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Юридические законы создаются для того, что-
бы регулировать поведение людей в обществе. Но 
выполнить эту задачу возможно только тогда, когда 
между правовой системой государства и уровнем 
массового правосознания граждан существует соот-
ветствие. Если значительная часть населения не счи-
тает нужным подчиняться закону и уклоняется от его 
соблюдения, то власти приходится либо прибегать к 
массовым репрессиям, либо закрывать глаза на нару-
шения законности. В первом случае она становится на 
путь тоталитарного террора, а во втором – проявляет 
слабость, чреватую, расшатыванием правопорядка и 
анархией. И то, и другое, с точки зрения современной 
правовой культуры, неприемлемо. Поэтому остается 
одно: приводить правовую систему и правосозна-
ние граждан в соответствие друг другу. А для этого 
необходимо, с одной стороны, отражать в законода-
тельстве правовые представления, господствующие в 
обществе, с другой, – поднимать правовую культуру 
населения, т.е. уровень массового правосознания и 
законопослушания1.

Правовая культура общества – это комплекс ре-
гуляторов и ценностей, на основе которых строится 
реально существующий в стране правопорядок. Она 
выражается в правосознании людей, т.е. их представ-
лениях о том, каков должен быть этот порядок и как 

следует относиться к действующей в государстве пра-
вовой системе2.

В связи с выделением проблем правосознания 
отдельной профессиональной группы – сотрудников 
органов внутренних дел – необходимо обратиться к 
определению профессионального правосознания в на-
уке. Проблемы профессионального правосознания со-
трудников правоохранительных органов стали разра-
батываться в юридических науках начиная с 70-х годов 
прошлого века и, соответственно, определения были 
сформулированы юристами. В силу этого большин-
ство определений профессионального правосознания 
являются недостаточно полными с точки зрения пси-
хологии и содержат некоторые спорные моменты.

Дискуссионным является вопрос, касающий-
ся психологических компонентов, которые входят в 
структуру профессионального правосознания и пра-
восознания вообще. У каждого из авторов, формули-
рующих определение, они свои, и этих компонентов, 
порой, слишком много. Большинство авторов едины в 
одном – это знания или юридические знания; у мно-
гих еще включены ценностные ориентации. Психоло-
гические компоненты структуры профессионального 
правосознания у разных авторов различны, это могут 
быть юридические, политические морально-нрав-
ственные установления и другие структурные образо-
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вания. Современные психологические исследования 
доказали, что правосознание проявляется как система 
отношений личности к праву. На это же указывают и 
некоторые исследователи юристы – «отношение к дей-
ствующим правовым институтам представляет собой 
центральный элемент структуры профессионального 
правосознания работников органов внутренних дел»3.

Д.С. Безносов на основании результатов исследо-
ваний пришел к выводу, что позитивное отношение к 
праву как проявление правового сознания формирует-
ся в процессе получения юридического образования, 
но так же важную роль играет постоянная практиче-
ская деятельность4.

На наш взгляд, более обоснованной будет точка 
зрения о том, что профессиональное правосознание и 
позитивное отношение к праву не тождественны, т.е. 
понятие профессиональное правосознание гораздо 
шире позитивного отношения к праву и профессио-
нальное правосознание включает в себя позитивное 
отношение к праву.

Для формирования профессионального правосо-
знания решающим фактором будет являться не наличие 
или отсутствие юридического образования, хотя изуче-
ние юриспруденции тоже можно рассматривать (и рас-
сматривается) как этап профессионализации в период 
учебной деятельности, а наличие профессиональной 
юридической деятельности. У человека, получившего 
юридическое образование, но не занимающегося юри-
дической деятельностью, формирование профессио-
нального правосознания остановится на стадии подго-
товки к профессиональной деятельности5.

На основании вышеизложенного можно сформу-
лировать следующее определение. Профессиональ-
ное правосознание – одна из форм культурно и исто-
рически обусловленного группового правосознания, 
формирующаяся у людей, осуществляющих профес-
сиональную деятельность, которая связана с правоот-
ношениями. Профессиональное правосознание про-
является в отношении к праву, которое определяется 
системой ценностных ориентаций и установок и реа-
лизуется в процессе профессиональной деятельности.

В жизни общества правовая культура играет важ-
ную роль. Во-первых, она олицетворяет собой гармо-
ничное развитие человека, через которое достигается 
общесоциальный прогресс. Право, юридические ин-
струменты организуют благоприятную деятельност-
ную среду, исключающую насилие, произвол, разру-
шение материальных и духовных благ, накопленных за 
тысячелетия обществом.

Во-вторых, правовая культура представляет собой 
совокупность накопленных человечеством юридиче-
ских ценностей. Поэтому бережное отношение к пра-
вовой культуре есть условие социального прогресса, 
гарантия эффективности усилий по совершенствова-
нию человеческой личности.

В-третьих, правовая культура – практически един-
ственная глобальная форма, через которую воспроиз-

водится ценность и своеобразие национальных право-
вых феноменов – государственности, правопорядка, 
правовой системы6.

Правовая культура личности характеризует зна-
ние, понимание, уважение и сознательное выполнение 
требований права человеком в процессе его юридиче-
ски значимого поведения, утверждают С.С. Алексеев, 
И.А. Иванников и др.7 Правовая культура личности 
характеризует уровень правовой социализации чле-
на общества, степень усвоения и использования им 
правовых начал государственной и социальной жизни, 
Конституции Российской Федерации и иных законов. 
Ее сформированность определяется не только знанием 
и пониманием права, но и правовыми суждениями о 
нем как о социальной ценности, а главное – активной 
работой по его осуществлению, по укреплению закон-
ности и правопорядка8.

Не секрет, что сегодня мы постоянно сталкиваем-
ся с низким уровнем, а то и с отсутствием правовой 
культуры во всех сферах общественной жизни. Это 
касается и юридической безграмотности граждан, и 
скептически-безразличного отношения к закону, от-
рицания его ценности, правового нигилизма и несо-
блюдения нормативных правовых актов. Особенную 
тревогу вызывают вышеперечисленные проявления у 
людей, призванных в силу своей профессии тем или 
иным образом «стоять на страже законности», либо у 
специалистов, беззаконные действия которых несут 
угрозу жизни и здоровью остальных граждан9.

Понятно, что любая профессия предъявляет к лю-
дям, избравшим ее, определенные моральные требо-
вания. Однако, есть особый круг профессий, в компе-
тенции которых находится жизнь и судьба человека. 
Именно к ним общество всегда предъявляло более 
высокие нравственные критерии. Это и относится в 
большей степени к сотрудникам органов внутренних 
дел.

Хотя установлено, что закономерности формиро-
вания профессионального правосознания и особенно-
сти проявления специальных правовых способностей 
являются общими для всех видов и сфер правопри-
менительной деятельности, однако имеются опреде-
ленные особенности профессионального правосозна-
ния, обусловленные спецификой правоприменения в 
различных сферах правового регулирования. Одной 
из особенностей правосознания сотрудников органов 
внутренних дел является принципиальная неоднород-
ность, обусловленная разноплановостью професси-
ональной деятельности подразделений органов вну-
тренних дел современной России. 

Профессиональное правосознание сотрудников 
органов внутренних дел можно охарактеризовать как 
одну из форм группового правосознания, проявля-
ющуюся в отношении к праву, которое определяется 
системой ценностных ориентаций и установок и фор-
мируется в профессиональной правоприменительной 
административной деятельности и играет роль регу-
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лятора поведения сотрудников полиции как субъектов 
правоохранительной функции государства.

Для того, чтобы нормы права, и прежде всего 
административного, стали регулятором поведения 
сотрудников подразделений органов внутренних 
дел только знания соответствующих норм права не-
достаточно, необходимо включить их требования в 
систему жизненно-служебных отношений. Обяза-
тельным условием является их включение в систе-
му ценностных ориентаций личности; необходимо, 
чтобы ценность права, в том числе и в виде адми-
нистративных правовых норм, приобрела «личност-
ный смысл»10.

Профессия сотрудника полиции должна являться 
не просто способом заработка, а способом реализовать 
себя. Сотрудники должны осознавать, что их профес-
сиональная деятельность является способом служить 
правовым и гуманистическим ценностям.

Профессиональное правосознание и позитив-
ное отношение к праву в форме правового реализма 
должны быть присущи профессиональной идентич-
ности личности сотрудника органов внутренних дел. 
Развитость профессионального правосознания зави-
сит от степени взаимообусловленности личностных 
ценностей сотрудника органов внутренних дел и цен-
ностей профессиональной деятельности, в данном 
случае юридической. В структуру ценностей профес-
сиональной деятельности должны входить правовые 
ценности и ценности, обусловленные отношением 
профессиональной деятельности сотрудника поли-
ции к профессиональной деятельности в системе «че-
ловек – человек» т. е. гуманистические ценности.

Процесс формирования ценностных ориентаций и 
профессиональная деятельность, выполняемая сотруд-
ником органов внутренних дел взаимодетерминирова-
ны. Так, в контексте профессиональной деятельности, 
с одной стороны, отношение к праву формируется на 
основе системы ценностно-смысловых ориентаций 
сотрудника, обусловленных его прошлым опытом, а с 
другой стороны, сама деятельность оказывает воздей-
ствие на систему ценностных ориентаций личности 
сотрудника.

Правовая культура является доминирующим фак-
тором, играющим роль своеобразного «фильтра», че-
рез который пропускаются все факторы, влияющие на 
право и правомерное поведение11.

Правовая культура также является и базовым эле-
ментом в процессе правовой социализации сотрудника 
органов внутренних дел. Культура и содержание пра-
восознания в основном зависят от знания права. Од-
нако, знание права не является решающим фактором 
правомерного поведения. Поэтому социально-право-
вые механизмы стимулирования правомерного пове-
дения, указывает В.В. Лазарев, должны включать не 

только негативные санкции и юридическое просвеще-
ние, но и национально-государственную идеологию, 
влияющую на формирование правовых установок лич-
ности в ее социально-конкретных условиях12.

Как уже было отмечено ранее, важное место в 
правовом воспитании сотрудников органов внутрен-
них дел отводится профессионально-правовому обу-
чению. В ходе такого обучения сотрудники не только 
овладевают профессиональными навыками и уме-
ниями правоохранительной деятельности, не только 
знакомятся с системой правовых знаний, но и форми-
руют свое правосознание, которое является основой, 
фундаментом их правовой культуры. Не случайно в 
этой связи в своем Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации Президент РФ особое 
внимание обратил на то, что «решающую роль в 
формировании нового поколения профессиональных 
кадров должно сыграть возрождение российской об-
разовательной системы»13.
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Середина 1930-х годов явились переломным момен-
том для формирования социалистической концепции 
права. Подводя определенный итог, печать тех лет конста-
тировала: «С победой социализма в городе и деревне со-
ветское право превращается в социалистическое не толь-
ко по своему направлению, задачам и целям, не только 
потому, что оно оформляет захват, развитие и укрепление 
хозяйственных высот и исходит от пролетарского госу-
дарства, но и потому, что оно является выражением по-
бедившей социалистической экономики, орудием ее за-
крепления и формой регулирования социалистического 
общества по пути его развития к полному коммунизму»1. 

Тенденция к усилению ответственности практиче-
ски по всем направлениям, характерная для последних 
предвоенных лет, совершенно не оставляла места для 
декларируемых начал гуманизма и индивидуализации 
юридической ответственности и наказания. Вслед-
ствие этого только лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, например, на 1 января 1938 г. на-
считывалось 1 851 тыс. человек. Из них в лагерях – 
996,4 тыс. человек и 885 тыс. человек – в колониях. Кро-
ме того, число так называемых спецпереселенцев было 
более 880 тыс. человек. Что касается лиц, осужденных 
по политическим мотивам (ст. 58 УК РСФСР 1926 г.), 

то до весны 1937 г. они содержались, как правило, от-
дельно от остальной массы заключенных (в «полити-
золяторах»). На 1 января 1937 г. их число составляло 
104,8 тыс. человек (12,8% от общего числа заключен-
ных), на 1 января 1939 г. – 454,4 тыс. человек (34,5%), на 
1 января 1941 г. – 420,3 тыс. человек (28,7%)2. 

В числе наиболее суровых законов тех лет можно 
назвать указы от 10 февраля 1940 г. «О запрещении про-
дажи, обмена и отпуска на сторону оборудования и ма-
териалов и об ответственности по суду за эти незакон-
ные действия»3; от 10 июля 1940 г. «Об ответственности 
за выпуск недоброкачественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями»4 и мн. др. 

Особенно ярко общая репрессивность закона про-
являлась в установлении и применении мер по борьбе 
с нарушениями дисциплины (трудовой, хозяйствен-
ной, учебной и др.). Советская власть в борьбе за дис-
циплину труда первоначально пошла по пути усиления 
имеющихся в трудовом законодательстве взысканий. 
В этой связи руководители предприятий и учрежде-
ний всех уровней под свою личную ответственность 
«вместе с профсоюзными органами обязывались ве-
сти решительную борьбу со всеми нарушителями тру-
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довой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка, с прогульщиками, лодырями, рвачами». 
Опоздание на работу без уважительных причин, пре-
ждевременный уход на обед или опоздание с обеда, 
преждевременный уход с работы, а также «бездель-
ничанье в рабочее время» стали наказываться замеча-
нием, выговором, выговором с предупреждением об 
увольнении, переводом на нижеоплачиваемую работу 
на срок до 3 месяцев или смещением на низшую долж-
ность. Три нарушения в течение одного месяца или че-
тыре нарушения в течение двух месяцев подряд вели к 
увольнению прогульщика5. 

При этом борьба за дисциплину труда объявлялась 
важнейшей государственной задачей, имевшей соб-
ственно политическое значение: «Недисциплинирован-
ность является одним из наиболее живучих пережитков 
капитализма в сознании людей… Социалистическое 
государство, применяя принуждение, содействует ско-
рейшему процессу ликвидации мелкобуржуазной анар-
хичности»6. В этой связи вскоре за дисциплинарные 
нарушения были установлены меры уголовной ответ-
ственности. В.М. Молотов, выступая на XVIII съезде 
партии, недвусмысленно определил ближайшие при-
оритеты уголовной политики советского государства: 
«Среди рабочих… весьма живучи мелкобуржуазные 
привычки. Еще не мало таких, которые готовы урвать 
для себя у государства побольше, а там хоть трава не 
расти. Поэтому нужна борьба за интересы государства и 
за укрепление трудовой дисциплины в наших предпри-
ятиях и учреждениях, нужна борьба с лодырями, раз-
гильдяями и летунами. Среди крестьян также не мало 
еще таких, которым нет дела не только до интересов 
своего государства, но и до интересов своего колхоза, 
которые думают только о том, чтобы урвать для себя 
побольше и у государства, и у колхоза. И здесь нужны 
серьезные меры в области укрепления дисциплины и 
в области воспитания. Без таких мер, без усиленной 
работы по воспитанию трудящихся в духе укрепления 
социалистической собственности и государства, нельзя 
отсталых людей превратить в сознательных и активных 
строителей коммунизма»7. 

Прогул, опоздание на работу, уход с работы ранее 
положенного времени, преждевременный уход на обед, 
опоздание с обеда, «бездельничанье в рабочее время» 
и прочие нарушения наказывались мерами уголовной 
репрессии, закрепленными в принятых накануне войны 
строгих актах Президиума Верховного Совета СССР. В 
числе наиболее характерных из них можно назвать ука-
зы от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и за-
прещении самовольного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений»; от 10 августа 1940 г. «Об 
уголовной ответственности за мелкие кражи на произ-
водстве и за хулиганство»; от 28 декабря 1940 г. «Об от-
ветственности учащихся ремесленных; железнодорож-
ных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и 
самовольный уход из училища (школы)» и др.8 Послед-

ний указ устанавливал уголовную ответственность, по 
сути, за нарушение школьной дисциплины. 

Дела о таких нарушениях рассматривались судья-
ми единолично без участия народных заседателей9. При 
этом за большинство проступков наказывались не толь-
ко непосредственные виновные, но и иные лица – за по-
пустительство нарушению дисциплины (в соответствии 
с Положением о товарищеских судах 1921 г. и ч. 6 Указа 
от 26 июня 1940 г.). 

Одним из самых суровых в этом ряду был Указ от 
26 июня 1940 г., в котором за самовольный уход с рабо-
ты устанавливалось наказание в виде тюремного заклю-
чения на срок от двух до четырех месяцев (ч. 5). Однако, 
положения этого указа о прогулах по неуважительным 
причинам10 толковались расширительно и на практике 
распространялись также и на опоздания, даже на 20 
минут, которые карались исправительными работами 
на срок до 6 месяцев с удержанием 25% заработной 
платы. 18 июля «в связи с многочисленными просьба-
ми колхозов и машинно-тракторных станций» такие же 
требования были распространены и на эти категории 
трудящихся11. 

Первое время практика реализации этих указов по-
рождала двусмысленность и разнобой, так как в число 
«лодырей, прогульщиков и летунов» в силу тех или иных 
причин нередко попадали вполне дисциплинированные 
работники, передовики производства и даже активные 
общественники. Суды, сталкиваясь с такими делами, 
на вполне законных основаниях, в рамках индивидуа-
лизации уголовной ответственности, ориентируясь на 
положительные характеристики с предприятий, смягча-
ли необходимое наказание. Не прошло и двух месяцев, 
как такая практика была пресечена Верховным Судом 
СССР, который запретил смягчать наказание для любой 
категории преступников по таким делам, а также рас-
сматривать какие-либо отзывы с места работы или жи-
тельства нарушителей. Эти характеристики, по мнению 
Верховного Суда, давались «чтобы выгородить от за-
конной ответственности злостных нарушителей трудо-
вой дисциплины, которые никак не могут быть ни ста-
хановцами, ни образцовыми работниками»12. Указание 
высшей судебной инстанции не могло остаться без вни-
мания судей, но именно поэтому уже в октябре того же 
года прокурор СССР в секретном представлении в ЦК 
ВКП(б) называл их «перестраховщиками» и критиковал 
за то, что они, «не вникая в существо дела, механически 
выносят обвинительные приговоры вне зависимости от 
уважительных причин прогула»13. Как бы то ни было, 
но по данным О. Хлевнюка, менее чем за год по указу 
было осуждено более 3 млн человек14. 

Следует отметить, что практика привлечения к уго-
ловной ответственности за дисциплинарные наруше-
ния возникла еще в первые советские годы. Уголовная 
репрессия проводилась деятельностью товарищеских 
судов, которые рассматривали широкий круг вопросов. 
Так, в соответствии с пунктом «а» ст. 1 Положения «О 
дисциплинарных товарищеских судах» 1921 г. (названно-
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го М.С. Гринбергом «первым в истории уголовно-трудо-
вым кодексом») нарушение продолжительности рабоче-
го дня могло повлечь за собой отправление на тяжелые 
принудительные работы на срок до 6 месяцев и с пере-
дачей виновного в концентрационный лагерь на срок до 
6 месяцев15. За уклонение от трудовой повинности и 
дезертирство с трудового фронта уголовная ответствен-
ность устанавливалась декретами СНК РСФСР от 29 ян-
варя 1920 г. и от 22 ноября 1921 г.16 В дальнейшем она 
закреплялась ст. 79, 126 УК 1922 г., ст. 61 УК РСФСР 
1926 г., а также названными указами 1940-х годов. 

Осуждения по этим указам применялись так широ-
ко, что, по словам М.С. Гринберга, «к концу 1940 г. все 
этапы и тюрьмы были забиты людьми, осужденными 
по Указу от 26 июля 1940 г.»17. Действительно, только 
за одно полугодие 1940 г. за самовольное оставление 
предприятий их работниками, прогулы и опоздания 
на работу было осуждено более двух миллионов чело-
век (тюремное заключение сроком от двух до четырех 
месяцев). Практика реализации этих указов собирала 
обильный «урожай» и в дальнейшем. В военные годы 
(к 1942 г.) число осужденных только за уклонение от 
трудовой мобилизации и за самовольный уход с пред-
приятий составило 311 тыс. человек, а в 1944 г., после 
освобождения ранее оккупированных территорий, эта 
цифра стала на порядок выше. 

Массовость и распространенность уходов с пред-
приятий мобилизованными во время войны лицами 
можно проиллюстрировать на примере Куйбышевских 
заводов Наркомата авиационной промышленности, где 
из очередной партии рабочих численностью в 6960 че-
ловек вскоре покинуло место работы 1770 человек18. 
Справедливости ради следует сказать, что с подобными 
нарушениями борьба велась не только карательными, но 
и поощрительными (в рамках уголовного права) мерами. 
Предпринимались и определенные попытки воздействия 
на виновных с помощью иных, более гуманных спосо-
бов. Например, путем объявления амнистии19. Впрочем, 
скорее всего, применение подобных мер свидетельство-
вало лишь о необычайно широкой распространенности 
такого рода нарушений20. 

Окончательно уголовная ответственность работни-
ков за несанкционированный уход с предприятий, а так-
же за прогулы без уважительных причин была отменена 
только в середине 1950-х годов. 

1 Советское государство. 1936. № 3. С. 39. 
2 См.: Курицын В.М. История государства и права России. 

1929–1940 гг. М., 1998. С. 111.
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 

1941 г. «О запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону 
оборудования и материалов и об ответственности по суду за эти 
незаконные действия», связывавший руки руководителям пред-
приятий в сфере хозяйственной деятельности, постоянно ими 
нарушался. В конечном счете как приводящий к «омертвлению» 
значительных материальных ценностей он был признан эконо-
мически вредным. Однако, это произошло только в середине 
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Аннотация. Для лучшего усвоения обучаемыми сложной последовательности процедур правотворческого процесса 
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Вводная часть.
Учебная дисциплина: Теория государства и права.
Тема: Правотворчество.
Форма практического занятия: Блиц-игра как раз-

новидность учебной игровой процедуры, сочетающая 
в себе элементы конкретной ситуации, разыгрывание 
ролей и дискуссию. 

Время проведения занятия: 2 академических часа2.
Место проведения занятия: учебная аудитория.
Категория обучающихся: учебный взвод курсан-

тов (учебная группа студентов) 1-го курса очной фор-
мы обучения3.

Цели занятия: содержательные: 1) сформировать 
представления участников блиц-игры о логической 
последовательности различных процедур в правотвор-
ческом процессе, о месте и назначении каждой про-
цедуры в процессе подготовки любого нормативного 
правового акта в российской правовой системе; 2) соз-
дать условия для принятия правовых решений курсан-
тами (студентами) в ограниченных временных рамках; 
3) сформировать целостное представление участников 
игры о логике формирования юридического процес-
са; психолого-педагогические: 4) помочь курсантам 
(студентам) 1-го курса адаптироваться к обучению в 
вузе4, используя неординарную (игровую) форму про-
ведения практического занятия; 4) содействовать фор-
мированию коммуникативных качеств обучаемых на 
групповом этапе игры.

Формирование и развитие компетенций5: 1) фор-
мирование способности разрабатывать нормативные 
правовые акты и участвовать в их разработке по про-

филю деятельности (ПК-1); 2) развитие способности 
принимать решения в соответствии с законом (ПК-5); 
3) развитие способности действовать в соответствии 
с Конституцией РФ, руководствуясь принципом за-
конности (ОК-1), в частности, принципом законности 
в правотворческой сфере; 4) развитие способности к 
проявлению психологической устойчивости (ОК-8), 
в частности, в сложной игровой ситуации; 5) разви-
тие способности к логическому мышлению, анализу, 
систематизации, обобщению, критическому осмысле-
нию информации (ОК-9), выработке и принятию пра-
вовых решений в короткий промежуток времени.

Методическое обеспечение: 1) раздаточный мате-
риал каждому обучаемому (таблица с заданием к блиц-
игре – см. Приложение); 2) интерактивная доска6.

Развернутый план проведения блиц-игры.
1. Вступительное слово педагога – 5 минут.
Педагог напоминает курсантам (студентам), что на 

предыдущем, семинарском занятии были рассмотрены 
теоретические вопросы о понятии, признаках, видах и 
принципах правотворчества, действии нормативных 
правовых актов во времени, пространстве и по кругу 
лиц, а на данном, практическом, занятии, как и было 
объявлено ранее, проводится блиц-игра «Создаем 
нормативный акт». При этом он обращает внимание, 
что занятие будет проведено в игровой форме, поэто-
му всем необходимо внимательно слушать ведущего 
занятие педагога и четко выполнять все его рекомен-
дации по решению поставленных задач, быть готовы-
ми к тому, что на их выполнение отводится короткий 
промежуток времени. От того, насколько успешно они 
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смогут выполнить предложенные задания, зависит, 
будут ли у них сформированы наиболее важные для 
юристов качества и навыки, смогут ли они успешно 
реализовать полученные знания на занятиях по «Кон-
ституционному праву России» (по теме, связанной с 
законотворчеством в Российской Федерации) и «Ад-
министративному праву» (по теме, связанной с ведом-
ственным правотворчеством), а также на занятиях по 
другим юридическим дисциплинам.

2. Индивидуальный этап блиц-игры – 20 минут.
Педагог лично раздает каждому обучаемому за-

ранее откопированный лист с текстом задания к блиц-
игре и таблицей (см. Приложение), в которой необхо-
димо будет выставить индивидуальные и групповые 
ответы на задание. Затем он зачитывает для всей груп-
пы задание, комментируя его ключевые элементы, и 
обращает внимание на то, что на данном (индивиду-
альном) этапе игры необходимо дать самостоятельные 
ответы, а возможность пообщаться будет у каждого на 
следующем, групповом этапе блиц-игры. Необходимо 
напомнить, что на индивидуальное выполнение зада-
ния отводится 15 минут, пользоваться можно конспек-
том лекции и конспектом дополнительной литературы, 
рекомендованной по данной теме занятия.

Для некоторых курсантов (студентов) текст зада-
ния может показаться непривычным, поэтому педаго-
гу придется сразу с самого начала игры спроецировать 
на интерактивную доску таблицу к блиц-игре7 и в ка-
честве примера показать им как выбирается нужная 
процедура, как выставляются соответствующие циф-
ры в графе «Индивидуальный ответ», указав в таблице 
заведомо неправильный ответ и предупредив об этом. 
Если у курсантов (студентов) будут вопросы, то не-
обходимо не только ответить на них, но в отдельных 
случаях и подойти к каждому из них. Педагогу не 
следует отвечать на такие вопросы как «А что значит 
такая-то правотворческая процедура?», «А что это та-
кое?» и т.п., так как обучаемые должны иметь общие 
представления о правотворческом процессе до начала 
блиц-игры благодаря материалу лекции, предыдуще-
му семинарскому занятию по общей характеристике 
правотворчества и самостоятельной работе перед се-
минарским и практическим занятиями.

Во время проведения индивидуального этапа игры 
педагог проходит по рядам и наблюдает за правильно-
стью заполнения обучающимися графы «Индивидуаль-
ный ответ». В данном случае педагог не подсказывает, 
а контролирует технику заполнения соответствующей 
графы таблицы, т.е. дает по мере необходимости тех-
ническую подсказку, а также объявляет всей группе, 
сколько минут осталось до завершения индивидуаль-
ного этапа игры (10 мин., 5 мин., 1 мин.). Для обучаю-
щихся, которые медленно выполняют индивидуальное 
задание, можно делать также следующие объявления: 
«Пока кто-то слишком долго раздумывает, другие уже 
заканчивают индивидуальную работу» и т.п.

3. Групповой этап блиц-игры – 25 мин.

Данный этап является кульминацией всей блиц-
игры. Для его проведения педагогу необходимо вы-
явить желающих быть координаторами в небольшой 
группе из 4–5 человек8 и самим подобрать состав ее 
участников для выполнения группового этапа зада-
ния9. Далее педагог объявляет, что задание остается 
прежним, только его необходимо будет выполнить уже 
в составе набранных групп, причем в группе должно 
быть достигнуто взаимное соглашение по каждой пра-
вотворческой процедуре, а результаты каждому обуча-
емому необходимо выставить в последней графе та-
блицы «Групповой ответ». После выполнения задания 
всей группе предстоит выбрать докладчика, который 
расскажет всем участникам игры, как и к каким ре-
зультатам пришли в итоге члены группы, как в целом 
работала группа. На выполнение группового задания 
отводится 20 минут.

Во время группового этапа педагог подходит к 
каждой группе и наблюдает как работают ее участни-
ки (как принимаются решения, как проходит дискус-
сия и т.д.), делает соответствующие записи, которые 
понадобятся ему на завершающем этапе «Подведение 
итогов блиц-игры». При затруднении в работе группы 
педагог рассказывает ее участникам о том, как можно 
организовать групповую работу, чтобы придти к кон-
сенсусу по групповым ответам, при этом, не сообщая 
им правильных ответов, хотя курсанты (студенты) мо-
гут и спрашивать об этом, например: «А мы правильно 
расположили такую-то процедуру на такое-то место?» 
и т.п. Частично стимулировать завершение групповой 
работы можно, как и на предыдущем этапе, объявлени-
ями: «Пока первая группа разбирается с такой-то про-
цедурой, четвертая группа уже заканчивает работу», 
«До завершения группового этапа работы осталось 15 
минут (10, 5, 1 минута)».

4. Знакомство с результатами групповой работы 
– 15 мин.

После завершения групповой работы педагог 
предлагает докладчикам от каждой группы написать 
специальным карандашом на интерактивной доске 
групповые ответы10 и рассказать, почему и как они 
пришли в своей группе к тем или иным результатам, 
как работала группа, как принимались решения в груп-
пе. Каждый член группы на данном этапе игры может 
дополнить выступление докладчика из своей группы, 
если они о чем-то не сообщили, например, об особых 
мнениях и т.п. Представители других групп могут за-
дать любой вопрос докладчику по результатам работы 
его группы, т.е. по существу сообщения. После заслу-
шивания последнего сообщения педагог переходит к 
самому интересному и долгожданному для курсантов 
(студентов) этапу игры.

5. Подведение итогов блиц-игры – 20 мин.
Педагог выделяет несколько содержательных под-

ходов к выполнению предложенного задания, которые 
прозвучали в сообщениях докладчиков и сложивших-
ся предварительно в индивидуальных ответах обучае-
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мых. Затем в графе «Правильный ответ» он определяет 
место каждой процедуры в правотворческом процес-
се, с подробными комментариями, почему именно так 
сложилось в юридической науке и практике, приводит 
примеры из Конституции РФ и федеральных законов в 
качестве иллюстраций теоретических положений. Пе-
дагог отдельно анализирует, в чем и на какой именно 
процедуре ошиблась та или иная группа, курсант (сту-
дент) в выполнении задания. Помимо этого, он анали-
зирует, по каким причинам в конкретных группах не 
были учтены мнения других членов группы, которые 
в индивидуальных ответах наиболее точно определи-
ли место той или иной процедуры в правотворческом 
процессе (среди наиболее распространенных причин 
– недостаточная аргументация, пассивное поведение, 
спонтанное принятие решений в группе и т.д.).

Педагог обращает внимание обучаемых на необ-
ходимость подбора более тщательных аргументов в 
групповой дискуссии, на необходимость обращения 
к логическому мышлению своих коллег по группе, на 
возможность возвращения к предыдущим этапам груп-
повой дискуссии и пересмотра отдельных решений, 
принятых членами группы. Здесь педагогу важно до-
нести до курсантов (студентов), что умение работать в 
группе, способность аргументировать свою позицию, 
представлять свою точку зрения, слушать точку зрения 
оппонента неоднократно понадобятся им на различных 
этапах профессиональной деятельности, на самых раз-
личных должностях, к примеру, при работе в составе 
оперативно-следственных групп, в работе штабов, на 
руководящей работе и т.д. При этом на данном этапе 
блиц-игры педагог не дает обучающимся персональных 
советов, психологических консультаций, поскольку та-
кое возможно при использовании другого инструмента-
рия (тренинги, тесты, развивающие интервью и т.п.) и в 
другой обстановке, а дает рекомендации в обобщенной 
и обезличенной форме и каждый курсант (студент) ис-
пользует («примеряет к себе») эти выводы и рекомен-
дации самостоятельно, т.е. исходя из самостоятельного 
анализа результатов своей работы под руководством пе-
дагога во время игры. Вместе с тем, педагогу следует 
быть готовым к тому, что кто-то из курсантов (студен-
тов) может подойти к нему после занятия для разъясне-
ния некоторых общих рекомендаций.

Далее педагог предлагает курсантам «позани-
маться арифметикой», т.е. посчитать сначала инди-
видуальную, а затем и групповую ошибку. Для этого 
необходимо воспроизвести в таблице на своем листе 
правильные ответы, озвученные педагогом, и в каждой 
строке графы «Индивидуальная ошибка» вписать раз-
ницу из двух цифр, взятых, соответственно, из граф 
«Индивидуальный ответ» и «Правильный ответ», вы-
честь из большей цифры меньшую, а затем сложить 
все цифры графы «Индивидуальная ошибка». Ту же 
процедуру необходимо проделать и для подсчета груп-
повой ошибки в соответствующей графе, используя 
разницу цифр по каждой строке в графах «Правиль-

ный ответ» и «Групповой ответ» с последующим сло-
жением всех цифр графы «Групповая ошибка».

После этого педагог предлагает обучающимся еще 
раз поработать над ошибками, используя собственный, 
полученный на занятии статистический материал, но 
уже в другом аспекте. В частности, им предлагает-
ся проанализировать соотношение двух полученных 
цифр: если индивидуальная ошибка меньше группо-
вой, то это только подтверждает, что курсант (студент) 
недостаточно активно работал в группе, ему необхо-
димо активнее и смелее отстаивать свою позицию в 
дискуссии с коллегами. А превышение индивидуаль-
ной ошибки над групповой ошибкой является, с одной 
стороны, показателем того, то курсант (студент) умеет 
слушать своих товарищей, принимать их аргумента-
цию, а может быть даже «отсиживаться за спиной то-
варищей», с другой стороны, это может являться пока-
зателем слабой подготовки к занятию самого курсанта 
(студента). Педагог рекомендует таким обучаемым 
концентрировать внимание на лекционных занятиях, 
уделять больше времени на самостоятельную подго-
товку к семинарским занятиям и не только знакомить-
ся с материалом учебников по теории государства и 
права, но и составлять конспект по вопросам Плана 
семинарского занятия, а после этого 2-3 раза возвра-
щаться к повторению лекционного материала и мате-
риалов к семинарскому занятию. 

Такой подход к самостоятельной подготовке связан 
со спецификой данной учебной дисциплины: посколь-
ку теория государства и права одна из первых и очень 
сложных учебных дисциплин по профилю юридической 
специальности (большой объем учебного материала, 
построенный на усвоении огромного количества новых 
понятий и категорий), соответственно, материал данной 
дисциплины подавляющим большинством обучаемых 
усваивается не сразу, а после многократного повторения 
и даже воспроизведения (вслух или письменно). Имен-
но так рекомендовали усваивать сложный учебный ма-
териал наиболее успешные профессора нашей кафедры, 
такие как В.Д. Зорькин, В.А. Колокольцев, П.А. Астахов 
и др. И нашим обучаемым следует прислушаться к мне-
нию наиболее авторитетных юристов.

Далее педагог предлагает всем курсантам (студен-
там) самим выставить себе две оценки за блиц-игру: 
одну оценку за индивидуальную работу и одну оценку 
за групповую работу по предложенным на интерактив-
ной доске или учебной доске критериям (0–10 баллов 
– «отлично»; 11–20 баллов – «хорошо», 21–35 баллов 
– «удовлетворительно», свыше 36 баллов – «неудов-
летворительно») и продиктовать их педагогу для вы-
ставления в журнал11. Данная педагогическая процеду-
ра имеет воспитательное значение, поскольку каждый 
обучаемый лично включен в процесс оценивания ре-
зультатов своей работы на занятии и может выставить 
себе объективные оценки.

6. Заключительное слово педагога – 5 мин.
В заключительной части занятия педагогу важно 
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«вывести из игры» обучаемых и спросить их мнение 
о блиц-игре в целом, что оказалось самым сложным, 
стоит ли проводить еще подобного рода игровые про-
цедуры12. Педагог оценивает в какой мере группа до-
стигла целей данного занятия, уровень подготовлен-
ности к занятию группы в целом, напоминает тему 
следующего занятия и рекомендует, на какие вопросы 
следует обратить внимание при подготовке к следую-
щему занятию. 

Приложение.
Раздаточный материал к блиц-игре.

Блиц-игра «Создаем нормативный акт»
Задание: В Таблице приведены в произвольном 

порядке различные процедуры правотворческого про-
цесса, которые применяются при создании любого 
нормативного правового акта. Вам необходимо за 15 
минут привести их в порядок, т.е. указать все проце-
дуры правотворческого процесса в логической после-

довательности, от самой первой процедуры, с которой 
начинается процесс создания нормативного акта, до 
самой последней процедуры, завершающей этот про-
цесс. 

Для этого Вам необходимо прочитать все указан-
ные в Таблице правотворческие процедуры, выбрать 
ту, что является самой первой, с которой начинает-
ся процесс создания нормативного акта, и в графе 
«Индивидуальный ответ» в строке напротив данной 
процедуры выставить цифру «1». Продолжить рабо-
ту далее можно по предложенной схеме: прочитать 
все правотворческие процедуры еще раз, кроме уже 
отмеченной цифрой 1, и выбрать такую процедуру, 
которая логически следует за первой выбранной про-
цедурой и в той же самой графе «Индивидуальный 
ответ» в строке напротив второй по очереди проце-
дуры выставить цифру «2». И так далее, до самой по-
следней, завершающей процедуры, которую Вы отме-
тите цифрой «15».

№/
№

Названия процедур 
правотворческого процесса

Индиви-
дуальный

ответ

Индиви-
дуальная
ошибка

Пра-
виль-
ный

ответ

Груп-
повая

ошибка

Групповой
ответ

1 2 3 4

1 Опубликование проекта НПА

2 Юридическая экспертиза проекта 
НПА

3 Принятие НПА

4 Решение органа о подготовке 
проекта НПА

5 Введение в действие НПА

6
Согласование проекта НПА со 
структурными подразделениями 
органа

7
Выявление потребности в 
регулировании общественных 
отношений

8 Обнародование НПА

9 Лингвистическая экспертиза 
проекта НПА

10 Согласование проекта НПА с 
заинтересованными ведомствами

11
Составление перечня НПА, 
подлежащих отмене после 
принятия проекта НПА

12 Написание текста проекта НПА

13 Внесение в текст проекта НПА 
поправок после его обсуждения

14 Финансовое заключение по 
проекту НПА

15 Антикоррупционная экспертиза 
проекта НПА

Ʃ Ʃ
Оценка: Оценка:
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предусмотренного для слушателей-заочников (См.: Иванов С.А. 
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повышения качества подготовки специалистов: Материалы Уч.-
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тельная деятельность (квалификация (степень) «специалист»).

6 В отсутствие интерактивной доски – учебная доска.
7 В отсутствие интерактивной доски педагогу придется са-

мому на перемене воспроизвести таблицу на учебной доске.
8 Из опыта проведения блиц-игр: слово «лидер» на данном 

этапе игровой процедуры рекомендуется избегать. Для выявле-
ния лидера (лидеров) в группе и формирования лидерских ка-
честв используется, как правило, другой инструментарий и при 
других обстоятельствах.

9 Оптимальное количество малых групп в данной блиц-
игре: 4±1.

10 В отсутствие интерактивной доски педагог организует 
работу докладчиков возле учебной доски, предварительно раз-
делив графу «Групповой ответ» на количество столбцов по ко-
личеству сформированных групп.

11 Листки с заданием и таблицей вместе с результатами ра-
боты остаются у курсантов (студентов).

12 Исходя из опыта проведения блиц-игр во время обучения 
по курсу «Теория государства и права» рекомендуется прово-
дить не более 2-3 блиц-игр.
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Аннотация. Поставлена проблема содержательной взаимосвязи морали и правовой идеологии. Обосновывается тезис о 
том, что, несмотря на то, что ввиду структуры и абсолютного характера своих ценностей мораль не может выступать основой 
идеологии, ее ценностная связь с правовой идеологией является наиболее существенной и обусловливает связь морали и 
правовой идеологии на идейном уровне. 

Утверждается, что правовая идеология нуждается в обращении к морали как к априорно легитимной «естественной 
среде обитания» ценностей, где они существуют в абсолютном, т.е. подлинном, качестве. Сама же правовая идеология (как 
любая идеология вообще) имеет иерархическую систему ценностей, что обусловливает их относительный (не подлинный) 
характер.

Определены моральные основания правовой идеологии (ценностные ее основания), указаны базовые функциональные 
характеристики правовой идеологии, обусловленные ее моральной природой. Выделены и раскрыты природные (моральные) 
функции правовой идеологии в отношении права, политического общества, аппарата государства и личности. Эти функции 
выступают как своего рода моральные эффекты правовой идеологии.

Ключевые слова: правовая идеология, идейная структура правовой идеологии, функциональные характеристики пра-
вовой идеологии, мораль, система ценностей, дискурс, право, правовая идеология гражданского общества, юридическая 
идеология государства.

Annotation. Raised the problem of the significant relationship of morality and legal ideology. Substantiates the thesis that 
despite the fact that, because of the structure and the nature of its absolute values, morality itself cannot be a basis of ideology. The 
evaluative connection of morality with legal ideology is the most significant, and causes a coupling of morality and legal ideology at 
the conceptual level.

It is shown that legal ideology needs to appeal to morality as to a priori legitimate «natural habitat» of values, where they exist 
in the authentic quality. The very same legal ideology (like any other ideology at all) has a hierarchical system of values, and that fact 
determines their relative (not authentic) nature.

Defined moral grounds of legal ideology, (its basic values), basic functional characteristics of legal ideology, caused by her moral 
nature. Highlighted and disclosed the natural (moral) functions of legal ideology in relation to law, to the political society, to the state 
apparatus, and an individual. These functions serve as a kind of moral effects of legal ideology.

Keywords: legal ideology, ideological structure of legal ideology, the functional characteristics of legal ideology, morality, 
system of values, discourse, law, legal ideology of civil society, the legal ideology of the state.

Исследование моральной природы правовой иде-
ологии представляется весьма важным в контексте из-
учения ее функциональных и, отчасти, структурных 
характеристик1. И здесь, прежде всего, следует отме-
тить, что мораль принципиально не идеологична (на 
ее основе невозможна идеология как определенная 
система приоритетов), и это связанно с ее ценност-
ной структурой, но, тем не менее, именно моральная 
форма выступает, в основном, базовой формой ду-
ховного бытия большинства людей; мораль не может 
быть идеологически незначимой, моральные пред-
ставления всегда являются объектом идеологическо-

го воздействия, и сама она, несомненно, влияет на 
правовую идеологию, тем более, что именно мораль 
и право формируют нравственную сферу жизни со-
временного общества.

Особенность ценностной структуры морали, ко-
торая делает невозможным построение на ее основе 
системы идеологии, состоит в том, что ценности в 
контексте морального сознания носят абсолютный 
характер и не образуют иерархической системы цен-
ностей, что необходимо для любой идеологии. Сама 
мораль, в отличие от религии, никогда не являлась 
основой для идеологии. Однако, в той мере, в какой 
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любая идеология обращается к дискурсу добра и зла, 
она связана с моралью. Идеи добра и зла также ка-
чественно определяют моральный дискурс как идеи 
справедливости и порядка, а также свободы и ответ-
ственности определяют дискурс правовой.

Как мы уже подчеркивали, на основе морали 
по самой ее ценностной структуре невозможно вы-
строить идеологическую систему, поэтому мораль 
никогда сама по себе не лежала в основе идеологии. 
В основе механизма идеологии также нет ничего мо-
рального, соответственно, можно говорить о связи 
морали и правовой идеологии лишь в ценностно-
идейном, т.е. содержательном аспекте. Тем не менее, 
по своей структуре система моральных ценностей и 
система правовых ценностей отличаются, отличает-
ся и характер этих ценностей (моральные ценности 
абсолютны, а правовые относительны). Однако, на 
ценностном уровне мы видим частичное совпадение 
моральных и правовых ценностей (различия только 
в структуре, характере и в идейном выражении этих 
ценностей). На идейном уровне, несмотря даже на 
различия, можно констатировать наличие тесной 
взаимосвязи. Право и правовая идеология нужда-
ются в морали как в «усилителе» своих ценностей. 
Моральная сфера выполняет роль своего рода «ин-
кубатора» ценностей в их «естественном виде» (аб-
солютных ценностей), где они рождаются и остают-
ся в своей наиболее сильной форме. Можно сказать, 
что моральные ценности «похищаются» правовой 
идеологией также как смысл «похищается» мифом 
(по Р. Барту). Чем дальше они отрываются от своего 
«инкубатора» в своей идейной интерпретации, тем 
слабее и непривлекательнее становятся. Обращение 
к морали – это обращение к ценностной основе пра-
вовой идеологии, в которой она нуждается как для 
обновления, так и для сохранения. 

Наверное нет сфер более чуждых друг другу, как 
это убедительно показал Н. Макиавелли, чем мораль 
и политика. Если в рамках политического сознания 
цель выступает основной ценностью, которая «за-
ряжает» своим ценностным потенциалом промежу-
точные цели/средства, то в морали ценности носят 
подлинный, абсолютный характер и не могут быть 
помещены в какую-либо иерархическую систему. 
«Примирить» эти сферы способно только право. 
Правовые ценности выступают как относительные. 
Они, в отличие от политических, являются «сами по 
себе ценностями», которые существенны не толь-
ко в контексте системы ценностей, что их роднит 
с моральными абсолютными ценностями. Однако, 
правовые ценности имеют иерархическую структу-
ру, где возможно сравнение ценностей и ценностное 
предпочтение (т.е. ценности носят относительный 
характер), что роднит ценностную структуру право-
вой идеологии с любой политической идеологией и 
отличает от морали (в этом смысле можно говорить 
также о правовой идеологии как о форме политиче-

ской идеологии). Именно это позволяет правовой 
системе ценностей составлять основу идеологии, 
так как идеология может выступать основой цен-
ностных предпочтений и политических решений, 
тогда как мораль в этой сфере бессильна, и так как 
не допускает ценностных предпочтений, часто, в 
принципе, не может лежать в основе политическо-
го решения. И в этом, отчасти, кроется объяснение 
эффективности правовой идеологии: сама по себе 
идеология призвана «примирить» политику, всег-
да оцениваемую критично с моральных позиций, и 
мораль, и как мы видим, наиболее удобной сферой 
этого примирения выступает право. В рамках поли-
тически организованного общества, характеризую-
щегося сложными формализованными социальными 
структурами, с появлением массового общества пра-
во, безусловно, начинает доминировать над моралью 
в нравственной сфере2. Действительно, исторически 
связь морали и права может трансформироваться. 
При этом рост духовности и индивидуального на-
чала способствует доминированию морали3. Одна-
ко, на наш взгляд общество, основанное на морали, 
не жизнеспособно в современных условиях, так как 
оно предполагает «мышление без протезов» и пол-
ную деидеологизацию. Именно поэтому в идеологи-
ческой сфере современного политически организо-
ванного общества присутствует правовая идеология, 
связанная ценностно с моралью, как и любая другая 
идеология, но как любая идеология эту мораль ис-
кажающая (фальсифицирующая).

Однако, и сама по себе мораль не однородна, как 
это убедительно показано в работах Л.Л. Фуллера и 
А. Бергсона4. Так, в соответствии с данной схемой, 
можно говорить о морали в двух смыслах: как морали 
давления (нормативная мораль) и морали стремления 
(по А. Бергсону), или о позитивной и негативной мо-
рали (по Л. Фуллеру). И в этом плане можно говорить 
о том, что мораль стремления и мораль давления в 
определенном смысле по-разному соотносятся с раз-
личными сегментами правовой идеологии. Так, мо-
раль стремления часто лежит в основе выработки но-
вых смыслов идеологии гражданского общества; тем 
не менее мораль стремления менее консервативна. 
Мораль давления как раз играет роль консервирую-
щего фактора в отношении аксиоматики гражданско-
го правосознания (идеологии гражданского обще-
ства). Если же говорить о юридической идеологии 
государства, то здесь значение влияния морали не так 
велико и даже почти незаметно: юридическая идео-
логия ориентирована на мораль как на объект воздей-
ствия, с одной стороны, а с другой, – как на возмож-
ный критерий ее оценки с точки зрения ценностного 
принятия или не принятия (чаще в этом плане юри-
дическая идеология оценивается не в контексте мора-
ли, а опосредовано, в контексте правовой идеологии 
гражданского общества). Когда мы говорим о юриди-
ческой идеологии, то подразумеваем, что здесь пре-
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валирует влияние политики, а не морали. Таким обра-
зом, говоря о моральной природе правовой идеологии 
необходимо иметь ввиду, что речь идет, прежде всего, 
о значении морали в правовой аксиоматике граждан-
ского общества. 

Итак, мораль стремления основана на ориента-
ции на ценность, а мораль давления – на положе-
ниях негласного «общественного договора». Лю-
бая идеология на политическом уровне, и правовая 
идеология здесь не исключение, нацелена на фор-
мирование определенных моделей общезначимого 
поведения. М. Вебер в отношении формирования 
предсказуемого «общностно ориентированного 
действия» (поведения) справедливо указывал на 
то, что в его основе лежит ожидание определен-
ного поведения (реакции) других индивидов. Он, 
в частности, отмечает: «Это ожидание может быть 
субъективно, основанным прежде всего на том, что 
действующий индивид «приходит к соглашению» 
с другими лицами, «достигает договоренности» с 
ними, «соблюдения» которой (в соответствии с его 
собственным осмыслением такой договоренности) 
он, как ему представляется, имеет достаточное ос-
нование ждать от них»5. Как показывает исследова-
тель, эти действия образуют сферу ожидания, на ко-
торое индивид ориентирует свои целерациональные 
действия; однако не всегда речь идет о действиях, 
ориентированных на «ожидание» конвенционных 
ответных реакций можно говорить и о действиях 
иного рода, которые «… могут быть ориентированы 
на субъективно предполагаемую «ценность» содер-
жания собственных действий как таковых (на долг 
или чтобы то ни было); в этом случае действия будут 
ориентированы не на ожидание, а на ценность»6. В 
этом плане действия ориентированные на ценность 
часто отождествляются с моральными действиями и 
моральными суждениями о ценности. Х. Арендт ис-
следует проблематику морального суждения и при-
ходит к заключению, что основой морали не может 
быть система правил (как система этикета), но лишь 
внутреннее чувство и мышление, которое не указы-
вает, что именно делать, а демонстрирует то, от чего 
следует воздержаться, в чем не следует участвовать. 
Она говорит о том, что мышление представляет со-
бой диалог с самим собой как бы раздвоенным7. В 
результате этого диалога человек выбирает свою 
(имманентную самому себе) моральную позицию. 
Однако, именно идеологическими средствами фор-
мируются ценностные предпочтения; при этом иде-
ология должна также ориентироваться на созданные 
ею же предпочтения. В позиции Х. Арендт мы видим 
альтернативный подход к морали, сложно совмести-
мый с моралью «стремления» и «давления» А. Берг-
сона. Моральный выбор по Х. Арендт – это, прежде 
всего, выбор недеяния, а не стремления; этот выбор 
делается не опираясь на давление, а опираясь на 
«внутренний моральный закон» личности. Несмотря 

на негуманистичность и даже циничность такого ут-
верждения, полагаем, что одной из целей правовой 
идеологии является и «программирование» человека 
для такого выбора, по сути дискредитирующее само 
слово «выбор» (здесь можно говорить о фикции мо-
рального выбора или о фальсификации выбора), что 
убедительно демонстрирует Тён ван Дейк, не теряя 
надежду при этом деидеологизировать мышление 
людей посредством критического дискурс-анализа8. 

Поскольку правовая идеология сегодня достаточ-
но эффективно функционирует, полагаем, она впол-
не способна достичь такой цели. Что же касается 
ориентации на ценности в общественном поведении 
и оценке, то здесь следует отметить, что дискурс в 
нравственной сфере сегодня возможен только на ос-
нове признания относительности тех или иных цен-
ностей; дискурс, в котором мы придерживаемся раз-
личных ценностей в моральном плане невозможен, 
как и невозможна конкуренция ценностей, так что 
можно с уверенностью сказать, что если мы имеем 
дело с конкретно социально ориентированным дис-
курсом в сфере нравственной, то этот дискурс по са-
мому своему характеру будет не моральным, а право-
вым. Моральный дискурс – дискурс добра и зла не 
может быть полноценно социально ориентирован-
ным как ввиду специфики идейного содержания, так 
и ввиду ценностной структуры морали. 

Перейдем к морали как системе норм, как отме-
чал, действительно, М. Вебер. «В каждом кегельном 
клубе существуют «конвенциальные» предписания, 
регулирующие взаимоотношения его членов»9. Что 
касается конвенционной морали (системы правил), 
которая не признается Х. Арендт моралью в соб-
ственном смысле, то следует отметить, что она как 
и ценностная мораль связана, прежде всего, с иде-
ологией гражданского общества, но, вместе с тем, 
она более подвержена внешним формирующим и из-
меняющим ее воздействиям (как это отметила сама 
Х. Арендт). Л.Л. Фуллер полагал, что любое осознан-
ное и целенаправленное предприятие по подчинению 
человека действию норм является правом10. То же 
можно увидеть и у М. Вебера, который зачастую неяв-
но отождествляет порядок и правопорядок11. Все это, 
однако, на наш взгляд, говорит не о тождественности 
любой социальной нормы или социального порядка 
праву, а скорее о том, что право, правовые представ-
ления, правовой дискурс наиболее подходят как осно-
ва социального нормирования (причем программиру-
емого, целенаправленного, насколько это возможно). 
И в той мере, в которой это возможно, мораль через 
свои ценности оказывает влияние на правовую идео-
логию, и правовая идеология также ориентируется на 
мораль как на объект своего воздействия. 

Говоря о поведении, ориентированном на спра-
ведливость, В.П. Малахов верно отмечает: «И все же 
следует признать необходимость формального анало-
га справедливости, ибо она имеет значение не только 
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как символ должного общественного состояния, но и 
как реальное целеорганизующее средство, хотя раци-
онально технически не обеспеченное. Это значит, что 
справедливость является смысловым компонентом не 
только ценностно-ориентирующей, но и нормативно-
регулятивной социальной системы»12. Иное мнение 
о способности «подсчитать», вычислить, а следова-
тельно, и обеспечить справедливость высказывали 
в своих работах Г.Л.А. Харт, Дж. Роулз, В.С. Нерсе-
сянц13.

Итак, обратимся к вопросу о влиянии моральных 
представлений на такую правовую идею, как идея 
справедливости. Как мы уже указывали, моральный 
дискурс посвящен проблематике добра и зла. В этом 
смысле многие исследователи полагают идею спра-
ведливости (которая нами оценена как идея право-
вая) моральной идеей. Так, В.П. Малахов отмечает: 
«Когда справедливость ассоциируется с добродете-
лью (моральный аспект), тогда в праве возрастает 
роль традиционно-нравственных начал в оценках и 
требованиях. Такой контекст понятия о справедли-
вости характерен для массового российского право-
сознания»14. С этим положением можно согласиться. 
Однако, В.П. Малахов говорит и о том, что сама идея 
справедливости моральная: «… идея справедливости 
целиком принадлежит моральному сознанию, являет-
ся его очевидностью, непосредственно выражает его 
сущность и специфику. Тот факт, что соображения 
справедливости в правовых отношениях присутству-
ют повсеместно и постоянно, говорит лишь о реаль-
ной переплетенности различных форм социально-ду-
ховной организации жизни людей»15. Мы полагаем, 
что действительно, в том случае, когда понятие (идея) 
справедливости рассматривается в связи с идеей до-
бродетели, мы имеем дело с морализацией справедли-
вости (через фактическое отождествление с добром), 
когда же мы говорим о собственно справедливости в 
ее отличии от добродетели (не сложно привести при-
меры жестокой и даже злой справедливости, или не-
справедливой и даже деструктивной в своей неспра-
ведливости добродетели), тем более в контексте ее 
связи с идеями порядка, ответственности, свободы, 
то здесь речь идет собственно о подлинно исконном 
правовом характере этой идеи. Если это не так, то нам 
следовало бы признать, что право – это чистая фор-
ма, не имеющая собственного правового содержания. 
Нам здесь ближе позиция Г. Радбруха, который отме-
чал, что «идея права не может быть ничем иным, как 
справедливостью»16. Аналогичные идеи мы можем 
встретить у Г.Д. Гурвича17, В.С. Нерсесянца (который 
полагает, что только право справедливо)18; существу-
ют и другие отличные подходы, на которых для целей 
нашего исследования нет необходимости останавли-
ваться, но которые нам стоит учитывать19.

Говоря о связи таких идей, как свобода и ответ-
ственность следует признать наличие морального 
аспекта этой связи. Так, свобода рассматривается, в 

принципе, как основа нравственного, и в том числе, 
морального выбора, тогда как в правовом дискурсе 
речь идет не просто о выборе, а о социально значи-
мом выборе, послужившем основой деяния – поступ-
ка. Ответственность подчеркивает значимость этого 
выбора, однако, если в правовом контексте мы име-
ем ввиду, прежде всего, социально значимую (внеш-
нюю) ответственность, то в моральном контексте 
проблематика сводится к ответственности внутрен-
ней перед самим собой (как в религиозном – перед 
Богом). Здесь, как мы видим, мораль коррелирует с 
психологией, и речь идет о внутренней цельности 
личности, чему такое пристальное внимание в своих 
трудах уделял К.Г. Юнг20.

Идея зла в моральном дискурсе тесно связана с 
правовой идеей преступного, как, и даже более тесно, 
– с религиозной идеей греха. Зло и преступное указы-
вают на определенную антиценность, которая через 
синтез моральных и правовых (а часто и религиоз-
ных) представлений идеологически усиливается как 
указание на то, от чего необходимо воздерживаться. 
Зачастую здесь мы видим и эстетическое усиление 
через изображение преступников «безобразными», 
как бы всем своим видом бросающими вызов пре-
красному гармоничному порядку (правопорядку).

Именно идеи добра и зла в том или ином виде 
лежат в основе любого ценностного дискурса, на-
пример, – правового дискурса справедливости и не 
справедливости. Говоря о моральной природе право-
вой идеологии возникает определенное искушение 
назвать ее ценностной природой правовой идеоло-
гии, однако при признании некоторых оснований для 
такого искушения мы говорим о специфике позици-
онирования ценностей в правовой идеологии, и эта 
специфика принципиально ее отличает. 

Теперь обратимся к функциям правовой идеоло-
гии, обусловленным ее моральной природой.

Моральная функция правовой идеологии в отно-
шении права заключается в объяснении и компенса-
ции несовершенства (ограниченности) права (права 
как «минимума нравственности»). Конечно, далеко 
не всегда юридическое право государства удовлет-
воряет ожидания людей в ценностном плане. Неред-
ко право воспринимается как нечто не способное в 
должной мере выполнять функции регулирования 
общественных отношений и защиты базовых соци-
альных ценностей и благ. В этом плане правовая иде-
ология как бы компенсирует ограниченность права, 
вызванную его формализмом. Зачастую это становит-
ся существенным тогда, когда принимаются сложные 
юридические решения, которые имеют политическое 
значение или те, которые не имеют четких собствен-
но юридических оснований (в этом смысле можно го-
ворить об обращении к принципам права, к аналогии 
права, к его «духу», к интерпретации (толкованию) 
правовых норм в идеологическом контексте и т.д.). И 
здесь мораль предоставляет возможность апеллиро-
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вать к ее содержанию и к ее абсолютным ценностям 
для ориентации, в том числе, на них при решении 
таких проблем. Это становится возможным как раз 
ввиду теснейшей связи любой, и в том числе право-
вой, идеологии с моральным содержанием. При этом 
идеологическое обращение к моральным ценностям 
всегда избирательно и по сути инструментально, что 
не характерно для самой морали. 

Моральной функцией правовой идеологии в от-
ношении личности выступает функция формирова-
ния ценностной установки и оправдания нравствен-
ного чувства личности и, соответственно, «морали 
стремления» (мораль ориентирующаяся на ценно-
сти – ценностно ориентированное общественное по-
ведение), когда основой мотивации является не ин-
терес, а ценность. Мораль тесно связана с правовой 
идеологией гражданского общества, с его ценностя-
ми, с аксиоматикой правового сознания граждан-
ского общества как сегментом правовой идеологии. 
Необходимо подчеркнуть, что целый ряд проблем 
правового дискурса носят изначально моральный 
характер. Здесь следует сразу обратить внимание 
на проблему прав человека. Права человека и пред-
ставления о конкретных правах человека изначально 
могут возникать на уровне морали (здесь речь идет 
о морали стремления). Представления о правах че-
ловека как об абсолютной ценности возникают как 
правило в юридических системах, где юридическое 
право государства не только выступает в оппозиции 
к праву гражданского общества как идеологической 
форме права, но и не согласуется с признанной в 
обществе моралью и, соответственно, – с мораль-
ным чувством человека. Именно в такой ситуации 
мораль выступает как источник импульса к измене-
нию права как непосредственно через моральную 
делигитимацию юридического права, так как мораль 
имеет потенциал для идеологической делигитима-
ции, но не для идеологического конструирования и 
легитимации, так и через свое влияние на аксиома-
тику правосознания. Здесь, конечно, интересна не та 
ситуация, когда правовая идеология оппозиционна 
морали (в этом случае можно говорить о дисфунк-
циональности правовой идеологии, что будет рас-
смотрено позже), а ситуация, при которой правовая 
идеология функционирует в соответствии со своей 
моральной природой. Так, правовая идеология ис-
пользует ценностный потенциал морали. При этом 
она формирует или участвует в формировании си-
стемы ценностей. Нравственное чувство личности, 
основанное на ценности, а не на интересе, представ-
ляет собой синтез морального и правового чувства 
и «прививается» посредством идеологического воз-
действия на формирование правовых (в случае пра-
вовой идеологии) ценностей и ценностно-ориенти-
рованных моделей поведения. В последствии такое 
чувство программируется у личности, становится 
ее «внутренним законом», частью ее самой. Также 

это чувство в системе правовой идеологии получает 
свое оправдание (объяснение) как своего рода «есте-
ственное» чувство права, имманентно свойственная 
личности способность отличить добро от зла, спра-
ведливое от не справедливого, плохое от хорошего 
и т.д. (существование такого внутреннего закона, 
свойственного личности, предполагает Х. Арендт)21. 
Однако, этот «закон» в действительности не имма-
нентен личности, а формируется путем идеологиче-
ского воздействия на нее22. Таким образом, правовая 
идеология, оправдывая и обосновывая нравственное 
чувство, основанное на ценностях (чувство как спо-
собность отыскания актуализированной ценности 
применительно к конкретной ситуации), маскирует 
факт «ценностного программирования» личности, 
идеологического программирования. Маскируется 
тот факт, что в основе мотивации ценностно-ориен-
тированного поведения лежит идеологическая уста-
новка, которая избирательно относится к мораль-
ным ценностям.

Моральной функцией правовой идеологии в от-
ношении политического общества выступает фор-
мирование нравственных ограничений в политиче-
ски организованном обществе («мораль давления» 
ориентируется на правила конвенционного типа). 
Следует обратить внимание на то, что правовую 
идеологию можно охарактеризовать как «минималь-
ную». Эта минимальность связана с эффективно-
стью правовой идеологии. Правовая идеология как 
бы отбрасывает от себя все функции, которые не 
имеют значения для нее с точки зрения ее сущности 
и социальной востребованности. Действительно, 
ценностная мотивация поведения человека встреча-
ется не так часто, как принято думать. Интерес чело-
века также проявляется в совершенно определенных 
сферах. Большинство социально значимых поступ-
ков людей не связаны (или лишь незначительно свя-
заны) с ценностями или с интересами. А в этой сфе-
ре человек с готовностью воспринимает навязанные 
обществом модели поведения или нормативные тре-
бования государства. Здесь человек демонстрирует 
«согласие», которое, по справедливому мнению М. 
Вебера, не идентично пониманию. В той сфере, где 
человек не имеет выраженного интереса или не мо-
жет актуализировать в своем сознании определен-
ную ценность, он склонен к «согласию» с внешним 
предписание или с обычной практикой. Человек в 
этом плане может согласиться с чем-либо, смысл 
чего для него совершенно не ясен. Ученый, приводя 
как пример правила таблицы умножения, справедли-
во отмечает: «Следовательно, «согласие» есть про-
стое «подчинение» привычному потому, что оно 
привычно. Таким оно в большей или меньшей степе-
ни остается. Не посредством рациональных сообра-
жений, а руководствуясь привычной (предписанной) 
эмпирической проверкой от противного, выводится 
заключение о том, «правильно» ли проведено в соот-
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ветствии с установленным согласием вычисление»23. 
Действительно, человек способен и понимать и мыс-
лить, точнее, охотно пользуется этой способностью 
именно тогда, когда осмысливаемая ситуация каса-
ется его интересов и лишь в той степени, в какой это 
касается его интересов, а эмоционально реагирует 
человек лишь на то, что находится в контексте его 
интересов и/или ценностных установок. Однако, в 
том смысле, что все-таки правовая идеология вы-
нуждена обращаться к базовым ценностям общества 
в том случае, если мотивация поведения людей все 
же связана с ценностями и интересами, можно гово-
рить об обращении к общественной морали (морали 
«давления» в данном случае). Это особенно четко 
прослеживается тогда, когда люди склонны в силу 
своего интенсивного интереса выступать против со-
циальных ценностей, которые могут рассматривать-
ся как абсолютные (моральные ценности), так и как 
конвенциональные (правовые по своему характеру 
– относительные). Действительно, можно говорить 
о том, что современные общества основаны на пра-
ве, что юридическое право государства играет важ-
ную роль в современном обществе. Юридическое 
право государства само по себе эксплуатирует при-
вычку подчиняться закону, однако и оно нуждается 
в идеологической легитимации как в действиях по 
воспитанию этой привычки. Оно нуждается и в цен-
ностной легитимации самого себя в принципе (как 
системы, соответствующей абсолютным ценностям 
общества), но не в такой степени как в такой леги-
тимации нуждается чистая воля, претендующая на 
всеобщность (политическая воля).

