от отбывания наказа-
ния; при УДО, замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания или изменении вида 
ИУ — оценка поведения осужденного и степени его 
исправления; и т. п. Некоторые вопросы требуют от-
бытия осужденным определенной части срока нака-
зания: для УДО — срока, определенного в ст. 79 УК 
РФ, для замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания — в ст. 80 УК РФ, для из-
менения вида ИУ — в ст. 78 УИК РФ и т. д.

Основными документами, представляемыми в 
суд администрациями учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, преимущественно являют-
ся: представление (например, о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания по 
ч. 3.1 ст. 175 УИК РФ), заключение медицинской 
комиссии и личное дело осужденного (в частности, 
при освобождении от наказания в связи с болезнью 
в соответствии с ч. 5 ст. 175 УИК РФ), характери-
стика на осужденного и заключение о целесообраз-
ности УДО (ч. 2 ст. 175 УИК РФ) и т. п.

Однако в целом нормы уголовно-исполнитель-
ного законодательства не ориентированы на четкое 
закрепление перечня документов, которые могут 
исследоваться в суде, и сведений, которые в них 
должны содержаться. В УПК РФ подобного рода 
вопросы упомянуты лишь вскользь, и возможность 
использования в стадии исполнения приговора дру-
гих материалов четко не урегулирована10.

В результате в каждом конкретном случае судья 
субъективно решает вопрос о достаточности дока-
зательств для принятия решения по рассматривае-
мому делу, вследствие чего отсутствует унифициро-
ванная судебная практика при принятии одних и тех 
же решений в стадии исполнения приговора.

Между тем, например, при решении вопроса об 
освобождении осужденного от наказания в связи с 
болезнью могут быть вызваны в судебное заседание 
и опрошены врачи для подтверждения диагноза, пси-
хологи или психиатры — при разрешении вопросов, 
связанных с установлением у осужденного психиче-
ского расстройства и необходимостью применения 
или неприменения принудительных мер медицинско-
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го характера, а также другие сотрудники ИУ. Однако 
решение об их вызове в суд обычно принимается 
индивидуально с учетом обстоятельств рассматри-
ваемого дела на основании ходатайства осужденного 
или его адвоката (к сожалению, представитель адми-
нистрации ИУ таким правом не обладает, согласно 
ст. 399 УПК РФ) либо по инициативе судьи.

В главе 47 УПК РФ также не определен порядок 
собирания доказательств в стадии исполнения при-
говора. Исходя из положений ч. 1 ст. 399 УПК РФ, 
можно прийти к выводу о том, что собирать дока-
зательства и представлять их в суд должно то лицо 
или тот орган, который возбуждает производство или 
участвует в судебном заседании при разрешении кон-
кретного вопроса, то есть в первую очередь осужден-
ный или администрация учреждения или органа, ис-
полняющего наказание. Однако право представителя 
администрации учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, представлять в суд иные материалы, 
кроме документов, которые перечислены в соответ-
ствующих нормах УИК РФ, не закреплено.

В ст. 399 УПК РФ не прописано право суда от-
кладывать рассмотрение вопроса в стадии испол-
нения приговора ввиду неполноты либо отсутствия 
необходимых сведений, которые должны быть пред-
ставлены в суд в соответствии с требованиями УИК 
РФ, а также запрашивать дополнительные сведения 
(например, о поведении и психическом состоянии 
осужденного). Между тем на практике возникают 
ситуации, когда направляемые в суд материалы не 
содержат необходимых сведений, определенных в 
ст. 78, 175 УИК РФ.

В итоге получается, что суд как бы не принимает 
активного участия в собирании доказательств и не 
должен проверять на соответствие положениям уго-
ловно-исполнительного законодательства докумен-
ты, представленные осужденным и администрацией 
учреждения или органа, исполняющего наказание.

В результате на практике суд вынужден по-
добные вопросы решать в неофициальном поряд-
ке; обычно это осуществляется путем дачи устных 
указаний представителю учреждения или органа, 
исполняющего наказание, о вызове в суд того или 
иного лица либо переносе уже назначенного судеб-
ного заседания на более поздний срок. Однако эти 
действия суда обычно документально не отражают-
ся, что не способствует обеспечению законности в 
этой сфере и может приводить к жалобам со сторо-
ны участников судебного заседания.

Недостатки регулирования решения вопросов в 
стадии исполнения приговора приводят на практике 
не только к неограниченному субъективизму судей, но 
и к затягиванию принятия соответствующих решений, 
и в конечном счете к нарушению прав человека.

Полагаем, что в УПК и УИК РФ требуется за-
крепить возможность представления в суд админи-
страцией учреждения или органа, исполняющего 
наказание, различных материалов (кроме прямо 
предусмотренных в ст. 78, 175 УИК РФ), необхо-
димых для рассмотрения конкретного вопроса в 

стадии исполнения приговора. Между тем такие до-
кументы должны соответствовать требованиям уго-
ловно-процессуального законодательства.

Особый интерес в суде должны представлять 
документы, оформляющие результаты проведения 
режимных мероприятий, а также иные документы, 
характеризующие осужденного, например, видео- и 
другие материалы, полученные при использовании 
аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля за осужденными (в со-
ответствии со ст. 83 УИК РФ).

Ввиду изложенного следует внести соответству-
ющие изменения в уголовно-процессуальное и уго-
ловно-исполнительное законодательство, а также 
искоренить имеющуюся практику, когда при реше-
нии вопросов в стадии исполнения приговора суд 
пассивно подходит к исследованию доказательств, 
без надлежащего учета многочисленных данных, 
характеризующих осужденного и содержащихся в 
различной документации ИУ. Представляется, что 
регламентация указанных вопросов является столь 
же значимой для достижения целей уголовного су-
допроизводства, как и первоначальное решение о 
лишении свободы осужденного.
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Ведение переговоров как метод оперативной 
деятельности осуществляется сотрудниками право-
охранительных органов в различных ситуациях, 

включая массовые беспорядки, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 
похищением людей, за освобождение которых пре-
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ступники требуют выкуп. В данной статье затраги-
ваются вопросы, связанные с ведением переговор-
ного процесса при освобождении заложников в ходе 
проведения контртеррористических операций.

17 декабря 1979 Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Международную конвенцию о борьбе с за-
хватом заложников, согласно которой «любое лицо, 
которое захватывает или удерживает другое лицо 
и угрожает убить, нанести повреждение или про-
должать удерживать другое лицо для того, чтобы 
заставить третью сторону, а именно: государство, 
международную межправительственную органи-
зацию, какое-либо физическое или юридическое 
лицо или группу лиц совершить или воздержаться 
от совершения любого акта в качестве прямого или 
косвенного условия для освобождения заложника, 
совершает преступление захвата заложников...»1.

Обратить внимание на опыт отечественных 
переговоров важно в связи с тем, что в зарубеж-
ных СМИ периодически появляются материалы о 
том, что российские правоохранительные органы 
и спецслужбы придерживаются жесткой позиции в 
ходе операций по освобождению заложников и не 
в достаточной степени используют переговоры в 
качестве инструмента разрешения подобных кон-
фликтов. На самом деле это далеко не так. Доста-
точно большой опыт переговорного процесса при 
освобождении заложников накоплен в МВД России, 
КГБ СССР, ФСБ России (далее правоохранитель-
ные органы и органы безопасности). 

Созданию антитеррористических подразделе-
ний, в задачи которых входит освобождение залож-
ников, за рубежом и в нашей стране предшествова-
ли теракт на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году, 
захваты заложников на авиационном транспорте. 
Как и некоторые другие виды правонарушений, за-
хваты заложников на транспорте в СССР, стали «ко-
пироваться» с примеров поведения преступников 
на Западе. В восьмидесятых годах их требования в 
основном заключались в получении выкупа за за-
ложников, предоставлении оружия, в тех случаях, 
когда имеющийся арсенал казался недостаточным, 
беспрепятственном вылете за границу, освобожде-
нии из мест заключения осужденных и т.п. 

29 июля 1974 года Председателем КГБ при Со-
вете Министров СССР Ю.В. Андроповым был под-
писан приказ, утверждающий Положение о Группе 
«А», созданной для пресечения террористических, 
диверсионных и иных особо опасных преступных 
акций, совершаемых враждебными экстремистскими 
элементами из числа иностранцев и советских граж-

дан с целью захвата иностранных представительств, 
их сотрудников, особо важных и других важных объ-
ектов, а также членов экипажей и пассажиров транс-
портных средств на аэродромах, вокзалах, в морских 
и речных портах на территории СССР. 

Первая боевая операция Группы «А», сопрово-
ждавшаяся переговорами с террористом, была про-
ведена 28 марта 1979г. в Москве. Пройдя в консуль-
ский отдел посольства США, террорист, угрожая 
взрывом в здании посольства, потребовал, чтобы 
американцы в дипломатической машине вывезли 
его в аэропорт Шереметьево, а затем на самолете за-
рубеж. 

Переговоры с преступником, длившимися 2,5 
часа, вёл Г.Н. Зайцев, который впоследствии стал 
начальником Группы «А» на протяжении четыр-
надцати лет, неоднократно руководил операциями 
по освобождению заложников и вел переговоры с 
преступниками2. К этим операциям относятся обез-
вреживание преступников, устроивших кровавую 
бойню в самолете вылетевшим 18 ноября 1983 года 
из Тбилиси; нейтрализация в сентябре 1986 года 
преступной деятельности двух военнослужащих 
срочной службы внутренних войск МВД, которые, 
вооружившись в своей части автоматом и пулеме-
том, захватили самолет Ту-134 в аэропорту г. Уфы. 
Следуя в аэропорт, преступники расстреляли двух 
работников милиции в патрульной машине, при-
няв их за преследователей, а при захвате самолета 
убили двух пассажиров и смертельно ранили еще 
одного. Широкую известность также получила опе-
рация по нейтрализации группы Якшиянца в дека-
бре 1988 г. Преступники обманным путем (якобы 
на экскурсию) заманили в автобус 31 ученика 4-го 
класса школы № 42 в г. Орджоникидзе. Переговоры 
с преступниками, вооруженными обрезом охотни-
чьего ружья и ножами, были начаты в центре горо-
да, а затем продолжились в аэропорту Минеральные 
воды. Главарь бандитов трижды отбывал сроки за 
различные преступления, находясь в заключении, 
изучал опыт угона воздушных судов. Он потребовал 
оружие, бронежилеты, деньги, обеспечение вылета 
в другую страну, обменять захваченных детей пред-
лагали на члена Политбюро или жену Генерально-
го секретаря ЦК КПСС. В результате переговоров 
была передана требуемая сумма денег, удалось до-
биться освобождения двадцати детей, а затем обме-
на оставшихся детей на сотрудника правоохрани-
тельных органов. В конечном счете, преступникам 
позволили вылететь в Израиль, так как с руковод-
ством этого государства (на тот момент не имевшего 
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с нами дипломатических отношений) была достиг-
нута договоренность о выдаче преступников, что за-
тем и произошло. 

Надо признать, что не все операции по осво-
бождению заложников заканчивались столь благо-
получно, особенно в случаях, когда планирование 
операции и решение о проведении штурма брали на 
себя силовые структуры, не имеющие соответству-
ющего опыта. Так было в марте 1988 г., когда семей-
ный ансамбль Овечкиных пронес оружие и взрыв-
чатку на борт самолета внутри контрабаса, захватил 
воздушное судно и потребовал, чтобы пилоты лете-
ли в Лондон. Финалом операции по штурму самоле-
та, проводившегося силами внутренних войск МВД 
СССР в аэропорту под Ленинградом, стал сгорев-
ший авиалайнер, девять погибших (включая часть 
преступной группы), около двух десятков раненых. 

К успешным операциям, которые проводила 
Группа «А», следует отнести освобождение залож-
ников, которых захватывали уголовные элементы и 
рецидивисты в Саратовском изоляторе УИТУ УВД 
(май 1989 г.), Сухумском изоляторе временного со-
держания МВД Абхазской АССР (август 1990 г.), 
Санкт-Петербургской тюрьме «Кресты» (февраль 
1992 г.). В этих случаях преступники на первона-
чальном этапе брали в заложники кого-либо из об-
служивающего персонала, используя самодельные 
заточки, муляжи оружия и гранат. В Сухуми в рас-
поряжении бандитов оказался целый арсенал, кото-
рый в нарушение установленного порядка хранился 
в помещении изолятора 3. 

Анализ операций по освобождению заложни-
ков, проведенных сотрудниками Группы «А» с 1979 
г. до событий августа 1991 г., показал, что в 15 тер-
рористических акциях, включающих захват залож-
ников, участвовало 48 террористов, а в заложниках 
при этом побывало около 640 граждан. 

Распад Советского Союза и последовавшее за 
этим обострение ситуации, а затем военные дей-
ствия на Северном Кавказе создали новые предпо-
сылки для деятельности террористов. В 1993-1994 
гг. менее чем за полгода было совершено четыре 
преступления, связанных с захватом заложников. 
Исполнителями этих акций являлись группы по че-
тыре человека, большую часть которых составляли 
бывшие уголовники. 23 декабря 1993 г. заложника-
ми стали ученики школы № 25 г. Ростова, перегово-
ры с бандитами, потребовавших выкуп и вертолет, 
длились около трех суток. В мае, июне и июле 1994г. 
преступники захватывали пассажиров междугород-
них автобусов на территории республик Северного 

Кавказа и требовали десятки миллионов долларов 
за их освобождение. Преступники пытались скры-
ваться на предоставляемых по их требованию вер-
толетах в Дагестане и в Чеченскую Республику, 
однако, после посадки трех из угнанных вертоле-
тов преступников задерживали. В июле 1994 года 
штурм вертолета спецподразделением МВД России 
в аэропорту г. Минеральные Воды закончился захва-
том террористов, но при этом вертолет сгорел, четы-
ре заложницы погибли. 

После 1991 года и по настоящее время сотруд-
никами органов безопасности проведено несколько 
десятков операций по освобождению заложников, в 
захвате которых участвовало около 400 террористов, 
а в заложниках при этом побывало свыше четырех 
тысяч граждан. Наиболее массовые захваты залож-
ников, сопровождавшиеся политическими требова-
ниями по выводу войск из Чеченской Республики 
и отставки действующего там правительства, осу-
ществлены бандформированиями в Буденновске, 
Кизляре, Первомайском, на Дубровке, в Беслане. 
Заложниками и «живым щитом» для преступников 
были пациенты больницы, местные жители, зрите-
ли театрального представления, учителя и дети. Ме-
тоды действий бандитов сравнимы с карательными 
операциям фашистов в годы II Мировой войны. 

Классификацию лиц, совершающих престу-
пления террористической направленности? можно 
осуществлять по различным основаниям: по целям 
осуществления захватов, официальной принадлеж-
ности преступников к гражданству страны, к раз-
личным группировкам, организациям и движениям, 
по возрасту, полу, уровню образования, социаль-
ному положению, отношению к религии, наличию 
преступного опыта, характеристикам личности и 
иным данным. Анализ причин психологического 
порядка и мотивов совершения преступлений, со-
провождаемых захватом заложников, позволяет вы-
делить следующие группы: 

 1. Преступники, руководствующиеся идей-
ными соображениями и предъявляющие требования 
политического, религиозного, националистическо-
го, сепаратистского характера. 

 2. Преступники, преследующие корыстные 
и личные цели (получение выкупа, освобождение 
из мест заключения, стремление скрыться из стра-
ны или региона, чтобы избежать наказания за совер-
шенное преступление, участие в террористическом 
акте за вознаграждение, действия на основании чув-
ства мести и пр.);

 3. Преступники, мотивация которых к со-
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вершению террористического акта сформировалась 
в связи с имеющимися у них душевными расстрой-
ствами и психическими заболеваниями. 

 4. Террористы-смертники, стремление кото-
рых к самопожертвованию, сопровождаемому унич-
тожением других людей, обусловлено психическим 
состоянием, модифицированным в ходе разноо-
бразных форм психологической обработки данной 
категории террористов, а также благодаря влиянию 
факторов перечисленных в пунктах 1-3. 

Примеров переговоров с террористами-смер-
тниками немного, однако они могут иметь место 
при обнаружении террористов на стадии подготов-
ки теракта, в домах или других убежищах, в случа-
ях, когда террористы-смертники не решаются дове-
сти подрыв до конца. Надо также иметь в виду те 
случаи, когда организаторы террористических актов 
используют граждан, которые не знают, что пере-
возят или переносят взрывное устройство в опреде-
лённое место и при этом им может быть уготована 
участь жертвы.

Опыт ведения переговоров показал, что этот 
процесс требует принятия нестандартных решений, 
проявления творчества, наличия других важных ка-
честв и способностей у задействованных в нём лиц. 
Учитывая международную практику и собственный 
опыт, в правоохранительных органах Российской 
Федерации стала осуществляться подготовка со-
трудников, участвующих в переговорах с лицами, 
захватившими заложников. Основанием для этого 
явился Указ Президента РФ от 7 марта 1996 года 
№ 338 «О мерах по усилению борьбы с террориз-
мом», предусматривающий создание системы под-
готовки специалистов по ведению переговоров с 
террористами (ст. 6)4.

После трагических событий в Беслане состоя-
лось подписание Указа Президента РФ от 15 февра-
ля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»5. В России были созданы Националь-
ный антитеррористический комитет, антитеррори-
стические комиссии в субъектах РФ, принят Феде-
ральный закон «О противодействии терроризму» 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ, проведен ряд других 
мероприятий по совершенствованию общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму6.

В пункте 1 Статьи 16 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ, регламентирующей ведение переговоров 
в ходе контртеррористической операции, указано: 
«В целях сохранения жизни и здоровья людей воз-
можно ведение переговоров лицами, специально 

уполномоченными на то руководством контртерро-
ристической операции». 

В законе не случайно подчёркнуто то обстоя-
тельство, что переговоры должны проводить лица, 
уполномоченные на то руководством контртерро-
ристической операции. В отечественной практике 
имелись случаи, когда в переговоры вмешивались 
или пытались вести лица, не имеющие опыта их 
ведения, не обладающие соответствующими полно-
мочиями, а также полагающие, что они могут своим 
участием оказать помощь в освобождении захвачен-
ных граждан 7.

В связи с тем, что переговоры с преступниками 
относятся к достаточно сложному и опасному этапу 
операций по освобождению заложников, сопряже-
ны с риском для ведущих их лиц, в отечественной 
и зарубежной практике такие переговоры, прежде 
всего, ведут сотрудники правоохранительных орга-
нов. Однако это не исключает возможности привле-
чения иных лиц, которые могут быть полезными для 
склонения преступников к отказу от дальнейшего 
совершения противоправных действий. Своеобраз-
ным «ресурсом переговорщика» в ходе операций по 
освобождению заложников, не имеющих послед-
ствий, усугубляющих действия лиц, захвативших 
заложников, является склонение преступников к 
отказу от продолжения совершенного ими пре-
ступного деяния на основании статьи 206 (захват 
заложника) УК РФ, в которой предусматривается 
не только наказание за совершение данного престу-
пления. Примечание части третьей данной статьи 
гласит: «лицо, добровольно или по требованию вла-
стей освободившее заложника, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления»8. 

Однако использование содержания данной ста-
тьи УК РФ практически не применимо в ходе кон-
тртеррористических операций, проводимых в от-
ношении лиц, находящихся в розыске, террористов, 
подводящих идеологическую основу под осущест-
вляемую преступную деятельность. Подобные тер-
рористические акты совершаются вооруженными 
бандформированиями, участники которых прошли 
специальную подготовку, совершили другие пре-
ступления, могут пойти на самоуничтожение и 
убийство тем самым заложников.

Последние операции показали, что преступни-
ки пытаются сами потребовать к себе на перего-
воры лидеров оппозиционных партий и движений, 
представителей СМИ (при захвате заложников на 
Дубровке 2002 г.) и политических деятелей (Беслан, 
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2004 г.). Подобные требования могут быть отклоне-
ны, удовлетворены частично или полностью по ре-
шению руководства контртеррористической опера-
ции. При этом надо учитывать, что в пункте 2 статьи 
16 Федерального Закона «О противодействии терро-
ризму» указано следующее: «при ведении перегово-
ров с террористами не должны рассматриваться вы-
двигаемые ими политические требования»9. 

Представляется, что трактовка положения «не 
должны рассматриваться» на наш взгляд не исклю-
чает их выслушивания переговорщиком для того, 
чтобы не усугублять положение заложников. В лю-
бом случае переговорщик, являясь парламентером и 
посредником, не уполномочен принимать решения 
по ряду других требований, например о предостав-
лении террористам транспортных средств, оружия, 
обмену заложниками и прочее. Решения по удов-
летворению требований преступников принимают-
ся руководителями оперативных штабов, которые 
создаются в случаях проведения операций, связан-
ных с освобождением заложников. В зарубежной и 
отечественной практике проведения контртеррори-
стических операций и переговоров с преступника-
ми органы безопасности придерживаются правила: 
«Переговорщики не принимают решения, а коман-
диры не ведут переговоры». 

 Так как ситуацию с захватом заложников созда-
ют сами террористы, они пытаются управлять ею и 
навязать свою линию поведения, в том числе требу-
ют на переговоры первых лиц государства и реги-
онов, в которых осуществляют захват заложников. 
Россия, как бывало и в некоторых других ситуациях, 
оказалась «впереди планеты всей» при захвате за-
ложников в Буденновске. Заработать политические 
очки при переговорах с террористами пробовал В. 
Жириновский, А. Кашперовский предлагал исполь-
зовать свои психотерапевтические способности, 
премьер-министр В. Черномырдин публично дал 
гарантии безопасности террористам, озвучив их в 
телефонном разговоре под телевизионной камерой. 
В мировой практике это, пожалуй, единственный 
случай. К причинам уклонения руководителей госу-
дарств от прямых контактов с террористами мож-
но отнести следующие обстоятельства. Во-первых, 
дав, какие-либо обещания, они обязаны их выпол-
нить. Во-вторых, террористы, которым гарантиро-
вали беспрепятственный отход, как это было в Бу-
дённовске, оставили на месте преступления десятки 
убитых и раненных. Такие «победы» дают пример 
для подражания другим бандитам, что достаточно 
быстро произошло при захвате заложников в Кизля-

ре и Первомайском. 
 В международной практике есть отдельные 

примеры, когда в обсуждениях требований террори-
стов и даже переговорах участвовали первые лица 
государства, но конечный результат был иным, чем 
в Будённовске. Так, президент Перу в 1996 году 
категорически отказался выполнить требования 
террористов из организации «Революционное дви-
жение Тупак Амару» (освобождение из тюрем от 
400 до 500 партизан этой организации, включая их 
лидера), захвативших 17 декабря 1996 года около 
500 заложников во время торжественного приема в 
японском посольстве в г. Лиме. Преступники отка-
зались от предложения выехать в «третьи страны» 
(на Кубу или в Доминиканскую Республику). Благо-
даря переговорам, длившимся свыше четырех меся-
цев, к моменту тщательно подготовленного штурма, 
проведённого 22 апреля 1997 года, в заложниках 
оставались 72 высокопоставленных члена прави-
тельства Перу, послы Японии и Боливии. 

 Примером участия президента в переговорах с 
террористами является захват 27 октября 1999 чле-
нов Национального собрания Армении во время его 
заседания. Под огнем террористов погибли 8 чело-
век и 5 получили ранения. Переговоры, в которых 
участвовал президент Армении Р. Кочарян, длились 
18 часов, после чего преступники сдались 10. 

 Имеющийся опыт показывает, что время явля-
ется союзником групп, осуществляющих операцию 
по освобождению заложников. С течением времени, 
в ходе развития переговоров между переговорщи-
ком и преступниками устанавливаются определён-
ные взаимоотношения, которые могут развиваться 
11. Эту особенность выделяют как характерную чер-
ту преступлений такого типа, но её прекрасно знают 
и представители криминального мира. За рубежом 
известен случай, когда захват заложников в банке, 
переговоры с полицией, затягивание их по времени 
(к чему стремились полицейские) использовались 
преступниками лишь как прикрытие. На самом деле 
их основной целью было проникновение в хранили-
ще банка, к которому предварительно был прорыт 
подземный туннель. Через него преступники ночью 
скрылись, прихватив награбленное. 

 Затягивание переговоров и сроков проведения 
контртеррористической операции имеет и негатив-
ные стороны. У переговорщиков и других участ-
ников контртеррористической операции нарастает 
усталость, что может привести к ошибкам и осла-
блению контроля за ситуацией. Преступники, ис-
тощившие физическую и психическую энергию, 
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в свою очередь могут «сорваться», совершить им-
пульсивные действия и таким образом спровоциро-
вать перевод операции в силовую фазу. Этому также 
может способствовать поведение отчаявшихся за-
ложников, пытающихся освободиться или проявив-
ших агрессию в отношении захвативших их лиц. 

 Вместе с тем, практика показывает что чем 
дольше ситуация с захватом заложников останется 
стабильной, тем больше вероятность её благополуч-
ного завершения. 

 В заключение отметим, что трагедия данного 
вида преступлений заключается в том, что жерт-
вами террористических актов зачастую становятся 
обычные люди: пассажиры на транспорте, тури-
сты, гражданское население. Стремление цивили-
зованных сообществ ценить и бороться за каждую 
человеческую жизнь, независимо от положения за-
нимаемого человеком в обществе, даёт террористам 
шанс использовать реальные или мнимые угрозы 
по отношению практически к любому человеку или 
группам лиц для реализации своих преступных на-
мерений. Особенностями современного терроризма 
и захвата заложников в России является: усиление 
жестокости, многообразие форм деятельности, ак-
тивизация работы в сети интернет, использование 
новейших технологий и средств массового пораже-
ния, стремление добиться общественного резонан-
са, устрашение населения. Общественная опасность 
терроризма и захвата заложников представляет 
угрозу не только Национальной безопасности Рос-
сии ее Конституционному строю, территориальной 
целостности, но и всему международному сообще-
ству и стабильности на планете12. Задача правоох-
ранительных органов и спецслужб заключается в 
том, чтобы предотвратить любой террористический 
акт, вне зависимости от того, кто и по каким моти-
вам его совершает. Разрозненные усилия в борьбе 
с захватом заложников никогда не приводили к по-
ложительным результатам. Только комплексное ис-
пользование всех сил, средств и методов всех госу-
дарственных органов, общественно-политических 
организаций и населения способно положительно 
повлиять на ход этой многогранной работы.
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Аннотация. В статье авторами на основе анализа положений нормативных правовых актов и материа-
лов практической деятельности правоприменительных органов сформулированы основные рекомендации 
по производству следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий при возбуждении уголов-
ных дел о преступлениях экстремистской направленности. В работе также содержится перечень норматив-
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Изучение и обобщение материалов практики 
предварительного расследования уголовных дел о 
преступлениях экстремистской направленности по-
казало, что в подавляющем большинстве случаев 
такие дела возбуждаются на основе результатов опе-
ративно-розыскной деятельности (далее — ОРД) и в 
дальнейшем их расследование осуществляется при 

активном оперативном сопровождении. В связи с 
этим от качества результатов ОРД зависит как закон-
ное и обоснованное возбуждение уголовного дела о 
преступлениях указанного вида, так и успешное ре-
шение задач предварительного расследования.

Классически деятельность подразделений, осу-
ществляющих ОРД, в стадии возбуждения уголов-
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ного дела можно рассматривать как взаимосвязан-
ную последовательность трёх этапов: 1) выявление 
признаков преступления; 2) проверка полученной 
на предыдущем этапе информации; 3) оценка ре-
зультатов проверки и принятие решения о представ-
лении этих результатов (результатов ОРД).

Характеризуя первый этап — выявление при-
знаков преступления, можно сказать, что его сущ-
ность состоит в поиске и получении неизвестной 
ранее оперативной информации о деятельности по 
подготовке и совершению преступлений и о лицах, 
занимающихся такой противоправной деятельно-
стью. Данный этап может осуществляться в актив-
ной (посредством проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий), пассивной (получение сведений 
из различных источников, когда это не сопрово-
ждается проведением ОРМ) формах или в условиях 
сочетания обеих форм. Активная форма реализует-
ся посредством оперативного поиска; кроме того, 
представляется, что к средствам реализации данной 
формы выявления признаков преступления следует 
отнести анализ и оценку оперативной обстановки 
на обслуживаемой территории. Источниками полу-
чения информации в пассивной форме могут быть, 
в частности, лица (в том числе и оказывающие на 
конфиденциальной основе содействие органам, осу-
ществляющим ОРД) о признаках подготовки или о 
совершении преступлений экстремистского харак-
тера, при этом информация может быть и аноним-
ной, поскольку согласно п. 59 Административного 
регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления государственной 
услуги по приёму, регистрации и разрешению в тер-
риториальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, ут-
верждённого приказом МВД России от 1 марта 2012 
г. № 140, «анонимные заявления, поступившие по 
почте или информационным системам общего поль-
зования, в которых содержатся сведения о призна-
ках совершённого или готовящегося преступления, 
за исключением заявлений, содержащих данные о 
признаках совершённого или готовящегося терро-
ристического акта, без регистрации передаются в 
соответствующие подразделения территориального 
органа МВД России для возможного использования 
в установленном порядке в оперативно-розыскной 
деятельности». Источниками информации могут 

являться также сводки о преступлениях и проис-
шествиях за истекшие сутки, средства массовой 
информации (печатные и электронные), судебные 
решения о признании экстремистской той или иной 
организации, общественного объединения и др. Не-
оценимыми источниками оперативной информации 
могут выступать результаты ОРД, направленной на 
выявление и предупреждение преступлений иного 
(не экстремистского) характера, социальные сети в 
Интернет-ресурсах и ведущиеся отдельными лица-
ми блоги, подразделения Росрегистрации, в функ-
ции которых входит, в частности, государственная 
регистрация политических партий и общественных 
объединений, органы ФМС и визовые центры, рас-
полагающие сведениями о выездах граждан на дли-
тельное время, в том числе и на учёбу, в государства, 
характеризующиеся высокой степенью распро-
страненности партий, объединений и движений, 
пропагандирующих политический, религиозный, 
этнический или иного вида экстремизм. Безуслов-
но, источниками ценной оперативной информации 
могут выступать и иные подразделения террито-
риального органа внутренних дел. Следует иметь 
в виду и возможности подразделений Росфинмо-
ниторинга, в задачи которого входит, в частности, 
выявление финансовой деятельности организаций и 
отдельных граждан, имеющей необычный характер, 
свидетельствующий о возможном финансировании 
экстремистской и террористической деятельности.