Морализация и ценностное ограничение поли-
тики государства, а также ассоциация государства с 
«педагогическим ведомством» – моральная функция 
правовой идеологии в отношении государственного 
аппарата. Эта функция предполагает создание добро-
детельного образа государства (в узком смысле слова, 
как аппарата государства). Само по себе государство 
проводит целесообразную, однако не всегда ориенти-
рованную на моральные ценности политику; как мы 
уже отмечали, государство относится к абсолютным 
ценностям избирательно и связывает их с конъюнкту-
рой многочисленных социальных интересов. Однако, 
идеология в значительной степени и нужна для того, 
чтобы примирить политику государства с моралью. 
Правовая идеология делает это особенно эффектив-
но, при этом минимально придавая в действитель-
ности политике государства моральный (а значит не 
эффективный) характер. Тем не менее, даже правовая 
идеология имеет функцию морализации или ценност-
ного ограничения политики государства. Государство 
позиционируя себя как социальный институт, за-
щищающий «устои» политически организованного 
общества, само должно проводить политику хотя бы 
внешне соответствующую этим «устоям», т.е. ценно-
стям. Таким образом, государство во многом опреде-

ляется и ограничивается ценностными установками 
собственной идеологии. Более того, государство по-
зиционируется как своего рода «педагогическое ве-
домство», которое занимается защитой моральных 
ценностей общества. Совершенно ясно, что оно эти 
ценности использует инструментально, однако в иде-
ологическом ракурсе оно выступает как защитник 
системы ценностей общества. Сегодня эта функция 
выражена не так ярко как в древности или в Сред-
ние века, однако ее также не следует игнорировать. 
Кроме того, не следует путать ограничение государ-
ства правовыми конвенциональными ценностями и 
ограничение его абсолютными ценностями мораль-
ного плана. Последнее совершенно иррационально, 
но непреодолимо, хоть в настоящее время в государ-
ствах современного типа, где правовая идеология яв-
ляется ведущей идеологией идеологической сферы 
общества, такое ограничение минимально. Как мы 
уже отмечали, современное государство занимается 
«моральным воспитанием» только в ограниченных 
формах, скорее, речь может идти о демонстрации ми-
нимальной «лояльности» моральной сфере общества 
и подмене абсолютных ценностей конвенциональны-
ми, правовыми.

Все эти функции могут быть описаны как сво-
его рода моральные эффекты правовой идеологии 
(или эффекты правовой идеологии, основанные на 
морали), однако следует отметить, что они представ-
ляются также универсальными для любой идеоло-
гии, правовая же идеология просто характеризуется 
определенной спецификой реализации этих функций. 
Таким образом, они скорее определяются характером 
соотношения идеологии и морали.

Исходя из вышеизложенного следует сделать опре-
деленные выводы и обобщения.

1. Мораль не может лежать в основе формирова-
ния идеологической сферы общества, так как ее цен-
ностная структура не иерархична и не может сфор-
мировать идеологической системы. Тем не менее, 
постановка вопроса о моральных основах правовой 
идеологии имеет важное значение, так как мораль 
и право формируют нравственную сферу духовной 
жизни общества.

2. Мораль напрямую оказывает влияние на идео-
логию гражданского общества как на сегмент право-
вой идеологии и опосредованно – на юридическую 
идеологию государства как на сегмент правовой иде-
ологии через идеологию гражданского общества.

3. Следует говорить о том, что мораль связана 
с правовой идеологией, прежде всего, в плане со-
держания правовой идеологии (механизм правовой 
идеологии не связан с моралью), т.е. на ценностно-
идейном уровне (но не по самой структуре системы 
ценностей).

4. Мораль, как объект воздействия правовой иде-
ологии, обусловливает и способы воздействия на нее; 
в этом смысле можно говорить и о обусловленности 
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ряда функций правовой идеологии моралью и о мо-
ральных функциях правовой идеологии, обусловлен-
ных ее моральной природой. 

5. Можно говорить о нижеследующих функциях 
правовой идеологии, обусловленной ее моральной 
природой. В отношении права – объяснение несо-
вершенства права и «заполнение его пробельности»; 
в отношении личности – обоснование нравствен-
ного чувства личности (мораль стремления); в от-
ношении политического общества – формирование 
нравственных ограничений в политически органи-
зованном обществе (мораль давления); в отношении 
государства (государственного аппарата) – морали-
зация и ценностное ограничение политики государ-
ства и ассоциация государства с «педагогическим 
ведомством».
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Аннотация. На основе системного анализа нормативно-правовых актов, изданных в развитие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39, раскрывается: каким образом происходила реализация положений 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1943 г. № 39 «О мерах наказания для не-
мецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах 
и истязаниях советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 
родины из числа советских граждан и для их пособни-
ков» было установлено применение ссылки на каторжные 
работы на срок от 15 до 20 лет для пособников из местно-
го населения, уличенных в оказании содействия злодеям 
в совершении расправ и насилий над гражданским насе-
лением и пленными красноармейцами. Так была открыта 
одна из самых позорных страниц нашей истории. 

О самом факте существования в Советском Со-
юзе каторжных работ не принято говорить открыто, 
историки-правоведы касаются данного вопроса очень 
деликатно, в некоторых случаях лишь упоминая сам 
Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 и по-
следующий за ним Приказ НКВД от 11 июня 1943 г. 
№ 00968. Одна из причин в том, что эти законода-
тельные акты вышли под грифом «секретно» и стали 
доступны сравнительно недавно. Кроме того, в Уго-
ловном кодексе СССР 1926 г. нет санкции, предус-
матривающей наказание в виде каторжных работ или 
смертной казни в форме повешения. Здесь справед-
ливо говорить о законодательстве с «двойным дном», 
практиковавшемся в нашей стране в советский период 

[1, с. 65]. Однако, нужно отметить, что ряд исследо-
вателей все же включают осужденных на каторжные 
работы в отдельную категорию заключенных, суще-
ствовавших в 1940–1950-е гг.1

К началу Великой Отечественной войны советское 
законодательство существенно не изменилось, однако 
обстоятельства требовали жестких решений. В усло-
виях военного времени появилась необходимость в 
новых законах, отвечающих ужесточенной каратель-
ной политике государства. Так, 12 июля и 24 ноября 
1941 г. указами Президиума Верховного Совета СССР 
из мест лишения свободы были досрочно освобожде-
ны и отправлены на фронт осужденные за небольшие 
провинности. Секретная директива НКВД № 185 от 
29 апреля 1942 г. требовала нахождения в заключе-
нии до конца войны осужденных за шпионаж, измену 
Родине, терроризм, диверсии, бандитизм и т.п. Были 
вновь законвоированы осужденные за контрреволю-
ционные преступления, а самые «неблагонадежные» 
переведены вглубь страны, наряду с особо опасными 
уголовниками-рецидивистами [2, с. 141]. 

Соответствующих мере содеянного санкций для 
изменников родины и преступников, виновных в совер-
шении кровавых расправ над советскими гражданами, 
не существовало. Таким образом, отвечая условиям вре-
мени и определяя расправы и насилия над беззащитны-

Вестник Московского университета МВД России28 № 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



ми гражданами и пленными красноармейцами и измену 
Родине самыми позорными и тяжкими преступления-
ми, Президиум Верховного Совета СССР издал выше-
упомянутый Указ № 39, в котором установил введение 
смертной казни через повешение и каторжные работы.

Следующим за ним Приказом НКВД от 11 июня 
1943 г. № 00968 «Об организации отделений ка-
торжных работ при исправительно-трудовых лаге-
рях НКВД» требовалось организовать отделения для 
осужденных к каторжным работам в Воркутинском, 
Норильском лагерях, Севвостлаге (Дальстрое) и в со-
ставе Карлага НКВД. Отделения рассчитывались на 
10 тыс. человек, каторжан предполагалось использовать 
на работах по строительству новых угольных шахт и на 
подземных работах в действующих шахтах и кирпич-
ных заводах, рудниках, карьерах, добыче золота и олова.

Осужденных к каторжным работам (исключая 
больных и нетрудоспособных) немедленно после вы-
несения приговора в первоочередном порядке отправ-
ляли вагонами в Норильлаг. Все больные и нетрудоспо-
собные направлялись в каторжное отделение Карлага. 
Во время следования до пункта назначения для осуж-
денных устанавливался особо строгий режим.

В соответствии с прилагаемой к приказу инструкцией 
устанавливался определенный порядок содержания ка-
торжан в лагерях НКВД. Бараки их с решетками на окнах 
находились на запорах и охранялись стрелками, а также 
отделялись высоким забором от остальной лагерной зоны.

На работу они выводились под усиленным кон-
воем. Рабочий день каторжан длился на час больше, 
чем у остальных заключенных. Кроме того, труд их 
использовался преимущественно на особо тяжелых 
работах, в течение первых двух лет – только в качестве 
чернорабочей силы. Мастерами, старшими или бри-
гадирами назначались вольнонаемные рабочие или из 
числа других заключенных.

Любой отказ от работы, невыполнение нормы вы-
работки, нарушение режима и неисполнение распоря-
жения администрации влекли за собой определенные 
меры наказания, самое малое из которых – увеличение 
рабочего дня на 2 часа и перевод на более тяжелую 
работу. Могло быть назначено заключение в одиноч-
ный карцер на 20 суток, а также арест и привлечение 
к уголовной ответственности с рассмотрением дел на 
Особом совещании НКВД.

В течение первого года заключения осужденные к 
каторжным работам были лишены любой переписки и 
получения премиальных денег. По истечении данного 
срока за отличные показатели в работе, примерное по-
ведение в быту и соблюдению лагерного режима на-
чальник лагеря мог выдать разрешение на переписку 
с родственниками, получение посылок, установление 
премиальных, чтение книг и газет [3, с. 519].

Уже через месяц Приказом НКВД СССР 
№ 001241 с объявлением «Инструкции по учету и 
этапированию заключенных, осужденных к каторж-
ным работам» от 17 июля 1943 г. был введен особый 

порядок учета осужденных к каторжным работам, ко-
торый проводился отдельно от остальных заключенных 
Отделом учета и распределения заключенных лагеря. 
Особенность порядка учета состояла в полной изоля-
ции личных дел осужденных от личных дел остальных 
контингентов. Личным делам присваивались ведущие-
ся отдельно от общей книги регистрации заключенных 
номера, после которых стояли буквы «КТР» (например, 
№ В-161/КТР). Этот же номер Личного дела нашивался 
на одежду, но уже без добавления «КТР». 

Особо требовалось проводить и ежедневные утрен-
ние и вечерние поверки каторжан, которые должны были 
осуществляться «строго по формулярам и опросом по 
основным установочным данным (фамилия, имя, отче-
ство, год рождения), сличением каторжника с фотокар-
точкой и его личным номером военизированной охраной 
совместно с учетным аппаратом лагеря». Здесь следует 
оговориться, что зачастую у осужденных к другим ме-
рам наказания не было фотокарточек, что приводило к 
путаницам при освобождении из заключения. Нередки 
были случаи, когда заключенные пользовались довери-
ем осужденных на малые сроки, выспрашивали у них 
все данные, а затем, выдавали себя за них и выходили на 
свободу. Каторжники же подлежали строжайшему учету.

Этапирование каторжников из тюрем после их 
осуждения требовалось проводить тюремной админи-
страцией отдельно от остального контингента в вагон-
заках непосредственно в лагеря, где имелись каторж-
ные отделения. Особое внимание уделялось и охране 
каторжников; при необходимости пересадок в пути сле-
дования каторжники конвоем сдавались в пересыльный 
пункт УИТЛК – ОИТК НКВД, а при его отсутствии – в 
местную тюрьму. В этом случае ответственность нес 
начальник тюрьмы, поскольку он лично принимал от 
конвоя каторжников, размещал в отдельных от осталь-
ных заключенных камерах и организовывал их перво-
очередную дальнейшую отправку [3, с. 521].

Согласно данным, представленным в справке о коли-
честве и категориях военных преступников и их пособ-
ников, осужденных военно-полевыми судами, за 1943 г. 
военно-полевыми судами были рассмотрены 878 дел, по 
которым были осуждены 1060 человек. Из них 815 были 
повешены, а 245 приговорены к каторге [4, с. 437].

В докладе начальника Гулага В.Г. Наседкина 
Л.П. Берии о работе Главного управления исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР 
за годы Великой отечественной войны от 17 авгу-
ста 1944 г. говорилось, что по состоянию на 1 июля 
1944 г. в исправительно-трудовых лагерях содержа-
лось уже 5200 заключенных, осужденных к каторж-
ным работам [3, с. 272–296].

И только за год количество осужденных увеличилось 
до 29 000 человек! Об этом свидетельствует докладная 
записка заместителя наркома внутренних дел СССР 
В.В. Чернышева наркому внутренних дел СССР 
Л.П. Берии об опыте работы каторжан в Воркутлаге 
НКВД от 20 мая 1945 г. Докладная записка явилась ре-
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акцией на письмо секретаря ЦК КП(б)У Н.С. Хрущева 
и проект Указа Президиума Верховного Совета Союза 
ССР «О применении каторжных работ в качестве меры 
наказания», где Н.С. Хрущев сетует на слишком мягкое 
наказание в виде лишения свободы на 10 лет за отдель-
ные преступления, по которым суды вынуждены при-
менять расстрел, не имея в своем распоряжении иного, 
более сурового наказания. В связи с этим, Н.С. Хрущев 
предлагает почти по всем статьям Уголовного Кодекса 
1926 г., предусматривающим в виде предельной санкции 
высшую меру наказания, дополнительно ввести осужде-
ние к каторжным работам на срок от 15 до 20 лет. Эта 
мера наказания мотивировалась желанием не только 
большего подавления контингента, но и сохранения фи-
зически здоровых людей для использования на работах 
в отдаленных и особо тяжелых местностях Советского 
Союза. В.В. Чернышев в своем ответе высказывает со-
мнения по поводу целесообразности широкого при-
менения указанной санкции наказания. Одной из при-
чин он называет нетрудоспособность большинства из 
осужденных к каторжным работам: из 29 000 человек, 
осужденных к каторжным работам за все время приме-
нения Указа почти 10 000 нетрудоспособных, следова-
тельно, как замечает В.В. Чернышов, эти люди «не мо-
гут быть привлечены ни к каким работам, а тем более к 
каторжным». Кроме того, труд каторжников оказывается 
неэффективным в условиях каторжных работ, специ-
ального режима и, как следствие, отсутствия стимула и 
всеобщей подавленности: через 5–6 лет осужденные к 
данной мере наказания полностью теряют трудоспособ-
ность, и понимают невозможность выдержать все 15–20 
лет. Следующую причину он видит в сложности уком-
плектования производственного лагеря одними только 
каторжанами; в реальности существует необходимость 
в доукомплектовании его специалистами из вольно-
наемных или осужденных к другим мерам наказания 
[3, с. 272–296].

Указ принят не был, но уже на 1 сентября 1945 г. 
в ГУЛАГе содержалось 38 568 осужденных к каторж-
ным работам, из них в Воркутинском ИТЛ – 14 162, 
Тайшетском – 9001, Северо-Восточном – 7988, Но-
рильском – 3023, Карагандинском – 172; кроме того, в 
тюрьмах – 42 2291 [5, с. 179].

В Акте приема-сдачи ГУЛАГа МВД СССР 
2 сентября 1947 г. генерал-лейтенантом В. Г. Наседки-
ным вновь назначенному приказом МВД СССР № 1208 
от 2 сентября 1947 г. на эту должность генерал-майору 
Добрынину Г. П. говорится, что по состоянию на 1 сен-
тября 1947 г. в лагерных подразделениях содержится 
60 021 каторжан (!) [3, с. 317].

Приказ Президиума Верховного Совета СССР № 39 
был издан относительно изменников родины из числа со-
ветских граждан и для их пособников, однако практика 
применения новой санкции показалась целесообразной 
не только для подавления данного контингента и эксплу-
атации труда осужденных военных преступников в осо-
бо тяжелой форме, но и для еще большей жестокости к 

осужденным за другие виды преступлений. Так, в 1948 г. 
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за 
побеги из мест обязательного и постоянного поселения 
лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Со-
юза в период Отечественной войны» [6], в котором гово-
рилось следующее: «В целях укрепления режима поселе-
ния для выселенных Верховным органом СССР в период 
Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, 
балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др., а 
также в связи с тем, что во время их переселения не были 
определены сроки их высылки, установить, что пересе-
ление в отдаленные районы Советского Союза указан-
ных выше лиц проведено навечно, без права возврата их 
к прежним местам жительства.

За самовольной выезд (побег) из мест обязатель-
ного поселения этих выселенцев виновные подлежат 
привлечению к уголовной ответственности. Опреде-
лить меру наказания за это преступление в 20 лет ка-
торжных работ».

Г.М. Иванова указывает, что в течение года по это-
му указу осудили около 10 тыс. человек. Всего же в 
данный период времени на учете в 2 123 спецкоменда-
турах состояло более двух с половиной миллионов че-
ловек, из них почти 70% составляли женщины и дети. 
Подавляющее большинство (82%) репрессированных 
считались выселенными навечно. И здесь, как пишет 
исследователь Т.М. Иванова, побег не понимался бук-
вально. «Это могла быть простая самовольная, т.е. не-
зарегистрированная отлучка, например, к родственни-
ку в соседний район, к другу в близлежащий поселок и 
т.п.» [5, с. 60]. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 апреля 1950 г. под его действие подпадали 
и некоторые другие спецпоселенцы, в частности вы-
селенные члены семей украинских националистов. 
Этот указ был отменен только 13 июля 1954 г., Таким 
образом, за самовольный выезд (побег) с мест обяза-
тельного поселения выселенцы стали привлекаться к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 82 УК РСФСР.

В послевоенное время к каторжным работам при-
говаривались не только изменники и предатели Ро-
дины, но и политические противники социализма. К 
примеру, А.Б. Суслов пишет: «9 из 10 каторжников, 
по состоянию на 10 июля 1950 г. содержащихся в 10-м 
лагерном отделении УИТЛК УМВД по Молотовской 
области, относились к разряду контрреволюционеров, 
отбывающих длительные сроки заключения (от 15 до 
20 лет). Всего там находилось 2 658 каторжан, а также 
662 заключенных других категорий, так называемый 
обслуживающий персонал каторжников» [7, с. 87]. 

Нужно отметить, что трудоиспользование осужден-
ных на каторжные работы в послевоенный период про-
исходило несколько иначе. Распоряжением МВД от 
1 июня 1950 г. им полагалось работать 10 часов в день, 
«не считая перерыва на обед, а также предоставлялись 
4 выходных в месяц и специальные дни отдыха – 1 и 22 
января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября и 5 декабря» [7, с. 97].
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А.Б. Суслов приводит документы с содержанием 
конкретных цифр количества осужденных на каторж-
ные работы в Пермской области. 7 февраля 1946 г. При-
казом начальника УНКВД по Молотовской области на 
базе бывшего проверочно-фильтрационного лагеря 
НКВД № 519 Понышского был организован Исправи-
тельно-трудовой лагерь «для содержания осужденных 
к каторжным работам 3-й и 4-й категории трудоспо-
собности с лимитом 4000 человек». И уже на 1 июля 
1946 г. в лагере насчитывалось 3 237 каторжан и 522 
заключенного обычного контенгента [7, с. 85].

Г.М. Иванова пишет, что в 1947 г. на каторжные 
работы было осуждено 4576 чел. На 1 апреля 1951 г. в 
Озерном лагере находилось 3999 каторжан, осужден-
ных по контрреволюционным статьям [5, с. 180].

Как отмечают современные исследователи, вся 
советская система лагерного подневольного труда не 
соответствовала принципам рациональной экономики. 
Тяжелая, подчас нерациональная физическая работа, 
нечеловеческие условия жизни, общая психологиче-
ская подавленность – все это приводило к массовой 
преждевременной смертности в лагерях2. Об убыточ-
ности лагерной экономики открыто заговорили сра-
зу после смерти Сталина. Но и позже, в 1954 г., та-
кой жестокий вид наказания, как каторжные работы 
не был отменен, в частности в Справке спецотдела 
Степного лагеря МВД о составе заключенных, со-
держащихся в лагере от 10 июня 1954 г., приводятся 
данные о нахождении там 2186 каторжан [3, с. 628].

Нет упоминания об осужденных на каторжные ра-
боты и в Указе Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граж-
дан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.». 4 июня 1956 г. 
Президиум Верховного Совета СССР, наконец, рати-
фицировал конвенцию Международной организации 
труда относительно упразднения принудительного и 
обязательного труда во всех его формах [8, с. 191].

Таким образом, реализация Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 в судеб-
ной практике СССР имела самые тяжелые последствия 
для советского народа. С одной стороны, законодатель-
ство «с двойным дном», следуя государственной поли-
тике, дало возможность официально отсутствующей 
мере наказания укомплектовать лагеря рабочей силой, 
предназначенной для выполнения тяжелых работ, – 
страшная мера наказания для осужденных за измену 
Родине стала привлекательной для осуществления на-
казания за контрреволюционные преступления, само-
вольный выезд с места поселения спецпереселенцев. С 
другой стороны, характерное для данного периода вре-
мени рвение, с которым исполнялись все указания выс-
ших органов власти, привело к тому, что тысячи людей 
были осуждены к каторжным работам и находились в 
бесчеловечных условиях более 10 лет. Отсутствие ле-
гализации каторжных работ не позволяло упоминать 
о каторжанах в Указе Президиума Верховного Совета 

СССР об амнистии 1955 г., что стало причиной суще-
ствования каторжников вплоть до 1956 г.
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С момента депортации народов Крыма прошло 
70 лет. Предпринимались шаги к реабилитации этих 
народов, однако процесс завершен не был. Процесс 
реабилитации проходит поэтапно, и особое внимание 
к нему привлечено в современной демократической 
России. Актуальнейшей эта проблема стала после при-
нятия полуострова Крым в состав Российской Федера-
ции. Данный факт официально подтверждается Феде-
ральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию ре-
спублики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя»1, который 
был одобрен обеими палатами Парламента и 21 марта 
2014 г. подписан Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным.

Одним из первых заявлений Президента Россий-
ской Федерации было заявление о восстановлении 
исторической справедливость по реабилитации крым-
ско-татарского народа. После чего последовал Указ 
Президента РФ от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государ-
ственной поддержки их возрождения и развития»2. Это 
является важнейшей проблемой, требующей особого 
внимания и правового урегулирования. Для решения 
этого вопроса необходимо обратиться к историческо-
му опыту.

В средневековой Европе все кочевое и оседлое 
население Крыма называли общим именем татары, 
несмотря на то, что на территории Крыма прожива-
ли тавры, скифы, сорматы, хазары и многие другие 
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древние народы3. Многие ученые полагают, что про-
исхождение крымско-татарского народа датируется 
первой третью XIII в. в период переселения кочевни-
ков Батыя из Азии в Крым4. Первые в истории русско-
крымские столкновения начались около 833 г. Это 
проявлялось в русских набегах на Крым. А к 30-м го-
дам X в. русская опасность являлась «уже реальным 
фактом» для всего Крыма5. Роль славян в дотатарский 
период истории Крыма, как утверждают некоторые 
авторы, очень велика. Например, по мнению, П. На-
динского: «только русские имели неоспоримые исто-
рические права на Крым как на свою древнерусскую 
территорию»6.

1233 г. считается в этнической истории «началом 
крымских татар»7. Со второй половины XV в. Крым 
стал одной из завоеванных земель османской импе-
рии. Крым имел переходную форму государства меж-
ду турецким и российским самодержавием XV – XVII 
вв. По мнению, А.А. Новосельского: «Крымцы дей-
ствовали совершенно самостоятельно и даже иногда 
вразрез с планами турецкого правительства»8, поэто-
му об отсутствии какого-то их собственного страте-
гического плана борьбы с Москвой говорят татарские 
набеги, которые: «были довольно слабыми, совер-
шались небольшими силами и не проникали глубоко 
внутрь страны», «были делом частной инициативы 
отдельных вожаков», «отсюда полная распыленность 
и бессвязность действий татарских отрядов», чьи 
действия «не были рассчитаны на совершение круп-
ных операций»9. Поэтому в результате такой «агрес-
сивности» Крым не приобрел в этот период ни пяди 
земли. В эти века на крымчан все больше усиливается 
натиск соседей христиан, готовится тотальная ликви-
дация ханства и в конце XVII в. Москва выдвинула 
ультиматум о полном выселении крымского населе-
ния и передачи полуострова русским. Однако вопрос 
о передаче полуострова решен не был. 

В XVII в. начало проходить объединение за-
порожских казаков с татарами Крыма. Это давало 
Крыму определенный шанс на защиту от Варшавы 
и Москвы. В конце XVII в. Россия завоевала Азов 
и получила выход в море. Лишившись поддержки 
турок и нагайцев, крымские татары не могли вы-
ступать против русских. В довершении этого Россия 
заключила с турками мирный договор, по которому 
Азов возвращался к Крыму, а татары не могли совер-
шать набеги на новые русские владения. В 80-90 го-
дах XVIII в. начинается активное наступление Рос-
сии на крымские земли. Московское правительство 
полагает потребовать от Турции уступить России 
Крым, выселить всех татар и уплатить контрибу-
цию в 2 млн червонцев. Турция считает эти требо-
вания неприемлемыми. Первую часть этой програм-
мы России удается выполнить только через 100 лет 
при императрице Екатерине II. У России не хватало 
сил привести в исполнение свой план, несмотря на 
агрессивность и экспансию. 

Политика русского государства, проводимая импе-
ратрицей Екатериной II, по мнению С.М. Соловьева, 
заключалась в том, что: «Она хочет расколоть единство 
крымчан и соблазнить татар «свободой» от турецкой 
опеки, рассылая копии с российских предложений по-
мощи в Крыму «по разным местам, чем по малой мере 
разврат в татарах от размыслил произойти может»10. С 
помощью денег были подкуплены влиятельные татары 
и члены ханского рода; таким образом решились все 
проблемы и Крым был в руках русских, в результате 
турки были изгнаны. 1 ноября 1772 г. был подписан 
трактат, провозглашавший независимость Крымского 
ханства, а также союз и дружбу между Крымом и Рос-
сией. Крыму была предоставлена автономия в очень 
сложной форме. Россия, имевшая все возможности ан-
нексировать полуостров бесповоротно, посчитала это 
нецелесообразным и невыгодным для России. 

В начале 1780-х годов Россия укрепила свое меж-
дународное положение и решила аннексировать Крым, 
но не сразу. В конце XVIII в. Крым был поглощен Рос-
сией. Екатерина II трактовала это событие так: «Пре-
образование Крыма в вольную и независимую область 
не принесло спокойствия России и обратилось лишь 
в новые для нее заботы со значительными издерж-
ками. Опыт времени с 1774 г. показал, что независи-
мость мало свойственна татарским народам и, чтоб 
охранять ее, нам нужно всегда быть вооруженными и 
при существовании мира изнурять войска трудными 
движениями, делая большие затраты как бы во время 
войны... Такая канитель с крымской независимостью 
принесла уже более семи миллионов чрезвычайных 
расходов... Принимая во внимание все эти обстоятель-
ства, мы приняли решение дать другой оборот крым-
ским делам... и сделать на будущее время Крымский 
полуостров не гнездом разбойников и мятежников, а 
территорией Русского государства. Ввиду этих сооб-
ражений мы с полной доверенностью объявляем всем 
нашу волю на присвоение Крымского полуострова и 
на присоединение его к России»11. 8 февраля 1783 г. 
был принят манифест «О принятии полуострова Кры-
ма, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Рос-
сийскую державу»12. 

Революционные события 1917 г. , становление 
Советской власти имели решающее значение в от-
ношениях между крымскими татарами и революци-
онной Россией. Татарское национальное движение 
осознавало, что избавиться от пережитков прошлого, 
от социальной и экономической зависимости Крым 
может только с помощью России. Построение ново-
го Крыма было единой целью в федеративном союзе 
с Россией. Мусульманский комитет, который был из-
бран как постоянный орган на Всекрымском народ-
ном форуме, отказался от сепаратистских программ 
отдельных политиков и выпустил специальное воз-
звание, целью которого было построение «Демокра-
тического республиканского строя на национально 
федеративных началах»13.
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18 октября 1921 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР из-
дали Декрет об образовании Крымской Автономной 
Советской Социалистической Республики в составе 
РСФСР14. 7 ноября в Симферополе провозгласили об-
разование Крымской АССР, была принята Конститу-
ция Крымской АССР15 и избрано руководство респу-
блики.

В период Великой Отечественной войны на боль-
шей части территории Советского союза партизанское 
движение организовывалось в обстановке оккупации, 
в отличие от партизанского движения в Крыму, где эта 
работа была начата заблаговременно. На случай захва-
та Крыма немецко-румынскими войсками планирова-
лось развернуть мощное партизанское и подпольное 
движение. Партизанские отряды комплектовались в 
каждом районе Крымской республики из партийных, 
комсомольских активистов и находящихся в запасе 
военных. Общее руководство партизанским движени-
ем осуществлялось нелегальным Обкомом во главе с 
И.А. Козловым. Крымские татары были представле-
ны практически во всех отрядах16. Так как дислока-
ция партизанских отрядов создавалась в горно-лесной 
зоне в окружении крымско-татарских сел, население 
этих сел активно привлекалось к закладке тайных про-
довольственных баз. 

В 1941–1942 гг. Крымский полуостров был полно-
стью оккупирован немцами. Пропагандистская об-
работка крымско-татарского населения и контроль за  
распределением экономических льгот и привилегий, 
которые германские власти предоставили татарскому 
населению, привели к переходу некоторой части насе-
ления Крыма на сторону захватчиков. 

Однако, среди крымско-татарского населения 
были те, кто не поддался немецкой пропаганде и вы-
полнил свой долг перед Родиной. Татары степной зоны 
полустрова Крым не разделяли пронемецких настрое-
ний и всячески содействовали советским партизанам. 
Сочувственное отношение к партизанам встречалось 
даже у завербованных немцами крымских татар, кото-
рые предупреждали о готовящихся нападениях на пар-
тизан и делились с ними продуктами. К сожалению, 
до недавнего времени имена этих людей были забыты. 
Сейчас нет возможности точно сказать о количестве 
крымских татар, которые оставались в партизанских 
отрядах весной и летом 1942 г. По данным Книги па-
мяти Республики Крым17 в 1941–1942 гг. пропали без 
вести, погибли, умерли от голода и ран 113 крымских 
татар партизан.

Нарком НКВД Крымской АССР Т.Г. Каранад-
зе в своей записке, направленной в Москву в марте 
1942 г., делает следующий вывод: «По данным, ко-
торыми мы владеем, можно судить, что хоть и не-
большая, но все таки определенная часть татарско-
го населения Крыма остается на стороне Советской 
власти, с чем нельзя не считаться, проводя те или 
иные мероприятия в Крыму»18. Позже, 18 ноября 
1942 г. Бюро Крымского Обкома ВКП(б) приняло 

постановление «Об ошибках, допущенных в оценке 
поведения Крымских татар по отношению к партиза-
нам, о мерах по ликвидации этих ошибок и усилении 
политической работы среди татарского населения» в 
котором, анализируются факты, доклады командиров 
партизанских отрядов, что при проведении проверки 
было выявлено, что утверждение о враждебном от-
ношении большинства татарского населения Крыма 
к партизанам не является обоснованным, а считается 
«политически вредным». Немецко-румынские ок-
купанты использовали буржуазно-националистиче-
ские, кулацкие и другие уголовные элементы, а так-
же путем массового террора и насилия им удалось 
привлечь часть татарского населения горных и пред-
горных районов на свою сторону. Открытие мечетей, 
наделение татар виноградниками, садами не обложе-
ние налогами создало у некоторой части татарского 
населения иллюзию о немецком режиме в Крыму и 
это оказало влияние на дезертирство местных татар 
из партизанских отрядов. Несмотря на это татарское 
население все больше убеждается в обмане со сто-
роны немецкого руководства, перестает верить в их 
обещания и ждет возвращения Советской власти. 
Бюро ОК ВКП(б) считает, что если все командиры, 
бойцы и политработники партизанских отрядов сде-
лают правильные выводы можно не только испра-
вить допущенные ошибки, но и помочь татарскому 
населению вернуться в ряды борцов за общее дело 
против фашистов19. Начиная со второй половины 
1943 г. часть завербованных немцами добровольцев 
начала переходить к советским партизанам.

В 1944 г. Крым был освобожден Красной армией 
от немецко-фашистских захватчиков. На основании 
сообщений и докладов, поступающих на имя Нарко-
ма Внутренних дел СССР Л.П. Берия о дезертирстве 
и предательстве со стороны крымских татар им было 
подготовлено письмо от 10 мая 1944 г. за № 424/6 в Го-
сударственный комитет обороны т. Сталину, в котором 
определялись сроки выселения крымских татар. Опе-
рация должна быть начата 20–21 мая 1944 г. и оконче-
на до 1 июня 1944 г.20.

Уже 11 мая 1944 г. Государственный комитет обо-
роны принимает Постановление ГОКО № 5859сс «О 
крымских татарах»21. В котором говорится, что мно-
гие крымские татары изменили Родине, дезертирова-
ли из частей Красной Армии и вступали в сформиро-
ванные немцами воинские части, которые боролись 
против Красной Армии, активно сотрудничали с не-
мецкими властями, помогали им в насильственном 
угоне советских граждан в Германское рабство и мас-
совом истреблении советских людей. На основании 
этого Государственный комитет обороны постановил 
выселить всех татар с территории Крыма до 1 июня 
1944 г. в Узбекскую ССР в качестве спецпереселенцев 
на постоянное место жительства. На основании это-
го постановления спецпереселенцам было разрешено 
взять с собой личные вещи, бытовой инвентарь, про-
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довольствие в количестве до 500 кг. на семью, а все 
остающееся на месте имущество: скот, зерно сдается 
взамен на обменные квитанции. Должны были орга-
низовать перевозку специальными эшелонами по гра-
фику с врачом и двумя медсестрами, обеспечением 
медикаментами и санитарным обслуживанием. Спец-
переселенцы должны были быть обеспечены в пути 
горячим питанием и кипятком. По прибытию на ме-
ста выселения спецпереселенцам должны были вы-
делить приусадебные участки, предоставить строй-
материалы для строительства домов, выдать ссуды 
на строительство и хозяйственное обеспечение, муку, 
крупу, овощи. Для проведения данных мероприятий 
было выделено 30 млн руб.

Операция по выселению крымских татар с терри-
тории Крыма была начата 18 мая 1944 г., и закончилась 
в 16 часов 20 мая 1944 г.. В телеграмме от 8 июня 1944 г. 
№ 1476 на имя т. Берия докладывается об окончании 
приема эшелонов и расселении крымских татар на 
территории Узбекской ССР. «Всего принято и расселе-
но в Узбекской ССР спецпереселенцев 33 775 семей 
– 151 529 чел: мужчин – 27 558, женщин – 55684, де-
тей – 68 287 человек. Умерло в пути следования 191 
человек»22.

Расселение крымских татар проходило в основном 
в совхозах, колхозах и предприятиях промышленности 
Ташкентской, Самарканской, Андижанской, Ферган-
ской, Наманганской, Кашка-Дарьинской, Бухарской 
областях Узбекской ССР в пустующих жилых помеще-
ниях и за счет уплотнения местных жителей.

Постановлением СНК №35 от 8 января 1945 г. «О 
правовом положении спецпереселенцев»23 определял-
ся их статус. Данное постановление предусматривало 
ряд ограничений. Одно из них – это запрет на пере-
мещение за пределы района расселения без разреше-
ния коменданта спецкомендатуры НКВД. Нарушение 
установленного режима рассматривалось как побег и 
влекло за собой уголовную ответственность.

Обо всех изменениях, произошедших в семье 
спецпереселенца, таких как рождение ребенка, смерть 
члена семьи, побег и т.д., необходимо было сообщать в 
спецкомендатуру НКВД в 3-х дневный срок. В случае 
нарушения установленного общественного порядка на 
спецпереселенца накладывался штраф в размере до 
100 руб. или арест до 5 суток.

После принудительного переселения крымских 
татар в Узбекскую ССР был принят Указ Президиума 
Верховного Совета ССС от 30 июня 1945 г. № 121/145 
«О преобразовании Крымской АССР в Крымскую об-
ласть в составе РСФСР»24. 

В связи с попытками депортированных народов 
вернуться в места прежнего проживания 26 ноября 
1948 г. был принят Указ Президиума Верховного со-
вета СССР «Об уголовной ответственности за побеги 
из мест обязательного и постоянного поселения лиц, 
выселенных в отдаленные районы Советского Союза в 
период Отечественной войны»25. 

По итогам проводимых репрессивных мероприя-
тий переселенцы переводились на спецпоселение на-
вечно без права возврата к местам проживания, а за 
самовольный выезд, приравниваемый к побегу, пред-
усматривалась мера наказания в 20 лет каторжных ра-
бот.

Выселение крымско-татарского народа было 
проведено по всей Республике Крым, опираясь толь-
ко на национальную принадлежность. В результате 
выселения крымско-татарский народ потерял род-
ную землю; образовательные учреждения на родном 
языке, начиная от начальных и заканчивая высши-
ми, памятники национальной культуры, театры, на-
циональные ансамбли, средства массовой инфор-
мации, включающие в себя газеты, издательства, 
радиовещание и т.п. на родном языке; также были 
уничтожены кладбища и могилы предков; отняты 
национальные музеи; библиотеки на родном языке; 
и самое важное – мечети и медресе. Была сфальси-
фицирована история народности крымских татар, 
переименованы города, села, улицы. В итоге прово-
димых мероприятий был уничтожен генофонд, по-
дорвана национальная независимость и запятнана 
честь крымско-татарского народа.

В 1954 г. Н.С. Хрущев передает полуостров Крым 
под юрисдикцию Украинской ССР. Так как Украинская 
ССР входила в состав СССР, то все акты, принятые 
высшими органами власти СССР, распространялись и 
на нее, и соответственно на Крым.

Переломным периодом в жизни крымских татар 
можно считать принятие Указа Президиума Верховно-
го совета СССР от 28 апреля 1956 г. № 135/42 «О сня-
тии ограничений по спецпоселению крымских татар, 
балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов 
и членов их семей, выселенных в период Великой От-
ечественной войны»26. Данный указ был направлен на 
снятие с учета спецпоселений и освобождения из-под 
административного надзора крымских татар и членов 
их семей без права возвращения в места выселения и 
возврата конфискованного имущества. Это являлось 
первым шагом к реабилитации крымско-татарского 
населения.

После снятия ограничений по спецпереселению 
крымские татары неоднократно предпринимали по-
пытки добиться разрешения на возвращения в Крым 
и получения автономии, но им было отказано, так как 
считалось, что Крымская область заселена в порядке 
планового заселения, а крымским татарам лучше соз-
дать автономию на территории Узбекской ССР.

Результатом этих попыток явился Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 г. 
№ 1861-VII «О гражданах татарской национально-
сти, проживавших в Крыму»27, который снимает все 
обвинения в отношении всех граждан татарской на-
циональности по факту сотрудничества с немецкими 
захватчиками. В Указе предлагается союзным респу-
бликам, в которых проживают выселенные из Крыма 
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граждане татарской национальности, оказывать им 
помощь в хозяйственном и культурном строитель-
стве.

В дополнении к указу в этот же день принимается 
Постановление Президиума Верховного Совета СССР 
№ 1861-VII «494. О порядке применения ст. 2 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 
1956 г.»28 в котором разъясняется, что все ранее прожи-
вавшие в Крыму граждане татарской национальности 
и члены их семей пользуются всеми правами граждан 
СССР. Таким образом, крымские татары были восста-
новлены в правах только в 1967 г., хотя представители 
других национальностей восстанавливались в правах 
гораздо раньше.

Принятие Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 сентября 1967 г. № 1861-VII «О гражданах 
татарской национальности, проживавших в Крыму» 
имело двоякое значение; с одной стороны, с крым-
ско-татарского народа были сняты обвинения и он 
был уравнен в правах с другими народами, с другой 
стороны, запрет на возвращение в Крым, объявлен-
ный Указом Президиума Верховного совета СССР от 
28 апреля 1956 г. оставался в силе. Однако, другим 
репрессированным народам было дано право возвра-
щаться в места их выселения уже в 1957 г., а также 
были восстановлены их автономии. Данный Указ 
практически лишал крымских татар национальной 
принадлежности, так как они были названы гражда-
нами татарской национальности, проживавшими в 
Крыму. После восстановления в правах крымско-та-
тарские семьи начали возвращаться в Крым, но отту-
да их депортировали обратно, так как запрет на воз-
вращение для них продолжал действовать. 

До 1989 г. никаких значимых мер по реабилитации 
репрессированных народов, в том числе крымских 
татар, принято не было. Ситуация меняется с приня-
тием Верховным Советом СССР от 14 ноября 1989 г. 
«Декларации о признании незаконными и преступ-
ными репрессивных актов против народов, подверг-
шихся насильственному переселению и обеспечению 
их прав»29. Принятие данной Декларации послужило 
толчком к массовому возвращению крымских татар 
в Крым. Однако, это не дало полной реабилитации 
крымских татар, так как «их жизнь в новой для них 
стране Украине оставалась полулегальной. Проживая 
в Крыму, они не были признанны пострадавшими от 
репрессий»30.

Следующим шагом по реабилитации репресси-
рованных народов было принятие Закона РСФСР от 
26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрес-
сированных народов»31, который положил начало про-
цесса реабилитации репрессированных народов32. Но 
так как Крым принадлежал Украинской ССР, то дан-
ный закон на крымских татар не распространился.

В 1991 г. Курултай крымско-татарского народа 
провозгласил образование Меджлиса – высшего пол-
номочного представительного органа крымско-татар-

кого народа. В этом же году был принят Закон Укра-
ины от 17 апреля 1991 г. № 962-XII «О реабилитации 
жертв политических репрессий на Украине»33. Но не 
все статьи этого закона распространяются на насиль-
ственно переселенные этнические группы; одной из 
таких групп были и крымские татары. 

«С момента распада Советского союза крымские 
татары де-юре так и не были реабилитированы, – го-
ворит заместитель председателя Меджлиса крымско-
татарского народа Нариман Джелял, – бывшие Со-
ветские республики не принимали таких документов. 
Российский закон на нас как граждан Украины не рас-
пространялся. Узбекистан не выпускал таких законов. 
И Украинский закон не распространялся на тех граж-
дан, которые были депортированы»34.

26 декабря 1991 г. каждая союзная республика 
становится самостоятельным государством. После 
распада СССР Меджлис крымско-татарского наро-
да принимает участие в разработке проектов Зако-
нов Украины «О реабилитации и обеспечении прав 
национальных меньшинств, подвергшихся насиль-
ственному переселению с территории Украины» и «О 
статусе крымско-татарского народа в Украине»35. Эти 
проекты так и не были приняты. Соответственно, в 
период с 1991 г. по 2014 г. реабилитации крымских 
татар не происходило, никаких реабилитационных 
мер не производилось. 

В связи с вхождением Республики Крым и города 
Севастополя в состав Российской Федерации 21 апре-
ля 2014 г. был принят Указ Президента Российской 
Федерации № 268 «О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, крымско-татарского и 
немецкого народов и государственной поддержки их 
возрождения и развития»36. На основании этого Ука-
за необходимо разработать и принять комплекс мер 
по восстановлению исторической справедливости, 
политическому, социальному, и духовному возрож-
дению крымских народов, которые подверглись неза-
конной депортации по политическим, национальным 
или иным признакам. Данный Указ упрощает проце-
дуру оформления прав граждан на объекты недвижи-
мого имущества на территории республики Крым и 
города Севастополя. Постановляет разработать меры, 
направленные на национально-культурное, духовное 
возрождение и содействовать развитию национально-
культурных автономий на родных языках реабилити-
руемых народов.

На основании ФКЗ от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию республики 
Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»37 в Республике 
Крым крымско-татарский язык установлен на уров-
не государственного наряду с русским и украинским 
языками. 

18 мая 2014 г. на митинге, посвященным 70-й 
годовщине депортации крымских татар из Крыма 
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была принята резолюция, в которой указано о соз-
дании в Крыму крымско-татарской национальной 
автономии, возвращении исторических названий 
населенным пунктам и географическим объектам, 
более широкого представительства крымских та-
тар в органах власти Республики Крым; участники 
митинга выступили с просьбой, чтобы на государ-
ственном уровне был определен день поминовения 
всех депортированных народов. 

Таким образом, Указ Президента Российской 
Федерации № 268 «О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов и государственной поддержки 
их возрождения и развития»38 является важнейшим 
актом для современной России в восстановлении 
исторической и политической справедливости. До-
пущенные нарушения прав народов Крыма будут 
исправляться путем изменений в Российском законо-
дательстве, введения упрощенного порядка возвра-
щения имущества, социальной и культурной реаби-
литацией крымских татар.
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Для получения целостного представления о том, 
каким образом право функционирует в качестве само-
организующейся системы, необходимо увидеть систе-
му права в ее динамике. Для этого следует выделить в 
праве такие сферы, процессы самоорганизации, кото-
рые можно рассматривать в качестве последовательных 
звеньев единой системы (механизма) реализации права. 

В юридической литературе, в зависимости от сте-
пени обобщения процедур, составляющих процесс 
реализации права, выделяются разные этапы (стадии) 
реализации права. При этом принципиальные разли-
чия в выделении этапов реализации права вытекают, 
как правило, либо из существенных различий правовых 
систем1, либо из различия самих правовых норм и, со-
ответственно, правовой природы регулируемых ими от-
ношений2. 

В частности, в юридической науке принято гово-
рить о разной логике реализации права в романо-гер-
манской правовой системе, где значительное место в ре-
ализации права отводится процессу нормотворчества, и 
англо-саксонской правовой системе, где центральное 
место в механизме реализации права занимает деятель-
ность по осуществлению правосудия. 

Анализируя все многочисленные этапы реализации 
права, на нащ взгляд, можно выделить три наиболее 
важные сферы самоорганизации в праве, которые об-
ладают существенными особенностями и позволяют 
комплексно охватить процесс реализации права в его 
наиболее существенных с юридической (процессуаль-

ной) точки зрения моментах: правотворчество, право-
применение и правосудие.

Выделение указанных сфер самоорганизации пра-
ва, отражающих узловые моменты процесса претво-
рения в жизнь правовых предписаний, подчиняется 
простой логике механизма реализации права: форми-
рование правовой нормы (правообразование) является 
необходимым условием правоотношения, реализация 
которого зачастую становится возможной только при 
участии в этом отношении компетентных органов или 
уполномоченных должностных лиц государства (право-
применение), а наиболее выраженная правоохранитель-
ная функция и одновременно одна из важнейших про-
цессуальных гарантий реализации соответствующего 
правоотношения возлагается на органы правосудия.

Следуя описанной выше логике механизма реа-
лизации права, в качестве первого этапа процесса ре-
ализации права, образующего специфическую сферу 
самоорганизации права, необходимо выделить процесс 
правообразования. 

Как правило, выделяется две основные формы реа-
лизации процесса правообразования – правотворчество 
и стихийное формирование норм обычного права. Рас-
сматривая процесс правообразования в качестве орга-
ничной составляющей единой системы (механизма) 
права, необходимо отметить, что правообразование в 
этом качестве, независимо от формы (способа) свое-
го осуществления, является естественным процессом, 
который детерминирован возникновением в обществе 
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объективной потребности в правовом регулировании 
определенных отношений.

При этом необходимо также признать, что в совре-
менном мире наибольшую роль в процессах правообра-
зования играют именно процессы правотворчества, по-
нимаемого в качестве правообразования с выраженным 
проявлением сознательного, волевого начала, реализую-
щегося либо посредством институтов государственной 
власти или непосредственного правотворчества народа, 
либо посредством различных социальных институтов и 
иных социальных структур, коллективов и т.п. 

Вывод об этом напрашивается при анализе не толь-
ко общего объема и интенсивности современной госу-
дарственной правотворческой деятельности, но и при 
анализе правотворческой деятельности частных орга-
низаций, негосударственных субъектов права, зачастую 
осуществляющих свою деятельность в формах, копиру-
ющих на своем уровне деятельность органов власти и 
управления в государстве. 

Преобладание в настоящее время подобных про-
цессов правотворчества над теми процессами право-
образования, которые существуют в форме стихийного 
образования норм обычного права, объясняется еще 
и тем, что современное общество представляет собой 
чрезвычайно динамично развивающуюся систему, в то 
время как обычное право становится основной формой 
(источником) права именно в традиционных обществах, 
консервативных по своему внутреннему укладу. 

Все это говорит о том, что правотворческая деятель-
ность обладает значительным потенциалом упорядоче-
ния динамично развивающихся общественных отноше-
ний не только в сфере государственного управления, но 
и в сфере отношений, значимых для отдельных соци-
альных групп, общностей и коллективов. 

Сама постановка вопроса о самоорганизации пра-
ва в сфере правотворчества обнаруживает малоиссле-
дованную современной юридической наукой сторону 
правотворческой деятельности субъектов права. Сле-
дует признать, что более привычной в данной области 
юридических исследований является позиция, устанав-
ливающая связь правотворчества почти исключительно 
с политическими процессами управления обществом3. 

При этом самоорганизация права в сфере право-
творчества, с одной стороны, может проявлять себя 
через построенную на началах самоуправления ини-
циативную деятельность негосударственных субъек-
тов права (органов местного самоуправления, частных 
лиц), где свойство самоорганизации проявляет себя 
со всей очевидностью. В данном случае начала само-
организации в процессе упорядочения общественных 
отношений проявляются в основном посредством так 
называемых «гражданских инициатив»4, выступающих 
сегодня одним из наиболее популярных показателей ак-
тивности гражданского общества. 

С другой стороны, самоорганизация права в сфе-
ре правотворчества может проявлять себя не так явно. 
В данном случае процессы самоорганизации в праве 

выступают в качестве фактора, детерминирующего 
целенаправленно организуемую правозначимую дея-
тельность государства (в частности, законотворческую 
деятельность) и деятельность негосударственных субъ-
ектов права. Здесь правотворческая деятельность, буду-
чи обусловлена процессами самоорганизации, отражает 
реальные социально значимые потребности общества в 
целом, либо соответствующие потребности отдельных 
социальных общностей, групп, коллективов и т.п. 

Здесь можно говорить о том, что процессы само-
организации в правотворчестве носят латентный 
(скрытый) характер. При этом внешняя форма право-
творческой деятельности в данном случае обуславлива-
ет тесную связь процессов самоорганизации правотвор-
ческой деятельности с государственным политическим 
процессом, в связи с чем, соответствующая форма пра-
вотворческого процесса объективно не всегда способна 
адекватно отразить реальные потребности общества в 
правовом регулировании, к которым в этом случае мо-
гут примешиваться частные политические интересы. 

Помимо этого, неявно проявляющая себя самоорга-
низация в сфере правотворчества может выступать в ка-
честве своего рода «внешнего эффекта» целенаправленно 
организуемой правотворческой деятельности государства 
и негосударственных субъектов права, связанного с дей-
ствием тенденций интеграции и дифференциации в праве.

Таким образом, можно говорить о двух основных видах 
(формах) правотворчества в зависимости от внешней 
формы проявления процессов самоорганизации в право-
творчестве: правотворчество, в котором процессы само-
организации проявляются очевидно, и правотворчество, в 
котором процессы самоорганизации проявляются неявно, 
т.е. носят либо латентный, либо «фоновый» характер.

Кроме того, учитывая объективно существующее 
внутреннее разделение правотворчества на так назы-
ваемое «казуальное правотворчество» и «абстрактное 
правотворчество», необходимо говорить о двух дей-
ствующих соответственно в казуальном и абстракт-
ном правотворчестве принципиально разных механиз-
мах самоорганизации права в правотворческой сфере.

Когда речь идет о казуальном правотворчестве, 
самоорганизация правотворческого процесса выстра-
ивается, как правило, в качестве способа разрешения 
юридического конфликта, т.е. почти всегда обусловлена 
ситуацией столкновения противоположных интересов 
и является своего рода примирительным механизмом. 

Когда же речь идет об абстрактном правотвор-
честве, самоорганизация правотворческого процесса 
становится превентивным механизмом, действие ко-
торого направлено на предотвращение потенциальных 
конфликтов в будущем. В этом случае самоорганизация 
правотворческого процесса обусловлена проявлением 
нормального стремления любого общества как соци-
ального организма к самосохранению. 

Говоря об особенностях самоорганизации права в аб-
страктном правотворчестве, необходимо отметить, что, 
как правило, более органичными здесь являются про-
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цессы самоорганизации текущего абстрактного право-
творчества, или так называемые процессы «единичного» 
правотворчества. Данные процессы состоят в выработке 
отдельных юридических норм, и принимают форму до-
полнений и изменений, так называемых «оговорок» и т.п. 
в действующие правовые акты. Единичное правотворче-
ство, детерминированное тенденциями самоорганизации 
в праве, отражает эволюционный, естественный харак-
тер самоорганизации правотворческого процесса. 

При этом так называемое «системное» или «коди-
фикационное» правотворчество, под которым понимают 
правотворчество, «осуществляемое путем формулирова-
ния и введения в правовую систему юридических норм 
по целым блокам, укрупненным группам, отраслям пра-
ва»5, в действительности, как правило, оказывается лишь 
наиболее целесообразным с точки зрения юридической 
техники способом систематизации текущего законода-
тельства (или иных форм (источников) права). В таком 
качестве системное правотворчество имеет лишь косвен-
ное отношение к процессам самоорганизации в праве.

Полагаем, что в данном случае использование тер-
мина «системное» применительно к такого рода право-
творчеству весьма условно, так как системный характер 
в той или иной мере носят все процессы самоорганиза-
ции в сфере правотворчества; в противном случае было 
бы невозможно говорить об объективном характере си-
стемы права и в целом о праве как о закономерном итоге 
(продукте) развития общественной системы как целост-
ного социального организма.

Однако, необходимо понимать, что сознательно-во-
левая деятельность в сфере правотворчества не всегда 
учитывает тенденции общественной самоорганизации, 
не всегда находится в русле тенденций самоорганиза-
ции права. 

В связи с этим, следует говорить о таких видах (фор-
мах) правотворчества, которые в большинстве случаев 
являются примером использования правотворческого 
механизма как инструмента решения тех или иных по-
литических задач. Подобные процессы, как правило, 
становятся несовместимы с проявлением свойств само-
организации в праве. Именно в таком качестве перед 
нами, как правило, предстают процессы так называемо-
го «чрезвычайного» правотворчества.

В тоже время, чрезвычайное правотворчество может 
рассматриваться и как своеобразный механизм самоза-
щиты, самосохранения системы права путем оптими-
зации правотворческого процесса за счет усиления его 
волевого начала в условиях интенсивного воздействия 
не только на правовую систему, но и на само общество 
деструктивных, разрушающих эти системы факторов. 

В связи со сказанным, возникает закономерный 
вопрос: как определить границу между человеческим 
действием как механизмом, опосредующим самоорга-
низующиеся процессы в правотворчестве, и как меха-
низмом, способным нарушить естественный ход про-
цессов самоорганизации в сфере правотворчества?

Полагаем, что говорить о том, что проявление во-

левого начала в правотворческом процессе выступает 
в качестве необходимого элемента самоорганизации 
системы права, можно лишь при условии установления 
критерия, выступающего показателем самоорганизации 
в правотворческом процессе.

Диктуемая актуальной сегодня синергетической 
парадигмой и системным подходом методологическая 
установка на признание права самоорганизующейся си-
стемой, позволяет говорить о том, что право проявляет 
себя как эффективный социальный регулятор лишь при 
условии органично развивающихся в нем на началах са-
моорганизации внутрисистемных процессов. 

В связи с этим, оптимальным критерием (показате-
лем) самоорганизации в правотворческом процессе сле-
дует признать адекватность правотворческой деятель-
ности тем потребностям общества, которые делают ее 
необходимой. При условии своей адекватности, право-
творчество с необходимостью должно реализовываться, 
т.е., собственно, «самоорганизовываться», своевремен-
но и эффективно.

Данный критерий, однако, должен оцениваться ком-
плексно, поскольку в конечном счете на правотворче-
ский процесс оказывает воздействие множество факто-
ров, прямо или косвенно влияющих на эффективность 
правотворчества. Общество – это живой организм, и не 
всегда то или иное упорядочивающее воздействие (даже 
если оно детерминировано внутренними объективными 
причинами общественного развития) немедленно при-
водит к достижению желаемого результата. 

При этом следует понимать, что эффективность в 
данном случае – это не просто мгновенная результа-
тивность, достижение ожидаемого результата в макси-
мально короткие сроки, но достаточно стабильный по-
казатель, и потому, так или иначе должен предполагать 
позитивные результаты не только в краткосрочной, но и 
в долгосрочной перспективе. Последнее обстоятельство 
требует внимательного, комплексного анализа критерия 
адекватности правотворческой деятельности тем потреб-
ностям общества, которые делают ее необходимой, как 
основного показателя проявления начал самоорганиза-
ции в правотворческом процессе. 
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Аннотация. Анализируется многоаспектное понятие «принуждение», которое как сложное социальное и правовое 
образование раскрывается с различных позиций. На основании подробного анализа мнений различных исследователей, 
делается  вывод о том, что насилие – это крайняя форма принуждения, в том числе государственного, а в правовом государстве 
применение государственного принуждения должно происходить исключительно на правовом уровне. 
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Annotation. Аalyzed the multidimensional concept of “coercion”, which as a complex social and legal education is revealed 
from different perspectives. On the basis of detailed analysis of the opinions of various researchers, the author makes a conclusion that 
violence is an extreme form of coercion, including the state, and a state of law the use of state coercion shall only place exclusively 
on the legal level.

Keywords: the state, coercion, state-legal coercion, violence, legal state.

Принуждение – категория, выражающая емкое яв-
ление объективной действительности. Оно – необхо-
димый элемент всякого человеческого общества, в том 
числе и государственно-организованного.

Принуждение как феномен социальной жизни 
общества неустраним, и от его роли в формировании 
правовых, государственных и общественных инсти-
тутов зависит уровень демократичности, социальной 
справедливости, гражданской свободы и формального 
равенства в обществе. 

Принуждение, характеризующееся многоаспек-
тностью понятия и содержания, как сложное социаль-
ное и правовое образование может быть исследовано с 
различных позиций. В разговорном языке принужде-
ние чаще всего понимается как действие, направлен-
ное на человека с целью заставить его что-либо сде-
лать или не делать помимо его воли. 

С философской точки зрения, принуждение рас-
сматривают как результат противоправного «застав-
ления», стесняющий внешнюю свободу человека и 
закрепляющий несправедливое применение силы, 
изменяющий состояние формального равенства. Сам 

процесс принуждения определяется как снятие инди-
видуальной воли лица1.

В праве заложен «потенциал принуждения», ис-
ходящий из правил, которые необходимо исполнить. 
Если эти правила исполняются и соблюдаются благо-
даря самопонуждению или самопринуждению, то воля 
субъекта права остается свободной от материального, 
т.е. внешнего воздействия государства. Если «потенци-
ал принуждения» права реализуется за счет внешней 
материальной силы, а такой силой является организа-
ция – государство, то принуждение, исходящее из пра-
ва, следует считать привнесенным, субсидированным. 
Таким образом, принудительное воздействие права 
имеет двойную природу – естественную и субсидиро-
ванную. Если естественная принудительность права 
основывается на принципиальной силе правовых по-
ложений, то субсидированная сила дается праву госу-
дарственной организацией как материальная защита2.

С точки зрения психологии, принуждение пред-
ставляет собой метод воздействия, который обеспе-
чивает совершение действий людьми вопреки их воле, 
в интересах принуждающего. Необходимость в нем 
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возникает при противоречивости стремлений двух 
субъектов, из которых один предписывает выполне-
ние своего требования другому. Если нарушена воля 
принуждающего, то он реализует возможность воз-
действия на моральную, имущественную, физическую 
сферу принуждаемого. 

Принудить – значит применить к лицу такое воз-
действие, которое подчиняет его волю и поведение3 
интересам государства и общества. Все это делается 
с целью преобразования воли принуждаемого, т.е., для 
того, чтобы добиться строгого ее подчинения. Некото-
рые исследователи, в свою очередь, определяют такое 
воздействие как подавление4 либо говорят о насилии5.

Проблема соотнесения понятий принуждения и 
насилия является давней и сложной задачей исследо-
вателей; некоторые из них приравнивают насилие к 
агрессии и злу. Эту традицию поддерживают И. Ильин 
и К. Лоренц. «Именно поэтому будет целесообразно 
сохранить термин «насилие» для обозначения всех 
случаев предосудительного заставления, исходящего 
из злой души и направляющего на зло…»6. 

Есть и другая точка зрения на исследуемую про-
блему – отождествление насилия со всеми формами 
заставления и силы. Так, Л.Н. Толстой, как известно, 
называл насилием любое внешнее принуждение. Он 
традиционно противопоставлял его убеждению, ко-
торому отдавал нравственное и духовное преимуще-
ство. 

В философии права существует иная позиция – 
это признание необходимости ограниченного насилия. 
Так, например, этого мнения придерживался В. Соло-
вьев: «Не каждое использование силы есть насилие, 
это доказывает не только герменевтическое толкова-
ние терминов, но и отражение в правосознании. Если 
насилие отвергается правосознанием и никак не со-
относится с естественным правом, то заставление от-
ражается в правосознании позитивно как объективная 
необходимость» 7. 

Соотношению понятий «насилие» и «принужде-
ние» уделяли внимание и современные исследователи. 
Так, М.И. Байтин считает насилие одной из форм про-
явления принуждения8. Он сводит насилие к физиче-
скому принуждению в форме воздействия на личную 
или материальную сторону лица (лишение свободы, 
конфискация имущества, взыскание причиненного 
убытка и т.д.).

Т.В. Керимова связывает насилие с определенны-
ми периодами жизни общества, относя к насильствен-
ным репрессивные методы и методы подавления кон-
трреволюционных выступлений9. 

И, наконец, существует весьма популярная точка 
зрения, согласно которой «насилие…представляет со-
бой физическое принуждение, осуществляемое в про-
цессе властвования» 10. 

Подобное толкование насилия и невозможность 
его адекватного соотношения с правом требует прове-
дения целостного анализа, который позволит опреде-

лить исследуемое нами соотношение насилия и при-
нуждения. 

По мнению А.В. Зарицкого, здесь важно ис-
пользовать такой критерий оценки рассматриваемых 
категорий, как справедливость, а вовсе не физио-
логичность11. Насилие следует определить как неспра-
ведливое принуждение. 

Крайне опрометчиво употреблять слово «наси-
лие» в физиологическом его понимании в отношении 
правового государства. Насилие это уже принуждение 
в силу того, что принуждение является более широкой 
категорией. Принуждение же, исходящее от власти на 
справедливых основаниях, не должно расцениваться 
как насилие. 

На наш взгляд, справедливость – это одна из цен-
ностей права, причем наиболее долговечных и суще-
ственных. В последние годы термин «справедливость» 
встречается и в политических документах, и в дей-
ствующем законодательстве, и в материалах судебных 
и правоохранительных органов. Он и по настоящее 
время исследуется в юридической литературе.

До сравнительно недавнего времени справедливость 
в юридической литературе рассматривалась в основ-
ном в качестве общего принципа советского права. Так, 
С.С. Алексеев отмечал: «Справедливость, представляя 
в своей основе социально-нравственное явление в на-
шем обществе в ее специфически классовом, социали-
стическом выражении, приобретает значение правового 
принципа в той мере, в какой она воплощается в норма-
тивно-правовом способе регулирования, в тех началах 
«соразмерности», «равного масштаба» и т.д., которые 
присущи самому построению правовых инструментов12. 

Справедливость имеет в юридической практике 
и самостоятельное значение: она является одним из 
ведущих начал при решении юридических дел, когда 
суду или иным компетентным органам предоставлена 
«свобода усмотрения», т. е. когда они осуществляют 
функцию по индивидуальному регулированию (напри-
мер, при установлении размера алиментов, выплачи-
ваемых на содержание родителей; при установлении 
точной меры наказания и т.д.)» 13.

М.Н. Марченко указывает, что «в отечественной 
юридической литературе правильно отмечалось в 
связи с попытками определить право как нормативно 
закрепленную справедливость, что ссылки на мораль-
ные категории справедливости, добра и зла важны при 
определении понятия и характеристики морали, но не 
самого права»14. Данная позиция типична для предста-
вителей юридического позитивизма. 

Иная точка зрения представлена профессором 
В.С. Нерсесянцом. Так, в одном из своих трудов, он 
пишет, что «справедливость – категория и характери-
стика правовая, а не внеправовая… Более того, только 
право и справедливо» 15. 

О.В. Мартышин указывает, что «справедливость – 
важнейшая философская и общественная проблема, 
имеющая особое значение для теории государства и 
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права, причем ее значение возрастает в эпохи ломки 
старых и утверждения новых порядков. Справедли-
вость – идеал жизни общества, а, следовательно, госу-
дарства и права как его составных частей» 16. 

Справедливость государственного принуждения 
обеспечивается тем, что нормы права закрепляют ра-
венство граждан перед законом, регламентирующим 
меры принудительного воздействия, и органом, осу-
ществляющим принуждение. 

На основе вышеизложенного, явно прослеживает-
ся тот факт, что понятия «принуждение» и «насилие» 
имеют разную смысловую нагрузку. На наш взгляд, на-
силие – это крайняя форма принуждения, в том числе 
государственного. 

Важно отметить то, что на ранних этапах развития 
государства явления насилия и принуждения схожи в 
силу неразвитости правовой составляющей государ-
ственных механизмов управления. 

Если же говорить о правовом государстве, то при-
менение принуждения происходит здесь исключитель-
но на правовом уровне. Именно аппарат публичной 
политической власти правового государства обладает 
монополией на правомерное принуждение. Указанный 
аппарат подчиняет все слои общества, социальные 
группы своей воле и управляет, в том числе и на осно-
ве организованного принуждения вплоть до возмож-
ности правомерного физического насилия как крайней 
меры. Насилие характеризует диктаторскую сто рону 
государственной деятельности и отличается более вы-
сокой степенью подавления воли. 

1 См.: Пучнин А.С. Принуждение и право: Дисс. … канд. 
юрид. наук. М., 2000. С. 79–80.

2 См.: Там же. С. 14.
3 См., например: Бахрах Д.Н. Принуждение и ответствен-

ность по административному праву. Екатеринбург, 1999. С. 13.
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сударства и права. Томск, 1966. С. 243.
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Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 «Юриспруденция» / [Л.В. Туманова и др.]; под ред. 
Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 599 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

Раскрыты основные темы курса: сущность и источники гражданско-
го процессуального права, гражданские процессуальные правоотношения, 
участники и сроки судопроизводства, порядок и особенности его веде-
ния. Рассмотрены основные положения арбитражного процесса, нотари-
ата, третейского суда, а также порядок  обращения российских граждан в 
Европейский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку рассмотрения гражданских дел в су-
дах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также по делам о 
пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специ-
альных учебных заведений юридического профиля, а также для всех инте-
ресующихся вопросами гражданского процесса.
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Аннотация. Анализируется процесс институционализации полицейского законодательства во второй половине XIX – 
начале XX в., которая опиралась на его структуру, определенную при создании Свода законов Российской империи 1832 г. В 
рамках его раздела – «Уставы благочиния» (Т. XIV) – были распределены по направлениям регулирования, консолидированы 
ранее изданные узаконения, относящиеся к полицейскому праву. Переиздания Свода законов 1842 и 1857 гг. сохранили 
заданную направленность систематизации полицейских узаконений и определили основные направления правового 
регулирования в данной сфере. Полицейские узаконения по мере издания консолидировались по отдельным сводам 
полицейских уставов - Свод уставов о паспортах и беглых, Свод уставов о цензуре, Свод уставов о предупреждении и 
пресечении преступлений, Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных.
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Annotation. Сonsistently analyzes the process of institutionalization of police legislation in the second half of XIX – early XX 
century, which relied on its structure determined at the creation of the code of laws of the Russian Empire 1832. In his section “the 
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Развитие полицейского права Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX в. как отрасли 
российского права отразило основные тенденции раз-
вития внутренней политики, организации и правового 
регулирования деятельности Российского государства 
в охранительной сфере. Выступая как средство реа-
гирования власти на внутриполитические проблемы, 
полицейское законодательство развивалось по опреде-
ленным направлениям, связанным обеспечением без-
опасности государственной власти и подданных. 

Законодательная деятельность Российского госу-
дарства в сфере обеспечения безопасности характери-
зовалась наращиванием массива узаконений. Во вто-
рой половине XIX – начале XX в. было издано более 

4,5 тыс. законодательных актов, имеющих отношение 
к полицейскому праву. Это обусловило необходимость 
своевременного издания и систематизации узаконе-
ний, их согласования и совершенствования.

Институционализация полицейского законода-
тельства во второй половине XIX – начале XX в. опи-
ралась на его структуру, определенную при создании 
Свода законов Российской империи 1832 г. В рамках 
его раздела – «Уставы благочиния» (Т. XIV) – были 
распределены по направлениям регулирования, кон-
солидированы ранее изданные узаконения, относящи-
еся к полицейскому праву. Переиздания Свода законов 
1842 и 1857 гг. сохранили заданную направленность 
систематизации полицейских узаконений и определи-
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ли основные направления правового регулирования в 
данной сфере. Полицейские узаконения по мере из-
дания консолидировались по отдельным сводам поли-
цейских уставов – Свод уставов о паспортах и беглых, 
Свод уставов о цензуре, Свод уставов о предупрежде-
нии и пресечении преступлений, Свод учреждений и 
уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных.

Свод уставов о паспортах и беглых состоял из 
741 статьи1, которые были сгруппированы в отделе-
ния, главы и разделы по предмету регулирования. В 
нем были консолидированы нормы, ранее рассредо-
точенные в огромном количестве актов, относящихся 
к различным отраслям законодательства (финансово-
му, военному, полицейскому, сословному и т.п.). По 
своей структуре и внешнему оформлению Устав о па-
спортах и беглых напоминал кодекс, составные части 
которого (разделы, главы и отделения) выделялись по 
предмету регулирования. Первый раздел именовался 
«О паспортах внутри государства» – консолидировал 
нормы, закрепляющие основы паспортной системы, 
института места жительства. Последующие главы 
этого раздела по сословному и национальному при-
знакам регламентировали порядок получения пись-
менных видов и паспортов различными категориями 
населения Российской империи, а также устанавли-
вали формы документов, которые давали право отлу-
чаться с места жительства или службы, и их действие 
в пространстве и времени. Второй раздел – «О явке 
письменных видов, билетов, и паспортов» состоял 
из трех глав, в рамках которых определялись права и 
обязанности полицейских органов по осуществлению 
паспортного контроля, обязанности домовладельцев 
и их управляющих по соблюдению паспортного ре-
жима в городах, устанавливались санкции за наруше-
ние требований по его соблюдению, а также регла-
ментировалась деятельность Санкт-Петербургской 
Адресной Экспедиции и Московской Конторы Адре-
сов. Третий раздел – «О паспортах заграничных», 
регламентировал порядок въезда и выезда из страны 
российских и иностранных подданных, формы загра-
ничных паспортов, а также порядок передвижения по 
стране иностранцев. Четвертый раздел – «О беспа-
спортных, бродягах, беглых и дезертирах» состоял из 
четырех глав, содержащих правовые нормы, опреде-
ляющие понятия «беглый» и «дезертир», а также по-
рядок выявления и задержания беглых и дезертиров, 
их распределение, взаимодействие различных орга-
нов власти по осуществлению контроля над соблю-
дением паспортного режима и задержанию беглых, 
а так же условия взаимной выдачи дезертиров и бе-
глых из России и граничащих с ней европейских го-
сударств. Пятый раздел консолидировал нормы по ре-
гламентации порядка судопроизводства по делам об 
укрывательстве беглых и дезертиров; устанавливал 
санкции за самовольное оставление места житель-
ства или службы, прием и укрывательство беглых и 
дезертиров.

Таким образом, в ходе систематизации, впервые 
в истории российского полицейского законодатель-
ства был создан единый нормативный акт, консоли-
дирующий нормы права, которые регламентировали 
миграционный и паспортный контроль в Российской 
империи, а также положения о преследовании беглых 
и дезертиров. Было устранено большинство противо-
речий и пробелов в паспортном законодательстве. Все 
это явилось значительным шагом вперед в развитии 
полицейского законодательства в сфере безопасности 
и значительно облегчало реализацию правовых норм 
и работу полиции.

Цензура в Российской империи рассматривалась 
как контроль государственных органов над содержа-
нием и распространением информации, в том числе 
печатной продукции (книг, газет, журналов), музы-
кальных, сценических произведений, произведений 
изобразительного искусства и раннего кинематографа. 
Правовое регулирование цензуры печати осуществля-
лось в рамках существующего полицейского права, 
что и придавало цензуре легитимный характер. В XIX 
– начале XX века ученые – полицеисты вели поиск 
оптимальной модели управления государством, иссле-
довали существующие формы и методы внутреннего 
управления в различных областях. Одной из таких об-
ластей общественной жизни являлась печать. В связи с 
этим «полиция печати» стала составной частью пред-
мета регулирования полицейского права.

Свод уставов о цензуре, состоял из 356 статей2, 
сгруппированных в отделения, главы и разделы по 
предмету регулирования. Первая глава регламентиро-
вала вопросы внутренней цензуры, вторая глава консо-
лидировала нормы о цензуре иностранных книг, тре-
тья глава содержала положения о цензуре в Кавказском 
учебном округе, четвертая глава – «О Главном Управ-
лении Цензуры», пятая именовалась как «О местах и 
лицах, имеющих сношение с цензурою», шестая глава 
рассматривала вопросы духовной цензуры и седьмая 
включала в себя нормы о праве собственности на про-
изведения наук, словесности, художеств и искусств.

Таким образом, установление цензуры печати в 
рассматриваемый период являлось основным методом 
воздействия государства на печать.

Свод уставов о предупреждении и пресечении 
преступлений, состоял из 518 статей3, делился на пять 
разделов, определявших основные виды правонару-
шений, предупреждение и пресечение которых возла-
галось на полицейские органы: раздел I – «О преду-
преждении и пресечении преступлений против веры», 
раздел II – «О предупреждении и пресечении престу-
плений против общественного порядка и учреждений 
правительства»; раздел III – «О предупреждении и 
пресечении беспорядков при публичных собраниях, 
увеселениях и забавах, также о пресечении явного со-
блазна и разврата в поведении»; раздел IV – «О пред-
упреждении и пресечении преступлений против лич-
ной безопасности»; раздел V – «О предупреждении 
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и пресечении преступлений против имущества». Раз-
делы делятся на главы и отделения, которые содержат 
перечень конкретных составов правонарушений, меры 
их предупреждения и пресечения, а также санкции, 
применение которых входило в компетенцию полиции.

Свод уставов о предупреждении и пресечении 
преступлений являлся не кодексом, а своеобразной 
инструкцией полицейским чиновникам. Свод уставов 
о предупреждении и пресечении преступлений содер-
жал нормы как материального, так и процессуального 
права, детально регламентирующие действия полиции 
в этом направлении, а также определяющие взаимоот-
ношения полиции в данной сфере с другими государ-
ственными органами.

В конце первой трети XIX века интерес госу-
дарства к использованию в качестве меры наказания 
заключения под стражу, поставил в число первона-
чальных задач систематизацию тюремного законода-
тельства.

Систематизация полицейского законодательства, 
регламентировавшего ограничение свободы как меры 
пресечения и лишение свободы наказания, была осу-
ществлена в процессе создания Свода законов Рос-
сийской империи, в XIV том которого вошел Свод 
учреждений и уставов о содержащихся под стражею, 
завершивший институционализацию полицейского 
права в этой сфере.

Свод учреждений и уставов о содержащихся под 
стражею состоял из 1130 статей4, сгруппированных в 
отделения, главы и разделы по предмету регулирова-
ния. Первый раздел – «Учреждение мест содержания 
под стражею» консолидировал нормы, регулирующие 
устройство, содержание и управление мест заключе-
ния. Второй раздел регламентировал положения об 
обществе попечительного о тюрьмах. Третий раздел 
рассматривал вопросы содержания арестантов, о пере-
сылке арестантов из одного места в другое, четвертый 
– положение осужденных к заключению в рабочем 
доме, смирительном доме, особое положение об ис-
правительном заведении в Санкт-Петербурге (о ра-
бочем доме). Пятый раздел консолидировал нормы о 
содержащихся в арестантских ротах: гражданского и 
военного ведомства.

Кроме этого, в ходе составления Свода законов 
Российской империи систематической обработке было 
подвергнуто законодательство, регламентирующее 
ссылку на поселение, административную ссылку и 
принудительные работы. Эти акты были до создания 
свода собраны в Полное собрание законов Российской 
империи. Результатом систематизации полицейского 

законодательства, связанного с лишением свободы, 
явилось создание «Свода учреждений и уставов о 
ссыльных», также вошедшего в XIV том Свода зако-
нов Российской империи. Свод учреждений и уставов 
о ссыльных завершил институционализацию полицей-
ской деятельности в сфере регламентации специфи-
ческих форм лишения свободы: каторжные работы, 
ссылка на поселение и другие виды удаления преступ-
ников на окраины Российской империи.

Свод учреждений и уставов о ссыльных состоял 
из 914 статей5, сгруппированных в отделения, главы 
и разделы по предмету регулирования. Свод консоли-
дировал нормы, регламентирующие отправление, пре-
провождение, распределение и управление ссыльных 
«в Сибирь назначенных», положения о преступниках, 
сосланных на каторжную работу и поселение, а также 
особые положения о ссыльных евреях и о ссыльных 
раскольниках.

Таким образом, развитие полицейского зако-
нодательства Российской империи проходило как 
процесс оформления основных институтов поли-
цейского законодательства. Внутренняя политика 
Российского государства нашла отражение в этой 
отрасли законодательства как инструменте обеспе-
чения безопасности в широком плане – от государ-
ственной до личной.

Свод законов привел в стройную систему, изложил 
и согласовал между собой, как и с другими частями 
Свода, действующее полицейское законодательство. 
Созданием системы сводов полицейских уставов - 
Свод уставов о паспортах и беглых, Свод уставов о 
цензуре, Свод уставов о предупреждении и пресече-
нии преступлений, Свод учреждений и уставов о со-
держащихся под стражей и ссыльных, завершился 
процесс становления полицейского законодательства 
Российской империи. 

Изданием Свода законов Российской империи за-
вершилось создание системы законодательства стра-
ны и институционализация его отраслей, включая по-
лицейское. Полицейское законодательство получило 
довольно стройную систему, акты его систематизации 
стали основой для развития этой отрасли законода-
тельства.

1 Свод законов Российской империи (далее СЗРИ). Изд. 
1857 г. Т. XIV. С. 9–166.

2 СЗРИ. Изд. 1857 г. Т. XIV. С. 231–290.
3 СЗРИ. Изд. 1857 г. Т. XIV. С. 295–390.
4 СЗРИ. Изд. 1857 г. Т. XIV. С. 395–560.
5 СЗРИ. Изд. 1857 г. Т. XIV. С. 597–745.
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Деятельность по систематизации российского 
законодательства и сопутствующая ей активная ис-
следовательская работа начала XIX в. отразились на 
развитии законодательных предпосылок осуществле-
ния принципа индивидуализации юридической от-
ветственности. Заметим, что в сфере развития зако-
нодательства российская власть ориентировалась на 
западноевропейские новации, но при этом стремилась 
учесть национальные российские традиции и мента-
литет населения, в том числе и специфичное отноше-
ние к закону и особенности его функционирования в 
российской среде. Так, Г. Яценков, член комиссии по 
упорядочиванию законодательства, в 1806 г. предста-
вивший на рассмотрение Проект Уголовного Уложе-
ния, отмечал, что наказание, с одной стороны, должно 
быть «соразмерным учиненному преступлению», а с 
другой, – оставлять «в сердцах людей самое живое и 
долговременное впечатление». Необходимым услови-

ем применения наказания обязательно предполагалась 
виновность правонарушителя. В ходе обсуждения 
уголовного законодательства предлагались различные 
правила и критерии соизмерения преступления и на-
казания. Рассматривалось создание, говоря современ-
ным языком, общих начал назначения наказания, где 
главными критериями его индивидуализации должны 
были быть «важность преступления» (характер и сте-
пень его общественной опасности), «намерения со-
вершения» (мотивы и цели правонарушителя), а также 
ответ на вопрос: «какое участие в нем принимал вино-
вный» (вид и степень соучастия). Дальнейшая инди-
видуализация юридической ответственности правона-
рушителя предполагала обращение особого внимания 
на обстоятельства, которые могут «или увеличить, 
или уменьшить вину преступника», т.е. на обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие ответственность 
правонарушителя. При этом прежние заслуги и «знат-
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ность рода» из этих правил исключались. Кроме того, 
Г. Яценковым в его Проекте также впервые было сде-
лано предложение о законодательном закреплении 
принципа, гласящего: «нет преступления без указания 
о том в законе». Разъясняя его сущность, автор писал: 
«только те деяния почитаются преступными, которые 
гласно запрещены законами», в противном случае 
такое деяние «позволительно, несмотря на его вред-
ность». Однако, в связи с тем, что комиссия в своей 
деятельности ориентировалась в основном на зару-
бежный опыт, предложения Г. Яценкова, как и многих 
других отечественных правоведов, не были даже опу-
бликованы для обсуждения1. 

В целом совершенствование таких критериев, как 
тяжесть правонарушения, степень виновности субъек-
та, смягчающие и отягчающие наказание обстоятель-
ства совершения противоправного деяния, продвига-
лось с большим трудом. И даже, несмотря на то, что 
данные факторы всегда являлись определяющими, 
вопросы вины не подвергались глубокому изучению и 
разработке. Закон учитывал личность лишь как лицо, 
стоящее на той или иной сословной ступени, а немно-
гие нормативные указания на свойства, характеризую-
щие личностные особенности субъекта, и обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие ответственность, в 
подавляющем большинстве не выходили за пределы 
состава правонарушения. Тем самым, на определение 
конкретной меры наказания они существенно не влия-
ли. Приговор учитывал множество формальных (объ-
ективных) обстоятельств: совершение преступления в 
одиночку или в соучастии, осведомленность или не-
осведомленность соучастников, условия содержания 
лица во время следствия, вину в содеянном, тяжесть 
перенесенных пыток и др. При Екатерине II при выне-
сении окончательного приговора стало засчитываться 
время, проведенное под следствием (в тюрьме): «…
вменяя ему столь долговременное под стражей содер-
жание в наказание». Однако, рассматривать подобную 
практику как повсеместную и распространенную было 
бы неверным. 

Долгое время личность была носителем опасности 
конкретного правонарушения, и государство боролось 
с правонарушителями, устраняя преступников. Отсю-
да вера в спасительное (очистительное) воздействие 
наказания. А для «лучшего усвоения лекарства», как 
представлялось, необходимо было лишь установить 
точное соответствие между преступлением и наказа-
нием и найти лучший способ исполнения последнего. 

Таким образом, на рубеже XVIII–XIX вв. перед 
российской юриспруденцией остро встал вопрос о 
разработке понятия «меры наказания» и критериев 
определения этой меры. При этом ранее даже сам этот 
термин в законодательстве не применялся, а стал из-
вестен именно во время подготовки Уложения 1845 г. 
Далеко не случайно, что одна из первых отечествен-
ных работ в области уголовного права и криминологии 
(Баршев С. О мере наказания. М., 1840.) была посвя-

щена поиску ответа на вопрос об адекватности опреде-
ляемого судом наказания тяжести совершенного пре-
ступления, и значению этой эквивалентности в деле 
борьбы с преступностью. «Предполагалось, что зако-
нодатель предусмотрит все встречающиеся в жизни и 
могущие влиять на возвышенное или пониженное нор-
мальное наказание; предполагалось даже возможным 
приблизительно оценить значение этих обстоятельств, 
то есть определить в законе, насколько наличность тех 
или других из них могут изменить законную меру от-
ветственности»2. 

Именно по этому пути пошли создатели Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.3 С 
одной стороны, стремление максимально соотнести 
между собой правонарушение и наказание за него, что 
выразилось в максимальной дифференциации уголов-
ной ответственности (в тех условиях – в казуальности), 
а с другой стороны, отсутствие в достаточной мере 
четких начал осуществления индивидуализации юри-
дической ответственности привели в конечном счете к 
закреплению в законе чрезвычайно сложной многови-
довой и многоступенчатой системы наказаний. 

Так, наказания определялись по разрядам, затем 
делились на несколько родов, а род, в свою очередь, 
– на несколько степеней (с низшей и высшей мерой). 
Наказания делились на основные, общие, дополни-
тельные и особые для чиновников государственных 
учреждений (ст. 67). Главное деление наказаний шло 
по их направленности: уголовные и исправительные. 
«Подобно тому, как преступления бывают весьма тяж-
кие или более или менее легкие, так и по отношению 
к различным лицам должны применяться различные 
наказания: по отношению к закоренелым злодеям, ко-
торые должны быть исторгнуты из общества, должны 
применяться уголовные наказания, по отношению к 
преступникам, подающим еще надежду на исправле-
ние, – исправительные»4. 

В целом, как можно заметить, количество наказа-
ний, прямо или косвенно направленных против жиз-
ни и здоровья, было сокращено. В то время как чис-
ло наказаний, связанных с ограничением (лишением) 
свободы, напротив, увеличено. Однако, сохранялась 
неопределенность многих санкций норм Уложения, 
нередко же было просто написано: «наказать по мере 
вины», «поступить по законам», «наказать по всей 
строгости законов» и т.п. Кроме того, было немало 
норм, содержащих отсылки к санкциям других ста-
тей. Вместе с тем, следует еще раз отметить появив-
шееся четкое разделение всех наказаний на основные 
и дополнительные, что при имеющейся громоздкости 
уголовного законодательства все же привнесло опре-
деленное расширение возможностей для индивидуа-
лизации уголовной ответственности.

Оставив в стороне все трудности правопримените-
лей в использовании подобной системы санкций, от-
метим стремление законодателя посредством ее макси-
мально дифференцировать ответственность субъектов 
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преступлений в зависимости от формально закреплен-
ных обстоятельств. В Уложении были сравнительно 
хорошо разработаны такие институты, как соучастие 
(ст. 123–124), степень осуществления преступного на-
мерения (ст. 117–121), обстоятельства, «исключающие 
вменение» (отсутствие вины, малолетство, безумие, 
«обман», принуждение, необходимая оборона (ст. 98) 
и др. Уложение установило важный принцип персо-
нификации наказания в виде нераспространения ли-
шения прав состояния на членов семьи осужденного 
(но только если они добровольно следовали за главой 
семьи в места отбытия назначенного ему наказания). 

Вопрос о вине и виновности впервые получил от-
носительно большое внимание со стороны законода-
теля. При этом из сферы материального, как это было 
во всех предшествующих законодательствах, вина 
явно была переведена в психическую плоскость. Было 
зафиксировано различие между умышленными и не-
осторожными деяниями (ст. 5), между разными фор-
мами умысла (ст. 6). При этом те или иные видовые 
проявления «вины» активно включались в материю 
отдельных составов преступлений («умышленно», «с 
умыслом», «с злобным умыслом», «хотя и не с прямым 
на то умыслом, но однако же и не случайно, а с наме-
рением», «без умысла», «без умысла и по замешатель-
ству», «с намерением», «с обдуманным намерением», 
«без прямого на то намерения», «без всякого злого на-
мерения, а по шалости», «заведомо», «самовольно», 
«злонамеренно», «по одному лишь легкомыслию», 
«по неосторожности», «по замешательству в трудных 
обстоятельствах и слабости разумения», «по нераде-
нию», «по неосмотрительности», «по неразумию, не-
вежеству или пьянству»)5. 

 Учитывая, что такой признак правонарушения, 
как вина, является одним из ярких критериев инди-
видуализации юридической ответственности, каза-
лось бы, он должен был быть подробно описан в за-
конодательстве с точки зрения содержания и влияния 
на меру ответственность правонарушителя. Однако, 
этого сделано не было, поэтому вопрос влияния сте-
пени виновности лица, проявившейся в совершенном 
правонарушении, на определяемое ему наказание так 
и остался открытым. 

Значительно продвинулись вперед теоретическая 
разработка и законодательное оформление институтов 
освобождения от уголовной ответственности и нака-
зания, являющихся непосредственным результатом 
осуществления индивидуализации юридической от-
ветственности. 

Существенную разработку наконец-то получил 
вопрос о возрасте привлечения к юридической ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних (ст. 142–
150 Уложения). Дети, не достигшие семилетнего воз-
раста, считались безусловно невменяемыми и никакой 
ответственности не подлежали. Несовершеннолетние 
в возрасте до 7–14 лет, по общему правилу, освобожда-
лись от юридической ответственности под надзор ро-

дителей либо наказание в отношении них значительно 
смягчалось (ст. 144 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных). Определенную либеральность при 
назначении наказания суды также проявляли и в отно-
шении несовершеннолетних правонарушителей в воз-
расте от 14 лет до 21 года.

Особо следует отметить, что в Уложении впервые 
компактное законодательное закрепление нашли усло-
вия и правила применения «усиливающих или умень-
шающих вину и наказание обстоятельств» (ст. 111–
150). Так, согласно ст. 135 одним из условий усиления 
наказания были особенности личности виновного (со-
словная принадлежность и степень образованности 
(чем выше). Из содержания ст. 129 Уложения о нака-
заниях 1845 г. следовало, что вина, а следовательно, 
и мера следующего за преступлением наказания, тем 
тяжелее, чем выше состояние преступника, звание и 
степень образованности, чем противозаконнее и без-
нравственнее его побуждения, проявившиеся в данном 
преступлении. 

Следует заметить, что впервые мысль о явной не-
справедливости применения мягких наказаний в отно-
шении привилегированных слоев общества прозвуча-
ла в трудах французского просветителя Ж.-П. Бриссо в 
1781 г. Вопреки существующей практике он предлагал 
ужесточение наказания ставить в прямую зависимость 
от высоты образования, воспитания и социального по-
ложения6. 

Вообще разработка оснований индивидуализации 
уголовной ответственности для российской юриспру-
денции была делом в определенном смысле новым, 
а в условиях смутных предчувствий грядущих соци-
ально-политических перемен – достаточно сложным. 
Поэтому сопровождалась горячими спорами специ-
алистов по поводу рассмотрения тех или иных обсто-
ятельств, законодательного закрепления конкретных 
факторов. В частности, С.В. Баршев, участвуя в дис-
куссии о возможности признания смягчающим обсто-
ятельством совершение преступления, наказываемого 
телесными наказаниями, женщиной, соглашался на то, 
что действительно у женщин «телесная крепость сла-
бая», но тут же замечал, что эта особенность присуща 
только женщинам высшего сословия, «а низшего бы-
вают крепче мужчин, даже одного с ними сословия»7. 
Последующую противоречивость созданных норм об 
ответственности в значительной степени обусловила 
нерешенность вопроса о равенстве субъектов в усло-
виях открытой сословности права. В этой связи про-
блемными были и вопросы исполнения назначаемых 
мер наказания. Например, как будет восприниматься 
одно и то же наказание осужденными из разных со-
словий: осуждение на каторжные работы дворянина и 
крестьянина. Учитывая, что последний с детства был 
привычен к тяжелому физическому труду, степень ка-
рательности наказания оказывалась настолько различ-
ной, что совершенно не обеспечивала достижения по-
ставленных перед ним целей8. 
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В числе «уменьшающих вину» и смягчающих на-
казание обстоятельств нашли свое законодательное 
закрепление легкомыслие, слабоумие, крайнее неве-
жество и аффект (ст. 111–116). При этом в составах 
Особенной части указание на учет факторов, отягча-
ющих и смягчающих ответственность, звучало следу-
ющим образом: «...смотря по обстоятельствам, более 
или менее усиливающим или уменьшающим вину» 
(например, ч. 2 ст. 188 Уложения).

В процессе индивидуализации уголовной ответ-
ственности в соответствии со ст. 157 Уложения суд 
имел право смягчать наказание не только в мере, но 
и в степени и роде при наличии особо привилегиро-
ванных смягчающих обстоятельств: чистосердечно-
го признания, активной помощи во время следствия, 
наличия хорошей репутации у виновного «по своей 
прежней долговременной и беспорочной службе» и 
«когда иноверец во время следствия примет право-
славную веру». Причем исчерпывающий перечень 
смягчающих наказание обстоятельств приводил к 
тому, что суд, сталкиваясь с не предусмотренным зако-
ном обстоятельством, мог смягчать наказание только 
после получения положительного ответа на ходатай-
ство о помиловании субъекта. Отмеченное безусловно 
создавало существенные препятствия на пути всесто-
роннего учета обстоятельств дела и особенностей лич-
ности виновного при назначении наказания.

По подсчетам Т.А. Лесниевски-Костаревой, Уло-
жение содержало более трети квалифицирующих и 
привилегирующих составов, что открывало более ши-
рокие возможности для индивидуализации уголовной 
ответственности и наказания. Вместе с тем, многие 
оценочные понятия и признаки своей детальной раз-
работки не получили9. 

Связующим звеном между положениями Общей и 
Особенной частей Уложения явилась ст. 110, впервые 
закрепившая в отечественном уголовном праве чет-
кое требование индивидуализации наказания в виде 
комплекса обстоятельств, подлежащих обязательному 
учету судом при определении меры наказания за пре-
ступление. В частности, к ним относились: «...мера 
большей или меньшей умышленности в содеянии 
оного (преступления); ...мера большей или меньшей 

близости к совершению оного; мера принятого под-
судимым участия; особенности, сопровождавшие со-
деяние...». Говоря современным языком, критериями 
индивидуализации уголовной, административной и 
(в какой-то мере) дисциплинарной ответственности в 
рамках общих начал назначения наказания являлись: 
форма вины, стадия совершения правонарушения, вид 
и степень соучастия и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность. 

В целом, несмотря на имеющиеся положительные 
новации, Уложение 1845 г. было выдержано в духе ста-
рых подходов к правовым и социальным явлениям и 
сохранило все недостатки прежних эпох. Прежде все-
го это отразилось на нормах Особенной части, хотя и 
догма права (Общая часть) была достаточно противо-
речива. Например, ст. 97 предусматривала возмож-
ность наказания единственно, когда вина несомненно 
доказана, а ст. 117 устанавливала ответственность за 
«обнаруженный умысел», результатом которого было 
«оставление на подозрении» и следовало наказание – 
отдание на воинскую службу или ссылку на поселение. 
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В ч. 2 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций 10 декабря 1948 г.1, провозглаша-
ется, что материнство и младенчество дают право на 
особое попечение и помощь.

Трудно переоценить значение включения на-
званного положения в документ, который стал фун-
даментом для создания системы международных 
правовых норм в области защиты прав человека и 
послужил основой для принятия многих междуна-
родных актов как универсального, так и региональ-
ного характера.

Несмотря на то, что советский период российской 
истории был отмечен противозаконными массовыми 
репрессиями, нарушениями принципов демократии, 
преследованием инакомыслия, Советский Союз до-
бился существенных достижений в осуществлении 
закрепленных в Декларации социальных прав, таких, 
как право на труд и защиту от безработицы, право на 
социальное обеспечение, образование, отдых и досуг, 
попечение материнства и младенчества2.

В период «перестройки», проводившейся, в том 
числе под лозунгом укрепления политических и граж-
данских свобод, во главе угла системы социального 
обеспечения по-прежнему оставались интересы и бла-
гополучие семей, имеющих детей. 

В ст. 20 Декларации прав и свобод человека, ут-
вержденной Съездом народных депутатов СССР 

5 сентября 1991 г.3, было подтверждено обязательство 
государства обеспечивать защиту таких семей. 

Одним из принципов также не потерявшей своей 
актуальности Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, принятой Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-14, остает-
ся государственная защита семьи, материнства и дет-
ства.

Наконец, ст. 38 Конституции Российской Федера-
ции5 объявлено, что материнство и детство находятся 
под защитой государства. 

В юридической литературе под государственной 
защитой материнства понимается защита права жен-
щины иметь ребенка. И хотя это естественное право 
редко находит закрепление в писаных конституциях 
зарубежных стран, по мнению большинства ученых, 
этому праву корреспондирует обязанность любого го-
сударства, в том числе и нашего, создать условия для 
того, чтобы она могла иметь детей6.

Несмотря на то, что такая забота государства про-
является, прежде всего, в обеспечении защиты инте-
ресов семьи, ее укреплении, создании условий для по-
строения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей всех ее членов, что, безусловно, находит 
отражение в основополагающих принципах семейного 
законодательства Российской Федерации, обеспечивать 
реализацию указанной конституционной гарантии в 
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имущественном отношении призвано право социально-
го обеспечения, представляющее собой целый комплекс 
правовых институтов, определяющих систему пособий 
и иных мер государственной поддержки, источники их 
финансирования, порядок деятельности уполномочен-
ных органов и организаций, участвующих в механизме 
социального обеспечения, получателей соответствую-
щих материальных благ и социальных услуг.

Главенствующую роль в числе законодательных ак-
тов, оформляющих единую систему государственных 
пособий, предоставляемых гражданам в связи с рожде-
нием детей, играет Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  
№ 81-ФЗ (в редакции от 2 июля 2013 г.) «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»7, ко-
торый направлен на создание благоприятных социаль-
ных условий для их воспитания. 

Названным федеральным законом устанавливают-
ся конкретные виды пособий, условия их получения, 
размер и период выплат. Так, в целях обеспечения га-
рантированной государством материальной поддерж-
ки материнства, отцовства и детства устанавливаются 
следующие виды единовременных и периодических 
выплат: пособие по беременности и родам; единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при рождении ребенка; еже-
месячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное 
пособие на ребенка. Кроме того, предусмотрен ряд по-
собий приемным родителям при передаче ребенка на 
воспитание в семью, а также военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, и их женам.

Выплата указанных пособий осуществляется за 
счет средств Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации; средств федерального бюджета, 
выделяемых в установленном порядке федеральным 
органам исполнительной власти, в которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена воен-
ная и приравненная к ней служба; средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
выделяемых образовательным и научным организаци-
ям, в которых женщины проходят обучение по очной 
форме; средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, за счет которых органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации предоставлено право 
увеличивать установленные федеральным законом раз-
меры государственных пособий.

Говоря об источниках формирования денежных 
фондов, используемых при назначении пособий и 
иных выплат, нельзя не упомянуть о тесном перепле-
тении социально-обеспечительных и перераспреде-
лительных отношений, возникающих в процессе осу-
ществления обязательного социального страхования. 

Обязательное социальное страхование представ-
ляет собой часть государственной системы социаль-
ной защиты населения, спецификой которой являет-
ся осуществляемое в соответствии с федеральными 
законами страхование работающих граждан от воз-

можного изменения материального и (или) социаль-
ного положения, в том числе по независящим от них 
обстоятельствам. Социальное страхование призвано 
компенсировать или минимизировать негативные по-
следствия указанных изменений.

Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 
(в редакции от 28 декабря 2013 г.) «Об основах обяза-
тельного социального страхования»8 к таким обстоя-
тельствам (фактам) отнесено достижение пенсионного 
возраста, заболевание, инвалидность, несчастные слу-
чаи на производстве, беременность и рождение ребенка.

В этой связи ст. 7 названного федерального закона 
в числе социальных страховых рисков названа утрата 
застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграж-
дений в пользу застрахованного лица) или другого до-
хода в связи с наступлением страховых случаев, кото-
рыми, в частности, признаются беременность и роды, 
рождение ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте 
до полутора лет.

Особенности осуществления страхования по каждо-
му из названных страховых случаев, права и обязанности 
его участников, а также размеры страхового обеспечения 
определены Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ (в редакции от 28 июня 2014 г.) «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством»9.

Страхователями по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством выступают юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, в том числе 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
физические лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями (например, адвокаты и нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой), производящие 
выплаты физическим лицам, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию.

Страховщиком по указанному виду социального 
страхования выступает Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, средства которого, как 
было отмечено выше, направляются на выплату посо-
бий, полагающихся беременным женщинам и матерям, 
воспитывающим детей возрастом до полутора лет.

Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством осуществляется в отношении:

● лиц, работающих по трудовым договорам, в том 
числе руководителей организаций, являющихся един-
ственными участниками (учредителями), членами ор-
ганизаций, собственниками их имущества;

● государственных гражданских служащих, муни-
ципальных служащих;

● лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, а также муниципальные должности, замещаемые 
на постоянной основе;

● членов производственных кооперативов, прини-
мающих личное трудовое участие в их деятельности;

Вестник Московского университета МВД России52 № 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



● священнослужителей;
● лиц, осужденных к лишению свободы и привле-

ченных к оплачиваемому труду.
Размер страховых взносов, уплачиваемых работо-

дателями в пользу застрахованных лиц, определяется 
как произведение минимального размера оплаты труда 
и тарифа страховых взносов, установленного Федераль-
ным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (в редакции 
от 4 июля 2014 г.) «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»10 в части 
страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Традиционно в российской правовой системе пра-
во на получение пособий закреплено не за детьми, а за 
лицами, имеющими право в силу закона представлять 
их права и законные интересы. К таким лицам отно-
сятся родители, а также опекуны и попечители несо-
вершеннолетних11.

Право на получение пособия, в зависимости от ха-
рактера события (юридического факта), служащего ос-
нованием для его назначения, может возникать у обо-
их родителей ребенка: как женщины, так и мужчины, а 
также у иных лиц.

Так, получателями пособия по беременности и ро-
дам являются только женщины, а пособия по уходу за 
ребенком – матери либо отцы или другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие уход за ним.

Все пособия назначаются и выплачиваются по ме-
сту работы, учебы, службы или в органах социальной 
защиты в зависимости от рода деятельности и занято-
сти получателей.

В качестве еще одной формы материальной под-
держки воспитания и обучения детей применяется 
механизм компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими государ-
ственные и муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования. 

Напомним, дошкольное образование направлено 
на формирование общей культуры, развитие физиче-
ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-
ровья детей дошкольного возраста.

Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми в соот-
ветствующей образовательной организации.

Частью 5 ст. 65 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 21 июля 2014 г.) 
«Об образовании в Российской Федерации»12 уста-
новлено, что размер указанной компенсации не мо-
жет быть менее двадцати процентов среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, на перво-
го ребенка, не менее пятидесяти процентов размера 
такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка 
и последующих детей. При этом средний размер ро-
дительской платы устанавливается органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

Относительно недавно руководством нашего го-
сударства был предложен еще один способ повысить 
материальное положение россиянок, задумывающихся 
о рождении второго ребенка.

Так, обращаясь в 2006 г. с Посланием Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации В. Путин13 выступил иници-
атором принятия дополнительных мер поддержки 
молодых семей, и, прежде всего, женщин, прини-
мающих решение родить и поднять на ноги второго 
ребенка, что, по его словам, должно было послужить 
одним из стимулов повышения рождаемости и одно-
временно социального статуса самой матери, надолго 
выбывающей из трудовой деятельности и теряющей 
квалификацию в то время, когда она занята уходом и 
воспитанием ребенка14.

Поддержать женщину в такой ситуации призван 
был первичный, базовый капитал, получивший в Фе-
деральном законе от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (в 
редакции от 2 июля 2013 г.) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»15, 
принятие которого не потребовало долгого ожидания 
со стороны российского общества, официальное опре-
деление «материнского (семейного) капитала». 

В качестве дополнительных мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, данным фе-
деральным законом предусматривается создание 
условий, обеспечивающих возможность улучшения 
жилищных условий таких семей, получения детьми 
образования, а также повышения уровня пенсионного 
обеспечения матери, а в определенных случаях и отца 
усыновленного ребенка, путем предоставлениям им 
материнского капитала, право на распоряжение кото-
рым подтверждается специальным сертификатом.

Материнский капитал образуют средства феде-
рального бюджета, передаваемые в бюджет Пенси-
онного фонда Российской Федерации на реализацию 
рассматриваемых дополнительных мер государствен-
ной поддержки. Его размер ежегодно индексируется 
с учетом темпов роста инфляции. Конкретные формы 
и порядок использования денежных средств, состав-
ляющих материнский капитал, устанавливаются на-
званным федеральным законом.

Накопленный опыт использования российскими 
семьями средств материнского капитала, несмотря 
на ряд издержек этого процесса и некоторых про-
блем, обнаруживших себя в правоприменительной 
практике (появление мошеннических схем присво-
ения денежных средств и их использования не в 
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предусмотренных законодательством Российской 
Федерации целях16, невозможность использования 
материнского капитала в случае возникновения 
трудной жизненной ситуации), свидетельствует, что 
в целом принятая программа материального сти-
мулирования повышения рождаемости позволила 
компенсировать такие негативные явления, сопро-
вождавшие отечественную действительность конца 
XX – начала XXI века, как изменение демографиче-
ского и социального состава общества, а также рез-
кое сокращение рождаемости и средней продолжи-
тельности жизни населения.

Не стоит также забывать, что рассмотренные, а так-
же иные предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры государственной поддержки семей 
и, прежде всего, матерей, имеющих детей, призваны не 
только обеспечить достойные условия их жизни и вос-
питания, но и способствовать достижению социальной 
справедливости, компенсировать разницу в имуществен-
ном положении трудящихся членов общества и родите-
лей, занятых уходом за детьми и по этой причине времен-
но утративших самостоятельный заработок.
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Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – форма 
учебно-практических занятий, в ходе которых студен-
ты обсуждают рефераты, доклады, сообщения, выпол-
ненные ими под руководством преподавателя на осно-
ве пройденного материала и самостоятельной работы. 
В этом случае преподаватель выступает в роли коорди-
натора обсуждения той или иной темы.

Семинарская форма обучения берет свое начало в 
школах Древней Греции и Римской империи. Там со-
общения учащихся сочетались с комментариями, дис-
путами, выводами преподавателя. В советской системе 
образования семинары считались одним из способов 
углубленного изучения разных дисциплин.

Предварительная подготовка к семинару считает-
ся обязательной. Именно поэтому о его проведении и 
теме объявляется заранее. Цель семинара – выработать 
у студентов навыки ведения полемики, а также закре-
пить полученные на лекциях знания.

В отличие от лекции, семинар предполагает актив-
ную работу обучающихся и, тем самым, преследует 
цель научить его участников самостоятельно формули-
ровать свои мысли, уметь аргументировать свою точку 
зрения. В связи с этим, на наш взгляд, правомерно счи-
тается, что семинар не должен дублировать лекцию, 
сохраняя, тем не менее, связь с ее принципиальными 
положениями. 

Не случайно поэтому Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего професси-
онального образования по направлению подготовки 
030900.68 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
– «магистр») третьего поколения предусмотрено до-
минирование семинарских (практических) занятий в 
общем объеме аудиторной работы с обучающимися. В 
соответствии с его положениями лекции среди ауди-
торной нагрузки не могут превышать 40%, а остальное 
– семинарские (практические) занятия. 

Семинар может преследовать и иные цели, напри-
мер, проверку степени усвоения наиболее сложного, 
проблемного лекционного материала. Поэтому обыч-
но лекция на определенную тему предшествует по вре-
мени семинарскому занятию.

Кроме того, широко практикуются научные се-
минары, которые представляют собой традиционную 
форму повышения квалификации. На подобных ме-
роприятиях научные работники могут ознакомиться с 
трудами коллег, а также обсудить важнейшие пробле-
мы той сферы, в которой они задействованы. 

По итогам семинаров иногда выпускаются специ-
альные сборники, где содержатся доклады всех высту-
павших, метод обучения в высшей школе, состоящий в 
самостоятельном изучении обучающимися (по плану, 
составленному кафедрой или по заданию преподавате-
ля) отдельных тем лекционного курса с последующим 
оформлением материала в виде выступления, доклада 
или реферата.

Важным моментом в методике обучения является 
подготовка к семинарскому занятию как преподавате-

ля, так и обучающихся, а также методика и форма его 
проведения.

Несмотря на некоторые различия в проведении се-
минаров, все они представляют собой активную фор-
му учебной работы, в которой сочетаются: 

● информация обучающихся, 
● подведение итогов их самостоятельных занятий, 
● проверка приобретаемых ими знаний, 
● закрепление, расширение и углубление получен-

ных знаний. 
В условиях заочного обучения на семинаре на при-

мере разбора отдельных узловых и наиболее трудных 
вопросов показывается, как следует самостоятельно 
овладевать предметом в целом и закреплять приобре-
тенные знания1. 

Еще одной особенностью семинара с обучающи-
мися по форме заочного обучения (особенно на стар-
ших курсах) является то, что, как правило, они работа-
ют по специальности и уже имеют определенный опыт 
практической работы. 

Основные цели семинара состоят в том, чтобы по-
высить теоретический уровень знаний обучающихся, 
научить их ориентироваться в нормативном правовом 
материале, привить творческий подход к изучению 
соответствующей дисциплины, к осмысленному по-
ниманию значения рассматриваемых вопросов. При 
этом главное – научить пользоваться приобретенными 
знаниями на практике, в конкретной юридической дей-
ствительности. 

Для достижения этого семинар должен учить об-
учающихся самостоятельно формулировать мысли, 
защищать свои убеждения, искать и приводить в каче-
стве аргумента необходимый нормативный правовой 
материал, правоприменительную практику, теорети-
ческие положения, овладевать культурой речи, уметь 
дискутировать и т.п. 

В современной высшей школе семинар, наряду с 
лекцией, относится к основным формам организации 
учебного процесса и выполняет три функции: познава-
тельную, воспитательную и контрольную. 

Вместе с тем, семинары являются и самостоятель-
ной формой обучения слушателей. Они углубляют их 
знания, приобретенные на лекциях, способствуют са-
мостоятельной работе с нормативным правовым мате-
риалом, специальной учебной и научной юридической 
литературой, опубликованной судебной практикой. 
Именно на семинаре раскрываются сильные и слабые 
стороны в подготовке обучающихся. Здесь препода-
ватель имеет возможность систематически анализи-
ровать и оценивать уровень работы группы в целом 
и каждого обучающегося в отдельности, отмечая его 
индивидуальные способности, соответствующим об-
разом реагируя на негативные стороны процесса осво-
ения дисциплины и добиваясь, тем самым, системати-
ческой работы обучающихся над первоисточниками, 
опубликованной судебной практикой, повышения их 
внимания к лекционному курсу2.

55Вестник Московского университета МВД России№ 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Немаловажную роль играет и воспитательная цель 
семинарских занятий. Соединение в семинарских за-
нятиях обучения с воспитанием обучающихся предпо-
лагает, что проведение этих занятий не должно быть 
раз и навсегда выработанной догмой. Специфика пред-
мета, изучаемые темы, вопросы, а также индивидуаль-
ные особенности обучающихся (их жизненный опыт, 
знания, юридическая практика и т.д.) обусловливают 
особенности семинара. 

Семинары по различным дисциплинам и по раз-
ным темам предполагают большое разнообразие в их 
проведении. При этом следует исходить из того, что 
в подготовке и проведении семинаров есть некоторые 
общие черты.

Опытный преподаватель всегда сумеет перекинуть 
«мостик» между лекцией и семинаром, задать вопрос 
с учетом жизненного опыта и других индивидуальных 
особенностей обучающегося или иным образом вы-
звать интерес обучающихся к проблемам, которые за 
недостатком времени не освещались на лекции или 
были только обозначены.

А теперь коснемся подготовки к семинарскому за-
нятию.

Подготовку к семинарскому занятию необходимо 
начинать с выработки подробного плана с учетом со-
держания и структуры лекции по соответствующей 
теме. 

Начинающий преподаватель, кроме того, должен 
предварительно сделать своеобразный хронометраж. 
Например, наметить, сколько времени он намерен уде-
лить тому или иному вопросу, сколько – на подведение 
итогов и т.д. Это необходимо для того, чтобы, напри-
мер, не возникла следующая ситуация: вопросы рас-
смотрели, а время, отведенное расписанием, еще не 
вышло. 

Предварительная подготовка предполагает также: 
● составление по каждому основному вопросу 

краткого плана методических приемов, при помощи 
которых предполагается развить дискуссию, обеспе-
чить доходчивость и высокий уровень изучения дан-
ного вопроса; 

● краткое изложение основных положений, на ко-
торых строится содержание ответа; 

● формулировку дополнительных вопросов и 
уточняющих примеров; 

● изложение четко сформулированных определе-
ний;

● подготовку нужных цитат со ссылками на их ис-
точники; 

● подготовку фактов, показывающих связь изучае-
мого вопроса с практикой, местным опытом; 

● краткую формулировку теоретических, полити-
ческих и практических выводов, которые следует сде-
лать в итоге изучения вопроса.

Желательно также, чтобы преподаватель на лек-
ции вызвал у слушателей желание самостоятельно 
ознакомиться с изучаемым материалом, получить до-

полнительную информацию, чтобы обменяться ею на 
семинаре. 

Характер взаимосвязи лекции и семинара опреде-
ляется темой, формой лекции, сложностью материала, 
уровнем общей подготовленности студенческой ауди-
тории, ее реакцией на те или иные проблемы в про-
цессе чтения лекции, положительными и негативными 
моментами на предшествующих лекциях и семинарах, 
формой предполагаемого семинарского занятия.

В воспитательных целях очень важно добиваться 
того, чтобы каждый участник семинара был готов дать 
развернутое выступление по каждому вопросу плана. 
Но как бы преподаватель к этому не стремился, пред-
варительно порученные отдельным обучающимся до-
клады готовятся более основательно. В этом их пре-
имущество. В то же время, система докладов лишь с 
большим трудом дает возможность обеспечить подго-
товку всей группы по тем вопросам, которые распре-
делены в качестве докладов.

Отсюда вытекают два методических приема: 
1) используя преимущества каждой из форм, об-

ращать особое внимание на преодоление присущих им 
слабых сторон; 

2) чередовать на занятиях ту и другую форму, не 
допуская увлечения ни одной из них. 

Таким образом, по нашему мнению, семинар – это 
своеобразная творческая лаборатория, в которой зна-
ния, полученные обучающимися на лекции и в резуль-
тате самостоятельной работы, дополняются новыми 
знаниями и приобретают новое качество. Это доказы-
вает следующее.

Во-первых, семинар позволяет приобрести каче-
ственно новое, более обширное, осмысленное и проч-
ное знание. 

Во-вторых, расширение знания происходит по-
стольку, поскольку в ходе занятий выдвигаются новые 
положения, не попавшие ранее в сферу внимания об-
учающихся на лекции или в ходе самостоятельной ра-
боты. 

В-третьих, семинар углубляет содержание зна-
ний, двигая мысль обучающихся от одного их уровня 
знания к другому, более высокому. 

В-четвертых, семинар учит обучающихся пу-
блично защищать свою позицию, аргументировать 
ее, анализировать учебно-методическую, научную 
литературу, нормативный правовой материал, право-
применительную практику, выслушивать и оценивать 
аргументы других участников семинарского занятия 
и совместно искать правильный юридический ответ и 
обосновывать его, разрешать юридическую коллизию. 

Семинарские занятия помогают обучающимся 
овладеть специальной терминологией, свободно опе-
рировать ею, применять теорию к анализу явлений 
государства и права, общества, прививают навыки са-
мостоятельного мышления, устного выступления, от-
тачивают мысль, являясь хорошей школой подготовки 
будущих юристов.
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Экспертное обеспечение играет важнейшую 
роль в законодательном процессе. Оно позволяет 
грамотно и четко оформить содержание законопро-

екта, урегулировать правовые основы законопро-
екта, избежать коллизий с внутренним и между-
народным правом, соблюсти необходимую форму 
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правового акта, выдержать структуру, содержание 
и т.д.

Соответственно, мировое сообщество давно 
установило для себя важность проведения эксперт-
ного анализа законопроектов, что и было закреплено 
в законодательстве различных стран в их правовых 
нормах. 

В первую очередь следует отметить, что диффе-
ренциация форм и методов проведения правовой экс-
пертизы достаточно велика. По итогам проведенного 
анализа имеет смысл разделить и классифицировать 
представленные примеры проведения экспертизы на 
различных стадиях законотворчества. Это касается 
и так называемой процедуры «предварительной экс-
пертизы» (Япония), проведения экспертизы во время 
обсуждения законопроекта в Парламенте (Франция), 
а также проведение правовой экспертизы постфактум 
(Австралия). Отдельного упоминания заслуживает 
экспертиза, проводимая независимыми экспертами, 
которых нанимают органы государственной власти, 
как правило, на временной основе.

Вместе с тем, в большинстве случаев задача прове-
дения экспертизы ложится на специальный правовой 
отдел, существующий либо при представительном, 
законодательном органе, либо при высшем органе ис-
полнительной власти, номинально – Правительстве, 
Кабинете министров и т.д. В первом случае, в качестве 
специального органа выступает какой-либо комитет 
(комиссия) исполняющий эти обязательства либо на 
временной делегируемой, либо на постоянной основе. 
Во втором случае функции по проведению экспертизы 
и подготовке закона исполняет специальный правовой 
отдел (бюро, департамент и т.д.), который чаще всего 
носит совещательный характер и не имеет самостоя-
тельного обособленного стату-
са. Вместе с первоначальной и 
основной функцией такой орган 
также исполняет функции по пра-
вовой подготовке, техническому 
оформлению, языковому сопрово-
ждению поступаемых законопро-
ектов, биллей, «драфтов» и т.д.

США. Большую роль играет экспертное сопрово-
ждение законопроектов в работе Конгресса – высшего 
законодательного органа США. Практически любое 
решение по тому или иному законодательному предло-
жению подвергается здесь тщательному исследованию 
с участием развитой системы информационно-анали-
тических органов, привлекающих при необходимости 
ведущих экспертов. Соответственно, здесь можно на-
блюдать и чрезвычайно широкий спектр проводимых 
экспертиз.

Процесс экспертизы и заслушивание мнений по 
законопроекту в США (биллю, резолюции) происхо-
дит непосредственно во время заслушивания в про-
фильном Комитете (Committee Stage), и, соответствен-
но, в подкомитете.

В первую очередь, при поступлении билля Ко-
митет подключает к обсуждению законопроекта все 
связанные с ним агентства и департаменты, а также 
подкомитеты1. На данном этапе проводится правовая 
экспертиза, выверяется текст, делаются замечания, 
принимаются и отбираются поправки. 

Если билль является достаточно важным по своим 
общественным последствиям, комитет также назнача-
ет дату общественных слушаний, что позволяет произ-
вести еще и общественную экспертизу законопроекта. 
Для этого за неделю до проведения слушаний специ-
ально устанавливается время, место и тема обсужде-
ния.

Вместе с тем, каждое слушание, за редкими ис-
ключениями, должно быть открытым. 

Закрытое обсуждение законопроекта проводится 
при наличии одного из следующих вопросов.

1. Национальная безопасность и международные 
межгосударственные отношения.

2. Вопросы внутреннего управления и распорядка. 
3. Вопросы, касающиеся необоснованного втор-

жения в частную жизнь индивида или общественное 
порицание человека. 

4. Коммерческая тайна.
5. Обсуждение вопросов должно оставаться кон-

фиденциальным в соответствии с другими положени-
ями, правилами.2 

Если в результате обсуждения и голосования пред-
мет законопроекта не подпадает под особый перечень 
условий, слушания объявляются открытыми.

Великобритания. В Великобритании экспер-
тиза законопроекта осуществляется непосредствен-
но на стадии рассмотрения в профильном Комитете 
(Committee Stage).

Рис. 1 Стадии законотворчества 
в Парламенте Великобритании3

На данной стадии происходит обсуждение законо-
проекта, проводится правовая экспертиза. Традицион-
но, такая экспертиза проводится в течение нескольких 
недель во время второго чтения законопроекта. Прави-
тельственные законопроекты проходят обсуждение и 
экспертизу после второго чтения.

Если обсуждение законопроекта проходит в Па-
лате общин, зачастую присутствуют и независимые 
эксперты, и представители от общественных структур, 
не входящих в состав Парламента. Поправки, пред-
ложения об изменениях отбираются Председателем 
комитета для дальнейшего обсуждения, и только чле-
ны комитета могут проголосовать за внесение этих 
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изменений. Изменения и поправки, предложенные 
депутатами в законопроект, публикуются ежедневно 
в периодических изданиях и становятся достояни-
ем гласности. В ходе слушаний обсуждается каждый 
пункт законопроекта и выносится решение, останутся 
ли они в конечном варианте законопроекта, либо будут 
удалены из текста акта. Некоторые правки могут быть 
внесены без обсуждения. 

Отдельно следует отметить, что проект консоли-
дированного бюджета имеет свою специфику и прохо-
дит обсуждение в ином порядке.

После того, как экспертиза в профильном комитете 
будет завершена, законопроект возвращается на рас-
смотрение в Палату общин в отредактированном виде.

Как видно из проведенного анализа, в Великобри-
тании, как и во многих странах прецедентного права, 
зачастую правовой экспертизы законопроекта в том 
понимании, которое привычно для Российской Фе-
дерации, нет. Это обусловливается спецификой зако-
нодательного процесса, да и всей правовой системы 
в целом. Под правовой экспертизой в данном случае 
следует понимать, в первую очередь, обсуждение и 
внесение изменений в ходе работы Комитета в текст 
законопроекта. Соответственно и конкретного четко-
го разделения на различные виды экспертиз, в т.ч. на 
антикоррупционную, лингвистическую, гендерную, 
правовую и т.д., не прослеживается, так как нет пра-
вовой регламентации и закрепления порядка, методи-
ки проведения экспертизы в текстах правовых актов.

Канада. Правовая экспертиза в Канаде осущест-
вляется, в первую очередь, Министерством юстиции 
Канады. Министр юстиции Канады обязан в соответ-
ствии с предписаниями Генерал-губернатора Канады 
проводить экспертизу каждого правового акта, про-
ходящего через Тайный Совет Канады, Председателя 
Тайного Совета для регистрации в соответствии с дей-
ствующим Законом о правовых актах, а также каждого 
законопроекта, представленного либо внесенного на 
рассмотрение в Палату Представителей Канады. Тако-
го рода экспертиза должна установить любое возмож-
ное нарушение положений Канадской хартии прав и 
свобод, либо несоответствие ее целям и положениям. 
В случае выявления нарушений Министр обязан со-
общить об этом факте в Палату общин при «первом 
удобном случае»4.

Вместе с тем, проведение такой экспертизы не тре-
буется в конкретных определенных случаях, а именно, 
если была предварительно проведена экспертиза на 
соответствие анализируемого акта положениям ч. 3 
Закона о правовых актах5.

Япония. На сегодняшний день существует два 
типа законопроектов в Японии – те, которые выдви-
гаются Кабинетом Министров, и те, что выдвигаются 
Сеймом Японии, его Комитетами6. Следует отметить, 
что согласно статистике, большая часть рассмотрен-
ных законопроектов в парламенте Японии принадле-
жала Кабинету министров.

Согласно законодательству Японии, все законо-
проекты, которые в последующем будут представлены 
на рассмотрение Кабинета Министров Японии, долж-
ны проходить экспертизу в Правовом отделе (Cabinet 
Legislation Bureau)7. По сути, правовая экспертиза про-
водится непосредственно после запроса министра, вы-
ступившего с инициативой внесения на рассмотрение 
Кабинета конкретного законопроекта. Вместе с тем, в 
последнее время практикуется так называемая «пред-
варительная экспертиза», согласно которой законопро-
ект отправляется заблаговременно на правовую экс-
пертизу в Правовой отдел. Соответственно, заседание 
Кабинета министров назначается по тому законопро-
екту, экспертиза которого к этому времени уже завер-
шена8.

Во время проведения экспертизы в Правовом от-
деле законопроект проходит проверку с различных сто-
рон, начиная с правового анализа до выявления особен-
ностей технического оформления и т.д. Проведенная 
экспертиза должна ответить на следующие вопросы.

1. О соответствии рассматриваемого законопро-
екта Конституции Японии, а также существующим 
правовым актам.

2. Достаточно ли четко и ясно поставлены цели и 
задачи в тексте законопроекта.

3. Соблюдена ли необходимая структура законо-
проекта, порядок статей.

4. Проведение грамматического и смыслового ана-
лиза текста, используемых в нем выражений, лексиче-
ских связок.

После того, как предварительная проверка зако-
нопроекта завершена, профильное министерство в 
порядке дальнейшей процедуры направляет Премьер-
министру Японии запрос о созыве заседания Кабине-
та Министров до направления законопроекта в Сейм 
– законодательный представительный орган Японии 
(Kokkai – Народное собрание). По результатам рас-
смотрения законопроекта Правовой отдел вносит не-
обходимые коррективы и изменения9.

Эти же положения касаются и порядка проведения 
экспертизы международно-правовых договоров, за-
ключаемых и ратифицируемых Кабинетом министров 
Японии. Что касается договоров, то, как указано в 
п. 3 ст. 73 Конституции Японии, «если надо получить 
предварительное или, в зависимости от обстоятельств, 
последующее одобрение Сейма»10, все относящиеся к 
этому кругу договоры также должны в обязательном 
порядке пройти экспертизу в Правовом отделе.

Для проведения экспертизы законопроектов и 
международных договоров Правовой отдел Кабинета 
министров Японии разделен на следующие департа-
менты.

1. Департамент по правовой экспертизе законо-
проектов Министерства юстиции, Министерство об-
разования, культуры, спорта, науки и технологии, ин-
фраструктуры и транспорта, Министерства обороны 
и т.д. 
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2. Департамент по правовой экспертизе законо-
проектов Агентства по финансовым услугам, Мини-
стерства общественного управления, внутренних дел, 
почты и телекоммуникаций, Министерства иностран-
ных дел, Министерства финансов и т.д. 

3. Департамент по правовой экспертизе законо-
проектов Комиссии по справедливой торговле, охра-
не окружающей среды, Координационной комиссии, 
Министерства здравоохранения, труда и благосостоя-
ния, Министерства сельского хозяйства, лесоводства 
и рыболовства, Министерства экономики, торговли и 
промышленности, Министерства охраны окружающей 
среды11.

Необходимо отметить, что CLB (Cabinet Legislation 
Bureau) формально носит статус совещательного ор-
гана при секретариате премьер-министра Японии, и 
его директор не голосует на заседаниях Кабинета ми-
нистров. Он всегда включен в список (присутствует 
на групповой фотографии) формируемого Кабинета 
Министров Японии. А Генеральный директор CLB 
является самым высокооплачиваемым чиновником в 
японском Правительстве12. По справедливому выраже-
нию профессора Нишикавы, CLB представляет собой 
«правительственный орган в составе Правительства»13 
и играет важную роль в законотворческом процессе.

Франция. Во Франции ни один законопроект не 
может быть принят без заключения Государственного 
совета, в состав которого входят около трехсот видных 
юристов.

Согласно закону о Национальной Ассамблее Фран-
ции14, законопроекты, поступившие на рассмотрение 
от Правительства Франции либо членов Ассамблеи, 
направляются для их дальнейшей экспертизы в один 
из восьми комитетов парламента. Остальные комите-
ты также могут участвовать в проводимой экспертизе 
путем рассмотрения той части законопроекта, которая 
подлежит их ведению. Также для этих целей может 
быть создан специальный временный комитет ad-hoc. 

После завершения рассмотрения, комитет, которо-
му поручено проведение экспертизы законопроекта, 
отчитывается о проведенной работе, выявленных в 
ходе экспертизы нарушениях, а также предлагаемых 
изменениях для устранения этих нарушений. 

Следует отметить, что упомянутый закон позво-
ляет проводить экспертизу законопроекта не только в 
присутствии профильных министерств и специальных 
экспертов. Также допускается наличие СМИ и обще-
ственных объединений, граждан, что позволяет соблю-
сти принцип гласности рассмотрения законопроекта, а 
также некоторые элементы общественной экспертизы 
и оценки текста правового акта институтами граждан-
ского общества.

После заслушивания отчета комитет проводит об-
щую дискуссию по законопроекту, а затем переходит 
к рассмотрению статей, поправок. Законопроект, кото-
рый был обсужден в ходе такого отчета с общим пред-
ставлением, анализом его статей, обсуждением этих 

статей, а также различными дебатами, сравнительной 
таблицей и т.д., переносится в последующем в пленар-
ное заседание для дальнейшего обсуждения. 

Исключение составляют законопроекты о бюдже-
те, социальном обеспечении, пересмотре Конститу-
ции, которые обсуждаются в оригинальном, первона-
чально представленном варианте.

Кроме того, могут быть организованы также и до-
полнительные заседания, которые помогают выявить 
рекомендации, советы от комитетов до передачи зако-
нопроекта на пленарное заседание по вопросам вноси-
мых поправок и изменений15.

Австралия. В законодательстве Австралии ин-
ститут экспертизы законопроектов прямо не закре-
плен, как и во многих странах прецедентного права. 
На практике проведение правовых экспертиз носит 
казуистический характер по узконаправленным вопро-
сам и сферам деятельности. К примеру, сравнительно 
недавно была проведена экспертиза законодательства 
Австралии на предмет соответствия правам человека 
(в рамках парламентского контроля). В ходе проведен-
ного анализа были представлены законопроекты 17–20 
марта 2014 г.16.

Объединенный парламентский комитет по правам 
человека Парламента Австралии 25 марта 2014 г. рас-
смотрел совместимость прав человека с рядом законо-
проектов, недавно введенных в парламент. В итоговом 
докладе, согласно приведенным данным, парламент-
ский комитет рассмотрел 22 законопроекта; каждый 
из этих законопроектов был введен с заявлением о 
совместимости с существующими нормами о правах 
человека. Однако, комитет пришел к выводу, что из 22 
законопроектов всего 13 не требуют внесения измене-
ний с целью приведения в соответствие с требуемыми 
запросами. Тогда как остальные 9 были приняты с не-
которыми нарушениями.

Страны СНГ и Балтии. Анализ законодатель-
ства зарубежных государств показывает, что прове-
дение экспертизы законотворческой деятельности 
осуществляется чаще всего в виде правовой экспер-
тизы на уровне правового отдела исполнительного 
органа государственной власти. В странах СНГ и Бал-
тии практика сложилась таким образом, что правовая 
экспертиза законотворчества является частью общей 
вспомогательной курирующей деятельности инфор-
мационно-аналитических служб. В некоторых стра-
нах экспертиза в правовых актах закреплена законо-
дательно, а ее конкретное осуществление возложено 
на правовой отдел, который обеспечивает полное со-
провождение законодательной инициативы с момента 
ее подачи до последней редакции и опубликования в 
форме закона.

В настоящее время в парламентах странах СНГ 
и Балтии созданы различные информационно-анали-
тические службы как на уровне управлений (Инфор-
мационное управление Аппарата Верховной Рады 
Украины, Информационное управление Аппарата На-
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ционального Собрания Республики Армения), так и на 
уровне отделов (Отдел аналитической работы Аппара-
та Палаты Представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь, Информационно-аналитиче-
ский сектор Центра по парламентским исследованиям 
и связям с общественностью Парламента Республики 
Молдова, Отдел информационного обеспечения Ап-
парата Милли Меджлиса Азербайджанской респу-
блики, Отдел информационно-аналитической работы 
Аппарата Мажилиса Республики Казахстан, Отдел 
экономической и социальной информации Канцеля-
рии Рийгикогу Республики Эстония, информационно-
аналитические отделы канцелярий Сеймов республик 
Литва и Латвия и др.)17

Отдельное место в этих странах занимает анти-
коррупционная экспертиза, которая в последнее время 
становится все более актуальной. В странах СНГ идет 
активное формирование института антикоррупцион-
ной экспертизы, однако этот процесс неравномерен, 
что можно объяснить особенностями развития нацио-
нальных правовых систем и наличием внутриполити-
ческих проблем в этих государствах.

В Таджикистане необходимость проверки дей-
ствующих правовых актов на коррупциогенность от-
мечается в Стратегии по борьбе с коррупцией на пе-
риод 2008–2012 гг., в указе Президента Республики 
Таджикистан № 864 «О дополнительных мерах по 
борьбе с коррупцией» и постановлении Правительства 
от 2 сентября 2010 г. «Об утверждении Плана меро-
приятий по обеспечению исполнения дополнительных 
мер по усилению противодействия коррупции в Респу-
блике Таджикистан на 2010–2012 годы».

В Антикоррупционной стратегии Украины на 
2011–2015 годы, утвержденной указом от 21 октября 
2011 г. № 1001, предусмотрено усовершенствование 
антикоррупционной экспертизы путем внедрения 
многоступенчатой методики оценки коррупцион-
ных рисков в законодательстве. Поправками в Закон 
Украины от 7 апреля 2011 г. №3206-VI «О принципах 
предотвращения и противодействия коррупции», были 
отменены порядок и методология проведения анти-
коррупционной экспертизы. На данный момент во-
просы проведения антикоррупционной экспертизы на 
Украине определяются всего лишь одной статьей – ст. 
15 Закона Украины от 7 апреля 2011 г. №3206-VI «О 
принципах предотвращения и противодействия кор-
рупции».

Конституционный закон Азербайджанской Ре-
спублики «О нормативных юридических актах» от 17 
февраля 2011 г. лишь фиксирует антикоррупционную 
экспертизу, наряду с правовой и лингвистической экс-
пертизами, как один из видов проводимых экспертиз 
нормативных правовых актов в этой стране. Других 
актов, регламентирующих объекты, субъекты, сроки 
проведения антикоррупционной экспертизы в Азер-
байджане нет. В приложениях к указанному Консти-
туционному закону Азербайджанской Республики «О 

нормативных юридических актах» содержится «Спи-
сок факторов, составляющих угрозу злоупотреблений 
для нормативных актов (и проектов нормативных ак-
тов)». Таким образом, фактически отсутствует методи-
ка проведения экспертизы (а лишь простое перечисле-
ние коррупциогенных факторов) и детальный порядок 
проведения экспертизы.