Остановимся на некоторых наиболее распро-
странённых признаках подготовки или совершения 
преступлений экстремистского характера. Таковы-
ми могут являться:

• регулярные контакты участников полити-
ческих партий, общественных объединений 
и организаций, признанных судами экстре-
мистскими, либо хотя и не признанными 
таковыми, но которые имеют тесную идео-
логическую связь с экстремистскими орга-
низациями;

• встречи в общественных местах лиц, в от-
ношении которых имеются данные о при-
частности к деятельности неформальных 
организаций радикального направления; 
обнаружение на территории оперативного 
обслуживания предметов экстремистского 
характера (листовки, символика, литература 
и т.д.) или факты выявление либо распро-
странения таких предметов;
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• появление в региональном сегменте сети 
Интернет информации экстремистского со-
держания;

• пропаганда в общественных местах, сети 
Интернет, в общественных объединениях и 
организациях экстремистских взглядов от-
дельными лицами:

• проявлениями конкретными лицами инте-
реса к экстремистской деятельности (на на-
чальном этапе лицо может интересоваться 
не идеологией экстремистского движения, а 
лишь её внешней атрибутикой);

• наличие информации о подготовке или про-
ведении определённым объединением или ор-
ганизацией акций экстремистского характера;

• неоднократные факты нападений на лиц 
определённых этнических диаспор, конфес-
сий и отдельных религиозных течений, а 
также политических взглядов.

Таким образом, названные и иные признаки не-
обходимо иметь в виду при планировании и осу-
ществлении оперативно-поисковой деятельности и, 
в частности, при ориентировании лиц, оказываю-
щих на конфиденциальной основе содействие опе-
ративным подразделениям.

При получении оперативно-значимой информа-
ции начинается второй этап деятельности оператив-
ных подразделений — её проверка. Задачами про-
верки являются установление её достоверности (по 
аналогии с установлением признака достоверности 
того или иного доказательства в уголовном процес-
се достоверность результатов ОРД проверяется пу-
тём сопоставления их с информацией, полученной 
из разных источников). Если есть необходимость в 
получении дополнительной информации, осущест-
вляются соответствующие оперативно-поисковые 
действия. Следует отметить, что помимо проверки 
достоверности результатов ОРД на данном этапе 
проверяется также соблюдение требований Феде-
рального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» и ведомственных 
нормативных актов, регулирующих порядок прове-
дения ОРМ и их оформление.

Практика показывает, что на рассматриваемом 
этапе одним из сложных вопросов является полу-
чение компетентного заключения специалиста о 
наличии в определённом материале (печатном, ви-
деосъёмке, аудиозаписи и т.д.) признаков экстре-
мизма. Несмотря на то, что существуют методики 

проведения соответствующих экспертиз, качество 
выводов специалиста определяется его професси-
ональной квалификацией и опытом, поэтому име-
ются случаи несовпадения выводов специалиста в 
стадии возбуждения уголовного дела и заключения 
экспертизы, проводимой в стадии предварительно-
го расследования, а иногда — и в стадии судебного 
разбирательства. Поэтому рекомендуется обратить 
внимание на то, что в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 70 
УПК России предыдущее участие эксперта по уго-
ловному делу в качестве эксперта или специалиста 
не является основанием для его отвода; таким обра-
зом, при выявлении и документировании признаков 
преступлений экстремистского характера в качестве 
специалиста может быть привлечено лицо, которому 
предполагается последующее производство экспер-
тизы. Следует иметь в виду, что в настоящее время 
ситуация значительно упростилась: в действующей 
редакции ч. 1 ст. 144 УПК России допускается до 
возбуждения уголовного дела назначение и произ-
водство экспертизы.

 На третьем этапе — оценке результатов про-
верки и принятии решения о представлении этих 
результатов следователю происходит выяснение во-
проса о том, получены ли в процессе ОРД достаточ-
ные данные, указывающие на признаки преступле-
ния или, иначе говоря, установлено ли основание 
для возбуждения уголовного дела. Общие критерии 
готовности результатов ОРД для представления их 
следователю отражены в Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следо-
вателю, прокурору или в суд. При этом необходимо 
ориентироваться на уголовно-правовую характери-
стику преступлений экстремистской направленно-
сти и прежде всего, на признаки объективной сторо-
ны конкретного преступления.

Что касается деятельности оперативных под-
разделений по поручениям следователя в стадии 
предварительного расследования (т.н. оперативное 
сопровождение), то с правовой точки зрения суще-
ственных проблем при этом не возникает. Следо-
ватель лишь формулирует вопросы, подлежащие 
установлению посредством ОРД. Выбор конкрет-
ных видов ОРМ, тактику и методику их проведения 
определяет орган, осуществляющий ОРД. Резуль-
таты представляются следователю в порядке, уста-
новленном указанной ранее межведомственной Ин-
струкцией.
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Факт совершения преступления ещё не означает 
начало уголовного процесса, не влечёт возникно-
вения. уголовно-процессуальных отношений, по-
скольку соответствующие органы о нем не знают. 
Для начала уголовного судопроизводства необходи-
мо, чтобы полномочный орган (должностное лицо) 
получил определённую информацию о совершен-
ном или готовящемся преступлении. Такая инфор-
мация может поступить от граждан, учреждений, 
организаций, предприятий, должностных лиц. Она 
становится той побудительной силой, которая обя-
зывает соответствующий орган начать уголовное 
производство, т.е. является поводом для возбужде-
ния уголовного дела1.

Понятие повода для возбуждения уголовного 
дела УПК не определяет, но большинство учёных 
рассматривает его именно как побудительное на-
чало, то, с чего начинается уголовный процесс, ин-
формацию, откуда государство в лице специально 
уполномоченных государственных органов узнает 
о совершенном преступлении. Повод для возбужде-
ния уголовного дела выступает той отправной точ-
кой, с которой к возникшим в момент совершения 

преступления уголовно-правовым правоотношени-
ям присоединяются уголовно-процессуальные. 

Повод для возбуждения уголовного дела — не 
только побудительное начало к процессуальной де-
ятельности; поводы являются также источниками 
сведений о преступлениях и могут служить дока-
зательствами в форме «иных документов» (п.6 ч.2 
ст.74 УПК РФ)2. 

Поводы для возбуждения уголовного дела пред-
усмотрены уголовно-процессуальным законода-
тельством. (ч.1 ст.166 УПК Монголии) В соответ-
ствии ч.1 ст.166 УПК Монголии для обозначения 
ряда поводов для возбуждения уголовного дела 
используется также понятие «сообщение о престу-
плении», включающее заявление о преступлении, 
явку с повинной и рапорт об обнаружении призна-
ков преступления3. К сожалению, в это понятие не 
включено постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предвари-
тельного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании. Понятие «сообщение 
о преступлении”, содержащееся в ч.1 ст.166 УПК 
Монголии, представляется узким. Поэтому здесь и 
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далее имеется в виду сообщение о преступлении в 
широком смысле, объединяющее в себе все виды 
поводов для возбуждения уголовного дела.

Итак, с поводом связывается начало уголовного 
процесса и стадии возбуждения уголовного дела, в 
частности. Появление повода представляет собой 
юридический факт, обязывающий правомочные ор-
ганы рассмотреть его (сообщение) и решить вопрос 
о возбуждении уголовного дела. Но для того, чтобы 
правильно его решить, одного повода недостаточно. 

Для возбуждения уголовного дела нужно соот-
ветствующее основание. Это второе условие закон-
ности и обоснованности возбуждения уголовного 
дела. Анализ данного правового положения позво-
ляет сделать вывод о том, что понятие «основание 
для возбуждения уголовного дела» характеризуется 
двумя критериями: 1) юридическим, т.е. наличием в 
событии, о котором стало известно полномочному 
органу, признаков преступления и 2) фактическим, 
т.е. наличием достаточных данных, на основе кото-
рых устанавливаются признаки преступления4.

В уголовно-процессуальном законе Монголии 
не разделены понятия «поводы» и «основание». 

Основание для возбуждения уголовного дела — 
наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. Уголовно-процессуальный 
закон не требует установления всех элементов со-
става преступления. Речь идёт об обнаружении при-
знаков преступления. От правильного установления 
наличие или отсутствие основания для возбужде-
ния уголовного дела зависит реализация назначения 
уголовного судопроизводства. Поэтому положения 
уголовно-процессуального закона о поводах и осно-
вании для возбуждения уголовного дела являются 
базовыми, отправными. 

В соответствии с ч.1 ст.166 УПК Монголии, 
уголовное дело возбуждается, если имеется одно из 
следующих оснований и не возникает обстоятельств 
невозможности проведения процессуального произ-
водства, а также имеются достаточные доказатель-
ства совершения преступления:

• предъявление жалобы и информации граж-
данином о совершении преступления;

• сообщение предприятием, учреждением, 
организацией и должностным лицом о совершении 
преступления;

• явление лица с повинной;
• лицо, производящее дознание, следователь, 

прокурор непосредственно обнаружили признаки 
преступления;

• имеются сведения о преступлении получен-
ные и закреплённые путём исполнительного произ-
водства.

Анализ этих положений позволяет, на первый 
взгляд, сделать вывод, что в УПК Монголии не 

разграничены понятия «основание» и «повод». Их 
применяют как одно. Вместе с тем, в ст.166 УПК 
Монголии имеется следующее положение: «Уголов-
ное дело возбуждается, если имеются достаточные 
доказательства совершения преступления». Но она 
представляется неудачной. На мой взгляд, для того, 
чтобы возбудить уголовное дело, необходимо толь-
ко достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления. Несмотря на то, что полученные в 
ходе проверки сообщения о преступлении сведения 
могут быть доказательствами, речь идёт о придании 
им доказательственного значения уже на последую-
щих этапах — на предварительном расследовании и 
далее. На стадии же возбуждения уголовного дела 
требуются просто «достаточные данные», которые 
отличаются от доказательств своим назначением 
(указывать на признаки преступления), а «также 
тем, что к ним предъявляются менее строгие требо-
вания, нежели к доказательствам. 

Уголовное дело же дальше расследуется и по-
сле возбуждения уголовного дела мы можем дальше 
собирать, проверять, оценивать доказательства по 
уголовному делу.

Заявление о преступлении является наиболее 
распространенным поводом для возбуждения уго-
ловного дела. Заявление о преступлении становится 
поводом для возбуждения уголовного дела только, 
когда оно содержит информацию указывающую на 
деяние, подпадающее под признаки какого-либо 
преступления.

Если заявитель сообщает о деянии, не имеющим 
признаков преступлении, но он считает его тако-
вым, заявление или письмо, тем не менее, должно 
рассматриваться в качестве повода для возбуждения 
уголовного дела и должно быть проверено5. В со-
ответствии со ст. ст.167 УПК Монголии, заявления 
могут быть письменными и устными. Письменное 
заявление о преступлении составляется и заявите-
лем. Устные заявления о преступлении заносятся в 
протокол, где должно быть указано содержание сде-
ланного заявления (сведения, известные на настоя-
щий момент). Кроме того, в протоколе должны быть 
указаны данные о лице, а также документе, удосто-
веряющим личность заявителя. Протокол должен 
быть подписан заявителем и должностным лицом, 
принявшим заявление и составившим протокол.

Анализируя ст.167 УПК Монголии, возможно 
сделать вывод, что не каждое заявление может яв-
ляться поводом для возбуждения уголовного дела, 
а только то, которое удовлетворяет следующим ус-
ловиям:

• Заявление подано физическим, юридиче-
ским или должностным лицом.

• Личность заявителя известна.
• Заявление содержит сообщение о престу-
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плении, а не об ином правонарушении.
• Заявление подано в органы, управомочен-

ные возбуждать уголовные дела. 
Протокол устного заявления или письменного 

заявление это средство фиксации, сохранения ин-
формации или производный носитель информации. 
В УПК Монголии предусмотрена отдельная статья 
об обязательности принятия жалоб и сообщений о 
преступлении. Согласно со статьей 170 УПК Мон-
голии Начальник службы дознания и следствия или 
лицо, производящее дознание, следователь, проку-
рор обязаны принимать жалобы и сообщения о со-
вершенном преступлении или подготавливаемом о 
подготовке к совершению или о попытке к совер-
шению преступления. При получении сообщений 
заявитель предупреждается об ответственности за 
заведомо ложное сообщение, предусмотренное за-
конодательством (ч.2 ст.170 УПК Монголии). 

В ч.3 ст.170 УПК Монголии (ст.170 об обязатель-
ности принятия жалоб и сообщений о преступле-
нии) указано, отказ от принятия жалоб и сообщений 
о преступлениях можно обжаловать прокурору в 
порядке, предусмотренном в статье 107 УПК Мон-
голии.

Таким образом, мы видим, что общие правила 
приёма заявления о преступлении (жалоб и сообще-
ний) в России и Монголии имеют определенное 
сходство.

Вместе с тем, в монгольском уголовно-процес-
суальном кодексе не предусмотрено правило о том, 
что анонимное заявление о преступлении не может 
служить поводом для возбуждения уголовного дела. 
Это явный пробел, поскольку на практике часто по-
ступают анонимные заявления и в случаях когда 
они имеют особый характер, они проверяются опе-
ративными работниками полиции. 

Явка с повинной — добровольное сообщение 
лица о совершенном им преступлении6. Заявление 
явившегося с повинной лица может быть также и о 
готовящемся преступлении (приготовлении или по-
кушении).

Так, Н.А. Громов, Л.Н. Масленникова под явкой 
с повинной понимают добровольное личное обра-
щение в органы дознания, к следователю, прокуро-
ру или в суд гражданина с заявлением о совершен-
ном им преступлении.7 Явку с повинной следует 
отличать от чистосердечного раскаяния, сделанного 
на допросах подозреваемым и обвиняемым8. Лицо 
может явиться с повинной и в случае, когда уголов-
ное дело уже возбуждено и преступление рассле-
дуется (но лицо об этом не знало) В таком случае 
явка с повинной представляет собой иной правовой 
институт — как элемент деятельного раскаяния или 
как смягчающее ответственность обстоятельство.

В соответствии ст.169 УПК Монголии лицо, со-

вершившее преступление, может предъявить добро-
вольное сообщение о совершении преступлении в 
устной или письменной форме (ст.169 УПК Монго-
лии). Лицо, явившееся с повинной, предупреждает-
ся об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос. 

При явке с повинной добровольное сообщение 
может быть как об оконченном преступлении, так 
и о неоконченном преступлении. Поэтому органу 
предварительного следствия и дознания при явке с 
повинной необходимо установить следующие об-
стоятельства: имеются ли признаки преступления 
в добровольном сообщении, какова характеристика 
личности, явившегося с повинной, какова причина 
явиться с повинной..и.т.д. 

Кроме того, следует уточнить есть ли свидетель, 
который знает о месте, времени, способе престу-
пления, и вещественные доказательства по делу. По 
факту явке с повинной следователь, руководитель 
следственного органа или дознаватель составляет 
рапорт. 

Таким образом, явка с повинной как повод для 
возбуждения уголовного дела предусмотрена как 
УПК РФ, так и УПК Монголии. При этом спорный 
в России вопрос о необходимости предупреждения 
явившегося с повинной об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос, в Монголии раз-
решен положительно, что представляется правиль-
ным.

Рассматриваемый повод для возбуждения уго-
ловного дела имеет особую форму своего выражения 
— рапорт об обнаружении признаков преступления. 
Подобный повод возникает, когда компетентные ор-
ганы обнаруживают признаки преступления в ходе 
осуществления ими различного рода действий, на-
пример при осуществлении следователем, дознава-
телем своих должностных полномочий.

В УПК Монголии такой отдельный термин, как 
«сообщение о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, полученное из иных источников», от-
сутствует. Однако можно понять под сообщением, 
полученным из иных источников следующие осно-
вания для возбуждения уголовных дел: сообщение 
предприятием, учреждением, организацией и долж-
ностным лицом о совершении преступления9; лицо, 
производящее дознание, следователь, прокурор не-
посредственно обнаружили признаки преступле-
ни10; имеются сведения о преступлении полученные 
и закреплённые путём ОРД 11. 

В УПК Монголии отсутствует формулировка, 
предполагающая «открытый» перечень источников 
информации, объединённых понятием «сообщение 
о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников». В связи с этим, 
возникает вопрос, как поступить, если сообщение 
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о преступлении поступит из источников, не указан-
ных в ст. 166 УПК Монголии, означает ли это, что 
такое сообщение не подлежит проверке? По моему 
мнению, данный вопрос требует законодательного 
разрешения.

Из всех поводов для возбуждения уголовного 
дела, постановление прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании является противоречивым по мно-
гим основаниям. Так, в случае, если постановление 
прокурора направлено органу дознания, дознавате-
лю, то в соответствии с процессуальными полно-
мочиями прокурора, это постановление для данных 
участников уголовного судопроизводства является 
обязательным для исполнения, независимо от того 
отражены ли в нем все основания для возбуждения 
уголовного дела или нет, и достаточны ли они для 
возбуждения уголовного дела.

 Кроме того, проверку оснований, которые изло-
жены в постановлении прокурора, орган дознания, 
дознаватель не производит в силу их процессуаль-
ной подчинённости прокурору в уголовном судо-
производстве12. 

Речь идёт о случаях выявления прокурором дея-
ний, содержащих признаки преступления, в ходе ра-
боты с обращениями, заявлениями, жалобами граж-
дан, проведения прокурорских проверок и т.д. Сюда 
же можно отнести и материалы, которыми оформ-
лены результаты личного наблюдения прокурором, 
оказавшимся случайным свидетелем, обстоятельств 
совершения преступления, — рапорты, объяснения, 
акты и т.п.

В УПК Монголии (п.1. ч.4 ст.166 УПК Монго-
лии ) рассматриваемый повод для возбуждения уго-
ловного дела не выделяется.

Это объясняется тем, что по УПК Монголии 
прокурор имеет право возбуждать уголовное дело. 
Когда следователь или дознаватель выносят поста-
новление об отказе возбуждения уголовного дела, 
прокурор, если считает данное постановление не-
обоснованным, отменяет его и своим постановле-
нием возбуждает уголовного дела и направляет на 
расследование.

Уголовно-процессуальный закон не раскрывает 
процедуры возбуждения уголовного дела на основа-
нии оперативно-розыскной информации.

Основываясь на ведомственных нормативных 
актах, разработанных правоохранительными ведом-
ствами, имеющими оперативно-разыскные структу-
ры, можно сделать вывод, что результаты ОРД, пред-
ставляемые для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, должны содержать достаточные 
данные, указывающие на признаки преступления, а 
именно: сведения о том, где, когда, какие признаки 

и какого именно преступления обнаружены, при ка-
ких обстоятельствах имело место обнаружение при-
знаков преступления, сведения о лице (лицах), его 
совершившем (если оно известно), очевидцах пре-
ступления (если они известны), о местонахождении 
следов преступления, документов и предметов, ко-
торые могут стать вещественными доказательства-
ми, о любых других фактах обстоятельствах, имею-
щих значение для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

К числу иных источников информации, могу-
щих служить поводом для возбуждения уголовного 
дела, относятся данные, добытые в ходе реализации 
прочих (нежели оперативно-розыскная) правоохра-
нительных функций. 

Можно понять под сообщением, полученным из 
иных источников следующие основания для возбуж-
дения уголовных дел: сообщение предприятием, уч-
реждением, организацией и должностным лицом о 
совершении преступления(п.2 ч.1 ст.166 УПК Мон-
голии); лицо, производящее дознание, следователь, 
прокурор непосредственно обнаружили признаки 
преступления(п.4 ч.1 ст.166 УПК Монголии); име-
ются сведения о преступлении полученные и закре-
плённые путём ОРД (п.5 ч.1 ст.166 УПК Монголии). 

В новом Уголовно-процессуальном кодексе 
Монголии, принятом 10 января 2002 г., нашло отра-
жение указание Закона Монголии «О внесении из-
менений и дополнений в УПК Монголии» 1994 г. на 
возможность использования результатов оператив-
но-разыскной деятельности при расследовании пре-
ступлений. Об этом свидетельствует ч. 3 ст. 79 УПК 
Монголии, где сказано, что по уголовному делу фак-
тические данные, полученные при осуществлении 
оперативно-разыскной деятельности, могут быть 
оценены в качестве доказательства при условии, что 
они выполнены с разрешения прокурора в соответ-
ствии с законом. При этом источник получения дан-
ных должен быть засекреченным. 

Таким образом, в Монголии законодателем впер-
вые закреплено использование результатов ОРД в 
уголовном процессе в качестве доказательств. 

Авторы научного комментария к Уголовно-про-
цессуальному кодексу Монголии разъясняют: когда 
исчерпаны обычные возможности установления 
истины по уголовным делам, факты, полученные 
при осуществлении ОРД, могут быть оценены в ка-
честве доказательств и приобщены к материалам 
уголовного дела при условии, что они получены в 
соответствии с положениями Закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности Монголии». Законность 
и обоснованность этих действий должен проверять 
уполномоченный прокурор. Именно он несёт ответ-
ственность за законность проведения оперативно-
розыскных мероприятий . 
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Результатом проверки повода является вывод о 
наличии или отсутствии оснований для возбужде-
ния уголовного дела. Основанием для возбуждения 
уголовного дела в соответствии с ч.2 ст.166 УПК 
Монголии является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. 

По сравнению с УПК Монголии, УПК РФ ввел 
термин «основание» не только в название статьи, 
но и посветил ему специальную норму (ч. 2 ст. 140 
УПК РФ; ч.2 ст.166 УПК Монголии ). Термин «ос-
нование» в прежнем УПК Монголии содержался 
лишь в названии статьи. В остальном же, форму-
лировка «основание для возбуждения уголовного 
дела», осталась прежней.

Понятие «основание к возбуждению уголовного 
дела» в уголовно  процессуальном законе раскрыва-
ется через оценочную категорию «достаточные дан-
ные», которая не поддаётся формализации.

Для возбуждения уголовного дела не обязатель-
но наличие данных о том, кто совершил престу-
пление. Необходимы лишь данные, свидетельству-
ющие о наличии самого события преступления. С 
позиции уголовно-правового учения о составе пре-
ступления это означает, что основания к возбужде-
нию уголовного дела образуют фактические дан-
ные, относящиеся к объекту и объективной стороне 
состава преступления. Но не всегда. Иногда факти-
ческие данные органически связаны с конкретным 
лицом. Это обусловлено характером преступления, 
например, незаконное усыновление (удочерение); 
разглашение тайны усыновления (удочерения); 
неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего; злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей; некоторые преступления против го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния, а также должностные преступления; некоторые 
преступления против правосудия, такие как неува-
жение к суду; привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности; незаконное освобожде-
ние от уголовной ответственности; вынесение заве-
домо неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта; заведомо ложный донос; заведомо 
ложные показание, заключение эксперта, специали-
ста или неправильный перевод и др. В приведён-
ных примерах невозможно говорить только об объ-
ективных признаках состава преступления, таких 
как объект и объективная сторона. В этих случаях 
обязательно (или, как правило) известно лицо, со-
вершившее преступление. Нельзя себе представить, 
что при решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела о таком преступлении как заведомо ложные по-
казания, заключение эксперта, специалиста субъект 
преступления неизвестен. Общим критерием здесь 

выступает то, что данные преступления могли быть 
совершены только определённым лицом.

В качестве оснований, уголовно-процессуаль-
ный закон называет признаки преступления, то есть 
говорит не о факте преступления, а о его признаках. 
К сожалению, на практике очень часто возбуждение 
уголовного дела производится не при установлении 
признаков преступления, а при полной доказанно-
сти преступления. Это не соответствует закону и 
представляет большую угрозу для реализации на-
значения уголовного процесса.
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В соответствии со статьей 2 Конституции Рос-
сийской Федерации1, которая имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации, права и 
свободы человека признаны высшей ценностью го-
сударства.

Положения указанного конституционного прин-
ципа нашли свое отражение в статье 11 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации2, в 
которой охрана прав и свобод человека и граждани-
на закреплена в качестве одного из принципов уго-
ловного судопроизводства.

Мерам безопасности, применяемым в рамках 
уголовного судопроизводства, посвящена часть 
третья указанной статьи, в которой содержатся от-
сылочная (адресует к другим правовым нормам, со-
держащимся в УПК РФ) и бланкетная (отсылает к 
другому федеральному закону) нормы.

Важно отметить, что в первоначальной редакции 
статьи 11 УПК РФ содержалась лишь отсылочная 
норма, в которой говорилось о мерах безопасности, 
предусмотренных уголовно-процессуальным за-
коном3. Данное обстоятельство обусловлено отсут-
ствием в 2001 году Федерального закона от 20 ав-
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густа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства»4, в котором определены 
перечень мер безопасности, основания и порядок их 
применения и отмены, полномочия должностных 
лиц, а также права и обязанности защищаемых лиц5.

С принятием Федерального закона № 119-ФЗ 
начался новый этап в реализации принципа го-
сударственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, заложенного в части первой статьи 45 
Конституции Российской Федерации6. Разработ-
ка и внедрение в правоприменительную практику 
нового для российского законодательства правово-
го института внепроцессуальной7 государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства стали следствием 
сложной криминальной ситуации, сложившейся к 
моменту принятия Федерального закона № 119-ФЗ 
и осознания явной недостаточности уголовно-пра-
вовых и уголовно-процессуальных гарантий без-
опасности лиц, содействующих правосудию8.

При этом лишь в 2009 году одновременно с за-
креплением в УПК РФ института досудебного со-
глашения о сотрудничестве в целях повышения ак-
тивности в раскрытии и расследовании «заказных» 
убийств, фактов бандитизма, наркопреступлений, 
коррупционных проявлений, на законодательном 
уровне урегулирована возможность привлечения 
правоохранительными органами к сотрудничеству 
лиц, состоящих в организованных группах и пре-
ступных сообществах, при условии значительного 
сокращения таким лицам уголовного наказания и 
распространения на них мер государственной за-
щиты, предусмотренных Федеральным законом № 
119-ФЗ. Данные нововведения были разработаны с 
учетом многолетнего положительного опыта приме-
нения аналогичных правовых институтов в других 
государствах и обусловлены необходимостью повы-
шения эффективности противодействия организо-
ванным формам преступности9.

Однако данная позиция поддерживается не 
всеми представителями научного сообщества. Так, 
С.С. Безруков подвергает сомнению необходимость 
включения в содержание принципов уголовного су-
допроизводства указанных положений, поскольку 
они, по большей части, выходят за пределы уголов-
но-процессуального регулирования10.

Анализируя высказанную С.С. Безруковым 
точку зрения следует обратиться к понятию слова 
«принцип». Под принципом (от лат. principio — ос-
нова, начало) в общенаучном смысле принято по-

нимать основное, исходное положение какой-либо 
теории, учения, главное правило деятельности11. 
Вопросам определения понятия принципа уголов-
ного судопроизводства посвящены труды многих 
отечественных ученых, таких как М.С. Строговича, 
В.П. Божьева, А.Т. Боннера, А.М. Ларина, И.Л. Пе-
трухина, Ю.И. Стецовского, Я.О. Мотовиловкера и 
многих других12. Вместе с тем, по нашему мнению, 
наиболее полное определение принципам уголов-
ного судопроизводства, охватывающее практиче-
ски все точки зрения по данному вопросу, в своих 
трудах выработал А.В. Гриненко. В своих трудах он 
охарактеризовал их как основы создания и направ-
ленности всей системы уголовно-процессуального 
права, которые наиболее полно выражают содержа-
ние уголовно-процессуального законодательства и 
тесно связаны с государственной политикой в сфе-
ре уголовного судопроизводства, являются общими 
для всех стадий процесса, а также, являясь нор-
мативными образованиями высшей юридической 
силы, оказывают охранительное и регулятивное 
воздействие по отношению ко всем уголовно-про-
цессуальным нормам13.

Таким образом, мы видим, что содержание ста-
тьи 11 УПК РФ в части, касающейся нормативных 
предписаний, отсылающих к Федеральному закону 
№ 119-ФЗ, полностью отвечает требованиям, предъ-
являемым к определению принципов уголовного су-
допроизводства в связи с чем позиция С.С. Безруко-
ва не может быть нами поддержана.

Продолжая анализ положений уголовно-процес-
суального закона, следует отметить, что правовые 
нормы, определяющие возможность применения 
непроцессуальных мер безопасности, содержатся 
также и в других статьях УПК РФ (статьи 42, 56, 
313 и 317.9).

Так, в пункте 21 части второй статьи 42 и пун-
кте 7 части четвертой статьи 56 УПК РФ содержат-
ся нормативные предписания, предоставляющие 
право потерпевшему и свидетелю ходатайствовать 
о применении мер безопасности, предусмотренных 
частью третьей статьи 11 уголовно-процессуально-
го закона.

Как уже отмечалось, одновременно с внесени-
ем поправок в часть третью статьи 11 УПК РФ уго-
ловно-процессуальный закон был дополнен новой 
главой 40.1. «Особый порядок принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве», в состав которой вошла статья 
317.9, посвященная возможности применения про-
цессуальных и непроцессуальных мер безопасно-
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сти в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве.

Вместе с тем особое внимание следует уделить 
статье 313 УПК РФ, которая Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потер-
певших в уголовном судопроизводстве»14 дополне-
на новой частью 2.1, закрепляющей обязанность 
суда после постановления приговора решить вопрос 
о дальнейшем применении мер безопасности.

Необходимость включения данной новеллы в 
уголовно-процессуальный закон обусловлена про-
блемами, возникавшими ранее у органов, осущест-
вляющих меры безопасности15, при применении 
мер безопасности в отношении осужденных после 
постановления приговора. Суть данной проблемы 
заключалась в том, что в большинстве случаев при 
постановлении приговора в отношении осужден-
ного, являющегося защищаемым лицом, решение 
о дальнейшем применении мер безопасности или 
об их отмене не принималось, что влекло за собой 
нерациональное использование сил и средств орга-
нов, осуществляющих меры безопасности, а также 
денежных средств, выделяемых в рамках Государ-
ственной программы обеспечения безопасности по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства.

Дополнение статьи 313 УПК РФ новой частью 
2.1 свидетельствует о признании на законодатель-
ном уровне актуальности и важности проблем пра-
вового регулирования института государственной 
защиты в связи со все возрастающим количеством 
защищаемых лиц и применяемых к ним мерам без-
опасности16.

Следует отметить, что включение рассмотрен-
ной новеллы в положения уголовно-процессуаль-
ного закона решает многие, но не все проблемы, 
возникающие в оперативно-служебной деятельно-
сти органов, осуществляющих меры безопасности. 
Вызвано это тем, что в настоящее время существует 
неурегулированность в уголовно-процессуальном 
законе отдельных вопросов применения мер без-
опасности при приостановлении предварительного 
следствия и прекращении уголовного дела и уголов-
ного преследования.

Данная проблема обусловлена отсутствием нор-
мативных предписаний в уголовно-процессуаль-
ном законе для должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять производство по уголовному делу, 

принимать решение об отмене применяемых мер 
безопасности либо о дальнейшем их применении 
в случае приостановления производства по уголов-
ному делу либо принятия решения о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования.

В подобных ситуациях органы, осуществляю-
щие меры безопасности, вынуждены применять 
меры безопасности, в том числе в отношении лиц, 
которым никто не угрожает. Учитывая недостаточ-
ную штатную численность подразделений, непо-
средственно осуществляющих меры безопасности, 
а также то, что в большинстве случаев применяемые 
меры безопасности носят затратный характер, это 
приводит к нерациональному использованию че-
ловеческих и материальных ресурсов, выделяемых 
государством для обеспечения безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства.

Учитывая изложенное, представляется целесоо-
бразным внести следующие изменения в УПК РФ:

1. Статью 208 дополнить частью шестой следу-
ющего содержания:

«6. Если по уголовному делу ранее принято ре-
шение о применении мер безопасности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
то следователь до приостановления предваритель-
ного следствия выносит постановление о продолже-
нии применения мер безопасности, их отмене, если 
устранены основания их применения, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, 
либо приостановлении на основании письменного 
заявления защищаемого лица или по ходатайству 
органа, осуществляющего меры безопасности.»;

2. Статью 213 дополнить частью шестой следу-
ющего содержания:

«6. Если по уголовному делу ранее принято ре-
шение о применении мер безопасности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
то следователь до прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования принимает решение 
о продолжении применения мер безопасности, их 
отмене, если устранены основания их применения, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, либо приостановлении на основании 
письменного заявления защищаемого лица или по 
ходатайству органа, осуществляющего меры без-
опасности.»;

3. Статью 239 дополнить частью пятой следую-
щего содержания:

«5. Если по уголовному делу ранее принято ре-
шение о применении мер безопасности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
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то судья до прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования решает вопрос о продолже-
нии применения мер безопасности, их отмене, если 
устранены основания их применения, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, 
либо приостановлении на основании письменного 
заявления защищаемого лица или по ходатайству 
органа, осуществляющего меры безопасности.».

Предлагаемые изменения позволят обеспечить 
оперативное реагирование на изменение обстанов-
ки и исключить ситуации, вследствие которых ор-
ганы, осуществляющие меры безопасности, вынуж-
дены применять меры безопасности при отсутствии 
реальной угрозы защищаемому лицу, что в целом 
повысит эффективность института государственной 
защиты.

Подводя итог, представляется возможным сде-
лать вывод о том, что в целом ряде статей УПК РФ 
затрагиваются вопросы применения непроцессу-
альных мер безопасности, а рассмотренные нами 
некоторые проблемы правового регулирования 
института государственной защиты в уголовно-
процессуальном законе заставляют задуматься о 
необходимости более глубокой проработки и им-
плементации института государственной защиты в 
УПК РФ, который содержит в себе серьезный задел 
для его дальнейшего совершенствования.
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уголовного процесса в Российской Федерации. — М.: Компания 
Спутник +, 2000. — С. 14-28.
15 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 52, ст. 6997.
16 Под органами, осуществляющими меры безопасности, в со-
ответствии со статьей 3 Федерального закона № 119-ФЗ понима-
ются МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФСИН России, 
Минобороны России и ФТС России.
17 Так, в 2013 году подразделениями по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите, системы МВД 
России в рамках Федерального закона № 119-ФЗ применялось 
7080 мер безопасности в отношении 3320 человек. Таким обра-
зом, рост количества применяемых мер безопасности и защища-
емых лиц в рамках Федерального закона № 119-ФЗ в 2013 году 
составил 25,7% (1448 мер безопасности) и 16,2% (464 защищае-
мых лиц) соответственно.
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В комплексе научных методов познания поли-
тико-правовой действительности, а, следователь-
но, и обеспечения экономической безопасности 
государства важнейшее место занимают контроль-
но-надзорные методы. На сегодняшний день им 
посвящены многочисленные работы специалистов 
различных отраслей права, в том числе ученых-ад-
министративистов, в которых исследуются цели, за-
дачи, принципы, функции контроля и надзора, ком-
петенция органов осуществляющих их. 

Современные словари юридических и экономи-
ческих терминов понятие «контроль» определяют 
как систему наблюдений и проверок соответствия 
процесса функционирования управляемого объекта 
принятым управленческим решениям, выявление 
результатов управленческих воздействий на управ-
ляемый объект1; проверку с целью обеспечения пра-
вильности и законности определенных действий; 

процесс отслеживания фактического выполнения 
плана2.

Понятие «контроль» и принципы его осущест-
вления, в контексте обеспечения экономической 
безопасности государства, нашло свое закрепление 
и в нормах международного права. В частности IX 
Конгресс Международной организации высших 
органов финансового контроля в 1977 г. в столице 
Республики Перу принял «Лимскую декларацию 
руководящих принципов контроля», в которой ак-
центируется внимание на том, что основной целью 
контроля является обнаружение отклонений от при-
нятых стандартов и нарушений принципов законно-
сти, эффективности и экономии расходования мате-
риальных ресурсов, принятие мер по исправлению 
выявленных недостатков, получение компенсации 
за причиненный ущерб, осуществление меропри-
ятий по предотвращению или сокращению таких 
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нарушений в будущем, привлечение виновных к от-
ветственности3.

Анализ теоретических наработок, касающихся 
сущности и содержания контроля, норм действу-
ющего законодательства позволяет выделить сле-
дующие скрепы этой конструкции: субъекты кон-
троля — государственные органы, должностные 
лица и иные уполномоченные субъекты; подкон-
трольные объекты — организации, не зависимо от 
форм собственности, индивидуальные предприни-
матели; содержание — нормы права (законодатель-
ство) регулирующие деятельность подконтрольных 
объектов, их эффективность и целесообразность; 
формы контроля — проверки и наблюдения; 
цель — предупреждение, выявление и пресечение 
правонарушений; функции контроля — аналити-
ческая, организационная, информационная; требо-
вания — объективность, действенность, эффектив-
ность, систематичность, гласность.

Из вышеизложенного вытекает следующее 
определение понятия «контроль» — это осущест-
вляемая от имени государства с использованием в 
соответствующем объеме властно-правовых полно-
мочий деятельность компетентных государствен-
ных органов, должностных лиц и иных уполномо-
ченных субъектов в форме проверок и наблюдения 
по реализации законов, иных правовых актов ор-
ганизациями не зависимо от форм собственности 
и индивидуальными предпринимателями с целью 
предупреждения, выявления и пресечения правона-
рушений в подконтрольных объектах, выявления их 
эффективности и целесообразности.

В блоке вопросов, касающихся контрольно-над-
зорных методов обеспечения экономической без-
опасности государства дискуссионным является и 
понятие «надзор». Под ним понимается наблюдение 
с целью присмотра, проверки; орган, группа лиц для 
наблюдения за кем либо чем-нибудь, за соблюдени-
ем каких-нибудь правил4; одна из форм деятель-
ности государственных органов по обеспечению 
законности5. Имеются иные толкования понятия 
«надзор»6. 

Обнаруживается разброс мнений и в юридиче-
ской литературе. Однако отметим то, что при отсут-
ствии единой точки зрения по вопросу соотношения 
рассматриваемых понятий, ученые-юристы согла-
шаются с признанием наличия надзорной функции 
у специальных органов государства7. 

Анализируя проблему совершенствования кон-
трольно-надзорной политики в Республике Бела-
русь полагаем необходимым исходить, во-первых, 
из того, что административно-надзорная деятель-
ность характеризуется высокой степенью самосто-
ятельности (независимости сторон), что дает воз-
можность органу надзора объективно оценивать с 
точки зрения права реальное состояние дел в под-
надзорном объекте. Во-вторых, широкая возмож-
ность использования технических средств наблю-
дения позволит не только обеспечить большую по 

сравнению с контролем точность и объективность 
оценки соблюдения поднадзорным соответствую-
щего правового режима, но и повысить эффектив-
ность такой работы8.

Анализ природы административного надзора 
приводит к выводу о том, что его более широкое 
использование позволит: во-первых, снизить рас-
ходы на содержание системы органов контроля Ре-
спублики Беларусь вследствие частичной замены 
более затратных и многочисленных контрольных 
проверок менее затратными, «дешевыми» — адми-
нистративно-надзорными; во-вторых, создать воз-
можность перевода государственных контрольных 
(надзорных) органов на систему хозрасчета.

Говоря о контрольно-надзорных методах обеспе-
чения экономической безопасности Республики Бела-
русь в условиях формирования единого экономическо-
го пространства, на наш взгляд, следует исходить из 
основных существующих угроз в обозначенной сфе-
ре. Исходя из Концепции Национальной безопасности 
Республики Беларусь, к числу таковых, в частности, 
относится дестабилизация национальной финансовой 
и денежно-кредитной систем, потеря стабильности 
национальной денежной единицы и др.9

Деятельность Комитета государственного кон-
троля осуществляющего государственный контроль 
за исполнением республиканского бюджета, исполь-
зованием государственной собственности, исполне-
нием актов Президента, Парламента, Правительства 
и других государственных органов, регулирующих 
отношения государственной собственности, хозяй-
ственные, финансовые и налоговые отношения ре-
гламентируется ст. 129 Конституции Республики 
Беларусь. Отличительная черта деятельности КГК 
заключается в том, что контроль с его стороны сво-
дится к отношениям в области экономики. 

Контрольные функции осуществляются и ины-
ми специальными государственными органами: Де-
партаментом контроля и надзора за строительством 
Государственного комитета по стандартизации Ре-
спублики Беларусь, Департаментом по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и дру-
гими государственными органами. Система, задачи 
и полномочия органов государственного контроля и 
надзора нашли свое отражение в многочисленных 
иных правовых актах, носящих как характер зако-
нов, так и подзаконных актов.

Одним из основных субъектов обеспечиваю-
щих экономическую безопасность государства в 
денежно-кредитной сфере является Национальный 
банк Республики Беларусь. В соответствии с дей-
ствующим законодательством Национальный банк 
является центральным банком и одновременно го-
сударственным органом, который действует исклю-
чительно в интересах Республики Беларусь10. 

В сфере обеспечения экономической безопасно-
сти Национальный банк выполняет такие функции 
как: разработка основных направлений денежно-кре-
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дитной политики Республики Беларусь и совместно с 
Правительством Республики Беларусь обеспечивает её 
проведение; осуществляет эмиссию денег; регулирует 
денежное обращение; регулирует кредитные отноше-
ния; организует функционирование платежной си-
стемы Республики Беларусь; осуществляет валютное 
регулирование; организует и осуществляет валютный 
контроль как непосредственно, так и через уполномо-
ченные банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации; осуществляет контроль за обеспечением 
безопасности и защиты информационных ресурсов в 
банках и небанковских кредитно-финансовых органи-
зациях; выполняет другие функции, предусмотренные 
Банковским кодексом и иными законодательными ак-
тами Республики Беларусь.

Для реализации всех возложенных на него пол-
номочий по обеспечению экономической безопас-
ности государства Национальный банк обладает 
достаточно развитой системой административного 
инструментария, которая в себя включает как мето-
ды разрешительного характера, так и контрольно-
надзорные методы. При этом следует отметить, что 
в определенных ситуациях разрешительные и кон-
трольно-надзорные методы достаточно тесно пере-
плетаются.

К числу контрольно-разрешительных методов 
следует отнести наблюдение, проведение различного 
рода проверок, учет, анализ, прогнозирование, пла-
нирование, организация, координация, отчетность, 
мониторинг, предупреждение, пресечение и т.д.11

По видам контроль подразделяется на государ-
ственный (или вневедомственный), ведомственный, 
внутрихозяйственный, независимый и обществен-
ный12. При этом государственный, ведомственный, 
независимый и общественный контроль относятся 
к внешнему контролю. А внутрихозяйственный — к 
внутреннему. 

Исходя из проблемы экономической безопасно-
сти государства, внутренний контроль представляет 
собой процесс, осуществляемый субъектами хозяй-
ствования в целях обеспечения упорядоченного и 
эффективного ведения коммерческой деятельности 
в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь. При этом целью внутреннего 
контроля являются: эффективность и результатив-
ность хозяйственной деятельности субъекта; до-
стоверность, полнота, объективность и своевремен-
ность составления и представления финансовой, 
статистической и иной отчетности, причем как для 
внешних, так и для внутренних пользователей; не-
допущение вовлечения субъекта хозяйствования 
(особенно это касается кредитно-финансовых ор-
ганизаций) в операции, имеющие незаконный ха-
рактер, в том числе предотвращение и выявление 
финансовых операций, связанных с легализацией 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированием террористической деятельности, а так-
же своевременное представление в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь сведений в 

государственные органы.
Внутренний контроль должен осуществляться 

по следующим направлениям: административный 
контроль, который заключается в обеспечении про-
ведения хозяйственных операций в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; финансо-
вый контроль, смысл которого заключается в обе-
спечении достоверности и правильности отражения 
осуществленных операций в бухгалтерском учете в 
соответствии с законодательством.

Исходя из теоретических наработок ученых, по 
формам административный и финансовый контроль 
подразделяется на предварительный, текущий и по-
следующий.

Следует отметить, что субъект хозяйствования 
должен осуществлять постоянный мониторинг си-
стемы внутреннего контроля, который заключается 
в наблюдении за функционированием обозначенной 
системы на всех уровнях управления в целях оцен-
ки степени ее соответствия масштабам и характеру 
своей деятельности, выявления недостатков, разра-
ботки предложений и осуществлению контроля за 
реализацией решений по совершенствованию са-
мой системы контроля.

К числу основных контрольно-надзорных мето-
дов обеспечения экономической безопасности госу-
дарства относятся камеральные, выездные и допол-
нительные проверки13. В соответствии с Банковским 
кодексом14, Законом Республики Беларусь «О валют-
ном контроле»15, Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.10.2001 № 1585 «Вопросы 
Министерства финансов Республики Беларусь»16 и ря-
дом иных нормативных правовых актов уполномочен-
ные органы имеют право выносить обязательные для 
исполнения предписания. При принятии решения о 
регистрации субъекта хозяйствования, либо при реше-
нии вопроса об открытии обособленного подразделе-
ния или лицензировании деятельности государствен-
ные органы обязаны осуществить анализ отчетности 
и иной информации, необходимой для принятия ре-
шения. При выявлении нарушений имеют право уста-
навливать валютные ограничения (призваны про-
тиводействовать утечке капитала за границу). При 
необходимости назначать проведение аудиторской 
проверки. Так же уполномоченным государственным 
органом может быть принято решения о ликвидации 
субъекта хозяйствования.

Кроме всех перечисленных мер контрольно-над-
зорного характера, уполномоченные органы, в част-
ности это касается Министерства финансов, имеют 
право вносить в Совет Министров Республики Бела-
русь обоснованные предложения о наложении дис-
циплинарных взысканий на руководителей респу-
бликанских органов государственного управления, а 
также на руководителей государственных организа-
ций, подчиненных Правительству Республики Бела-
русь, назначаемых на должности и освобождаемых 
от должности решением Президента Республики Бе-
ларусь и Совета Министров Республики Беларусь.
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Следовательно, мы видим, что перечень кон-
трольно-надзорных методов направленных на обе-
спечение экономической безопасности государства 
достаточно обширен. 

Проведенное исследование генезиса института 
государственного контроля Республики Беларусь по-
зволяет высказать некоторые положения, которые, на 
наш взгляд, будут способствовать повышению его 
эффективности и авторитета в государстве и обще-
стве. В частности, в целях повышения уровня его 
независимости, в соответствии с предложениями 
закрепленными в ст. 25 «Лимской декларацией ру-
ководящих принципов контроля» предлагается: а) 
введение в Республике Беларусь института «несме-
няемости» высших должностных лиц органов госу-
дарственного контроля с использованием, например, 
модели, применяемой к членам Конституционного 
суда Республики Беларусь; б) выведение председа-
теля КГК из состава Совета Министров Республи-
ки Беларусь и подотчетность его Главе государства 
и ответственность перед Парламентом; в) сужение 
возложенных на него полномочий рамками защиты 
финансовых и иных государственных средств; г) по-
вышение уровня доступности информации о резуль-
татах деятельности органов государственного кон-
троля для юридических и физических лиц.

Важными направлениями повышения эффек-
тивности надзорной функции исполнительной вла-
сти Республики Беларусь могут стать: увеличение 
доли надзорных функций за счет снижения кон-
трольных применительно ко всем государственным 
и негосударственным предприятиям, учреждениям 
и организациям, с одной стороны, и усиление их 
правовой ответственность за нарушение законода-
тельства, с другой; внесение изменений и допол-
нений в законодательство Республики Беларусь, 
закрепляющее надзорные функции органов испол-
нительной власти. 

Под контрольно-надзорной деятельностью в 
сфере обеспечения экономической безопасности го-
сударства следует понимать деятельность уполно-
моченных им органов по осуществлению контроль-
но-надзорных функций государства за соблюдением 
субъектами хозяйствования установленных правил 
реализации экономических отношений, с целью 
принятия своевременных упреждающих мер по 
ограничению эскалации негативных явлений и про-
цессов в социально-экономической сфере страны.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы документов, полученных с 
использованием сотовой связи, как нового вида доказательств по делам об административных правонару-
шениях, определяется их доказательственная сущность и значение для административного производства, 
раскрывается вопрос нотариального обеспечения «мобильных доказательств», а так же обозначаются не-
обходимые условия для использования рассматриваемых доказательств в судебном производстве. 
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Summary. In the present article actual problems of the documents received with use of cellular communication 
as a new type of proofs on cases of administrative offenses, their evidentiary essence and value for administrative 
production is defined are considered, the question of notarial providing «mobile proofs» and as necessary conditions 
for use of considered proofs in judicial production are designated reveals. 
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Современная сотовая связь стала одним из 
символов современной мобильной жизни, сегодня 

сложно встретить человека, который бы не пользо-
вался мобильным телефоном. Помимо стандартного 
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предназначения сотового телефона, сегодня можно 
наблюдать, за ежедневным увеличением возможно-
стей пользователей сотовой связи, так например, с 
помощью SMS возможно управлять своим банков-
ским счетом, оплачивать государственные услуги, 
принимать на работу и т.д., список возможных сфер 
применения сотовой связи продолжает расти. Дан-
ные технологии и достижения современности, не 
только предоставили дополнительные возможности 
развития общества, но и обусловили появлению но-
вых методик в сфере доказывания и соответственно 
новых видов доказательств в производстве по делам 
об административных правонарушениях.

На сегодняшний день суды начинают использо-
вать такой новый вид доказательств, как запрос опе-
ратору сотовой связи, на предмет выяснения факта 
местонахождения участника процесса, в тот или 
иной момент времени, а заинтересованные стороны 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях нередко стали обращаться за нотари-
альным обеспечением «мобильных доказательств».

Если для разрешения административного про-
изводства потребуются данные о местонахождении 
участника процесса, в тот или иной момент време-
ни, то сотовые компании имеют такую техническую 
возможность определения местонахождения або-
нента, в случае включенного телефона абонента со 
вставленной sim-картой относительно базовой стан-
ции оператора сотовой связи.

Сотовые компании предлагают значительный 
перечень подобных услуг, так услуга «Мобильные 
сотрудники» предоставляет возможность выяснить 
местоположение нужного абонента и координиро-
вать его действия с привязкой к объектам городской 
инфраструктуры, а услуги «Локатор» и «Маячок» 
позволяют не только определить местоположение 
абонентов компании, но даже увидеть их координа-
ты на электронной карте города.

Ценность данной информации представляется 
для той категории дел, где определение местона-
хождение лица играет большую роль в судебном 
разбирательстве, так например, доказывает то, что 
лицо не санкционировано, покинуло место дорож-
но-транспортного происшествия и т.п.

Для оценки подобных доказательств необходи-
мо учитывать следующие существенные моменты:

- Доказательственным фактом, является сам 
факт нахождения лица в определенном месте и в 
определенное время, а доказательственные факты, 
не смотря на то, что не являются искомыми юриди-
ческими фактами по делу, но дают основания для 

выводов о них. Поэтому суд может сделать вывод 
о фактах, положенных в основание требований или 
возражений сторон.

- Установление фактов полученных от сотовой 
компании, о месте нахождения лица в конкретное 
время, может либо доказать, либо опровергнуть 
показания лица участвующего в деле об админи-
стративном правонарушении, которое содействует 
правосудию, как например свидетель. Может воз-
никнуть такая ситуация при разрешении админи-
стративного дела, когда свидетель утверждает, что 
наблюдал совершение правонарушения, однако 
полученные данные («мобильные доказательства») 
полностью опровергают его показания.

- В соответствии с установленным доказатель-
ственным фактом нахождения лица в определенное 
время и в определенном месте, можно сделать вы-
вод об искомом факте, присутствии или отсутствии 
на месте совершения правонарушения, что позволит 
суду выяснить могло лицо его совершить или нет.

Однако, несмотря на высокую степень досто-
верности данных о местонахождении судебного 
разбирательства, у «мобильных доказательств» су-
ществует ряд проблемных моментов.

Во-первых, при определении места нахождения 
абонента сотовая компания ориентируется, прежде 
всего, на включенный аппарат мобильного телефо-
на, куда вставлена сим-карта, который носит с собой 
абонент, предполагая, что местонахождение данно-
го сотового телефона так же предопределяет и его 
владельца, однако это не совсем так. Нет такой нор-
мы, в которой бы содержалось требование о посто-
янном нахождении телефона у владельца, без права 
его передачи и постоянным включенным, абонент, 
владея сотовым телефоном, может распоряжаться 
им по своему собственному усмотрению. В связи, с 
чем возникают сложности при использовании «мо-
бильных доказательств», однако суд может прийти 
к выводу о наличии телефона у его владельца, если 
установит, что с мобильного телефона осуществля-
лись звонки членам его семьи, родственникам, дру-
зьям, знакомым. Возможные возражения со стороны 
владельца телефона не заинтересованного в уста-
новлении его местонахождения может приводить 
свои доводы о «судьбе» своего мобильного теле-
фона, например, что он его потерял, отдал другому 
лицу и т.д., на что конечно требуются дополнитель-
ные неопровержимые доводы.

Во-вторых, определение местонахождения лица 
с помощью мобильного телефона, в определенном 
месте и в определенное время не свидетельствует о 
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совершении (не совершении) им конкретных дей-
ствий, абонент может сослаться на то, что случайно 
находился рядом и т.д.

Таким образом, мобильные доказательства мож-
но охарактеризовать как косвенное доказательство 
по делу, которое может быть использовано только 
наряду с другими доказательствами.

Согласно теории процессуального права под 
косвенными доказательствами следует понимать 
факты, которые допускают: возможность связи с ис-
комым фактом; многозначную связь таких фактов. 

В-третьих, проблемным является вопрос о до-
пустимости получения судом, «мобильных доказа-
тельств», так как в соответствии с ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ каждый имеет право на тайну телефонных 
переговоров, а так же часть 1 ст. 24 Конституции 
предусматривает, что сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются.

Таким образом, при определенной ценности 
«мобильных доказательств» для рассмотрения ад-
министративного дела, при отсутствии согласия 
лица на исследование и оглашение данных, полу-
ченных от оператора сотовой связи, не нарушая за-
кона, суд может провести закрытое судебное засе-
дание.

Так, например, нормы КРФ об АП и АПК РФ не 
устанавливают специального режима исследования 
подобных доказательств, ограничиваясь нормами о 
возможности проведения закрытого судебного засе-
дания при необходимости сохранения «иной охра-
няемой законом тайны» (ч. 2 ст. 11 АПК РФ).

Для того, чтобы не были нарушены права непри-
косновенности частной жизни, выразившееся в не-
законном собирании или распространении сведений 
о частной жизни лица, составляющих его личную 
или семейную тайну, без его согласия, а также нару-
шение тайны телефонных переговоров образующие 
составы преступления, предусмотренные Уголов-
ным кодексом Российской Федерации суд должен 
официально запросить данные о местонахождения 
абонента у сотовой компании.

Согласно ст. 26.9. КРФ об АП должностное 
лицо, осуществляющее административное произ-
водство, для получения необходимых доказательств 
в праве направлять запросы для выяснения обсто-
ятельств по делу об административном правонару-
шении.

Однако чтобы суд отправил необходимый запрос 
сотовому оператору, должно быть соответствующие 
основание, в случае если имеются опровержения 

слов лица, утверждающего, что в определенное вре-
мя он находился в определенном месте, и требует 
от суда прибегнуть к исследованию других доказа-
тельств.

На сегодняшний день анализ судебной практики 
подтверждает, что, например, судебный пристав-ис-
полнитель может направить запрос о предоставле-
нии сведений о наличии договоров на оказание ус-
луг сотовой связи, номеров мобильных телефонов 
должников, сославшись на невозможность уста-
новления при проведении розыскных мероприятий 
места их нахождения[1]. Однако, в частности, ФАС 
Центрального округа признал данную информацию 
конфиденциальной и по основаниям, изложенным 
ниже, не основанной на законе.

Пункт 1 статьи 53 Федерального закона от 
07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»[2] (далее — Закон 
«О связи») относит сведения об абонентах и оказы-
ваемых им услугах связи, ставшие известными опе-
раторам связи в силу исполнения договора об оказа-
нии услуг связи, к конфиденциальной информации, 
подлежащей защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

К сведениям об абонентах, согласно указанно-
му пункту, относятся фамилия, имя, отчество или 
псевдоним абонента-гражданина, наименование 
(фирменное наименование) абонента — юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество руководителя и 
работников этого юридического лица, а также адрес 
абонента или адрес установки оконечного оборудо-
вания, абонентские номера и другие данные, позво-
ляющие идентифицировать абонента или его око-
нечное оборудование, сведения баз данных систем 
расчета за оказанные услуги связи, в том числе о со-
единениях, трафике и платежах абонента.

При этом представление третьим лицам сведе-
ний об абонентах-гражданах может осуществляться 
только с согласия в письменной форме абонентов, за 
исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами.

В силу ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных»[3] (далее — За-
кон о персональных данных) операторами и третьи-
ми лицами, получающими доступ к персональным 
данным, должна обеспечиваться конфиденциаль-
ность таких данных, за исключением обезличенных 
и общедоступных персональных данных.

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона о персональных дан-
ных обработка персональных данных, в том числе их 
распространение, может осуществляться оператором 
с согласия субъектов персональных данных, за ис-
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ключением случаев, когда согласие не требуется.
К таким случаям частью 2 статьи 6 отнесено 

осуществление обработки персональных данных 
на основании федерального закона, устанавлива-
ющего ее цель, условия получения персональных 
данных и круг субъектов, персональные данные 
которых подлежат обработке, а также определяю-
щего полномочия оператора; в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации 
о реадмиссии; в целях исполнения договора, одной 
из сторон которого является субъект персональных 
данных; для статистических или иных научных 
целей при условии обязательного обезличивания 
персональных данных; для защиты жизни, здоро-
вья или иных жизненно важных интересов субъек-
та персональных данных, если получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; для 
доставки почтовых отправлений организациями по-
чтовой связи, для осуществления операторами элек-
тросвязи расчетов с пользователями услуг связи за 
оказанные услуги связи, а также для рассмотрения 
претензий пользователей услугами связи; в целях 
профессиональной деятельности журналиста либо 
в целях научной, литературной или иной творческой 
деятельности при условии, что при этом не наруша-
ются права и свободы субъекта персональных дан-
ных; осуществление обработки персональных дан-
ных, подлежащих опубликованию в соответствии с 
федеральными законами, в том числе персональных 
данных лиц, замещающих государственные долж-
ности, должности государственной гражданской 
службы, персональных данных кандидатов на вы-
борные государственные или муниципальные долж-
ности.

Таким образом, действующим законодатель-
ством не предусмотрена возможность обработки 
персональных данных пользователя услуг сотовой 
связи ни путем сбора этих сведений судебным при-
ставом-исполнителем в отсутствие согласия субъек-
та персональных данных, ни путем передачи их опе-
раторами связи судебным приставам-исполнителям, 
не установлены цели и условия получения этих дан-
ных, не определены круг субъектов, персональные 
данные которых подлежат обработке, и полномочия 
оператора, в связи с чем в рассматриваемом случае 
судебный пристав-исполнитель не имеет права за-
прашивать, а оператор сотовой связи — представ-
лять ему информацию, составляющую персональ-
ные данные абонентов.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»[4] 
(далее — Закон об информации) конфиденциаль-
ность информации определяется как обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к опре-
деленной информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя.

В силу ст. 9 Закона об информации соблюдение 
конфиденциальности информации, доступ к кото-
рой ограничен федеральными законами, является 
обязательным. При этом ограничение доступа к ин-
формации устанавливается федеральными закона-
ми в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства.