Общее требование о проведении антикоррупцион-
ной экспертизы правовых актов было введено в 2009 г. 
Постановлением Правительства Республики Армения 
от 22 октября 2009 г. №1205-Н «Об оценке регулиру-
ющего воздействия антикоррупционных нормативных 
правовых актов». В соответствии с данным постанов-
лением, все законы, упомянутые в ст. 27.1 закона РА 
«О правовых актах», подлежат антикоррупционной 
экспертизе. Как объяснили экспертам группы монито-
ринга во время их визита в страну, такая экспертиза 
проводится в отношении всех законов, а также некото-
рых подзаконных актов.

В Узбекистане и Киргизии делаются попытки де-
тализации порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы, а также нарабатывается практика ее про-
ведения. Однако, объектом данной экспертизы явля-
ются только проекты нормативных правовых актов. 

В соответствии с Постановлением Президента Ре-
спублики Узбекистан от 23 августа 2011 г. № ПП-1602 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию дея-
тельности Министерства юстиции Республики Узбе-
кистан» Министерству юстиции поручено проведение 
обязательной экспертизы законопроектов на предмет 
выявления в них коррупционных рисков. 

Основными отличительными признаками Мол-
довы, Казахстана являются качественная экспертиза, 
действительно способная предотвращать коррупцион-
ные риски, и отточенный механизм ее проведения. В 
этих странах антикоррупционная экспертиза являет-
ся эффективной мерой противодействия коррупции. 
Молдова и Казахстан проводят обязательную антикор-
рупционную экспертизу как нормативных правовых 
актов, так и их проектов. Более того, в Молдове про-
водится экспертиза проектов о внесении изменений, 
дополнений или о признании нормативных правовых 
актов, утративших силу.

В Республике Казахстан проводится обязательная 
научная антикоррупционная экспертиза проектов за-
конов. Данная экспертиза осуществляется научными 
учреждениями, услуги которых закупаются на ос-
новании тендеров и оплачиваются республиканским 
бюджетом. В данных странах детально проработаны 
акты, регулирующие порядок и методику проведения 
антикоррупционной экспертизы с раскрытием состав-
ляющих коррупциогенных факторов. Разработанная 
методика выявления коррупциогенных факторов в 
Молдове в совокупности с сформированной практикой 
проведения антикоррупционной экспертизы явилась 
для многих стран основой для написания националь-
ных методик.
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Экспертиза международно-правовых актов. 
Обособленно следует выделить экспертизу судебных 
решений. Как известно, прецедентная правовая си-
стема признает судебное решение источником права. 
Соответственно, судебный прецедент de-facto является 
формой правотворчества, так как несет в себе «новое» 
право. Исходя из подобных рассуждений, и в данной 
области требуется правовая и иные формы экспертизы 
и экспертное обеспечение тождественно, как и в зако-
нотворческой деятельности.

Как отмечает Том Гинзбург18, несмотря на широ-
кое развитие международной судебной практики, на 
сегодняшний день экспертиза и научное осмысление 
решений таких судов находится на достаточно низком 
уровне19. Причина заключается в том, что внимание 
экспертов направлено на изучение внутренней согла-
сованности международного права, его «неконфликт-
ности». Соответственно, эксперты заведомо пред-
полагают легитимность международных правовых 
актов и решений международных судов и стремятся 
воспроизвести и распространить их наиболее эффек-
тивно и когерентно в пределах национальной системы 
права. С другой стороны, общественное обсуждение 
решений международных судов сводится к тому, что 
постепенно появляются обоснованные опасения, что 
многочисленные судебные решения в итоге перекро-
ют внутренние государственные правовые механизмы 
легитимной власти. Поэтому на сегодняшний день мы 
наблюдаем дуалистический дискурс. С одной стороны, 
эксперты озабочены согласованием решений между-
народных судов с нормами международного права. С 
другой стороны, – общественная экспертиза этих ре-
шений и заключение направлены на согласование и 
интегрирование в национальные системы права.

На практике такие опасения оказались достаточ-
но обоснованными. К примеру, обычное международ-
ное право также формируется путем принятия кон-
кретных решений государствами-участниками таких 
правоотношений. Однако, последнее слово нередко 
остается за решениями международных судов20. С 
позиции международных судов, их решения бази-
руются на исследовании практики государственно-
управленческих решений, продемонстрированных в 
разное время, которые постепенно выкристаллизовы-
вались в единый прецедент и общепринятую норму 
обычного международного права. Опять же это сви-
детельствует о том, что несмотря на такие заявления, 
создается «новое» право, хотя и основывающееся на 
приращении к практике государственно-волевых ре-
шений. 

Подобный случай можно наблюдать в судебном 
процессе Jane Mayen21. Опираясь исключительно на 
решение Судебной палаты ICJ, нежели чем на экс-
пертизу практики государственных решений, суд по-
становил использовать в качестве делимитации границ 
метод срединной медианы, используемой в междуна-
родном обычном праве22.

Как видно из приведенных выше примеров, прове-
дение правовой экспертизы решений международных 
правовых инстанций, судов имеет громадное значе-
ние, так как они обладают значительной юридической 
силой и часто стоят даже выше национального права. 
Кроме того, считаем, что проведение такой экспертизы 
со стороны международного права должно быть обяза-
тельным и должен быть закреплен соответствующий 
порядок. Причем такая экспертиза должна проводить-
ся не только в единичном порядке со стороны экспер-
тов права участвующих сторон процесса, но и в форме 
некоего международного экспертного органа, сообще-
ства, в силу значимости, юридической силы и важно-
сти таких решений, которые носят правотворческий и 
правообразующий характер.
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Определение статуса и видов юридических лиц в 
Российской Федерации1, ввиду не столь совершенных 
результатов научных изысканий2 динамизма законода-
тельства, порождает дискуссии среди ученых и прак-
тиков.

Так, И.П. Грешников следующим образом опреде-
ляет понятие «юридическое лицо»: «Юридическое лицо 
есть абстрактная правовая конструкция, позволяющая 
включить различные организованности в круг субъек-
тов гражданского права и получить им статус субъекта 
права»3. Иначе говоря, поименованный автор отождест-
вляет термины «юридическое лицо» и «субъект права». 

Д.А. Сумской, при анализе положений ст. 48 ГК 
РФ, выделяет «такие признаки юридического лица: 
организованное единство; имущественная обособлен-
ность; самостоятельная имущественная ответствен-
ность по своим обязательствам; участие в граждан-
ском обороте от своего имени»4.

Аналогично суждение С.Н. Бугаева5 и коллектива 
авторов (В.Н. Сусликов, Ю.А. Тарасов, О.А. Коротких, 
О.Н. Симакова)6.

В.Н. Литовкин считает, что юридическое лицо – 
«юридическая конструкция»7.

Нормативным правовым актом, специально пред-
назначенным для регулирования статуса юридиче-
ских лиц, является Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) от 
21 октября 1994 г. (ст.ст. 48–12328 гл. 4 «Юридические 
лица»)8. Все иные нормативные правовые акты, обла-
дающие юридической силой федерального закона РФ9, 
не должны противоречить ГК РФ (Ч. 1). Иначе гово-
ря, здесь речь идет об одном из правил комплексного 
правоприменения10.

Положения ГК РФ (Ч. 1), относящиеся к юридиче-
ским лицам, существенно видоизменены11.

Ликвидация юридического лица рассматривается 
в качестве одной из форм его реорганизации.
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По мнению группы авторов (Т.А. Гусева, В.И. Зу-
бов, Н.В. Ларина) ликвидация юридического лица – 
это «такая форма прекращения его деятельности, при 
которой не происходит перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства другим лицам»12.

Автор одной научной публикации определяет лик-
видацию юридического лица как «правоотношение, 
существующее в развитии, которое, в то же время, яв-
ляется правовым состоянием, т.е. юридическим фак-
том, влекущим прекращение правоотношений, облека-
ющихся в форму юридического лица и составляющих 
его содержание»13. Этот же автор проводит разграни-
чение между добровольной и принудительной ликви-
дацией юридических лиц14.

А.В. Габов, анализируя положения ст. 61 ГК РФ, 
отмечает следующее: «действующее определение: не 
имеет аналогов в истории российского законодатель-
ства; является несомненным достижением по сравне-
нию с ранее действовавшими нормативными актами 
в этой области, поскольку ясно подчеркивает отличие 
ликвидации от реорганизации: отсутствие преемства 
в правах и обязанностях; не акцентирует внимание на 
том, рассматривается ли ликвидация как юридический 
факт или определенный процесс, процедура, или, точ-
нее, юридический состав»15. Этот же автор также вы-
деляет добровольную и принудительную ликвидации 
юридических лиц16.

А.Н. Чашин фактически рассматривает ликвида-
цию юридических лиц в качестве разновидности их 
реорганизации17.

В ГК РФ (Ч. 1) в ст. 50 определены «организацион-
но-правовые формы» юридических лиц: коммерческие 
и некоммерческие организации. Налицо неясность: как 
соотносить понятия: «юридическое лицо», «коммерче-
ская организация», «некоммерческая организация». 
Поэтому целесообразнее было бы привести исчерпы-
вающий перечень видов именно юридических лиц. 

В ст. 57 ГК РФ (Ч. 1) приведен исчерпывающий 
перечень видов реорганизации: слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразование. И здесь, 
целесообразнее было бы отказаться от использования 
термина «реорганизация» в качестве родового, а его 
разновидности (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) предусмотреть в отдель-
ных статьях (всего пять) ГК РФ (Ч. 1). 

Ликвидации юридического лица посвящена ст. 61 
ГК РФ (Ч. 1). В п. 3 этой же статьи приведен перечень 
разновидностей положения подп. 6: «в иных случаях, 
предусмотренных законом». Конечно, подобный спо-
соб правотворчества вызывает возражение.

Анализ юридической литературы и гражданского 
законодательства (ГК РФ) позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, под ликвидацией необходимо понимать 
одну из форм реорганизации всякого юридического 
лица. Термин «реорганизация» нецелесообразно ис-
пользовать в качестве наименования ст. 57 ГК РФ (Ч. 1).

Во-вторых, в гражданском законодательстве (в ГК 
РФ) необходимо предусмотреть исчерпывающий пере-
чень видов юридических лиц (в ст. 50).

В-третьих, ликвидация всякого юридического 
лица может быть произведена только по решению го-
сударственного судебного органа при наличии опреде-
ленных условий и оснований.

1 Мы разделяем суждения тех ученых, которые предлагают 
с 25 декабря 1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно термин «Российская Федерация» (см. об этом, 
например: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус Рос-
сии: проблема именования государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119–123).

2 На это обращается внимание в юридической литературе 
(см., например: Галузо В.Н., Карапетян А.Г. О некоторых про-
блемах материального вознаграждения руководителя акционер-
ных обществ в Российской Федерации // Право и государство: 
теория и практика. 2014. № 6. С. 56–60).

3 Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юриди-
ческое лицо в праве и законодательство. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2002. С. 158.

4 Сумской Д.А. Юридические лица: Учебное пособие. М.: 
ВЛАДОС, 2008. С. 10.

5 Бугаев С.Н. Юридические лица в России: Учебное посо-
бие. Пятигорск: РИА-КМВ, 2009. С. 18.

6 См.: Сусликов В.Н., Тарасов Ю.А., Коротких О.А., Сима-
кова О.Н. Юридические лица: Учебное пособие. Курск: ЮЗГУ, 
2012. С. 5.

7 См.: Юридические лица в гражданском процессе / Отв. ред. 
В.Н. Литовкин, О.В. Гутников. М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2011. С. 7.

8 См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Ст. 3302.
9 См., например: Об акционерных обществах: ФЗ РФ от 

24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; …; 2014. № 30 (ч. I). 
Ст. 4219.

10 Подробнее о комплексном правоприменении см.: Яку-
пов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России (юри-
дические проблемы): Монография. М.: МВШМ МВД РФ, 1993; 
он же: Правоприменение в уголовном процессе России (юриди-
ческие проблемы): Автореф. Дисс. … докт. юрид. наук. М.: ЮИ 
МВД РФ, 1993. С. 40.

11 См.: О внесении изменений в гл. 4 ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации: ФЗ 
РФ от 25 апреля 2014 г. // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

12 См.: Гусева Т.А., Зубов В.И., Ларина Н.В. Ликвидация 
юридических лиц. М.: ИД ФБК – ПРЕССС, 2003. С. 9.

13 См.: Нода Е.В. Ликвидация юридических лиц по законода-
тельству РФ: Автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 10.

14 Там же. С. 10–11.
15 Габов А.В. Ликвидация юридических лиц (история раз-

вития института в российском праве, современные проблемы и 
перспективы). М.: Статут, 2011. С. 60–61.

16 Там же. С. 119–230.
17 Чашин А.Н. Реорганизация и ликвидация юридических 

лиц: Практическое руководство. М.: Дело и Сервис, 2012. С. 59–77.
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Жилищный кодекс РФ, как и иные нормативные 
правовые акты, не содержит определения управления 
многоквартирным домом. В то же время дефиниция 
управления весьма важна как для доктрины права, так 
и для правоприменения. 

Действующее законодательство об управлении 
многоквартирным домом, в первую очередь, указывает 
на цели данной деятельности. В ч. 1 ст. 161 Жилищно-
го кодекса РФ их выделяется четыре. Это обеспечение: 
1) благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан; 2) надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме; 3) решения вопросов 
пользования общим имуществом в многоквартирном 
доме; 4) предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в многоквартирном доме.

В современной юридической литературе определе-
ние управления многоквартирным домом иногда дается 
только на основе приведенных целей. Ч. 1 ст. 161 ЖК РФ 
впервые определяет управление многоквартирным до-
мом как деятельность, обеспечивающую благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, 
а также предоставление коммунальных услуг всем граж-
данам, проживающим в таком доме.

По мнению Атамчука Г.В., управление представляет 
собой целеполагающее, организующее и регулирующее 
воздействие людей на собственную общественную, кол-

лективную и групповую жизнедеятельность, осуществля-
емое как непосредственно (в формах самоуправления), 
так и через специально созданные структуры (государ-
ство, общественные объединения, партии, фирмы, коопе-
ративы, предприятия, ассоциации, союзы и т.д.) [2, С. 28].

П. 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных Постановлением Гос-
строя России от 27 сентября 2003 г. № 170, рассматривает 
управление жилищным фондом как часть технической 
эксплуатации жилищного фонда, которая, помимо соб-
ственно управления, включает в себя также техниче-
ское обслуживание, ремонт строительных конструкций 
и инженерных систем зданий и санитарное содержание. 
Собственно управление жилищным фондом согласно 
указанному подзаконному акту включает в себя:

● организацию эксплуатации;
● взаимоотношение со смежными организациями 

и поставщиками;
● все виды работ с нанимателями и арендаторами 

[3, С. 39].
Ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ перечисляет 

способы управления многоквартирным домом:
● непосредственное управление многоквартир-

ным домом собственниками помещений;
●управление многоквартирным домом специально 

созданной собственниками помещений организацией – 
товариществом собственников жилья, жилищным или 
иным специализированным кооперативом;
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● управление многоквартирным домом управляю-
щей организацией.

Управление может осуществляться только одним 
из указанных способов, который должны выбрать соб-
ственники помещений в многоквартирном доме.

При анализе норм Жилищного кодекса РФ следует 
упомянуть о п. 1 ч. 3 ст.162, который указывает на то, 
что управление осуществляется в отношении общего 
имущества в многоквартирном доме, а не в отношении 
всего многоквартирного дома. 

На основе рассмотренных норм можно сформулиро-
вать следующее определение управления многоквартир-
ным домом. Это деятельность, осуществляемая одним из 
способов, предусмотренных законом, основным содер-
жанием которой является организация обслуживания, 
содержания и ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома, взаимодействие с организациями, представля-
ющими коммунальные услуги, и с собственниками по-
мещений в многоквартирном доме и которая направлена 
на обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 
пользования общим имуществом, предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим в много-
квартирном доме.

Неотъемлемой составляющей деятельности по 
управлению многоквартирным домом является осу-
ществление расчетов с третьими лицами (организация-
ми, предоставляющими коммунальные услуги, ремонт-
ными и другими предприятиями). В ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ это прямо не выделяется, но закрепляется 
посредством установления таких целей управленческой 
деятельности, как обеспечение предоставления комму-
нальных услуг и содержания общего имущества. 

Правовые нормы, регулирующие управление 
многоквартирным домом, направлены, в первую оче-
редь, на защиту интересов собственников помещений 
в многоквартирном доме. Ввиду этого цели управле-
ния многоквартирным домом – сохранить имущество 
собственников, обеспечить их расчеты с кредиторами, 
реализовать их правомочия. 

Управление многоквартирным домом в чем-то схоже 
с доверительным управлением. Лицо, управляющее иму-
ществом, имеет определенные правомочия. Для дости-
жения всех целей управления многоквартирным домом 
управляющий имеет доступ к общему имуществу много-
квартирного дома (чердакам, подвалам, подъездам, обо-
рудованию), может распоряжаться общим имуществом 
путем передачи его во временное пользование, если ре-
шение о возможности такой передачи принято собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, и т.д.

Однако, в отличие от доверительного управления, 
общее имущество многоквартирного дома не пере-
дается управляющему лицу полностью, отделяясь от 
имущества собственников помещений в данном доме. 
Спецификой управления многоквартирным домом яв-
ляется то, что правомочия собственника в отношении 

общего имущества многоквартирного дома осущест-
вляют вместе как сами собственники, причем в боль-
шей степени именно они, так и управляющий.

Таким образом, услуга лица, управляющего чу-
жим имуществом, состоит в том, что оно осуществля-
ет фактические и юридические действия по владению, 
пользованию и распоряжению определенным имуще-
ством в интересах собственника этого имущества.

На основании изложенного можно сформулировать 
следующее определение. Управление многоквартирным 
домом – это хозяйственная деятельность, осуществляе-
мая в интересах собственников помещений в многоквар-
тирном доме и представляющая собой комплекс фактиче-
ских и юридических действий по владению, пользованию 
и распоряжению в установленном порядке общим иму-
ществом многоквартирного дома, направленных на обе-
спечение благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан; надлежащего содержания и сохранности 
общего имущества в многоквартирном доме; решения 
вопросов пользования общим имуществом в многоквар-
тирном доме; предоставления коммунальных услуг граж-
данам, проживающим в многоквартирном доме.

То, как происходит управление многоквартирными 
домами, можно сравнить с процессом управления любой 
организацией. Но существуют и различия. Руководитель 
любой компании имеет гораздо более широкий спектр 
возможностей в вопросах организации максимально эф-
фективного процесса управления. А лицо, которое осу-
ществляет управление в многоквартирном доме, напри-
мер, председатель товарищества собственников жилья, 
является ограниченным в предоставляемых возможно-
стях по управлению многоквартирным домом и всеми 
жильцами.

Довольно сложно восстановить отношения между 
жильцами и председателем, а их мирное сосущество-
вание является одной из важных составляющих эф-
фективного управления многоквартирным домом.

Однако, председатель обладает не только рядом 
ограничений, а и некоторыми полномочиями. Отказы-
ваясь это понимать, некоторые жильцы не могут со-
гласиться со многими решениями, приннимаемыми им 
в процессе управления. В любом случае, среди жиль-
цов появится такой, которому не понравится принятое 
председателем решение или вообще полностью поли-
тика действующего товарищества собственников жилья 
(далее – ТСЖ). В этом и заключается одна из основных 
проблем управляющего ТСЖ, – недовольные все равно 
найдутся, как и те, кто стремится сменить власть и сде-
лать все по-своему.

На примере конкретного правоприменения прак-
тики рассмотрим пример недовольства жильцов дома 
действиями ТСЖ. Во дворе производится благоустрой-
ство территории. Насаживаются деревья, вся террито-
рия очищается от мусора. А те жильцы, которые явля-
ются владельцами собак, начинают негодовать: теперь 
им негде выгуливать своих питомцев, поскольку вся 
территория ухожена и вычищена. 
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Лишь в небольшой части домов собственники 
создают товарищества собственников жилья или при-
влекаю частные управляющие организации для содер-
жания общего имущества в многоквартирных домах. 
Большая часть жилищного фонда находится в веде-
нии государственных и муниципальных предприятий. 
Большинство собственников помещений имеют очень 
слабое представление о своих правах и обязанностях в 
области управления общим имуществом.

С одной стороны, монополистическое положение 
государственных предприятий ведет к росту цен на жи-
лищно-коммунальные услуги и их низкому качеству. У 
данных организаций нет стимула к повышению каче-
ства обслуживания жильцов и снижению издержек. С 
другой стороны, собственники помещений не только не 
имеют информации о своих возможностях в сфере ор-
ганизации обслуживания многоквартирных домов, но и 
не интересуются этим. Сложился стереотип пассивного 
поведения в вопросе обслуживания домов, когда жиль-
цы возлагают решение всех вопросов на государство и 
созданные им обслуживающие предприятия. Одновре-
менно существует недовольство качеством обслужи-
вания общего имущества многоквартирных домов, что 
ведет к нежеланию вносить высокую плату за жилищ-
но-коммунальные услуги.

При многообразии способов управления много-
квартирным домом правовые нормы о каждом из них 
имеют большое количество недоработок, устранение 
которых является необходимым условием создания 
эффективной системы управления многоквартирным 
домом, повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг и снижения их стоимости.

Немаловажным фактором является изучение пра-
вовой природы основных договоров, заключаемых при 
управлении многоквартирным домом. 

Общей чертой возникновения правоотношений 
управления многоквартирным домом является то, что 
собственники принимают решение о выборе способа 
управления. Для возникновения правоотношений требу-
ется сложный юридический состав, выбор способа управ-
ления является первым юридическим фактом в нем. 

Поэтому необходимо на уровне федерального за-
конодательства установить порядок организации управ-
ления многоквартирным домом в тех случаях, когда 
данные вопросы не решены или не могут быть реше-
ны собственниками помещений, в том числе в отноше-
нии вновь построенных домов. Для этого предлагается 
следующий основополагающий принцип организации 
управления вновь построенными многоквартирными 
домами: если лица, которым будет принадлежать право 
собственности на помещения в строящемся многоквар-
тирном доме, не создали ТСЖ, как это предусмотрено 
ст. 139 ЖК РФ, то орган местного самоуправления про-
водит конкурс по отбору управляющей организации, 
которая приступает к управлению многоквартирным 
домом с момента ввода дома в эксплуатацию1. 

Существует достаточно много проблем правового, 

экономического и иного характера, возникающих при 
создании и деятельности ТСЖ.

Весьма серьезной проблемой является отсутствие 
гарантий прав членов ТСЖ на участие в управлении 
товариществом, получение информации о его деятель-
ности, осуществление контроля. 

Отношения между ТСЖ и собственниками поме-
щений, не являющимися членами ТСЖ, могут осно-
вываться на заключаемом ими договоре о содержании 
общего имущества. Заключение указанного договора 
обязательно только товариществом собственников жи-
лья, но не собственниками. 

Управление многоквартирным домом жилищными 
кооперативами как способ управления многоквартир-
ным домом не урегулирован законом. Так, если нормы 
ЖК РФ о товариществах собственников жилья посвя-
щены, в том числе и управлению ТСЖ многоквартир-
ным домом, то нормы о кооперативах, в основном, ре-
гулируют отношения по приобретению кооперативом 
многоквартирного дома и передаче помещений в дан-
ном доме членам кооператива.

Это является главной проблемой в правовом ре-
гулировании жилищных кооперативов как субъектов, 
управляющих многоквартирным домом. Значитель-
ный пробел в правовом регулировании не всегда мо-
жет восполняться уставом кооператива, поскольку ряд 
императивных норм Жилищного кодекса РФ, устанав-
ливающих порядок деятельности жилищных коопера-
тивов, просто не приспособлен для решения вопросов 
управления многоквартирным домом.

В соответствии с действующим законодательством 
в жилищном кооперативе помещения принадлежат коо-
перативу до полной выплаты членами кооператива па-
евых взносов. В случае выплаты паевого взноса, член 
кооператива становится собственником помещения. Та-
ким образом, можно констатировать, на это и указывает 
П.В. Крашенинников, «граждане – члены жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов разделились на 
собственников и несобственников жилых помещений»2. 

Между тем, в ЖК РФ полностью отсутствуют пра-
вила, регулирующие отношения между кооперативом, 
управляющим многоквартирным домом и собственни-
ками, не являющимися его членами. Такими собствен-
никами могут быть как лица, вышедшие из коопера-
тива после полной выплаты пая и приобретения права 
собственности на помещение, так и лица, которые при-
обрели помещение в доме кооператива по договору 
или иному основанию.

Следующей проблемой в управлении многоквар-
тирным домов посредством кооператива являются по-
ложения ЖК РФ о том, что на общем собрании членов 
кооператива каждый член кооператива имеет один голос 
(ст. 117 ЖК РФ). При принятии решений по вопросам 
управления общим имуществом многоквартирного дома 
жилищное законодательство руководствуется принци-
пом пропорциональности количества голосов площади 
помещения, принадлежащего собственнику, принима-
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ющему участие в общем собрании собственников по-
мещений или общем собрании членов ТСЖ. Указанный 
принцип соответствует общим требованиям разумности 
и справедливости (ст. 7 ЖК РФ), поскольку, чем больше 
у собственника доля в общем имуществе, тем больше его 
заинтересованность в сохранении этого имущества и тем 
больше его расходы на содержание имущества.

Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Во исполнение вышеназванных 
положений Постановлением Правительства РФ от 13 ав-
густа 2006 г. № 491 были утверждены «Правила содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме», в соот-
ветствии с п. 33 которых, размер обязательных платежей 
и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содер-
жание и ремонт общего имущества, для собственников 
помещений, являющихся членами товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского коо-
ператива, а также размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений, не 
являющихся членами указанных организаций, определя-
ются органами управления товарищества собственников 
жилья либо органами управления жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива на основе утвержденной органа-
ми управления сметы доходов и расходов на содержание 
общего имущества на соответствующий год.

Таким образом, на данном этапе деятельности коо-
ператива управление многоквартирным домом должно 
осуществляться кооперативом исходя из вышеназван-
ных положений.

Следующая проблема – большая изношенность 
жилищного фонда, его «хронический недоремонт», в 
связи с чем затраты на управление такими домами бу-
дут существенно выше. 

Острой проблемой всегда оставался вопрос об 
оплате коммунальных услуг, а также задолженность 
по оплате обслуживания. 

Для того, чтобы устранить проблемы управления 
многоквартирным домом предложены следующие ре-
шения.

В области жилищного законодательства дополнить 
гл. 14 ЖК РФ рядом правил, обеспечивающих реализа-
цию прав членов ТСЖ на участие в общих собраниях 
и пресекающих возможные злоупотребления в этой 
сфере. Например, установить сроки проведения годово-
го общего собрания и вопросы, разрешаемые на нем в 
обязательном порядке; порядок участия членов товари-
щества в общих собраниях, количество голосов каждо-
го члена товарищества; порядок и условия проведения 
внеочередных общих собраний и собраний в форме за-
очного голосования; срок обжалования решений обще-
го собрания в судебном порядке и др. Дополнить ЖК 
РФ правилами, регулирующими отношения между ко-
оперативом, управляющим многоквартирным домом и 
собственниками, не являющимися его членами.

Для стимулирования ТСЖ и жильцов многоквар-
тирного дома, возможно, следует организовывать кон-
курс типа «Лучший многоквартирный дом». 

Жильцам нужно изменить отношение к собствен-
ному жилью. Пока психология не изменится в этой 
части, так и будет. Люди должны понимать, что необо-
снованная плата за коммунальные услуги, ненадлежа-
щее состояние домов, неустроенность прилегающей 
территории – во многом результат их равнодушного 
отношения к своей жизни.

Помимо контроля «сверху», должен быть налажен 
широкий общественный контроль «снизу» – со сторо-
ны советов домовых комитетов. Жильцам нужно тесно 
работать с управляющими компаниями. Добиваться 
прозрачности в расходовании собранных ресурсов за 
коммунальные услуги по утвержденным тарифам.

Управляющие организации должны активно ра-
ботать с советом дома по абонентам, отключенным за 
долги, выявлять проживающих без регистрации, об-
наруживать случаи хищения и привлекать виновных к 
ответственности. Также следует предусмотреть адми-
нистративную ответственность и штрафы за предостав-
ление недостоверных сведений о числе граждан, фак-
тически проживающих в принадлежащей им квартире, 
необорудованной квартирными приборами учета, вме-
шательство в работу квартирного счетчика, за передачу 
недостоверных данных квартирного счетчика. 

Ко всему выше обозначенному отметим, что не мо-
жет осуществляться эффективное управление много-
квартирным домом на протяжении более десятка лет. 
И лица, занимающие руководящие должности, и члены 
правления должны постоянно обновляться и меняться. 
Для этого необходимо уметь найти таких лиц, которые 
знают основы управления домом, понимают всю стра-
тегическую политику управления, переживают и за-
интересованны в повышении благосостояния жителей 
дома.
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Согласно данным судебного департамента России 
в 2013 г. к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью в качестве основного было при-
говорено всего 448 человек (0,06% от количества всех 
осужденных), а в качестве дополнительного – 11947 
осужденных (1,6%). Это при том, что данное наказа-
ние предусмотрено более чем в 130 санкциях различ-
ных составов преступлений. 

Причем даже по тем преступлениям, где данное 
наказание в качестве дополнительного должно назна-
чаться в ста процентах случаев (ст. 264 УК РФ – «На-
рушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств», ст. 290 УК РФ – «Получение 
взятки»), данное наказание назначалось в 2013 г. не 
всегда. 

Так, из 14466 осужденных по ст. 264 УК РФ, были 
лишены права управлять транспортным средством 
лишь около половины – 8644 виновных, а из 1570 
должностных лиц, получивших взятки, лишь 901 были 

лишены судом права занимать соответствующие долж-
ности (57%). Причем у «пьяных» водителей, по чьей 
вине погибли люди, чаще всего управление транспорт-
ным средством не являлось основным родом профес-
сиональной деятельности, а взяточники имели не одно 
образование и вполне могли реализоваться в другой 
области жизнедеятельности.

При этом в большинстве санкций законодатель, 
вводя данное наказание в качестве дополнительного, 
указывает суду на право его назначения или не назна-
чения используя формулировку – «или без такового», 
в тоже время в санкциях ряда статей (ч. 4 ст. 122, ч. 5 
ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135, ч. 2 ст. 205.2, 
ст. 264, ст. 280, ст. 282.2, коррупционные преступления 
и др.) суды лишены собственного усмотрения и дан-
ное наказание должно обязательно присоединяться к 
основному. 

Изучение судебной практики отражает непоследо-
вательную тенденцию, когда судьи не только не назна-
чают обязательное лишение прав, но и не используют 
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для этого единственно возможное основание, предус-
мотренное ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступле-
ние», позволяющей при наличии исключительных 
обстоятельств выходить за рамки указанного выше 
предписания. Такие решения суда должны быть пред-
метом кассационных представлений государственного 
обвинителя.

Особенность наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью заключается в том, что 
оно может назначаться в качестве дополнительного 
вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотре-
но соответствующей статьей УК РФ в качестве нака-
зания за соответствующее преступление либо указано 
в санкциях в качестве одного из основных видов на-
казания (например, наряду с лишением свободы в ч. 1 
ст. 286 УК РФ), если с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления 
и личности виновного суд признает невозможным со-
хранение за ним права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. 

В чем же причина столь редкого использования су-
дами анализируемого наказания?

Во-первых, судьи считают его довольно мягким. 
Анкетирование 48 судей районных федеральных и 16 
мировых судов г. Москвы и г. Ростова-на Дону, прове-
денное в 2014 г. показало интересные результаты: 84% 
опрошенных судей поставили бы данное наказание в 
лестнице наказаний (ст. 44 УК РФ) на первое место, 
т.е. относят его к мерам уголовно-правового воздей-
ствия с минимальной степенью карательных составля-
ющих. Такой подход представляется неоправданным.

Действительно данное наказание в качестве ос-
новного, в первую очередь, рассчитано на лиц, совер-
шивших преступления по неосторожности, не тяжкие 
преступления в сфере экономической деятельности, а 
также в сфере, связанной с выполнением субъектами 
своих профессиональных функций (врачи, педагоги, 
водители, представители власти и др.). Для данной ка-
тегории преступников, совершивших противоправное, 
общественно опасное деяние в условиях выполнения 
должностных обязанностей либо профессиональной 
деятельности, эффективность наказания в виде лише-
ния свободы довольно сомнительна. 

Изучение уголовных и личных дел таких осужден-
ных показывает, что характеристика личности таких 
преступников чаще всего положительная. Они высоко 
образованы, достаточно обеспечены, имеют семьи, де-
тей в связи с чем высокой общественной опасности, 
требующей их изоляции от общества, не представляют. 
Преступления совершают чаще всего впервые в усло-
виях сложившейся криминальной обстановки, обуслов-
ленной профессиональной деятельностью или занимае-
мой должностью. Лишение таких лиц свободы даже на 
непродолжительный срок может повлечь, и, к сожале-
нию, влечет специальный рецидив преступлений.

В тоже время, лишив данных лиц права занимать 
определённые должности или заниматься определен-
ной деятельностью, суд исключает человека из той об-
становки, которая и детерминировала преступление. 
Таким образом, при надлежащем контроле за таким 
лицом с большой долей вероятности исключается спе-
циальный рецидив и достигается цель частной превен-
ции. Если же личность такого преступника все-таки 
свидетельствует о необходимости его изоляции, то на-
званное наказание должно быть назначено в качестве 
дополнительного и исключить рецидив после осво-
бождения из мест лишения свободы.

Рассматриваемое наказание является довольно 
мягким, оно не связано с изоляцией лица от обще-
ства, не влечет изъятия имущества субъекта престу-
пления или денежного взыскания. Да и законодатель 
определил ему в лестнице наказаний второе место по 
мягкости после штрафа. Однако, как верно отмечает 
Чукичев Ю.В., данное наказание влечет для осужден-
ного целый ряд негативных последствий, таких как 
изменение социального статуса, понижение уровня 
материального обеспечения, утрата льгот и преиму-
ществ, связанных с прежней должностью, перерыв 
специального трудового стажа1. Осужденный к данной 
мере может полностью лишиться основного рода жиз-
недеятельности, которым он занимался долгие годы, а 
значит и единственного источника существования для 
себя и членов своей семьи.

Причиной редкого назначения данного наказания 
является также конкуренция этого наказания с други-
ми мерами уголовно-правового воздействия.

По своему карательному содержанию наказание 
схоже с такой довольно распространенной в отече-
ственной судебной практике мерой уголовно-правово-
го характера, как условное осуждение. В соответствии 
с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, 
возлагает на условно осужденного, с учетом его воз-
раста, трудоспособности и состояния здоровья, ис-
полнение определенных обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без 
уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением ус-
ловно осужденного, не посещать определенные места, 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании или венерического заболевания, трудиться 
(трудоустроиться) либо продолжить обучение в обще-
образовательной организации. Суд может возложить 
на условно осужденного исполнение и других обязан-
ностей, способствующих его исправлению.

Несмотря на то, что этимология слова обязан-
ность предполагает круг действий, обязательных для 
выполнения, суды порой толкуют их расширительно 
и включают в них и запреты. В изученных пригово-
рах встречались такие обязанности (запреты) как: «не 
управлять транспортным средством», «не занимать 
должности, связанные с управленческими функциями 
в течение испытательного срока». Последняя обязан-
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ность, возможно, была возложена на осужденного по 
ст. 201 УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» 
в виду того, что анализируемое наказание назначить 
лицу, выполняющие управленческие функции в ком-
мерческой организации невозможно. Это связано с 
формулировкой, раскрывающей карательное содер-
жание наказания, данной в ч. 1 ст. 47 УК РФ: «Ли-
шение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью состоит в 
запрещении занимать должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления либо за-
ниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью». Хотя данное наказание предусмотре-
но в санкции данной статьи2. И данный аспект стоит 
также отнести к одной из причин редкого назначения 
данного наказания.

Причём если условно осужденный уклоняется от 
исполнения возложенных на него судом обязанностей, 
суд по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции, может продлить испытательный срок, но не 
более чем на один год. А систематическое неисполне-
ние возложенных обязанностей либо сокрытие от кон-
троля, может повлечь отмену условного осуждения и 
исполнение наказания, назначенного приговором суда.

К сожалению не уголовный, не уголовно-исполни-
тельный законы не предусмотрели правовых послед-
ствий для осужденного к наказанию в виде запрета 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью за уклонение или неис-
полнение данных запретов.

Анкетирование судей показало, что данный аспект 
также учитывается при выборе меры уголовно-право-
вого воздействия. Судьи справедливо настаивают на 
том, чтобы процесс реализации назначенных мер имел 
прогрессивный характер. В случае позитивного пове-
дения осужденного должны наступать смягчения ка-
рательных составляющих, и, наоборот, в случае про-
должения противоправной деятельности, уклонения 
от исполнения возложенной приговором меры должна 
наступить незамедлительная реакция соответствую-
щих органов вплоть до изоляции такого осужденного.

Однако, стоит помнить о том, что условное осуж-
дение не является разновидностью уголовного на-
казания, оно ближе к основаниям освобождения от 
реального отбывания наказания. Совершенно по-
разному погашается судимость лиц, осужденных к 
таким мерам; отличаются и основания их отмены или 
замены.

Наказание в виде лишения права заниматься опре-
деленной деятельностью в отношении несовершенно-
летних осужденных (п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ) конкури-

рует по своей карательно-воспитательной сущности с 
такой принудительной мерой воспитательного воздей-
ствия, как ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего. По-
следняя мера может предусматривать запрет посеще-
ния определенных мест, использования определенных 
форм досуга, в том числе связанных с управлением 
механическим транспортным средством, ограничение 
пребывания вне дома после определенного времени 
суток, выезда в другие местности без разрешения спе-
циализированного государственного органа. 

Лишить осужденного возможности занимать опре-
деленную должность суд может, назначив такое нака-
зание как ограничение свободы, но только в том случае 
если место его работы находится за пределами терри-
тории соответствующего муниципального образова-
ния, в которой проживает лицо и за пределы которого 
ему запрещено выезжать.

Также стоит отметить, что многие специальные 
субъекты преступлений при осуждении автоматически 
лишаются возможности продолжать свою профессио-
нальную деятельность в виду того, что нормативные 
акты, регламентирующие прохождение службы в пра-
воохранительных органах или работу в государствен-
ных структурах исключают возможность дальнейших 
трудовых отношений с таким лицом или напрямую 
предусматривают осуждение за преступление в каче-
стве основания к увольнению3. 

Между тем, заложенный потенциал наказания в 
виде лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью ис-
пользуется не в полном объеме. Определившись с обо-
значенными вопросами, представляется, что практика 
его назначения будет увеличиваться, а цели уголовного 
наказания достигаться.

 
1 Чукичев Ю.В. Ответственность государственных служа-

щих за незаконное участие в предпринимательской деятельно-
сти // Административное и муниципальное право. 2010. № 10. 
С. 46.

2 Анганзоров О.В. Наказание по ч. 1 ст. 47 УК необходимо 
распространить на лиц, выполняющих управленческие функции 
в коммерческих организациях // Законность. 2011. № 11. С. 44.

3 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О по-
рядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» // КонсультантПлюс (дата обраще-
ния 2 сентября 2014 г.); Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета. Февраль. 2011; Феде-
ральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации» // Российская газета. Декабрь. 
2010 и др.
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Одним из значимых направлений деятельности по 
предупреждению преступности в Российской Феде-
рации1 следует признать виктимологическую профи-
лактику преступлений, среди основных мероприятий 
которой следует выделить:

● правовое обучение, повышение уровня правовой 
грамотности и информирование населения об их пра-
вах и способах защиты этих прав; 

● изготовление и распространение различных пе-
чатных материалов и информирование через средства 
массовой информации (СМИ) о том, как предотвра-
тить внезапное нападение, избавиться от внезапной 
агрессии. Для несовершеннолетних важно информи-
рование о том, как правильно отказаться от предлагае-
мого участия в употреблении алкогольных напитков и 
наркотических веществ, совершении противоправных 
и преступных действий и т.д.;

● предостережение населения через СМИ о по-
вышении криминогенности отдельных объектов, об 
ухудшении криминогенной ситуации в определенных 
районах города, а также выдача рекомендаций о вик-
тимологически грамотном поведении в сложивших-
ся ситуациях. Необходим постоянный контроль над 
участками местности, которые чаще всего становятся 
местами совершения преступлений (пустыри, парки, 
скверы, стройки, заброшенные дома), освещение улиц, 
парков, подъездов домов и других общественных мест;

● приближение постов правоохранительных ор-
ганов к местам наиболее вероятного совершения пре-
ступлений, а также систематическое патрулирование 
таких мест;

● непосредственное наблюдение за лицами, ве-
дущими себя подозрительно в общественных местах, 
местах массового скопления людей, своевременное 
вмешательство в виктимогенные ситуации;

● организация кризисных центров, «телефонов до-
верия», консультационных пунктов, являющихся про-
филактическими учреждениями виктимологического 
профиля с возможностями всесторонней (правовой, 
психологической, материальной) помощи населению. 

В этом же направлении необходима комплексная 
работа по усилению гарантий прав потерпевших2 и 
повышению качества виктимологической профилак-
тики преступлений, в связи с чем считаем целесоо-
бразным осуществить следующие мероприятия.

1. Привести в соответствие понятие «потерпев-
ший от преступления» положению, содержащемуся 
в Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотреблений властью. 
Понятие потерпевшего как лица, которому престу-
плением причинен физический, имущественный 
или моральный вред, а также вред имуществу и 
деловой репутации, данное в ст. 42 УПК РФ пред-
ставляется узким, что в свою очередь может повлечь 
ущемление прав отдельных лиц, ставших в той или 
иной мере жертвами преступных деяний. Требует 
уточнения понятие «потерпевший от преступления» 
как лицо, которому индивидуально или коллективно 
был причинен вред, включая телесные повреждения 
или моральный ущерб, эмоциональные страдания, 
материальный ущерб или существенное ущемление 
его основных прав в результате действия или без-
действия нарушающего уголовное законодатель-
ство3, а также лица, которому был причинен ущерб 
при попытке оказать помощь жертвам, находящимся 
в бедственном положении, или предотвратить вик-
тимизацию4.

2. Обеспечить защиту прав потерпевших в случаях 
некриминализованности в законодательстве Россий-
ской Федерации причинившего ущерб деяния, явля-
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ющегося нарушением нором международных актов о 
правах человека.

Особую значимость имеет активизация государ-
ственной, в том числе законотворческой и программной, 
деятельности в целях эффективной виктимологической 
профилактики преступлений против несовершеннолет-
них. Для решения этих задач необходимо:

● развивать сети спортивных секций, спортивных 
и неспортивных клубов, кружков, объединений в це-
лях обеспечения виктимологической безопасности до-
суга несовершеннолетних;

● усилить контроль правоохранительных органов 
над деятельностью досуговых учреждений (особенно 
игровых заведений и баров, клубов, предлагающих по-
сетителям алкогольные напитки);

● активизировать деятельность подразделений ор-
ганов внутренних дел по делам несовершеннолетних 
в выявлении и разобщении групп с антиобщественной 
направленностью, а также профилактике преступно-
сти как подростковой, так и направленной против не-
совершеннолетних;

● разрабатывать и внедрять в воспитательный 
процесс детских дошкольных учреждений и в образо-
вательный процесс учебных заведений специальные 
программы по виктимологическому воспитанию детей 
и подростков. 

Рассматривая ситуационное предупреждение пре-
ступности одним из наименее разработанных в Рос-
сийской Федерации направлений автором предлагается 
«Ситуационная модель предупреждения преступности» 
(рис.1).

Ситуационная модель предупреждения преступ-
ности основывается на диспозиционных переменных 
личности потенциального преступника и социально-эко-
номической среде окружения, поэтому структуру кри-
минальных возможностей представляем в виде трех на-
правлений: жертвы, цели и орудия преступлений.

Физическая среда, в которой существует человек, 
поставляет как жертвы, так и цели, которые ставят 
перед собой преступники. В результате образ жизни, 
окружающая среда, социально-экономическая струк-
тура общества, включая демографию, географию, 
урбанизацию и индустриализацию, здравоохранение 
и образование, а также правовые и политические ин-
ституты создают ситуационную среду преступлений. 
Число потенциальных преступников и их мотивы, так-
же частично определяются социально-экономической 
структурой общества через многие механизмы (от-
чуждение, субкультурные влияния, отсутствие заботы 
и недостаток любви и т. д.).

 Сложное взаимодействие между потенциальными 
правонарушителями и жертвами, целями и возможно-
стями, орудиями преступлений и их использованием 
определяет масштаб и характер самих потенциальных 
ситуаций для совершения преступлений. 

Далее приводим этапы, на которые должны де-
литься мероприятия по предотвращению преступле-
ний:

● сбор данных о характере и размерах конкретной 
проблемы преступности;

● анализ ситуационных условий, которые позволя-
ют или содействуют совершению преступления;

● систематическое 
изучение возможных 
способов блокировки 
возможностей для кон-
кретных преступлений, 
включая анализ затрат, 
которые понадобятся 
для предотвращения 
преступлений;

● реализация наи-
более перспективных, 
возможно и экономиче-
ских, мер;

● мониторинг ре-
зультатов и распростра-
нение опыта. Отметим, 
что проблема методо-
логии предотвращения 
преступлений лежит 
во взаимосвязи соци-
ального, правового и 
многих других форм 
вмешательства. 

Нами предлагают-
ся методы предупреж-
дения преступности в 

Общество

Недопущение правонарушений

Окружающая 
среда (город, дом, 
технологии, ком-

муникации)

Жертвы (женщины 
легкого поведения, 
алкоголики, беспч-

ные люди)

Информация, 
восприятие, 

поиск

Повседневная 
жизнь (работа от-

дых, семья)

Цели (дома, 
банки, 

автомобили)

Надзор, 
демократические 

свободы

Потенциальные 
правонарушители

Орудия реступления 
(оружие, машины, 

алкоголь)

Социальный кон-
троль, традиции, 

криминологическая 
теория

Криминальные 
возможности

Рис.1. Ситуационная модель предупреждения 
 преступности.
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области ситуационной профилактики, которые явля-
ются логичным продолжением выше представленной 
модели.

Контроль доступа к защищаемому пространству. 
К таким мерам можно отнести видеонаблюдение, 
ограждения автомобильных стоянок, введение ПИН 
кодов, сложную систему идентификации, например, 
в г. Лондоне в некоторых районах допускается запись 
телефонных разговоров.

Физические барьеры. Зачастую весьма эффектив-
ным способом снижения преступлений становятся 
дополнительные замки, сейфы, экраны наблюдений, 
замки на руле автомобиля и др.

Управление возможными орудиями преступлений. 
Изъятие ножей, различных видов оружия, стеклянных 
бутылок на транспорте, в магазинах и стадионах, ис-
пользование пластмассой посуды в местах скопления 
людей, ограничение времени и географии продажи 
спиртных напитков. 

Изоляция потенциальных правонарушителей. Ор-
ганизованная доставка болельщиков на стадионы и 
разнесение прибытия болельщиков-противников, со-
кращение количества припаркованных автомобилей в 
непосредственной близости от киосков и мелких мага-
зинов, совершенствование управления дорожного дви-
жения с целью предотвращения заторов, ограничение 
скоростного движения, частая установка (дублирова-
ние) знаков дорожного движения. 

Скрининг документов, билетов, штрих-кодиро-
вание, введение электронных баз данных.

Наблюдения. Формальные наблюдения осущест-
вляются со стороны полиции, охранников, основной 
функцией которых является сдерживание угрозы по-
тенциальных правонарушений. Также к такой форме 
наблюдения прибегают и менеджеры (в магазинах, вы-
ставках).

Дополнительная подсветка в магазинах, домах, 
банках.

Сокращение искушения по совершению престу-
плений: рекомендации по использованию личных 
украшений в темное время суток, недопущение входа 
посторонним лицам в личное жилище, хранение нави-
гаторов и других предметов вне автомобиля, использо-
вание пин-кодов на всей электронной технике, чтобы 
при краже ей невозможно было пользоваться.

Стимулирование совести. Таблички на складах и в 
магазинах «Идет видеонаблюдение», «Курение запре-
щено», использование телевидения для показа нега-
тивных последствий преступлений, совершаемых под 
действием алкоголя, наркотиков.

Естественно, что реализация указанной модели не-
возможна без эффективной системы государственных 
органов и общественных институтов, осуществляю-
щих деятельность по предупреждению преступности 
на различных уровнях, координируемых единым руко-
водящим федеральным центром, реализующим поли-
тику предупреждения преступности.

В данную систему должны входить как государ-
ственные органы, исполняющие меры предупрежде-
ния с целью упреждения, ограничения, устранения 
криминогенных явлений, защиты социальных благ, 
личности, выявляющие и изучающие объекты пред-
упредительного воздействия и реализующие меры 
по предупреждению и пресечению преступлений, 
так и государственные органы, определяющие поли-
тику предупреждения преступности, планирование 
и контроль действий реализующих эту политику, а 
также осуществляющие непосредственное управле-
ние и координацию отдельных направлений и участ-
ников.

Можно говорить о действующей с большей или 
меньшей степенью эффективности системе государ-
ственных органов, осуществляющих профилакти-
ку в ходе выполнения своих правоохранительных 
функций (суд, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы вневедомственного контроля, частные ох-
ранные предприятия, добровольные отряды охраны 
правопорядка) и непосредственно осуществляющих 
индивидуальную профилактику (трудовые и учебные 
коллективы, объединения граждан или органы обще-
ственной самодеятельности, местные религиозные 
организации, органы местного самоуправления, ор-
ганы опеки и попечительства, сотрудники правоохра-
нительных органов и иных государственных учреж-
дений, например, специальных учебных заведений 
для несовершеннолетних правонарушителей). Что 
касается системы органов, выполняющих планиро-
вание, руководство и координацию деятельности по 
предупреждению преступлений, то можно говорить 
если не об отсутствии таких органов, то, по крайней 
мере, о крайне низкой эффективности их деятельно-
сти, что, естественно, сказывается на эффективности 
деятельности всей системы предупреждения пре-
ступности.

На федеральном уровне при Совете Безопасности 
РФ, который осуществляет координацию деятельности 
по стратегическим проблемам безопасности, создана и 
функционирует Межведомственная комиссия по защи-
те прав граждан и общественной безопасности, проти-
водействию преступности5. В состав данной Комиссии 
входят, в основном, руководители федеральных орга-
нов государственной власти, так или иначе принимаю-
щие участие в противодействии преступности.

В соответствии с Положением в функции Комис-
сии, в частности, входит:

● разработка основных направлений стратегии 
в области обеспечения защиты прав граждан, обще-
ственной безопасности, противодействии преступно-
сти в Российской Федерации;

● подготовка предложений Совету Безопасности 
по выработке и реализации основных направлений 
государственной политики в области обеспечения без-
опасности личности, общества и государства от пре-
ступных и иных противоправных действий;
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● оценка эффективности функционирования си-
стемы обеспечения защиты граждан от преступных и 
иных противоправных действий, подготовка предло-
жений по ее совершенствованию;

● анализ и прогнозирование состояния преступно-
сти и иных криминальных явлений в целях обеспече-
ния общественной безопасности;

● подготовка предложений Совету Безопасности 
по разработке проектов нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение безопасности личности, 
общества и государства от преступных и иных проти-
воправных действий;

● рассмотрение в установленном порядке проек-
тов федеральных целевых программ, направленных на 
противодействие преступности и обеспечение обще-
ственной безопасности, оценка их эффективности, 
подготовка соответствующих предложений;

● заслушивание по поручению Президента РФ ин-
формации руководителей правоохранительных орга-
нов о состоянии противодействия преступности и об 
обеспечении общественной безопасности;

● обобщение практики противодействия корруп-
ции в федеральных органах государственной власти 
и внесение предложений по профилактике этого вида 
противоправных действий;

● изучение зарубежного опыта противодействия 
преступности и коррупции, подготовка предложений 
по его использованию в деятельности правоохрани-
тельных органов Российской Федерации.

Стоит отметить, что подобные органы созданы и 
на уровне субъектов Российской Федерации (так, на-
пример, Управление по вопросам безопасности и взаи-
модействия с правоохранительными органами Совета 
по экономической безопасности Кабардино-Балкар-
ской Республики), и на уровне муниципальных обра-
зований (как, например, Межведомственная комиссия 
по профилактике преступлений и иных правонаруше-
ний Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области).

Но, несмотря на то, что на данные субъекты возло-
жены обширные полезные функции координации де-
ятельности по предупреждению преступности, прак-
тика показывает, что эти субъекты функционируют, 
главным образом, в режиме периодических заседаний. 
Не представляет никакого сомнения, что данные орга-
ны, в целях эффективной реализации возложенных на 
них функций, должны иметь чёткую организационную 
структуру, охватывающую все уровни и действовать 
на основании общего нормативного акта, а в своей де-
ятельности руководствоваться общими федеральными 
планами и программами, иметь собственный рабочий 
аппарат, независимые аналитические службы, верти-
кальную координацию деятельности между собой и 
горизонтальное взаимодействие с другими субъектами 
предупредительной деятельности.

Несомненно, деятельность такой системы пред-
упреждения преступности нуждается в самостоятель-

ной эффективной правовой базе. Однако, в Российской 
Федерации ныне процесс предупреждения преступно-
сти не имеет самостоятельной правовой базы. Суще-
ствующие правовые нормы разбросаны по различным 
отраслям законодательства, зачастую фрагментарны, 
несогласованы между собой и тем самым не способ-
ствуют консолидации профилактической деятельно-
сти различных субъектов. 

Среди ведомственных нормативных актов следу-
ет отметить совместный Приказ МВД РФ и ФНС РФ 
«Об утверждении порядка взаимодействия органов 
внутренних дел и налоговых органов по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению налоговых правонару-
шений и преступлений» от 30 июня 2009 г.6, которым 
утверждены Инструкции о порядке взаимодействия 
органов внутренних дел и налоговых органов при ор-
ганизации и проведении выездных налоговых прове-
рок, о порядке направления органами внутренних дел 
материалов в налоговые органы при выявлении обсто-
ятельств, требующих совершения действий, отнесён-
ных к полномочиям налоговых органов, для принятия 
по ним решения ; о порядке направления материалов 
налоговыми органами в органы внутренних дел при 
выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать 
совершение нарушения законодательства о налогах и 
сборах, содержащего признаки преступления.

Как видно из указанных нормативных актов дея-
тельность государственных органов по предупреж-
дению преступности определена в них более чем в 
общем плане, нормативно не установлены основные 
задачи, содержание, формы и методы работы по пред-
упреждению преступности. 

В связи с этим назрела необходимость в система-
тизации законодательства о предупреждении преступ-
ности в виде отдельного федерального закона РФ. 

Справедливости ради надо сказать, что такие по-
пытки уже предпринимались неоднократно, напри-
мер, в Федеральной целевой программе по усилению 
борьбы с преступностью на 1999–2000 гг., утверждав-
шейся уже утратившим юридическую силу постанов-
лением Правительства РФ «О Федеральной целевой 
программе по усилению борьбы с преступностью на 
1999–2000 годы» № 270 от 10 марта 1999 г.7, пред-
усматривалась разработка федерального закона «Об 
основах государственной системы предупреждения 
преступлений». Проект такого закона был разработан 
межведомственной рабочей группой и внесён на рас-
смотрение в Государственную Думу ФС РФ, однако и 
доныне, по ряду объективных и субъективных причин, 
так и не был принят.

При разработке указанного законодательного акта 
следует предусмотреть правовую регламентацию всей 
системы предупреждения преступности, в том числе 
основания для проведения профилактической рабо-
ты, средств и мер предупредительного воздействия, 
указать основные субъекты государственной системы 
предупреждения преступлений, их компетенцию и по-
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рядок контроля за их деятельностью. Также необходи-
мо определить роль органов местного самоуправления 
как особого субъекта предупредительной деятельно-
сти и внести в перечень мер общего предупреждения 
преступлений виктимологическую профилактику. 

Существенным шагом в деятельности по пред-
упреждению преступности было бы также возложение 
на органы власти и управления обязанности по про-
ведению криминологической экспертизы проектов ре-
шений в области социально-экономической политики. 

1 Мы разделяем суждение ученых о необходимости исполь-
зования исключительно этого термина для наименования госу-
дарства с 25 декабря 1991 г. (см. об этом, например: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119–123).

2 О потерпевшем, как участнике уголовного процесса, под-
робнее см.: Галузо В.Н., Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учеб-
ник. 7-е изд., перераб. М.: ТЕИС, 2013. С. 142–146.

3 О правомерности использования именно этого термина 
подробнее см.: Галузо В.Н. О системе уголовного законодатель-
ства в Российской Федерации / Конвенционные начала в уголов-
ном праве: Международная научно-практическая конференция 
22 ноября 2013 г. / Отв. ред. Б.В. Яцеленко. М.: РПА Минюста 
России, 2014. С. 99–104.

4 См.: Резолюция 40/34, принятая сороковой сессией Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 96-е 
пленарное заседание, 29 ноября 1985 г.

5 Представляется правомерным использование этого терми-
на в качестве альтернативы термину «борьба с преступностью» 
(см. об этом, например: Галузо В.Н. Борьба с преступностью 
в России: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2008. № 7. С. 35–36).

6 См.: Приказ МВД РФ, ФНС РФ «Об утверждении поряд-
ка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых орга-
нов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 
правонарушений и преступлений» от 30 июня 2009 г. // РГ. 2009. 
16 сентября.

7 См.: СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1484.
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Преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы, как правило, сопряжены с 
сексуальным насилием, проявляются в грубом нару-
шении нормальных половых отношений в обществе 
и посягают на нормальный уклад половой жизни, на-
рушают права человека, достигшего определенного 
возраста, половую свободу, а также права несовер-
шеннолетних и малолетних на половую неприкосно-
венность.

История развития российского законодательства 
об уголовной ответственности за изнасилование ухо-
дит своими корнями во времена Древней Руси, когда 
половые преступления регулировались в основном 
церковным законодательством.

Понятие «изнасилование» впервые встречается в 
начале ХI в. в Уставе князя Владимира Святославови-
ча: «О десятинах, судах и людях церковных»1, в кото-
ром описывались как противоправное деяние подобно-
го характера, так и определенные последствия: «Если 
кто-нибудь встретится с девицею необрученной, и 
схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с 
нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят (сиклей) 
серебра, а она пусть будет его женою, потому что он 
опорочил ее; во всю жизнь свою он не может разве-
стись с нею». При этом, как видно, наряду со штрафом 
в качестве наказания расценивалось и навязывание же-
ны-женитьбы. Изнасилование же обрученной девицы 
каралось казнью.

Ответственность за изнасилование предусматри-
валась и в Русской Правде – основном источнике права 
Киевской Руси. Первым известным актом российского 
права, устанавливавшим ответственность за изнасило-
вание, был Устав Ярослава Мудрого. 

Однако, ни один из вышеупомянутых источников 
не содержал четкого определения изнасилования и не 
предусматривал различия между изнасилованием в 
современном понимании. Более того, положения об 
изнасиловании в самостоятельную норму выделялись 
не во всех законодательных актах русского государ-
ства. Так, ни Судебник 1497 г., ни Судебники 1550 г. и 
1583 г.а не упоминали об изнасиловании как таковом.

Уложение 1649 г. недостаточно полно и точно 
определяло составы государственных преступлений, в 
которых предполагалось и изнасилование. 

Наибольший интерес из уголовно-правовых до-
кументов петровского времени представляет Артикул 
воинский Петра I 1715 г.2, в котором достаточно под-
робно определялись государственные преступления, в 
том числе и ответственность за изнасилование. Напри-
мер, Артикул 167 предусматривал ответственность за 
покушение на изнасилование, а Артикул 168 – за по-
хищение женщины и последующее ее изнасилование. 
Потерпевшей от изнасилования не могла быть жена 
и невеста, однако, изнасилованной могла признаться 
«блудница» (только на ее показания нельзя было ссы-
латься при доказательстве деяния). В качестве наказа-
ния предлагались две альтернативы: смертная казнь 

(«голову отсечь») или пожизненные каторжные рабо-
ты («вечно на галеры сослать»).

Ответственность за изнасилование предусматри-
валась и в иных уголовно-правовых актах Российской 
Империи (например, в Своде законов 1832 г.).

Анализ Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. позволяет выделить ряд особен-
ностей, отличающих его от современного уголовного 
закона. Т.В. Кондрашова отмечает, что «нормы часто 
носят не универсальный, а казуальный характер»3, и 
особо подчеркивает, что «Уложение различно подхо-
дило к охране половых интересов мужчины и женщи-
ны. Вопросу охраны половой свободы последних было 
уделено значительно больше внимания».

В 1857, 1866 и 1885 гг. Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. подверглось измене-
ниям, однако, это не отразилось на детальной регла-
ментации изнасилования с конкретизацией присущих 
ему признаков объективной стороны.

По сравнению с Уложением 1845 г., Уголовное 
уложение 1903 г. стало рассматривать половые пре-
ступления не как нарушение общественного поряд-
ка, а как преступления, посягающие на интересы 
личности. 

Формирование основ нового права, в том числе 
уголовного, после Октябрьской революции 1917 г. 
было затруднено, что ухудшило правовое регулирова-
ние ответственности за изнасилование. Вместе с тем, 
вопросы борьбы с изнасилованием, как и с другими 
преступленими, отражались в различных нормах того 
периода. Если в Декрете № 3 «О суде» 1918 г. указыва-
лось, что местным народным судам подсудны все уго-
ловные дела, кроме дел о посягательствах на человече-
скую жизнь, об изнасилованиях, разбое и бандитизме 
и некоторых других преступлений, то в «Положении о 
революционных военных трибуналах», утвержденном 
ВЦИК 20 ноября 1918 г., среди общественных престу-
плений, совершаемых военнослужащими и подсуд-
ными этим трибуналам, упоминаются посягательство 
на человеческую жизнь, изнасилование, мародерство, 
разбой, грабеж и поджог.

В 1921 г. в Декрете Совета Народных комиссаров 
«Об ограничении прав по судебным приговорам» из-
насилование упоминалось наряду с другими престу-
плениями, за совершение которых народные суды и 
революционные трибуналы могли применять к вино-
вным ограничение прав.

Следующим важным шагом противодействия 
преступности являлось принятие Уголовного кодекса 
РСФСР (1922 г.), который предусматривал ответствен-
ность и за изнасилование лица, не достигшего половой 
зрелости. 

Гл. V УК РСФСР 1922 г. «Преступления против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» 
содержала четвертый раздел «О преступлениях в об-
ласти половых отношений». В него были включены 
составы как ненасильственных преступлений против 
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половой (неприкосновенности) свободы, как половое 
сношение с лицом, не достигшим половой зрелости 
(ст. 166); сопряженное с растлением или удовлетво-
рением половой страсти в извращенных формах (ст. 
167 УК); развращение малолетних путем совершения 
развратных действий (ст. 168 УК), так и половое сно-
шение с применением физического или психического 
насилия или путем использования беспомощного со-
стояния потерпевшего лица (ст. 169). 

В УК 1922 г. изнасилование определялось как 
«половое сношение с применением физического или 
психического насилия или путем использования бес-
помощного состояния потерпевшего лица». 

Высшим этапом развития уголовного законо-
дательства советского периода было принятие УК 
РСФСР 1926 г. Гл. IV данного кодекса «Преступления 
против жизни, здоровья, свободы и достоинства лич-
ности» (ст.ст. 151–152 УК РСФСР) содержала ту же 
систему половых преступлений, однако была измене-
на формулировка состава изнасилования на «половое 
сношение с применением физического насилия, угроз, 
запугивания или с использованием путем обмана бес-
помощного состояния потерпевшего лица (изнасило-
вание)» (ст. 153 УК РСФСР). При этом отягчающими 
обстоятельствами признавалось самоубийство потер-
певшего лица или было совершено над лицом, не до-
стигшим половой зрелости, или хотя бы достигшим 
таковой, но несколькими лицами. Вместе с тем, до при-
нятия Постановления ЦИК СССР от 7 марта 1934 г., 
установившего ответственность за мужеложство, в 
литературе и судебной практике предлагалось квали-
фицировать насильственное мужеложство как изнаси-
лование.

В целях усиления уголовной ответственности за 
изнасилование был издан Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 января 1949 г. «Об усилении 
уголовной ответственности за изнасилование», в соот-
ветствии с которым были повышены санкции за дан-
ное преступление и названы такие квалифицирующие 
признаки, как изнасилование несовершеннолетней, 
изнасилование, совершенное группой лиц или повлек-
шее за собой особо тяжкие последствия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
30 апреля 1954 г. «Об усилении уголовной ответствен-
ности за умышленное убийство» разрешалось приме-
нять смертную казнь в отношении лиц, совершивших 
убийство, соединенное с изнасилованием.

С принятием 25 декабря 1958 г. «Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик с 
повышением общего возрастного предела» для насту-
пления уголовной ответственности до 16 лет, уголов-
ная ответственность за совершение тяжких преступле-
ний, в том числе за изнасилования, стала возможной с 
14 лет.

Особым этапом развития уголовного законода-
тельства об ответственности за преступления в целом, 
в том числе и за изнасилования, являлся УК РСФСР 

1960 г. Гл. III указанного кодекса «Преступления про-
тив жизни, здоровья, свободы и достоинства лич-
ности» содержала конкретные нормы, предусматри-
вавшие ответственность за половые преступления. К 
таким преступлениям относились: изнасилование (ст. 
117 УК), понуждение женщины к вступлению в по-
ловую связь (ст. 118 УК), половое сношение с лицом, 
не достигшим половой зрелости (ст. 119), развратные 
действия в отношении несовершеннолетних (120) и 
мужеложство (ст. 121 УК)4. Что касается ст. 117 УК 
РСФСР (первоначальной редакции), предусматрива-
ющей ответственность по ч. 1 за изнасилование, т.е.  
за половое сношение с применением физического на-
силия, угроз или с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей, то она содержала такие квали-
фицированные виды, как: 

● изнасилование, сопряженное с угрозой убийства 
или причинением тяжкого телесного повреждения 
либо совершенное группой лиц или лицом, ранее со-
вершившим изнасилование – ч. 2 ст. 117 УК РФ;

● изнасилование, совершенное особо опасным 
рецидивистом или повлекшее особо тяжкие послед-
ствия, а равно изнасилование несовершеннолетней, 
образовали – ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса РСФСР.