Согласно ст. 64 Закона о связи операторы связи 
обязаны представлять уполномоченным государ-
ственным органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность или обеспечение без-
опасности Российской Федерации, информацию о 
пользователях услугами связи и об оказанных им 
услугах связи, а также иную информацию, необхо-
димую для выполнения возложенных на эти органы 
задач, в случаях, установленных федеральными за-
конами.

Вместе с тем, с учетом положений Федераль-
ного закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и Федерального зако-
на от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности» судебные приставы-исполнители не 
являются органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность или обеспечение без-
опасности Российской Федерации, в связи, с чем 
установленная Законом о связи возможность пред-
ставления указанной информации на них не распро-
страняется.

Следовательно, информацию об абонентском 
номере должника нельзя отнести к необходимым 
сведениям, которые могут быть запрошены судеб-
ным приставом-исполнителем у лиц, не являющих-
ся участниками исполнительного производства[5]. 
Кроме того, судебный пристав-исполнитель, в на-
рушение ст. 65 АПК РФ, не представил суду убеди-
тельных доказательств того, что представление ис-
прашиваемых им сведений может повлиять на исход 
розыска имущества.

Таким образом, на основании изученной судеб-
ной практике, применительно именно к делам об ад-
министративных правонарушениях следует сделать 
следующие выводы:

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России226 № 7 / 2014



Для истребования информацию у сотового опе-
ратора о месте нахождения правонарушителя не-
обходимо предоставить суду убедительные доказа-
тельства того, что представление испрашиваемых 
им сведений может повлиять на исход администра-
тивного дела.

запрашивать информацию у сотового оператора 
о месте нахождения правонарушителя могут только 
органы, осуществляющие оперативно — розыск-
ную деятельность или обеспечение безопасности 
Российской Федерации.

Так же сторона по делу об административном 
правонарушении, заинтересованная в исходе дела, 
может рассчитывать на «мобильные» доказатель-
ства, которые могут быть представлены в виде SMS 
(служба коротких сообщений) или ММS (служба 
мультимедийных сообщений).

 В телефоне может также содержаться и другая 
информация, которая может иметь значение для 
дела: аудиозапись разговора либо видеозапись. Од-
нако способ фиксации подобных сведений схож с 
тем, что производятся при осмотре SMS и ММS.

С учетом современного развития систем связи 
такие сообщения сохраняются в памяти телефона и 
могут быть скопированы на материальные носите-
ли. При этом сведения об отправителе содержатся 
в информации о сообщении, отображаемой автома-
тически, а также в базе данных абонентов, выписки 
из которых предоставляются в установленном за-
коном порядке по запросам суда или компетентных 
органов. В случае автоматического засекречивания 
отправителя или использования иных методов за-
труднения его определения данные могут быть по-
лучены только по указанным запросам.

Таким образом, SMS и ММS по состоянию на 
конкретное время для представления в суд должны 
быть зафиксированы на материальном носителе и 
распечатаны на бумаге. Видеосюжеты фиксируются 
и представляются на материальном носителе.

Достоверность SMS и ММS по состоянию на 
конкретное время подтверждается посредством до-
кументирования содержания сообщений и инфор-
мации о них.

В соответствии с п. 11 ст. 2 Закона об информа-
ции документированной считается зафиксирован-
ная на материальном носителе путем документиро-
вания информация с реквизитами, позволяющими 
определить ее или в установленных законодатель-
ством РФ случаях ее материальный носитель.

Специальные требования, регламентирующие 
порядок такого документирования, в законодатель-

стве отсутствуют. Поэтому действуют общие требо-
вания. 

Допустимыми вариантами документирования 
являются следующие варианты:

• фиксация, распечатывание, составление 
акта (протокола) ознакомления с содержа-
нием SMS и ММS в присутствии свидете-
лей с указанием их фамилий, имен, отчеств, 
адресов;

• до возбуждения судебного производства — 
фиксация, распечатывание, составление 
протокола осмотра содержания SMS и ММS 
с заверением у нотариуса;

• процессе рассмотрения дела — в поряд-
ке, установленном законодательством. При 
этом материалы могут быть истребованы не 
только у нарушителей прав или у заинтере-
сованных лиц, но и у операторов связи;

• экспертиза, фиксация, распечатывание, при-
ложение к заключению эксперта содержа-
ния SMS и ММS.

Данный вывод встречается в судебной практике[6].
Также в рамках данной статьи необходимо ос-

вятить вопрос обращения заинтересованной сторо-
ны производства по делам об административных 
правонарушениях за нотариальным обеспечением 
«мобильных доказательств».

В случае, если лицо заинтересовано в том, что-
бы сведения, содержащиеся в мобильном телефоне, 
которыми он обладает, были должным образом за-
фиксированы и не были бы утрачены до рассмотре-
ния дела в суде, то он может обратиться к нотариусу 
за обеспечением данного вида доказательства.

Согласно ст. 102 Основ законодательства РФ о 
нотариате[7] обеспечение доказательств является 
нотариальным действием, которое совершается по 
просьбе заинтересованных лиц, имеющих основа-
ния предполагать, что в суде или административ-
ном органе возникнет дело, представление доказа-
тельств по которому в будущем будет невозможным 
или затруднительным.

Заинтересованное лицо, обращающееся к но-
тариусу с просьбой осмотреть SMS-сообщения на 
представленном им мобильном телефоне, не обяза-
но доказывать принадлежность ему телефона, а так-
же принадлежность SIM-карты (предназначена для 
привязки телефона абонента к его телефонному но-
меру в сети), которой присвоен телефонный номер. 
Хотя при обращении в суд заявителю, скорее всего, 
не удастся избежать процедуры доказательства при-
надлежности ему SIM-карты.
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Основанием для осмотра SMS-сообщения на 
мобильном телефоне является заявление заин-
тересованного лица с просьбой об обеспечении 
письменных доказательств, подаваемое нотариусу, 
в районе деятельности которого должны быть со-
вершены данные процессуальные действия. В за-
явлении необходимо указать причины обеспечения 
и факты, позволяющие полагать, что представление 
доказательств впоследствии станет невозможным 
или затруднительным. В зависимости от того, какое 
заявление получено от заявителя, нотариус опреде-
ляет действия, которые необходимо выполнить для 
осуществления процедуры осмотра доказательства. 
С учетом анализа имеющихся у нотариуса данных 
он принимает фактическое решение о необходимо-
сти обеспечения доказательств. Затем определяются 
действия, подлежащие совершению в ходе осмотра.

Заинтересованное лицо, подающее нотариусу 
заявление об обеспечении доказательств, в целях 
конкретизации предмета осмотра указывает наиме-
нования отправителей SMS-сообщений, содержание 
которых нотариусу следует осмотреть, и временной 
период получаемых SMS -сообщений.

В соответствии с п. 45 Методических рекомен-
даций по совершению отдельных видов нотариаль-
ных действий нотариусами РФ при производстве 
осмотра письменных доказательств составляется 
протокол, в котором указываются:

1) дата и место производства осмотра;
2) фамилия, инициалы нотариуса, производяще-

го осмотр, дата и номер приказа органа юстиции о 
назначении на должность нотариуса, его нотариаль-
ный округ или наименование государственной нота-
риальной конторы;

3) сведения о заинтересованных лицах, участву-
ющих в осмотре, в соответствии с пунктом 2 Мето-
дических рекомендаций (фамилия, имя и отчество 
полностью, дата рождения, удостоверяющий лич-
ность документ и его реквизиты, адрес постоянно-
го места жительства или преимущественного пре-
бывания, для иностранных граждан указывается их 
гражданство);

4) обстоятельства, обнаруженные при осмотре.
Таким образом, нотариусом в протоколе осмо-

тра может быть отражена следующая информация:
• телефонный номер, на который пришло 

SMS-сообщение;
• телефонный аппарат (мобильный телефон), 

на котором воспроизводится входящее SMS-
сообщение;

• способ получения доступа к осматриваемо-

му SMS-сообщению;
• наименование абонента, присвоенное в за-

писной книжке телефона, от которого исхо-
дило SMS-сообщение (при наличии), и его 
телефонный номер;

• дата, время и тип сообщения;
• непосредственно содержание SMS -сообще-

ния;
• распечатка на принтере SMS-сообщения 

(если такая функция поддерживается теле-
фонным аппаратом).

Производя осмотр мобильного телефона с содер-
жащимися в нем SMS-сообщениями, нотариус уста-
навливает его телефонный номер. Для этого, напри-
мер, делает следующее: набирает номер телефона 
нотариальной конторы с определителем номера, на 
котором высвечивается номер набираемого абонента, 
и далее осуществляет звонок с телефона нотариаль-
ной конторы на осматриваемый телефон, на котором 
издаются сигналы вызова и высвечивается, если та-
кая функция имеется, номер телефона нотариальной 
конторы. Вся информация сверяется, и в протокол 
осмотра заносится описание этих действий.

При описании телефонного аппарата указыва-
ются марка и модель телефона, а также при возмож-
ности его серийный номер. Серийный номер можно 
определить путем нажатия на клавиатуре телефон-
ного аппарата последовательно следующих клавиш 
*#06#, после чего автоматически (на некоторых ап-
паратах требуется еще нажать кнопку вызова) на 
экране телефона будет отображен серийный номера 
телефонного аппарата.

Далее нотариусом описывается способ полу-
чения доступа к осматриваемому SMS-сообщению 
на представленном мобильном телефоне, который 
заключается в описании манипуляций (перемеще-
ния в меню телефона), произведенных нотариусом 
с соответствующими функциями телефона с его ис-
ходного (начального) состояния путем нажатия на 
нем определенных кнопок либо, если телефон име-
ет сенсорный экран, — указание на активацию ак-
тивных кнопок, высвечиваемых на экране телефона, 
путем прикосновения к ним.

Наименование абонента, присвоенное в телефон-
ной книжке, от которого исходило SMS-сообщение, 
его телефонный номер, а также дата, время и тип 
сообщения проверяются нотариусом при активации 
функции “Информация о сообщении”.

После чего в протоколе отражается содержание 
SMS-сообщения. Если таких сообщений, исходя-
щих от одного абонента, несколько, то в протоколе 
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они описываются в хронологическом порядке. Здесь 
следует отметить, что при наличии SMS-сообщений, 
исходящих от нескольких абонентов, целесообразно 
составлять протокол осмотра отдельно в отношении 
каждого такого абонента.

Последовательность всех действий может сни-
маться на фото- или видеокамеру, а снимки или 
видеозапись прилагаться к протоколу (однако эта 
слишком трудоемкая работа представляется не ра-
циональной). Если в телефонном аппарате имеется 
функция печати SMS-сообщения, то возможна рас-
печатка сообщения через компьютер нотариуса. При 
этом в протоколе необходимо отразить технические 
средства, используемые для данной операции.

Рассмотренная процедура осмотра письменных 
доказательств в виде SMS-сообщений в порядке обе-
спечения доказательств имеет важное значение для 
защиты прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, опасающихся, что представление в суд 
этой информации в будущем станет невозможным[8].

Таким образом, можно утверждать, что докумен-
ты, полученные с использованием сотовой связи, 
могут быть доказательствами по делам об админи-
стративных правонарушениях, так как представля-
ют собой особый вид письменных доказательств, 
выраженных в документальной форме, поскольку, 
письменные доказательства могут быть изложены 
не только на бумажных, но и на других носителях. 
Главное требование к данным доказательствам это 
непосредственное значение для рассматриваемого 
административного дела и доступность для воспри-
ятия человеком информации представленной в «мо-
бильных доказательствах».

 В соответствии с вышесказанным, следует 
сделать вывод, что определение местонахождения 
участника дела об административном правонаруше-
нии, которое устанавливает суд на основе запроса 
оператора сотовой связи, может быть положен су-
дом в основу решения и использован как косвенное 
доказательство по делу в данных случаях:

1) если необходимая информацию запрашива-
ется органами, осуществляющие оперативно — ро-
зыскную деятельность или непосредственно самим 
судом;

2) в случае предоставления суду убедительные 
доказательства о необходимости предоставления 
данных сотовый операторов, которые могут повли-
ять на исход административного дела.

Доказательствами в производстве по делам об 
административных правонарушениях могут слу-
жить и «мобильные доказательства», такие как 

сведения SMS, MMS, видеозапись и иное, пред-
ставленные заинтересованной стороной по делу, об-
личенные в определенную процессуальную форму, 
которая подлежит нотариальному обеспечению дан-
ного вида доказательств.

Таким образом, на основании вышеизложенного 
следует дополнить гл. 26 КРФ об АП ст. 26.9.1 сле-
дующего содержания: 

«Документы, полученные с использованием 
сотовой связи, как доказательства по делам об ад-
министративных правонарушениях — письменное 
доказательство имеющие значение для дела о ме-
стонахождении правонарушителя или иного лица, 
полученное при запросе данных у сотового опера-
тора органами, осуществляющие оперативно — ро-
зыскную деятельность или непосредственно самим 
судом, которые могут повлиять на исход дела, а так 
же сведения, извлеченные из мобильного аппарата 
сотовой связи, процессуальная форма, которых обе-
спечена нотариально».
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Вопрос об обеспечении прав и свобод человека 
и гражданина фактически возник одновременно с 
появлением самого права. Причем во все периоды 
и во всех типах общественных формаций он ассо-
циировался с такими понятиями, как законность и 
справедливость. Еще в законах древности имелись 
нормы, соответственно времени оберегающие лиц, 
представших перед судом, от наговора, лжесвиде-
тельствования, нарушений порядка рассмотрения 
дела и т. п. (§§ 1-5, II и др. Законов Хаммурапи, царя 
Вавилона; гл. VIII ст.ст. 45, 83, 168 и проч. Законов 
Ману — древняя Индия, Таблица VIII ст.ст. 1, 22, 23 
Закона XII Таблиц Древнего Рима и т.д.). Аналогич-
ные нормы и предписания присутствовали и в зако-
нах феодальных государств, но особое развитие они 

получили в буржуазном, социалистическом праве, 
а также праве так называемого переходного перио-
да. Более того, сегодня в мировом сообществе сло-
жился определенный стандартный (общепринятый) 
набор прав лиц, привлекаемых к ответственности, 
закрепленных в соответствующих международно-
правовых актах.

В этих международных актах права и свободы 
человека рассматриваются как некоторая изначаль-
ная ценность, присущая ему как разумному суще-
ству, так сказать, от рождения и независимо от его 
расовой принадлежности, вероисповедания, соци-
ального положения и т.п. Уровень демократизма го-
сударства, прежде всего, оценивается и зависит от 
того, как обеспечиваются данные права.
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В этом отношении, на наш взгляд, будет умест-
но привести известную мысль, К. Маркса о том, что 
« ... в демократии не человек существует для закона, 
а закон существует для человека. Таков основной 
отличительный признак демократии».

В то же время в юридической литературе при-
нято различать такие понятия как, «права человека» 
и «права гражданина». Как отмечает О.В. Мосин, 
понятие «права человека» можно определить как 
права, присущие природе человека, без которых он 
не может биологически существовать как человече-
ское существо. Суммируя вышесказанное, можно 
утверждать, что права человека и основные свободы 
дают возможность полного развития и использова-
ния! человеческих качеств, интеллекта, возможно-
стей и талантов, а также удовлетворения духовных и 
иных запросов. Права и свободы человека основаны 
на растущей потребности человечества в такой жиз-
ни, при которой неотъемлемое достоинство и цен-
ность каждой человеческой личности пользовались 
бьг уважением и защитой со стороны государства и 
международного сообщества. Человек, как прави-
ло, находится в определенной политико-правовой 
связи с государством, в известной мере является ча-
стью этого государства, и соответственно находится 
с ним в определенных взаимоотношениях. В этом 
смысле личность сама является субъектом права-, 
который обладает такими» свойствами, как право-
способность и дееспособность, то есть имеет право-
вой (юридический) статус. Права и свободы чело-
века, будучи закрепленными в законе, приобретают 
характер юридических прав и свобод. В совокупно-
сти с обязанностями они как раз и образуют юриди-
ческий статус гражданина конкретного государства. 
Таким образом, юридически обеспечивается свобо-
да личности, причем в масштабе, гарантированном 
ей государством.

За каждым человеком и гражданином закрепля-
ется право свободного поведения в рамках, установ-
ленных законодательством, что вполне соответствует 
известному принципу регулирования’ общественных 
отношений в правовом государстве: «разрешено все, 
кроме того, что запрещено законом» и в этом смысле 
правоспособность гражданина (в том числе и адми-
нистративную) можно рассматривать как сочетание 
в себе юридических прав и обязанностей; она тра-
диционно представляет собой способность конкрет-
ного лица иметь субъективные права и юридические 
обязанности. При этом немаловажно, что правоспо-
собность нельзя произвольно отнять у гражданина, 
ее наличие или отсутствие не должно зависеть (а в 
правовом государстве и не зависит) от воли законо-
дателя или каких-либо должностных лиц. Правоспо-

собность неотъемлемая часть общих прав человека 
(она неотчуждаема).

В юридической литературе права и свободы 
граждан обычно рассматриваются как материально 
обусловленные и юридически закрепленные воз-
можности индивида обладать и пользоваться кон-
кретными социальными благами — социально-эко-
номическими, политическими и личными.

Вместе с тем права и свободы человека и граж-
данина реальны тогда, когда они обеспечиваются 
должным поведением со стороны государства,

которое, являясь органом публичной власти, за-
конодательно закрепляет как собственные обязан-
ности по защите прав и свобод граждан, так обязан-
ности иных субъектов по недопущению нарушений 
этих прав и свобод. Значимо при этом и то, что госу-
дарство располагает возможностями при необходи-
мости принудить к исполнению этих обязанностей. 
В этом контексте можно вспомнить известный ле-
нинский тезис о том, что «право есть ничто без ап-
парата, способного принуждать к соблюдению норм 
права» Однако, на наш взгляд, его неверно было бы 
понимать в том смысле, что право существует толь-
ко там, где есть принуждение, исходящее от госу-
дарства. Диалектика права заключается в том, что 
оно, с одной стороны, декларативно (бессильно) без 
государственного вмешательства, а с другой — на-
правляет это вмешательство, превращая его в сред-
ство защиты конституционных прав и свобод. При 
всей широте мнений о природе и сущности правово-
го государства одним из его сущностных признаков 
традиционно выделяется обеспеченность интере-
сов, прав и свобод человека и гражданина.

По этому поводу, например, А.Ф. Черданцев 
кратко выражает суть правового государства так: 
«Правовое государство это государство; деятель-
ность которого осуществляется на основе и в рам-
ках законов и которое признает и охраняет права и 
свободы граждан».

В Парижской хартии для новой Европы записа-
но: «Права человека и основные свободы, которые 
с рождения принадлежат всем людям, являются 
неотъемлемыми и гарантируются законом. Их за-
щита и содей ствие им — первейшая обязанность 
правительств. Их уважение — существенная га-
рантия против обладающего чрезмерной властью 
государства. Их соблюдение и полное осуществле-
ние — основа свободы, справедливости и мира» 
Статья 16 Конституции Кыргызской Республики 
провозгласила, что права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Они действуют непосредственно, 
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определяют смысл и содержание деятельности за-
конодательной, исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. Кыргызская Республика 
уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в 
пределах ее территории и под ее юрисдикцией, пра-
ва и свободы человека, т.е. признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина от-
носятся к обязанности государства. Ст. 40 гаранти-
рует каждому государственную защиту его прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией, законами, 
международными договорами, участницей которых 
является Кыргызская Республика, общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права. 
Государство обеспечивает развитие внесудебных и 
досудебных методов, форм и способов защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

В числе других прав, предусмотренных основ-
ным законом государства, граждане Кыргызской Ре-
спублики имеют право на безопасность. В соответ-
ствии с Законом «О национальной безопасности» от 
26 февраля 2003 года № 44 (В редакции Закона КР 
от 13 октября 2008 года № 212) под национальной 
безопасностью понимается гарантированное состо-
яние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Жизненно важные интересы — со-
вокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества 
и государства. К основным объектам безопасности 
закон относит личность — ее права и свободы (ст. 
1). Ст. 2 Закона «О национальной безопасности» в 
качестве основного субъекта безопасности опреде-
лила государство, которое осуществляет функции в 
этой области через органы законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти; Государство 
в соответствии с действующим законодательством 
обеспечивает безопасность каждого гражданина на 
территории Кыргызской Республики. Гражданам 
Кыргызской Республики, находящимся за ее преде-
лами, государством гарантируется защита и покро-
вительство.

Таким образом, государство в лице соответству-
ющих государственных органов обязано прини-
мать необходимый комплекс мер, надлежаще обе-
спечивающих безопасность граждан, в том числе 
и от преступных посягательств. Как отметил Д.С. 
Чукмаитов, высокий уровень правопорядка в обще-
стве возможен только тогда, когда граждане видят в 
государственных органах гаранта их безопасности, 
ощущают не на словах, а на деле заинтересован-
ность правоохранительных органов в рассмотрении 
и принятии мер по любому, известному им правона-

рушению. 
На современном этапе развития государствен-

ности, в период построения демократического 
правового государства, определение механизма 
управления по обеспечению безопасности лично-
сти становится важным этапом совершенствования 
всей политической системы.

Устанавливая компетенцию каждого из органов 
власти, государство тем самым определяет свой-
ственные только им задачи и функции. При этом оно 
заботится о том, чтобы были охвачены все сферы 
общественных отношений, чтобы при этом не было 
ненужного параллелизма и дублирования. Но все это, 
в свою очередь, порождает необходимость возложить 
на ряд органов власти функции контроля, координа-
ции и направление деятельности всех субъектов к 
единой цели, в данном случае по обеспечению без-
опасности личности. Компетенция определяет спец-
ифическую роль каждого субъекта и в то же время 
обеспечивает согласованность их действий. Чем 
выше уровень организации управляющей системы, 
тем большее значение приобретает вопрос о взаимо-
действии и взаимосвязи ее элементов.

Однако следует отметить, что при наделении 
правами и обязанностями того или иного субъекта 
государство определяет ему государственно-власт-
ные полномочия.

Очерчивая компетенцию своих органов путем 
издания правовых норм, государство тем самым 
использует такие их свойства, как формальная 
определенность, системность, принудительность и 
вытекающую отсюда способность вносить в обще-
ственные отношения порядок, систему, устойчи-
вость, а также возможность применения мер при-
нуждения в случае отклонения от установленного 
порядка деятельности. Государство посредством 
правовых норм регулирует общественные отноше-
ния в сфере обеспечения безопасности личности, 
которые возникают, изменяются и прекращаются в 
связи с воздействием на происходящие процессы в 
жизни общества, связанные с защитой и охраной го-
сударственных интересов.

Во-первых, это такие отношения между госу-
дарством и органами государственной власти, кото-
рые прямо воздействуют на общественные процес-
сы и формируются на основе определенных правил, 
среди которых можно выделить следующие:

• требование экономичности, которое об-
условливает необходимость определения 
стоимости содержания органа власти, что 
особо важно в настоящее время;

• требование оперативности, определяющее 
возможность органа власти своевременно 
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и быстро воздействовать на происходящие 
процессы, на обеспечение безопасности, 
учитывать меняющуюся обстановку, манев-
рировать ресурсами, находить в конкретных 
условиях наилучшие способы решения всех 
задач. Для этого численный состав органа 
должен соответствовать оптимальным кри-
териям управляемости.

Во-вторых, отношения, возникающие между ор-
ганом власти и личностью. Исследование показыва-
ет, что перед любым государством неизбежно стоят 
задачи создания благоприятной социальной сферы, 
а также эффективных юридических механизмов 
обеспечения реализации, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина от посягательств. Среди них 
особая роль отводится правоохранительным орга-
нам, выступающим в качестве одного из особо ор-
ганизованных субъектов обеспечения безопасности 
государства, общества и личности.

Особую роль в системе субъектов обеспечения 
безопасности личности играют органы внутренних 
дел Кыргызской Республики, которые являются не-
отъемлемой частью государственного механизма, 
составным звеном системы органов исполнитель-
ной власти.

Действуя в целях обеспечения национальной 
безопасности, органы внутренних дел непосред-
ственно обеспечивают личную безопасность граж-
дан, общественную безопасность, охрану собствен-
ности и общественного порядка, защиту прав и 
законных интересов граждан и организаций от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, 
осуществляют предупреждение и пресечение пре-
ступлений, их расследование и раскрытие, а также 
розыск и установление виновных лиц.
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Аннотация. В статье исследуются особенности реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
пределами Российской Федерации, на территории Российской Федерации, и проблемы организации управ-
ления Государственной программой. На основе проведенного анализа формулируются пути решения про-
блем, связанных с реализацией Государственной программы на современном этапе.
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В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22.06.2006 № 637 (ред. от 
11.07.2013 г.)1 утверждена Государственная про-
грамма по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, (Государственная 
программа). Поскольку Государственная программа 
направлена на добровольное переселение соотече-
ственников, проживающих за рубежом, ее реализа-

ция начинается в государствах постоянного прожи-
вания ее потенциальных участников. 

За границей работу с соотечественниками осу-
ществляют уполномоченные органы, к которым 
относятся: представительства (представители) Фе-
деральной миграционной службы за рубежом и кон-
сульские учреждения Российской Федерации. 

Существенный вклад в работу по оказанию 
содействия добровольному переселению соотече-
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ственников вносят временные группы, создаваемые 
из сотрудников ФМС России, МИДа России и иных 
заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти. Временные группы функциони-
руют при дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации в 
странах, где имеется значительный потенциал соот-
ечественников для участия в Госпрограмме. 

От общего числа поступивших за рубежом от 
соотечественников анкет (заявлений) для участия 
в Государственной программы больше всего (72%) 
принято временными группами, 24% — предста-
вительствами ФМС России, 4% — консульскими 
учреждениями Российской Федерации при которых 
нет временных групп.2

Перед уполномоченными органами за рубежом 
стоит ряд задач, связанных с реализацией Госпро-
граммы, в стране постоянного проживания соот-
ечественников. В частности, уполномоченные ор-
ганы за рубежом осуществляют информирование 
соотечественников о Госпрограмме, проводят среди 
желающих принять в ней участие разъяснительную 
работу, выполняют необходимые подготовительные 
мероприятия, связанные с регистрацией в качестве 
участника Госпрограммы, оформляют свидетель-
ства участника Госпрограммы. 

Как говорилось выше, выполнение Государ-
ственной программы осуществляется на федераль-
ном и региональном уровнях. Исполнителями Го-
сударственной программы являются федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

К основным федеральным органам исполни-
тельной власти, участвующим в реализации меро-
приятий Государственной программы на террито-
рии Российской Федерации относятся ФМС России 
(координатор Государственной программы), Мин-
регион России, Минтруд России, Минфин России, 
МВД России, ФСБ России, ФСКН России, Роструд, 
Росстат.

Мероприятия, предусмотренные Государствен-
ной программой, на территории Российской Фе-
дерации осуществляются в рамках согласованных 
Правительством Российской Федерации и утверж-
денных субъектами Российской Федерации регио-
нальных программ переселения.

В настоящее время в работе по Государствен-
ной программе участвует 45 субъектов Российской 
Федерации, утвердивших региональные программы 
переселения. При этом работа по подготовке проек-
тов региональных программ продолжается субъек-
тами России.

За период 2007-2014 г.г. на территорию Россий-
ской Федерации прибыло более 174 тыс. соотече-
ственников и членов их семей.3 

При этом практика показывает, что наибольшей 
привлекательностью у соотечественников пользу-
ются субъекты Центрального федерального округа. 
Второе место по популярности принадлежит субъ-
ектам Сибирского федерального округа. Что каса-
ется регионов Дальнего Востока и Забайкалья, то 
результаты переселения в них соотечественников 
остаются не столь значительными4.

Готовность субъекта Российской Федерации к 
приему переселенцев подтверждается реализацией 
принятых обязательств по оказанию переселенцам 
содействия в обустройстве, в том числе в обеспече-
нии жильем и работой, переобучении и при необ-
ходимости в переквалификации, а также наличием 
механизмов по предоставлению информационных, 
консультационных, в том числе юридических (юри-
дическая помощь по вопросам заключения трудо-
вого контракта, оформления документов на меди-
цинское обслуживание, социальное обеспечение) и 
других услуг.

Практическое выполнение мероприятий, пред-
усмотренных Государственной программой и ре-
гиональных программ переселения на территориях 
вселения осуществляют: 

• органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, ответственные за 
реализацию региональной программы пере-
селения на выбранной соотечественником 
территории вселения;

• территориальные органы Федеральной ми-
грационной службы и территориальные ор-
ганы иных заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти (например, 
МВД России, ФСБ России, ФСКН России);

• органы местного самоуправления террито-
рий вселения, а также иные организации и 
общественные объединения, участвующие в 
реализации региональной программы пере-
селения.

Точный перечень органов, работающих в целях 
практического применения Госпрограммы в субъек-
тах Российской Федерации, определяется в каждой 
конкретной региональной программе. 

На федеральном и региональном уровнях сфор-
мирована и функционирует система управления 
Государственной программой, которая включает 
деятельность Межведомственной комиссии по ре-
ализации Государственной программы (далее — 
Межведомственная комиссия), межведомственных 
комиссий и уполномоченных органов в субъектах 
Российской Федерации, а также координатора Госу-
дарственной программы — ФМС России.

Коллегиальным органом, осуществляющим 
управление Госпрограммой, является Межведом-
ственная комиссия (МВК). Функции данного органа 
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и порядок его деятельности определены Положени-
ем о Межведомственной комиссии по реализации 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия, добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 августа 2006 г. № 814 (в 
редакции от 23.12.2013 г.) 5. 

На сегодняшний день работа Межведомствен-
ной комиссии, прежде всего, связана с совершен-
ствованием нормативного правового регулирования 
Государственной программы. Межведомственная 
комиссия рассматривает проекты региональных 
программ переселения и готовит рекомендации по 
данным проектам Правительству Российской Феде-
рации. В компетенцию МВК входит рассмотрение 
проектов нормативных правовых актов, необходи-
мых для реализации Государственной программы, 
контроль за подготовкой и осуществлением ме-
роприятий по Государственной программе. МВК 
утверждает ежегодные доклады координатора Го-
сударственной программы, рассматривает и ут-
верждает отчеты высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации о ходе реализации 
региональных программ, обобщает опыт работы по 
реализации Государственной программы, а также 
осуществляет иные полномочия. 

В регионах созданы межведомственные комис-
сии по реализации региональных программ пересе-
ления. 

ФМС России, как координатор Государственной 
программы, несет ответственность за выполнение 
предусмотренных данным документом обязательств 
Российской Федерации, осуществляет контроль за 
целевым расходованием средств федерального бюд-
жета, направляемых на реализацию Госпрограммы, 
вносит в Межведомственную комиссию предло-
жения по уточнению программных мероприятий и 
корректировке показателей и индикаторов Государ-
ственной программы с учетом складывающейся со-
циально-экономической ситуации и хода реализа-
ции Государственной программы. При этом одной 
из основных задач ФМС России в данном контексте 
является осуществление оперативной координации 
практической деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации при реали-
зации Государственной программы.

В субъектах Российской Федерации территори-
альные органы ФМС России являются представите-
лями координатора Государственной программы. 

В целях активизации выполнения Государствен-
ной программы необходимо реализовать комплекс 
мероприятий, направленных на стимулирование 
возвращения в Россию квалифицированных рос-

сийских специалистов, выехавших из страны в свя-
зи с поиском работы.

Эффективное содействие со стороны Россий-
ской Федерации возвращению соотечественни-
ков — важный элемент взаимодействия России 
с зарубежной диаспорой и один из инструментов 
укрепления геополитического и экономического по-
тенциала страны.

Поэтому создание благоприятных условий для 
тех соотечественников, кто, проживая за рубежом, 
делает выбор в пользу добровольного переселения 
в Россию — один из основных принципов россий-
ской государственной политики в области работы 
с соотечественниками, закрепленных в Концепции 
внешней политики Российской Федерации.

Анализ реализации Государственной програм-
мы в 2007-2014 годах, а также поступающие в ФМС 
России от переселенцев обращения демонстрируют, 
что значительная часть переселяющихся в Россий-
скую Федерацию соотечественников находится в 
стесненном материальном положении и несмотря 
на оказываемую в рамках действующего законода-
тельства социальную поддержку и государственные 
гарантии не обладает необходимыми финансовыми 
ресурсами, позволяющими достойным образом об-
устроиться в Российской Федерации. 

При этом одной из наиболее ощутимых сложно-
стей, испытываемых возвращающимися в Россию 
соотечественниками, является проблема жилищно-
го обустройства. 

Так, по данным территориальных органов ФМС 
России, по состоянию на 19 августа 2013 года лишь 
11 % переселенцев обеспечены постоянным жильем 
(имеют его в собственности), в то время как остав-
шаяся часть таких лиц вынуждены арендовать жи-
лые помещения.

Очевидно, что такое положение дел снижает 
интерес соотечественников к Государственной про-
грамме и не способствует их закреплению в тех ре-
гионах России, которые избраны ими для вселения. 

Полагаем, что указанными обстоятельствами в 
значительной степени объясняется несоответствие 
имеющихся на сегодняшний день количественных 
данных по переселению прогнозным показателям, 
определенным в период разработки Государствен-
ной программы в 2006 году.

Проблема обеспечения переселенцев жильем 
упоминается во многих публикациях и выступле-
ниях экспертов. Ее пытались решать по-разному. 
На первом этапе реализации Государственной 
программы предполагалось предусмотреть для ее 
участников возможность аренды жилья. Однако 
ввиду недостаточности денежных средств у пересе-
ленцев, низкого уровня зарплат по вакансиям, пред-
лагаемым региональными программами, и высокой 
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арендной платы за жилье этот путь оказался мало-
эффективным.

 В ряде регионов (Калининградская, Липецкая, 
Тамбовская и Амурская области, а также Хабаров-
ский край) участникам Государственной программы 
предлагается обустройство на определенный срок в 
центрах временного размещения либо маневренном 
жилищном фонде. Но такой подход не снимает не-
обходимости принципиально решать жилищную 
проблему. 

По мнению экспертов, одним из наиболее су-
щественных обстоятельств, которое могло бы 
коренным образом повлиять на повышение ми-
грационной привлекательности Государственной 
программы, является предоставление переселенцам 
возможности в обозримой перспективе приобретать 
сравнительно недорогое жилье с приемлемой ин-
фраструктурой.

Необходимо отметить, что, к сожалению, зна-
чительная часть субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации Государственной про-
граммы, не уделяет достаточного внимания жи-
лищному обустройству соотечественников. Это 
наглядно проявляется, прежде всего, при изучении 
региональных программ переселения, практически 
ни одна из которых сегодня не предусматривает ока-
зания соотечественникам действенной и эффектив-
ной помощи в жилищном обустройстве на террито-
риях вселения. 

Очевидно, что отсутствие возможности у мно-
гих переселенцев приобрести в собственность жи-
лое помещение и, как следствие невозможность 
оформить регистрацию по месту жительства, при-
водит к значительным сложностям в их обустрой-
стве в выбранных территориях вселения. Так, такие 
соотечественники не имеют возможности встать на 
учет по улучшению жилищных условий, как прави-
ло, банки отказывают им в оформлении ипотечного 
кредита, имеются проблемы с устройством детей в 
дошкольные и школьные учреждения. 

В научной литературе имеются работы, посвя-
щенные проблемам реализации Государственной 
программы. Так, Е.С. Красинец в статье «О про-
блемах реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом»6 поднимает проблемы не-
обходимости активизации процесса переселения, 
содействия в обеспечении соотечественников — 
участников Госпрограммы жильем; их трудоу-
стройства, обеспечения работой по специальности 
без потери квалификации». Предлагает ввести ряд 
мер по разрешению проблем, например, «меры по 
активизации информационного сопровождения реа-
лизации Государственной программы; расширению 

перечня российских регионов, участвующих в Госу-
дарственной программе; предоставлению жилищ-
ных сертификатов и субсидирование процентной 
ставки по ипотечным кредитам для соотечествен-
ников — участников Государственной программы; 
дополнительному стимулированию миграционных 
потоков в регионы Сибири и Дальнего Востока».

В заключении необходимо отметить, что цели 
государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом заклю-
чаются в оказании государственной поддержки и 
помощи соотечественникам в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, а также с учетом законодательства ино-
странных государств. Пути решения рассмотрен-
ных проблем, связанных с реализацией Государ-
ственной программы на современном этапе видятся 
совершенствовании нормативно-правовой базы, 
а именно в принятии разработанного ФМС Рос-
сии законопроекта, предусматривающего возмож-
ность регистрировать по месту жительства соот-
ечественников — граждан Российской Федерации, 
не имеющих в собственности жилого помещения, 
по адресам местных администраций в территори-
ях вселения избранного в соответствии с Государ-
ственной программой для постоянного проживания 
субъекта Российской Федерации.

1  О мерах по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в российскую федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом : Указ Президента 
Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 (ред. от 11.07.2013) 
/ Официальный сайт ФМС России. URL: http://www.fms.gov.ru/
programs/fmsuds/prav_obespech/ykaz_637_new.pdf. Дата досту-
па: 20.12.2013.
2  По данным ФМС России.
3  По данным ФМС России.
4  По данным ФМС России.
5  Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2006 г. 
№ 814 «Вопросы Межведомственной комиссии по реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом»// Собрание законодательства РФ, 2006, № 32, Ст. 3533.
6  Красинец Е.С. О проблемах реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом / Миграция в современной России: состояние, 
проблемы, тенденции: Сб. науч. Ст. / Под общ. ред. К.О. Ромода-
новского, М.Л. Тюркина. М.: ФМС России, 2009. С. 146 — 155.
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Аннотация: Для ведения успешного бизнеса в современных социально-экономических условиях ком-
пания обязана быть интегрирована в экономическую среду отрасли и в социальную среду общества. Ком-
пания должна пройти путь развития по двум направлениям — в отношении внутреннего социума, то есть 
в отношении собственных сотрудников, и вотношении внешнего социума, то есть в отношении в государ-
ства. В развитии социальной ответственности бизнеса выделяются три основные стадии.
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В своей повседневной хозяйственной деятель-
ности бизнес постоянно использует людские ресур-
сы, которые являются неотъемлемым фактором лю-
бого производства. Однако вместе с потреблением 
социальных ресурсов общества бизнес обязан забо-
титься о воспроизводстве этого социального ресур-
са, что обеспечивается путем создания условий для 
удовлетворения социальных потребностей челове-
ка.Для воспроизводства людских ресурсов бизнес-
заинтересован определенным образом участвовать 
в решении социально значимых проблем общества, 
то есть проявлять социальную ответственность. 
Значение социальной ответственности бизнеса в 
развитии общества, безусловно, признано всеми 
сторонами социально-экономических отношений. 
Компании должны вносить вклад в общее благосо-

стояние общества [1], эффективно взаимодействуя 
с государственными и социальными организациями 
не только путем перечисления налогов, создания 
рабочих мест, но и привнося определенный соци-
альный контент в виде спонсорства [2] и содействия 
социальным инициативам [3]. В настоящее время 
со стороны бизнеса усилилось внимание к пробле-
мам его социально ответственной деятельности, 
поскольку признание бизнесом своей социальной 
ответственности и формирование соответствующе-
го комплекса направленных действий способствует 
улучшению деловой репутации компании, а имидж 
компании, осуществляющей деятельность на осно-
ве принципов социальной ответственности, поло-
жительно влияет на уровень конкурентоспособно-
сти компании [4].
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Для ведения успешногобизнеса в современных 
социально-экономических условиях компания обя-
зана быть интегрирована не только в экономическую 
среду отрасли и территории, но и в социальную сре-
ду общества. Другими словами, компания должна 
пройти путь своеобразной «социализации», в чем-
то аналогичной процессу социализации индивида. 
Такая социализация должна проходить по двум на-
правлениям — в отношении внутреннего социума, 
то есть в отношении собственных сотрудников, и в 
отношении внешнего социума, то есть в отношении 
общественной среды, сложившейся в государстве 
или в регионе, являющемся базовым, или целевым, 
для конкретной компании. На рисунке 1 представле-
ны каналы экономического и социального взаимо-
действия компании в современном социуме.

Изучение международного опыта социальной 
ответственности бизнеса в теоретическом и прак-
тическом аспектах [5, 6] показывает, что в странах 
с демократическими традициями и одновременно 
с базирующейся на рыночных ценностях развитой 
экономикой развитие социальной ответственности 
бизнеса происходит поэтапно, и могут быть выде-
лены следующие три основные стадии развития:

• I стадия — участие в жизни внешнего соци-
ума на региональном уровне путем реализа-
ции следующих мероприятий:
• эффективное производство товаров и 

услуг; 
• создание рабочих мест на собственном 

производстве и опосредованно на взаи-
мосвязанных производствах; 

• обеспечение уровня заработной платы, 
позволяющей реализовывать работни-
кам свои социально значимые планы 
(жилищные условия, обучение, отдых, 
здоровье);

• уплата в бюджет налогов и сборов;
• IIстадия — развитие партнерских внутри-

корпоративных отношений путем реализа-
ции следующих мероприятий:
• инвестиции в человеческий капитал 

(обеспечение охраны труда, дополни-
тельное финансирование медицинско-
го обслуживания сотрудников, повы-
шение квалификации работников);

• финансирование программ, результа-
ты которых охватывают членов семей 
работников (улучшение жилищных 
условий, дошкольное и школьное об-
разование, организация спортивного и 
тематического досуга, пенсионное обе-
спечение);

• III стадия — реализация социальных 
программ за рамками основной хо-

зяйственной деятельности компании 
с целью повышения качества жизни в 
регионе своих экономических интере-
сов путем создание благоприятных со-
циальных условий,улучшение инфра-
структуры территории.

На рисунке 2 представлены основные стадии 
развития социальной ответственности бизнеса.

Современные представления о социальной от-
ветственности бизнеса являются результатом раз-
вития принципов социальной ответственности и 
их внедрения в практику бизнеса [7], которые ви-
доизменяясь под воздействием объективных ус-
ловий, претерпели трансформацию от социальной 
программы Г.Форда, основанной на установлении 
высокой оплаты труда рабочих при соблюдении ими 
оговоренных условий, до принципов социальной 
ответственности, заявленных на Саммите Земли, 
как способа уравновешивания интересов общества 
и бизнеса, через концепции корпоративной соци-
альной ответственности в широком разнообразии 
их интерпретаций [8]. Мировой опыт социальной 
ответственности бизнеса базируется на моделях, 
дифференцируемых с учетом двух основных групп 
факторов: 1).специфических национальных и куль-
турных характеристик, основанных на традициях и 
историческом опыте; 2). вариантов алгоритма взаи-
модействия бизнеса и государства. 

Понятиесоциальной ответственности бизнеса 
продолжает оставаться объектом дискуссий, и вслед-
ствие преобладания того или иного аспекта воспри-
ятия — является ли социальная ответственность 
сферой отношений между работником и компанией, 
то есть сферой внутреннего социума компании, или 
является сферой отношений между бизнесом и об-
ществом, то есть сферой внешнего социума компа-
нии — составляет основу формирования различных 
документов как нормативного характера, так и ми-
ровоззренческого характера.Сторонники позиции, 
согласно которой корпоративная социальная ответ-
ственность напрямую и единственно имеет отноше-
ние к вопросам социально-трудовых отношений и 
социальной защите работников, базовым докумен-
том считают Международный стандарт SA8000 
«Социальная ответственность». 

Сторонники же позиции, согласно которой по-
нятие корпоративная социальная ответственность 
трактуется шире и означает взаимодействие корпора-
ций как организованных хозяйствующих субъектов 
с обществом в рамках социально-экономических от-
ношений, заявляют, что «являясь добросовестными 
участником свободной конкуренции и эффективным 
собственником, Компания принимает на себя эко-
номически оправданные социальные и этические 
обязательства, которые намерена выполнять, исполь-
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зуя… экономические источники и механизмы»[9].В 
контексте этого подхода понятие «социальной ответ-
ственности бизнеса» представляется более содержа-
тельным и отвечающим требованиям экономической 
целесообразности деятельности компаний как хозяй-
ствующих субъектов в данном регионе или государ-
стве, осуществляющих бизнес в рамках определен-
ной отрасли или хозяйственной специализации, в 
том числе не только в интересах собственников ком-

пании, но и в интересах внутреннего и внешнего со-
циума компании, в целях повышения своей деловой 
репутации и, как следствие, обеспечения собствен-
ной конкурентоспособности, а также с учетом того 
факта, что затраты на социальные программы, хотя 
и сокращают прибыль в краткосрочной перспективе, 
однако создают благоприятные социальные условия, 
способствующие обеспечению устойчивого уровня 
прибыли в долгосрочной перспективе. 

Рис.1. Каналы экономического и социального взаимодействия компании 
в современном социуме

Рис.2. Основные стадии развития социальной ответственности бизнеса
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Понимание места и роли социальной ответ-
ственности бизнеса как отношений бизнеса и со-
циума в современной системе социально-экономи-
ческих отношений отвечает принципам концепции 
устойчивого развития [10]. Всемирный совет по 
устойчивому развитию указывает на существование 
зависимости между развитием бизнеса и активной, 
целенаправленной, экономически целесообраз-
ной деятельностью корпораций, с одной стороны, 
и повышением качества жизни общества, с другой 
стороны, и считает, что смысловое содержание со-
циальной ответственности бизнеса должно рассма-
триваться как функция взаимодействия бизнеса и 
общества, а не ограничиваться только социально-
трудовыми отношениями, фокусируясь на решении 
социальных задач собственных работников иливо-
просах социальной защиты.

Международный опыт в сфере корпоративной 
социальной ответственности, безусловно, подлежит 
изучению и развитию, однако его применение в ус-
ловиях отечественной экономики следует осущест-
влять с учетом специфических особенностей соци-
ально-экономической среды, тенденций развития 
социальной ответственности российского бизнеса. 
Современные реалии взаимодействия российской 
бизнес-среды и социума предоставляют широкие 
возможности вариативности решений в вопросе со-
циальной ответственности бизнеса, возможности 
поиска новых систем и методов развития социаль-
ной ответственности бизнеса, их разработки и рас-
пространения на практике в различных сферах со-
циально-экономических отношений в современном 
обществе.
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В условиях трансформации рыночных отноше-
ний принципиально изменился экономико-правовой 
статус регионов, их роль и место в региональной по-
литике. Изменилась сущность самой региональной 
политики, что повлекло за собой необходимость 
дальнейшего развития ее теории и совершенствова-
ния практики. В современных условиях региональ-
ная политика переживает сложную трансформацию, 

обусловленную рядом обстоятельств, представляю-
щую собой системную категорию, в структуре ко-
торой выделяются следующие подсистемы с соот-
ветствующим набором элементов:

• региональная социальная политика, направ-
ленная на обеспечение достойного уровня 
благосостояния населения в каждом регио-
не, создание примерно равных жизненных 
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шансов для всех граждан, независимо от 
места жительства, гарантии права свобод-
ного выбора места проживания и трудовой 
деятельности, предотвращение острых со-
циальных конфликтов в регионах, реше-
ние проблем безработицы и организации 
новых рабочих мест, развитие социальной 
инфраструктуры, регулирование межнацио-
нальной миграции населения, возрождение 
сельских поселений и малых городов;

• региональная бюджетно-финансовая поли-
тика, направленная на эффективное форми-
рование, распределение и перераспределе-
ние финансовых ресурсов между регионами 
и внутри регионов между муниципальными 
образованиями;

• региональная инвестиционная политика, 
предполагающая создание необходимых усло-
вий для привлечения российских и иностран-
ных инвестиций в регионы, стимулирование 
инвестиционных программ строительства 
приоритетных объектов, обеспечение госу-
дарственных гарантий на выдачу кредитов, 
создание территориальных консорциумов для 
нового строительства и завершения ранее на-
чатых строительных объектов;

• региональная внешнеэкономическая по-
литика, включающая стимулирование раз-
вития экспортных и импортозамещающих 
производств в ре гионах с благоприятными 
условиями, а также развитие элементов 
внешнеэкономической инфраструктуры; 

• региональная политика обеспечения эко-
номической безопасности региона, его хо-
зяйствующих субъектов, а также всех форм 
собственности, направленная на обеспече-
ние правопорядка, защиту экономических 
интересов и собственности, противодей-
ствие распространению теневых процессов 
и возникновению кризисных ситуаций в 
сферах экономики;

• региональная экологическая политика, 
включающая реализацию мер по поддержа-
нию необходимого уровня экологической 
безопасности во всех регионах страны, пре-
дотвращение кризисных ситуаций в районах 
с чрезмерными нагрузками на природную 
среду, финансовую поддержку регионов в 
чрезвычайных экологических ситуациях, 
регулирование ставок налогов за использо-
вание природных ресурсов в зависимости от 
их качества и местоположения;

• региональная национально-этническая по-
литика, направленная на обеспечение спец-
ифических интересов и прав малочислен-
ных народов, возрождение присущих им 
форм хозяйствования, создание необходи-
мых условий урегулирования межэтниче-
ских конфликтов и др.1

Обеспечение экономической безопасности явля-
ется одним из основных приоритетов деятельности 
властных структур по управлению региональной по-
литикой. Достижение какой-либо цели представляет 
собой решение субъектом деятельности комплекса 
задач, в процессе осуществления его функций, пу-
тем реализации соответствующих полномочий. Важ-
нейшим недостатком деятельности исполнительной, 
законодательной власти, правоохранительных, кон-
трольных органов, связанных с обеспечением эко-
номической безопасности, является недостаточная 
системность в их деятельности, комплексность про-
водимых программных мероприятий. 

В целях эффективного решения правоохрани-
тельных задач обеспечения региональной экономи-
ческой безопасности должна формироваться общая 
система защиты экономических систем, экономиче-
ских интересов личности, общества, государства. 
Построение такой системы предполагает разработ-
ку теоретических основ и конкретных мероприятий 
по выявлению и предотвращению угроз, формиро-
ванию институтов и механизмов правоохранитель-
ных органов в области обеспечения экономической 
безопасности регионов.

Следует отметить, проблема региональных 
аспектов экономической безопасности и связанные 
с ней проблемы правоохранительной деятельности 
по обеспечению экономической безопасности в на-
стоящее время являются весьма слабо разработан-
ными. В них переплетаются федеральные и суб-
федеральные компоненты, вопросы разграничения 
полномочий, проблемы управления органов вну-
тренних дел различных уровней и многое другое.

Не менее важно в регионах России с учетом 
специфики и перспектив социально-экономическо-
го развития сформировать организационно-управ-
ленческие механизмы по противодействию теневой 
экономике, по борьбе с экономической преступно-
стью. В этой работе должны принять участие органы 
управления исполнительной и законодательной вла-
сти региона; силовые структуры и правоохранитель-
ные органы; контролирующие органы, структуры ре-
гионального управления (департаменты, комитеты, 
управления), местное самоуправление, связанные с 
решением задач по обеспечению экономической без-
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опасности; негосударственные организации, такие 
как союзы предпринимателей, ассоциации финан-
совых и банковских структур, ассоциации предпри-
нимательских структур (малый и средний бизнес), 
ассоциации, союзы, объединения и предприятия не-
государственной системы безопасности.

Механизмы обеспечения экономической безо-
пасности представляют совокупность форм и мето-
дов организации отношений в сфере экономической 
безопасности, применяемые для создания необходи-
мых условий социально-экономического развития и 
защиты экономических интересов и собственности 
в регионах России. 

В зависимости от особенностей регионов и на-
правлений деятельности хозяйствующих субъектов, 
структуры экономики, налоговой и финансовой 
сфер формируются следующие механизмы:

• обеспечению экономической безопасности 
социальной сферы;

• обеспечению экономической безопасности 
частных предприятий;

• обеспечению экономической безопасности 
государственных (унитарных, казенных) 
предприятий;

• обеспечению экономической безопасности 
кредитно-финансовой сферы;

• созданию и функционированию органов ре-
гионального управления в сфере экономи-
ческой безопасности.

При формировании системы обеспечения эко-
номической безопасности региона предлагается 
применять следующие методы: прогнозирования 
состояния экономической безопасности по сферам 
и отраслям, направлениям экономической деятель-
ности; планирования упреждающих воздействий в 
сфере теневой экономики; стимулирования законо-
послушных физических и юридических лиц в сфере 
сбора налогов; принуждения и санкций в отноше-
нии лиц, нарушающих налоговое законодательство, 
другие нормы и правила экономической деятельно-
сти; информационного обмена, информирования, 
защиты конфиденциальной информации. Эффек-
тивная борьба с менее опасными видами правона-
рушениями должна проводиться административны-
ми, гражданско-правовыми, финансовыми мерами, 
которые осуществляют контролирующие органы.

В структуре обеспечения экономической без-
опасности регионов России особое место занимают 
организационно-управленческие механизмы, при 
этом экономическая безопасность территориально-
го образования в значительной мере определяется 
структурой и качеством управленческого потенци-
ала, эффективностью функционирования системы 

управления на различных уровнях. 
Механизм управления экономической безопас-

ностью региона целесообразно рассматривать как 
целенаправленное воздействие государственных 
органов и уполномоченных структур на развитие 
экономики региона, направленное на защиту эко-
номических интересов хозяйствующих субъектов и 
региона в целом. К основным его элементам можно 
отнести: определение потребностей в обеспечении 
экономической безопасности, сил и средств, а также 
организационно-функционального механизма, фор-
мулировку целей и задач обеспечения безопасности. 
Проведение в жизнь выработанных мер обеспечит 
достижение поставленных целей.

Эффективная система обеспечения противодей-
ствия теневой экономике и обеспечения экономиче-
ской безопасности региона должна включать в себя 
информационно-аналитическую составляющую 
(мониторинг и анализ состояния), а также функци-
ональную составляющую (деятельность специали-
зированных субъектов по защите жизненно важных 
интересов области). 

При формировании структуры органов управле-
ния необходимо создавать организационные, право-
вые и финансовые возможности для эффективного 
противодействия вызовам и угрозам экономической 
безопасности регионов России исходя из целей, за-
дач, прав, обязанностей, ответственности. Это, пре-
жде всего, распределение, как по горизонтали, так 
и по вертикали управленческих функций по обе-
спечению экономической безопасности, взаимодей-
ствие при выполнении совместных мероприятий и 
в области информационного обмена, централизация 
управления в едином центре. 

При этом должна быть оценена степень делеги-
рования полномочий, соотношения централизации-
децентрализации, целесообразность концентрации, 
соблюдения норм управляемости. Это, в том чис-
ле, коммуникационные связи, которые не столько 
отражают вертикальную подчиненность, сколько 
должны быть должным образом организованы для 
обеспечения взаимодействия в системе обеспечения 
экономической безопасности.

Кроме того, основными методическими принци-
пами формирования механизмов управления эконо-
мической безопасностью регионов России должны 
являются обеспечение взаимодействия различных 
органов власти, правоохранительных, контрольных 
и иных структур, координации деятельности по обе-
спечению экономической безопасности из единого 
центра, что связано с необходимостью решения 
однородных задач в экономике и социальной сфере. 

Необходимость интеграции правоохранитель-
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ной деятельности обусловлена увеличением коли-
чества преступлений, совершаемых организован-
ными преступными группировками, стремлением 
их лидеров к участию во властных структурах ре-
гиона и его муниципальных образований, к подкупу 
должностных лиц. В настоящее время организован-
ная преступность приобретает межрегиональный и 
международный характер, что также предполагает 
изменение подходок к управлению подразделения-
ми по борьбе с экономическими преступлениями в 
регионах России. Тенденции роста организованной 
преступности во всех сферах экономики сопрово-
ждаются увеличением количества преступлений, 
совершаемых в крупных и особо крупных размерах. 

Особое внимание следует уделить подготовке 
методических рекомендаций по организации об-
мена информационными ресурсами, порядка вза-
имодействия. Представляется, что возникает необ-
ходимость в подготовке совместных нормативных 
правовых актов по той или иной проблематике, а 
также поиске компромиссов по их решению в рам-
ках действующего законодательства (например, по 
вопросам доступа к информационным ресурсам).

В первую очередь необходимо урегулировать 
вопросы взаимного доступа к информационным 
ресурсам и взаимного информирования, упорядоче-
ния статистической отчетности о совместно прове-
денных мероприятиях. 

Практика показала эффективность совместного 
использования сил и средств по борьбе с налоговы-
ми и экономическими преступлениями и правонару-
шениями, в том числе при проведении проверочных 
мероприятий; при передаче материалов из органов 
по борьбе с налоговыми преступлениями в налого-
вые органы и наоборот, разработке совместных пла-
нов по проверке крупнейших налогоплательщиков.

Органами внутренних дел необходимо усилить 
работу и в направлении обеспечения безопасности, 
борьбы с коррупцией в налоговых органах, охра-
ны зданий, помещений и защиты работников на-
логовых органов при исполнении ими служебных 
обязанностей; проведение совместной предупреди-
тельно-профилактической работы и т.д.

Основными направлениями совершенствования 
деятельности правоохранительных органов в сфере 
борьбы с экономическими преступлениями и право-
нарушениями являются следующие.

1. Усиление правовых регуляторов порядка 
осуществления деятельности по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и правонарушениями. 
С одной стороны, необходимо более четко регули-
ровать функции правоохранительных органов по 
противодействию экономическим преступлениям 

и правонарушениям, с другой стороны, необходимо 
снизить административные функции, которые при-
водят к возможностям злоупотребления со стороны 
правоохранительных органов.

2. Сформировать согласованную государствен-
ную политику по противодействию теневой эконо-
мике, обеспечению экономической безопасности, 
что позволит устранить негативные последствия, 
связанные с дублированием функций правоохрани-
тельных органов, комплексно осуществлять меры 
по борьбе с экономическими преступлениями и 
правонарушениями.

3. Организовать взаимодействие правоохрани-
тельных органов между собой по противодействию 
экономическим преступлениям и правонарушени-
ям, усилить информационный обмен, принять меры 
по обеспечению конфиденциальности информации. 

4. Усилить взаимодействие между контролиру-
ющими и правоохранительными органами в целях 
создания эффективной информационно-аналити-
ческой структуры в системе правоохранительных 
органов по сбору, анализу и обработке информации 
о состоянии, структуре, динамике и тенденциях те-
невой экономики, о размерах ущерба, причиняемого 
экономическими преступлениями и правонаруше-
ниями. В настоящее время в правоохранительных 
органах недостаточно ведется информационно-ана-
литическая работа в этом направлении, использу-
ются разработки Росстата, Министерства финансов 
РФ, Министерства РФ по налогам и сборам и дру-
гих ведомств и общественных институтов по оценке 
теневой экономики. 

5. Повысить уровень подготовки кадров для 
правоохранительных органов, связанных с реше-
нием задач по противодействию экономической 
преступности. Это обусловлено тем, что экономи-
ческие преступления совершаются, как правило, с 
использованием сложных «схем», включающих в 
том числе оффшорных механизмов, на их соверше-
ние направлены силы лучших специалистов в эко-
номической и финансовой сферах, используются 
последние разработки техники и технологии, а так-
же высокотехнологичные средства телекоммуника-
ции. Большинство же выявляемых и раскрываемых 
экономических преступлений составляют лишь вер-
шину криминального «айсберга». Анализ деятель-
ности правоохранительных органов показывает, что 
причинами неготовности государства к эффектив-
ному противодействию экономической преступно-
сти являются: недостаточное кадровое обеспечение, 
недостаточное финансирование мероприятий по 
выявлению и раскрытию экономических преступле-
ний (в, частности, недофинансирование расходов на 
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содержание агентурного аппарата и выплату возна-
граждений за помощь в раскрытии преступлений).

6. Организовать внедрение научных и анали-
тических разработок в практической деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, особенно в области те-
невой экономики, обеспечения экономической без-
опасности.