Учитывая динамику данного преступления, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. 
издал Указ «Об усилении уголовной ответственности 
за изнасилование»5, согласно которому за изнасилова-
ние, совершенное группой лиц, или за изнасилование 
несовершеннолетней было усилено наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, а 
за изнасилование, совершенное особо опасным реци-
дивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, 
а равно изнасилование малолетней (под этим следует 
понимать изнасилование девочки, не достигшей че-
тырнадцати лет) – наказание лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой или без 
ссылки, либо смертной казнью.

В соответствии с вышеназванным указом и учи-
тывая практику применения уголовного законодатель-
ства был принят Закон РСФСР от 25 июля 1962 г. «О 
внесении дополнений и изменений в Уголовный ко-
декс РСФСР», в соответствии с которым ст. 117 УК РФ 
была изложена в следующей редакции: 

● ч. 1 – Изнасилование, т.е. половое сношение с 
применением физического насилия, угроз или с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшей 
– лишением свободы на срок от трех до семи лет;

● ч. 2 – Изнасилование, сопряженное с угрозой 
убийства или причинением тяжкого телесного повреж-
дения либо совершенное лицом, ранее совершившим 
изнасилование – лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет;

● ч. 3 – Изнасилование, совершенное группой лиц 
или особо опасным рецидивистом или повлекшее осо-
бо тяжкие последствия, а равно изнасилование несо-
вершеннолетней – лишением свободы на срок от вось-
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ми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до 
пяти лет или без ссылки либо смертной казнью).

Если сравнить первоначальную редакцию ч. 1 ст. 
117 УК РСФСР 1960 г. до и после внесения изменений 
в этой норме на основании закона РСФСР от 25 июля 
1962 г., то они тождественные. Квалифицированные 
виды ч. 2 и ч.3 первоначальной редакции ст. 117 УК 
РСФСР также остались без изменения, однако термин 
«группой лиц» из ч. 2 ст. 117 из первоначальной редак-
ции был перенесен в ч. 3 ст.117 УК РСФСР. При этом 
следует отметить, что законодателем ответственность 
за изнасилование «малолетней» (о чем было указано в 
Указе ПВС СССР от 15 февраля 1962 г. «Об усилении 
уголовной ответственности за изнасилование») было 
заменено на термин «несовершеннолетней», как было 
указано в первоначальной редакции ст. 117 УК РСФСР. 
Указанные изменения затронули и конкретизировали 
не только сроки лишения свободы, но и сроки ссылки.

Однако, несмотря на указанные изменения, в уго-
ловном законодательстве по-прежнему оставались 
нерегламентированными иные способы насильствен-
ного удовлетворения сексуального желания в науке 
уголовного права; в этой связи в судебной практике 
возникали споры по поводу квалификации подобных 
действий.

А.И. Игнатов считал, что поскольку закон опреде-
ляет изнасилование как «половое сношение», то на-
сильственное удовлетворение половой страсти с жен-
щиной в извращенных формах не может признаваться 
изнасилованием. Такие действия «должны квалифи-
цироваться по другим статьям Уголовного кодекса, на-
пример, как злостное хулиганство, сопровождавшееся 
исключительным цинизмом, телесными повреждени-
ями и т.д.»6.

Ю.М. Антонян и другие авторы считали, что «к 
половому сношению в так называемой извращенной 
форме нельзя отнести имитацию такого сношения, не 
связанную с введением полового члена в естественные 
отверстия женщины. При определенных обстоятель-
ствах подобные действия нужно квалифицировать как 
хулиганство»7.

Ответственность за такие деяния устанавлива-
лась либо как за изнасилование, расширив понятие 
полового сношения, либо как за хулиганство, отли-
чавшееся по своему содержанию исключительным 
цинизмом. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1980 г. «О внесении изме-
нений в Указ Президиума Верховного Совета СССР» 
от 15 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответ-
ственности за изнасилование» Указом Президиума ВС 
РСФСР от 7 мая 1980 г. были внесены изменения и 
дополнения в ст. 117 УК РСФСР, а именно: ч. 3 была 
изложена в следующей редакции: «Изнасилование, 
совершенное группой лиц, или изнасилование несо-
вершеннолетней».Таким образом, изнасилование, со-
вершенное группой лиц, вновь было признано менее 

общественно опасным по сравнению с другими ви-
дами изнасилования, предусмотренными ч. 3 ст. 117 
Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1962 г.; ст. 117 
была дополнена ч. 4 следующего содержания: «Из-
насилование, совершенное особо опасным рециди-
вистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а 
равно изнасилование малолетней каралось вплоть до 
смертной казни».

Следует обратить внимание на то, что наличие 
санкции за изнасилование в виде исключительной 
меры наказания – смертной казни подвергалось кри-
тике в уголовно-правовой литературе. Так, М.Д. Шар-
городский и П.П. Осипов писали о том, что «введение 
в 1962 г. смертной казни за изнасилование представля-
лось недостаточно обоснованным, так как это привело 
к диспропорции между санкциями за изнасилование и 
санкциями за другие, не менее опасные преступления 
против личности (ст.ст. 103, 108 УК РСФСР) – умыш-
ленное убийство и тяжкие телесные повреждения»8.

Практика показала, что смертная казнь за изнаси-
лование не защищала жертву, а наоборот, подвергала 
ее жизнь большей опасности, так как преступники, бо-
ясь разоблачения, легче шли на убийство жертвы, по-
скольку и за убийство при изнасиловании (ст.102 УК 
РСФСР), и за изнасилование без убийства им грозили 
одинаковые санкции – смертная казнь9.

Последняя редакция ст. 117 УК РСФСР действо-
вала до вступления УК РФ 1996 г. в законную силу 
в следующей редакции, содержавшей как основной 
состав, так и квалифицированные виды изнасилова-
ния:

● изнасилование, т.е. половое сношение с приме-
нением физического насилия, угроз или с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшей;

● изнасилование, сопряженное с угрозой убийства 
или причинением тяжкого телесного повреждения 
либо совершенное лицом, ранее совершившим изна-
силование;

● изнасилование, совершенное группой лиц, или 
изнасилование несовершеннолетней;

● изнасилование, совершенное особо опасным ре-
цидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, 
а равно изнасилование малолетней (предусматривала 
лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
либо смертную казнь). 

Уголовное законодательство Российской Феде-
рации постсоветского периода (УК РФ 1996 г.), в 
отличие от уголовного законодательство советского 
периода, содержит отдельную гл. 18 «Преступле-
ния против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности», в которой предусматривается 
ответственность за совершение преступлений, пося-
гающих на половую неприкосновенность и половую 
свободу человека. К числу таких преступлений дей-
ствующий УК РФ относит: изнасилование (ст. 131), 
насильственные действия сексуального характера 
(ст. 132 УК), понуждение к действиям сексуально-
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го характера (ст. 133 УК), половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК), 
развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

В отличие от ст. 117 УК РСФСР, в ст. 131 УК РФ 
ответственность за изнасилование была дифференци-
рована и усилена: были введены новые квалифициру-
ющие признаки, уже имевшиеся в прежнем УК разде-
лены и конкретизированы, кроме того, были уточнены 
отдельные признаки изнасилования. В новой редак-
ции в ст. 131 УК РФ от 1996 г. об ответственности за 
изнасилование основной состав был изложен в ч. 1 
ст. 131 УК РФ в следующей редакции «Изнасилова-
ние, то есть половое сношение с применением наси-
лия или с угрозой его применения к потерпевшей или 
к другим лицам либо с использованием беспомощно-
го состояния потерпевшей», а в ч.ч. 2 и 3 были вклю-
чены квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки соответственно.

В ч. 2 были включены такие квалифицирующие 
признаки, как:

а) совершенное неоднократно или лицом, ранее 
совершившим насильственные действия сексуального 
характера;

б) совершенное группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой;

в) соединенное с угрозой убийства или причине-
нием тяжкого вреда здоровью, а также совершенное 
с особой жестокостью по отношению к потерпевшей 
или к другим лицам;

г) повлекшее заражение потерпевшей венериче-
ским заболеванием;

д) заведомо несовершеннолетней .
В ч. 3 соответственно вошли такие особо квалифи-

цирующие признаки, как: 
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпев-

шей;
б) повлекшее по неосторожности причинение тяж-

кого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-
инфекцией или иные тяжкие последствия;

в) потерпевшей, заведомо не достигшей четырнад-
цатилетнего возраста.

С момента вступления действующего уголовного 
законодательства от 1996 г. ст. 131 УК РФ, предусма-
тривавшая ответственность за изнасилования, претер-
пела значительные изменения, за исключением основ-
ного состава по ч. 1 ст. 131 УК РФ (в ред. Федерального 
закона от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ).

1. Изнасилование, т.е. половое сношение с при-
менением насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшей или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей. Та-
кой квалифицирующий признак, который предусма-
тривался в п. а ч. 2 ст. 131 УК РФ, как совершенное 
неоднократно или лицом, ранее совершившим на-
сильственные действия сексуального характера, был 
декриминализирован. 

2. Следующие квалифицирующие признаки:
а) совершенное группой лиц, группой лиц по пред-

варительному сговору или организованной группой; 
б) соединенное с угрозой убийства или причине-

нием тяжкого вреда здоровью, а также совершенное 
с особой жестокостью по отношению к потерпевшей 
или к другим лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венериче-
ским заболеванием 

были включены в ч. 2 ст. 131 УК РФ. 
В ч. 3 законодателем были включены такие квали-

фицирующие признаки изнасилования, как:
а) несовершеннолетней (без заведомости в отли-

чие от прежней редакции, и был перемещен из ч. 2 в 
ч. 3.);

б) повлекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-
инфекцией или иные тяжкие последствия.

В ч. 4 были включены такие особо квалифицирую-
щие признаки изнасилования, как:

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шей;

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилет-
него возраста (без заведомости как в прежней редак-
ции). Указанные признаки были перемещены законо-
дателем в ранг особо квалифицирующих признаков из 
ч. 3 в ч. 4 ст. 131 УК РФ.

На основании Федерального закона РФ от 29 фев-
раля 2012 г. № 14-ФЗ в УК РФ был введен особо ква-
лифицированный вид изнасилования, а именно, в ч. 5 
ст. 131 УК РФ как особо отягчающее обстоятельство 
предусматриваются уголовная ответственность за 
«изнасилование лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста,  совершенное лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего», 
и самые строгие наказания из всех видов наказания за 
преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

Согласно ст. 131 УК РФ, под изнасилованием по-
нимается только естественное половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его применения 
к потерпевшей или к другим лицам, либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей. Таким 
образом, понятие «половое сношение» было сужено. 
А угроза при изнасиловании стала однозначно трак-
товаться как угроза насилием не только в отношении 
потерпевшей, но и к другим лицам. Как указывает за-
конодатель, потерпевшие от изнасилования в опреде-
ленных случаях могут находиться в беспомощном со-
стоянии, а лица моложе 12 лет в любом случае должны 
признаваться таковыми.

Несмотря на все изменения российского законо-
дательства в сфере половых преступлений вплоть до 
принятия Уголовного кодекса 1996 г., вне сферы уго-
ловно-правового регулирования оставалось сексуаль-
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ное насилие женщины как в отношении женщины, так 
и мужчины и иные насильственные действия сексуаль-
ного характера.

Сексуальное насилие мужчины в отношении жен-
щины, совершенное в неестественной форме, продол-
жало расцениваться как «изнасилование в извращен-
ной форме»10.

Отсутствие же в уголовном законодательстве спе-
циальной нормы об ответственности за насильствен-
ные сексуальные действия, совершенные женщиной 
в отношении мужчины, в доктрине уголовного права 
оценивалось как один из пробелов в системе составов 
половых преступлений11.

Так называемые «извращенные формы» насиль-
ственного полового сношения вошли в понятие и со-
став отдельной нормы УК РФ в ст. 132 «насильствен-
ные действия сексуального характера», что положило 
конец спорам юристов и разнобою в судебной прак-
тике. 

Как было отмечено, редакция ст. 131 УК РФ неод-
нократно менялась. Так, ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162 
был исключен квалифицирующий признак: «соверше-
но неоднократно или лицом, ранее совершившим на-
сильственные действия сексуального характера». ФЗ 
от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ существенно усилена от-
ветственность за изнасилование несовершеннолетних 
и малолетних потерпевших, и, как указано выше, ис-
ключено указание на заведомость осознания возраста 
таких потерпевших. ФЗ от 27 декабря 2009 г. № 379-ФЗ 
в квалифицированные составы изнасилования введено 
дополнительное наказание в виде ограничения свобо-
ды. Указанное наказание сроком на 2 года введено в 
ч.ч. 2; 3; 4 ст. 131 .

Таким образом, впервые в истории российского 
уголовного законодательства право лица на половую 
неприкосновенность и половую свободу защищено 
вне зависимости от его половой принадлежности и 
сексуальной ориентации, а уголовное законодатель-

ство России стало в большей мере соответствовать 
международным стандартам в области защиты прав 
человека от подобных преступлений.

1 См.: Российское Законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 1. 
С. 156.

2 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 4. 
С. 156.
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Договорное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; 
под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачёва. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
239 с. (Серия «Юриспруденция для бакалавров»).

Учебное пособие содержит общие положения договорного права: 
понятие и содержание договора, виды договора, порядок заключения 
договора, изменения и расторжения договора. Рассматриваются все 
виды договоров, наиболее распространенные из них анализируются 
подробнее.

Для студентов и преподавателей юридических вузов и факульте-
тов, а также для всех, кто захочет получить конкретную информацию 
о том или ином виде договора.
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Аннотация. Рассматривается понятие крупного ущерба, причиненного в результате незаконной охоты; приводится 
подробная характеристика данного признака. Выделяются и анализируются критерии определения крупного ущерба. 
Подробно раскрывается механизм исчисления размера вреда, нанесенного незаконной охотой животному миру.
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Ответственность за незаконную охоту, наказуемую 
в уголовно-правовом порядке, предусмотрена ст. 258 
Уголовного кодекса Российской Федерации1. Диспо-
зиция ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает наличие 
некоторых признаков, при которых незаконная охота 
становится уголовно наказуемым деянием. 

На вопрос о том, какую охоту считать незакон-
ной, высказываются две точки зрения. Так, с одной 
стороны, имеет место мнение о том, что незаконной 
признается охота, совершенная при обстоятельствах, 
указанных в диспозиции ч. 1 ст. 258 УК РФ, тогда как 
нарушения правил охоты являются административно 
наказуемыми правонарушениями2. С другой стороны, 
считают, что любую охоту, совершенную с нарушени-
ем ее правил, следует считать незаконной, ответствен-
ность за совершение которой предусмотрена как в 
административно-правовом, так и уголовном поряд-
ке3. Стоит согласиться со второй позицией, а также с 
мнением Э.Н. Жевлакова, что ст. 258 УК РФ предусма-
тривает ответственность за наиболее опасные формы 
незаконной охоты4.

Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О при-
менении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования»5 не дало однозначного толкова-
ния данного вопроса. Так, в абз. 2 п. 8 постановления 
указано, что незаконной является охота с нарушени-
ем требований законодательства об охоте, в том числе 
охота без соответствующего разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков 
осуществления охоты и другие. Такие действия подле-
жат квалификации по ч. 1 ст. 8.37 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации 
в случае, если они не содержат признаков преступле-
ния, предусмотренного ст. 258 УК РФ.

Здесь же, согласно п. 14 используемого постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, разграничение незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) 
и нарушений правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) 
осуществляется по таким признакам, как причинение 
крупного ущерба, применение механического транс-
портного средства или воздушного судна, взрывчатых 
веществ, газов или иных способов массового уничто-
жения птиц и зверей, совершение деяния в отношении 
птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, 
либо на особо охраняемой природной территории, в 
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации. 

Уголовно-правовая норма об ответственности 
за незаконную охоту относится к числу норм с блан-
кетной диспозицией. По мнению Л.Д. Гаухмана,
«… бланкетность норм уголовного права и их диспо-
зиций – это отсутствие в них конкретного содержания 
при наличии так или иначе выраженных, в частности, 
подразумеваемых, ссылок на нормы других отраслей 
законодательства и (или) иные нормативные правовые 
акты, в которых это содержание раскрывается»6. Так, 
незаконная охота, наказуемая в уголовном порядке, 
всегда предполагает нарушение специальных правил, 
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закрепленных в ином нормативном правовом акте. В 
данном случае они содержатся в Правилах охоты, ут-
вержденных Приказом Минприроды России от 16 ноя-
бря 2010 г. № 512 (ред. от 8 ноября 2012 г.)7. 

В п.п. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ законодатель 
предусматривает ответственность за наиболее опас-
ные формы нарушения правил охоты. Однако, за неза-
конную охоту, квалифицируемую по п. «а» ч. 1 ст. 258 
УК РФ, ответственность наступает в случае причине-
ния крупного ущерба, однако при этом всегда присут-
ствует нарушение иных правил охоты.

При анализе уголовных дел о незаконной охоте 
выяснилось, что, как правило, это нарушение состоит 
в отсутствии лицензии на добычу животных, отнесен-
ных к объектам охоты. Это иллюстрирует следующий 
пример: «… С., в нарушение положений Федерально-
го закона от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном 
мире», не имея лицензии на добычу объектов живот-
ного мира, произвел незаконную охоту. То есть С. вы-
следил и добыл, отстреляв из имевшейся у него вин-
товки, являющейся нарезным спортивно-охотничьим 
огнестрельным оружием, две особи дикого копытного 
животного - сибирская косуля. Своими умышленными 
действиями, связанными с незаконной добычей объ-
ектов животного мира, С. причинил крупный ущерб 
животному миру, а также ущерб в размере … рублей 
государственному охотничьему фонду...»8.

По своей конструкции состав преступления, пред-
усмотренный п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, является ма-
териальным, т.е. данное преступление считается окон-
ченным с момента наступления общественно опасных 
последствий в виде причинения крупного ущерба. По 
сути, это единственный состав в ст. 258 УК РФ с мате-
риальной конструкцией, все остальные составы – фор-
мальные. Таким образом, выяснение и подтверждение 
факта причинения крупного ущерба в результате неза-
конной охоты является обязательным при квалифика-
ции деяния по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Кроме того, 
как указывалось выше, причинение крупного ущерба 
является признаком, по которому следует отграничи-
вать незаконную охоту (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ) и 
нарушение правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ). 

Действующее ранее постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 5 «О практике применения судами законо-
дательства об ответственности за экологические пра-
вонарушения»9 в п. 16 указывало, что при решении 
вопроса о том, является ли ущерб, причиненный неза-
конной охотой, крупным нужно учитывать: 1) количе-
ство добытого, поврежденного или уничтоженного; 2) 
распространенность животных; 3) их отнесение к спе-
циальным категориям; 4) экологическую ценность; 5) 
значимость для конкретного места обитания, охотни-
чьего хозяйства; 6) иные обстоятельства содеянного.

Указанные критерии подвергались критике со 
стороны ученых в области уголовного права. Так, по 
мнению А.М. Плешакова, данные критерии далеки от 

совершенства. Во-первых, определять величину ущер-
ба с учетом размера нанесенного вреда нелогично, 
ведь фактически эти термины идентичны и отражают 
одно и тоже. Следовательно, указание на размер вреда 
в данной рекомендации, как минимум, излишне. Во-
вторых, введение в оборот понятия «экологическая 
ценность», с точки зрения практики, ничего не дает, 
поскольку его юридическое содержание нигде не рас-
крывается. Следовательно, его использование в реко-
мендациях остается декларацией. В-третьих, остается 
неясным, как же учитывать такое обстоятельство: как 
количество незаконно добытого или уничтоженного 
зверя. По отношению к какой «точке отсчета» такое 
число будет большим или меньшим10.

Однако, с принятием постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» суще-
ственных изменений не произошло.

Согласно абз. 1 п. 9 вышеуказанного постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
при выяснении вопроса об отнесении причиненного 
ущерба к крупному необходимо учитывать: 1) коли-
чество и стоимость добытых, поврежденных и уничто-
женных животных; 2) экологическую ценность живот-
ного; 3) его значимость для конкретного места обита-
ния; 4) численность популяции этих животных. 

В целом понятие «ущерб» в составах преступле-
ний, предусмотренных в УК РФ, используется доста-
точно часто. Встречаются такие словосочетания как 
«крупный ущерб» (ч. 1 ст. 146 УК РФ), «крупный раз-
мер» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), «значительный ущерб» (ч. 2 
ст. 158 УК РФ), «ущерб, причиненный в крупном раз-
мере» (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Как правило, данные сло-
восочетания содержатся в конструкции составов пре-
ступлений в сфере экономики ввиду того, что ущерб, 
причиняемый ими, определен конкретными размерами 
вреда, указанными в примечаниях к данным статьям. 

В гл. 26 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за экологические преступления, встречается 3 
состава, где содержится подобный признак, а именно 
ст.ст. 256, 258 и 261 УК РФ. В ст. 258 УК РФ содер-
жание данного признака (крупного ущерба) не рас-
крывается. Кроме того, в практической деятельности 
данный признак трактуется по-разному. При анализе 
уголовных дел о незаконной охоте выяснилось, что 
при квалификации деяния по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК 
РФ, практические работники используют словосочета-
ния «материальный ущерб», «крупный материальный 
ущерб», «вред с учетом экологического и экономиче-
ского ущерба является крупным», «ущерб в крупном 
размере». Такого рода разнородная практика свиде-
тельствует о неточности определения данного призна-
ка в уголовном законе. 

Конкретные суммы вреда определяются по Ме-
тодике исчисления размера вреда, причиненного 
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охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Мин-
природы России от 8 декабря 2011 г. № 94811. Данная 
Методика позволяет в каждом конкретном случае по-
считать сумму вреда, нанесенного охотничьим ресур-
сам. Однако, признать данную сумму крупным ущер-
бом может только суд с учетом вышеперечисленных 
критериев (экологическая ценность, значимость для 
конкретного места обитания и т.д). При этом опре-
деление таких критериев остается расплывчатым и 
неточным, в связи с чем возникают трудности при 
квалификации данного деяния. Приговоры судов по 
уголовным делам о незаконной охоте зачастую не со-
держат указаний на то, каким образом был определен 
размер вреда.

 Таким образом, правоохранительные органы при 
определении такого признака, как причинение круп-
ного ущерба исходят из конкретной суммы вреда, 
причиненного в результате незаконной охоты. Чтобы 
исключить противоречия в терминологическом опи-
сании данного признака считаем необходимым ввести 
единое понятие, такое как «вред, причиненный живот-
ному миру». 

Указанная нами Методика подробно описывает раз-
работанный механизм исчисления конкретной суммы 
размера вреда (в рублях), причиненного, в том числе, 
вследствие прямого уничтожения конкретного вида 
охотничьих ресурсов, а также их незаконной добычи 
(отлова, отстрела). Так, для исчисления такого вреда 
существует формула: У=ТхKхN, где: Т – такса для ис-
числения размера вреда, причиненного охотничьим ре-
сурсам; К – пересчетный коэффициент; N – количество 
особей уничтоженных охотничьих ресурсов. Таксы, ука-
занные в данной формуле, установленные Методикой 
в зависимости от вида животного. К примеру, для лося 
и овцебыка она составляет 40 000 руб., для медведя – 
30 000 руб., а для уток, рябчиков и вальдшнепов – 300 
руб. Коэффициент расчета сумм ущерба, нанесенного 
незаконной охотой (за исключением незаконной охо-
ты на особо охраняемой природной территории) равен 
трем, а на территории государственных природных за-
поведников, национальных парков, природных парков и 
государственных природных заказников – пяти. Данный 
коэффициент повышен для самок охотничьих ресурсов.

К примеру, физическое лицо, находясь в общедо-
ступных охотничьих угодьях, совершило отстрел лося, 
не имея разрешения на добычу этого вида охотничьего 
ресурса. При этом: Т = 40 000 руб., К = 3, N = 1. Исчис-
ление размера вреда охотничьим ресурсам осущест-
вляется по вышеуказанной формуле: У= 40 000 х 3 х 1 
= 120 000 руб.12

В результате анализа 65 приговоров по уголовным 
делам данной категории преступлений, нами было вы-
яснено, что, как правило, крупным признается ущерб, 
причиненный в результате незаконной охоты на круп-
ных животных, таких как лось, косуля, кабан. Средняя 
сумма вреда за добычу таких животных по изученным 
нами уголовным делам составила около 60 000 руб. 

Наряду с этим, при незаконной добыче животных, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
помимо квалификации по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, 
данное деяние подлежит квалификации по п. «а» ч. 1 
ст. 258 УК РФ. Это связано с тем, что редкие и исче-
зающие виды животных представляют собой особую 
ценность. Для исчисления размера вреда, причинен-
ного вследствие незаконной добычи таких животных, 
существует отдельная Методика исчисления размера 
вреда, причиненного объектам животного мира, за-
несенным в Красную книгу Российской Федерации, 
а также иным объектам животного мира, не относя-
щимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 
обитания, утвержденная приказом Минприроды РФ от 
28 апреля 2008 г. № 107 (с изм. и доп. от 12 декабря 
2012 г.). Таксы для расчета суммы вреда, причиненно-
го в результате незаконной добычи таких животных, 
выше такс, определенных для животных, относящихся 
к охотничьим ресурсам.

Таким образом, из анализа уголовных дел о не-
законной охоте следует, что практические работники 
при оценке крупного ущерба отталкиваются от суммы 
вреда, исчисляемого по вышеуказанным Методикам. 
Типичными примерами причинения крупного ущер-
ба на практике является незаконная охота на крупных 
животных. Это обусловлено существующей рекомен-
дацией, данной в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21, 
где в качестве примера оценки причинения крупного 
ущерба выступает отстрел лося, благородного оле-
ня (марала, изюбря), овцебыка, бурого и белогрудого 
(гималайского) медведя. Для таких видов животных в 
Методике установлены крупные суммы такс. Однако, 
таксы для мелких видов животных, таких как волки, 
лисицы, горностаи, гуси и других, составляют неболь-
шие суммы в 100, 200 или 500 руб. 

В науке уголовного права существуют различ-
ные точки зрения по вопросу оценки и определения 
крупного ущерба, причиняемого незаконной охотой. 
Так, учеными, исследовавшими проблемы уголовно-
правовой борьбы с данным преступлением, предла-
галось дифференцировать по данному признаку не-
законную охоту, причинившую существенный вред, 
крупный и особо крупный экологический или мате-
риальный ущерб13. Наряду с этим поступали предло-
жения по дифференциации ответственности за при-
чинение значительного и крупного ущерба. При этом 
границами определения данных видов ущерба пред-
лагалось считать определенное число минимальных 
размеров оплаты труда. Так, по мнению А.С. Курма-
нова: «значительным ущербом в настоящей статье 
признается исчисленный по установленным таксам 
ущерб в 50 раз превышающий минимальный размер 
оплаты труда на момент совершения преступления, 
крупным ущербом – в 200 раз» 14.

Ученые также ссылаются на зарубежный опыт 
построения уголовно-правовой нормы об ответствен-

85Вестник Московского университета МВД России№ 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



ности за незаконную охоту с причинением крупного 
ущерба. Так, в ч. 1 ст. 257 УК Эстонской Республики 
закреплено причинение значительного ущерба, а в 
ч. 2 – крупного; ст. 282 УК Республики Беларусь за-
крепляет в ч. 2 причинение крупного ущерба, а в ч. 3 – 
особо крупного; УК Республики Болгария в ч. 1 
ст. 237 предусматривает ответственность за добычу 
крупного дикого животного, а в ч. 2 – за добычу мел-
ких диких животных15.

Однако, данные позиции являются спорными, так 
как при этом невозможно учитывать экологическую 
ценность незаконно добытых животных, а также их 
значимость для конкретного места обитания, числен-
ность популяции этих животных, что вызывает немало 
трудностей при квалификации деяний по п. «а» ч. 1 
ст. 258 УК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, следует сделать сле-
дующие выводы.

В практической деятельности определение тако-
го признака, как причинение крупного ущерба сво-
дится к определению размера вреда, причиненного в 
результате незаконной охоты, с учетом рекомендаций 
постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации признавать крупным ущерб в результате 
отстрела крупных животных, таких как лось, медведь, 
овцебык и другие. Исходя из этого полагаем, что от-
ветственность по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ должна 
наступать за незаконную охоту, причинившую вред в 
крупном размере.

Считаем, что размер вреда, причиненный жи-
вотному миру вследствие незаконной охоты, должен 
определяться в Методиках исчисления размера вре-
да, причиненного охотничьим ресурсам, а также при-
чиненного объектам животного мира, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, а также иным 
объектам животного мира, не относящимся к объектам 
охоты и рыболовства и среде их обитания, по исполь-
зуемым для этого формулам.

Крупный размер вреда необходимо предусматри-
вать в вышеуказанных Методиках. К примеру, ввести 
дополнительные формулы для исчисления крупного 
размера вреда в отношении отдельных видов живот-
ных учитывая критерии, указанные в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Для решения данного вопроса необходимо привлече-
ние специалистов в данной области.

Предусмотреть в ст. 258 УК РФ примечание в сле-
дующей редакции: «крупный размер вреда, причинен-
ного объектам животного мира вследствие незаконной 
охоты, а также методика его исчисления утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре охраны окружающей среды и природопользования 
Российской Федерации».

С данным решением согласилось 75 процентов 
опрошенных нами работников правоохранительных 
органов. Считаем, что данное решение является опти-

мальным для бланкетной диспозиции нормы об ответ-
ственности за незаконную охоту, наказуемую в уголов-
но-правовом порядке. 

Это обусловлено тем, что закрепление механиз-
ма исчисления размера вреда, причиненного охотни-
чьим ресурсам, на уровне федерального законода-
тельства неприемлемо, так как зачастую требуются 
оперативные изменения по видам, численности и 
стоимости охотничьих ресурсов, а также объек-
там животного мира, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, а также иным объектам, не 
относящимся к объектам охоты. Учитывая данное 
обстоятельство, указанное решение необходимо за-
крепить на уровне подзаконного нормативного пра-
вового акта. Также стоит отметить, что прямая от-
сылка к нормативному правовому акту, указанная в 
примечании к ст. 258 УК РФ, будет способствовать 
упорядочению следственной и судебной практики 
по данной категории дел.
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Экстремизм как одно из негативных явлений, при-
сущ современному многоконфликтному миру. Соглас-
но Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации1 до 2020 г., экстремистская деятельность 
националистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленная на нару-
шение единства и территориальной целостности РФ, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, называется источником угроз наци-
ональной безопасности.

В связи с чем, говорится в Стратегии, одним из 
главных направлений государственной политики в 
сфере обеспечения безопасности на долгосрочную 
перспективу должно стать совершенствование нор-
мативно-правового регулирования предупреждения и 
борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом. В целях обеспечения государственной 
и общественной безопасности развивается система 
выявления и противодействия глобальным вызовам и 
кризисам современности, включая международный и 
национальный терроризм, политический и религиоз-
ный экстремизм, национализм и этнический сепара-
тизм2.

Ключевым элементом противодействия экстремиз-
му в России является создание и реализация системы 
правовых норм. В настоящий момент можно констати-
ровать, что в указанной сфере деятельности сформи-
рована иерархия нормативно-правовых актов, которые 
активно применяются. Но, несмотря на это, идеология 
и практика экстремизма продолжают причинять вред 
российскому обществу и государству.

Так, по статистическим данным, в последние 
годы отмечается стабильный рост преступлений экс-

тремисткой направленности (за исключением 2011 г.): 
2008 г. – 460; 2009 г. – 548; 2010 г. – 656; 2011 г. – 622; 
2012 г. – 696; 2013 г. – 896; январь-май 2014 – 459 
(+19,8%)3.

Исходя из этого, в складывающихся современных 
условиях актуальным становится вопрос изучения ка-
чества понятий в сфере противодействия экстремизму.

Воздействие на негативное явление, как и любая 
целенаправленная деятельность в своем содержании, 
требует наличия четкого и однозначного понятийного 
аппарата, который позволяет:

● установить границы правового регулирования 
общественных отношений;

● определить цель деятельности, сформулировать 
и реализовать задачи по ее достижению;

● создать систему политических, организацион-
ных, социально-экономических, информационных, 
правовых и иных мер, направленных на профилактику 
и борьбу с негативным явлением;

● определить силы и средства обеспечения без-
опасности;

● установить компетенцию и разграничить полно-
мочия субъектов, ответственных за организацию, реа-
лизацию и контроль указанной деятельности и т.д.

Все перечисленное повышает эффективность прини-
маемых мер государственными и общественными струк-
турами и обеспечивает соблюдение принципа законно-
сти при противодействии экстремизму.

Основные определения понятий в рассматриваемой 
сфере содержатся в Федеральном законе от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности»4, который явился одним из первых в че-
реде специализированных федеральных законов5, на-
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правленных на противодействие опасным угрозам без-
опасности РФ.

В ст. 1 указанного Закона дается определение тер-
мина «экстремистская деятельность (экстремизм)», 
включающее в себя перечисление широкого спектра 
действий, охватывающих как преступления, так и ад-
министративные правонарушения и гражданско-пра-
вовые деликты. Обобщенных отличительных свойств 
экстремизма Закон не перечисляет. При изучении 
обозначенного понятия заслуживает внимания та его 
часть, в которой говорится, что признаком экстремист-
ской деятельности выступает «публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятельность» 
(курсив наш – М.К.).

Проблема соотношения экстремизма и терроризма 
привлекает пристальное внимание научного сообще-
ства, в результате чего сформировано две основных 
точки зрения. Одни авторы относят терроризм к край-
ней, наиболее опасной форме экстремизма6. Сторон-
ники другого подхода считают, что терроризм – это 
самостоятельное явление, содержательно отличающе-
еся от экстремизма7. Также можно встретить и исполь-
зование такого синонима дефиниции «терроризм», как 
«насильственный экстремизм», например, в Страте-
гии предупреждения насильственного экстремизма в 
США8.

Таким образом, соглашаясь с разграничительной по-
зицией в отношении сути двух этих явлений, позволим 
себе привести ряд аргументов, обосновывающих ее.

В ст. 2052 Уголовного кодекса РФ9 предусмотрена 
уголовная ответственность за публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма. В примечании к 
данной статье под публичным оправданием террориз-
ма понимается публичное заявление о признании иде-
ологии и практики терроризма правильными, нуждаю-
щимися в поддержке и подражании.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»10, 
терроризм – это идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий.

Идеология представляет собой систему взглядов и 
идей, в которых осознаются и оцениваются отношения 
людей к действительности и друг к другу, социальные 
проблемы и конфликты, а также содержатся цели со-
циальной деятельности, направленной на закрепление 
или изменение данных общественных отношений11.

Насилие же – это физическое или психическое воз-
действие одного человека на другого12.

Таким образом, идеология насилия подразумевает 
систему взглядов и идей, в которых осознаются соци-
альные конфликты и предлагаются варианты насиль-
ственного воздействия для их решения.

Под практикой понимается деятельность людей, в 
ходе которой они, воздействуя на материальный мир и 
общество, преобразуют их13.

В философском энциклопедическом словаре де-
ятельность раскрывается как специфически челове-
ческая форма активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его целесообраз-
ное изменение и преобразование. Всякая деятельность 
включает в себя цель, средство, результат и сам про-
цесс, и, следовательно, неотъемлемой характеристи-
кой деятельности является ее осознанность14. Итак, 
практика террористического воздействия основыва-
ется на осознанном человеческом выборе насилия как 
инструмента достижения своих целей.

В российском антитеррористическом законе прак-
тика раскрывается с помощью такого понятия как «тер-
рористическая деятельность», включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, фи-
нансирование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой струк-
туре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использова-
ние террористов;

д) информационное или иное пособничество в 
планировании, подготовке или реализации террори-
стического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих к осу-
ществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности.

Дается законодателем и такое понятие, как терро-
ристический акт – это совершение взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и созда-
ющих опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий в целях дестабилизации де-
ятельности органов власти или международных орга-
низаций либо воздействия на принятие ими решений, 
а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях15.

Исходя из системного анализа текстов российских 
концептуальных документов в области безопасности16 
можно сделать вывод о том, что в них экстремизм и 
терроризм признаются, понимаются и перечисляют-
ся как две самостоятельные и одноуровневые угрозы 
для безопасности России, хотя и взаимодополняющие 
и совместно усиливающие друг друга. Так, в Концеп-
ции общественной безопасности в РФ отдельно пере-
числены основные направления деятельности сил обе-
спечения общественной безопасности в пределах их 
компетенции по противодействию экстремизму и тер-
роризму.
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Еще одним подтверждением различия содержа-
ния исследуемых явлений, по нашему мнению, может 
служить существование двух федеральных законов от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» и от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», которые регулиру-
ют различный круг общественных отношений, а иначе 
– возникает юридическая коллизия, при которой один 
федеральный закон «поглощает» (охватывает) сферу 
действия другого федерального закона, хотя кроме 
рассматриваемого понятия «экстремистская деятель-
ность (экстремизм)» особых оговорок на этот счет нет. 
Отмечаем и такой факт, что по юридической силе оба 
закона равны.

Изучая историю формирования нормативных ак-
тов, отметим, что в то время, когда принимался Фе-
деральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», 
юридической силой обладал ныне утративший силу 
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О 
борьбе с терроризмом». И в той общественно-полити-
ческой ситуации вполне объяснимо решение включить 
террористическую деятельность в круг экстремист-
ской, так как согласно действовавшей в тот период 
времени Концепции национальной безопасности РФ17 
терроризм прямо назывался последствием экстре-
мизма, чем и руководствовался законодатель, вводя 
его в круг последнего. Только в 2006 г., после 4-х лет 
действия антиэкстремистского закона на основе про-
изошедших резонансных террористических актов18 и 
изменившейся социальной обстановки государству и 
обществу пришлось пересмотреть предыдущий опыт 
и выработать новые подходы к противодействию угро-
зе терроризма. Был сформирован ныне действующий 
базисный антитеррористический правовой материал. 
Абсолютно логично, что в процессе изменений обще-
ственных отношений и появления Федерального за-
кона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», «публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность» (курсив наш 
– М.К.) de facto, и de jure перешли в приоритетную 
сферу регулирования нового закона от 6 марта 2006 г. 
Напомним, что исходя из того, какие отношения регу-
лирует нормативный правовой акт, определяются со-
отношение и особенности мер по противодействию 
тому или иному явлению.

Разделение экстремизма и терроризма с точки 
зрения криминологической практики содержится в 
совместном Указании от 11 сентября 2013 г. Генераль-
ной прокуратуры РФ № 387-11 и МВД России № 2 «О 
введении в действие перечней статей УК РФ, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетно-
сти»19, в котором предусмотрены отдельные перечни 
№ 20 – преступлений экстремистской направленности 
и № 22 – преступлений террористического характера. 
Статистическая отчетность, в свою очередь, позволяет 
проводить криминологические исследования престу-

плений, «чтобы изучать их динамику, характеристики, 
процессы их детерминации, причинности, определять 
на этой базе направления совершенствования борьбы 
с ними, и, в первую очередь, предупреждения»20. В 
ином случае, исходя из буквального толкования суще-
ствующего понятия «экстремистская деятельность» 
все преступления террористического характера долж-
ны учитываться как преступления экстремистской на-
правленности, но этого в судебно-следственной прак-
тике не происходит.

Базисные нормы, закрепляющие уголовную ответ-
ственность за преступления экстремистской направ-
ленности (ст. 280, 2801, 282, 2821, 2822 2823 УК РФ) и 
преступления террористического характера (ст. 205, 
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208 УК РФ), располо-
жены в разных главах и разделах Особенной части УК 
РФ, тем самым это констатирует их фактическое отли-
чие в качественном характере охраняемых уголовным 
законом общественных отношений.

В УК РФ также существуют так называемые «пе-
ресекающиеся» составы преступлений (ст. 278, 279 
УК РФ), которые могут быть совершены как по экс-
тремистскому мотиву, так и в террористических це-
лях. И отнесение этих преступлений в категорию экс-
тремистских или террористических будет зависеть от 
того, какой мотив или цель присутствуют в данных 
деяниях.

До последнего времени существовал «пересе-
кающийся» состав преступления, предусмотренный 
ст. 2822 УК РФ, когда преступление, связанное с тер-
рористической деятельностью, квалифицировалось 
как преступление экстремистской направленности. 
Об этом в п. 19 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. «О судебной практике по 
уголовным делам экстремистской направленности»21 
содержится соответствующее разъяснение. И судеб-
но-следственная практика придерживалась данной 
рекомендации. Например, Х. был признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 2822 УК РФ. Он участвовал в деятельности ре-
лигиозной организации «Хизб-ут-Тахрир», которая 
14 февраля 2003 г. решением Верховного Суда РФ, 
вступившим в законную силу, признана террористи-
ческой организацией, и ее деятельность запрещена на 
территории РФ, представляясь членом партии, распро-
странял сведения о ее цели, задачах, идеологии22.

Однако, принятый Федеральный закон от 2 ноября 
2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»23, дополнив УК РФ ст. 2053 
«Прохождение обучения в целях осуществления тер-
рористической деятельности», ст. 2054 «Организация 
террористического сообщества и участие в нем», ст. 
2055 «Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой орга-
низации», и включив в ст. 2822 УК РФ слова «за ис-
ключением организаций, которые в соответствии с за-
конодательством РФ признаны террористическими», 
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подтвердил данным частным фактом тенденцию раз-
межевания сути экстремистской и террористической 
деятельности.

При сравнении статей 2055 и 2822 УК РФ вы-
ясняется, что законодатель определил повышенную 
общественную опасность террористического деяния 
относительно идентичного экстримистского деяния.  
Санкции за преступление, предусмотренноое ч. 1 
ст. 2055 УК РФ – лишение свободы от 15 до 20 лет или 
пожизненно, предусмотренное ч. 2 – лишение свободы 
от 5 до 10 лет. В тоже время санкции по ч. 1 ст. 2822 
УК РФ – это лишение свободы от 2 до 8 лет, а по 
ч. 2 – всего до 4 лет).

Верховный Суд РФ, различая содержание экстре-
мизма и терроризма, сформировал отдельные разъяс-
нения высшего судебного органа по вопросам судеб-
ной практики по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской и террористической направленности 
соответственно24.

Также использование в дефиниции «экстремист-
ская деятельность (экстремизм)» такого признака, 
как «террористическая деятельность» (курсив наш 
– М.К.) создает логическую ошибку, называемую 
«круг в определении», т.е. вхождение определяемого 
термина в определяющее выражение. Тем самым для 
правоприменителя создана череда отсылочных норм, 
вызывающих неопределенность понимания и токова-
ния.

Важным аспектом выступает установление ком-
петенции и полномочий сил и средств по противодей-
ствию экстремизму и терроризму. Так, из выступления 
Президента РФ Путина В.В. на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России от 21 марта 2014 г. следует, 
что важнейшей задачей МВД остается борьба с экстре-
мизмом25.

Например, согласно ст. 16 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»26, на 
полицию возлагается обязанность принимать в со-
ответствии с федеральным законом меры, направ-
ленные на предупреждение, выявление и пресече-
ние экстремистской деятельности общественных 
объединений, религиозных и иных организаций, 
граждан и участвовать в мероприятиях по противо-
действию терроризму и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции, а также в 
обеспечении защиты потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пре-
бывания граждан, в проведении экспертной оценки 
состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов.

В свою очередь, направлением деятельности орга-
нов федеральной службы безопасности27 определена 
борьба с терроризмом, под которой понимается дея-
тельность, осуществляемая органами ФСБ и (или) их 
подразделениями, а также должностными лицами ука-
занных органов и подразделений по выявлению, пред-
упреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию террористических актов посредством проведения 
оперативно-боевых и иных мероприятий. Органам 
ФСБ вменяется в обязанность выявлять, предупреж-
дать, пресекать, раскрывать и расследовать готовящие-
ся, совершающиеся и совершенные террористические 
акты, а также добывать информацию о событиях или 
действиях, создающих угрозу терроризма28.

Наличие альтернативной подследственности в 
отношении преступлений террористического харак-
тера (ст.ст. 205, 2054, 2055, 206, 208 УК РФ), а также 
двойственность в толковании понятий может породить 
проблемы в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных 
с экстремизмом и терроризмом.

Следовательно, отнесение «публичного оправда-
ния терроризма и иной террористической деятельно-
сти» к «экстремистской деятельности (экстремизму)» 
создает коллизию в области разграничения полномо-
чий сил противодействия терроризму.

Устранение противоречия, когда одна и та же де-
ятельность одновременно относится к двум равным 
понятиям, позволит разрешить ряд вопросов в дея-
тельности субъектов правоприменения и повысит эф-
фективность противодействия как экстремизму, так и 
терроризму.

Важным аргументом отличия изучаемых явлений 
служит и тот факт, что в теории познания выделяют 
самостоятельную научную дисциплину террологию29, 
«…динамично развивающуюся на стыке философии, 
политологии и социологии, конфликтологии, крими-
налистики и других наук за рубежом и в России, ее ос-
новные подходы связаны с объяснением и пониманием 
причин, роли террористического насилия в современ-
ном мире как искусственно создаваемого простран-
ства страха для достижения различных политических, 
экономических, социальных и духовных целей, струк-
турированного многообразными и взаимосвязанными 
социальными субъектами»30.

Экстремизм и терроризм – это динамичные, рав-
нозначные, взаимодействующие негативные явления, 
трансформирующиеся исходя из их востребованности. 
Несомненно, общее в них то, что они характеризуют-
ся идеологией и деятельностью, которые сопровожда-
ются применением выходящих за рамки принятых в 
обществе методов разрешения конфликтов.

Отличие экстремизма от терроризма заключается 
в том, что последний обладает значительно большей 
общественной опасностью, так как нацелен на мас-
совое причинение вреда и устрашение общества в 
целом.

Таким образом, «публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятельность» (курсив 
наш – М.К.) имеют иную формально-содержательную 
природу, нежели экстремистская деятельность; и фак-
тически, и юридически они относятся к такому само-
стоятельному социально-негативному явлению как 
терроризм. Поэтому считаем необходимым:
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● исключить указанный признак из определения 
понятия «экстремистская деятельность (экстремизм)», 
содержащегося в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности»;

● в ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» исклю-
чить перечисление статей 280, 2821, 2822, 2823 УК РФ 
в связи с отдельной криминализацией идентичных 
террористических деяний (ст.ст. 2051, 2054, 2055 УК 
РФ).
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URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20 апреля 2014 г.).
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22 Архив Суда Ханты-Мансийского автономного округа-
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акты РФ: Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ 
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24 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
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Как известно, с 1 июля 2009 г., согласно Федераль-
ному закону от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», 
запрещена деятельность по организации и проведению 
азартных игр вне установленных игорных зон. Данный 
нормативно-правовой акт устанавливает ограничения 
осуществления игорной деятельности в целях защиты 
нравственности, прав и законных интересов граждан.

Принятию данного Федерального закона способ-
ствовало выступление Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина с инициативой запрета азартных 
игр, который охарактеризовал свою точку зрения на 
данную проблему, как «нетерпимую в связи с засильем 
игровых автоматов».

Данную точку зрения поддерживает большинство 
ученых-криминологов, отмечая, что причины таких 
социально-негативных явлений, как азартные игры, 
возникают на основе существующих противоречий 
социально-экономического, идеологического, нрав-
ственного и правового порядка1.

Среди негативных последствий игорной деятель-
ности особое место занимают проблемы развития за-
висимости от азартных игр, рост преступлений и пра-
вонарушений, связанных с незаконными организацией 
и проведением азартных игр. Исследование историче-
ских парадигм противодействия незаконной игорной 
деятельности никогда не теряет своей актуальности.

Первая попытка регулирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр в связи с их 
социально-негативным воздействием была предприня-

ховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности».

25 Выступление Президента РФ В.В. Путина на расширен-
ном заседании коллегии МВД России 21 марта 2014 г. [Элек-
тронный ресурс] // http://www.kremlin.ru/news/20624 (дата обра-
щения: 20 апреля 2014 г.).

26 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20 июня 2014 г.).

27 Далее – ФСБ.

28 О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ [Электронный ресурс] // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL:http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 20 июня 2014 г.).

29 См., например: Кафтан В.В. Институционализация терро-
логии в России как философско-эпистемологическая проблема: 
Автореф. дисс. … докт. филос. наук. М., 2009; Олефиренко С.П, 
Барышников С.Г. Логико-гносеологические проблемы построе-
ния террологии // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. 2011. № 30 (245). Философия. Социология. Культуро-
логия. Вып. 22. С. 121–128.

30 Кафтан В.В. Указ. соч. С. 26.
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та законодательными органами Российского государ-
ства в XVI в.. С большой скоростью азартные игры рас-
пространялись среди простого люда, возрастало число 
лиц, имеющих игорные долги, а также количество 
преступлений, совершенных на почве азарта. С 1597 г. 
азартные должники утратили возможность стать сво-
бодными после выплаты долга и закреплялись за свои-
ми владельцами-кредиторами. Желание получить сво-
боду, тем самым, влекло за собой рост числа убийств 
и покушений на жизнь «хозяина»2. В свете обострения 
общественных отношений Церковно-земский Собор 
принимает решение о запрете азартных игр, закрепляя 
его в 92-й главе «Стоглава»3. Однако, данные нормы 
не устанавливали какого-либо наказания за участие в 
азартных играх, кроме религиозного порицания. Цер-
ковь крайне негативно высказывалась в адрес игорной 
деятельности, осуждая и организаторов азартных игр 
и игроков, так как занятие азартными играми противо-
речит христианскому чувству ответственности за се-
мью, ближних и нуждающихся.

В связи со сложившейся непростой обстановкой в 
процессе реформирования в XVII в. государство сме-
нило курс антиигорной политики, дозволив проведе-
ние азартных игр за счет откупа (налога), тем самым 
увеличив дотации в казну государства.

К середине XVII в. игорная деятельность выхо-
дит на новый рубеж. Стоит отметить, что новым яв-
лением по сравнению с предшествующим временем в 
развитии игорного бизнеса было усиление его связи с 
рынком. Большое значение приобрели постоянно со-
бирающиеся ярмарки, что способствовало развитию 
социальной сферы4. В районах ярмарок и рынков воз-
водились питейные дома, проводились празднества 
карнавального типа, выступления трупп. Пропорци-
онально развитию торговли, возрастало количество 
мест для проведения азартных игр в районах ярмарок, 
в связи с этим участились случаи краж, мошенничеств, 
нападений и убийств.

Ухудшение криминогенной обстановки подтол-
кнуло государство на принятие новых мер противо-
действия негативным социально-экономическим 
последствиям распространения азартных игр. В из-
дании «Уложения» 1649 г. запрет на азартные игры 
нашел свое отражение в ч. 15 гл. 21 «О разбойных и 
о татийных делех», а в ней 104 статьи: «А которые 
воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью 
играют, и проигрався воруют, ходя по улицам, лю-
дей режут, и грабят, и шапки срывают, и о таких во-
рах на Москве и в городех и в уездех учинити заказ 
крепкой и биричем кликати по многия дни, будет где 
такие воры обявятся, и их всяких чинов людем имая 
приводити в приказ»5. Участие в азартных играх по 
данному указу каралось тюремным заключением, 
конфискацией имущества, битьем кнутом, вплоть до 
смертной казни. Тем не менее, несмотря на ужесто-
чение превентивных мер, проведение азартных игр 
продолжалось повсеместно.

Наибольший интерес азартные игры вызывали у 
«служилого люда». Игры в карты среди солдат и иных 
военнослужащих приводили к проигрышу обмунди-
рования и вооружения. Как следствие, игра часто пе-
рерастала в драки, провоцировала грабеж, воровство 
и убийства, ей сопутствовало безудержное пьянство и 
низкий моральный уровень поведения6. Артикул во-
инский разъясняет нам основания введения запрета 
азартных игр среди военнослужащих: «Ибо оружия 
суть самые главнейшие члены и способы салдатские, 
чрез которые неприятель имеет побежден быть. И 
кто ружье свое не бережет, оный худой знак своего 
салдатства показует, и малую охоту иметь означитца, 
чтоб свою должность надлежащим образом в бою от-
правлять; того ради пристойно есть онаго такожде 
жестоко наказать, который салдату в том вспомогает, 
ибо он тем салдата к службе своего государя негодна 
чинит»7.

Стоит отметить, что оснований для негативного 
отношения к азартным играм и осуществления де-
ятельности, направленной на запрет организации и 
проведения азартных игр, было более чем достаточно. 
Во-первых, карточная игра велась не только на деньги, 
но и на имущество, деревни, дворы, крепостных лю-
дей, что приводило к разорению одних и обогащению 
других. Во-вторых, появился особый тип мошенниче-
ства – картежное шулерство. В-третьих, распростра-
нение азартных игр влекло за собой увеличение числа 
зависимых от игры лиц, страдающих «картоманией». 
Позднее в 1980 г. зависимость от азартных игр будет 
признана болезнью под названием «лудомания» и 
включена в списки заболеваний Всемирной органи-
зации здравоохранения под международным кодом 
F63.08.

8 апреля 1782 г. Правительство Екатерины II изда-
ет «Устав благочиния»9. Данный нормативно-правовой 
акт законодательно распределил игры на две группы: 
запрещенные (игры, основанные на «случае») и разре-
шенные (домашние игры для отдыха). Однако, четко-
го перечня игр, относившихся к той или иной группе, 
представлено не было.

В России всегда присутствовал широкий слой 
граждан, живущих за чертой бедности, в большин-
стве своем, стремящихся поправить свои дела за счет 
выигрыша, который является основной мотивацией 
участия в азартных играх. И, как следствие, азартные 
игры не только не исчезают, но еще и возрастает спрос 
на них, увеличивается количество фактов мошенниче-
ства, незаконно осуществляемой деятельности по ор-
ганизации азартных игр.

В 1845 г. принимается «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных». Уголовно наказуемым 
деянием является участие в запрещенных играх в кар-
ты, кости, и т.п., если это осуществляется «вопреки 
изданных о сем постановлений»10. За данное деяние 
предусмотрен ряд санкций: в первый раз - денежное 
взыскание от ста до пятисот рублей, во второй - де-
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нежное взыскание в двукратном размере, в третий –
арест от семи дней до трех недель. В примечании к 
ст. 1234 главы «О запрещенных играх, содержании 
мест для игры сего рода и недозволенных лотереях» 
отмечается, что санкции, действовавшие до вступле-
ния в силу положений Уложения «не совсем сообраз-
ны с понятиями и потребностями нашего времени», 
так как они не создавали препятствия для участия в 
азартных играх.

В дальнейшем по «Уложению о наказаниях уго-
ловных и исправительных» в редакции 1857 г., 1866, 
1870 г., уголовная ответственность наступала за: 
устройство запрещенных игр (ст. 46), открытие игор-
ных домов (ст. 990), устройство публичных лотерей 
(ст. 47), продажа билетов иностранных лотерей или 
промыслов (ст. 47). По новому «Уголовному Уложе-
нию» от 22 марта 1903 г., согласно ст. 289, уголовному 
преследованию подвергаются организаторы азартных 
игр, а также лица, предоставляющие помещения для 
проведения таких игр11. Без преследования остаются 
лица, вовлеченные в азартную игру и принимающие 
участие в ней.

В конце XIX – начале XX, несмотря на предпри-
нимаемые меры, в связи с ухудшающейся социаль-
но-экономической ситуацией в России, происходит 
снижение уровня жизни, процветающая безработица, 
нищенство, бродяжничество, беспризорность, вынуж-
денная миграция населения, что послужило причиной 
расцвета преступности, которая приняла угрожающий 
характер, а также появлению подпольных игорных за-
ведений.

В течение считанных дней после становления со-
ветской власти государство устанавливает курс жест-
кой антиигорной политики. 24 ноября 1917 г. вышло 
постановление Петроградского Военно-Революци-
онного Комитета о закрытии всех игорных клубов и 
притонов12. Проводимые в то время социологические 
исследования общественного мнения рабочих по во-
просам игорной деятельности и ее влиянии на обще-
ство выявили лишь негативные стороны азартных игр: 
зависимость от азартных игр, лживость, безразличное 
отношение к какой-либо другой деятельности, вслед-
ствие чего была сформирована специальная комиссия 
по борьбе с самогоном, кокаином и азартными игра-
ми13. С 8 мая 1928 г. под запретом оказываются все 
азартные игры, закрываются все заведения для игры 
в карты, рулетку, лото ит.п.. Легальным видом развле-
чения остались лотереи, организатором которых явля-
лось государство.

Однако, как отмечает А.И. Гуров, борьба с азартом 
в тот период велась все же недостаточно активно: «с 
ним тогда, как и со многими другими правонарушени-
ями, не боролись, поскольку силы республики отвле-
кались на борьбу с контрреволюцией и бандитизмом. 
Оказалась пассивной и роль судов»14. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 11 августа 1988 г. в Уголовный кодекс РСФСР была 

введена ст. 208.1, предусматривающая уголовную от-
ветственность в отношении организаторов азартных 
игр (карты, наперсток, рулетку и т.п.) на деньги, вещи 
и иные ценности, к которым в течение года применя-
лись меры административно-правового характера за 
аналогичное правонарушение.

В 1996 г. вслед за всей страной наступил карди-
нальный перелом и в игорном бизнесе. Уголовный 
кодекс Российской Федерации декриминализировал 
деятельность по функционированию игорных заве-
дений. В связи с этим, стоит обратить внимание на 
точку зрения Г.Ф. Лукьяницы, отраженную в его ис-
следовании еще в 1993 г.: «Если примут такое реше-
ние как декриминализация азартных игр, то это будет 
не «мина замедленного действия» под нравственные 
устои нашего общества, а будет подобно эффекту ра-
зорвавшейся бомбы, особенно в плане криминоген-
ной обстановки, которая и без того в настоящее время 
накалена до предела. Придется законодателям вновь 
криминализировать эти деяния и бороться с ними уже 
будет гораздо сложнее, т.к. вышедшего из «бутылки 
джина» азарта назад загнать совершенно не просто, 
если невозможно»15.

Вскоре после принятия Федерального закона 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» в Уголовный 
кодекс Российской Федерации Федеральным за-
коном от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ была введена 
ст. 171² «Незаконные организация и проведение 
азартных игр». Данная статья признает преступны-
ми деяниями незаконные организацию и проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудова-
ния вне игорной зоны, либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», а также средств связи, в 
том числе подвижной связи, либо без полученного 
в установленном порядке разрешения на осущест-
вление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извле-
чением дохода в крупном размере. За совершение 
данного преступления законодатель предусмотрел 
наказания в виде штрафа в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода за период от одного года до трех лет, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидеся-
ти до двухсот сорока часов, либо ограничением сво-
боды на срок до четырех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет.

Так, следует отметить, что из года в год предпри-
нимаемые меры по борьбе с организацией азартных 
игр ужесточались, однако они были не достаточ-
но эффективны. На протяжении исследуемого нами 
исторического периода отношение органов управле-
ния к азартным играм было не последовательным: за-
прет чередовался с легализацией.
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Сегодняшняя политика в сфере игорного бизнеса 
демонстрирует нам, с одной стороны, целенаправ-
ленную деятельность на искоренение азартных игр, 
а с другой стороны, невозможность противодействия 
данным негативным явлениям.
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Говоря о терроризме, нельзя не затронуть тему 
важнейших причин, влияющих на распространение 
терроризма в мире.

Одна из основных причин развития терроризма в 
мире – это вмешательство третьих стран во внутрен-
нюю поитику того или иного государства любыми 
методами; примерами этого могут служить ситуации 
в Иране, Ираке, Украине, Сирии. С момента громо-
гласного появления на сцене ИГИЛ в арабской прессе 
продолжается активный поиск причин возникновения 
этого ужасающего феномена. По мнению ливанского 
ученого Зияд Маджид: «Вся новая история Ближнего 
Востока развивалась в этом направлении – здесь и де-
спотизм в наиболее отвратительной форме, который 
зачумил весь регион, американское вторжение в Ирак 
в 2003, и абсолютный кризис, глубоко укоренившийся 
в философии некоторых исламистских групп, пыта-
ющихся оторваться от ужасающего провала столкно-
вения моделей, позаимствованных в седьмом веке с 
вызовами современности». Этот сорт самокопания, 
однако, не свойственен арабскому менталитету, и он 
предпочитает скатываться в привычную низину кон-
спиративных теорий. Наиболее популярным является 
утверждение о том, что монстр ИГИЛ создан амери-
канцами. Теория создана идеологами правившей в 
Египте военной хунты. Хиллари Клинтон якобы ви-
дела в ИГИЛ быстрое решение тех проблем, которые 
порождали для Америки многочисленные ближнево-
сточные автократы – потому их было решено заменить 
на более податливых исламистских сателлитов. В ка-
честве «доказательства» приводится несуществующий 
пассаж из мемуаров Клинтон «Hard Choices» . В нем 
она рассказывает захватывающую дух историю о том, 
как ее план поддержать правление «Братьев-Мусуль-
ман» в Египте был сорван в последний момент, когда 
американским субмаринам было велено приблизиться 
к Александрии. Американское вторжение было оста-
новлено мужественными египетскими летчиками, 
поднявшими в воздух устаревшие истребители МиГ, 
которых испугались американцы. По арабским со-
циальным сетям кочуют легенды о «плане 360″ – до-
говоре США с «Братьями-Мусульманами». Суть его 
сводится к тому, что «американцы спланировали Араб-
скую Весну» и «США и «Братья-Мусульмане» наме-
рены восстановить халифат». Само собой, злодейские 
планы не удались лишь благодаря стойкости египет-
ской армии и лично генерала Сиси, которые «спас-
ли революцию»(!). Речь идет не только о безвестных 
блоггерах; с подобными заявлениями выступал пресс-
секретарь начальника египетской полиции и министр 
культуры Египта1.

Вышеуказанный пример является доказательством 
того, что терроризм не возникает на пустом месте; эти 
процессы все взаимосвязаны.

К числу внешних факторов, влияющих на рас-
пространение терроризма в России и в странах Запада, 
Н.А. Баранов относит: 

● рост числа террористических проявлений в 
ближнем и дальнем зарубежье; 

● социально-политическую и экономическую не-
стабильность как в России, так и в Европе; 

● наличие вооруженных конфликтов; 
● стратегические установки некоторых иностран-

ных служб и зарубежных (международных) террори-
стических организаций; 

● отсутствие надежного контроля за въездом-вы-
ездом из России и сохраняющую «прозрачность» ее 
границ; 

● наличие значительного «черного рынка» ору-
жия; 

● широкую пропаганду (кино, телевидение, прес-
са, литература) культа жестокости и силы2.

Однако, нельзя не согласиться с мнением Р.И. Мо-
роза, считающего, что особенности терроризма как 
в России, так и в зарубежных странах заключаются 
в сознательном игнорировании норм права и морали. 
По его мнению, большинство концепций терроризма 
включают в себя следующие характеристики3: 

● невиновность как квинтэссенция террористиче-
ской виктимологии – использование силы или угрозы 
использования силы против невинных третьих сторон 
для достижения идеологических, финансовых или 
психологических целей; 

● провозглашаемая легитимной направленность 
действий на конкретные цели (которые в основном за-
являются как символические, выражающие категорию 
«невидимого»); 

● отказ от признания уголовно-правовых ограни-
чений, прежде всего в части правил действия войны и 
конвенции о войне, выражающийся на практике в иг-
норировании различия между комбатантами и лицами, 
не участвующими в боевых действиях, а также гума-
нитарных ограничений или обязанностей в отношении 
военнопленных или раненых; 

● отрицание моральных ограничений, выражаю-
щееся в варварской жестокости, вероломстве; 

● выполнение требований террористов не гаранти-
рует уменьшения уровня насилия.

На наш взгляд, предложенная концепция терро-
ризма не является исчерпывающей и неизменной так 
как за деятельностью террористических организаций 
может скрываться заинтересованность некоторых го-
сударств, интересы которых постоянно трансформиру-
ются и изменяются в условиях становления многопо-
лярного мира.

По мнению некоторых ученых, террористические 
организации всегда пользовались поддержкой со сто-
роны стран, враждебных государству, избранному в 
качестве объекта терактов. Несмотря на ряд глобаль-
ных и региональных договоров и конвенций об отказе 
поддерживать, финансировать, укрывать террористов 
на своей территории, таких как Конвенция о борьбе 
с незаконными актами, направленными против граж-
данской авиации (1977), Международная конвенция о 
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борьбе с захватом заложников (1979), Международная 
конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997), 
Международная конвенция о борьбе с финансирова-
нием терроризма (1999), многие государства использу-
ют международных террористов в различных целях4. 
Примером этого могут служить страны, где произош-
ли и по настоящий день происходят вооруженные кон-
фликты, – Ирак, Ливия, Сирия.

М. Понятовский указывает на следующие важные 
признаки современного терроризма: «В нынешних ус-
ловиях терроризм уже не только преследует свои тра-
диционные цели – путем шантажа оказать давление 
на правительство, посеять страх среди населения, ре-
ализовать какие-либо политические цели, но и превра-
щается в способ ведения боевых действий, когда одно 
из противоборствующих государств, заблаговременно 
создав на территории противника подпольную терро-
ристическую сеть, в удобный момент задействует ее с 
целью парализовать, дестабилизировать внутреннюю 
ситуацию в стране». В качестве примера он рассма-
тривает тактику иракских секретных служб, которые 
после оккупации Кувейта в 1990 г. незамедлительно 
приступили к мобилизации всех своих террористиче-
ских групп и сетей в ряде государств, которые время от 
времени работали на них5.

Нужно отметить, что созданию условий и росту 
терроризма в России способствуют следующие факто-
ры: 

● деятельность партий, движений, фронтов и орга-
низаций, прибегающих к методам насилия; 

● утрата государством полного контроля над эко-
номическими и финансовыми ресурсами страны, обо-
ротом оружия; 

● ослабление системы охраны военных объектов – 
источников оружия;

● обострение криминогенной обстановки и рас-
пространение правового нигилизма; 

● появление и развитие институтов наемничества 
и профессиональных убийц; 

● переход в криминальные структуры после уволь-
нения из силовых структур государства некоторого 
числа профессионалов из МО, МВД, ФСБ;

● проникновение в Россию и деятельность на ее 
территории зарубежных экстремистских террористи-
ческих организаций и религиозных сект;

● негативное влияние средств массовой информа-
ции, создающих рекламу террористам; 

● отсутствие контроля за распространением мето-
дов и способов террористической деятельности через 
Интернет, публикация на его сайтах необходимых по-
собий и информаций.