7. Проводить работу по борьбе с коррумпиро-
ванностью правоохранительных органов, так как 
экономическая преступность в основном связана с 
огромными денежными потоками, которые оказы-
ваются в распоряжении преступников.

Подразделения по борьбе с экономическими 
и налоговыми преступлениями в регионах России 
функционируют в новых социально-экономических 
условиях, как было отмечено, решают задачи обе-
спечения экономической безопасности в различных 
сферах экономической деятельности, включая про-
тиводействие теневой экономической деятельности, 
организованной преступности.

При этом теневая экономическая деятельность, 
организованная преступность, общеуголовная пре-
ступность усугубляют криминогенную ситуацию в 
регионах России, что вызывает необходимость совер-
шенствования правоохранительной деятельности.

Подразделения органов внутренних дел по борь-
бе с экономической преступностью в новых усло-
виях должны действовать в региональной системе 
обеспечения экономической безопасности. При этом 
основными направлениями предупреждения органи-
зованной экономической преступности становятся 
социально-экономические и правовые меры.

Повышение эффективности работы органов 
внутренних дел по борьбе с организованной эконо-
мической преступностью будет осуществляться за 
счет мер организационного характера, осуществля-
емых на основе применения принципов системно-
сти и согласованности в их деятельности, а также 
деятельности всех ветвей власти по вертикали и 
горизонтали. Это связано с усилением координации 
работы различных структур правоохранительной 
системы между собой; усиление работы прокура-
туры. Определенное предупредительное значение 
имеет и переложение некоторых функций борьбы с 
преступностью на общественные организации.

Необходимо отметить, что в регионах России 
экономическая преступность возникает в условиях 
конкурентоспособности с легальной экономикой, 
производства наиболее доходных товаров и услуг, в 
сфере обращения значительных денежных средств. 
Можно констатировать, что экономическая пре-
ступность отражает состояние легальной экономи-

ки, зависит от уровня экономической безопасности, 
проявляется в организованной экономической пре-
ступности.

Организованная преступность накапливает ка-
питал, привлекает трудовые ресурсы, создает соб-
ственную социальную сферу, то есть представляет 
собой саморазвивающуюся и самоорганизующуюся 
систему. В такой системе организуются собствен-
ные структуры по защите своих интересов, то есть 
создаются структуры, подобные по своему содер-
жанию разведке и контрразведке. Механизмы раз-
вития экономической преступности проявляются в 
коррупции, которая становится способом проникно-
вения экономической преступности в государствен-
ные и общественные органы, перерождения и ней-
трализации этих структур при выполнении функций 
по борьбе с этой преступностью. 

Таким образом, обеспечение экономической 
безопасности на региональном уровне имеет ком-
плексный характер, ориентировано на противодей-
ствие теневой экономике как системной угрозе со-
циально-экономическому развитию региона.
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В статье освещаются угрозы экономической 
безопасности регионов Российской Федерации. Ос-
новной акцент сделан на обоснование угроз соци-
ально-экономическому развитию регионов России 
со стороны теневой экономики, раскрытию содер-
жания легальной, скрытой и теневой экономики, 
факторов криминальной экономики, мер по проти-
водействию влияния теневой экономики на эконо-
мическую безопасность.

В настоящее время при существующей необхо-
димости мониторинга экономической безопасности 
субъектов Российской Федерации, социальным и 
экономическим развитием и рисками в региональ-
ном развитии снова актуальна оценка региональной 
экономической безопасности, включая оценку фе-
деральных округов. При этом, если на макроэконо-
мическом уровне (оценка и анализ государственной 
безопасности экономической сферы) теоретическая 
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основа является довольно разработанной, то для ре-
гионального уровня аналогичный инструментарий 
представлен в недостаточной мере.

Известно, что на субъекты страны, оказывается 
сильное воздействие общероссийской экономики, 
в то же время имеются свои проблемы безопасно-
сти, определяемые региональными особенностями: 
географическим положением, природно-климатиче-
скими и демографическими условиями, ресурсно-
сырьевыми запасами, структурой экономических 
отраслей, культурными и историческими традици-
ями их поведения и др. [2, с. 48] 

Сущность безопасности региональной экономи-
ки заключается в возможностях и способностях их 
экономического улучшения уровня жизни населения, 
противодействовать внутренним и внешним угрозам, 
обеспечении стабильного социально-экономическо-
го и общественно-политического уровня регионов. 
Региональная деятельность по обеспечению безопас-
ности экономики включает следующие мероприятия:

• выявление, классификация факторов, ко-
торые влияют на состояние безопасности 
экономики, и контроль над ними. Следует 
отметить, что оперативное вмешательство в 
развитие данных факторов должно предот-
вращать кризисные ситуации, что является 
самым благоприятным исходом. При потере 
контроля над фактором — возникновение 
угрозы экономической безопасности, следу-
ет стремиться свести к минимуму экономи-
ческий ущерб;

• идентификация угроз, если потерян кон-
троль над фактором;

• разработка и осуществление мероприятий по 
преодолению угроз, в том числе посредством 
взаимодействия бизнеса и власти [ 10, с.35].

Контролируя экономическую безопасность, сле-
дует определить все возможные и существующие 
угрозы безопасности экономики.

Теневой сектор экономики существует в самых 
разных общественных системах. Однако в различ-
ных обществах теневые отношения имеют значи-
тельные отличия между собой. Проведение анализа 
данных различий важный этап к пониманию при-
чин функционирования неформальной экономики 
в ряде государств, для определения возможностей 
его деятельности в каких-либо конкретных полити-
ко-экономических системах, а также для понимания 
его воздействия на общество и на всю экономику в 
целом. Специфика неформального сектора эконо-
мики в Российской Федерации заключается:

• в тесной взаимосвязи государства и хозяй-
ственной негосударственной теневой дея-
тельности;

• в сложности определения форм и объемов 
деятельности теневого сектора экономики;

• в неофициальности, слабо связанной с кри-
минальностью, тесная связь официального 

и неофициального секторов экономики;
• в использовании в неформальной деятель-

ности ресурсов государственного социаль-
ного обеспечения и государственных субси-
дий [7, с. 88].

Неформальный сектор экономики — это хозяй-
ственные отношения, не отражаемые в финансовых 
и других отчетах. В нее входит две части: первая «на 
свету» — охватывающая сегменты, вписывающие-
ся или не противоречащие действующим законам; 
вторая часть — теневая экономика, отражаемая в 
финансовых и других отчетах, но противоречат за-
конодательству. Главной чертой неформального сек-
тора экономики является сокрытие от закона лишь 
небольшой части доходов, основная отражается в 
отчетности по действующему законодательству.

Скрытый сектор экономики, он же теневой, не 
находит отражения в финансовых и других отчетах 
и является в некоторой мере преступной деятельно-
стью, но, в большинстве случаев законом предус-
мотрены довольно лояльные меры наказания. Бес-
смысленно привлекать к ответственности одного за 
всех, в силу того, что теневая экономика, если раз-
бираться тщательно, есть во всех областях деятель-
ности [12, с. 117].

Преступная экономика в общем механизме эко-
номических отношений выделена в самостоятель-
ный сектор в силу увеличения воздействия на эконо-
мику криминализации, коррупции, организованной 
преступности, ослабление ее общественной безопас-
ности. При этом концепция преступной экономики 
направлена, главным образом, на изучение причин, 
механизмов экономических общественно-опасных 
проявлений, а также предупреждение и предотвра-
щение общественно-опасной деятельности. 

По иерархии движущие силы неформальной 
экономики располагаются следующим образом:

• надстройщики теневого сектора экономи-
ки — криминогенные элементы: распро-
странители наркотических веществ, оружия, 
угонщики транспортных средств, наемные 
убийцы и им подобные. К данной категории 
следует отнести и представителей органов 
власти и управления, если ими берутся и 
даются взятки или незаконно используются 
служебные полномочия;

• на среднем уровне находятся теневики-
хозяйственники. К ним относятся пред-
приниматели, коммерсанты, финансисты, 
промышленники, мелкие и средние бизнес-
мены, включая и «челноков». Эти люди яв-
ляются «мотором» экономической деятель-
ности, и не только незаконной;

• наемный труд (как физический, так и ин-
теллектуальный). К ним можно отнести 
коррумпированных государственных слу-
жащих, доходы которых (по некоторым дан-
ным) до 60% состоят из взяток [2, с. 56].
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Несомненно, это деление в определенной мере 
является условным и небесспорным, но в него вхо-
дит порядка 30 млн. активных граждан России. 
Общим интересом для каждого слоя пирамиды яв-
ляется получение дополнительной прибыли вне 
пределов правового поля. С данной позиции кри-
миногенный сектор экономики содержит в себе 
экономические отношения, экономическую дея-
тельность, которая отличается общественной вред-
ностью (опасностью).

В криминальную экономику входят следующие 
экономические общественно-опасные деяния:

• криминализованные — влекущие к уголов-
ной ответственности на основании действу-
ющего уголовного законодательства;

• некриминализованные — влекущие право-
вую ответственность на основании норм 
иных отраслей права;

• некриминализованные — не приводящие 
к юридической ответственности (несовер-
шенство законодательства). 

Анализ сущности теневого сектора экономики 
показал, что его можно определить с различных 
позиций. Так же существует множество иных под-
ходов к определению понятия «теневой сектор эко-
номики», но всех их объединяет его основной при-
знак — это скрытый характер. 

Теневым сектором экономики в обществе вы-
полняются две главные функции, являющиеся про-
тивоположностями: регулятивная (стабилизирую-
щая) и дестабилизирующая [2, с. 66].

Преодолев стадию институционализации, те-
невой сектор экономики перешел на стадию каче-
ственных изменений: из хаотичных и случайных, 
формально не зарегистрированных взаимодействий 
субъектов экономики, деятельность которых не огра-
ничена какими-либо рамками, он превращается в 
структурированный и самовоспроизводящийся соци-
альный механизм, который не только скрыт от пря-
мого контроля и наблюдения со стороны государства, 
но и имеет внутреннюю организацию [12, с. 133].

В сфере неформального взаимодействия можно 
выделить следующие стабильные характеристики: 

Во-первых, тех или иные экономические роли, 
привычные для субъектов и носящие теневой харак-
тер (к примеру, «рэкет»).

Во-вторых, сложившиеся нормы «теневого пове-
дения» (к примеру, такой нормы, как обналичивание 
денежных средств под недействительные сделки).

В-третьих, устойчивые виды теневых экономи-
ческих связей между определенными субъектами (к 
примеру, «прикрытие бизнеса» предпринимателей 
сотрудниками силовых ведомств).

Теневой сектор экономики не укрепляет эконо-
мическую безопасность, что доказывается следую-
щими факторами:

• у основания теневого сектора экономики за-
ложены несбалансированные интересы лич-

ности, общества и государства;
• бесконтрольное увеличение объемов тене-

вого сектора экономики приводит к тому, 
что большинство экономических отноше-
ний не укладываются в законодательные 
рамки, что приводит к институциональному 
кризису и сбоям всего механизма рыночно-
го производства;

• сложность оценки объемов теневого секто-
ра экономики порождает большие ошибки 
при определении главных экономических 
и социальных показателей общественного 
развития, что осложняет разработку пра-
вильных управленческих решений на всех 
уровнях;

• теневой сектор экономики приводит к уходу 
капиталов за пределы страны; 

• теневым сектором экономики притягивается 
нелегальная миграция, чем обостряются соци-
ально-экономические проблемы государства; 

• социальная незащищенность теневого об-
щества;

• теневой сектор экономики провоцирует 
имущественное расслоение и рост конфрон-
тации в обществе; 

• теневой сектор экономики тормозит разви-
тие экономики, подрывает социальную ста-
бильность и конкурентоспособность;

• тесная взаимосвязь теневого сектора эко-
номики с коррупцией (теневые отношения 
являются живительной средой для корруп-
ции), экономической преступностью. 

• бесконтрольные крупные финансовые ре-
сурсы дают возможность воздействовать на 
политику государства, средства массовой 
информации и избирательные кампании 
различных уровней, что также порождают 
коррупцию [15, с. 169]. 

Главными признаками экономической преступ-
ности, кроме корыстных целей, можно назвать:

• совершение экономических преступлений в 
профессиональной деятельности;

• использование обязательственных отношений;
• коллективность потерпевших;
• существенные материальные убытки;
• неочевидность фактов совершения престу-

плений;
• ненасильственный длящийся и системный 

характер;
• перераспределение материальных благ;
• высокий процент латентности (по заклю-

чениям экспертов-криминологов, в общей 
сложности раскрывается только 15-20% 
преступлений подобного рода) [2, с. 73].

Баланс между легальной и теневой экономи-
кой отсутствует, в результате чего одной из перво-
степенных задач стоящих перед государством при 
разработке организационных экономических меро-
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приятий, которые направлены на легализацию те-
невой деятельности, является определение причин, 
появления теневой экономики, среди которых: эко-
номические (высокие налоги; кризис финансовой 
системы и влияние его негативных последствий 
на экономику в целом; несовершенство процесса 
приватизации; деятельность незарегистрирован-
ных экономических структур); социальные (низкий 
уровень жизни населения, что способствует разви-
тию скрытых видов экономической деятельности; 
высокий уровень безработицы и ориентация части 
населения на получение доходов любым способом; 
неравномерное распределение валового внутрен-
него продукта; правовые (несовершенство законо-
дательства; недостаточная деятельность правоох-
ранительных структур по пресечению незаконной 
и криминальной экономической деятельности; не-
совершенство механизма координации по борьбе с 
экономической преступностью [10, с. 121]. 

Причинами, которые способствуют развитию 
теневого сектора экономики, также можно назвать:

• неспособность государства вынудить ор-
ганизации исполнять обязательства, воз-
ложенные на них законодательством. Это 
можно объяснить низким уровнем квалифи-
кации чиновников и плохим уровнем орга-
низации ведомств государства, маленькими 
штрафами за нарушение законов, неэффек-
тивностью судебной системы. 

• слишком высокий уровень издержек, свя-
занных с функционированием в пределах 
формального экономического сектора. Дли-
тельность, большая налоговая нагрузка, вы-
сокие затраты на соблюдение стандартов 
качества и норм охраны труда, — все это 
толкает организации уходить в тень. 

• существующие социальные нормы. 
Главными задачами государства в борьбе с нефор-

мальным сектором теневой экономики являются: вы-
явление ее главных привлекательных особенностей; 
их легализация (по возможности); минимизация не-
гативных процессов, происходящих в экономике, и 
не дающих возможность хозяйствующим субъектам 
заниматься законной деятельностью. 

Если государством примутся в учет интересы 
личности, направится при помощи комплексных ме-
роприятий, неформальная экономика в нужном для 
себя направлении, то это будет возвращением не-
формальной экономики в легальное русло [1, с. 98].
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Необходимым условием создания образователь-
ного пространства, способствующего осознанному 
ответственному выбору индивидуальной образова-
тельной траектории школьников, является внедре-
ние предпрофильной подготовки на ступени общего 
образования. Предпрофильная подготовка является 
подсистемой школьного профильного образования 
и выполняет подготовительную функцию — по-
могает учащимся определиться в выборе будущего 
профиля обучения в старшей школе.

В качестве нормативно-правовой основы пред-
профильной подготовки выступают «Концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего 
образования» [2] и «Рекомендации об организации 
предпрофильной подготовки учащихся основной 
школы в рамках эксперимента по введению про-
фильного обучения учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях» [5]. Эти документы определяют 
предпрофильную подготовку как систему педагоги-
ческой, психологической, информационной и орга-
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низационной поддержки учащихся, содействующей 
их профильному самоопределению по завершению 
основного общего образования.

Целью организации предпрофильной подготов-
ки, в первую очередь, является создание условий, 
обеспечивающих готовность выпускников основ-
ной школы в отношении выбора профилирующего 
направления своей будущей учебной деятельности.

Для достижения вышеуказанной цели в прак-
тической образовательной деятельности необходи-
мо применение комплексной системы реализации 
предпрофильного обучения.

В соответствии с результатами обучения систе-
ма реализации предпрофильного обучения должна 
с необходимостью включать в себя следующие на-
правления:

• предметная (частная) дидактика;
• метапредметные (интегративные) техноло-

гии обучения;
• психолого-педагогическая поддержка уча-

щихся.
В настоящее время система предпрофильного 

обучения включает в себя целый ряд инновацион-
ных — в российских условиях — педагогических 
идей, определяющих необходимость изменений в 
методах, формах школьного обучения, формах кон-
троля достижений учащихся, изменения модели свя-
зей школы на образовательном и профессиональном 
поле. Перечислим некоторые из этих идей [3, с. 35]:

• введение за счет школьного компонента кра-
ткосрочных курсов по выбору: предметных, 
межпредметных и ориентационных;

• использование в предпрофильном обучении 
таких форм получения образования как экс-
тернат, дистанционное образование, обуче-
ние в малых группах, обучение в группах 
учащихся разных школ в рамках межшколь-
ной интеграции;

• введение модульной системы изучения обя-
зательных предметов и курсов по выбору, 
предполагающей интенсивное погружение 
учащихся в изучаемую область;

• введение активных методов преподавания 
курсов по выбору (лабораторно-практиче-
ские занятия, проектный метод, моделиро-
вание, экскурсии, тренинги, дискуссии, де-
баты и т.д.);

• проведение профессиональных пробных 
занятий для учащихся, позволяющих им 
точнее определиться в выборе профиля об-
разования;

• введение накопительной оценки учебных до-
стижений учащихся по типу «портфолио»;

• зачисление в 10-й профильный класс на кон-
курсной основе с учетом достижений уча-

щихся по избранному профилю;
• частичный перевод обучения школьников в 

профильные учебные и производственные 
объединения в рамках формирования муни-
ципальных и межмуниципальных образова-
тельных сетей;

• проведение рейтинговых соревнований, 
олимпиад, марафонов и других мероприя-
тий с учащимися, позволяющими использо-
вать ресурс «портфолио»;

Объединение всех идей в одном процессе обра-
зует принципиально новую педагогическую систему 
образования. Эта система должна создать условия 
для самоопределения школьников: предоставить им 
право самостоятельно выбрать профиль обучения в 
старших классах школы; сформировать готовность 
нести ответственность за сделанный ими выбор.

Схематически систему предпрофильной подго-
товки можно описать следующим образом (см. рис. 1.)

Система предпрофильной подготовки соответ-
ствует закрепленным в «Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования» 
идеям индивидуализации и дифференциации обуче-
ния, его личностной развивающей направленности, 
реализации деятельностного и компетентностного 
подходов, развития коммуникативности, учёта по-
требностей рынка труда и геоэкономического про-
странства региона.

Во многом содержание понятия предпрофиль-
ной подготовки в основной общей школе совпадает 
с определением дополнительного образования. Под 
дополнительным образованием понимается состав-
ная (вариативная) часть общего образования, сущ-
ностно мотивированное образование, позволяющее 
обучающемуся приобрести устойчивую потреб-
ность в познании и творчестве, максимально реали-
зовать себя, самоопределиться профессионально и 
личностно [1, c. 4]. 

Система дополнительного образования школь-
ников, интегрированная в систему их пред-
профильной подготовки (например, в модели 
функционирования учебного заведения как учеб-
но-воспитательного комплекса), позволяет плавно 
переходить от формирования универсальных ком-
петенций выпускника школы (включая предмет-
ные, метапредметные и социально-личностные) к 
профессиональным компетенциям (включая общие 
профильные и специальные).

На базе МОУ лицей №14 г. Жуковского апро-
бирована модель уровневой организации инте-
грированной системы дополнительного и общего 
образования, включающая в себя формирование 
когнитивного, мотивационного и поведенческого 
аспектов готовности выпускников основной школы 
к профильному образованию (см. табл.1).
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Рис. 1. Система предпрофильной подготовки в основной общей школе

В результате внедрения системы предпрофиль-
ной подготовки учащихся на базе уровневой орга-
низации интегрированной системы предпрофиль-
ного образования в исследуемом среднем учебном 
заведении обеспечивается выполнение следующих 
задач [4, c. 26]:

• формирование у обучающихся устойчивой 
мотивации к всестороннему изучению дис-
циплин физико-математического цикла;

• создание условий для реализации индивиду-
альных способностей, возможностей, интере-
сов в области физико-математических наук;

• создание условий инновационного развития 
области «Математика», «Физика», «Инфор-
матика» в аспекте реализации ФГОС и под-
готовки к ЕГЭ;

• создание условий для развития умений и 
навыков в области авиационного констру-
ирования и пилотирования летательных ап-
паратов;

• воспитание чувства патриотизма, формиро-
вание уважительного отношения к истори-
ческим событиям в жизни родного города на 
примере становления авиационной отрасли;

• профессиональная ориентация выпускни-
ков на выбор аэрокосмического профиля об-
учения в старших классах, а также на выбор 
авиационного профиля обучения на уров-

нях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.
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Таблица 1.
Уровневая организация интегрированной системы предпрофильного образования 

аэрокосмического профиля в МОУ лицей №14 г. Жуковского

Уровень предпрофильного 
образования аэрокосмического 
профиля

Формы организации учебной 
деятельности

Конкретные мероприятия в рамках ООП начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования МОУ 
лицей №14 г. Жуковского

Установочно-
профориентационный

Тематические встречи, 
интерактивные мероприятия, 
экскурсии 

Встречи с представителями лётных профессий. День героя.
Киноклуб «Взлетная полоса».
Музей «АКШ-Крылья» «Ступени в небо». Посещение 
градообразующих предприятий: ЦАГИ, ЛИИ, ШЛИ им. М.М. 
Громова. Посещение Российских музеев авиации и космонавтики 

Когнитивно-развивающий

Углубленное изучение 
общеобразовательных предметов 
(элективные курсы)

Пропедевтический курс физики и математики 5-6 класс;
Курс астрономии, 7-8 класс;
Основы авиамоделирования на уроках технологии, 5-8 класс;
Предпрофильный курс по физике и математике, 7-9 класс

Спецпредметы авиакосмического 
цикла 

История авиации, 
5-6 класс;
Основы авиаконструирования,
5-9 класс;

Кружковая работа
Предпрофильные кружки:
- авиамоделирование;
-занимательная астрономия для начинающих;

Международные образовательные 
проекты

Образовательный проект «Академия Airbus»: презентация книги 
«Наука о полетах»; курс лекций по основам теории авиации и 
авиастроения (в теч.1 уч. года).
Российско-Финский проект в области физико-математического 
образования: углубленное изучение математики, физики, 
авиационной психологии, авиационного английского языка, 
компьютерного пилотирования (в теч. 1 недели)

Инструментально-
практический

Спецпредметы авиакосмического 
цикла (профильные спецкурсы, 
элективные курсы)

- тренажерная практика в АУЦ “Жуковский ЛТК”: компьютерное 
пилотирование 7-9 класс,
подготовка на тренажере легкого летательного аппарата,
7-9 класс;
Летная практика на аэродроме Алферьево с выполнением 
ознакомительных полетов и парашютных прыжков

Исследовательско-
проектировочный 
(эвристический)

Подготовка самостоятельных 
индивидуальных и групповых 
проектов по авиакосмической 
тематике

Конкурс творческих работ, отражающих развитие отечественной 
авиации, космонавтики и воздухоплавания в рамках ежегодного 
Московского открытого фестиваля детско-юношеского 
авиакосмического творчества «От винта»

Коммуникативный
Участие в тематических 
выставках, конференциях, 
форумах

Экспозиция лучших авиамоделей учеников на выставочном стенде 
авиакосмического салона МАКС;
Участие в научно-практической конференции «Интеллектуальное 
будущее наукограда»

Контрольно-оценивающий
Участие в профильных 
предметных олимпиадах, 
соревнованиях

Всероссийские олимпиады по физике, математике, астрономии, 
информатике, Международная олимпиада по астрономии, Южный 
математический турнир, региональный математический турнир на 
Кубок ФАЛТ, интернет-олимпиада школьников по физике Санкт-
Петербургского государственного университета

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России254 № 7 / 2014



ЭТАПЫ И ФУНКЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В.Г. Дикарев,

начальник кафедры противодействия незаконному 
обороту наркотиков Международного межведомственного 

центра подготовки сотрудников оперативных подразделений 
имени генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева 

ВИПК МВД России, подполковник полиции 
Научная специальность: 13.00.08 — теория и методика профессионального обучения

E-mail: sla-clava@rambler.ru

Аннотация. В данной статье дается характеристика процесса обучения в рамках повышения квалифи-
кации, этапы и функции обучения и внедрения в учебный процесс активной формы обучения.

Ключевые слова: повышение квалификации, МВД России, процесс обучения, внешние противоречия, 
внутренние противоречия, логика учебного процесса, вариативное образование, инновация, этап, функция.

 

STAGES AND FUNCTIONS 
OF THE PEDAGOGICAL PROCESS 

AT IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILL
V.G. Dikarev,

Director of the Combating Illegal Drugs Circulation Chair 
of the International Inter-Agency Drug Fighting Training Centre 
named after Militia Lt. General A.N. Sergeev of the All-Russian 

Advanced Training Police Academy of MIA Russian Federation, Police Lt. Colonel 

Annotation. This article describes the postgraduate and advanced training educational process organized for 
the law-enforcement officers on the basis of the modular (innovation) training techniques exploiting the active 
training forms.

Keywords:Advanced training, Ministry of Interior of the Russian Federation, training process, external 
conflicts, internal conflicts, logic of the educational process, confusable education, innovation, modular training.

Краткосрочное обучение в рамках повышения 
квалификации есть не что иное, как специфический 
процесс познания управляемый преподавателем на 
обеспечение и полноценное усвоение слушателями 
необходимых знаний, умений и навыков, а также 
творческих способностей. Обучение как способ ор-
ганизации учебного процесса рассмотрен и описан 
такими авторами В.А. Сластёниным, И.Ф. Исаевым, 
В.В. Краевским, которые дают определение понятия 
обучения, как специфический процесс познания, 
управляемый педагогом.

Обучение, как и всякий другой процесс, связанно 
с движением. Оно, как и целостный педагогический 
процесс, имеет задачную структуру, а следовательно, 
и движение в процессе обучения идет от решения од-
ной учебной задачи к другой, продвигая слушателя 

по пути познания: от незнания к знанию, от непол-
ного знания к более полному и точному. Обучение не 
сводится к механической передачи знаний умений и 
навыков. Это двусторонний процесс, в котором тесно 
взаимодействуют преподаватели и слушатели.

Необходимость комплексной реализации всех 
компонентов содержания образования и направлен-
ность педагогического процесса обуславливают функ-
ции обучения: образовательную, воспитывающую и 
развивающую. По мнению В.В. Краевского, образова-
тельная функция связана с расширением объема зна-
ний, развивающая — развитие личности слушателя, 
воспитывающая — с формированием отношений.

Выделение данных функций процесса обучения 
проведено условно, поскольку грани между процес-
сами образования, воспитания и развития личности 
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относительны, и некоторые их аспекты являются 
общими. Условное выделение этих функций необ-
ходимо в практической деятельности педагога при 
целеполагании процесса обучения и диагностике 
его результатов. 

Образовательная функция процесса обучения в 
рамках повышения квалификации предполагает ус-
воение личностью научных знаний, формирование 
системы специальных знаний, навыков и умений с 
целью их дальнейшего использования на практи-
ке. Результатом образовательной функции является 
действенность знаний, выражающаяся в сознатель-
ном оперировании ими, в способности мобилизо-
вать прежние знания для получения новых, а также 
в сформированности важнейших специальных зна-
ний навыков и умений. 

Воспитывающая функция процесса обучения 
в рамках повышения квалификации заключается 
в формировании системы ценностно-эмоциональ-
ных отношений личности к миру и совокупности 
ее качеств. Результатом воспитывающей функции 
является формирование научного мировоззрения, 
общества и мышления, дисциплине, чувстве долга. 
Важнейшим аспектом осуществления воспитыва-
ющей функции обучения является формирование 
мотивов учебной деятельности, изначально опреде-
ляющих ее успешность.

Развивающая функция процесса обучения в 
рамках повышения квалификации определяет раз-
витие общих и специальных способностей слушате-
ля. Правильно поставленное обучение всегда разви-
вает, однако развивающая функция осуществляется 
более эффективно при специальной направленно-
сти взаимодействия преподавателей и слушателей 
на всестороннее развитие личности. 

Охарактеризованные функции процесса обуче-
ния недопустимо рассматривать как изолированно 
осуществляемые. Они находятся в сложно перепле-
тенных причинно-следственных связях, когда одна из 
функций является следствием другой и одновремен-
но причиной третьей. Так, воспитание дисциплини-
рованности, общественной активности создает усло-
вия для эффективности обучения. А обучение, в свою 
очередь, способствует воспитанию этих качеств. 

Полноценное интеллектуальное, социальное и 
нравственное развитие личности — это результат 
реализуемых в единстве образовательной, воспиты-
вающей и развивающей функций.

Немало важную роль в процессе обучения на 
краткосрочных курсах повышения квалификации 
играет преподаватель, так как в институтах повыше-
ния квалификации МВД России отсутствует понятие 
классный руководитель, эту роль выполняет куратор 
учебной группы (сотрудник кафедры из числа профес-
сорско-преподавательского состава). Назначение его 

деятельности является не только в проведении учеб-
ных занятий по закрепленной тематике, но и ряд дей-
ствий, включающих в себя организацию и проведение 
практических занятий и встреч слушателей с руковод-
ством практических подразделений силовых структур 
России, организация выездных занятий, обеспечение 
культурной программы для иностранных слушателей 
и решения других вопросов пребывания на курсах. 
Тем самым куратор учебной группы осуществляет 
управление учебно-воспитательным процессом.

Управление процессом обучения, с точки зрения 
М.А. Данилова, предполагает прохождение опреде-
ленных этапов в соответствии с заданной структурой 
педагогического процесса и самой педагогической 
деятельности: планирования, организации, регули-
рования, контроля, оценки и анализа результатов.

Этап планирования в деятельности преподавате-
ля завершается составлением учебно-тематического 
плана с учетом направленности обучения и долж-
ностной характеристикой прибывающей группы 
слушателей. Учебно-тематические планы сдаются в 
учебный отдел для составления расписания не позже 
30 (тридцати) календарных дней до начала обучения.

Этап организации деятельности слушателей вклю-
чает в себя постановку учебных задач перед слушате-
лями и создание благоприятных условий для их вы-
полнения путем выдвижения познавательных задач.

Этап регулирования предполагает получение 
информации преподавателем о ходе обучения слу-
шателей и эффективности приемов и методов своей 
собственной деятельности. Результаты собственных 
наблюдений, письменного опроса слушателей, ан-
кетирование, оценка рейтинга преподавателей, как 
в момент обучения, так и на перспективу.

Этап контроля и оценки обучения предполагает не 
только проверку полученных знаний, но и использо-
вание системы оценивания, предполагающей подба-
дривание воодушевление, увлечение перспективами. 
Большие стимулирующие возможности заложены и в 
формах и методах педагогической деятельности.

Этап анализа результатов решения педагоги-
ческой задачи является завершающим этапом об-
учения и осуществляется с позиции достижения в 
единстве образовательных, воспитательных и раз-
вивающих целей, а также способов и условий их 
достижений. Анализ должен выявить причины не-
достатков в обучении и основания успехов.

Таким образом, поэтапное решение педагогиче-
ских задач позволяет наиболее правильно строить 
процесс обучения, вовремя выявлять ошибки и кор-
ректировать процесс усвоения знаний, слушателями 
отдавая предпочтение той или иной форме обучения 
(в зависимости от потребностей слушателей). 
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Формирование духовно-нравственной культуры 
курсантов вузов МВД России, несомненно, важней-
шая задача. Решение таких приоритетных вопросов, 
как укрепление духовных ценностей, воспитание 
молодого поколения в рамках высоконравственной 
культуры, в духе патриотизма должны объединить 
усилия государства и общества в целях повыше-
ния эффективности такого воспитания и подготов-
ки профессионально-подготовленных сотрудников, 
способных независимо от обстоятельств эффектив-

но решать поставленные задачи.
Особую значимость в подготовке и воспитании 

будущих офицеров полиции представляет духовно-
нравственная культура, как составляющая в учеб-
ном процессе вузов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Высокий профессионализм и творческий по-
тенциал, безграничная преданность общему делу, 
формирование в стенах вузов МВД патриота нашей 
Родины, обладающих высоконравственными и ду-
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ховными ценностями — все это сложнейшая, но ре-
шаемая задача. 

Понятие «духовность» — свойство души, со-
стоящее в преобладании духовных, нравственных 
и интеллектуальных интересов над материальными 
[1,c.183].

Известно, что формирование высокой духовно-
сти, эмоциональных чувств сотрудников ОВД, не-
обходимых в служебной деятельности представляет 
собой сложный процесс, органически сливающийся 
со всей системой обучения и воспитания кадров, 
имеющий первостепенное значение для нравствен-
ного становления личности молодых сотрудников. 
Процесс духовно-нравственного становления чело-
века включает формирование у него:

• нравственных чувств — совести, долга, 
веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма;

• нравственного облика — терпения, мило-
сердия, кротости, незлобивости;

• нравственной позиции — способности к 
различению добра и зла, проявлению само-
отверженной любви, готовности к преодо-
лению жизненного испытания;

• нравственного поведения — готовности 
служения людям и Отечеству.

Духовно-нравственное воспитание базируется 
на изучении социокультурного опыта предшеству-
ющих поколений, представленного в культурно-
исторической традиции. Система ценностей тради-
ции складывалась на протяжении многих столетий 
и вбирала в себя опыт поколений под влиянием на-
родов истории России [2,c.118]. В результате чего 
в нашем обществе сложилась передовая система 
нравственных норм и общественных ценностей, 
включающую этнокультурные традиции народов. 
Воспитание гражданина и патриота, знающего и 
любящего свою Родину, невозможно без глубокого 
познания духовного богатства своего народа, при-
общения к его истории и культуре. Особенностью 
познания для курсантов вузов МВД России будет 
значимо то, что в условиях меняющегося мира эт-
нокультура не подвергается трансформации благо-
даря вековому отбору настоящего, ценностного, ис-
тинного, воплощающего в себе народную мудрость.

Воспитательная работа представляет собой 
процесс систематического, целенаправленного воз-
действия на духовную составляющую. Важно по-
нимать, что в представлениях девушек и юношей 
— будущих курсантов, а затем и офицеров органов 
внутренних дел служба во многом представляется 
романтично. В этом плане деятельность профессор-
ско-преподавательского состава образовательных 
учреждений системы МВД России оказывает важ-
ное влияние на формирование у курсантов главных 

ценностей своей будущей профессии, связанных с 
духовностью, нравственными ценностями, разви-
тием качеств патриота и чувств гражданственной 
позиции к своей Родине. Известный педагог В.А. 
Сухомлинский убедительно доказывал, что воспи-
тание без учета эмоционального и эстетического 
компонентов не возможно.

Важными составляющими духовно-нравствен-
ной культуры курсантов вузов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации — будущих 
офицеров полиции являются:

• взаимопомощь, взаимовыручка, милосердие;
• семейные ценности, помощь детям, уваже-

ние к старшим;
• скромность, самоограничение и духовный 

рост;
• доброта и уважение к окружающим;
• любовь в семье, любовь к Отечеству;
• самоуважение, достоинство, честность. 
Ещё один важный аспект, позволяющий вос-

питывать человека духовно — это приобщение к 
добровольческому труду. Доброволец однозначно 
более духовно богат, нежели другой человек, по-
скольку он трудится не ради обогащения, а ради со-
циального служения, с целью помочь окружающим 
его людям [3,c.34].

Основными ценностями нравственной и духов-
ной культуры курсантов — будущих офицеров по-
лиции Российской Федерации также признаются 
следующие: быть честным, хорошо воспитанным, 
преданным служебному долгу сотрудника органов 
внутренних дел, также внутренний мир которого 
должен быть наполнен нравственным содержанием 
и соответствовать требованиям общечеловеческой и 
профессиональной морали [4,c.40].

Современная научная мысль воссоздает комплекс 
общенациональных консолидирующих идей, деваль-
вированных за последнее время ценностей, ориен-
тиров, идеалов, без опоры на которые невозможно 
нормальное функционирование системы социальных 
и государственных институтов, решение любых во-
просов в интересах возрождения Отечества. 

В настоящее время мировоззренческая база вос-
питания личного состава представляется как систе-
ма важнейших духовных, нравственных и социо-
культурных ценностей, выработанных в процессе 
исторического развития, отражающих культурно-
национальные особенности народов, населяющих 
нашу страну, и поддерживаемых гражданами, обще-
ством.

Исторические процессы свидетельствуют о том, 
что ни одно государство в мире не добивалось зна-
чительных социально-экономических успехов без 
решения проблемы, имеющей поистине стратегиче-
ское значение — организации системы патриотиче-
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ского воспитания своих граждан. 
Решение о придании патриотическому воспи-

танию в нашей стране статуса одного из приори-
тетных направлений государственной внутренней 
политики предоставляет нам новые возможности 
его развития. Государственная программа и ведом-
ственный план её реализации создали организаци-
онную основу работы по патриотическому воспита-
нию, проведён значительный массив мероприятий с 
широким охватом личного состава, накоплен опре-
делённый опыт [5,c.8-9].

Во все правоохранительные органы мира отбор 
кандидатов производится на основе высоких крите-
риев, предъявляемых к духовно-нравственным каче-
ствам личности, уровню его культуры [6,c.39]. Об-
разовательные учреждения системы МВД России не 
являются исключением — духовно-нравственному 
воспитанию курсантов уделяется особое внимание.

Усилия работы профессорско-преподаватель-
ского состава, наставников с молодым поколением 
курсантов — будущих офицеров полиции, несо-
мненно, отражается в их облике, душе и сознании. 
Важным становится роль личного примера. Непод-
дельное впечатление на молодых сотрудников про-
изводит посещение различных музеев ОВД, где у 
курсантов формируется такие духовные ценности 
как долг, стремление продолжать традиции — слу-
жение закону и народу, честность, отзывчивость, 
мужество, отважность и дисциплинированность. 
Все это ложится в основу человека высокой культу-
ры, интеллектуального и высоко духовного сотруд-
ника правопорядка.
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Глобальный финансово-экономический кризис 
в мировой экономике генерирует не только разра-
ботку и производство инновационных продуктов 
и услуг, но и меняет образ жизни людей и формы 
деятельности организаций, их взаимоотношения и 
приоритеты развития с учетом процесса выхода из 

глобального кризиса и перспектив посткризисного 
развития с соответствующим изменением методов 
управления экономикой.

В этих — все усложняющихся условиях — ста-
новится все более заметна усиливающаяся потреб-
ность в структурной гармонизации энергетических 
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рынков России [11]. Структурная гармонизация 
понимается как усовершенствование, улучшение 
функционирования энергетических рынков на осно-
ве поддержания [в том числе упорядочения и возоб-
новления] совокупности устойчивых связей состав-
ляющих ее хозяйствующих субъектов и их групп 
через формирование упорядоченной комплексной 
системы формализованных электронных рынков то-
варных ресурсов [13].

Возникает необходимость формирования новых 
подходов к анализу структуры производственной, 
экономической, социальной нагрузки отраслей и ре-
гионов, выделения центров роста добавленной сто-
имости и соответственно к изменению методологии 
развития и управления производственным комплек-
сом страны, применяя подходы, основанные на ана-
лизе различного вида упорядоченной комплексной 
системы отраслевых рынков товарных ресурсов [2]. 

Рассматриваемый подход позволяет выделять 
кластеры соответствующих [электронных] энерге-
тических рынков, энерго-транспортных систем и 
систем их нормативного регулирования как струк-
турно-системные образования, обладающие рядом 
особенностей присущим лишь им, в виду своео-
бразия и значимых отличий по участию в процес-
се формирования, мультипликации, монетизации и 
трансферта добавленной стоимости. 

Сочетание условий, формирующих кластеры 
соответствующих [электронных] энергетических 
рынков, энерго-транспортных систем и систем их 
нормативного регулирования и балансовых соотно-
шений, потенциальной возможности наращивания 
и монетизации добавленной стоимости, дает воз-
можность определить натурально-стоимостной сег-
мент отраслевого рынка товарных ресурсов, кото-
рый в данном случае является опорной структурной 
единицей народнохозяйственного планирования [7]. 

Вопросы правильной сегментации соответству-
ющих [электронных] энергетических рынков, энер-
го-транспортных систем и систем их нормативного 
регулирования являются ключевыми как для опре-
деления оптимальной структуры отраслей, так и 
для нахождения высокоэффективных решений при 
консолидированном управлении массивами добав-
ленной стоимости, наработанными в российской 
экономике [6]. По этой причине необходимо увязать 
воедино систему формирования кластеров соответ-
ствующих [электронных] энергетических рынков, 
энерго-транспортных систем и систем их норматив-

ного регулирования с формированием экономиче-
ских и топливно-энергетических балансов [12]. 

Здесь требуется стратегическая сегментация 
соответствующих [электронных] энергетических 
рынков, энерго-транспортных систем и систем их 
нормативного регулирования, которая создает пред-
посылки перехода к качественно иной структуре 
производства экспортно-ориентированной продук-
ции с территориальной дифференциаций бюджет-
ных обременений, регулируемых государством цен 
и тарифов в зависимости от различных характери-
стик нагрузки и месторасположения товаропроиз-
водителей и выбора вариантов господдержки для 
формирования комплекса распределенных корпо-
ративно-отраслевых производственных комплек-
сов с мультифункциональной ориентированностью 
на удовлетворение потребностей различных групп 
российских потребителей и экспорт на зарубежные 
рынки.

Кластерный подход к формированию [электрон-
ных] энергетических рынков, энерго-транспортных 
систем и систем их нормативного регулирования по-
зволяет оптимизировать процесс составления эко-
номических балансов в корпоративно-отраслевом 
разрезе, более точно выделить внутриотраслевое 
и межотраслевое движение массивов добавленной 
стоимости, в том числе, позволяет структурировать 
возникающие проблемы с изъятием части добав-
ленной стоимости при ее монетизации за рубежом, 
с «растворением» уже в России части монетизиро-
ванной добавленной стоимости вследствие неэф-
фективного корпоративного менеджмента или эго-
истичной политики, реализуемой корпоративными 
собственниками. В конечном итоге на этой основе 
определяется необходимый административный ре-
сурс госуправления, направляемый для решения 
конкретной проблемы развития соответствующего 
рынка (отрасли) со сложившейся корпоративной 
структурой с целью оптимизации процесса форми-
рования, сохранения и мультипликации народнохо-
зяйственной добавленной стоимости. 

В отраслях российской экономики такое управ-
ление формированием и функционированием 
[электронных] энергетических рынков, энерго-
транспортных систем и систем их нормативного 
регулирования должно обеспечивать выполнение 
условий сохранения и мультипликации народнохо-
зяйственной добавленной стоимости в нормальных 
и кризисных условиях функционирования [4]. Здесь 
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необходимо применение критериев конечных кон-
солидированных выплат в бюджет и инвестицион-
ных программ с учетом проблем ограничения роста 
тарифов ЖКХ [9]. 

Отдельно следует отметить, что подобный 
принцип выделения системообразующих класте-
ров и экономических сегментов соответствующих 
[электронных] энергетических рынков, энерго-
транспортных систем и систем их нормативного 
регулирования применим к территориально обосо-
бленным, но взаимосвязанным национальным эко-
номическим системам [республик СНГ] и облегчает 
возможность их последующего включения в состав 
экономических союзов с участием России, в том 
числе Таможенного союза.

Можно сформулировать энергостратегическую 
парадигму выгодности для народного хозяйства 
нашей страны квази-консолидированного экспорта 
различных видов энергетических ресурсов с заме-
ной (рокировкой) при необходимости конкретного 
вида энергоресурса другим видом [5]. Такая заме-
на должна осуществляться с учетом конъюнктуры 
и тенденций развития международных топливно-
энергетических рынков для концентрации и мульти-
пликации добавленной стоимости в российских, а 
не иностранных компаниях [1].

Такой подход в современных условиях может 
быть сформирован на основе вариантов использо-
вания глобально ориентированной политики управ-
ления рынками в России [и Таможенного союза] 
для реализации неоиндустриальных императивов 
технологической модернизации экономики России 
при ее интеграции на мировые рынки [8]. 

Суть предлагаемого подхода мы можем сфор-
мулировать следующим образом: разработку стра-
тегии формирования соответствующих [электрон-
ных] энергетических рынков, энерго-транспортных 
систем и систем их нормативного регулирования 
на основе системы взаимосвязанных электронных 
торговых площадок необходимо осуществить через 
реализацию стратегической парадигмы квази-кон-
солидированного экспорта энергетических ресур-
сов, с концентрацией добавленной стоимости от 
использования консолидированного национального 
топливно-энергетического потенциала в крупных 
корпоративных группах товаропроизводителей с 
государственным участием с опорой на организаци-
онное оформление («упаковку») и структурирова-
ние сложившегося отраслевого рыночного оборота 

товарных ресурсов на основе системы взаимосвя-
занных электронных торговых площадок.

Оптимизация такого развития в нашей стране 
требует формирования товарно-инвестиционного 
цикла с целенаправленным программированием 
международной конкурентоспособности соответ-
ствующих российских производителей путем кон-
фигурирования производственных бизнес-циклов 
на основе комплексирования формализованных от-
раслевых рынков товарных ресурсов, монетизирую-
щих формирующейся в стране объем добавленной 
стоимости (часто его увод за рубеж в оффшорные 
центры) при формировании и структурировании 
сложившегося отраслевого рыночного оборота то-
варных ресурсов на основе системы взаимосвязан-
ных электронных торговых площадок. 

В основе рыночного товарно-инвестиционного 
цикла лежит микро-цикл консолидированного ис-
пользования ключевых производственно-техноло-
гических активов в крупных корпоративных группах 
российских товаропроизводителей с государствен-
ным участием. Таким образом, консолидация — в 
крупных корпоративных группах товамропроизво-
дителей с государственным участием — активов 
нефте-газовых, электроэнергетических и пр. пред-
приятий [в России и за рубежом] позволяет сфор-
мировать товарно-инвестиционный цикл, т.е. эф-
фективную бизнес-систему, способную завоевать и 
удерживать существенную долю мирового рынка с 
рокировкой (замещением) различных видов энерго-
сырьевых ресурсов и иной продукции между собой 
[в рамках цепочки «закольцованных» энергетиче-
ских и энергосвязанных бизнесов] и в конъюнктур-
но выгодные сегменты мировых энергетических 
рынков с наибольшей долей добавленной стоимо-
сти, а, следовательно, обеспечивать рост доходов и 
финансовое благополучие российской экономики. 

Систему госрегулирования в российской эконо-
мике следует развивать не в направлении все боль-
шей дезинтеграции товарных операций и энерго-
циклов (к чему нас подталкивают энергетические 
институты ЕС), а, наоборот, в сторону системной 
управленческой интеграции отраслевых рынков и 
соответствующих видов энергетических и энергос-
вязанных бизнесов. 

Наиболее рациональным подходом к решению 
проблем управления организацией и реализацией 
отраслевых научно-технических и производствен-
но-технологических взаимосвязей корпоративных 
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групп товаропроизводителей при их интеграции в 
мировую экономику являет ся разработка и практи-
ческое внедрение новой управленческой стратегии, 
базирующейся на реализации политики формиро-
вания соответствующих [электронных] энергетиче-
ских рынков, энерго-транспортных систем и систем 
их нормативного регулирования в рамках сквозного 
по-итерационного [автоматизированного] монито-
рингового сопровождения цепочек товарных опе-
раций крупных корпоративных групп товаропро-
изводителей с ориентацией на технологическую 
интеграцию, организационную координацию и ис-
пользование консолидированного национального 
топливно-энергетического потенциала как своего 
рода связанного пакета различных видов товарных 
ресурсов и корпоративно «упакованных» производ-
ственных и торговых бизнесов. 

Здесь требуется разработка модели перехо-
да к новому — международно-интегрированно-
му — формату развития России [и Таможенного 
союза] с учетом необходимости обеспечения на-
роднохозяйственной оптимизации нашей страны, 
стран-партнеров на постсоветском пространстве 
[3]. Такая оптимизация может быть обеспечена 
на основе комплексирования формализованных 
отраслевых рынков товарных ресурсов, монети-
зирующих формирующейся в стране объем добав-
ленной стоимости с ориентацией внутри нашей 
страны на балансирование системно связанных па-
кетов энерго-сырьевых ресурсов и иной продукции 
[нефть, газ, электроэнергия, уголь] с выходом на 
единый экономически обоснованный эквивалент 
кВт/ч [14]. Таким образом достигается отраслевая 
топливно-энергетическая сбалансированность в 
неоиндустриальном формате предприятий россий-
ской экономики при встраивании в систему между-
народных бизнесов [10].

Структурирование рыночного оборота энер-
гетических ресурсов в интегрированных [через 
интегрированную структуру отраслевых рынков 
товарных ресурсов России] евро-азиатских произ-
водственных и товарных системах, а также опосре-
дующих эти процессы массивов финансовых акти-
вов с формированием новых пулов долговых и иных 
ценных бумаг, прежде всего — секъюритизирован-
ных долгов товаропроизводителей, для оборота на 
российском и зарубежных финансовых рынках при-
ведет к оживлению операций на товарных и финан-
совых рынках и соответствующему росту бизнеса [в 

т.ч. возрастанию ВВП] и улучшению общих макро-, 
мезо- и микро-финансовых показателей российских 
предприятий.

Предлагаемые подходы к международной ин-
теграции товарных, финансовых и т.п. рынков и 
систем товародвижения на постсоветском про-
странстве предназначены для решения задач ин-
тегрированного управления товарными потоками 
через сегмент (группы постсоветских стран) скла-
дывающейся суперсистемы Таможенного союза с 
опорой на осуществление основного объема товар-
ных сделок через электронные торговые площадки 
на базе комплексной системы формализованных 
электронных рынков товарных ресурсов России во 
взаимосвязи с мировыми товарно-финансовыми 
рынками и финансовыми центрами.

Развитие механизмов экономической инте-
грации на постсоветском пространстве, интегра-
ция товарных, финансовых и т.п. рынков и систем 
товародвижения постсоветских стран (интерес к 
этим процессам проявляют Китай, Турция, страны 
БРИКС и пр.) через формирование комплексной 
товарно-финансовой позиции России [и ее круп-
ных корпораций] на мировых рынках на базе ком-
плексной системы формализованных электронных 
рынков товарных ресурсов России позволяет пред-
ложить развитие торговли энерго-сырьевыми ресур-
сами и иной продукцией в рамках единой системы 
взаимосвязанных электронных торговых площадок 
и перенесения туда основного объема торгового 
оборота товарных ресурсов с выходом на электрон-
ную торговлю в дружественных России постсовет-
ских республиках, первоначально — в рамках Тамо-
женного союза. 

Эти основы — для позитивного развития эконо-
мических процессов в коллаборативно сформулиро-
ванных интересах нашей страны и дружественных 
постсоветских государств — нужно определен-
ным образом дополнить реконструкцией между-
народных и связанных с ними национальных ор-
ганизационно-управленческих механизмов на базе 
Таможенного союза, базирующихся на стратегии 
формирования комплексной товарно-финансовой 
позиции России [и ее крупных корпораций] на ми-
ровых рынках в условно единой модели рынка то-
варных ресурсов стран Таможенного союза на базе 
единой комплексной системы формализованных 
электронных рынков товарных ресурсов России и 
аналогичных систем дружественных стран.
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Таким образом, квази-интеграция группы обо-
собленных ключевых энергетических рынков раз-
личных товарно-продуктовых сфер (отраслей и 
секторов экономики) в условно единый рынок то-
варных ресурсов нашей страны с трансляцией рос-
сийских схем регулирования и координации товар-
ного оборота на страны Таможенного союза и далее 
в евразийском направлении является основой ново-
го образа действий, с помощью которого возможно 
комплексирование и регулирование оборота отрас-
левых рынков товарных ресурсов на дву- и много-
сторонней международной основе. Отсюда следует, 
что использование российского интегрированного 
кластера [электронных] энергетических рынков, 
энерго-транспортных систем и систем их норматив-
ного регулирования и зон взаимно координирован-
ных условий поставок товарных ресурсов является 
ключевым элементом оптимизации построения ев-
разийской экономической суперсистемы в выгод-
ном — для нашей страны и дружественных стран-
партнеров — формате с обеспечением надежности 
товароснабжения потребителей России и других 
стран.
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Происходящее в реформирование системы МВД 
России затрагивает различные вопросы: совершен-
ствование социально-правовой защищенности, по-
вышение качества отбора кадров, улучшение ма-
териально-технического оснащения и т.д. Особое 
внимание отводится совершенствованию профес-
сиональной деятельности сотрудников полиции1, в 
том числе повышению их профессиональной психо-
логической подготовленности к общению с гражда-
нами2. В этой связи достаточно актуальными явля-
ются проблемы взаимодействия сотрудников ДПС 
ГИБДД с участниками дорожного движения. 

Над вопросами совершенствования взаимо-
действия работали Н.Н. Обозов, В.Н. Панферов, 
Л.А. Петровская, В.Н. Куницына, А.И. Шипилов, 
В.А. Горянина, Е.В. Залюбовская, Ю.Л. Ханин и др.

Проблемами общения сотрудников ДПС ГИБДД 
с участниками дорожного движения занимались 
Я.Я. Белик, Т.М. Дубровина, В.Ф. Ипатов, А.Ф. Ка-
лашников, Е.А. Козловская, М.И. Логанов, И.Б. По-
номарев, И.К. Шахриманьян, О.П. Кондаурова, 
Л.Н. Костина, С.Е. Борисова и др.

Категория «взаимодействие» является достаточ-
но сложной категорией в психологической науке, 
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соотносимой с такими категориями, как «общение», 
«совместна деятельность», «взаимоотношение».

Традиционно взаимодействие определяется как 
одна из сторон общения наряду с перцептивной и 
коммуникативной стороной3. Однако взаимодей-
ствие можно рассматривать в более широком смыс-
ле, а общение как его высшую форму4. Это соот-
ветственно подразумевает, что взаимодействие не 
всегда может быть опосредовано общением, а лишь 
в тех случаях, когда наряду с установлением кон-
такта, выбором тактик поведенческих стратегий, 
обменом действиями происходит значимый друг 
для друга обмен на эмоциональном и когнитивном 
уровнях. 

Взаимодействие является существенным при-
знаком совместной деятельности, и в юридической 
литературе, зачастую, эти понятия употребляются 
как синонимы. С точки зрения психологической на-
уки взаимодействие характеризуется как «процесс 
непосредственного и опосредованного воздействия 
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий 
их взаимообусловленность и связь»5. Таким образом, 
взаимодействие понимается как процесс взаимовли-
яния, и не всегда может быть обусловлено совмест-
ной деятельностью, являясь одной из ее форм6.

Содержательную сторону общения субъектов 
друг с другом во многом характеризуют взаимоот-
ношения, которые одновременно могут выступать 
как результатом, так и условием данного взаимо-
действия.

Таким образом, под взаимодействием можно 
понимать личностный контакт, обусловленный вза-
имозависимостью субъектов на пути достижения 
целей, как правило, опосредованный общением 
и совместной деятельностью, на основе которого 
происходит воздействие субъектов друг на друга, и 
складываются определенные взаимоотношения.

Несмотря на кажущуюся антагонистичность це-
лей сотрудника ДПС ГИБДД и участника дорожного 
движения, оба субъекта, в конечном итоге, заинте-
ресованы в одной цели — в минимизации дорожно-
транспортного травматизма. И если они осознают 
это, то можно говорить о конструктивном характере 
данного взаимодействия.

Взаимодействия сотрудников ДПС ГИБДД с 
участниками дорожного движения имеет деловой 
характер, вместе с тем, субъекты данного взаимо-
действия ждут проявления друг от друга позитивных 
личностных особенностей. Именно активизация 

личностного потенциала способствует совершен-
ствованию формального характера взаимодействия.

Конструктивное взаимодействие сотрудников 
ДПС ГИБДД с участниками дорожного движе-
ния — процесс, основанный на действующем за-
конодательстве, должностных инструкциях, граж-
данской позиции и включающий установление 
социально-психологического контакта между со-
трудниками ДПС ГИБДД, водителями и пешехода-
ми, в результате которого, содействуя друг другу, 
они становятся активными субъектами достижения 
общесоциальных целей, связанных с безопасно-
стью на дорогах.

В конструктивном взаимодействии, носящем 
субъект-субъектную обусловленность, оппоненты 
относятся друг к другу как равноправные партнеры, 
и здесь превосходство сотрудников ДПС ГИБДД 
должно быть скорее не за счет властных полномо-
чий, а за счет умения презентовать себя как высоко-
квалифицированного специалиста.

В отличие от конструктивного взаимодействия 
в формальном функционально-ролевом взаимодей-
ствии сотрудников ДПС ГИБДД с участниками до-
рожного движения, носящем субъект-объектную 
обусловленность, возможно достижение целей 
только одним субъектом, обладающим определен-
ным преимуществом, например: должностным 
превосходством, связями в правоохранительных 
органах, а также уровнем развитости соответству-
ющих психологических умений и навыков. В про-
цессе формального функционально-ролевого взаи-
модействия возможно также не достижение целей 
ни одним из субъектов, когда в ситуации взаимной 
конфронтации происходит борьба целей и мотивов 
сотрудников ДПС ГИБДД и участников дорожного 
движения. Исходя из анализа, в формальном функ-
ционально-ролевом взаимодействии выделяются 
односторонне-результативное и деструктивное вза-
имодействие. 

В односторонне-результативном взаимодей-
ствии сотрудник ДПС ГИБДД либо участник до-
рожного движения, относятся к другому (объекту) 
лишь как средству достижения собственных целей; 
при этом, обладая определенным преимуществом, 
используют методы принуждения, либо манипули-
рования, не придавая значения адекватной интер-
претации поведения оппонента.

Деструктивное взаимодействие определяется 
обоюдными отрицательными эмоциональными со-
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стояниями, открытой конфронтацией друг с другом, 
ведущими к значительным искажениям во взаим-
ном познании, отсутствию позитивного результата.

Только в конструктивном взаимодействии со-
трудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного 
движения взаимопознание происходит за счет меха-
низма обратной связи, когда они, ориентируясь на 
образ, сложившийся в результате восприятия лич-
ностных и поведенческих особенностей друг друга, 
корректируют соответственно этому собственные 
действия. 

В напряженных ситуациях взаимодействия с 
участниками дорожного движения улучшение ха-
рактера взаимодействия невозможно без умения со-
трудника ДПС ГИБДД позиционировать себя в гла-
зах водителя либо пешехода, поставить себя на его 
место, подвергать самоанализу тактику своих дей-
ствий в отношении граждан, идти на компромисс, 
а при необходимости, извинившись, осознать свои 
ошибки.

Взаимодействие сотрудников ДПС ГИБДД с 
участниками дорожного движения предполага-
ет обращение инспектора ДПС ГИБДД к формам 
тактического поведения, отраженным в норматив-
но-правовых документах7. Однако, право не может 
полностью регулировать данные отношения. Имен-
но в трудных ситуациях взаимодействия, особенно 
когда необходимо содействие со стороны граждан, 
сотрудники ДПС ГИБДД вынуждены активизиро-
вать свои личностные ресурсы.

Сотруднику ДПС ГИБДД необходимо: владение 
методами экспресс диагностики индивидуально-лич-
ностных и поведенческих особенностей участников 
дорожного движения; умение презентовать за ограни-
ченное время образ о себе как о квалифицированном, 
принципиальном и отзывчивом сотруднике; умение 
распознавать барьеры в общении и устанавливать 
психологический контакт; проводить убедительную 
профилактическую беседу, предвидеть возможную 
агрессию и противоправное поведение и принять в 
отношении участников дорожного движения само-
стоятельное объективное решение, соблюдая его за-
конные права и обязанности.