Современный этап развития терроризма в мире 
характеризуется спецификой, выраженной в исполь-
зовании террористами нетрадиционных средств на-
падения. Так, например, поступили представители 
секты «Аум Синрикё», применив отравляющий газ 
зарин 20 марта 1995 г. в токийском метрополитене. В 

настоящее время в литературе и СМИ много пишут о 
возможности использования террористами ядерных, 
химических и биологических боеприпасов, способных 
вызвать массовое поражение населения и причинить 
огромный экологический ущерб. «Использование тер-
рористами нестандартных средств нападения и сце-
нариев повышает эффективность психологического 
воздействия на население за счет «новизны» и увели-
чивает вероятность успешной реализации за счет не-
готовности государственных антитеррористических 
структур и систем к их выявлению и отражению»6. 

За последние 150 лет характер терроризма суще-
ственно изменился. Целями терроризма XIX в. были 
социальная революция или национальное освобожде-
ние. Террористы ссорились не с обществом в целом, 
а с небольшой группой угнетателей. Положение ста-
ло меняться в 1970-х годах в виду распространения 
в это время национал-сепаратистского терроризма. 
Выбор объектов для нападения стал более грубым 
и бесчеловечным. Нападения перестали носить на-
целенный характер, что вполне объяснимо – враг 
больше не был маленькой группировкой, в стане про-
тивника оказалось все «вражеское сообщество». Да, 
в XIX в. один анархист заявил, что невиновных нет, 
но это явно было заявление «случайного попутчика», 
а не террориста, говорившего от имени своей груп-
пы. Большинство его коллег-активистов отнеслись к 
этому заявлению как к нарочито парадоксальному и 
зловредному.

Прошло сто лет, и убийство без разбора стало 
обычной практикой. Представители террористов и 
сейчас иногда говорят, что борются только с подлы-
ми правителями, а не с народом, но мы видим, что их 
цель – как можно большее число человеческих жертв. 
Иногда они заявляют, что гражданские жертвы – это 
налогоплательщики, а девушки когда-то станут мате-
рями и родят детей, которые будут солдатами армии 
противника. Изнасиловать и искалечить – террори-
стам начала XIX в. такое не могло прийти в голову, но 
к концу ХХ – началу XXI вв. подобное поведение в 
некоторых частях земного шара стало правилом, а не 
исключением.

Повторим очевидную мысль: терроризм сильно 
изменился. Сто лет назад он был социально-революци-
онным или анархистским. В некоторых случаях, как 
в Ирландии или на Балканах, им двигали интересы 
национального сепаратизма. Вместе с тем, необходи-
мо отметить, что XIX в. мировая карта терроризма в 
большей степени свидетельствовала о тех же тенден-
циях – терроризм левых в Западной Европе, национа-
листический терроризм на Ближнем Востоке; но уже 
появлялся терроризм крайне правых – в Германии и 
Румынии в 1920-е и 1930-е годы, а в следующие де-
сятилетия также в Италии, Турции и других странах. 
По преимуществу этот терроризм носил внутренний 
характер и был направлен против правящих классов 
или других партий или социальных групп.
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Как отмечает О.В. Будницкий, предпочтитель-
ность терроризма для его нынешних приверженцев 
состоит в том, что его можно приспособить к любым 
условиям, использовать для достижения различных 
целей – как политических, экономических, социаль-
ных, так и религиозных или же чисто либеральных7.

По утверждению В.В. Иващенко, «управление тер-
рористами осуществляется все чаще не только внутри-
государственными, но и внешними идейными вдохно-
вителями, спонсорами, в совершенстве владеющими 
формами и методами терроризма и экстремизма»8.

В XX в. возник новый фактор, с годами ставший 
серьезным на карте международного терроризма – по-
явился исламистский псевдорелигиозный терроризм. 
Конечно, такой вид террористической деятельности 
был востребован преступниками и ранее, однако до 
поры до времени на него особого внимания не обра-
щали или же в некоторых случаях (например, Кашмир, 
Палестина) полагали, что действия исламистских тер-
рористических групп носят скорее местный и нацио-
нальный характер. В иных местах военные операции 
исламистов были в рамках партизанской националь-
но-освободительной войны и не рассматривались как 
террористические.

По мнению В. Мохаддама, для правильного пони-
мания идеологии и призывов фундаменталистов в со-
временных исламских обществах необходимо сделать 
одно отступление и обратить внимание на две явно 
противоречивые тенденции, имеющие место быть в 
современном мире. «С одной стороны, «глобальная 
цивилизационная деревня» становится реальностью, 
и мир становится меньше, сжимается. Современные 
средства транспортных и коммуникационных си-
стем, масштабные переселения, охватывающие сотни 
миллионов иммигрантов и беженцев, пересекающих 
границы государств и континентов, современная ин-
формационная среда и средства электронной комму-
никации – все эти факторы вносят свой вклад в то, 
что «глобальная деревня» становится реальностью. С 
другой стороны, мы являемся свидетелями возникно-
вения и возрождения сотен сепаратистских движений, 
людей, стремящихся покинуть большую группу, чтобы 
образовать свою собственную, как более мелкую еди-
ницу. Явные признаки этой тенденции наблюдаются 
как в развитых, так и в развивающихся сообществах. 
Это установление парламента Шотландии шотланд-
скими националистами, освободительное движение 

(Free Aceh Movement), называемое фронт националь-
ного освободительного движения Суматры (ASNLF), 
движение баскских сепаратистов в Испании, курдские 
сепаратисты в Турции, Иране и Ираке, националисты 
Квебека, стремящиеся отсоединиться от английской 
Канады, вплоть до сепаратистов-шиитов в Индии. 
Другими словами – во всех частях современного мира 
мы находим движения, включающие людей, стремя-
щихся по-новому обустроить свою жизнь в меньших 
социокультурных образованиях»9.

Таким образом, мы видим, что терроризм сегодня 
сильно изменился и трансформировался. Как в Ев-
ропе, так и в России на современном этапе развития 
общества не менее страшными остаются не только 
террористические группы, но и террористы-одиночки, 
или, как их еще называют, «доморощенные» террори-
сты, которые живут как все нормальные граждане и 
не выделяются из толпы. Их очень трудно заметить и 
поэтому трудно предотвратить то, что он собираются 
совершить. 

1 http://313news.net/news/a-11277.html // Как Хиллари Клин-
тон создала «ИГИЛ».

2 Баранов Н.А. Политические отношения и политический 
процесс в современной России: Курс лекций. В 3-х ч. СПб.: 
БГТУ, 2004. С. 249.

3 Мороз Р.И. Терроризм как форма политического экстре-
мизма: тенденции развития в 1990–2004 гг.: Дисс. … канд. по-
лит. наук. М., 2004. С. 32.

4 Авдеев Ю.И. Типология терроризма // Современный терро-
ризм: состояние и перспективы. М., 2000. С. 60–62; Блищенко И.О., 
Жданов Н.В. Международно-правовая борьба с терроризмом // 
Правоведение. 1975. № 1. С. 86; Мороз Р.И. Указ. соч. С. 41–42.

5 См.: Назаркин М.В. Криминологическая характеристика 
и предупреждение терроризма: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 
1998. С. 32. 

6 Белоножкин В.Н., Остапенко Г.А. Информационные 
аспекты противодействия терроризму. М.: Горячая линия – Теле-
ком, 2011.

7 Будницкий О.В. История терроризма в России. Ростов н/Д, 
1996. С. 16.

8 Иващенко В.В. Эволюция законодательной техники обе-
спечения противоправности терроризма: Дисс. … канд. полит. 
наук. М., 2006. С. 18.

9 Мохаддам Ф.М. Терроризм с точки зрения террористов: 
что они переживают и думают и почему обращаются к насилию 
/ Пер. с англ. М.: Форум, 2011. С. 76–78.
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Сущность наказания выражается в его сути как 
меры государственного принуждения и включает в 
себя различные подходы в науке уголовного права к 
определению места кары в наказании; содержание 
карательных и воспитательных элементов в наказа-
нии предопределяется характером и степенью обще-
ственной опасности совершенного преступления, а 
также характеристикой личности преступника. Чем 
выше степень общественной опасности преступления 
и лица, его совершившего, тем выше уровень кара-
тельных элементов в уголовном наказании2. Решение 
проблемы наказания (пожалуй, как никакой другой 
уголовно-правовой проблемы) особенно остро вос-
принимается обществом, а также тесно зависит от ма-
териальных возможностей государства3.

Отдельные авторы в своих исследованиях отмеча-
ют, что «анализ существующей системы наказаний по-
казывает, что цели, стоящие перед данным правовым 
средством, не достигаются, принципы в полной мере 
не реализуются, позитивный потенциал не раскрыт. 
Сегодня требуется основательное научное осмысление 
закономерностей, лежащих в основе эффективности 
наказаний, и основанной на них оптимизации»4. 

М.П. Журавлев в своей работе, посвященной про-
блеме наказаний за коррупционные преступления, 

приходит к выводу, что «так называемая наказатель-
ная политика такова, что у большинства населения, по 
данным социологических исследований, складывается 
впечатление, что под статьи УК РФ об ответственности 
за взяточничество подпадают «мелкие рыбешки» – ра-
ботники полиции, пожарные, врачи, преподаватели. А 
те, кто берет взятки или ворует миллионами или даже 
миллиардами, чаще всего остаются безнаказанными 
либо приговариваются к условному осуждению»5. И с 
такой позицией ученого трудно спорить.

В своем послание к Федеральному собранию Пре-
зидент РФ отметил, что, к сожалению, в предыдущие 
15–20 лет были утрачены многие нравственные ориен-
тиры, и сегодня это проявляется в равнодушии к обще-
ственным делам, часто, в готовности мириться с кор-
рупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями 
экстремизма и оскорбительного поведения. И все это 
порой приобретает безобразные, агрессивные, вызы-
вающие формы, скажу больше – создает долгосрочные 
угрозы обществу, безопасности, да и целостности Рос-
сии. Также он отметил, что «необходимое условие дей-
ственности борьбы с коррупцией – активное граждан-
ское участие, эффективный общественный контроль. 
Многие граждане уже сегодня по своей инициативе на 
уровне муниципалитетов выстраивают систему обще-
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ственного контроля, в том числе и в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Такой настрой людей мы обязаны 
поддержать»6.

Как отмечает В.В. Астанин, «официальная ста-
тистика фиксирует уклон к истощению репрессивно-
го потенциала уголовной политики в сфере борьбы с 
коррупцией. Это выражается в преимущественном 
избрании видов наказания, не связанных с реальными 
сроками лишения свободы. Преимущественно суды 
идут по пути условного осуждения лиц, виновных в 
коррупционных уголовно наказуемых деяниях. За по-
следние три года удельный вес условного осуждения 
составляет до 30% от общей совокупности всех изби-
раемых судом видов уголовного наказания виновных.

Особенно остро эта тенденция проявляется при 
назначении наказания виновным в преступлениях взя-
точничества»7.

С учётом вышеизложенного, считаем необходи-
мым внести следующие изменения в действующее за-
конодательство с целью его совершенствования.

Во-первых, внести изменения в ч. 1 ст. 73 УК РФ, 
заключающиеся в запрете признавать назначенное на-
казание условным лицам, совершившим коррупцион-
ные преступления (за исключением преступлений, от-
носящихся к категории небольшой и средней тяжести).

Во-вторых, изменить санкцию ч. 1 ст. 291 УК РФ, 
установив наказание за это преступление в виде штрафа 
в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы 
взятки либо лишения свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки 
(или более мягкое). Подтверждением такой точки зре-
ния может служить следующее: санкция по ч. 1 ст. 291 
УК РФ предусматривает за посредничество во взяточ-
ничестве в значительном размере наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет, а в ч. 2 ст. 291 УК 
РФ за дачу взятки в значительном размере – на срок до 
трех лет, т.е. за посредничество, которое по большому 
счету состоит в пособничестве взяткодателю, предус-
мотрено более строгое наказание. Таким образом, на 
наш взгляд, нарушается системность уголовного права. 
Законодатель фактически устанавливает более строгое 
наказание за пособничество в преступлении, чем за его 
непосредственное исполнение.

В-третьих, вместо наказания в виде штрафа в раз-
мере до стократной суммы коммерческого подкупа, 
взятки или суммы незаконно перемещенных денеж-
ных средств и (или) стоимости денежных инструмен-
тов, но не менее двадцати пяти тысяч рублей и более 
пятисот миллионов рублей (ч. 2 ст. 47 УК РФ) восста-
новить такое наказание как конфискация имущества. 
Обосновать такое предложение можно тем, что госу-

дарство фактически не имеет таких рычагов воздей-
ствия на должностное лицо, под влиянием которых 
оно бы стало распродавать своё имущество и выплачи-
вать огромные штрафы, кратные размерам взятки. При 
этом конфискация имущества как вид наказания есть 
принудительное безвозмездное изъятие в собствен-
ность государства всего или части имущества, являю-
щегося собственностью осужденного и не зависит от 
воли виновного.

В завершение необходимо отметить, что в юри-
дической печати и на научных форумах уже давно и 
все чаще звучит мысль о необходимости ужесточения 
уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией, пото-
му что «в репрессии как преимущественном средстве 
борьбы с коррупцией существует объективная необхо-
димость».

Мы уже отмечали, что отчасти разделяем такую 
позицию ученых-правоведов, но ужесточать одномо-
ментно и донельзя ответственность за коррупцион-
ные преступления, в том числе за взяточничество, ни 
в коем случае недопустимо, так как, учитывая мента-
литет русского народа и сложившуюся обстановку в 
экономике, это может привести к негативным резуль-
татам. Но постепенное и тщательно спланированное 
совершенствование законов и подзаконных актов, на-
правленных на борьбу со взяточничеством и корруп-
цией в российском обществе, просто необходимо.

1 Статья подготовлена с использованием СПС Консультант-
Плюс.

2 См.: Краснопеева Е.В. Наказание: его социальная сущ-
ность, отличие от других мер государственного принуждения и 
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На современном этапе развития общества стано-
вятся приоритетными вопросы соблюдения законности 
и борьбы с преступностью. Особую остроту и практи-
ческую значимость приобретает противодействие кор-
рупции, одним из ярких проявлений которой выступает 
взяточничество. Постоянно совершенствуются формы 
и методы взяточничества, деформируется правосозна-
ние российских граждан, усиливается дезорганизация 
и правовой нигилизм, модифицируется мораль и нрав-
ственность, активно вовлекаются в процесс взяточни-
чества представители государственной власти и управ-
ления. По данным социологических опросов, 55 млн. 
россиян признали, что им приходилось платить деньги 
в качестве взяток за решение собственных проблем, при 
этом граждане России расходуют на эти цели более 36 
млрд. долл., а лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью – более 33 млрд. долл.1. 

Определенную проблему для правоприменителя 
представляет неоднозначность используемой в зако-
не категории – «услуги имущественного характера» 
как предмета взятки. Если с такими предметами, как 
деньги, ценные бумаги либо иное имущество (движи-
мое и недвижимое), более или менее все ясно, то ус-
луги имущественного характера оказываются безвоз-
мездно, но подлежат оплате. Пленум Верховного Суда 
РФ определяет услуги имущественного характера по-
средством понятия имущественной выгоды2. Термин 
«услуга» (употребляемый в ч. 1 ст. 290 УК РФ), имеет 
содержание, отличающееся от гражданско-правово-
го понятия. Под «услугой» понимается действие, при-
носящее пользу, помощь другому3. Уголовно-правовое 

понятие «услуга» поглощает собой как понятие услуги 
в гражданско-правовом значении слова, так и понятие 
работы, так и любое другое действие (бездействие) в 
пользу должностного лица, в том числе и освобожде-
ние от имущественных обязательств4. Вышеупомяну-
тый Пленум Верховного Суда РФ приводит примерный 
перечень услуг имущественного характера: «предо-
ставление кредита с заниженной процентной ставкой 
за пользование им, бесплатные либо по заниженной 
стоимости предоставление туристических путевок, ре-
монт квартиры, строительство дачи, … прощение долга 
или исполнение обязательств перед другими лицами». 
Вопрос, какие же еще имущественные выгоды, кроме 
освобождения должностного лица от имущественных 
обязательств, могут считаться предметом взятки в виде 
услуг имущественного характера, остается открытым. 
В любом случае, указанные услуги должны получить в 
приговоре суда денежную оценку. 

Закон не содержит понятия «услуги имуществен-
ного характера»; таким образом, следствие и суд долж-
ны расценивать его как понятие, подлежащее конкре-
тизации в процессе правоприменительной практики 
и толкованию уполномоченным на то органом, т.е. – 
высшим судебным5. 

Понятие выгод имущественного характера очевид-
но шире, чем понятия «услуги» и «работы». Приме-
ры выгод, которые приводит Пленум нельзя в чистом 
виде отнести к услугам либо работам. Тем более, такие 
примеры выгод имущественного характера (по мне-
нию некоторых ученых), как прощение должностному 
лицу долга, исполнение за него имущественных обяза-
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тельств тем более сложно отнести к указанным выше 
категориям. 

Вопросом, тесно связанным с отнесением услуг 
имущественного характера к предмету взятки, выступа-
ет вопрос об исчислении стоимости полученной иму-
щественной выгоды. В качестве основания ее исчисле-
ния могут быть предложены: объективная стоимость 
услуги, работы или понесенные взяткодателем затраты. 
П. 13 вышеуказанного Постановления Пленума отме-
чает, что «оценка переданного предмета или оказанной 
услуги производится на основании действительной сто-
имости предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, 
сложившиеся в данной местности или действовавшие 
на момент совершения преступления, и только при их 
отсутствии – на основании заключения эксперта». Та-
ким образом, размер взятки устанавливается исходя из 
объективной стоимости услуги или работы, а не с уче-
том понесенных взяткодателем затрат. При выполне-
нии работ и оказании услуг предметом взятки, исходя 
из разъяснений Пленума, является сама работа, услуга, 
установив действительную стоимость которой мы опре-
делим и размер взятки. Но данное правило работает, 
если выгода предоставляется безвозмездно. На долж-
ностное лицо, частично оплачивающее услугу, работу, 
это правило уже не распространяется. Незаконно при-
обретенное должностным лицом потому и называется 
имущественной выгодой, что представляется без пол-
ного материального возмещения. В этом смысле дей-
ствительной стоимостью выгоды имущественного ха-
рактера является не стоимость услуги, а разница между 
стоимостью последней и тем, что он оплатил. Напри-
мер, должностное лицо берет банковскую ссуду под 
заведомо для сторон заниженный процент. Предметом 
взятки является не ссуда в размере ее стоимости, кото-
рую лицо (установлено) собирается вернуть, а разница 
между действительной и фактической платой должника 
за пользование ссудой. Это обстоятельство имеет опре-
деляющее значение в случаях квалификации получения 
взятки лицом в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 
и особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.). Предме-
том взятки является не само переданное имущество, а 
сэкономленное как имущественная выгода. Наши выво-
ды полностью подтверждаются положениями Пленума. 

Если же руководство банка передает должностно-
му лицу под видом взятки за действия (бездействие) 
ссуду из средств банка, предметом взятки является уже 
не имущественная выгода, а имущество в виде денеж-
ных средств определенного размера. 

Получая имущественную выгоду, должностное лицо 
не приобретает имущество, а избавляется от материаль-
ных затрат. Понятие «избавление от материальных за-
трат» в данном случае вполне корректно, тем более о нем 
упоминается в п. 11 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)»6 в качестве корыстного мотива убийства. 
Аналогичное понятие следует ввести и в отношении пре-
ступлений, связанных со взяточничеством.

Интересным с точки зрения квалификации явля-
ется предоставление услуг или выполнение работ в 
качестве предмета взятки, когда отсутствует их объек-
тивная, нормативно определенная стоимость. Напри-
мер, устройство должностного лица или его близких на 
работу с более высокой заработной платой. Как спра-
ведливо, на наш взгляд, указывает Б. Здравомыслов, 
в данном случае нет непосредственного получения 
должностным лицом незаконного вознаграждения за 
действия (бездействие) по службе, однако есть иные 
формы конкретного извлечения материальной выгоды 
в связи с использованием виновным своего служебного 
положения в интересах лица, предоставившего такую 
выгоду7. Однако, с такой позицией в корне не соглас-
на Н. Лопашенко, которая считает, что для признания 
оказываемых должностному лицу услуг выгодами иму-
щественного характера, услуги должны оплачиваться 
лицом, их предоставляющим или должны представлять 
собой непосредственное осуществление взяткодателем 
своих трудовых функций в отношении должностного 
лица. Иначе предмет взятки просто отсутствует.

С практической точки зрения актуальным и до 
настоящего времени остается вопрос о минимальном 
размере предмета взятки, поскольку передаваемый 
предмет может иметь чисто символическую стои-
мость (шоколад, сигареты, цветы и т.п.) либо вообще 
не способен представлять интерес для взяткополуча-
теля (предмет, например, лично изготовленный «от 
души» взяткодателем). Так, Б.В. Волженкин предла-
гает взяткой считать вознаграждение независимо от 
его стоимости, когда оно преследует цель выполнения 
должностным лицом действий в пользу взяткодате-
ля8. В.Н. Борков предлагает определить минималь-
ную сумму взятки-вознаграждения в размере одного 
минимального размера оплаты труда9. По мнению 
Н. Егоровой, в КоАП РФ необходимо разрешить про-
блему «мелкого взяточничества», совершаемого за 
правомерные действия (бездействие) должностного 
лица и без признаков вымогательства, путем установ-
ления стоимостной цены предмета взятки для соот-
ветствующего преступления или проступка»10. А.Я. 
Светлов, в свое время, предлагал предусмотреть в уго-
ловном кодексе ответственность за получение взятки в 
небольших размерах – до 50 руб.11. Тем более, что уго-
ловное законодательство напрямую не запрещает по-
лучение должностным лицом подарков. В настоящее 
время, при систематическом толковании диспозиций 
ст. 290 и 291 УК РФ, можно говорить о криминали-
зации взяточничества в незначительном размере, т.е. в 
сумме, не превышающей 25 тыс. руб. Если же при рас-
смотрении конкретных случаев получения взятки, мы 
приходим к выводу, что передаваемое вознаграждение 
не имеет целью обеспечить конкретное необходимое 
поведение должностного лица в интересах взяткодате-
ля и его сумма ничтожно мала, то можно говорить о 
минимальном воздействии на служебные отношения, 
т.е. о малозначительности самого деяния. 
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При передаче в качестве предмета взятки имуще-
ства, имеющего особый режим правового оборота, 
образуется идеальная совокупность преступлений12. 
Действия квалифицируются по совокупности престу-
плений, например, при получении предмета взятки в 
виде огнестрельного оружия, являющегося предметом 
ч. 1 ст. 222 УК РФ, квалификация осуществляется по 
ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

В теории уголовного права и научной литературе 
длительное время рассматривается вопрос о наличии 
и различной правовой оценке двух видов взятки: взят-
ки-подкупа и взятки-благодарности. Ученые-юристы и 
практики, не без оснований, отмечают их существен-
ные различия по объективным и субъективным призна-
кам. Так, Б.В. Здравомыслов указывает, что «необходи-
мо лишь, чтобы между дачей взятки и использованием 
служебного положения была непосредственная связь, 
т.е. чтобы взятка была получена виновным в связи с 
действиями, совершенными с использованием служеб-
ного положения, и вне зависимости от того, имелась 
ли об этом предварительная договоренность и были 
ли действия взяткодателя заранее обусловлены взят-
кой»13. Другого мнения придерживаются А.Я. Светлов, 
Ш.Г. Папиашвили, А.К. Квициния. «Взятка-вознаграж-
дение не обуславливает поведение взяткополучателя и 
не является побудительной причиной действовать, да-
ется уже после выполнения лицом действий вне зависи-
мости от предполагаемого ее получения, т.е. каких-либо 
правомерных действий по службе, и поэтому не может 
рассматриваться как преступное посягательство на го-
сударственный аппарат»14. Мнение данных авторов под-
держивали М.И. Ковалев и Г.В. Шелковкин, которые ут-
верждали, что «опасность взятки в том и заключается, 
что должностное лицо выполняет свои обязанности за 
подкуп, за незаконное вознаграждение. В тех же слу-
чаях, когда эти лица не договариваются с заинтересо-
ванным лицом о вознаграждении, они действуют не из 
корыстных побуждений, а руководствуются иными со-
ображениями»15. 

Получение взятки без предварительной догово-
ренности невозможно. Такая договоренность с взят-
кодателем может состояться как задолго до получения 
предмета взятки либо одновременно с его получением. 
Если договоренность (согласие) не состоится, то взят-
ка не будет принята. 

Не стоит забывать и о том, что общественная 
опасность взятки-подкупа и взятки-благодарности 
различна. Это должно учитываться при назначении 
наказания, а также может служить основанием для 
дифференциации уголовной ответственности. Однако, 
при анализе диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ, можно ут-
верждать, что в ней не содержится указания о моменте, 
когда состоялась договоренность между взяткодателем 
и взяткополучателем. Таким образом, привлечение к 
уголовной ответственности наступит и при соверше-
нии взятки-подкупа и взятки-благодарности. Вышеу-
казанное Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ также не уделяет этому вопросу внимания, тем са-
мым не выделяя эти виды взяток. 

Еще одной проблемой, которую хотелось бы ос-
ветить в данной статье, является наличие квалифици-
рующего признака ч. 3 ст. 290 УК РФ, который пред-
усматривает уголовную ответственность за получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия 
(бездействие). Следует обратить внимание, что зако-
нодатель не уточняет понятия «незаконные действия». 
В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
указываемого нами выше, предпринята попытка дать 
разъяснение данному понятию. Под незаконными дей-
ствиями (бездействием) следует понимать «действия 
совершенные должностным лицом с использованием 
служебных полномочий, однако в отсутствие предусмо-
тренных законом оснований или условий для их реали-
зации; относятся к полномочиям другого должностного 
лица; совершаются должностным лицом единолично, 
однако могли быть осуществлены только коллегиаль-
но либо по согласованию с другим должностным ли-
цом или органом; состоят в неисполнении служебных 
обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах 
не вправе совершать»16. К ним, в частности, относятся 
фальсификация доказательств по уголовному делу, не-
исполнение предусмотренной законом обязанности по 
составлению протокола об административном правона-
рушении, принятие незаконного решения на основании 
заведомо подложных документов, внесение в докумен-
ты сведений, не соответствующих действительности.

Анализ конструкции позволяет утверждать, что 
объектом уголовно-правовой охраны являются ин-
тересы государственной службы, т.е. совокупность 
общественных отношений в сфере нормального функ-
ционирования органов государственной власти. Со-
держанием же данных отношений является профес-
сиональная деятельность по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов. Должностные 
лица являются представителями этих органов, которые 
наделяются соответствующими полномочиями, права-
ми и обязанностями в рамках своей служебной компе-
тенции. Подводя итог сказанному, можно утверждать, 
что такой родовой объект, как государственная служба 
не может быть незаконным. Кроме того, содержание ч. 
3 ст. 290 УК РФ противоречит содержанию ч. 1 ст. 290 
УК РФ, поскольку действия, которые входят в служеб-
ные полномочия должностного лица, по определению 
не могут быть незаконными, неправомерными и, тем 
более, содержать признаки преступления или иного 
правонарушения.

В связи с этим по ч. 1 ст. 290 УК РФ взятка может 
быть получена только за законные действия (бездей-
ствие) должностного лица. В противном случае, су-
ществует противоречие правовой природе служебных 
полномочий должностного лица. 

П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе»17 ранее разъяснял, что «взят-
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кополучатель, совершивший в интересах взяткодателя 
или представляемых им лиц незаконные действия, об-
разующие состав иного преступления, подлежит от-
ветственности по совокупности преступлений – по ч. 
3 ст. 290 УК РФ и соответствующей статье УК РФ (зло-
употребление должностными полномочиями, неза-
конное освобождение от уголовной ответственности, 
фальсификация доказательств и т.д.). Такое положение 
являлось просто недопустимым. В настоящее время 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» данное положение 
исключено. Однако, не совсем ясно, как в настоящее 
время следует оценивать действия, которые должны 
быть квалифицированы как самостоятельные составы 
преступлений, дополнительно рассматривая те же са-
мые действия и как квалифицирующий признак ч. 3 ст. 
290 УК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 6 УК РФ никто не может нести 
уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление. Если взяткополучатель совершает в 
интересах взяткодателя действия, образующие состав 
иного преступления, то последнее должно квалифици-
роваться по специальной норме Уголовного закона и 
не может рассматриваться в качестве квалифицирую-
щего признака ч. 3 ст. 290 УК РФ в виде незаконных 
действий, поскольку такие незаконные действия будут 
квалифицироваться самостоятельно. В данном случае 
признак ч. 3 ст. 290 УК РФ не может сочетаться с ос-
новным составом и тем более из него вытекать.

Таким образом, в качестве предложения можно 
указать на необходимость исключения ч. 3 ст. 290 УК 
РФ – «получение взятки за незаконные действия (без-
действие)» из диспозиции ст. 290 УК РФ.

К сожалению, редакция ч. 2 ст. 291.1 УК РФ пол-
ностью повторила неудачную редакцию ч. 3 ст. 290 УК 
РФ с одной лишь оговоркой в отношении субъектив-
ной стороны. В настоящее время обязательным при-
знаком субъективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, является при-
знак заведомости незаконных действий.

Вызывают при квалификации определенные труд-
ности и вопросы, связанные с определением субъекта 
взяточничества. На лицо несогласованность законо-
дательных понятий «представитель власти» и «долж-
ностное лицо». Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ, 
представителем власти признается «должностное лицо 
правоохранительного или контролирующего органа, а 
также иное должностное лицо, наделенное в установ-
ленном порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости». Сопоставив понятия «должностное 
лицо» и «представитель власти» можно выявить зна-
чительные различия, которые сводятся к следующему: 
во-первых, в примечании к ст. 285 УК РФ употребля-
ется выражение «функции представителя власти», а 
в примечании к ст. 318 УК РФ речь идет о «распоря-

дительных полномочиях». Во-вторых, если предста-
витель власти является должностным лицом, то для 
чего помещать его в другую главу закона? В-третьих, в 
преступлениях против порядка управления (гл. 32 УК 
РФ), представитель власти выступает в качестве по-
терпевшего, а не субъекта преступления. По мнению 
Г.В. Журавлевой, законодатель допустил логическую 
ошибку при определении понятия «представитель 
власти» по отношению к законодательному понятию 
«должностное лицо». Суть ее в том, что законода-
тель повторяет один тот же термин разными словами: 
представителем власти является должностное лицо, 
а должностное лицо – это лицо, осуществляющее 
функции представителя власти18. Разъяснение понятия 
«представитель власти» дается в п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, согласно которому «к 
исполняющим функции представителя власти следует 
относить лиц, наделенных правами и обязанностями 
по осуществлению функций органов законодатель-
ной, исполнительной или судебной власти, иных лиц 
правоохранительных или контролирующих органов, 
наделенных в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, либо 
правом принимать решения, обязательные для испол-
нения гражданами, организациями, учреждениями не-
зависимо от их ведомственной подчиненности…»19. 

В.И. Динека справедливо отмечает, что данная ка-
тегория должностных лиц осуществляет полномочия, 
которые носят не ведомственный, а общий, публичный 
характер и реализуются они не в замкнутых рамках 
какой-либо организации, а в государственно-админи-
стративно-территориальных границах20. К предста-
вителям власти относятся депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания, члены Совета Федера-
ции Федерального Собрания…, представители испол-
нительной власти (в системе МВД, Минюста, ФСБ, 
ФСКН и т.п.), судебной власти, прокуратуры… 

Анализ административно-правового статуса ука-
занных выше лиц дает основание полагать, что не все 
представители власти являются должностными лица-
ми. Как правило, к категории должностных лиц отно-
сятся лишь служащие, имеющие подчиненных; к пред-
ставителям власти – служащие, полномочия которых 
распространяются на лиц, непосредственно не под-
чиненным им по службе21. Как справедливо заметил 
Б.В. Волженкин, «…не всякое должностное лицо пра-
воохранительного или контролирующего органа может 
считаться представителем власти. Например, главный 
бухгалтер или начальник отдела снабжения прокура-
туры – безусловно, должностное лицо, но отнюдь не 
представитель власти»22. Вместе с тем, исключение 
отдельных представителей власти из числа должност-
ных лиц противоречит общей норме, согласно которой 
должностные лица – это лица, наделенные властными 
полномочиями, имеющие право в пределах своей ком-
петенции предъявлять требования к другим гражда-
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нам, в том числе не подчиненным им по службе23. В 
этой связи, Б.Д. Ахраров делает правильный вывод о 
том, что между понятиями «представитель власти» и 
«должностное лицо» существует соотношение частно-
го и общего, т.е. каждый представитель власти являет-
ся должностным лицом24. 

Высказывается мнение и о нецелесообразности 
использования термина «представитель власти» в уго-
ловном праве и замене его на термин «должностное 
лицо»25. Термин же «представитель власти» рекомен-
дуется употреблять только в отношении депутатов 
высших и местных представительных органов власти, 
т.е. в государственно-правовом аспекте, придав ему ис-
ключительно политико-юридический смысл26. Вряд ли 
можно согласиться с таким мнением, поскольку исполь-
зование термина «представитель власти» в уголовном 
праве подтверждает неоднородность должностных лиц 
аппарата государственной власти, конкретизирует от-
ветственность тех работников этого аппарата, которые 
выступают от имени государства и его органов, так как 
именно они являются проводниками государственной 
политики27. Мы разделяем точку зрения Ю.И. Феркалю-
ка, который в качестве выхода из сложившейся ситуации 
предлагает внести соответствующие дополнения в дей-
ствующее законодательство. А именно, изменить редак-
цию примечания к ст. 318 УК РФ следующим образом: 
«Представителями власти в настоящей статье и других 
статьях настоящего Кодекса признаются лица, осу-
ществляющие законодательную, исполнительную или 
судебную власть, а также работники государственных, 
надзорных или контролирующих органов, наделенных 
в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
них в служебной зависимости, либо правом принимать 
решения, обязательные для исполнения гражданами, а 
также организациями независимо от их ведомственной 
подчиненности». Но и данное примечание не является 
совершенным в виду того, что вызывает некоторые на-
рекания в части перечисления компетенций указанных 
лиц. Распорядительные полномочия властного харак-
тера являются основным признаком, присущим пред-
ставителю власти, и заключаются в праве лица отдавать 
указания, обязательные для исполнения гражданами, 
организациями и должностными лицами, которые не 
находятся у него в служебном или ведомственном под-
чинении, а также принимать решения, имеющие юри-
дическое значение для неопределенного круга лиц28. По 
мнению одних ученых, следует выделять контрольные, 
надзорные и нормотворческие полномочия, характер-
ные для должностных лиц29. Другие, напротив, счита-
ют, что контрольные и распорядительные полномочия 
являются распорядительными полномочиями властного 
характера, которые уже сформулированы в примечании 
к ст. 318 УК РФ. Поэтому включать их в примечание 
в качестве самостоятельных признаков нецелесообраз-
но, хотя они могут использоваться для конкретизации 
распорядительных полномочий при квалификации 

действий должностного лица30. Наиболее радикальный 
метод разрешения данной проблемы предлагается, на-
пример, Тарасовой Е.В., которая просто исключает при-
мечание к ст. 318 УК РФ из закона31. Реализация этого 
предложения позволит, исходя из примечания 1 к ст. 285 
УК РФ, более широко толковать содержание функций 
представителя власти.

Рассмотренные проблемы квалификации взяточ-
ничества не являются исчерпывающими. Пробелы 
и противоречия в законодательстве, следственной и 
судебной практике в сочетании с общеизвестными 
трудностями доказывания взяточничества представ-
ляют собой порой трудно преодолимое препятствие 
для привлечения должностных лиц к уголовной ответ-
ственности, порождая, в свою очередь, прогрессиру-
ющие негативные тенденции коррупционной преступ-
ности, несущие в себе разрушительные социальные 
последствия.
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Оставление и отбывание в СИЗО осужденных к ли-
шению свободы – неординарная и пока не основанная на 
приговоре суда увеличивающая объем правоограничений 
мера принуждения, которая требует своего усовершен-
ствования. Следует отметить, что для большинства лиц, 
совершивших преступления, СИЗО – первый этап отбы-
тия срока лишения свободы, а также – своеобразные воро-
та системы, через которые весь спецконтингент проходит 
в исправительные учреждения. Именно в СИЗО проис-
ходит первое знакомство арестованного с учреждениями 
УИС1. Современный следственный изолятор – это целый 
комплекс административно-хозяйственных зданий и инже-
нерных сооружений, предназначенных для его функциони-
рования. Исполнение (отбывание) уголовного наказания в 
виде лишения свободы в следственном изоляторе сформи-
ровалось исторически в результате длительного периода 
деятельности российских пенитенциарных учреждений 
как учреждений полифункциональных, исполнявших все 
существовавшие виды заключения под стражу2. Здесь име-
ет место реализация СИЗО двух функций одновременно: 
организация содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, и осуществление уголовно-исполнительной 
деятельности в отношении осужденных.

Правовое положение осужденных, отбывающих наказа-
ние в СИЗО, в научной литературе освещено не так полно, 
как правовое положение осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительной колонии или в тюрьме. Современное 
видение правового статуса осужденного сводится к тому, что 
никаких других правоограничений не должно быть, кроме 
самого факта изоляции от общества3. Точка зрения Миня-
зевой Т.Ф. состоит в том, правовое положение осужденных, 
в процессе отбывания наказания может меняться как в луч-
шую, так и в худшую для них сторону и не один раз4 (со-
временное понимание «социальных лифтов»). По мнению 
Н.А. Стручкова, возможно изменение условий содержания 
осужденного в зависимости от его исправления5. 

Более правильной является реализация принципа 
дифференциации исполнения наказания, связанная с соз-
данием различных условий отбывания наказания в ис-
правительной колонии одного вида. Главным основанием 
дифференциации при этом является поведение осужден-
ного в период отбывания наказания. В исправительных 
колониях общего режима существует три вида условий 
отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие 
(ст. 120 УИК РФ). При отбывании наказания в СИЗО не-
возможно создать строгие условия отбывания наказания. 
Осужденные, оставленные в СИЗО для ведения работ 
по хозяйственному обслуживанию, в случае злостного 
совершения нарушения режима отбывания наказания, 
переводятся для отбывания наказания в ИК. В СИЗО име-
ются обычные и облегченные условия содержания осуж-
денных. Следственному изолятору как учреждению за-
крытого типа сложно воспроизвести режим учреждения 
полузакрытого типа в его наиболее мягком варианте. Как 
справедливо замечает Е.В. Нечаева, возникает противоре-
чие в применении указанного института, способом устра-
нения которого, по мнению Е.В. Нечаевой, должно стать 

восстановление трехступенчатой системы условий содер-
жания осужденных в СИЗО6. В этом случае, если осуж-
денный будет признан злостным нарушителем режима, 
то он должен переводиться в колонию общего режима на 
строгие условия в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 78 
и ч. 3.4 ст. 120 УИК РФ. Подобный механизм позволил 
бы в еще большей степени индивидуализировать про-
цесс исправления осужденных, не прибегая к переводу 
в колонию общего режима. Одной статьи недостаточно, 
чтобы охватить весь круг вопросов регулирования жиз-
недеятельности осужденных, отбывающих наказание в 
следственном изоляторе. Законодателем делается отсыл-
ка к статьям Уголовно-исполнительного кодекса, которые 
регулируют порядок и условия отбывания наказания в ис-
правительной колонии общего режима. Но следственный 
изолятор – это не колония.

Высокая степень трудоустроенности контингента, 
несомненно, относится к положительным сторонам от-
бывания лишения свободы в следственных изоляторах. 
Средний срок наказания у осужденных в следственном 
изоляторе заметно ниже, чем в колонии. Лица, отбываю-
щие наказание в СИЗО, допускают значительно меньше 
нарушений режима, чем находящиеся в колониях. К ним 
применяется больше поощрений (например, освобожда-
ющихся условно-досрочно из СИЗО в полтора-два раза 
больше, чем по отбытии срока; в колониях количествен-
ное соотношение этих групп освобождающихся прямо 
противоположное). Но необходимо отметить и отрица-
тельные моменты. К таковым в первую очередь относит-
ся наличие сверхурочных работ.

Вопросы функционирования следственных изоля-
торов порождают сложности, связанные с исполнени-
ем уголовных наказаний в виде лишения свободы. От-
сюда возникает необходимость разработки правовых 
и организационных вопросов по совершенствованию 
деятельности СИЗО как исправительного учреждения.
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Исторический анализ отечественного законода-
тельства свидетельствует об отсутствии в правовых 
источниках комплексного понятия экономической 
безопасности. С учетом того, что криминогенные 
факторы оказывают существенное влияние на эконо-
мическую безопасность государства, представляется 
необходимым рассмотреть генезис правовых взглядов 
на примере одной из групп преступлений.

 Присущая человеку забота о безопасности своей 
жизни и здоровья, а также защита принадлежащих 
ему ценностей стали причиной формирования норм 
права, охраняющих жизнь, здоровье и имущество от 
противоправных посягательств. Особую опасность, 
по мнению законодателей, представляли корыстно-
насильственные деяния как преступления, не только 
посягающие на имущество, но и сопровождающиеся 
причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего. 

Исторический анализ показывает, что корни со-
временной преступности необходимо искать в глубо-
кой древности. Даже первые люди на земле нарушали 
свои самые первые запреты и совершали преступле-
ния. Уже Ветхий завет в третьей главе Первой книги 
Моисеевой говорит о нарушении Адамом и Евой за-
прета Бога не есть «ни от какого дерева в раю». И если 
Адам и Ева только съели без разрешения яблоко, то 
их сын Каин совершил первое в истории человечества 
убийство [1; С. 9]. Именно для защиты собственной 

жизни люди начали осуществлять попытки выработать 
определенные правила, процесс совершенствования 
которых происходил непрерывно. Так же непрерывно 
росли виды и количество посягательств на различные 
интересы как каждого отдельно взятого человека, так 
и всего общества. Итогом этого процесса стал долгий 
путь, пройденный правом от первобытных обычаев до 
современных кодифицированных законов, регламен-
тирующих и охраняющих практически все основные 
сферы жизнедеятельности человека.

Зарождение государственности у восточнославян-
ских племен сопровождалось возникновением и посте-
пенным становлением права. Перед древнерусскими 
князьями стояла задача совершенствования правовых 
обычаев и выработки на их основе правовых норм. Ре-
зультатом проделанной работы стало создание первого 
известного нам памятника древнерусского права – Кра-
ткой редакции Русской Правды. Состоявший из Древ-
нейшей Правды, Правды Ярославичей и двух самосто-
ятельных установлений, рассматриваемый источник 
права нельзя назвать кодифицированным в современном 
понимании этого слова. Краткая редакция Русской Прав-
ды включала нормы как материального, так и процессу-
ального права, основой которых были правовые обычаи, 
действовавшие до зарождения государственности. 

Первые восемнадцать статей Русской Правды 
получили название «Древнейшая Правда», так как, 
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по мнению большинства ученых, они возникли ра-
нее последующих статей. Правовые нормы, закре-
пленные в ней, регламентировали взаимоотношения 
лично свободных и вооруженных «мужей» внутри 
«мира». В первую очередь правовыми предписани-
ями охранялись жизнь, здоровье и честь участников 
правоотношений. Однако, в упоминаемом памятнике 
Древнерусского права содержится ряд статей, касаю-
щихся защиты имущественных отношений. Ст.ст. 12 
и 13 Древнейшей Правды предусматривали ответ-
ственность лиц за пользование чужим имуществом. 
Более полное отражение нормы, защищающие соб-
ственность от противоправных посягательств, наш-
ли во второй, более поздней части Краткой редакции 
Русской Правды – Правде Ярославичей. Принятая 
князьями Изяславом, Святославом и Всеволодом со-
вместно с боярами Правда Ярославичей предприняла 
попытку изменить традиционные нормы уголовного 
и процессуального права в интересах феодальных зе-
мельных собственников. Отдельно предусматривалась 
ответственность за убийство княжеских слуг и за по-
кушение на княжескую собственность. Ряд статей был 
посвящен имущественным преступлениям. Правда 
Ярославичей определяла меры уголовно-правового 
принуждения для лиц, совершавших кражу (татьбу). 
Впервые в этом источнике права упоминается разбой.

Несмотря на то, что Краткая редакция Русской 
Правды основное внимание уделяла защите жизни и 
здоровья, появление правовых норм, направленных 
на предупреждение противоправных посягательств на 
имущество, дает возможность говорить о неоценимой 
роли этого памятника правовой мысли для дальнейше-
го совершенствования российского законодательства.

Развитие феодальных отношений на Руси при-
вело к расширению и частичной переработке право-
вых предписаний Краткой редакции Русской Правды. 
Возникший в результате этого правовой акт получил 
название Пространной редакции Русской Правды. Яв-
ляясь источником феодального права, Пространная 
редакция Русской Правды гораздо больше, по сравне-
нию с Краткой редакцией, уделяла внимания имуще-
ственным преступлениям. В рассматриваемый период 
наблюдается ужесточение уголовно-правовых мер воз-
действия за совершение преступления [2; С. 64]. 

Распад Киевского государства привел к тому, что 
законодательство стало выступать преимущественно в 
форме уставов тех или иных князей по отдельным юри-
дическим вопросам. Исключением явились лишь акты 
правотворческой деятельности Новгородской и Псков-
ской феодальных республик, отличавшихся полнотой и 
высоким правовым уровнем. Законы указанных респу-
блик содержали в основном нормы процессуального 
права и именовались судными грамотами. Регулируя, 
главным образом, порядок судопроизводства, Новго-
родская судная грамота упоминала понятие грабежа. 
Она предусматривала ряд правовых норм, закрепляю-
щих порядок производства по делам, связанным с на-

падениями и грабежами. В частности, ст. 102 памятника 
Новгородской правовой мысли устанавливала правила 
рассмотрения в суде земельных споров, осложненных 
нападением и грабежом. В соответствии с данными 
правилами первоочередному рассмотрению подлежали 
дела о грабежах и нападениях; судебное же разрешение 
земельного спора могло быть отложено. Указанное по-
ложение подчеркивало, что угроза безопасности вслед-
ствие криминогенных проявлений значительно выше, 
нежели другие виды угроз.

Говоря о Псковской судной грамоте, необходимо 
отметить, что уже в первой статье предусматрива-
лась ответственность за совершение разбоя, грабежа и 
кражи: «Се суд княжей, ож клеть пакрадут за зомком 
или сани под полстью или воз под титягою или лодью 
под полубы, или въ яме или скота украдают или сено 
сверху стога имать, то все суд княжной, а продажи 9 
денег, а разбой, на ход, грабж 70 гривен, а княжная 
продажа 19 денег, за 4 денги князю и посаднику» [3; 
С. 26]. В Псковской судной грамоте грабеж и разбой 
рассматривались наряду с простой кражей, однако в то 
же время подчеркивалась повышенная общественная 
опасность указанных деяний, что выражалось в сумме 
взыскания, налагаемого на преступника (за воровство 
9 гривен – пени князю, а за разбой и грабеж – 70 гри-
вен). Обращает на себя внимание и то обстоятельство, 
что в рассматриваемом нами памятнике русского пра-
ва не только определялась ответственность за совер-
шение грабежа и разбоя, но и в ст. 20 устанавливался 
специальный порядок судебного разбирательства по 
делам о разбоях [2; С. 305].

При анализе Новгородской и Псковской судных 
грамот представляется необходимым обратить внима-
ние на существенное изменение отношения законода-
тельства к покушениям на имущество с применением 
насилия. В рассматриваемых правовых актах, в отли-
чие от Русской Правды, разбой и грабеж уже не свя-
зывались только с насильственными преступлениями. 
Разработчики судных грамот делали попытку рассма-
тривать разбой и грабеж наряду с другими покушени-
ями на собственность, а установленный специальный 
порядок судебного разбирательства данной категории 
дел лишь подчеркивал огромное внимание, уделявше-
еся на Руси борьбе с разбоями и грабежами. 

В период с XV по XVII в.в. российское уголовное 
законодательство развивалось посредством издания 
так называемых Судебников. Их издания 1497 и 1550 
годов содержали ряд новых положений, которые от-
сутствовали в ранее действовавшем законодательстве, 
и затрагивали, в первую очередь, порядок преследова-
ния уголовных преступников. К существенным ново-
введениям в Судебнике 1550 г. также можно отнести 
разделение между разбойными, душегубными и татеб-
ными делами и назначение для первых двух особых 
судей – губных старост. В остальном судебники не-
значительно изменяли и дополняли существовавшие 
ранее положения. 
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Рассматриваемый нами период Российской исто-
рии характеризовался сложной криминогенной обста-
новкой. Основное беспокойство у власти вызывали 
участившиеся случаи разбоев, борьба с которыми объ-
являлась государевым делом. Это подтверждается уч-
реждением царем Иваном Васильевичем еще в 1550 г. 
специального органа – Разбойного Приказа. В нем 
проходили слушания по татебным и разбойным делам, 
когда воры или разбойники были пойманы с полич-
ным, а также суд над теми, кого на повальном обыске 
называли «лихим человеком», «татем», «грабителем», 
«разбойником», «притоносодержателем», «укрыва-
телем краденых вещей», равно и над теми, которые в 
Судном приказе приговаривались к пытке как воры и 
разбойники [4; С. 17].

В 1649 г. вступил в действие первый печатный ис-
точник права Российской Империи – Соборное Уло-
жение, детально рассматривавшее проблемы различ-
ных противоправных покушений на собственность. 
Анализу разбоев и краж посвящались 104 статьи XXI 
главы Соборного Уложения, которые рассматривали 
разбои как разновидность имущественных престу-
плений. Понятие разбоя в Уложении сливалось с по-
нятием грабежа с применением насилия. Ст.ст. 16 и 
18 гл. XXI предусматривали меры уголовно-правовой 
ответственности за грабеж, тяжесть которых зависела 
от ряда обстоятельств. В первую очередь учитывалось 
наличие или отсутствие признака повторности. Так, 
лицо, совершившее грабеж в первый раз, подвергалось 
тюремному заключению на три года и отрезанию пра-
вого уха. В случае, если грабеж совершался повторно, 
грабитель приговаривался к смертной казни. Совер-
шение грабежа во время либо сразу после стихийного 
бедствия, например потопа, также каралось смертью. 

Дальнейшая разработка и уточнение понятий гра-
бежа и разбоя проходили в эпоху Петра I. В Артикуле 
Воинском, наиболее полном уголовно-правовом акте 
петровского периода, вступившем в действие в 1715 г., 
преступлениям, посягавшим на чужую собственность, 
посвящалась отдельная глава, в которой два артикула 
говорили о грабежах. Так, согласно артикулу 182 гра-
беж или разбой в отношении любого человека, «его 
величества подданного или нет… на улице, в походе 
через землю, или в обозе, городах, крепостях и дерев-
нях» [2; С. 17] влекут телесные наказания и смерть. 
Существенным новшеством законодательства Петра I, 
по сравнению с ранее действовавшими правовыми ак-
тами, стало проведение дифференциации между гра-
бежами, совершенными с оружием и без него. 

Дополнительный импульс развитию российского 
законодательства, в том числе уголовного, придали 
буржуазные реформы второй половины XIX в.. Из-
менения в общественно-политической жизни государ-
ства, отмена крепостного права, Земская и Судебная 
реформы не могли не оказать положительного влияния 
на становление уголовного права. Прежние правовые 
источники не удовлетворяли значительно изменив-

шиеся потребности. Россия нуждалась в новом, более 
полном уголовном законе, который содержал бы точ-
ные определения. Следствием работы в данном на-
правлении стало принятие и издание в 1885 г. Свода 
Законов Уголовных. Первая его часть – Уложение о 
Наказаниях Уголовных и Исправительных – полно-
стью посвящалась определению составов преступле-
ний и мер уголовно-правового принуждения в случае 
их совершения. Третья глава одиннадцатого раздела 
Уложения рассматривала различные формы имуще-
ственных преступлений. В данной главе преступления 
располагались в зависимости от степени обществен-
ной опасности. Сначала разбой, далее грабеж и кра-
жа. Авторы предприняли попытку четко определить 
и разграничить данные виды преступлений. Первое 
отделение третьей главы рассматриваемого докумен-
та посвящалось разбоям. Для разбоя было необходимо 
наличие следующих обстоятельств: 1) физическое на-
силие, представляющее явную опасность для жизни и 
здоровья или свободы лица, или уже нарушившее эти 
блага; 2) угроза, представлявшая явную опасность для 
жизни здоровья и свободы потерпевшего; 3) любое во-
оруженное нападение с целью завладения имуществом 
[5; С. 498]. 

Вызывает интерес тот факт, что среди квалифици-
рующих признаков, указанных в Уложении, отдельно 
не выделяется признак вооруженности лица, соверша-
ющего разбой, хотя в определении существует упоми-
нание о совершении вооруженного разбоя. Это объясня-
ется тем, что законодатель признавал высокую степень 
общественной опасности данного преступления, неза-
висимо от того, было оружие у нападавшего или нет. Тя-
жесть наказания за разбой определялась законодателем 
не только в зависимости от наличия или отсутствия вы-
шеперечисленных квалифицирующих признаков. 

Большое разнообразие квалифицирующих призна-
ков разбоев, зависимость тяжести преступления от ме-
ста его совершения отличает Уложение о Наказаниях 
от более ранних правовых источников. Законодатель 
окончательно отказался от рассмотрения разбоя как 
насильственного преступления, связанного с убий-
ством, а указывает на убийство или покушение на него 
в процессе совершения разбоя как на квалифицирую-
щий признак разбойных нападений.

Таким образом, Уложение о Наказаниях Уголов-
ных и Исправительных впервые в российском законо-
дательстве четко определило и разграничило понятия 
кражи, грабежа и разбоя. Грабежом без насилия при-
знавалось открытое похищение чужого движимого 
имущества невооруженным лицом, совершенное без 
применения физической силы или психического на-
силия над личностью. Отсутствие насилия сближало 
его с кражей, к которой грабеж относили все законода-
тельства западных стран, а также древнерусское право 
до Соборного Уложения. Разграничение разбоя и на-
сильственного грабежа проводилось лишь в зависимо-
сти от тяжести применяемого насилия. 
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Необходимо отметить, что повышенное внимание 
авторов Уложения о Наказаниях насильственным по-
кушениям на чужое имущество было не случайным. 
Анализ статистических данных позволяет нам вы-
явить некоторые основные тенденции, наблюдавши-
еся в последнее двадцатилетие XIX столетия. В пер-
вые послереформенные годы статистикой отмечалось 
возрастание числа ежегодно совершаемых разбоев и 
грабежей. Корыстные и корыстно-насильственные 
преступления составляли львиную долю всех реги-
стрируемых преступлений. Некоторая стабилизация 
в динамике разбоев и грабежей наметилась лишь в 
конце 80-х – начале 90-х годов XIX в., после приня-
тия Уложения, однако засухи 1891 и 1892 г.г. привели 
к неурожаям, что незамедлительно вызвало скачок в 
рассматриваемых группах уголовно наказуемых дея-
ний (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Количество возбужденных уголовных дел по 33 
губерниям, в среднем по пятилетиям [6; С. 286]

Период Всего Убийства Кражи Грабежи и 
разбои

1874 – 
1878 87151 3509 38021 5450

1879 – 
1883 99009 41619 45693 6039

1884 – 
1888 86520 5170 21185 5602

1889 – 
1893 92924 5137 25057 5911

1894 95241 4991 26574 5895

Говоря о насильственных покушениях на имуще-
ство на территории современной Республики Бела-
русь, можно отметить, что максимальное число лиц, 
осужденных за совершение насильственных похище-
ний имущества на 100 000 населения было в Вилен-
ском судебном округе (2,1), а минимальное – в Мо-
гилевском (1,2). В статистическом сборнике за 1874 
– 1894 гг. большое внимание уделялось анализу на-
сильственных покушений на имущество и изучению 
лиц, совершавших разбои и грабежи. Так, в сборнике 
отмечалось, что наибольший процент рецидива имен-
но у корыстных и корыстно-насильственных преступ-
ников. Из общего числа рецидивистов, осужденных в 
рассматриваемый период, 75% – осужденные за по-
вторные разбои, грабежи и кражи [6; С. 208]. Наряду с 
этим давалась исчерпывающая половозрастная харак-
теристика преступников, совершавших насильствен-
ные покушения на имущество.

Мы считаем, что было бы неверно, говоря об уго-
ловном законодательстве начала прошлого века, оста-
вить без внимания так и не вступившее в силу Уго-
ловное уложение 1903 г.. Оно представляет для нас 
особый интерес, так как в нем уделялось повышенное 
внимание корыстно-насильственным преступлениям. 
В указанном документе существенной переработке 

подверглись уголовно-правовые нормы, предусма-
тривавшие ответственность за совершение грабежей 
и разбоев. Г.Г. Евангулов, комментируя проект нового 
Уложения, подчеркивал, что в нем проводится еще бо-
лее четкая дифференциация между насильственными 
и ненасильственными покушениями на имущество. 
Авторами проекта Уголовного уложения 1903 г. пла-
нировалось объединить открытое похищение (грабеж) 
и тайное похищение (кража) одним общим поняти-
ем – воровство (ст.581). В то же время, насилие либо 
угроза его применения при покушении на имущество 
независимо от степени тяжести должно было квали-
фицироваться как разбой. В проекте предлагалось рас-
ширить количество имущественных преступлений за 
счет появления нового вида уголовно наказуемых де-
яний – вымогательства (ст. 590). Авторы предлагали 
понимать под этим деянием принуждение «с целью 
доставить себе или другому имущественную выгоду, 
к уступке права по имуществу или по вступлению в 
иную невыгодную сделку по имуществу, посредством 
телесного повреждения, насилия над личностью нака-
зуемой угрозы…» [7; С. 68]. 

Глобальные потрясения, произошедшие на терри-
тории нашей страны в начале XX в., а также последо-
вавшие за ними изменения в общественно-политиче-
ской жизни не только не дали возможности вступить 
Уголовному уложению 1903 г. в действие, но и стали 
причиной бурного роста корыстно-насильственной 
преступности. Ведущим специалистом того времени в 
области уголовной статистики, профессором 1-го Го-
сударственного Московского Университета М.Н. Гер-
нетом в работе «Моральная статистика» отмечалось, 
что грабежи и разбои в период с 1909 по 1913 г.г. со-
ставляли около десяти процентов от всего количества 
регистрируемых преступлений. По удельному весу 
среди других видов уголовно наказуемых деяний ко-
рыстно-насильственные преступления уступали толь-
ко кражам и группе преступлений против телесной не-
прикосновенности [8; С. 93].

Необходимо отметить, что именно во второй поло-
вине XIX – начале XX в.в. в работах ученых достаточ-
но серьезное внимание уделялось изучению признаков 
насильственных покушений на имущество и причин 
их совершения. Так, И.Я. Фойницкий рассматривал 
проблемы применения насилия при совершении разбо-
ев, а также психологические аспекты угрозы [9; С. 80]. 
Некоторые психологические аспекты насильственных 
посягательств на имущество нашли свое отражение в 
работах Д.А. Дриля, предпринявшего попытку анализа 
причин и условий преступности, в том числе и корыст-
но-насильственной, и выработки мер по ее предупреж-
дению [10; С. 245]. 

Таким образом, история развития отечественно-
го уголовного законодательства свидетельствует, что 
проблема корыстно-насильственных преступлений 
являлась актуальной для нашего общества в различ-
ные периоды его исторического развития. Несмотря 
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на отсутствие в терминологии исследованного исто-
рического периода понятия «экономическая безопас-
ность», представляется необходимым подчеркнуть, 
что именно насильственные покушения на имущество 
представляли существенную опасность для всех сло-
ев населения. Высокие риски, связанные с корыст-
но-насильственными преступлениями, вынуждали 
законодателей принимать правовые акты, предусма-
тривающие ответственность за их совершение и раз-
рабатывать меры противодействия рассматриваемой 
группе преступлений. 
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Аннотация. Преступления, совершаемые в общественных местах, обладают определенной спецификой и представляют 
повышенную общественную опасность. Автор обосновывает выделение данных преступлений в отдельную группу; 
анализирует различные подходы к определению общественного места; формулирует понятие общественного места. 
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Современная преступность стала приобретать 
все более открытый и очевидный характер, что в це-
лом предопределило неблагоприятные и устойчивые 
тенден ции в динамике и структуре некоторых видов 
и групп преступлений. Действительно, в течение по-
следних 10–15 лет, наряду с негативными тенденция-
ми роста общей преступности, стали отчетливо и на-
глядно просматриваться ее качественные изменения. 
По мнению ученых, преступность интенсивно растет 
и постоянно меняется, а ее качественные изменения 
дрейфуют в сторону большей изощренности и более 
высокой степени общественной опасности1. Это, от-
части, относится и к преступлениям, совершаемым в 
общественных местах. 

Выбор в качестве объекта криминологического 
исследования преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах, обусловлен все большим нарастани-
ем в обществе негативных тенденций преступности, 
изменением ее территориальных особенностей и ка-
чественных характеристик. Преступления, совершае-
мые в общественных местах как специфический вид 
преступности в законе не выделяются и не раскрыва-
ются. Вместе с тем, в статистике органов внутренних 
дел и прокуратуры данная группа преступлений обо-
сабливается как имеющая самостоятельное значение. 
К тому же в криминологических исследованиях также 
разделяются группы преступлений по месту их совер-
шения (бытовые, уличные, на транспорте и т.д.). 

Специфика преступных проявлений, совершаемых 
в общественных местах, их тенденция к росту, своео-
бразие причинно-следственного комплекса и другие 
особенности обуславливают необходимость предмет-
ного изучения этой разновидности преступлений. В 
этой связи необходимо определить их понятие, сущ-
ность, закономерности и формы проявления, выделить 
их классификационные характеристики, определить 
место этих преступлений в структуре преступности. 

Разрешить указанные выше задачи можно только с 
учетом криминологического подхода, который должен 
носить последовательный и комплексный характер. 
Уголовно-правовой подход, основанный на юридиче-
ской характеристике признаков состава преступления, 
в данном случае неприемлем, поскольку практически 
каждое преступление может быть совершено в обще-
ственном месте. Тем не менее, такой подход может 
быть востребован в части выделения классификацион-
ных групп указанной разновидности преступлений, а 
также для буквального и точного следования предпи-
саниям законодателя при квалификации преступных 
действий. Следовательно, для более детального, глу-
бокого и всестороннего анализа преступлений, совер-
шаемых в общественных местах, необходимо исполь-

зовать криминологический подход, основанный на 
системном анализе. Изучая процесс взаимодействия 
личности в конкретных условиях места и времени 
(конкретной жизненной ситуации), анализируя спец-
ифику причин и условий, способствующих соверше-
нию таких преступлений, можно разрабатывать более 
эффективные меры их предупреждения, «дифферен-
цировать меры профилактического воздействия»2. 

В целях получения достаточно полных и объек-
тивных данных о криминологической характеристике 
преступлений, совершаемых в общественных местах, 
необходимо научное изучение этой разновидности 
преступлений; выявление и анализ тех ситуаций, при 
которых они становятся возможными; анализ их каче-
ственных и количественных изменений; исследование 
причин и условий, способствующих совершению таких 
преступлений. Это дает своего рода «толчок» специ-
алистам и практикам для изучения и познания новых 
закономерностей преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах, поиска путей и средств их предупреж-
дения, разработки действенных рычагов профилактики. 

Как уже было отмечено, критерии уголовно-право-
вой классификации, основанные на делении престу-
плений по объекту, по мнению А.И. Алексеева, не по-
зволяют использовать их для целей предупреждения, 
«соответственно нет достаточных оснований для диф-
ференциации профилактических мер в зависимости от 
группировки деяний по признакам характера и степе-
ни общественной опасности»3. 

В свою очередь, криминологическая классифика-
ция преступлений в целом предполагает учет тех или 
иных критериев (признаков) в зависимости от целей 
классификации4. Подтверждением тому является по-
строение Особенной части криминологии, где отдель-
ными блоками указываются однородные либо сходные 
виды преступлений. Так, в учебниках по криминоло-
гии уже в 90-е годы ученые стали выделять «особен-
ности профилактики, особенности личности преступ-
ника, причины преступлений»5, «территориальные 
различия преступности»6 и т.д. В последние годы уче-
ные в специальной литературе стали выделять, кро-
ме традиционных групп преступлений (корыстные, 
насильственные) и такие группы преступлений, как 
вооруженные7, преступления против общественной 
безопасности8 и общественного порядка9 и др. Престу-
пления, совершаемые в общественных местах, также 
могут быть обособлены в отдельную группу.

Выделение преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах, в самостоятельную группу не про-
тиворечит и логике искусственной классификации 
преступлений, ведь произвольно взятый признак (осо-
бенности места совершения преступления) имеет важ-

Annotation. The crimes are committed in public places have a certain specificity and present a heightened the public danger. In 
this article, the author substantiates the selection of these crimes in a separate group, analyzes different approaches to the definition of 
public places and formulates the notion of public place.

Keywords: crimes committed in public places, criminological characteristics of crimes, the elements of crimes, public danger.
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ное криминологическое значение не только для теоре-
тических, но и для практических целей. Как замечают 
специалисты, правильно составленная классификация, 
отобразив закономерность развития классифицируе-
мых объектов, глубоко вскрывает связи между ними10. 
Классификация преступлений продиктована также 
необходимостью эффективно вести борьбу с преступ-
ными посягательствами. Она помогает выявлению за-
кономерностей, позволяет соотносить между собой 
различные группы и виды преступлений и определить 
их место в общей структуре преступности11.

В выделенную нами разновидность преступлений 
могут попадать преступления с иными классификаци-
онными признаками (например, преступления против 
личности, против собственности, преступления в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности и обще-
ственного порядка и т.д.). Но это не будет ошибкой, по-
скольку между этими группами преступлений нет и не 
может быть непроходимых границ, они могут частично 
совпадать и взаимно пересекаться. В этой связи следу-
ет согласиться с мнением профессора А.И. Алексеева, 
который считает, что «при криминологическом анализе 
значимы не эти частности, а закономерности, которые 
связаны, прежде всего, с характером детерминации пре-
ступного поведения и в этом своем качестве предопре-
деляют на практике содержание и формы превентивных 
мер противодействия преступности»12.

Общественные места в целом ассоциируются с 
центрами культуры, местами досуга и отдыха, спор-
тивно-развлекательными комплексами, торговыми 
площадями и застройками, транспортными артерия-
ми населенного пункта, городским транспортом и т.д. 
Критерии выделения общественных мест в отечествен-
ном и зарубежном законодательстве также оставались 
подвижными, равно как и ответственность за нару-
шения норм поведения в этих местах. Так, в XVII в.
в Англии бильярдной игрой уже сильно увлекаются, и 
Георг II в 1760 г. под страхом штрафа в 10 фунтов стер-
лингов запретил игру на бильярде в общественных ме-
стах13. Известный русский поэт Державин (1786–1788) 
по приезде в Тамбов свою квартиру сделал местом 
общественных собраний, концертов, даже школой 
для детей и молодежи, где преподавались арифмети-
ка и грамматика; было и обучение танцам. В Канаде 
свободники (самая малочисленная группа канадских 
и американских духоборцев), отделившиеся от ос-
новной массы духоборцев в начале XX в., выражают 
свой протест канадскому правительству (в том числе 
и из-за его стремления ввести обязательное светское 
обучение для детей духоборцев) тем, что совершают 
множественные акты насилия, включая взрывы и под-
жоги, устраивают в общественных местах пикеты в 
обнажённом виде.

Всегда считалось неприличным, оскорбительным 
и греховным нарушение спокойствия и порядка в цер-
ковных учреждениях, считающихся публичным местом 
соответствующих религиозных церемоний и служб. 

Пророческая церковь Бога считала и считает предосу-
дительным посещение кино, публичных плавательных 
бассейнов, ношение в общественных местах шортов14. 

В статистической отчетности МВД России данная 
группа преступлений стала выделяться сравнительно 
недавно. Несмотря на законодательную регламента-
цию и, казалось бы, четкие предписания сотрудникам, 
выставляющим статистические карточки о совершен-
ном в том или ином месте преступлении, возникает 
немало трудностей в учете рассматриваемой группы 
преступлений. 

Столь широкий спектр территорий, под которые 
подпадают общественные места и эта уголовно-стати-
стическая позиция, приводит к непониманию ее крите-
риев практическими работниками. Сотрудники нередко 
интуитивно и субъективно оценивают признаки данных 
преступлений, неправильно заполняют статистические 
карточки, что ведет к искажению реальной картины со-
вершаемых в этих местах преступлений, неоправдан-
ному расширению (сокращению) сил и средств, задей-
ствованных в охране общественного порядка. Таким 
образом, действующая в настоящее время практика кри-
минологической оценки преступлений, совершаемых в 
общественных местах, основанная на разноречивых ее 
толкованиях, приводит к тому, что в статистику этой раз-
новидности преступлений произвольно включаются раз-
ные преступления, которые не связаны с их спецификой. 

По нашему мнению, только некоторые из указан-
ных мест (улицы, площади, проспекты, бульвары, на-
бережные, мосты, путепроводы, эстакады, переулки, 
тупики и дворы) относятся к территории улиц. Что 
же касается других (стадионы, рынки, спортивные 
комплексы и т.п.), то даже с учетом «открытого про-
странства» и «свободного доступа» вряд ли их можно 
отнести к улице. Даже известный русский лексикограф 
С.И. Ожегов определяет улицу как «два ряда домов и 
пространство между ними, предназначенное для про-
хода и проезда, а также само это пространство. Про-
странство, место вне жилых помещений, под откры-
тым небом»15. 

Вместе с тем, в некоторых официальных источни-
ках продолжает бытовать мнение о том, что более ем-
ким понятием считаются уличные преступления, а не 
преступления, совершаемые в общественных местах. 
Так, авторы Большого Юридического Словаря (элек-
тронная версия) под уличной преступностью предла-
гают понимать «криминалистическое понятие, охва-
тывающее все правонарушения, которые совершаются 
в общественном месте»16.

Однако, столь «размытые» и нечеткие признаки 
рассматриваемых преступлений, а тем более имею-
щие место противоречия, не позволяют объективно и 
всесторонне дать им криминологическую оценку. Тем 
не менее, сказанное вовсе не означает, что обобщен-
ные данные и выводы, относящиеся к интересующе-
му нас объекту, не нужны. Типичная характеристика 
преступлений, совершаемых в общественных местах, 
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может служить исходной базой для определения за-
дач и средств их решения применительно к разработке 
конкретных программ предупреждения преступлений. 

Как отмечают исследователи, выделение город-
ских зон по их функциональным признакам (админи-
стративные и политические центры, промышленные 
зоны, торговые зоны, зоны отдыха, культурно-просве-
тительные центры и т.п.) имеет важное значение для 
специализации профилактической работы в сверх-
крупном городе17. По мнению В.И. Гладких, много-
образие и сложность выполняемых крупным городом 
функций предполагает дальнейшую специализацию 
внутригородского пространства и особый характер 
территориальной взаимосвязи производственной, жи-
лой и обслуживающей частей города18. 

Стало быть, созданные государством учреждения и 
места для развития полезного общения, удовлетворения 
интересов и потребностей, проведения культурного от-
дыха и досуга и есть общественные места. Они как раз 
и обладают определенной спецификой и представляют 
повышенную общественную опасность не только сво-
ими масштабами и последствиями, но и тем, что фор-
мируют у граждан чувство страха, тревоги, опасения 
стать жертвой преступления, находясь даже в тех ме-
стах, где уровень виктимности был всегда низким. При-
меров этому предостаточно – массовые беспорядки на 
Манежной площади в Москве 9 июня 2002 г., беспреце-
дентный террористический акт с захватом заложников 
в театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 г., 
беспорядки в Кондопоге, убийство и сожжение на веч-
ном огне у памятника погибшим в ВОВ жителя г. Коль-
чугино Владимирской области, взрыв 24 января 2011г. в 
аэропорту Домодедово, беспорядки 12–13 октября 2013 
г. в московском районе Западное Бирюлево и т.п. 

Подытоживая сказанное выше, понятие «обще-
ственное место»можно сформулировать следующим 
образом: общественное место – это участки местности, 
используемые гражданами для отдыха, досуга, восста-
новления сил, удовлетворения своих потребностей и 
выполнения общественных функций (улицы, парки, 
скверы, площади; места общего пользования возле жи-
лых домов; детские, образовательные, лечебные, физ-
культурно-оздоровительные и культурные учреждения 
с территориями, прилегающими к ним; предприятия и 
места, предназначенные для оптовой, мелкооптовой и 
розничной торговли; общественный транспорт, оста-
новки общественного транспорта, а также территории 
вокзалов, станций, пристаней и аэропортов, предна-
значенные для прохода и отдыха пассажиров; город-
ские и сельские пляжи), границы которых определены 
органами местного самоуправления.

Именно в этих местах у лиц с неустойчивыми 
взглядами и привычками формируются преступные 
устремления с учетом наличия множества различных 
соблазнов. Лица, совершающие преступления в обще-
ственных местах, нередко используют соответству-
ющие условия этих мест в своих преступных целях 

(большая скученность населения, анонимность, воз-
можность скрыться, остаться незамеченным и др.). 
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Честь, достоинство и репутация в настоящее вре-
мя являются неотъемлемыми благами и представля-
ют собой высшие нравственные ценности личности. 
Находясь в обществе, человек ставит честь, достоин-
ство и репутацию в иерархию потребностей на одно 
из первых мест после биологических, которые, в свою 
очередь, обеспечивают его сохранность как организма. 
Честь и достоинство относятся к духовным нематери-
альным благам и уважение к ним, пресечение и преду-
преждение посягательств на них является характерной 
чертой деятельности правового государства в услови-
ях демократизации общества.

Клевета, ответственность за которую была пред-
усмотрена в ст. 129 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), как известно, декримина-
лизована законодателем Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ1, а через некоторое время снова 
возвращена в УК РФ Федеральным законом от 28 июля 
2012 г. № 141-ФЗ. Редакция данной статьи действует 
по настоящее время.

Несмотря на то, что с момента вступления в силу 
последнего из приведенных выше законов прошло без 
малого три года, дискуссии о целесообразности декри-
минализации клеветы в науке уголовного права про-
должаются2. Помимо этого, данный вопрос активно 
обсуждается и в СМИ, представители которых проти-
вопоставляли интересам охраны чести и достоинства 
интересы реализации свободы слова3.

Конституционный Суд РФ на основании между-
народных законодательных актов и правопримени-
тельного опыта в определении от 27 сентября 1995 г. 
№ 69-О4 выражает, на наш взгляд, справедливую и 
обоснованную правовую позицию. В данном опреде-
лении указано, что при рассмотрении дел о защите 
чести и достоинства суды общей юрисдикции вправе 
и обязаны обеспечивать должное равновесие при ис-
пользовании конституционных прав на защиту чести 
и достоинства, с одной стороны, и свободу слова, – с 
другой.

Рассматривая вопрос правового регулирования за-
щиты и охраны чести и достоинства личности, необхо-
димо уделить внимание разграничению самих поня-
тий «защита» и «охрана» в связи с неточностью в их 
употреблении законодателем. Ст. 21 Конституции РФ 
гарантирует охрану достоинства личности, ст. 23 – защи-
ту чести, в ст. 152 Гражданского кодекса РФ говорится о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. 

По нашему мнению, термины «защита права» и 
«охрана права», несмотря на свою тесную взаимосвязь, 
не могут употребляться как тождественные. Следует 
согласиться с мнением Н.В. Витрука, что, в отличие от 
охраны, защита прав наступает при возникновении 
препятствий к их осуществлению либо налицо спор о 
наличии самого права или обязанности. Охрана – это 
деятельность, направленная на устранение препятствий в 
реализации прав и обязанностей5.
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Охрана прав не ограничивается мерами только 
правового характера. В ее понятие входят также меры 
политического, экономического, организационного и 
иного характера. При этом они направлены на созда-
ние условий для осуществления указанных прав. 

Напротив, защита права предполагает лишь сово-
купность предусмотренных законом мер, направлен-
ных на признание прав, восстановление или защиту 
прав и законных интересов при их нарушении. Защита 
права наступает лишь при его нарушении, оспаривании 
либо угрозе нарушения. Эта точка зрения поддержива-
ется в науке уголовного права6. Применительно к УК 
РФ следует сказать, что все составы преступлений, на-
ходящиеся в Особенной части УК РФ, направлены на 
защиту тех или иных прав от посягательств, признава-
емых законодателем преступными. 

Идея защиты и охраны чести, достоинства и репу-
тации отразилась в уголовном праве посредством соз-
дания целой системы норм Особенной части УК РФ, 
устанавливающих ответственность за посягательства 
на эти блага, а также, определяющих принципы уго-
ловного права, его цели и задачи. 

Создание гарантий, обеспечивающих важнейшие 
нематериальные блага граждан, в том числе право на 
честь, достоинство и их защиту, является условием 
реализации принципа гуманизма и подчеркивает цен-
ность указанных благ. 

Кроме того, наряду с охранительной уголовно-
правовые нормы имеют регулятивную и воспитатель-
ную функции. Наравне с другими нравственными 
понятиями честь и достоинство входят в содержание 
ряда уголовно-правовых норм, содействуя тем самым 
укреплению в сознании граждан высоких моральных 
принципов, требующих уважения личности, охрану и 
защиту ее прав и интересов.

В указанную нами выше систему норм Особенной 
части УК РФ входит целая гл. 17, а также ряд соста-
вов преступлений, помещенных в различные главы 
этого УК7. Общественные отношения, обеспечиваю-
щие право на защиту чести, достоинства и репутации 
личности выступают основными непосредственными 
объектами в ст. 1281 УК РФ. Таким образом, только 
норма, устанавливающая уголовную ответственность 
за клевету, направлена непосредственно на защиту 
указанных благ. 

При определении понятий «честь», «достоинство» 
и «репутация» возникает целый ряд проблем, связан-
ных с многозначностью этих понятий. Слова и выра-
жения, используемые в законе, должны пониматься 
однозначно и адекватно содержанию нормы и точно 
соответствовать намерению и воле законодателя. Если 
в законе не определено значение юридических терми-
нов, следует придавать им то значение, в котором они 
употребляются в юридической науке и практике. При 
этом, понятия «честь», «достоинство» и «репутация» 
в законодательстве и судебной практике РФ не опре-
делены. 

По нашему мнению, наиболее точное определе-
ние чести в современной юридической науке дано 
Р.Б. Осокиным. По его мнению, честь является «…
нравственной категорией, представляющей собой об-
щественную оценку личности вне зависимости от ее 
социального положения, обусловленную поведением 
человека, его отношением к социальным, духовным 
и культурным ценностям, окружающим, обществу»8. 
Это определение в значительной степени выражает 
сущность чести, а также отражает отличие его от по-
нятия достоинства. 

Необходимо отметить, что понятие достоинства 
имеет определенные сходства с понятием чести. Одни 
авторы определяют его как «сопровождающееся по-
ложительной оценкой лица отражение его качеств в 
собственном сознании» 9, другие – как «самооценку 
личности, основанную на ее оценке обществом» 10. В 
отличие от чести, достоинство есть не просто оценка 
соответствия своей личности и своих поступков соци-
альным (моральным) нормам, но, прежде всего, ощу-
щение своей ценности как человека вообще (человече-
ское достоинство), как конкретной личности (личное 
достоинство), как представителя определённой соци-
альной группы или общности (например, профессио-
нальное достоинство).

Существует точка зрения, согласно которой в по-
нятие чести входит признание достоинства лица, ос-
нованное на его общественной оценке. Следовательно, 
достоинство есть не что иное, как форма внутренней 
оценки личностью собственных положительных ка-
честв11. Различие категорий «честь» и «достоинство», 
на наш взгляд, заключается в том, что честь является 
общественной оценкой личности, а достоинство – его 
внутренней, субъективной оценкой. Однако, говоря о 
достоинстве как об этическом понятии, следует при-
знать, что оно включает в себя самооценку, но не явля-
ется тождественным ей. 

Сходство понятий «честь» и «достоинство» за-
ключается в том, что они оба характеризуют ценность 
личности. Вместе с тем, достоинство присуще индиви-
ду вне зависимости от отношения к нему со стороны 
окружающих, а честь оценивается по общественной 
значимости человека, роду его деятельности и мо-
ральным заслугам. Данное положение лежит в основе 
объективных теорий чести, разработанных немецкими 
учеными12.

В УК РФ понятие репутации введено лишь приме-
нительно к определению признаков клеветы как рас-
пространения заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию. В науке уголовного права нет единого 
мнения относительно определения репутации, исполь-
зуемого в УК РФ. Наиболее приемлемой в качестве 
рабочего определения представляется нам следую-
щая формулировка: «Репутация – это общественная 
оценка лица, основанная на оценке его общественно 
значимых качеств»13. Репутация, наряду с позитивны-
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ми, включает в свое понятия также негативные каче-
ства лица, в чем и заключается ее отличие от чести. 
Нередко понятие репутации смешивается с понятием 
деловой репутации, используемой в ГК РФ. Однако,
«…деловая репутация – это оценка профессиональных 
качеств лица»14. Мнение относительно того, что дело-
вая репутация, в отличие от репутации, указывает на 
положительные оценки лица со стороны обществен-
ного сознания15 также спорно, поскольку не позволяет 
разграничить данные понятия с понятием чести.

Поскольку честь, достоинство и репутация под-
лежат защите не только в уголовно-правовом порядке, 
но и в порядке ст. 152 ГК РФ «Защита чести, досто-
инства и деловой репутации», требуются определения 
этих понятий, которые будут использованы в судебной 
практике. 

Избежать бланкетности диспозиции ст. 1281 УК РФ, 
по нашему мнению, не представляется возможным, по-
скольку, исходя из законодательных конструкций при-
мечаний УК РФ, определения даются законодателем 
только применительно к статьям этого УК. На наш 
взгляд, следует внести изменения в постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и до-
стоинства граждан, а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц». Данный вывод подкрепляется и 
тем, что в действующем постановлении используют-
ся утратившие силу положения ст. 152 ГК РФ, а также 
делаются ссылки на утратившую силу ст. 129 УК РФ 
«Клевета». Представляется необходимым дополнить 
указанное постановление определениями чести, досто-
инства, репутации и деловой репутации.

Подводя итог вышеизложенному, следует под-
черкнуть важность уголовно-правовой защиты чести, 
достоинства и репутации личности. Совершенство-
вание законодательства в этой сфере необходимо для 
охраны и защиты данных благ как первоосновы всех 
остальных прав человека. Предложения, изложенные 
автором в настоящей статье, позволят достигнуть тер-
минологического единства в действующем российском 
законодательстве в сфере правовой защиты чести и до-
стоинства личности; облегчат реализацию данных прав 
на практике путем эффективного применения уголовно-
правовых запретов, установленных в норме об ответствен-
ности за клевету в УК РФ.
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Аннотация. Рассматривается не только остро дискуссионная теоретическая, но и важная практическая проблема, 
связанная со сложившейся на протяжении многих десятилетий тенденцией расширительного толкования предусмотренных 
законом видов и форм предъявления для опознания. Такая ситуация создает условия для существенных нарушений уголовно-
процессуального законодательства в части производства данного следственного действия, а полученные результаты лишает 
доказательственного значения. Предложен один из способов решения указанной проблемы, направленный на оптимизацию 
процесса доказывания по уголовным делам.

Ключевые слова: предварительное расследование, следственные действия, предъявление для опознания, недопустимые 
доказательства, криминалистическая идентификация, объекты идентификации.

Annotation. This article is devoted not only sharply to the debatable theoretical but also important practical problem related to 
the tendency of expansive interpretation of statutory kinds and forms of producing folded during many decades for identification. 
Such situation creates terms for substantial violations of уголовно-процессуального legislation in part of production of this inqui-
sitional action, and deprives the got results evidential value. In this connection one of methods of decision of the indicated problem 
offers authors, sent to optimization of process of proving on criminal cases.

Keywords: pre-trial hearing, inquisitional actions, producing for identification, impermissible proofs, criminalistics authentica-
tion, objects of authentication.

Процессуальный порядок и тактические особен-
ности предъявления для опознания как одного из 
способов собирания и проверки доказательств по 
уголовным делам достаточно подробно изложены в 
юридической литературе и широко применяются на 
практике. Вместе с тем, отдельные проблемы, в том 
числе прикладного характера, на сегодняшний день 
остаются до конца не решенными. Обратим внимание 
лишь на одну из них в связи существенным значением 
для правоприменительной деятельности, особенно в 
свете реализации принципа законности и обуслов-
ленного им института недопустимых доказательств.

Так, в соответствии со ст. 193 УПК РФ для опозна-
ния могут предъявляться только живые лица, трупы и 
предметы. Этот перечень, исходя из законодательной 
формулировки, является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит.

Однако, анализ специальной литературы, в том 
числе учебных пособий, рассчитанных на подготовку 
будущих квалифицированных юридических кадров, 
позволяет обнаружить значительно большее разноо-
бразие объектов предъявления для опознания, а соот-
ветственно, и разновидностей данного следственного 
действия.

Например, С.Ф. Шумилин пишет: «Объектами 
опознания могут быть лица, предметы и их части. Для 
опознания может быть предъявлен и труп (части тру-
па) … а также домашние животные»1.

С.Н. Чурилов к видам предъявления для опозна-
ния относит опознание людей, трупов, вещей, орудий 
преступления, документов, домашних животных и 
птиц, участков местности, жилищ и иных помещений2. 
А.Я. Гинзбург выделяет предъявление для опознания: 
1) живых лиц, 2) трупа, 3) движимых предметов или 
иных объектов, в том числе животных, 4) недвижимо-
го объекта, 5) уникального предмета, 6) аудиоматери-
алов, кино-, фото-, видеоизображений, отмечая при 
этом, что «перечень таких видов может быть расширен 
с учетом особенностей объектов опознания и условий 
их предъявления»3.

Одновременно в криминалистической литера-
туре говорится и о возможности предъявления для 
опознания человека по походке4. Однако, сразу отме-
тим, что организовать предъявление для опознания в 
такой форме крайне сложно: необходимо подобрать 
трех человек с аналогичными, достаточно резко вы-
раженными аномалиями походки (что само по себе 
встречается редко!), располагать значительным по 
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площади изолированным участком местности, по ко-
торому предъявляемые лица могли бы передвигаться 
в течение более или менее продолжительного времени 
и т.д. Кроме того, доказательственное значение предъ-
явления для опознания в такой форме невелико. Даже 
те авторы, которые считают это возможным, отмеча-
ют, что результат предъявления для опознания по по-
ходке может стать доказательством лишь тогда, когда 
походка предъявляемого лица отличается яркой инди-
видуальностью. В связи с этим предъявлять людей для 
опознания по признакам походки представляется не-
целесообразным.

Что же касается предметов, то столь общая ха-
рактеристика законодателем этого объекта опознания 
дает повод некоторым ученым и практикам для рас-
ширения круга предъявляемых предметов. В частно-
сти, П.П. Цветков считал возможным предъявлять:

1) любые предметы материального мира, ранее на-
блюдавшиеся свидетелем или иным лицом при обстоя-
тельствах, имеющих значение для дела (в том числе… 
животные, местность, строение);

2) отдельные части различных предметов матери-
ального мира;

3) фотографические и художественные изображе-
ния предметов или их частей;

4) фотоснимки со скульптурных портретов, изго-
товленных по методу М.М. Герасимова;

5) слепки со следов ног и различных предметов;
6) слепки и муляжи с лица и отдельных частей не-

опознанных трупов5.
А.Я. Гинзбург полагает, что объектами предъ-

явления для опознания являются, наряду с вещами, 
участки местности, помещения, строения, объемные 
пластические модели (маски и слепки) с неизвестных 
трупов и животные6.

О возможности предъявления для опознания участ-
ков местности и помещений говорят также Е.В. Цы-
пленкова7, И.В. Шевчук8 и многие другие.

Е.Р. Россинская отмечает, что предъявление для 
опознания возможно в отношении трупов, их частей, 
предметов, документов, животных, а также участков 
местности, помещений, строений9. Аналогичный пе-
речень объектов, за исключением документов, приво-
дит А.В. Лапин10.

Н.Н. Гапанович пишет о возможности предъявле-
ния для опознания знаковых систем; местности и на-
ходящихся на ней неподвижных объектов; животных; 
результатов реконструкций по черепу, выполненных 
по методу М.М. Герасимова11.

Ю.Г. Корухов, кроме прочего, к числу таких объек-
тов относит документы, подписи, рукописные тексты, 
а также животных12.

Ю.Н. Михайлова считает, что рассматриваемыми 
объектами являются: почерк, суммативные вещества, 
животные и иные живые существа13. И.Е. Быховский 
также видит возможным предъявление для опознания 
жидких и сыпучих веществ14.

Г.В. Федоров допускает предъявление для опозна-
ния предметов и вещей по их запахам (при этом субъ-
ектом опознания является человек, а не собака-детек-
тор)15.

Ю.П. Дубягин в качестве самостоятельных объек-
тов опознания называет объемные пластические моде-
ли с неизвестных трупов16, результаты реконструкции 
лица по черепу17 и субъективные портреты18.

Разделяя мнение Ю.Г. Корухова, Ю.Н. Михайловой, 
Н.Н. Гапановича и других криминалистов о принци-
пиальной допустимости предъявления для опознания 
документов, считаем необходимым сделать некото-
рые уточнения. Под документом в криминалистике на 
сегодняшний день понимают материальный объект, в 
котором надлежащим образом зафиксированы (отраже-
ны) сведения о каких-либо значимых фактах или обсто-
ятельствах, имеющих значение для уголовного дела19. 
В зависимости от способа фиксации они подразделя-
ются на письменные (рукописные тексты, цифровые 
записи, тексты, выполненные при помощи печатающих 
устройств); графические (рисунки, чертежи, планы, схе-
мы); фото-, кино- и фонодокументы (магнитофонные 
записи); видеофонографические, а также электронные 
документы (в виде компьютерной записи или в иной 
воспринимаемой человеком форме)20.

Перечень документов обширен, но все ли они 
могут быть объектами опознания? Думается, что нет. 
Фото-, кино-, фоно- и видеодокументы являются лишь 
материальным носителем информации, с помощью ко-
торых, как правило, осуществляется идентификация 
запечатленных на них объектов. Например, опознание 
лица по фотографии, видеозаписи и т.д. В случае же 
предъявления самого носителя в качестве самостоя-
тельного объекта опознания по внешним признакам 
(например, похищенной видеокассеты потерпевшему) 
его уже следует рассматривать не как документ, а как 
предмет в узком, точном значении этого слова.

Поэтому полагаем, что круг данных объектов 
опознания должен быть ограничен письменными и 
графическими документами, идентификация которых 
возможна, в частности, по индивидуальной совокуп-
ности таких признаков, как вид и цвет материала, цвет 
красителя, форма, размер, наличие характерных скла-
док, перегибов, повреждений, загрязнений, разрывов, 
специальных пометок, обозначений и т.п.

Почерк, а также подписи самостоятельным объ-
ектом предъявления для опознания, по нашему мне-
нию, быть не должны по следующим причинам.

Во-первых, подавляющему большинству до-
прашиваемых неизвестна система описания общих 
и, тем более, частных признаков почерка. Поэтому 
их описание в ходе допроса для опознающего ста-
новится невыполнимой задачей. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что опознающий должен сделать 
это в условиях, когда непосредственное восприятие 
описываемого им почерка для него недоступно (он 
пытается описать признаки по памяти). Не случайно, 
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Н.Н. Гапанович замечает, что «признаки почерка при 
допросе исполнителя текста практически никогда не 
выясняются»21.

Во-вторых, рукописные тексты должны предъ-
являться для опознания в группе сходных, общим ко-
личеством не менее трех. Возникает необходимость 
подбора почерков, характеризующихся однотипными 
общими признаками. Эта сложность возрастает много-
кратно в связи с тем, что предъявляемые рукописные 
тексты должны быть одинакового содержания, т.к. при 
несоблюдении этого требования опознание может про-
изойти не по признакам почерка, а только по содержа-
нию. Для выполнения этих условий на практике при-
шлось бы изготавливать тексты с подражанием общим 
признакам почерка опознаваемой рукописи.

В-третьих, не исключены имитация признаков по-
черка и случайные совпадения в сходных почерках. 

В-четвертых, опознание рукописных текстов, как 
верно отмечает Ю.Г. Корухов, «будет свидетельство-
вать лишь о сходстве с аналогичными объектами, на-
блюдавшимися ранее опознающими»22. Поэтому они 
должны быть направлены на экспертное исследова-
ние, и лишь оно позволит установить тождество23. 
Думается, что в этом случае нельзя ставить знак ра-
венства между предъявлением для опознания почер-
ка, осуществляемого опознающим-неспециалистом, 
и заключением почерковедческой экспертизы, прове-
денной экспертом, обладающим специальными зна-
ниями и по научно-обоснованной методике. В этой 
связи вызывает возражение утверждение Ю.Н. Ми-
хайловой о том, что «умело проведенное предъ-
явление для опознания рукописей с соблюдением 
требований УПК, будет иметь не меньшее доказа-
тельственное значение, чем результаты графической 
экспертизы»24.

Отмеченные нами моменты еще в большей степе-
ни характерны для ситуаций, когда решается вопрос о 
целесообразности предъявления для опознания под-
писей, идентификационные исследования которых в 
силу их малого объема и ограниченной информатив-
ности нередко оказываются достаточно сложными 
даже при проведении экспертиз.

Запах тела человека, который у каждого неповто-
рим25, служит важным источником личностной инфор-
мации. Тем не менее, считаем невозможным предъ-
явление для опознания объекта по запаху. Во-первых, 
отсутствует терминология, с помощью которой можно 
было бы адекватно воспроизвести сохранившийся мыс-
ленный образ воспринятого. Максимум, на что можно 
рассчитывать – это описание допрашиваемым рас-
пространенных, сходных с воспринятым, запахов. Во-
вторых, значительная часть ценной ольфакторной ин-
формации обонянию человека недоступна26. В-третьих, 
следователю фактически невозможно оценить результа-
ты такого опознания. В-четвертых, при проведении та-
кого следственного действия пришлось бы столкнуться 
с некоторыми этическими проблемами.

Считаем, что суммативные (жидкие и сыпучие) 
вещества объектами предъявления для опознания 
принципиально быть не могут по следующим сооб-
ражениям. Идентификация по мысленному образу 
(опознание) является видом криминалистической 
идентификации27, которую отличает совокупность 
специфических особенностей, одна из них состоит в 
том, что ее объектами являются индивидуально-опре-
деленные тела, обладающие устойчивым внешним 
строением28.

Несмотря на принципиальную возможность иден-
тификации29 жидких и сыпучих веществ, можно ут-
верждать, что они не соответствуют вышеназванному 
признаку, поэтому такая идентификация может осу-
ществляться лишь с помощью судебной экспертизы, 
но не в рамках рассматриваемого следственного дей-
ствия.

О возможности предъявления для опознания 
участков местности, помещений, строений говорят 
многие криминалисты. Тем не менее, вопрос о допу-
стимости предъявления таких недвижимых объектов 
нам представляется крайне спорным. Он связан со 
многими проблемами.

Прежде всего, речь идет об объектах недвижимо-
сти, которые фактически невозможно в подавляющем 
большинстве случаев предъявить опознающему одно-
временно с двумя другими сходными, как того требует 
ч. 6 ст. 193 УПК РФ. В связи с этим не выдерживают 
критики рекомендации И.В. Шевчук30, П.П. Цветкова31, 
А.Я. Гинзбурга32 и других криминалистов33, предлага-
ющих последовательное, раздельное предъявление 
опознающему двух-трех похожих участков местности, 
помещений, строений.

Более того, предъявление для опознания помеще-
ний, являющихся жилищем, вызывает дополнитель-
ные трудности, которые связаны с необходимостью 
получения согласия проживающих лиц. Если они воз-
ражают, то предъявление для опознания в этом случае 
становится невозможным, поскольку УПК РФ (ч. 1 
ст. 29) не предусматривает возможности получения в 
данном случае судебного разрешения для проведения 
указанного следственного действия.

Учитывая, что опознание самих участков местно-
сти, помещений, строений далеко не всегда является 
самоцелью, и многие задачи, связанные с изучением 
обстановки на местности или в строении, как верно 
замечает Ю.Г. Корухов, могут быть успешно решены 
путем проведения других следственных действий: 
осмотра (в т.ч. повторного) места происшествия, 
следственного эксперимента, проверки показаний на 
месте, допроса на месте происшествия34, а также в ре-
зультате сопоставления данных осмотра этих объектов 
с показаниями допрошенного лица представляется, 
что указанные и иные недвижимые объекты, в силу на-
званных причин, должны быть исключены из перечня 
предметов, предъявление для опознания которых воз-
можно.
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Представляется, что животные, а также их трупы 
и необработанные части (голова, шкура) могут быть 
объектами предъявления для опознания, но лишь в том 
случае, когда опознающий может назвать как общие, 
так и частные признаки животного. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о 
допустимости предъявления для опознания таких 
объектов, как объемные пластические модели (маски 
и слепки) с неизвестных трупов, результаты рекон-
струкций лица по черепу, выполненных по методу 
М.М. Герасимова, и субъективные портреты, отме-
тим, что они являются всего лишь средствами запе-
чатления и передачи информации о внешнем виде тех 
объектов, которые необходимо идентифицировать.

О целесообразности использования объемных 
пластических моделей при установлении личности по 
неопознанному трупу неоднократно упоминалось в спе-
циальной литературе35. Мы также считаем допустимым 
предъявление для опознания трупов по их посмертным 
маскам как с уголовно-процессуальной, так и с крими-
налистической позиций. По мнению Ю.П. Дубягина, 
«маски – объективные отображения элементов лица 
человека и в этом смысле не отличаются от фотокарто-
чек»36. 

Учитывая, что маски действительно позволяют 
достаточно полно передавать признаки внешности 
объемно и в натуральную величину, порядок их предъ-
явления для опознания может быть аналогичным по-
рядку предъявления для опознания предметов.

Полагаем, что результаты реконструкции лица 
по черепу объектом предъявления для опознания быть 
не могут, хотя в специальной литературе иногда выска-
зывается и иная точка зрения37. Ещё в 1955 г.основатель 
данного метода М.М. Герасимов писал, что «портрет-
ная реконструкция – это задача построения лица по 
черепу со многими неизвестными, и наша цель – ре-
шить ее с наибольшим приближением, т.е. с мини-
мальной ошибкой»38. Именно поэтому В.А. Снетков 
и А.М. Зинин, при рассмотрении вопросов восста-
новления лица по черепу, используют в основном 
вероятностные термины: «с большей или меньшей 
точностью определяются…», «пределы и характер 
соответствия этих признаков весьма относительны», 
«труднее всего определить», «другие признаки… не 
определяются», «которые обычно располагаются», 
«можно определить лишь их размеры», «обычно», 
«дают возможность предположить», «могут свиде-
тельствовать», «как правило», «является в известной 
мере приблизительным» и так далее39. Объектами же 
предъявления для опознания могут быть только объ-
ективные отображения.

Сказанное о допустимости предъявления для 
опознания результатов реконструкции лица по черепу 
в полной мере относится и к предъявлению лица для 
опознания по субъективным портретам. А.Я. Гинз-
бург совершенно верно замечает, что «в синтетическом 
портрете проявляется целый комплекс субъективных 

факторов, позволяющих говорить лишь о большем или 
меньшем сходстве синтетического (рисованного) изо-
бражения с реальным объектом»40. 

Поэтому в силу своей гносеологической сущно-
сти субъективные (рисованные) портреты не должны 
использоваться в целях предъявления для опознания 
изображенных на них объектов в силу своей недосто-
верности. Однако, обнаруженное с помощью такого 
портрета лицо или другой объект при необходимости 
могут предъявляться для опознания или в натуре, или 
по фото-, видеоизображению с соблюдением требова-
ний УПК РФ.

В связи с изложенным полагаем, что объектами 
предъявления для опознания, помимо живых лиц и 
трупов, могут быть предметы (вещи), письменные и 
графические документы, животные, их трупы, необра-
ботанные части животных (голова, шкура), объемные 
пластические модели как объективное средство запе-
чатления и передачи информации о внешнем виде ото-
ждествляемых объектов. Представляется, что эти виды 
и формы рассматриваемого следственного действия 
должны быть закреплены в законе. Ч. 1 ст. 193 УПК 
РФ следует сформулировать следующим образом:

«Следователь может предъявить для опознания 
свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обви-
няемому лицо, предмет, труп человека, посмертную 
маску, животное, труп животного или его части».

Этот перечень объектов и форм предъявления для 
опознания представляется исчерпывающим. Предъ-
являть для опознания участки местности, помеще-
ния, строения, почерк, подписи, запах, суммативные 
(жидкие и сыпучие) вещества, результаты рекон-
струкции лица по черепу и субъективные портреты 
в силу вышеназванных причин недопустимо. Подоб-
ные действия должны рассматриваться как наруше-
ние закона, а их результаты – как не имеющие дока-
зательственного значения. Нецелесообразно также 
предъявлять для опознания людей по особенностям 
походки.
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Аннотация. Предлагается выделять в теории уголовного процесса частную теорию следственной деятельности; 
доказывается необходимость и значимость такой теории; определяются ее предмет, метод и система. 
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Annotation. It is suggested to single out the particular theory of the investigative activity; the necessity and significance of this 
theory is proved and the subject, method and idea of the theory are defined in the article.

Keywords: investigative activity theory, the subject and method of the investigating activity theory, investigating activity sys-
tem, criminal proceedings.

Проблемами совершенствования правового регули-
рования следственной деятельности занималось значи-
тельное количество видных ученых, начиная с ранних 
этапов истории возникновения и развития институ-
та предварительного расследования: Н.С. Алексеев, 
Р.С. Белкин, Б.Л. Бразоль, В.С. Бурданова, В.В. Ванды-
шев, В.И. Веретенников, И.А. Возгрин, В.М. Волженки-
на, Л.В. Головко, Н.В. Голубев, А.П. Гуляев, В.Г. Даев, 
А.Я. Дубинский, Н.В. Жогин, З.З. Зинатуллин, С.М. Ка-
занцев, К.Б. Калиновский, Л.М. Карнеева, А.А. Ква-
чевский, А.М. Ларин, А.И. Макаркин, В.А. Михайлов, 
Я.О. Мотовиловкер, В.П. Нажимов, Р.Д. Рахунов, 
В.И. Рохлин, В.М. Савицкий, В.К. Случевский, А.В. Смир-
нов, А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин, 
А.Г. Халиулин, М.А. Чельцов, С.Д. Шестакова, В.В. Ши-
мановский, П.С. Элькинд, Н.П. Яблоков, Н.А. Якубович 
и другие.

С момента принятия УПК РФ защитили диссерта-
ционные исследования по организации деятельности 
и процессуальному статуса следователя: В.Г. Болычев, 
Ю.В. Буров, Д.В. Ванин, А.Р. Вартанов, Э.И. Воронин, 
Н.В. Голубев, В.В. Гончар, В.В. Громов, В.Д. Дарма-
ева, Н.Ю. Дутов, Л.И. Лавдаренко, К.Л. Литвиненко, 
Н.В. Мишанина, Я.П. Раполова, С.Н. Хорьяков и др.

Задачи следствия на различных исторических 
этапах его становления неоднократно изменялись с 
учетом политической жизни общества и избираемых 
тенденций развития: инквизиционные, надзорные, 
обеспечивающие, защищающие.

Положительным на сегодняшний день является 
тенденция создания единого следственного аппарата, 
исключающего ведомственную принадлежность.

Реформы порождают необходимость переосмысле-
ния имеющихся институтов, в том числе и уголовного 
процесса; требуют поиска новых форм построения го-
сударственных органов, методов их работы; анализа 
зарубежного законодательства в целях последующего 
заимствования положительного опыта. Это все осущест-
вляется в рамках научных исследований, что не может 
не отразиться на частных теориях различных наук. 

Как наука теория следственной деятельности нача-
ла активно изучаться с принятием УПК РФ 2001 г., так 
как именно с этого времени начинается поиск новых 
форм предварительного расследования, позволяющих 
максимально достигнуть назначения уголовного судо-
производства; в высших учебных заведениях вводится 
самостоятельная дисциплина – предварительное след-
ствие, издаются учебники (Под ред. М.В. Мешкова) и 
учебные пособия (П.И. Шихова и О.А. Картохиной, 
А.Х. Рахманулова, Б.К. Шнарбаева, А.Е. Мазанбаева 
и др.) по данной дисциплине, защищаются диссерта-
ции с высказыванием предложений по реформирова-
нию следственной деятельности и выработке единого 
понятийного аппарата в виде издания единого закона 
(например, Н.В. Голубев, Н.В. Мишанина). Вместе с 
тем, сегодня теория следственной деятельности про-
должает развиваться, находясь на первоначальной 
стадии. Это обусловлено тем, что большинство иссле-
дований направлено на сиюминутную необходимость 
обеспечения практических подразделений познаниями 
в части обеспечения прав и свобод участников пред-
варительного расследования, что приводит к привяз-
ке предмета исследования к действующему законода-
тельству, ограничивая его рамками комментирования 
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отдельных статей законодательства. Эта позиция про-
игрышна, так как научные концепции и достижения 
являются не причиной реформ уголовного судопроиз-
водства, а следствием имеющегося изменения действу-
ющего законодательства, т.е., по сути, псевдонаукой. 
Результат: 1) отсутствие прогноза и научно обоснован-
ных концепций реформирования, в том числе органов 
предварительного расследования; 2) отход от учения 
о моделях и типах уголовного судопроизводства; 3) 
устаревшие методики расследования отдельных видов 
преступлений и отсутствие методических разработок 
по расследованию появляющихся новых видов обще-
ственно опасных деяний. На сегодняшний день, с уче-
том появления новых научных технологий и глубокого 
изменения способов совершения экономических пре-
ступлений, это упущение существенно сказывается на 
раскрываемости и неумении органов предваритель-
ного следствия своевременно выявлять общественно 
опасные деяния, а также качественно расследовать та-
кие уголовные дела. 

Этот недостаток может быть частично устранен 
признанием теории следственной деятельности ча-
стью теории уголовного процесса, порождающей не-
обходимость изучения деятельности следователя не 
только и не столько в рамках действующего законода-
тельства, сколько в рамках учения о моделях, типах, 
формах уголовного судопроизводства.

Значение наличия сильного, независимого след-
ственного аппарата для государства велико, так как: 
во-первых, показывает степень обеспечения прав 
личности в государстве; во-вторых, обеспечивает 
качественное и своевременное расследование, что 
способствует достижению назначения не только 
уголовного судопроизводства, но также и задач уго-
ловно-исполнительной политики в части обеспе-
чения исполнения должного наказания виновным; 
в-третьих, помогает воспитанию людей в духе ува-
жения к правовым нормам, способствует укреплению 
законности и повышению авторитета правоохрани-
тельных органов. 

А можно ли говорить о следственной деятельно-
сти, как о теории?

Как известно, теория – это совокупность обобщен-
ных положений, образующих науку или раздел науки, 
а также совокупность правил в области какого-нибудь 
мастерства1. Теория – наиболее развитая целостная 
форма научного знания, дающая полное отображение 
существенных, закономерных связей определенной 
области действительности2. Теоретические знания как 
науки, так и самостоятельного раздела науки должны 
быть систематизированы. 

Следователь в ходе расследования уголовных дел, 
независимо от модели построения, выполняет след-
ственные, процессуальные, обеспечивающие дей-
ствия, направленные на достижение задач расследова-
ния. Независимо от типа и формы процесса, эти части 
следственной деятельности относительно самостоя-

тельны, имеют свои основания, условия проведения, 
форму и правовое значение. Они имеют собственное 
правовое регулирование, включающее не только уго-
ловно-процессуальные, но и иные правовые нормы 
(семейного, гражданского, административного и ино-
го права). Самостоятельность проявляется в том, что 
каждая из частей следственной деятельности направ-
лена на достижение предусмотренных законом целей 
деятельности. 

Вместе с тем, эти части взаимосвязаны между со-
бой, поскольку результаты одной части деятельности 
могут достигаться за счет других. Таким образом, при 
их относительной самостоятельности части взаимоо-
буславливают друг друга. 

Относительная самостоятельность и взаимосвя-
занность частей следственной деятельности позволяет 
говорить, что они составляют между собой систему, 
входят в структуру следственной деятельности, но в то 
же время имеют совокупность признаков, позволяю-
щих отличить их от других. Таким образом, следствен-
ная деятельность структурно состоит из частей. 

Основой науки следственной деятельности вы-
ступает теория следственной деятельности. Данная 
теория обобщает все разделы науки следственной 
деятельности, является для них общей. Однако, 
очевидно, что одна общая теория не в состоянии 
обеспечить всю науку следственной деятельности 
необходимыми положениями, на которых бы осу-
ществлялось ее дальнейшее развитие, базировалась 
практическая деятельность. При этом следует иметь 
в виду стремительное развитие уголовно-процес-
суальной науки за последнее десятилетие. Это об-
уславливает необходимость обоснования и развития 
для каждого из разделов данной науки самостоя-
тельных теорий. Эти теории будут являться част-
ными по отношению к общей теории следственной 
деятельности, но, вместе с тем, весьма объемными, 
охватывающими широкий круг уголовно-правовых 
отношений, т.е. мы выделяем Общую и Особенную 
части следственной деятельности. 

Как справедливо отметил Д.А. Керимов: «Все воз-
растающий объем научных знаний повышает требова-
ния к точности, строгости, логической последователь-
ности научного мышления»3. 

Объектом теории следственной деятельности вы-
ступают общественные отношения, возникающие в 
ходе досудебного производства.

Предмет следственной деятельности – закономер-
ности возникновения следственной деятельности и 
потребности ее осуществления; закономерности след-
ственной практики; уголовно-процессуальные отно-
шения, возникающие в процессе досудебного произ-
водства и уголовно-процессуальные нормы, которые 
эти отношения регламентируют; закономерности раз-
вития законодательства, регламентирующего досудеб-
ное производство; закономерности систематизации 
теоретико-методологических работ об осуществлении 
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расследования; закономерности дальнейшего развития 
следственной деятельности, ее форм и методов4.

Теория следственной деятельности – это частная 
теория уголовного процесса, представляющая собой 
систему знаний, положений о понятиях, видах, прин-
ципах, участниках досудебного производства, основа-
ниях и условиях процессуальных действий и решений 
следователя, образующая самостоятельный раздел на-
уки уголовного процесса. 

Любая наука состоит из выводов, опирающихся 
на определенную систему аргументов, закрепленных 
в соответствующих источниках. Систему источников 
следственной деятельности целесообразно предста-
вить следующим образом: 1) концептуальные; 2) нор-
мативные; 3) эмпирические.

Выделение следственной деятельности в отдель-
ную теорию могут подтверждать также средства, с 
помощью которых осуществляется получение новых 
знаний либо осуществляется систематизация, оценка, 
обобщение имеющейся информации, т.е. методы нау-
ки следственной деятельности (общенаучные, систем-
ные, частноправовые).

Детальное изучение теории следственной деятель-
ности позволит: 

1) рассмотреть полномочия следователя в рамках 
различных моделей уголовного судопроизводства; вы-
явить взаимосвязь между типом и формой построения 
уголовного процесса и объемом полномочий долж-
ностных лиц, правомочных (уполномоченных) осу-
ществлять расследование уголовных дел;

2) прогнозировать появление новых или своевре-
менное реформирование имеющихся форм предвари-
тельного расследования;

3) получить теоретические знания о деятельности 
следователя в ходе расследования уголовных дел, при-
нятия процессуальных решений; последовательности 
производства следственных и иных процессуальных 
действий; избрания, применения и продления мер при-
нуждения, в том числе мер пресечения;

4) понять алгоритм действий следователя для обе-
спечения полного, всестороннего, объективного рас-
следования; действий, направленных на обеспечение 
надлежащих условий, позволяющих реализовать за-
конные права и интересы участниками процесса; не 
нарушать конституционные принципы;

5) выработать собственное отношение к досудеб-
ному производству и приобрести определенные навы-
ки, умения, для отдельных обучающих – соответству-
ющую профессиональную квалификацию;

6) найти наиболее действенные пути соблюдения 
прав и законных интересов участников предваритель-
ного расследования; реформирования уголовно-про-
цессуального законодательства в части достижения 
назначения уголовного судопроизводства и реализа-
ции принципов процесса. 

Структура следственной деятельности как науки не 
есть что-то раз и навсегда заданное. Построение, струк-

туризация знаний о следственной деятельности в зна-
чительной мере определяется статусом должностного 
лица органов уголовного преследования, моделью по-
строения уголовного процесса. Можно выделить следу-
ющие разделы науки следственной деятельности: 

1) генезис и история развития следственной дея-
тельности в России;

2) полномочия следователя с учетом модели досу-
дебного производства;

3) функции следователя, его процессуальный ста-
тус;

4) реализация принципов уголовного процесса при 
производстве предварительного следствия;

5) процессуальная самостоятельность следовате-
ля; контроль и надзор за его деятельностью;

6) общие условия предварительного следствия;
7) процесс и субъекты доказывания на предвари-

тельном следствии;
8) система досудебного производства по делам, по 

которым предварительное следствие обязательно;
9) медиация на досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства; иные примирительные и согласитель-
ные процедуры процесса;

10) взаимодействие следователя с органами дозна-
ния, в том числе иностранных государств (междуна-
родное взаимодействие);

11) розыскная деятельность следователя по при-
остановленным уголовным делам;

12) правовое регулирование следственной дея-
тельности в зарубежных странах. Процедурные прави-
ла частного характера.

Таким образом, нами предлагается признать су-
ществование теории следственной деятельности в 
целях глубокого изучения деятельности следователя 
и его полномочий не только в рамках действующего 
законодательства, а комплексно, с учетом имеющихся 
достижений как отечественных, так и зарубежных на-
учных школ. Теория следственной деятельности – это 
частная теория уголовного процесса, представляющая 
собой систему знаний, положений о понятиях, видах и 
формах досудебного производства, о значении наличия 
процессуальных полномочий следователя и признании 
прав участников процесса, в том числе в зависимости 
от модели и типа уголовного судопроизводства. 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка / Российская АН. Ин-т рус. яз. Российский фонд культуры. 
М.: Азъ Ltd, 1992. С. 822.

2 См.: Философия: Учебник для юридических вузов / Под 
ред. В.П. Сальникова, В.П. Федорова, Г.Н. Хона, Б.К. Джегу-
танова. Второе издание, исправленное и дополненное. СПб.: 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С. 295.

3 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, про-
блемы философии права). М.: Аванта+, 2000. С. 7.

4 Более подробно см.: Челышева О.В. Место приемов и ме-
тодов деятельности следователя в механизме расследования // 
Правоведение. № 1. С. 162–169.

Вестник Московского университета МВД России126 № 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



УДК 341.01
ББК 67.51

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРОВ МВД РОССИИ)

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА СИМОНОВА, 
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Восточно-Сибирского института МВД России, 
соискатель кафедры прав человека и международного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук, доцент
Научная специальность 12.00.10 – международное право; европейское право

E-mail: nns@mail.ru
Научный консультант: Заслуженный юрист России, 

доктор юридических наук, профессор И.И. Котляров 
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Отмечается отсутствие правовых норм, определяющих элементы механизма обеспечения выполнения 
договорных обязательств; дается их авторское понимание. Установлено, что юридическая природа международных 
межведомственных договоров позволяет экстраполировать обеспечительный механизм на обязательства по межведомственным 
договорам; выявлены существенные особенности обеспечения выполнения международных межведомственных договоров 
на примере договоров МВД России. 

Ключевые слова: международный договор; международный межведомственный договор; обеспечение выполнения 
международных договоров.

Annotation. Noticed lack of legal norms, constructing the mechanism of ensuring for meeting commitments under international 
treaties, and with the author’s point of view to this problem. Noted that legal nature of international interdepartmental treaties makes 
it possible for the ensuring mechanism to be implemented to the obligations under such treaties. Proving this, the author brings to light 
peculiarities of ensuring for meeting commitments under international interdepartmental treaties using the example of the Ministry of 
Interior of the Russian Federation treaties.

Keywords: international treaty; international interdepartmental treaty; ensuring for meeting commitments under international 
treaties.

Юридическая природа международных межве-
домственных договоров неразрывно связана с при-
родой международных договоров в целом и в этом 
смысле они подпадают под действие Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 г.1 (далее 
– Венская конвенция 1969 г.) и Федерального закона от 
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных до-
говорах Российской Федерации»2 (далее – закон о 
международных договорах): к ним применяются 
все правила о порядке заключения, действия и пре-
кращения действия; в отношении них действуют 
элементы механизма обеспечения выполнения дого-
ворных обязательств3. Важно заметить, что нормами 
Венской конвенции 1969 г. и закона о международ-
ных договорах названный механизм и его элементы 
не определены. 

Существенное значение для обеспечения вы-
полнения обязательств по международным межве-

домственным договорам имеет принцип pacta sunt 
servanda, выражающий в современном международ-
ном праве ядро института обязательности4. Межве-
домственный характер международного договора не 
умаляет его юридической обязательности. Однако, 
обязательность международного межведомственного 
договора имеет свои пределы в виде действительно-
сти и действенности такого договора. А.Н. Морозов 
справедливо отмечает, что принцип pacta sunt servan-
da «обязывает государства соблюдать действующие и 
действительные договоры. Это относится к междуна-
родным договорам независимо от уровня, на котором 
заключены последние»5. С обязательностью между-
народного межведомственного договора тесным об-
разом связан вопрос о его вступлении в силу (ч. 3 ст. 31 
закона о международных договорах). По общему пра-
вилу международный межведомственный договор 
вступает в силу с момента его подписания. Однако, 
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бывают случаи, когда такой договор вступает в силу 
с момента последнего уведомления о выполнении 
сторонами внутригосударственных процедур (на-
пример, процедур принятия или утверждения). Так, 
в ст. 13 Договора государств–участников СНГ о меж-
государственном розыске лиц от 10 декабря 2010 г. 
указывается, что он вступает в силу по истечении 
30 дней с даты получения депозитарием третьего 
уведомления о выполнении подписавшими его Сто-
ронами внутригосударственных процедур, необхо-
димых для его вступления в силу. Некоторые авторы 
(О.И. Тиунов, А.Н. Морозов, С.Ю. Марочкин) до-
пускают возможность ратификации международных 
межведомственных договоров. Такой подход объяс-
няется стремлением авторов объяснить положения
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете международ-
ных договоров перед законами России и обосновать 
утверждение о вхождении международных межве-
домственных договоров в правовую систему Россий-
ской Федерации6. Высказываемая позиция заслужи-
вает одобрения, однако носит скорее теоретический 
характер. Практика же показывает, что международ-
ные межведомственные договоры призваны конкре-
тизировать, детализировать положения международ-
ных межгосударственных и межправительственных 
договоров, должны быть более мобильными и легко 
применимыми, поэтому порядок их вступления в 
силу должен быть упрощенным. Кроме того, нормы 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ следует толковать таким 
образом, что положения международных межведом-
ственных договоров должны обладать приоритетом 
не в отношении законов, а в отношении актов мини-
стерства, заключившего такой договор. Такая пози-
ция представляется обоснованной и подтверждается 
не только мнениями ученых7, но и судебной практи-
кой Верховного Суда РФ8.

Элементом механизма обеспечения выполнения 
обязательств по международным межведомственным 
договорам является и институт добросовестности, т.е. 
верности принятым обязательствам. Норма закона о 
международных договорах гласит, что международные 
договоры Российской Федерации подлежат добросо-
вестному выполнению (ч. 1 ст. 31), что означает не-
возможность для государства ссылаться на положения 
своего внутреннего права для оправдания невыполне-
ния договора (ст. 27 Венской конвенции 1969 г.). 

Институтом добросовестности выполнения до-
говорных обязательств обусловлена необходимость 
активных действий государства (в лице его компе-
тентных органов), направленных на выполнение 
международного межведомственного договора. Од-
ним из таких действий является опубликование тек-
ста договора. Опубликование международных межве-
домственных договоров, по мнению А.Н. Морозова, 
представляет большую значимость для их реализа-
ции, использования и применения9. Данная сфера, ка-
жущаяся очевидной, не лишена проблем. По мнению 

Б.Л. Зимненко, во внутреннем праве России подлежат 
применению только положения официально опубли-
кованных международных договоров10, что корре-
спондирует ст. 5 закона о международных договорах: 
положения официально опубликованных междуна-
родных договоров, не требующие издания внутри-
государственных актов для применения, действуют 
в Российской Федерации непосредственно. Непо-
средственность действия означает включенность в 
правовую систему государства и возможность (и не-
обходимость) практического применения официаль-
ными инстанциями. В отношении международных 
межведомственных договоров федеральный закон со-
держит существенное уточнение, согласно которому 
такие договоры опубликовываются по решению фе-
деральных органов исполнительной власти, от имени 
которых заключены такие договоры, в официальных 
изданиях таких органов (ч. 3 ст. 30). В соответствии 
с Приказом МВД России от 5 января 2007 г. № 6 «Об 
утверждении наставления по организации правовой 
работы в системе МВД России»11 тексты международ-
ных договоров Российской Федерации, заключенных 
от имени МВД России, публикуются в официальных 
изданиях МВД России (п. 39 приказа). Такими офи-
циальными изданиями признаются Бюллетень теку-
щего законодательства и Вестник МВД России. При 
необходимости в этих изданиях публикуются тексты 
международных документов, не являющихся между-
народными договорами. 

Необходимо отметить, что в тексте федерально-
го закона не учтена важнейшая специфичная черта 
международных межведомственных договоров – воз-
можность содержать сведения «для служебного поль-
зования». При таких обстоятельствах следовало бы 
воспользоваться формулировкой Постановления Сове-
та Министров СССР от 28 августа 1980 г. № 743: всту-
пившие в силу международные межведомственные 
договоры публикуются по решению органов, от имени 
которых были заключены, если нет иной договоренно-
сти сторон по этому поводу (п. 13)12. При этом следует 
учитывать, что, если согласие на обязательность меж-
дународного межведомственного договора будет при-
нято в форме федерального закона (возможность ра-
тификации указывалась ранее), то, по справедливому 
замечанию Б.И. Осминина, такие межведомственные 
договоры не могут быть секретными или с пометкой 
«для служебного пользования»13.

Тесную связь с опубликованием имеет процеду-
ра регистрации международных договоров. Общее 
правило содержится в ст. 102 Устава ООН14, в соот-
ветствии с которой всякий договор и всякое между-
народное соглашение, заключенные любым членом 
ООН, должны быть, при первой возможности, зареги-
стрированы в Секретариате и им опубликованы. При 
отсутствии регистрации договора стороны утрачивают 
право ссылаться на такой договор или соглашение в 
любом из органов ООН. Полагаем, названные положе-
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ния следует признать крайне значимыми для механиз-
ма обеспечения выполнения договорных обязательств, 
в особенности для случаев недобросовестного выпол-
нения обязательств стороной в договоре. Отсутствие 
возможности сослаться на нормы международного до-
говора в конвенционных органах ООН и в Междуна-
родном Суде ООН существенным образом отразится 
на выполнимости положений договора. В отношении 
международных межведомственных договоров мо-
жет и должно существовать правило о регистрации. 
В случаях, когда возможность официального опубли-
кования межведомственного договора не обусловлена 
его секретным или «служебным» характером, автома-
тически отпадает основание для нерегистрации такого 
договора. В приказе МВД России от 5 января 2007 г. 
№ 6 указано, что «копии официально поступивших в 
МВД России межгосударственных и межправитель-
ственных международных актов, а также подлинни-
ки межведомственных актов регистрируются в МВД 
России и передаются в Центр правовой информации 
МВД России (п. 37 приказа). Примечательно, что в По-
становлении Совета Министров СССР от 28 августа 
1980 г. № 743 содержалось положение, согласно ко-
торому министерства, заключившие международные 
межведомственные договоры и признавшие их подле-
жащими регистрации, проводили такую регистрацию 
в соответствующих международных организациях в 
соответствии с правилами процедуры организации 
(п. 14)15. Следует согласиться с правильностью таких 
формулировок, так как, во-первых, принятие реше-
ния о признании или не признании межведомствен-
ных договоров подлежащими регистрации отнесено к 
внутренней компетенции министерства, а во-вторых, 
процедура регистрации предполагает обращение в 
международные организации, что укладывается в 
терминологию и смыслы ст. 102 Устава ООН. 

Важнейшей особенностью международных меж-
ведомственных договоров является их двухсторонний 
характер. Как отмечал И.И. Лукашук, по мере развития 
международного сотрудничества в специальных обла-
стях быстро растет количество соглашений между со-
ответствующими ведомствами различных государств. 
Рост числа межведомственных соглашений по специ-
альным вопросам – характерная черта современных 
двусторонних отношений16. Полагаем, этот факт явля-
ется крайне важным для функционирования обеспечи-
тельного механизма: такие укоренившиеся в между-
народной практике средства обеспечения договорных 
обязательств как международные гарантии и контроль 
к системе двусторонних отношений вряд ли примени-
мы. В этом смысле механизм обеспечения выполнения 
обязательств, приобретает видимую особенность для 
международных межведомственных договоров. Меж-
дународные средства обеспечения обязательств все же 
не утрачивают своей актуальности для двусторонних 
договоров, но приобретают специфику. Часто приме-
нимыми средствами обеспечения являются следующие.

1. Рабочие встречи и совещания. В соответствии 
со ст. 9 Соглашения о сотрудничестве между МВД 
России и МВД Турецкий Республики от 30 октября 
1992 г. представители Сторон не реже одного раза в 
год на основе взаимности встречаются для обсужде-
ния вопросов, связанных с выполнением соглашения. 
Возможность проведения рабочих встреч предусмо-
трена ст. 12 Соглашения о сотрудничестве между МВД 
России и МВД Государства Палестина от 24 января 
2014 г. Аналогичное положение обнаруживаем в ст. 12 
Соглашения о сотрудничестве между МВД России и 
МВД Республики Таджикистан от 21 августа 2007 г. 
Примером использования совещания как средства 
обеспечения выполнения международного межведом-
ственного договора может служить Протокол совеща-
ния министров внутренних дел государств–участни-
ков Таможенного союза от 24 августа 2010 г.

2. Консультации. Ст. 13 Соглашения о сотрудни-
честве между МВД России и МВД Республики Маке-
донии от 27 октября 2011 г. предусматривает необхо-
димость проведения рабочих встреч и консультаций в 
целях рассмотрения вопросов укрепления и повыше-
ния эффективности сотрудничества на основании со-
глашения. Необходимость проведения консультаций 
заложена в ст. 12 Соглашения о сотрудничестве между 
МВД России и МВД Республики Таджикистан от 21 
августа 2007 г. В ст. 12 Соглашения о сотрудничестве 
между МВД России и МВД Государства Палестина от 
24 января 2014 г. также указывается необходимость 
проведения консультация для обеспечения выполне-
ния положений соглашения.

3. Оказание помощи. Ст. 8 Соглашения о сотруд-
ничестве между МВД России и МВД Турецкий Ре-
спублики от 30 октября 1992 г. предусматривает, что 
в целях выполнения соглашения Стороны на основе 
взаимности оказывают друг другу помощь, используя 
при этом имеющиеся у них технические и другие воз-
можности.

4. Определение органов, ответственных за вы-
полнение договора. Согласно ст. 12 Соглашения о со-
трудничестве между МВД России и МВД Республики 
Македонии от 27 октября 2011 г. координация меро-
приятий по сотрудничеству возлагается с Российской 
Стороны на Договорно-правовой департамент МВД 
России, с Македонской Стороны – на Департамент 
международного полицейского сотрудничества МВД 
Республики Македонии (ч.1 ст.12). Более того, при 
необходимости могут быть определены специализи-
рованные оперативные подразделения для установ-
ления непосредственных контактов во исполнение 
положений соглашения и каналы связи между ними 
(ч. 2 ст. 12). Сходную норму содержит Соглашение 
о сотрудничестве между МВД России и МВД Ре-
спублики Таджикистан от 21 августа 2007 г. (ст. 11), 
Соглашение о сотрудничестве между МВД России и 
МВД Республики Хорватии от 23 ноября 2012 г. (ст. 
11). Общая практика определения в текстах догово-
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ров ответственных за выполнение органов подтверж-
дается положениями Соглашения о сотрудничестве 
между МВД России и МВД Государства Палестина от 
24 января 2014 г.: координация мероприятий по со-
трудничеству возлагается с Российской Стороны на 
Договорно-правовой департамент МВД России, с Па-
лестинской Стороны – на Департамент международ-
ных связей МВД Государства Палестина (ч. 1 ст. 11). 
Соглашение также предусматривает возможность 
определения специализированных оперативных под-
разделений (ч. 2 ст. 11). Договор государств–участ-
ников Содружества независимых государств о меж-
государственном розыске лиц от 10 декабря 2010 г. 
содержит положения о необходимости определения 
компетентных органов для выполнения тех или иных 
постановлений договора: Стороны договора осу-
ществляют сотрудничество в межгосударственном 
розыске лиц через свои компетентные органы, пере-
чень которых определяется каждой Стороной (ст. 2).

5. Обмен представителями. Соглашение о со-
трудничестве между МВД России и МВД Республи-
ки Македонии от 27 октября 2011 г. предусматривает 
возможность обмена представителями в целях повы-
шения эффективности взаимодействия и координа-
ции совместных действий в рамках соглашения (ч. 3 
ст. 12). Аналогичное положение содержится в ч. 3 
ст. 11 Соглашения о сотрудничестве между МВД 
России и МВД Республики Хорватии от 23 ноября 
2012 г. Интересное положение содержится в ст. 8 Со-
глашения о сотрудничестве между МВД России и 
МВД Словацкой Республики от 28 февраля 2014 г. 
Согласно названной норме, в целях укрепления поли-
цейского сотрудничества в предупреждении, выявле-
нии, пресечении и раскрытии преступлений каждая 
Сторона соглашения может использовать офицера 
связи. Такой офицер занимается своей деятельно-
стью согласно правилам направляющей Стороны и 
соблюдает национальное законодательство принима-
ющего государства.

6. Принятие внутригосударственных нормативных 
правовых актов. В соответствии с п. 3 Положения о 
подготовке и подписании международных межправи-
тельственных актов, не являющихся международными 
договорами Российской Федерации, в таких междуна-
родных актах допускаются ссылки на обязательства, 
принятые Сторонами по международным договорам. 
В таком случае, часть международного акта, содер-
жащая указанные ссылки, приобретает обязательный 
для выполнения характер. Подтверждением данного 
тезиса может служить п. 7 рассматриваемого Поло-
жения. В соответствии ним министерства в пределах 
своей компетенции принимают меры по выполнению 
международных актов. При необходимости в этих це-
лях могут издаваться соответствующие нормативные и 
иные правовые акты.

Интересен тот факт, что МВД России, при необ-
ходимости, может на основе гражданско-правовых 

договоров сотрудничать с коммерческими или неком-
мерческими организациями для достижений целей 
международного межведомственного договора. Это 
лишний раз доказывает, что международный договор 
«уже не выступает чем-то чуждым для организаций и 
учреждений государства, вплетается в сферу внутри-
государственных отношений, используется и применя-
ется субъектами внутригосударственного права»17.

7. Осуществление контроля. Общий внутригосу-
дарственный контроль над выполнением междуна-
родных межведомственных договоров осуществляет 
Правительство РФ на основании ст. 12 Федерально-
го конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве РФ»18. Более того, ст. 21 
названного закона предписывает Правительству РФ 
обеспечивать выполнение обязательств по междуна-
родным договорам Российской Федерации. Следу-
ет иметь в виду, что Россией заключено более двух 
десятков тысяч международных договоров. В такой 
ситуации многократно возрастает роль внутриве-
домственного контроля над выполнением договор-
ных обязательств. При этом контрольные функции 
МВД России не отражены в положении о нем (что 
характерно и для большинства других федераль-
ных органов исполнительной власти). Полагаем, 
наличие соответствующих правовых норм помог-
ло бы структурировать, оптимизировать выполне-
ние межведомственных договоров. Добавим, что 
Министерство иностранных дел, осуществляющее 
общее наблюдение за реализацией международных 
договоров, вряд ли способно переломить ситуацию 
с их выполнимостью. Контрольные функции МВД 
России крайне важны, так как, в отличие от наблю-
дения, предусматривают вмешательство в админи-
стративную деятельность органов исполнительной 
власти и должностных лиц. 

Примечательно, что большинство современных 
международных межведомственных договоров МВД 
России пользуются формулировками Типового проек-
та соглашения о сотрудничестве, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. 
№ 653 (в ред. от 12 апреля 2010 г.), чем объясня-
ется однотипный характер средств обеспечения вы-
полнения договорных обязательств. Унификация 
практики в данном случае должна восприниматься 
положительно, так как в таком случае возможно ее 
обобщение и выработка рекомендаций по совершен-
ствованию (например, методических рекомендаций 
по проведению рабочих встреч и консультаций, пра-
вил поведения представителей МВД России за рубе-
жом и пр.). 