Исходя из изложенного, взаимодействие со-
трудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного 
движения может быть конструктивным, односто-
ронне-результативным и деструктивным. Именно 
конструктивное взаимодействие способствует фор-
мированию у граждан позитивных установок зако-

нопослушного поведения на дорогах за счет осозна-
ния ими крайней необходимости неукоснительного 
соблюдения правил дорожного движения. И здесь, 
многое принадлежит профессионально-психологи-
ческой подготовленности сотрудников ДПС ГИБДД, 
владению ими арсеналом средств коммуникативно-
го индивидуально-профилактического воздействия 
на правосознание и поведение граждан. 
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В России с каждым годом наблюдается значи-
тельный прорыв в сфере коммуникационных сетей 
и современных технологий, глобальность информа-
ционных процессов. Глобальные сети радикально 
изменили характер общественных связей, информа-
ционного обмена, а с нею качество и количество диа-
логовых форм, обмена информацией в повседневных 
контактах людей, социальных группах, структурах. 

Внедрение новых коммуникационных и инфор-
мационных технологий оказывает воздействие на 
общество, изменяет социальные практики, формирует 
новые способы коммуникативного взаимодействия, 
влияет на социальные группы и на индивидов. Про-
блема определения феномена информации уже не 
одно десятилетие волнует научное сообщество не 
только в нашей стране, но и всем мире. Признавая этот 
феномен всеобщим и универсальным, современная 
наука, тем не менее, не располагает в настоящее время 
единым, признанным всеми, его определением.

В современных библиотековедческих исследо-
ваниях наблюдается потребность в научном осмыс-
лении всей системы коммуникаций и их сущности.

Все это актуализирует потребность в формиро-
вании новых качеств библиотечно-информационной 

деятельности, совершенствовании всей коммуника-
ционной системы современных библиотек. Особого 
внимания заслуживает изучение документальных 
коммуникаций. Изучение представлений о лидере в 
системе социальных коммуникаций является клас-
сической задачей для политической психологии. В 
психологических исследованиях данного феномена 
использовались как категории образа (Г.Андреева, 
Л.Матвеева, Е.Шестопал, Л.Гозман), имиджа 
(Ф.Кузин, Е.Перелыгина), прототипа (Д.Киндер, 
М.Розенберг, А.Миллер, Е. Егорова-Гантман), так и 
понятия лидерского “капитала” (Л.Стаут) и хариз-
мы (М.Вебер). В последнее десятилетие, особенно 
за рубежом, все чаще для описания и объяснения 
природы взаимодействия различных субъектов в со-
циальных коммуникациях используется категория 
репутации. В практике работа по развитию способ-
ности привлекать, влиять на общественное мнение 
зачастую происходит не как расширение личного 
потенциала, а как формирование перцептивного 
образа (посредством манипулирования, прежде 
всего, с помощью СМИ, имеющий краткосрочный 
эффект), слабо соответствующего не только реаль-
ной личности политика, но и общественным ожи-
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даниям. Изменение этой ситуации невозможно без 
предварительного выстраивания теоретической ос-
новы соответствующих стратегий реальной полити-
ческой работы. Важно осмыслить психологические 
категории и создать новые технологии, которые бу-
дут признаны адекватными современному цивили-
зационному этапу развития российского общества.

 Приоритетную позицию в формировании фено-
менов и стереотипов массового сознания занимает 
телевидение. Телевидение объединяет слово и зри-
тельный ряд, представляя на экране как бы карти-
ну естественного общения. Незаметно телевидение 
создает символическую реальность, заимствующую 
язык представлений и символов у обыденного созна-
ния человека. Поэтому крайне актуально психологи-
ческое исследование современного восприятия по-
литиков, формирующееся посредством телевидения.

Особую роль играет концепция теории инфор-
мационного взаимодействия, разрабатываемая В.З. 
Коганом, В.И.Сифоровым, Э.П. Семенюком и их 
последователей переживает в настоящее время пе-
риод своего бурного становления и развития.

В библиотековедческих исследованиях эта про-
блема была вскрыта и концептуально обоснована 
автором при анализе сущностных основ системы 
документальных коммуникаций, представленной в 
концепции О.П.Коршунова в 1988 году, вылившаяся 
в концепцию психологической связи как концепцию 
теории информации.

Система документальных коммуникаций, пред-
ставленная в концепции О.П.Коршунова, имеет 
фундаментальное значение в такой области че-
ловеческого знания, каким является современное 
отечественное библиографоведение, образуя до-
кументографическую концепцию библиографии. 
Исходными компонентами данной системы являет-
ся абстрактное отношение «документ — потреби-
тель информации». Вместе с тем до авторских ра-
бот 80-х годов прошлого века сущностные основы 
данной системы не получили своего исследования и 
научного освещения. Понятие информационной по-
требности является базовым понятием таких наук и 
научных дисциплин как библиотековедение, библи-
ографоведение и информатика. Их изучение и удов-
летворение всегда являлось и является по сей день 
одной из самых актуальных проблем этих областей 
человеческой деятельности, решаемой исследо-
вателями как на теоретическом, так и на экспери-
ментальном уровнях. За более чем сорокалетнюю 
историю исследование этого вопроса, сущность фе-
номена информационной потребности прояснена не 
более, чем сущность самого феномена информации, 
связанного с ней. Тем не менее, спектр мнений, ко-
торый сложился в науке в исследовании данного яв-
ления в настоящее время колеблется от их абсолют-
ного отрицания, (точка зрения А.В.Соколова и его 
сторонников), до теории информационных потреб-
ностей, которая только начинает (если начинает) 

складываться (точка зрения В.З.Когана и его после-
дователей в том числе и автора настоящей работы).

Вследствие этого представилось интересным ис-
следовать феномен информационной потребности 
сквозь призму концепции психологической связи 
как концепции теории информации. Существенный 
вклад в разработку проблемы формирования инфор-
мационных потребностей был внесен в свое время 
С.Д.Коготковым в работе «Формирование информа-
ционных потребностей» (1986), в которой автором 
на основе деятельностного подхода были предло-
жены или прослежены основные этапы ее форми-
рования. Применение системно — деятельностного 
подхода к анализу представленных автором этапов, 
осуществленное нами в работе «Проблемы форми-
рования информационной потребности субъекта» 
(1989), позволило вскрыть и концептуально обосно-
вать психологическую связь, существующую между 
психикой человека и документальным источником 
информации, находящимся в области информаци-
онных фондов. Данная связь рассматривается в на-
стоящем исследовании в отношении формирования 
таких производных информационной потребности, 
какими являются информационный интерес и ин-
формационный запрос потребителя информации.

Проблема создания и организации комфортной 
информационной среды в библиотеке в настоящее 
время является одной из актуальных проблем би-
блиотечно — информационной теории и практики, 
с которой исследователями связывается значитель-
ное улучшение библиотечно — информационно-
го обслуживания пользователей. Вследствие этого 
рассмотрение вопросов формирования комфортной 
информационной среды, а также проявление пси-
хологической связи в педагогической деятельности 
библиотеки представляет большое научное и прак-
тическое значение.
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Накопившиеся диспропорции в системно-струк-
турных характеристиках образовательной, научной, 
производственной деятельности нашей страны при-
водят к необходимости новой структурной компо-
новки образовательных и научных организаций на 
уровне субъектов Российской Федерации и Феде-
ральных округов [1]. 

В этих условиях изменение территориальной 
структурной компоновки образовательных и науч-
ных организаций позволит решить многие из нако-
пившихся проблем, причем с экономией финансо-
вых и материальных затрат на эти цели [10]. В связи 
с этим целесообразен переход к сетеформирующей 
кластеризации образовательной, научной, произ-
водственной деятельности, путем выделения соот-
ветствующих кластеров, находящихся на террито-
рии одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации, территориально смежных, в пределах 
которых, осуществляется попытка достижения сба-
лансированности инновационного развития в ус-
ловиях как обычной, так и высокотехнологичной 
производственной деятельности [11]. Сетеформи-
рующая кластеризация структур образовательной, 
научной, производственной деятельности при за-
данных критериях организационно-информацион-
ного взаимодействия обеспечивает формирование 
единого научно-технического пространства в сфере 
науки и образования России [3]. 

При наличии дефицита знаний и компетенций 
в инновационном кластере, сформированном на ос-
нове ОНП-сети, его покрытие осуществляется за 
счет импорта знаний и компетенций по линиям ор-
ганизационно-информационного взаимодействия. 
При наличии избытка знаний и компетенций в ин-
новационном кластере, сформированном на осно-
ве ОНП-сети, этот избыток может быть передан в 
дефицитный инновационный кластер по линиям 
организационно-информационного взаимодей-
ствия для покрытия балансового дефицита знаний 
и компетенций. В случае, когда передаваемый из 
избыточного инновационного кластера, сформиро-
ванного на основе ОНП-сети, объем знаний и ком-
петенций обеспечивает сбалансированность, то эти 
взаимосвязи служат для повышения эффективно-

сти совокупности управленческих и функциональ-
ных компетенций как системно структурированной 
групповой матрицы компетенций (методов, процес-
сов, процедур и пр.) при осуществлении образова-
тельной, научной, производственной деятельности 
инновационного кластера, сформированного на ос-
нове ОНП-сети.

В результате будет достигнуто более эффек-
тивное и точное формирование условных балансов 
производства и поставок новых знаний и компетен-
ций в рамках образовательной, научной и производ-
ственной деятельности в органах госуправления, 
наукоемких отраслях и территориальных секторах 
социально-экономической экосистемы России по 
инновационным кластерам Российской Федерации.

Сетеформирующая кластеризация образователь-
ной, научной и производственной деятельности в 
органах госуправления, наукоемких отраслях и тер-
риториальных секторах социально-экономической 
экосистемы России позволяет значительно более точ-
но, чем это делается в настоящее время, структури-
ровать сегменты рынка новых знаний — совокупное 
потребление новых знаний, отнесенное к кластеризо-
ванной группе хозяйствующих субъектов. 

Для эффективного построения интеллектуаль-
ного ядра инновационно-технологической инфра-
структуры сферы высшего образования и науки 
Российской Федерации требуется придание системе 
поддержки компетенций функциональных и управ-
ленческих кадров во взаимосвязи с наукоемкими 
производствами новых качеств, обеспечивающих: 

• взаимодействие ОНП-сети с любыми вида-
ми научными и образовательными организа-
циями, в том числе создание гибких управ-
ленческих интерфейсов «человек-сеть»;

• взаимодействие ОНП-сети с производ-
ственными предприятиями с обеспечением 
эффективного воспроизводства и использо-
вания новых знаний на основе ситуацион-
ного регулирования процессов поддержки 
компетенций функциональных и управлен-
ческих кадров с максимальным учетом тре-
бований (в том числе экономических) про-
изводственных предприятий;
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• выработка унифицированных требований 
к интерфейсам, модулям, средствам пред-
ставления и хранения знаний и создание 
на этой основе интеллектуальных систем и 
баз знаний, обеспечивающих эффективную 
работу с различными информационными 
ресурсами, комплексное решение задач ин-
женерии знаний (поиска, накопления и ана-
лиза знаний) и создание интеллектуальных 
обучающих систем при осуществлении об-
разовательной, научной, производственной 
деятельности. 

Данные направления развития ОНП-сети обе-
спечивают повышение эффективности и интеро-
перабельности для объединения организационных 
ресурсов и функциональных возможностей обра-
зовательных, научных, производственных структур 
в рамках единой образовательно-научно-производ-
ственной цепочки при развитии ключевых обла-
стей знания с динамичной сменой пакета базовых 
навыков и компетенций специалистов в научно-об-
разовательной и научно-производственной сфере в 
органах госуправления, наукоемких отраслях и тер-
риториальных секторах социально-экономической 
экосистемы России.

В российской сфере высшего образования и на-
уки для подобной структуры целесообразно форми-
рование интегрированной мультидисциплинарной 
образовательной 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. 

Структуризация в общей массе хозяйствующих 
субъектов «функционального ядра» предприятий и 
организаций определяет необходимость формиро-
вания матричных образовательных, научных, произ-
водственных структур как своего рода объединений 
[образовательно-научно-производственной сети] с 
налаживанием процессов взаимодействия органов 
госуправления и хозяйствующих субъектов, входя-
щих в такое «функциональное ядро» на основе ис-
пользования различных форм ГЧП.

Оптимизация взаимодействия органов госу-
правления и хозяйствующих субъектов должна по-
зволять выполнять необходимые групповые зада-
чи разнонаправленной профильной деятельности 
конкретных бизнес-единиц с ограниченным коли-

чеством сил, средств и ресурсов в запланирован-
ное время. Такие действия требуют формирования 
и развития системообразующего элемента такой 
структуры — единой сети обмена данными в ре-
альном или близком к реальному времени, включая 
распределенный доступ и обмен информаций с со-
ответствующими телекоммуникационными услуга-
ми и информационно-вычислительными сервисами.

Сеть должна решать задачи сбора, обобщения и 
анализа информации из любых возможных источни-
ков для выработки управляющих воздействий в отно-
шении проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, реализации опытно-кон-
структорских разработок, внедрения новых техно-
логий и организации индивидуальных и массовых 
производств с параллельным обучением, перепод-
готовкой, повышением квалификации соответствую-
щих кадров на уровне мировых стандартов. 

В рамках сформулированного системно-струк-
турного подхода целесообразно введение в научный 
оборот следующих понятий:

• «распределенная образовательно-научно-
производственная сеть» — сетевым об-
разом взаимосвязанная совокупность раз-
нопрофильных хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности, обеспечивающая 
выполнение образовательных, научных, 
производственных и т.п. функций в общих 
интересах для обеспечения необходимых 
условий для смены или модернизации обо-
рудования, внедрения новых технологиче-
ских решений и инженерных подходов на 
базе упреждающего развития ключевых об-
ластей знания с динамичной сменой пакета 
базовых навыков и компетенций специали-
стов в научно-образовательной и научно-
производственной сфере;

•  «сетевая интеграция управленческих и 
функциональных компетенций в образова-
тельной, научной, производственной сфе-
ре» — комплексное объединение совокуп-
ности управленческих и функциональных 
компетенций как системно структуриро-
ванной групповой матрицы компетенций 
(методов, процессов, процедур и пр.) при 
осуществлении образовательной, науч-
ной, производственной деятельности как 
элементов достижения единой групповой 
цели поддержки совокупности управлен-
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ческих и функциональных компетенций 
при осуществлении образовательной, на-
учной, производственной деятельности 
оптимизации образовательно-научно-про-
изводственной цепочки с выходом на рас-
ширение общих организационных и фи-
нансовых возможностей [4].

При этом экономическая активность и динами-
ка развития национальной технологической базы и 
наукоемких производств обусловлены различными 
видами выработки управленческих компетенций, 
необходимых для формирования комплекса науч-
ных программ, призванных обеспечить создание 
требуемых технологий и оборудования, основанных 
на фундаментальных разработках и обладающих 
максимальным потенциалом наращивания добав-
ленной стоимости и прибыли, посредством которых 
создаются и используются инновации и повышает-
ся конкурентоспособность национальных товаро-
производителей. 

Сегодня необходимо создание мощных обра-
зовательно-научно-производственных объедине-
ний, построенных по кластерному типу и тесно 
связанных с ведущими вузами и научно-исследо-
вательскими институтами на основе объединения 
организационных ресурсов и функциональных 
возможностей образовательных, научных, произ-
водственных структур в рамках образовательно-на-
учно-производственной сети с использованием раз-
личных форм ГЧП [4].

Таким образом, предлагается внедрение новой 
организационной модели в рамках концепции инте-
грированного управления на основе формирования 
организационных объединений (сегментов) образо-
вательно-научно-производственной сети: «управ-
ление на основе формирования матричных образо-
вательных, научных, производственных структур с 
использованием различных форм ГЧП».

Взаимоотношения между хозяйствующими 
субъектами и органами госуправления должны быть 
оптимизированы для дальнейшего развития научно-
технологических заделов как основы модернизации 
производства путем совершенствования системы 
планирования, заказа и реализации программ НИ-
ОКР с выходом на внедрение, производство, сбыт 
и дальнейшее сопровождение новых технологиче-
ских решений. Эти взаимоотношения носят двух-
сторонний взаимозависимый характер, обуслов-
ленный их активным взаимодействием в условиях 

рыночной экономики, что должно реализовываться 
на основе ГЧП.

Новая организационная модель в рамках концеп-
ции интегрированного управления на основе фор-
мирования организационных объединений (сегмен-
тов) образовательно-научно-производственной сети 
должна обеспечивать реализацию поддержки компе-
тенций функциональных и управленческих кадров в 
органах госуправления и наукоемких отраслях в рам-
ках функциональной цепочки (модели) [6].

В таких условиях требуется создание в рамках 
ОНП-сети поддерживающей информационно-ана-
литической системы, отвечающей, как минимум, 
следующим критериям:

• сетевое целеполагание и прогнозирование 
развития ситуации;

• многоцелевой (многоуровневый) сетевой 
аналитический мониторинг ситуации;

• сетевая систематизация аналитической ин-
формации по целям и уровням;

• комплексная дифференцированная и инте-
гральная оценка ситуации;

• командная подготовка проектов согласован-
ных решений, стратегий и планов;

• сетевая оценка последствий и рисков каж-
дого из возможных событий, решений и др.

Структура системы поддержки компетенций 
функциональных и управленческих кадров в ор-
ганах госуправления и наукоемких отраслях на 
основе образовательно-научно-производственной 
сети с распределенной информационно-вычисли-
тельной средой определяется функциональными 
свойствами и учитывает территориальное (адми-
нистративное) деление Российской Федерации с 
его особенностями [2]. Технологическая взаимос-
вязь всех элементов ОНП-сети с распределенной 
информационно-вычислительной средой в органах 
госуправления, наукоемких отраслях и территори-
альных секторах социально-экономической экоси-
стемы России, работающих в рамках приоритетов 
госполитики с соблюдением общих требований по 
условиям качества новых знаний и критериев эф-
фективности совокупности управленческих и функ-
циональных компетенций (методов, процессов, про-
цедур и пр.) при осуществлении образовательной, 
научной, производственной деятельности, обуслав-
ливает необходимость наличия единых принципов 
поддержки компетенций функциональных и управ-
ленческих кадров с учетом новаций в образовании 
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[7]. Однако только наличие современных инфор-
мационно-вычислительных систем, систем пере-
дачи информации и средств управления единым 
организационно-функциональным процессом и без-
условное исполнение регламентов, заложенных в 
общую систему управления всеми собственниками 
элементов распределенной информационно-вычис-
лительной среды, является достаточным услови-
ем ее создания, функционирования и развития [8]. 
Эти условия должны учитываться в функционально 
различных видах деятельности органов госуправ-
ления и хозяйствующих субъектов для объедине-
ния организационных ресурсов и функциональных 
возможностей образовательных, научных, произ-
водственных структур в рамках единой образова-
тельно-научно-производственной цепочки. 

При построении системы взаимодействия 
участников ОНП-сети с распределенной информа-
ционно-вычислительной средой с органами госу-
правления особое внимание следует уделить разгра-
ничению уровней управления балансами активной 
информации путем централизации и локализации 
информационных потоков, баз данных и баз знаний 
[5]. От правильного разграничения полномочий и 
ответственности по этой позиции будет зависеть 
эффективность всей системы, эффективность про-
цессов осуществления образовательной, научной, 
производственной деятельности как элементов до-
стижения единой групповой цели поддержки со-
вокупности управленческих и функциональных 
компетенций при осуществлении образовательной, 
научной, производственной деятельности [9]. 

Сущность алгоритма функционирования об-
разовательно-научно-производственной сети с по-
мощью предлагаемой полезной модели состоит в 
том, что органы госуправления, подключившись по 
телекоммуникационным сетям к телекоммуника-
ционно-вычислительному ядру с распределенной 
информационно-вычислительной средой, собирают 
информацию от заинтересованных участников, и 
формулируют оптимизирующие рекомендации, до-
водя их до хозяйствующих субъектов по телекомму-
никационным сетям. 

Оптимизация достижения единой групповой 
цели поддержки совокупности управленческих и 
функциональных компетенций при осуществле-
нии образовательной, научной, производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов в рамках 
сквозной образовательно-научно-производственной 

цепочки осуществляется через реализацию основ-
ных функциональных блоков управления, включая 
блок реинжиниринга управленческих процессов, 
блок формирования научно-технологических ре-
зультатов, блок привлечения инвестиций и бюд-
жетного финансирования, что позволяет наладить 
процессы взаимодействия органов госуправления и 
хозяйствующих субъектов для объединения органи-
зационных ресурсов и функциональных возможно-
стей образовательных, научных, производственных 
структур.

В системе каждый функциональный профиль 
участника организационной сети, в том числе про-
филь органов госуправления, профиль производ-
ственных предприятий, профиль ВУЗов, профиль 
научно-исследовательских институтов, профиль ин-
жиниринговых центров, профиль инвесторов, про-
филь электронных торговых площадок включает в 
себя, по крайней мере, одну базу данных со сведе-
ниями о хозяйствующем субъекте данного профи-
ля деятельности или группы хозяйствующих субъ-
ектов, образующих агрегированное объединение, 
со сведениями о ресурсах, процессах, структуре и 
других данных, необходимых для принятия управ-
ленческих решений.

Информационно-аналитический аппарат пред-
ставляет собой распределенную дифференциально-
аналитическую матрицу, выполненную с функцией 
отбора из каждой базы данных сведений, с уточне-
нием этих сведений по результатам дополнительных 
запросов из соответствующих модулей системы. 
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Аннотация. Анализ законодательства о платных образовательных услуг учебными заведениями МВД 
России показывает, что оказания платных образовательных услуг высшего образовательного учреждения 
МВД России закрепляются в его Уставе и Положении о платной образовательной деятельности вуза. Автор 
раскрывает вопрос о том, что платные образовательные услуги призваны приносить вузам МВД (государ-
ственным вузам) дополнительные внебюджетные доходы.  На основании этого сделал вывод, что создание 
факультета (института) по предоставлению платных образовательных услуг, как структурного подразделе-
ния высшего учебного заведения МВД России в целях извлечения прибыли, представляется правомерным 
и чуть ли не единственно возможным и законным способом ведения платной образовательной деятельно-
сти для компенсации части издержек ввиду недостаточного финансирования высших учебных заведений 
МВД России. 
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Вопросы образования являются основными в 
современном государстве, в силу того, что они каса-
ются комплекса задач, направленных на полноцен-
ное развитие личности с высокими нравственными 
устремлениями и мотивами к высокопрофессио-
нальному труду. Реформирование образовательной 
системы в России сопровождается вовлечением в 
гражданский оборот учреждений, которые, с одной 
стороны, осуществляют функции некоммерческого 
характера, а с другой стороны, являются активными 
участниками экономического оборота. Именно не-
обходимостью определения качественно новых при-
оритетных направлений обеспечения образователь-
ной деятельности в вузах МВД России в условиях 
переходного периода обуславливается актуальность 
вопроса касающегося целей и задач оказания плат-
ных образовательных услуг учебными заведениями 
системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Цели оказания платных образователь-
ных услуг высшего образовательного учреждения 
МВД России закрепляются в его Уставе и Положе-
нии о платной образовательной деятельности вуза. 
Данные цели в соответствии с реформированием си-
стемы высшего образования России, тесно связаны 
с целью указанной в Концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006-2010 
годы. Основной стратегической целью Программы 
является обеспе чение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общест ва и рынка труда в 
качественном образовании путем создания но вых 
институциональных механизмов регулирования в 
сфере образо вания, обновления структуры и содер-
жания образования, развития фундаментальности 
и практической направленности образователь ных 
программ, формирования системы непрерывного 
образования.

С точки зрения материального производства, 
основной целью вуза МВД России является мини-
мизация затрат на одного выпускника при достой-
ном качестве предоставляемых образовательных 
услуг. А с точки зрения нематериального производ-
ства – расширение доступности членов общества 
к высшему образованию. Социальная значимость 
платных образовательных услуг, по мнению авто-
ра, заключается в разрешении противоречий между 
потребностью в образовательных услугах и огра-
ниченностью бюджетных средств по их предостав-
лению, а также возможности расширения доступа 
к высшему образованию различных социальных 
групп населения.

В. И. Сергеевич писал: «Правильное опреде-
ление задачи науки указывает цель, к которой она 
стремится, а правильное опре деление приемов на-

уки указывает путь, которым она должна идти к 
цели»1. Задача платного образования заключается в 
компенсации части издержек ввиду недостаточного 
финансирования этой сферы. Частичная оплата об-
разовательных услуг сглаживает противоречия меж-
ду объектом образования, получающим образование 
бесплатно, и субъектом – вузом – производителем, 
где из-за нехватки средств ветшает материальная 
база, а преподаватели получают мизерную заработ-
ную плату. Одновременно появляется возможность 
для удовлетворения населения в дополнительных 
образовательных услугах, а также повышения их 
качества. Очевидно, что качество подготовки спе-
циалистов в вузе, как и во всякой другой деятель-
ности, зависит от качества исходных элементов: 
материальных затрат и высококвалифицированных 
профессорско-преподавательских кадров. Показате-
лем эффективности деятельности вузов становится 
соотношение достигаемых результатов и затрачи-
ваемых ресурсов. Студенты вузов МВД по своему 
желанию могут получить за установленную плату 
самый широкий спектр дополнительных образо-
вательных услуг. Вузы МВД России за дополни-
тельную плату могут предоставлять услуги самого 
различного социального и культурного характера. 
Расширяя многообразие форм платной подготовки, 
вузы предоставляют возможность обучающимся 
получение «нестандартного» образования, повы-
шение квалификаций, получение дополнительных 
знаний и навыков.

Платные образовательные услуги призваны при-
носить вузам МВД (государственным вузам) допол-
нительные внебюджетные доходы. Одновременно с 
этим появляется возможность ликвидировать дис-
пропорции, которые существуют между преподава-
тельской деятельностью и научно-исследовательской 
работой2. Для осуществления образовательной дея-
тельности, реализации программы высшего профес-
сионального образования, высшее учебное заведение 
МВД России, как и любое другое образовательное 
учреждение, должно быть зарегистрировано в уста-
новленном Законом об образовании порядке, что 
также придает высшему учебному заведению статус 
субъекта права не только гражданского, но и другой 
отрасли права или института законодательства. Об-
щий порядок регистрации основывается на нормах 
главы 4 ГК РФ. После процедуры государственной 
регистрации образовательное учреждение получа-
ет статус юридического лица и может обращаться 
в Министерство образования России с заявлением 
о выдачи ему лицензии на ведение образователь-
ной деятельности по конкретному направлению 
или специальности. Реализация образовательных 

277Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2014



программ может осуществляться только теми об-
разовательными учреждениями, которые имеют 
лицензию.  Наличие статуса юридического лица у 
высшего учебного заведения еще не дает ему право 
осуществлять образовательную деятельность, то 
есть главную, основную деятельность вуза. Поэтому 
лицензия признается одним из необходимых условий 
функционирования вуза, ибо ее отсутствие делает 
невозможной саму образовательную деятельность. 
Но уже при создании вуза следует учесть характер 
его будущей деятельности и отразить его в учреди-
тельных документах. После лицензирования права 
ведения образовательной деятельности сведения о 
лицензировании должны быть указаны в Положении 
о порядке оказания платных образовательных услуг, 
потому как лицензия дает право на осуществление 
образовательной деятельности только по зафикси-
рованным в ней направлениям (специальностям) и 
уровням подготовки. При этом для каждого направ-
ления (специальности), уровня подготовки или про-
граммы дополнительного образования срок действия 
лицензии указывается отдельно. А каждый обучае-
мый имеет право до заключения договора на оказа-
ние платных образовательных услуг ознакомиться 
с учредительными документами высшего учебного 
заведения, конкретным порядком оказания платных 
образовательных услуг, который в уставе в полном 
объеме определен быть не может (например, типовая 
форма договора на оказание платных образователь-
ных услуг, определение стоимости обучения и др.)3. 
Учредителем высшего учебного заведения МВД Рос-
сии является Правительство Российской Федерации. 
Оперативное руководство же высшим учебным заве-
дением МВД России осуществляется Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.  Поскольку 
высшее учебное заведение МВД России является уч-
реждением, финансируемым собственником, то его 
устав утверждается собственником (учредителем) в 
лице Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. В последующем устав высшего учебного 
заведения МВД России подлежит государственной 
регистрации в учреждениях юстиции, как и все учре-
дительные документы юридических лиц. Безусловно 
центральным вопросом оказания платных образова-
тельных услуг является вопрос о создании специаль-
ной структуры в рамках высшего учебного заведения 
МВД России, основной функцией которой будет ока-
зание платных образовательных услуг. На практике 
такая структура обычно создается как специальный 
факультет, факультет договорного обучения.

Следует согласиться с Фалиной В.Н. утверж-
дающей, что хотя высшее учебное заведение МВД 
России является университетом (институтом), ни-

что не запрещает ему создавать более крупную 
структуру, чем факультет, например, институт как 
специализированное подразделение университета4. 
Конечно, эта структура может оказывать и иные 
виды платных услуг, либо осуществлять иные виды 
платной деятельности, имеющие целью внебюджет-
ное финансирование. Такие полномочия должны 
следовать из устава высшего учебного учреждения 
и локального нормативно-правового акта, определя-
ющего порядок оказания платных образовательных 
услуг, либо порядок осуществления каждого вида 
деятельности. Расходование внебюджетных средств 
осуществляется руководителем высшего учебного 
заведения МВД России и может быть направлено 
как на финансирование государственного, бюджет-
ного задания, так и на финансирование иных нужд 
вуза. Таким образом, создание факультета (инсти-
тута) по предоставлению платных образовательных 
услуг, как структурного подразделения высшего 
учебного заведения МВД России в целях извлече-
ния прибыли, представляется правомерным и чуть 
ли не единственно возможным и законным спосо-
бом ведения платной образовательной деятельности 
для компенсации части издержек ввиду недостаточ-
ного финансирования высших учебных заведений 
МВД России.
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