Необходимо подчеркнуть, что большую акту-
альность для обеспечения выполнения обязательств 
по международным межведомственным договорам 
приобретают именно внутригосударственные сред-
ства. Федеральным органам исполнительной власти 
и Министерству внутренних дел РФ, в частности, не-
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обходимо учитывать это обстоятельство. С.Ю. Ма-
рочкин придерживается позиции, что значительная 
часть норм международного права (а не только норм 
межведомственных договоров) реализуется на вну-
тригосударственном уровне. И это обстоятельство 
диктует необходимость проведения целой системы 
правотворческих и правоприменительных меропри-
ятий19. Поддерживая общую концепцию ученого, а 
также принимая во внимание разрозненность право-
вых норм, регламентирующих механизм обеспече-
ния выполнения обязательств по международным 
межведомственным договорам, полагаем целесоо-
бразным принятие постановления Правительства 
РФ о порядке заключения, выполнения и прекра-
щения международных межведомственных догово-
ров20.
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«… государство должно предупреждать всякий 
раз внутренние волнения в государстве, которые 
обычно возникают по самым различным причи-
нам; в случае их возникновения государство долж-
но как можно скорее позаботиться о том, чтобы 
они улеглись. Поэтому верховные правители госу-
дарства должны обладать постоянным правом со-
зывать и распускать собрания как установленные 
законами, так и те, необходимость в которых воз-
никает внезапно»1.

Древнегреческий философ Платон

Внутренние волнения и беспорядки, произо-
шедшие в Кыргызской Республике в 2002–2013 гг. 
(Аксы – 2002 г., Джалал-Абад – 2005, 2010, 2013 г., 
Бишкек – 2005, 2010, 2012 г.г., Талас – 2010 г., 
Ош – 2005, 2010 гг., Иссык-Куль – 2013 г.), заметно 
снизили социальный, политический, экономический 
и нравственный уровень страны, репутацию перед со-
седними государствами и перед всем мировым сооб-
ществом. Отсутствие стабильности в общественно-по-
литической и социально-экономической жизни страны 
создаёт проблемы, которые порождают протестные 
настроения, а также рост числа преступных проявле-
ний. Жизненный уровень населения непосредственно 
зависит от стабильности в стране. В настоящее время 
проблемы обеспечения общественного порядка при-

обрели особую остроту и актуальность. Совершаются 
групповые и массовые нарушения общественного по-
рядка, возникают конфликты на социальной, экономи-
ческой и религиозной основах, возрастает социальная 
напряженность в обществе. В этих условиях государ-
ство отводит сотрудникам органов внутренних дел су-
щественную роль в деле обеспечению порядка в обще-
стве. 

Основными задачами органов и подразделений Ми-
нистерства внутренних дел Кыргызской Республики2 в 
сфере обеспечения внутренней безопасности являются: 
обеспечение личной безопасности граждан, защита их 
прав и законных интересов; борьба с нарушителями об-
щественного порядка; расследование и раскрытие пре-
ступлений, розыск лиц, которые их совершили.

Безопасность государства3 – это состояние его за-
щищенности, здоровья, законных прав и интересов 
граждан, защиты ресурсов социально–экономического 
развития и обороноспособности страны от внутренних 
и внешних угроз. Кроме правозащитной и правопри-
менительной, одной из основных функций государства 
является и правоохранительная. На ее реализацию на-
правлена специфическая деятельность государства, 
которая обеспечивается правоохранительными орга-
нами, в том числе органами внутренних дел.

На наш взгляд, Миндагулов А.Х.4 в своей работе 
правильно отметил, что «ведущее место в борьбе с пре-
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ступностью принадлежит мерам профилактики. Среди 
многообразных форм и методов профилактической 
работы в последнее время вновь получает широкое 
распространение практика проведения комплексных 
профилактических операций на основе специальных 
разработанных планов. Цель и смысл таких операций 
заключается в коренном улучшении оперативной об-
становки, профилактике правонарушений». 

Комплексные профилактические операции в слож-
ной оперативной обстановке убедительно доказывают 
свою эффективность и становятся надежным факто-
ром единения государственных органов и обществен-
ных организаций в предупреждении внутренних вол-
нений.

При организации и проведении комплексных про-
филактических операций изыскиваются пути и спосо-
бы рационализации поиска, обнаружения и устране-
ния (нейтрализации) причин, условий и обстоятельств, 
способствующих внутренним волнениям. Этой же за-
даче посвящена деятельность по организации управле-
ния сложной системой правоохранительных органов 
(а не только органов внутренних дел) в целях повыше-
ния эффективности профилактики (предупреждения) 
внутренних волнений, приводящих к беспорядкам.

Подготовка и проведение специальных комплекс-
ных операций – задача чрезвычайно ответственная и 
сложная, требующая от исполнителей хороших знаний 
о формах и методах профилактической работы, глубо-
кого проникновения в суть стоящих проблем, умения 
предельно четко сформулировать цели предстоящих 
действий и пути решения проблем.

Чаще всего необходимость проведения профилак-
тических операций определяется в результате анализа 
информации об оперативной обстановке и возника-
ющих тенденций в динамике, состоянии и структуре 
преступности, т.е. в основе разработки профилактиче-
ских мероприятий лежит прогностическая информа-
ция.

В результате изучения и оценки оперативной об-
становки субъект управления осознает проблемы, сто-
ящие перед органами внутренних дел. Обнаружение 
проблемы немедленно выдвигает задачу поиска путей 
и способов ее решения. В зависимости от сложности 
проблем, их характера и актуальности намечаются 
наиболее эффективные пути их решения.

В результате анализа вариантов, способов реше-
ния проблем может родиться замысел, решения на 
операцию т.е. намерение самого общего, предполо-
жительного характера о необходимости осуществить 
профилактические мероприятия как средство корен-
ного улучшения оперативной обстановки в опре-
деленном направлении. Следующей после замысла 
стадией является формирование целей предстоящих 
действий.

Четко сформулированные цели операции, их ие-
рархическая соподчиненность предполагает определе-
ние путей и способов их достижения.

Схематически весь управленческий процесс по 
разработке и проведению комплексных профилактиче-
ских операций по предупреждению внутренних волне-
ний можно представить в виде следующей цепи: 

Схема 1. Стадии разработки и проведения 
комплексной профилактической работы по 

предупреждению внутренних волнений.

Одним из основных требований, предъявляемых 
к проведению массовых мероприятий, является обе-
спечение безопасности людей, соблюдение их прав 
и законных интересов, поддержание надежного об-
щественного порядка в местах, где они проводятся. 
Главным субъектом, ответственным за организацию и 
поддержание общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий, в соответствии с действую-
щим законодательством, являются органы внутренних 
дел Кыргызской Республики5.

Именно на них возложены задачи по: разработке 
плана охраны общественного порядка и безопасности 
при проведении конкретного массового мероприятия; 
подготовке и расстановке необходимых сил и средств; 
организации и координации взаимодействия со всеми 
государственными органами и общественными орга-
низациями, участвующими в охране общественного 
порядка и непосредственно в проведении массового 
мероприятия; контролю за обстановкой; осуществле-
нию административного надзора; предупреждению и 
пресечению преступлений и правонарушений со сто-
роны участников и зрителей, а также привлечению ви-
новных к ответственности.

При обеспечении охраны общественного порядка 
в процессе проведения массовых мероприятий необхо-
димо предусматривать следующие аспекты:

● характер проводимого мероприятия;
● скопление большого количества людей на огра-

ниченной территории;
● динамику и скоротечность происходящих собы-

тий;
● быстрое изменение оперативной обстановки;
● специфический контингент присутствующих 

лиц (представители оппозиционных сил);
● особенности расположения объектов проведе-

ния массовых мероприятий;

Сбор и анализ 
информации

Организация 
исполнителей

Формулирова-
ние целей

Осознание 
проблем

Контроль за хо-
дом операции

Определение 
путей и спосо-
бов достиже-

ния целей

Замысел 
операции

Подведение 
итогов

Принятие ре-
шения о плане 

операции
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● необходимость приостанавливать работу неко-
торых предприятий и изменять движение городского 
транспорта на время проведения массового меропри-
ятия;

● обязательный учет погодных условий на момент 
проведения мероприятия и др.

Изучение практики деятельности органов внутрен-
них дел показало, что на местах принимаются необхо-
димые меры по поддержанию общественного порядка 
во время проведения массовых мероприятий. Обычно 
они соответствуют требованиям приказа начальника 
соответствующего ОВД Кыргызской Республики «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности в период подготовки и проведения массо-
вых мероприятий»6. В большинстве органов внутрен-
них дел действуют оперативные штабы. Их действия 
согласовываются с местными органами власти, про-
куратурой и органами национальной безопасности 
для обеспечения охраны общественного порядка при 
массовых мероприятиях. Обобщается и анализирует-
ся информация о намерениях организаторов неразре-
шенных массовых мероприятий, экстремистки и на-
ционалистически настроенных лиц, хулиганствующих 
элементов. Проводится работа по разъяснению насе-
лению действующего законодательства о возможном 
привлечении к установленной законом ответственно-
сти за его нарушение. Затем необходимо тесное вза-
имодействие с организаторами проведения массовых 
мероприятий, а таковыми обычно выступают государ-
ственные и общественные организации, политические 
партии, культурные и другие организации.

Деятельность органов внутренних дел по непо-
средственному обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении массового мероприятия 
условно подразделяется на три основных этапа: под-
готовительный, исполнительный и заключительный.

На подготовительном этапе организуется подго-
товка личного состава и технических средств к несе-
нию службы, проводится окончательное обследование 
территории и объектов совместно с организаторами 
и соответствующей администрацией и устраняются 
выявленные недостатки; проводится служебный ин-
структаж нарядов и должностных лиц, уточняются их 
задачи и обязанности при проведении мероприятия, 
осуществляются тренировки и репетиции действий 
нарядов в экстремальных условиях на закрепленных 
за ними участках, организуется надежное взаимодей-
ствие всех заинтересованных служб и организаций.

Исполнительный этап охватывает время с момен-
та начала осуществления задействованными силами 
и средствами своих обязанностей по охране обще-
ственного порядка и безопасности при проведении 
массового мероприятия и продолжается до его окон-
чания. В указанный период организуется управление 
нарядами, производится удаление из зоны оцепления 
лиц, не имеющих отношения к проводимому меропри-
ятию, вводятся предусмотренные планом ограничения 

транспорта и пешеходов, организуется пропускной ре-
жим на контрольно–пропускном пункте и турникетах, 
реализуются меры административного предупрежде-
ния, пресечения и взыскания, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, задерживаются или 
удаляются граждане, нарушившие установленные пра-
вила, производится разбор правонарушений в комна-
тах для задержанных, осуществляется маневр силами 
и средствами, используется резерв. При этом штабом 
контролируется исполнение приказов и команд, осу-
ществляется взаимодействие всех заинтересованных 
представителей. Активный этап охватывает период, 
когда сформировавшаяся агрессивная толпа в случае 
отклонения ее требований переходит к целенаправлен-
ным действиям. Они, как правило, носят противоправ-
ный и преступный характер и влекут за собой тяже-
лые последствия. Участниками массовых беспорядков 
блокируется движение транспорта и пешеходов, де-
зорганизуется нормальный ритм жизни населения в 
месте возникновения конфликта, строятся заслоны и 
баррикады из имеющегося подручного материала. Де-
линквенты могут разбирать ограждения и коммуника-
ции, переворачивать машины, опрокидывать уличные 
столбы и т.п. Подобные действия сопровождаются ак-
тами насилия, сопротивления представителям власти, 
а то и убийствами. В подобной обстановке различны-
ми преступными элементами зачастую совершаются 
имущественные преступления, кражи, грабежи, а так-
же погромы и поджоги.

Заключительный этап начинается с момента окон-
чания мероприятия и заканчивается после осущест-
вления эвакуации и посадки основной массы людей 
на общественный транспорт. На этом этапе снимаются 
введенные режимные ограничения, в полном объеме 
возобновляется прерванная работа транспорта и от-
дельных предприятий, свертываются силы и средства, 
подводятся итоги службы и дается общая ее оценка. В 
случае выявления серьезных обстоятельств, могущих 
влиять на безопасность людей в будущем при проведе-
нии подобных мероприятий, готовится и направляется 
соответствующая информация местным властям и ор-
ганизаторам массовых мероприятий.

При конфликтном варианте заключительный этап 
характеризуется подавлением наступательности и ак-
тивности толпы в результате комплексных действий 
правоохранительных органов по пресечению и ликви-
дации внутренних волнений и беспорядков. Органами 
внутренних дел проводится специальная операция. 
Документируются преступные действия организато-
ров и участников внутренних волнений и беспорядков, 
производится рассредоточение толпы, виновные при-
влекаются к ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел должны за-
ранее готовиться к возможным массовым волнениям и 
планировать свои действия во время них.

Внутренние волнения и беспорядки могут иметь 
различную интенсивность: от слабо выраженного про-
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теста, например, против действий милиции, до круп-
номасштабных акций. Беспорядки могут носить как 
характер пассивного сопротивления (например, сидя-
чие забастовки), так и ярко выраженный активный и 
агрессивный характер (выступления экстремистских 
групп).

Существует 4 этапа нарастания внутренних волне-
ний.

1. Возникновение напряженности – проявляются 
недовольства социально-экономической политикой 
правительства, выражающиеся в актах гражданского 
неповиновения, по отношению к отдельным лицам в 
силу их принадлежности к какой либо социальной, ре-
лигиозной или этнической группе, публичных заявле-
ниях и уличных демонстрациях на этой почве.

2. Нарастание напряженности – происходит усиле-
ние активности протестного электора, возрастает ко-
личество демонстраций и митингов.

3. Ужесточение напряженности – происходит уже-
сточение позиции сторон и бурные демонстрации, 
руководителей умеренных взглядов заменяют лидеры 
более радикального толка, общение между противо-
стоящими группами ограничивается и затем преры-
вается полностью, разногласия приобретают весьма 
эмоциональный характер, в политических заявлениях 
на первое место выдвигаются различия, а не сходство 
позиций, раздаются угрозы применить насилие, от-
дельные угрозы приводятся в исполнение. 

4. Открытое насилие – переговоры блокируются, 
между сторонами происходят столкновения, начинают 
создаваться вооруженные формирования, конфликт 
становится открытым.

Причинами возникновения внутренних волнений 
являются, как правило: неудовлетворительное соци-
ально-экономическое положение значительной части 
населения; несправедливость со стороны органов ис-
полнительной власти; упущения в воспитательной и 
профилактической работе среди определенной части 
населения, проявления черствости к нуждам и запро-
сам граждан; нарушения нормативных актов со сто-
роны отдельных должностных лиц; недостаточно ак-
тивная работа ОВД с населением, ослабление ООП и 
связи органов власти с общественностью.

Условиями, способствующими возникновению 
внутренних волнений, являются: неудовлетворитель-
ное решение давно назревших социальных, эконо-
мических, национальных проблем; бездушное, бю-
рократическое отношение государственных органов 
к нуждам населения, неумение и даже нежелание ре-
шать социальные вопросы; низкий уровень политико–
воспитательной, культурно–просветительной работы 
и правовой пропаганды среди населения, недостатки в 
деятельности СМИ; нераспорядительность и нерасто-
ропность администрации объектов при проведении на 
них массовых мероприятий; дестабилизирующая де-
ятельность сепаратистских, националистических, ре-
лигиозных и коррумпированных элементов; грубость, 

превышение власти или злоупотребления по службе, 
допускаемые отдельными работниками администра-
тивных органов и милиции; слабая работа ОВД по 
предупреждению и пресечению группового хулиган-
ства, пьянства и других антиобщественных действий; 
несовершенство действующего законодательства по 
защите социальных, культурных и национальных ин-
тересов населения, а также правовая незащищенность 
сотрудников ОВД, личного состава ВВ МВД.

Мотивами для возникновения внутренних волне-
ний могут стать национальные и религиозные предрас-
судки, кровная месть и другие низменные побуждения, 
которые, к сожалению, еще имеют место в отдельных 
регионах республики.

Анализ имевших место чрезвычайных проис-
шествий убедительно показывает, что отсутствие 
надлежащей информации и оставление полученных 
сигналов без внимания или слабое реагирование на 
них является одной из причин несвоевременного пре-
сечения внутренних волнений и разрастания их до 
массовых беспорядков, неправильные, неграмотные 
действия работников милиции (Аксы, 2002 г.; г. Биш-
кек, 2005 г.; г. Талас, 2010 г.; г. Бишкек, 2010 г.; г. Ош, 
2010 г.).

Если предотвратить внутренние волнения на ста-
дии провокационных слухов не удалось вследствие 
чего сформировалась толпа, а подстрекатели стали 
призывать к насильственным действиям и, в ряде слу-
чаев, и переходить к ним, то начальник ОВД обязан 
принять все меры к пресечению массовых беспоряд-
ков.

Для проведения профилактических мероприятий 
необходима хорошая подготовка сотрудников органов 
и подразделений Министерства внутренних дел Кыр-
гызской Республики. Для предотвращения внутренних 
волнений на начальном этапе применяются соответ-
ствующие методы и приемы переговоров с их органи-
заторами и участниками.

 За 12 месяцев 2013 г. в Кыргызстане было зареги-
стрировано 782 акции протеста. 

По данным МВД, больше всего митингов – 425 – 
было зафиксировано в Бишкеке. «Митинги были по-
литического, социально–экономического и бытового 
характера. В Джалал-Абадской области была зареги-
стрирована 101 акция протеста, в Иссык-Кульской – 53 
митинга, в Баткенской – 49, в Нарынской – 43. В Ош-
ской области за 12 месяцев 2013 г. зафиксировано 27 
митингов», – сообщили в пресс-службе МВД.

Таким образом, подводя некоторые итоги, следу-
ет отметить, что необходимо совершенствовать де-
ятельность органов и подразделений Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики по преду-
преждению и пресечению внутренних волнений. Сле-
дует брать, как пример, опыт органов и подразделений 
МВД России в указанных условиях. Необходимо раз-
работать специальную методику по предупреждению 
и пресечению внутренних волнений, проводить учеб-
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ные занятия как начальствующего, так и рядового со-
става, учения по пресечению внутренних волнений.

На наш взгляд, необходимо широко применять ме-
тоды переговоров между представителями правоохра-
нительных органов и организаторами мероприятий по 
недопущению внутренних волнений и беспорядков, 
которые используются на практике ОВД в Российской 
Федерации. 
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Annotation. Considered approaches to the definition of emergency terminology: emergencies; emergency; special conditions. 
Their value to law enforcement of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Keywords: emergency terminology, emergency, emergency, special conditions.

Подходы рассматриваемых понятий обусловлива-
ются правоприменительной практикой употребления 
чрезвычайной терминологии1 и соответствующей за-
благовременной подготовкой правоохранительной 
деятельности территориальных органов МВД России 
при чрезвычайных обстоятельствах.

В теории и практике при характеристике различ-
ной обстановки, возникающей вследствие кризисных 
явлений, влекущих нарушение нормального функци-
онирования государственных институтов, жизнеде-
ятельности населения и создающих угрозу безопас-

ности граждан, общества государства, используются 
различные термины: чрезвычайные обстоятельства; 
чрезвычайная ситуация; особые условия.

Многообразие терминов объясняется тем, что ис-
следователи на протяжении многих лет стремятся наи-
более полно отразить те или иные признаки, которые, 
по их мнению, точно характеризуют складывающуюся 
чрезвычайную обстановку.

Научное обоснование в толковании основных тер-
минов имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение; от адекватного восприятия 
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складывающейся обстановки, от ее правильной оцен-
ки во многом завист эффективность принимаемых 
правоохранительными органами решений по обеспе-
чению безопасности граждан России.

В словаре русского языка С.И. Ожегова2 под ре-
дакцией Н.Ю. Шведовой под термином «чрезвычай-
ный» понимается – исключительный, превосходящий 
обычную меру, не такой, как обычно, очень большой. 
А определение понятия «обстоятельство» – явление, со-
путствующее какому-нибудь другому явлению и с ним 
связанное – в грамматике является второстепенным чле-
ном предложения, обычно выражаемое наречием или 
предложно-падежной формой имени, обозначающей 
время, место, причину, цель, следствие, условие, спо-
соб и некоторые другие сопутствующие характеристи-
ки сообщения. Под термином «ситуация» определяется 
«совокупность обстоятельств, положение, обстановка».

Толковый словарь русского языка, под редакцией 
Д.Н. Ушакова3 даёт следующее определение «чрезвы-
чайный» – превосходящий обычную меру, не такой, как 
обычно, исключительный. А термин «ситуация» опреде-
ляется как «совокупность обстоятельств, условий, созда-
ющих те или иные отношения, обстановку или положе-
ние».

Определения понятия «чрезвычайное обстоятель-
ство» в толковых словарях русского языка отсутствует. 
Вместе с тем, имеется определение понятия «обстоя-
тельство», которое понимается в словарях как явление, 
сопутствующее какому-нибудь другому явлению и с 
ним связанное. Во множественном числе оно («обсто-
ятельства») определяется как условия, определяющие 
положение, существование кого или чего-нибудь, об-
становка. Итак, «чрезвычайные обстоятельства» – ис-
ключительная обстановка. Но ведь и чрезвычайная 
ситуация означает исключительную обстановку. Таким 
образом, с точки зрения русского языка понятия «чрез-
вычайные обстоятельства» и «чрезвычайная ситуация» 
могут рассматриваться как синонимы. Однако, в систе-
ме правовых понятий этот вывод не представляется на-
столько очевидным4.

Понятие «особые условия» в толковых словорях  
русского языка словарях отсутствует. Слово «особый» 
в словаре русского языка С.И. Ожегова под редакцией 
Н.Ю. Шведовой означает: отдельный; независимый; 
возникли особые обстоятельства. А в словаре Т.Е. Ефре-
мова5 слово «особый» – необычный, исключительный.

Слово «условие» у С.И. Ожегова означает обстоя-
тельство, от которого чего-то зависит, а у Д.Н. Ушакова 
– уговор, соглашение. Словосочетание в русском языке 
«особые условия» трактуется как исключительные об-
стоятельства. Исходя из сказанного сделаем вывод, что 
«особые условия», «чрезвычайные обстоятельства» и 
«чрезвычайные ситуации» – словосочетания, отлича-
ющееся друг от друга по звучанию или написанию, но 
близкие по значению, тождественные понятия, сино-
нимы. Как уже говорилось, вывод не представляется 
настолько очевидным в системе правовых понятий.

Согласно основному закону Российской Федерации 
(РФ): «Конституция РФ имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей террито-
рии Российской Федерации. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить 
Конституции РФ»6. Рассмотрим чрезвычайную терми-
нологию: «чрезвычайные обстоятельства»; «чрезвы-
чайная ситуация»; «особые условия» по значимости 
вступивших в силу нормативных правовых актов РФ.

В соответствии с федеральным конституционным 
законом (ФКЗ) РФ № 3 «О чрезвычайном положении» 
(2001 г.)7 в гл. 2 «Обстоятельства и порядок введения 
чрезвычайного положения», в ст. 3 «Обстоятельства вве-
дения чрезвычайного положения», даётся определение 
чрезвычайных обстоятельств (ЧО). Это обстоятель-
ства, которые представляют собой непосредственную 
угрозу жизни и безопасности граждан или конституци-
онному строю Российской Федерации и устранение ко-
торых невозможно без применения чрезвычайных мер.

К таким чрезвычайным обстоятельствам относят-
ся юридические факты:

а) попытки насильственного изменения конститу-
ционного строя Российской Федерации, захвата или 
присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые 
беспорядки, террористические акты, блокирование 
или захват особо важных объектов или отдельных 
местностей, подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований, межнациональные, меж-
конфессиональные и региональные конфликты, сопро-
вождающиеся насильственными действиями, создаю-
щие непосредственную угрозу жизни и безопасности 
граждан, нормальной деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления;

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера. Чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихий-
ных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) че-
ловеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности на-
селения и требующие проведения масштабных аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

В федеральном законе (ФЗ) РФ № 197-ФЗ от 30 
декабря 2001 г., Трудовом кодексе ч. 1 в ст. 83 «Пре-
кращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон», в п. 7. определение (ЧО) 
записано так, наступление чрезвычайных обстоя-
тельств, препятствующих продолжению трудовых от-
ношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства), если данное обстоятельство 
признано таковым решением Правительства РФ или 
органа государственной власти соответствующего 
субъекта РФ8; определен перечень чрезвычайных об-
стоятельств. Перечень чрезвычайных обстоятельств, 
приведенный в п. 7 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, 
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является открытым – он конкретизируется в самом 
Кодексе (ст.ст. 59, 72.2), иных нормативных правовых 
актах и дополняется такими обстоятельствами, как 
экологические и техногенные катастрофы, массовые 
беспорядки, эпизоотии и др..

В словаре специальных терминов, опубликован-
ном редакционно–издательским советом ВНИИ МВД 
России (авторы Анисимов В.Л., Мелёхин А.В., Панич-
кин С.Ю.) приводится определение чрезвычайного 
обстоятельства: «Под чрезвычайными обстоятельства-
ми понимаются события, происшедшие в социальной, 
техногенной сферах и природной среде, процессы и 
явления, существенно влияющие на жизнедеятель-
ность людей, общества и государства и требующие 
принятия специальных мер по защите среды обитания, 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, материаль-
ных и иных ценностей от уничтожения, повреждения, 
хищения и по восстановлению нормальной работы 
различных объектов жизнеобеспечения»9.

Определение чрезвычайной ситуации (ЧС) есть 
в ФЗ РФ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (1994 г.). Чрезвычайная ситуация – обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в резуль-
тате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей10. 

Сравнивая указанные толкования чрезвычайных 
происшествий как источников чрезвычайных обстоя-
тельств, следует отметить, что сходство событий пер-
вой (а) и второй групп (б) заключается в том, что и те и 
другие влекут за собой тяжкие последствия. Требуют 
для их устранения проведения полномочными орга-
нами, в том числе территориальными органами МВД 
России, специальных мер по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, сохранности материальных и 
культурных ценностей, восстановления нормальной 
жизнедеятельности людей и функционирования орга-
нов государственной власти и управления.

Вместе с тем, как отмечает М.П. Киреев11, между 
указанными группами чрезвычайных происшествий 
имеются и различия, которые оказывают существенное 
влияние на компетенцию и организацию деятельности 
территориальных органов МВД России по предупреж-
дению таких происшествий и ликвидации их послед-
ствий. Основное отличие их заключается в следующем.

Если события первой группы (а) и порождаемые 
ими последствия, являются «продуктом» обществен-
ных правоотношений, складывающихся в социальной 
сфере в процессе умышленных целенаправленных 
общественно опасных деяний, запрещенных под угро-
зой наказания уголовным законом и которые относятся 
к тяжким и особо тяжким преступлениям, то события 
второй группы (б) возникают помимо воли и сознания 

людей в результате аварий, катастроф, опасных при-
родных явлений, стихийных или иных бедствий, в том 
числе, эпидемий и эпизоотий. Следовательно, события 
первой группы (а) носят субъективный (криминальный) 
характер, в первом случае – принимаются меры пред-
упреждения и принуждения (пресечение, например 
массовых беспорядков), во втором – преобладают меры 
оказания помощи пострадавшим и обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ. События вто-
рой группы (б) носят объективный характер, а потому  
требует от руководителей территориальных органов 
МВД России различного реагирования, согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868; их предупреждение и ликвидация возлагаются 
на МЧС России12.

Таким образом, для организации правоохранитель-
ной деятельности территориальных органов МВД Рос-
сии при чрезвычайных обстоятельствах главное значе-
ние имеет источник опасности (вид события, что и где 
произошло), какие последствия в результате наступили 
или могут наступить (гибель или угроза гибели людей, 
ущерб окружающей природной среде, утрата материаль-
ных ценностей и т.п.), и какие неотложные меры необхо-
димо принять для их устранения, т.е. определяющая роль 
отводится признакам чрезвычайности последствий. Как 
представляется, различная интерпретация указанных 
терминов этим и объясняется. Доказательством сказан-
ному могут служить следующие примеры.

В законе «О полиции»13 в ст. 12 «Обязанности по-
лиции» на полицию возложены обязанности, которые 
возникают в правоохранительной деятельности терри-
ториальных органов МВД России в условиях насту-
пления чрезвычайных обстоятельств. 

В законе РФ «О безопасности» 14, в ст. 8 «Полномо-
чия Президента Российской Федерации в области обе-
спечения безопасности» говорится, что Президент РФ 
(п. 6) принимает в соответствии с законодательством 
РФ (подп. б) меры по защите граждан от преступных и 
иных противоправных действий, по противодействию 
терроризму и экстремизму; решает в соответствии с 
законодательством РФ (п. 7) вопросы, связанные с обе-
спечением защиты (подп. б) населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

В ст. 14 «Основные задачи и функции Совета Без-
опасности» при подготовке предложений Президенту 
РФ предусматриваются а) меры по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их 
последствий; б) применение специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности; в) введе-
ние, продление и об отмене чрезвычайного положения. 
При этом, что нужно понимать под чрезвычайной ситу-
ацией (ЧС), в федеральном законе (ФЗ № 320 2010 г.) 
не сказано.

Рассмотрим подход к понятию ЧО в ведомствен-
ных нормативных правовых актах МВД России. Так, в 
«Уставе патрульно-постовой службы полиции»15 в п. 7.5. 
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записано: «Совместно с другими подразделениями орга-
нов внутренних дел принятие неотложных мер по спасе-
нию людей и оказанию им в установленном порядке до-
врачебной помощи при авариях, катастрофах, пожарах, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных обстоятель-
ствах», в п. 7.8: «Участие в пределах своих полномочий в 
выполнении задач, определенных планами перевода ор-
ганов внутренних дел на военное время и действий при 
чрезвычайных обстоятельствах», в п. 16.1: «Обеспечи-
вать поддержание постоянной готовности подразделения 
ППСП к выполнению внезапно возникающих задач при 
осложнении оперативной обстановки, в особых услови-
ях и при чрезвычайных обстоятельствах», и в п. 145.2: 
«Безотлагательную организацию действий личного со-
става патрульно-постовой службы полиции (ППСП) по 
обеспечению общественного порядка, ликвидацию по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
обстоятельств». Видим, что в п. 16.1 определение «осо-
бые условия» и «чрезвычайные обстоятельства» исполь-
зованы как синонимы. 

Таким образом, особые условия в деятельности 
территориальных органов МВД России могут насту-
пать при проведении массовых мероприятий, которые 
изначально не являются чрезвычайными (демонстра-
ции, митинги и т.п.), но требуют комплексного исполь-
зования сил и средств территориальными органами 
МВД России при обеспечении правопорядка на ули-
цах и иных общественных местах. В процессе их про-
ведения могут произойти события, происшествия, при 
которых наступят чрезвычайные обстоятельства.

Противоречивые определения чрезвычайных об-
стоятельств содержатся и в других нормативных пра-
вовых актах МВД России, которые вышли до вступле-
ния в юридическую силу ФКЗ-3 (2001). 

Как видим, в ранее вступивших в силу ведомствен-
ных нормативных правовых актах определение «чрез-
вычайные обстоятельства» трактуется как условия, в 
которых функционируют территориальные органы 
МВД России и все другие институты власти и управ-
ления при ликвидации процессов и явлений как при-
родного, техногенного, так и социального характера. 
В ФКЗ-3 (2001) под ЧО понимаются события, которые 
порождают эти условия.

Определение «чрезвычайные обстоятельства» в 
научной литературе подменяется понятием «особые 
условия», что в правотворческой и правоприменитель-
ной практике организации деятельности территори-
альных органов МВД России в чрезвычайных обсто-
ятельствах не всегда понятно, так как определение 
«чрезвычайные обстоятельства» принято в ФКЗ №-3 
(2001), а определение «особые условия» даны в ведом-
ственном нормативном акте, приказе МВД, который 
имеет меньшую юридическую силу, чем федеральный 
конституционный закон. Безусловно, руководители 
в процессе своей управленческой деятельности при 
чрезвычайных обстоятельствах должны чётко владеть 
чрезвычайной терминологией. 

Надо отметить, что к определению содержания 
понятий «чрезвычайные обстоятельства» и «особые 
условия» нет единого подхода в научных публикаци-
ях. Например, одни ученые полагают, что содержание 
особых условий составляют объективно возникающие 
явления природы и общественной жизни, которые ха-
рактеризуются повышенной степенью общественной 
опасности16. Другие – связывают особые условия с 
чрезвычайными мерами охраны общественного по-
рядка17. Третьи – к особым условиям относят чрезвы-
чайные ситуации, вызванные только явлениями при-
родного, биологического характера и т.д.18

Представляется, что наиболее содержательное опре-
деление особых условий дано в работах А.Ф. Майдыко-
ва. «Под особыми условиями, –считает ученый, – следует 
понимать повышенную по степени опасности для жизни 
и здоровья людей, сохранности материальных и культур-
ных ценностей обстановку, вызываемую явлениями при-
родного, биологического, социального и технического 
характера и требующую от органов внутренних дел для 
ее нормализации специальных организационных, право-
вых мер и их ресурсного обеспечения»19.

Поскольку руководители территориальных органов 
МВД России для обеспечения охраны общественного 
порядка и общественной безопасности, спасения людей 
и материальных ценностей в таких условиях вынужде-
ны кардинальным образом перестраивать организацию 
работы личного состава, привлекать дополнительные 
силы и средства, создавать усиленную группировку и 
новые органы управления, применять специальную 
тактику действий, постольку такие условия для дея-
тельности территориальными органами МВД России, 
по мнению А.Ф. Майдыкова, являются особыми. С 
таким определением особых условий соглашается ряд 
других ученых20. Более того, например, Б.П. Кондрашов 
полагает, что особые условия – любая нестандартная 
обстановка, которая может возникнуть в процессе охра-
ны общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий, общем осложнении оперативной обста-
новки, а также угроза личной безопасности граждан и 
общественной безопасности при стихийных бедствиях, 
пожарах, эпидемиях, массовых беспорядках21. 

Рассматривая содержание данного определения, 
можно с полной уверенностью констатировать, что осо-
бые условия в деятельности территориальных органов 
МВД России наступают в связи с чрезвычайными об-
стоятельствами при проведении массовых мероприя-
тий (масштабных культурно-зрелищных, спортивных, 
общественно-политических, государственных праздни-
ков и т.д.), когда для охраны общественного порядка и 
общественной безопасности привлекаются значитель-
ные дополнительные силы и средства, для управления 
создаются оперативные штабы, устанавливается уси-
ленный режим несения службы и специальная тактика 
действий, а в местах проведения мероприятий создает-
ся особый режим работы организаций, предприятий и 
устанавливаются особые правила поведения граждан.
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Следует обратить внимание и на такой фактор ха-
рактеристики чрезвычайного обстоятельства: наступить 
они могут не только для деятельности территориальных 
органов МВД России, но и для деятельности федераль-
ных органов государственной власти, органов субъектов 
РФ, т.е. местного самоуправления и населения, когда на-
рушается нормальное их функционирование и жизнеде-
ятельность. Например, при проведении контртеррори-
стических операций в соответствии с ФЗ РФ от 6 марта 
2006 г. № 35 «О противодействии терроризму»22 может 
быть введен правовой режим контртеррористической 
операции. В целях пресечения и раскрытия террористи-
ческого акта, минимизации его последствий и защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на период проведения контртер-
рористической операции допускается применение следу-
ющих мер и временных ограничений

На отдельных участках территории (объектах), в 
пределах которой (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции, могут устанавли-
ваться (вводиться) как весь комплекс мер и временных 
ограничений, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи, 
так и отдельные меры и временные ограничения. Сле-
довательно, чрезвычайные обстоятельства влекут за 
собой и установление определенными должностны-
ми лицами (органами) особого правового режима, т.е. 
особый правовой режим –неотъемлемая часть чрезвы-
чайных обстоятельств.

Как отмечает Снеговой А.В., здесь следует уточ-
нить, что ни в правовых актах, ни в трудах ученых и 
специалистов в рассматриваемой области единообраз-
ного определения чрезвычайных обстоятельств нет23. 

С учетом вышеизложенного, можно сформулиро-
вать следующее авторское определение чрезвычайного 
обстоятельства (ЧО). Это исключительная обстанов-
ка, сложившаяся на определенной территории (объекте) 
представляющая собой непосредственную угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, окружающей природной 
среде или конституционному строю Российской Феде-
рации и признанная таковой решением Правительства 
Российской Федерации или органа государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, предлагающая применение специальных мер. 

Таким образом, для организации деятельности 
территориальных органов МВД Росси при чрезвы-
чайных обстоятельствах главное значение имеет ис-
точник опасности (вид действия или события, т.е. 
что, где, когда произошло), какие последствия могут 
наступить, или уже наступили, и их масштаб (гибель 
людей, ущерб окружающей природной среде и т.д.), и 
какие неотложные меры необходимо принять для их 
устранения. Определяющее, главное значение здесь 
имеют признаки чрезвычайности последствий. Дума-
ется, что этим самым во многом и объясняется раз-
личная интерпретация чрезвычайных понятий (чрез-
вычайные обстоятельства, чрезвычайные события, 

чрезвычайные ситуации, особые условия чрезвычай-
ная обстановка).

В результате чрезвычайных обстоятельств, для 
деятельности территориальных органов МВД России 
наступают условия, которые влекут за собой необхо-
димость создания новых нештатных структур, допол-
нительных органов управления, новой системы связи, 
введения усиленного режима несения службы, особого 
правового режима вплоть до чрезвычайного положе-
ния и принятия других неотложных адекватных мер.

Следует отметить, что чрезвычайные обстоятель-
ства для деятельности территориальных органов МВД 
России могут наступить и в связи с обеспечением ох-
раны общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении крупномасштабных, обществен-
но-политических, культурно-зрелищных, спортивных 
мероприятий, в том числе международного характера. 

Таковы основные концептуальные положения от-
носительно сущности понятийного аппарата чрезвы-
чайной терминологии и ее применения территори-
альными органами МВД России при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Усвоение руководителями территориальных орга-
нов МВД России понятий и содержания чрезвычайных 
обстоятельств поможет им правильно использовать 
данную терминологию при разработке управленческих 
решений, в том числе при подготовке сил и средств к 
действиям в неординарных обстоятельствах.
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Логическая структура научного анализа развития 
правоохранительной сферы схематично представля-

ется так: определение проблемы анализа – выдвиже-
ние гипотез – выдвижение различных вариантов для 
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решения отдельных задач в рамках общей проблемы 
анализа – формирование плана деятельности на ос-
нове анализа и выдвинутых прогнозов – обоснование 
достоверности прогнозов и подтверждение, насколько 
это возможно, практикой. 

В основе анализа и прогнозирования тенденций 
преступности лежат закономерности, проявляющиеся 
на статистическом уровне. «Преступления, – отмечал 
К. Маркс, – взятые в большом масштабе, обнаружи-
вают по своему числу и по своей классификации та-
кую же закономерность, как и явления природы…»1. 
Используя результаты анализа и прогноза в качестве 
метода планирования, необходимо иметь в виду, что 
это не только результаты научных исследований и раз-
работок, но и продукты интуиции управленцев и экс-
пертных оценок специалистов.

По мнению Н.А. Андреева и В.Б. Коробова, для со-
ставления обоснованного анализа и прогноза развер-
тывания внутренней и внешней для правоохранитель-
ной структуры ситуации, необходимо разобраться и 
понять глубинные, скрытые от поверхностного взгляда 
механизмы, предопределяющие тенденции развития 
преступности2 в целом, и экономической преступно-
сти в частности, воздействующие на ее качественное 
состояние в целом, либо на отдельные виды и создаю-
щие угрозы экономической безопасности. 

Действие определенных механизмов развертыва-
ния ситуаций неизбежно приводит к определенным 
результатам или последствиям, заложенным в раз-
вивающемся механизме. Избежать этих последствий 
возможно лишь прекратив действие этого механизма, 
либо создав механизм противодействия. 

Алгоритм действий по реализации системы эконо-
мической безопасности может быть представлен сле-
дующим образом:

а) выявление, анализ и прогнозирование внутрен-
них и внешних угроз экономической безопасности, 
осуществление комплекса мер по профилактике и ней-
трализации их источников;

б) разработка приемлемых вариантов управления 
системой экономической безопасности в повседнев-
ных условиях и при чрезвычайных ситуациях;

в) последовательно активная защита жизненно 
важных экономических интересов личности, общества 
и государства.

При этом под угрозой экономической безопасно-
сти можно понимать сложившиеся в обществе эко-
номические и иные условия, способные прямо или 
косвенно оказывать негативное воздействие на эко-
номическую безопасность хозяйствующего субъекта 
(отрасли экономики, экономической территории, на-
циональной экономики в целом) в настоящем либо 
ближайшем будущем. При таком понимании угроз 
(опасностей) экономической безопасности можно вы-
делить следующие их группы:

● имущественная, финансовая и материальная 
дифференциация населения; резкое расслоение обще-

ства на узкий круг богатых и преобладающую массу 
бедных, не уверенных в своем будущем людей; рост 
безработицы, способствующей появлению социаль-
ной и криминальной напряженности и создающей 
благодатную почву для широкого распространения 
относительно новых для России негативных явлений 
(наркомания, организованная преступность, проститу-
ция и т.д.); 

● деформация структуры экономики России, ко-
торая произошла вследствие: возрастания топливно-
сырьевой ориентации национального хозяйства; от-
ставания разведки запасов полезных ископаемых от 
их добычи; ослабления конкурентоспособности про-
дукции большинства отечественных товаропроизво-
дителей; свертывания производства в стратегиче-
ских и жизненно важных отраслях обрабатывающей 
промышленности, прежде всего в машиностроении; 
снижения эффективности, разрушения технологи-
ческого единства научных исследований и разрабо-
ток, развала сложившихся научных коллективов и 
на этой основе подрыва научно-технического и во-
енно-технического потенциала России; захвата ино-
странными фирмами внутреннего рынка России по 
основным видам товаров народного потребления; 
скупки по бросовым ценам иностранными фирмами 
российских предприятий в целях вытеснения отече-
ственной продукции и производителя при наличии 
дешевой рабочей силы как с внешнего, так и с вну-
треннего рынка; увеличения внешнего долга России 
и связанного с этим увеличения расходов бюджета 
на его погашение; 

● усиление неравномерности социально-экономи-
ческого развития регионов, вызванное объективно су-
ществующими различиями в уровне социально-эконо-
мического развития регионов, наличия депрессивных, 
кризисных и отсталых в экономическом отношении 
районов на фоне структурных сдвигов в промыш-
ленном производстве, сопровождающихся резким 
уменьшением доли обрабатывающих отраслей; раз-
рыва производственно-технологических связей между 
предприятиями отдельных регионов России; большого 
разброса в показателях производства национального 
дохода на душу населения среди отдельных субъектов 
Российской Федерации;

● криминализация общества в целом и финансово-
хозяйственной деятельности в частности, произошед-
шая вследствие роста безработицы, поскольку значи-
тельная часть преступлений совершается лицами, не 
имеющими постоянного источника дохода; сращива-
ние части чиновников органов государственной вла-
сти с организованной преступностью, возможность 
доступа криминальных структур к управлению опре-
деленной частью производства и их проникновение в 
различные властные структуры; снижение системы го-
сударственного контроля, включая правоохранитель-
ный, результатом чего стало расширение деятельности 
криминальных структур на внутреннем финансовом 
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рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных 
операций и торговли. 

Анализ угроз экономической безопасности пока-
зывает, что переход к рыночному хозяйству в России 
оказался более сложным и продолжительным, а соци-
альные последствия более значительными и тяжелы-
ми, чем предполагалось вначале. 

Так, в ходе рыночных реформ в экономике об-
разовался «вакуум управления», который и привел к 
усложнению обеспечения экономической безопасно-
сти страны. Устранение административно-командной 
системы управления экономикой не привело, однако, 
к созданию адекватной рыночной экономике новой си-
стемы управления. Эту пустоту стали активно запол-

нять мафиозно-теневые связи и отношения. Одним из 
следствий слабости рыночной модели стала кримина-
лизация экономики. 

Все это объективно обусловливает необходимость 
существенного совершенствования механизмов ана-
лиза угроз экономической безопасности как на уровне 
страны в целом, так и отдельных регионов в качестве 
элемента правоохранительного обеспечения эконо-
мической безопасности наряду с традиционными для 
него задачами.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 532.
2 Андреев Н.А., Коробов В.Б. Стратегическое управление в 

правоохранительной сфере. М.: «Юнити-Дана», 2010. С. 65.
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Аннотация. На первоначальном этапе расследования большинства видов преступлений можно выделить несколько 
типичных следственных ситуаций, одной из которых всегда будет та, в которой личность преступника не установлена. В 
статье рассматривается подобная ситуация, возникающая при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов; 
перечисляются организационные меры по ее анализу, оценке и разрешению.

Ключевые слова: типичная следственная ситуация, первоначальный этап расследования, кража нефти и нефтепродуктов 
из трубопроводов, подозреваемый.

Annotation. At the initial stage of the investigation the majority of crimes are several common investigative situations, one of 
which will always be the one in which the offender has not been established. The article deals with a similar situation arising in the in-
vestigation of theft of crude oil and petroleum products from pipelines and list arrangements for its analysis, evaluation and resolution.

Keywords: typical investigative situation, the initial stage of investigation, the theft of oil and petroleum products from pipe-
lines, the suspect.

Расследование краж нефти и нефтепродуктов 
из трубопроводов, как правило, представляет собой 
сложный, кропотливый, а порой и достаточно длитель-
ный процесс выявления подозреваемых, собирания не-

обходимых доказательств и преодоления, порой, мощ-
ного противодействия со стороны преступных групп, 
обладающих высокой организацией, значительным 
интеллектуальным и материальным потенциалом. 
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Именно из-за существования подобных преступлений 
в криминалистике полностью оправданным является 
подход к их расследованию как поэтапной деятельно-
сти следователя во взаимодействии с иными подраз-
делениями правоохранительных и иных органов. Это 
позволяет четко организовать процесс расследования, 
грамотно и своевременно проанализировать и оценить 
сложившуюся следственную ситуацию, выдвинуть 
следственные версии и составить план, в соответствии 
с которым упорядоченно производить необходимые 
следственные действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на ее разрешение.

Наиболее верным нам представляется мнение, 
разделяемое большинством ученых-криминалистов, о 
выделении ситуаций первоначального, последующего 
и заключительного этапов расследования1. Однако, в 
науке существуют различные подходы к определению 
границ указанных этапов. Например, в соответствии с 
ч. 1 ст. 156 УПК РФ предварительное расследование 
начинается с момента возбуждения уголовного дела. 
Вместе с тем, по мнению профессора В.П. Лаврова, в 
доследственный период необходимо включать опре-
деленные следственные ситуации и действия по их 
проверке. Они могут быть ограничены периодом от 
момента поступления сообщения о преступлении до 
завершения производства первоначальных следствен-
ных действий, задержания подозреваемого, появления 
обоснованной версии о личности преступника или 
иного обстоятельства, знаменующего собой резкое из-
менение первоначальной ситуации2. Впрочем, не все 
авторы солидарны с данной позицией. Одни из них 
придерживаются мнения, не противоречащего уголов-
но-процессуальному закону3. Другие отдельно выде-
ляют доследственные ситуации4.

Каждый из указанных этапов включает характер-
ные для себя следственные ситуации, обусловливаю-
щие перечень наиболее важных целей и задач, в свою 
очередь, определяющих объем и последовательность 
производства следственных и иных действий, а также 
отличается определенными условиями их выполнения. 

Следственным ситуациям первоначального этапа 
расследования, как правило, свойственны большая 
информационная неопределенность и ограниченность 
сведений о значимых обстоятельствах криминального 
деяния; необходимость осуществления значительного 
объема неотложной работы одновременно в несколь-
ких направлениях; дефицит времени при реальной 
угрозе потери важной доказательственной информа-
ции; активное противодействие как установленных, 
так и неизвестных правоохранительным органам 
участников преступления и иных лиц; необходимость 
быстрой и грамотной организации процесса рассле-
дования и эффективного межсубъектного взаимодей-
ствия5.

 Изучение 170 уголовных дел по кражам нефти и 
нефтепродуктов из трубопроводов позволило устано-
вить, что одной из типичных следственных ситуаций, 

возникающих на первоначальном этапе их расследо-
вания, является та, в которой при наличии всех при-
знаков состава преступления, личность преступника 
не установлена (23% случаев). Подобная следственная 
ситуация, безусловно, является самой неблагоприят-
ной, так как отличается наличием минимального коли-
чества информации о преступлении и практически ее 
отсутствием о личности похитителей. 

Выявленное в ходе исследования количество ее 
случаев, по всей видимости, требует уточнения с уче-
том статистики о состоянии преступности и резуль-
татах борьбы с ней в топливно-энергетическом ком-
плексе на всей территории нашей страны. По данным 
ГИАЦ МВД России за 2009-2014 гг., только около 30% 
возбужденных уголовных дел по рассматриваемым 
кражам было завершено расследованием и направле-
но в суд. В остальной их части, – порядка 70% соот-
ветственно, лицо, совершившее кражу и подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, зачастую так и 
не было установлено, следовательно, имела место ука-
занная типичная следственная ситуация.

Неопределенность ситуации в этом отношении со-
хранялась на всех этапах расследования краж нефти и 
нефтепродуктов из трубопроводов вплоть до приоста-
новления уголовных дел по основаниям, предусмо-
тренным ст. 208 УПК РФ. Таким образом, следствен-
ным путем уголовные дела с подобными типичными 
следственными ситуациями на практике в большин-
стве случаев не раскрываются, что еще раз обосновы-
вает необходимость их тщательного изучения и раз-
работки методических рекомендаций по их анализу, 
оценке и разрешению.

Началом образования рассматриваемой ситуации, 
как правило, служит факт обнаружения несанкцио-
нированной врезки в трубопровод сотрудниками по-
терпевшей организации, о чем сообщается в правоох-
ранительные органы. Логически верным и, пожалуй, 
единственно возможным первоначальным действием 
является выезд на место происшествия и его тщатель-
ный осмотр. Результаты его проведения дадут возмож-
ность судить о самом факте, месте и других характе-
ристиках преступления, в зависимости от конкретных 
обстоятельств осмотра, а также, что самое главное, о 
способе совершения кражи. В совокупности все эти 
данные позволят выдвигать версии о личности пре-
ступников, их количестве, навыках, умениях, матери-
ально-технических возможностях, способе передви-
жения и т.д. 

В целом, все действия, осуществляемые в подоб-
ной следственной ситуации, должны иметь ярко выра-
женный информационно-поисковый характер, и, вме-
сте с тем, проводиться, по возможности, без излишней 
огласки, чтобы не исключить возможность проведе-
ния тактической операции задержания с поличным. 
Поэтому уже в ходе осмотра места происшествия и 
обнаружения явных признаков преступления необхо-
димо собрать всю информацию для определения це-
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лесообразности и возможности проведения скрытого 
наблюдения за местом врезки с учетом перспектив 
последующего задержания преступников в момент 
хищения нефти, нефтепродуктов, а также обеспечения 
экологической безопасности; установить возможные 
основные и запасные места для размещения сотруд-
ников, задействованных в таком наблюдении либо за-
саде, подходы к этим позициям (оптимальные с точки 
зрения незаметного выдвижения)6. Кроме того, указан-
ные места должны быть удобными для осуществления 
фиксации результатов наблюдения и возможного по-
следующего задержания. Такие действия необходимо 
производить в тесном взаимодействии оперативных 
работников и следователя. 

Сразу же после проведения осмотра места престу-
пления деятельность следователя следует разделить 
на два направления. Первое должно быть нацелено на 
установление и документирование всех обстоятельств 
кражи. Для этого необходимо проводить подробные 
допросы (опросы до возбуждения уголовного дела) 
представителя потерпевшей организации и имеющих-
ся свидетелей с целью установления размера и харак-
тера причиненного ущерба, наличия охраны трубопро-
вода, функциональных обязанностей ее сотрудников 
и графика их осуществления; допросы специалиста, 
способного выявить отличительные особенности той 
или иной врезки в трубопровод; осмотры документов, 
подтверждающих показания указанных лиц, а также 
предметов, изъятых на месте преступления; назначе-
ние соответствующих экспертиз и т.д. Выполнение 
указанных действий, в том числе, может способство-
вать получению какой-либо информации, характеризу-
ющей личности преступников.

Второе направление деятельности следователя в 
рассматриваемой типичной следственной ситуации 
должно быть ориентировано непосредственно на уста-
новление личности преступников и возможного их 
местонахождения. Изначально необходимо скоорди-
нировать действия следователя с оперативными под-
разделениями, направив им для исполнения отдельное 
поручение по розыску и задержанию лиц, причастных 
к совершению расследуемой кражи, проверке ранее 
судимых за аналогичные преступления, поиску до-
полнительных свидетелей кражи, а также установле-
нию местонахождения похищенных нефти, нефтепро-
дуктов или мест возможного их сбыта. В этом случае 
крайне важным является уровень организации взаимо-
действия между следователем и оперативными работ-
никами. 

С помощью комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий в первую оче-
редь должны быть проверены все сотрудники потер-
певшей организации, особенно службы охраны, на 
предмет возможной их причастности к совершенной 
краже, что нередко имеет место. Анализ уголовных 
дел по «нераскрытым» преступлениям данного вида 
показал, что только в 7% случаев указанные лица 

проверялись в достаточно полном объеме, а именно 
неоднократно направлялись отдельные поручения, на 
которые получены подробные ответы; проводились 
допросы персонала потерпевшей организации, в том 
числе из числа руководящего состава, об обстоятель-
ствах расследуемой и иных возможных краж, а также 
на предмет подозрения кого-либо из иных сотрудни-
ков; выполнялись другие действия. В 48% изученных 
уголовных дел присутствовало лишь по одному от-
дельному поручению о производстве оперативно-ро-
зыскных мероприятий и то «формального» вида, на 
которые поступали соответствующие «стандартные» 
ответы. В 45% уголовных дел сведения о какой-либо 
организации проверки указанных лиц вообще отсут-
ствовали.

При осуществлении деятельности по розыску 
лиц, причастных к совершению кражи, прежде всего, 
нужно отталкиваться от предмета преступного посяга-
тельства, который по указанному виду преступления 
конкретно определен законодателем (нефть и нефте-
продукты) и, по сути, является первостепенной при-
чиной его совершения, главной целью преступников. 

Одной из главных особенностей данных веществ, 
которую необходимо использовать при анализе и 
оценке следственных ситуаций и построении вер-
сий, являются их физико-химические свойства. Во-
первых, указные вещества требуют особых условий 
хранения и используются строго по определенному 
общеизвестному назначению. А, учитывая то, что их 
кражи в большинстве случаев происходят в достаточ-
но больших объемах, это дает возможность значи-
тельно сузить круг вероятных мест хранения и сбыта 
похищенного. 

Изучение уголовных дел данной категории пока-
зало, что в 54% случаев была похищена сырая нефть, 
в 46% – нефтепродукты. В отличие от последних, сы-
рую нефть невозможно сбыть по частям в маленьких 
количествах «простым» гражданам, соответственно, 
она реализуется на различных предприятиях, способ-
ных осуществить ее переработку, что создает опреде-
ленную почву для построения версий и действий по 
проверке их деятельности как следственным, так и 
оперативно-розыскным путем. 

Эффективное оперативное сопровождение долж-
но начинаться уже с момента производства осмотра 
места происшествия и включать в себя действия по: 
собиранию, анализу и оценке первичной информации 
о криминогенной ситуации в конкретном регионе, где 
располагаются предприятия и организации нефтяной 
и нефтеперерабатывающей промышленности; состав-
лению перечня таких организаций и предприятий, а 
также отдельных их сотрудников, подлежащих про-
верке; установлению всего процесса их деятельности, 
в частности, источников приобретения сырья; полу-
чению его образцов и проведению соответствующего 
сравнительного исследования по определению сход-
ства с похищенными веществами и т.д. 
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В соответствии с законом для переработки и реа-
лизации нефти и нефтепродуктов не требуется лицен-
зия7. Это служит причиной того, что на территории 
России, особенно в южных регионах, существует до-
статочно большое количество так называемых мини-
НПЗ, которые должны выявляться, а их деятельность 
проверяться гласными и негласными методами. Пере-
работанная на подобных мини-НПЗ нефть реализует-
ся на местных автозаправочных станциях, которые 
следует проверять аналогичным образом. В случае 
обнаружения активной криминальной деятельности 
подобного рода, необходимо осуществлять ее доку-
ментирование, используя все оперативно-техниче-
ские возможности. 

При кражах нефтепродуктов также важно обра-
щать внимание на объявления в СМИ с предложени-
ями о продаже аналогичных веществ и проверять ис-
точники их получения авторами подобной рекламы8.

Во-вторых, нефть и нефтепродукты требуют осо-
бых условий перевозки. И здесь тоже играют большую 
роль значительные объемы похищенного. Так, зача-
стую украденные нефть и нефтепродукты транспор-
тируются преступниками на грузовых автомобилях. 
Мало того, в 49% изученных нами «раскрытых» уго-
ловных дел по данному виду преступления перевозка 
осуществлялась именно на специализированных гру-
зовых автомобилях с цистерной9, в 32% – на обычных 
грузовых автомобилях с установленной емкостью ку-
старного изготовления, как правило, замаскированной, 
в 19% – на легковых автомобилях10. 

Учитывая способ транспортировки похищенных 
нефти, нефтепродуктов, еще при производстве осмо-
тра места происшествия необходимо обращать при-
стальное внимание на следы протектора, оставленные 
шинами автомобиля преступников. Их установление 
позволит незамедлительно осуществить розыск по 
«горячим» следам, провести рейды, дать соответ-
ствующие ориентировки, ввести план-перехваты по-
добного автотранспорта, произвести другие необхо-
димые мероприятия в соответствии со сложившейся 
ситуацией и их целесообразностью. Кроме того, дей-
ственным представляется использование, например, 
возможностей камер видеонаблюдения на близлежа-
щих постах ДПС для установления факта передвиже-
ния подобных автомобилей в определенное время. 

По абсолютному большинству изученных нами 
«нераскрытых» уголовных дел с рассматриваемой 
следственной ситуацией вышеуказанного комплекса 
следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий не проводилось.

Эффективное проведение огромного числа след-
ственных и иных действий в целях разрешения рас-
сматриваемой, а также любых других следственных 
ситуаций, при расследовании краж нефти и нефте-
продуктов из трубопроводов требует высокого орга-
низационного обеспечения предварительного след-
ствия. 

Организацию расследования Р.С. Белкин рассма-
тривал как собирательное понятие, характеризующее 
четыре уровня организации деятельности по раскры-
тию, расследованию и предотвращению преступле-
ний. Третий уровень, по его мнению, – методический, 
предусматривает организацию расследования кон-
кретного преступления, т.е. комплекс мер по созданию 
оптимальных условий для определения и применения 
наиболее эффективных и целесообразных в конкрет-
ной следственной ситуации рекомендаций криминали-
стической методики11.

Одним из первостепенных способов (методов) 
организационного обеспечения по праву выступает 
планирование расследования, под которым в целом 
понимается сложный мыслительный процесс по уста-
новлению наиболее оптимальных путей решения 
определенных задач, а также последовательности осу-
ществления соответствующих действий.

Анализ «нераскрытых» уголовных дел данной ка-
тегории позволил выявить, что только в 16% из них 
имелись письменные должным образом оформленные 
планы следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий. 

Опрос непосредственно участвовавших в рас-
крытии и расследовании краж нефти и нефтепродук-
тов из трубопроводов сотрудников следственных под-
разделений (42) и оперативно-розыскных аппаратов 
(64) показал, что только 22% их них считают необ-
ходимым составление письменного плана расследо-
вания по указанному виду преступления; 36% опро-
шенных полагают, что такая необходимость зависит 
от сложности возникшей следственной ситуации по 
делу; по мнению 35% респондентов надобность в 
этом существует только при отсутствии подозревае-
мого (обвиняемого), т.е. по «нераскрытым» делам; а 
7% из них вообще убеждены в ненадобности такого 
планирования. Подобное отношение следователей и 
сотрудников органов дознания к планированию рас-
следования, как нам представляется, является одной 
из основных причин низкой эффективности их дея-
тельности по раскрытию и расследованию рассма-
триваемого вида краж.

1 В литературе используются и другие классификации, на-
пример, ситуации первоначального этапа расследования имену-
ются исходными, ситуации последующего этапа – дальнейшими 
либо промежуточными, заключительного этапа – завершающи-
ми, и т.д.

2 См.: Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как 
объект кафедрального научного исследования // Исходные след-
ственные ситуации и криминалистические методы их разреше-
ния. М. ВЮЗШ МВД РФ. 1991. С. 7.

3 См., например: Гавло В.К. Теоретические проблемы и 
практика применения методики расследования отдельных видов 
преступлений. Томск. 1985. С. 241; Шурухнов Н.Г. Классифи-
кация следственных действий // Криминалистика (актуальные 
проблемы). М. 1988. С. 98 и др.
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ды расследования. Вып. 2. Тюмень. 1995. С. 45 и др.

5 См.: Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере 
оптового потребительского рынка: Дис. … канд. юрид. наук. М. 
2001. С. 108.

6 См.: Вилков А.А. Особенности выявления и документиро-
вания преступлений, связанных с незаконным оборотом нефти и 
нефтепродуктов, в т.ч. краж углеводородного сырья и продуктов 
его переработки из магистральных трубопроводов: Метод. ре-
ком. / А.А. Вилков, Е.Ф. Откидач, А.А. Соловьев, Н.С. Томилова 
/ Под общ. ред. А.Е. Городецкого, А.И. Селиванова. М.: Акаде-
мия экономической безопасности МВД России. 2008. С. 59–60.

7 См.: О лицензировании отдельных видов деятельности: 
Федеральный закон РФ от 4 апреля 2011 г. № 99-ФЗ (ред. 21 
июля 2014 г.) // СЗ РФ. 9 мая 2011 г. № 19. Ст. 2716.

8 См.: Шепель В.А. Расследование краж нефтепродуктов, со-
вершаемых при их хранении и транспортировке: Дис. … канд. 
юрид. наук. Омск. 2004. С. 80.

9 По типу перевозимого груза можно выделить нефтевозы 
и бензовозы, по способу размещения и соединения цистерны с 
самим автомобилем – автоцистерну, полуприцеп-цистерну, при-
цеп-цистерну.

10 К легковым в данном случае мы также относили и авто-
мобили фургонного типа (например «Газель» и подобные), на 
которых перевозились относительно небольшие, зачастую пла-
стиковые емкости с похищенным имуществом.

11 См., подробнее: Белкин Р.С. Криминалистическая энци-
клопедия. 2-е изд. доп. М.: Мегатрон ХХI. 2000. (термины: «ор-
ганизация расследования»); Белкин Р.С. Курс криминалистики. 
В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. М.: Юристъ. 
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Аннотация. Рассмотрены подготовительный и основной этапы процесса формирования заведомо ложных показаний 
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Annotation. In article preparatory and main stages of process of formation of obviously false testimonies of witnesses and vic-
tims is described. Creation of model of obviously false testimonies and choice of tactics of behavior on interrogation of the persons 
giving obviously false evidences is considered.
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В настоящее время при расследовании значительного 
количества преступлений свидетели и потерпевшие дают 
заведомо ложные показания. Противоправные действия 
свидетелей и потерпевших нарушают планомерную ра-
боту сотрудников полиции по раскрытию и расследова-
нию преступлений. Изучение и анализ процесса форми-
рования заведомо ложных показаний нацелены на поиск 
средств по нейтрализации деятельности свидетелей и по-
терпевших, уличенных в даче ложных показаний.

Процесс формирования показаний можно рассма-
тривать с двух позиций: с точки зрения криминалисти-
ки и в психологическом аспекте.

В плане психологии формирование показаний на-
чинается с момента восприятия допрашиваемым факта, 
в криминалистическом – с того момента, когда наблю-
давший осознал, что событие или факт, им восприня-
тый, имеет уголовно-правовой характер [1; с. 53]. Рас-
сматривая восприятие значимой для уголовного дела 
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информации в криминалистическом аспекте, нельзя 
не учитывать первые неосознанные моменты созерца-
ния события свидетелем или потерпевшим. Именно на 
их «чистом» восприятии позже будут строиться самые 
близкие к истине показания. Таким образом, психоло-
гическое формирование показаний всегда предшествует 
криминалистическому. Однако, в случае заведомо лож-
ных показаний осознание случившегося с уголовно-
правовой позиции может совпадать с первым восприя-
тием процессуально значимой информации. 

В свою очередь, ложные показания, сформирован-
ные под воздействием внешних факторов, могут мино-
вать этап созерцания самого происшествия, а, следо-
вательно, субъективное психологическое восприятие 
событий. Например, человек не является очевидцем 
совершения дорожно-транспортного происшествия. 
Обвиняемый убеждает свидетельствовать в его пользу 
в роли стороннего наблюдателя происшествия и под-
робно описывает ситуацию, которую будто бы видел 
свидетель. Осознание уголовно-правовой значимости 
произошедшего свидетелем совпадает с психологиче-
ским восприятием событий через призму подачи мате-
риала обвиняемым.

Общепринятыми стадиями формирования показа-
ний считаются восприятие, запоминание, воспроизве-
дение. 

Процесс формирования свидетельских показаний 
более подробно описывает А.Р. Ратинов:

● получение, накопление и обработка информа-
ции;

● запечатление, сохранение и переработка инфор-
мации;

● воспроизведение, словестное оформление и пе-
редача информации;

● прием, переработка и процессуальное закрепле-
ние информации; 

● повторное свидетельствование [2; с. 212].
Формирование заведомо ложных показаний явля-

ется волевым и более сложным мыслительным дей-
ствием человека, чем процесс создания правдивых 
показаний. Свидетели и потерпевшие вынуждены уве-
личить напряжение памяти, мышления, воображения, 
активизировать свою деятельность по выстраиванию 
логически связанных действий по подготовке, выстра-
иванию и подтверждению ложной информации. 

По нашему мнению, процесс формирования за-
ведомо ложных показаний свидетелей и потерпевших 
имеет следующую структуру.

I. Подготовительный этап.
1. Сбор определенной информации по обсто-

ятельствам, необходимым для лжесвидетельства.
2. Создание модели заведомо ложных показа-

ний.
3. Подготовка вещественных доказательств 

либо иных внешних факторов, подтверждающих 
заведомо ложные показания.

4. Выбор тактики поведения на допросе.

II. Процесс сообщения заведомо ложных показа-
ний следователю.

1. Устное воспроизведение подготовленной 
информации.

2. Воспрепятствование тактическому воздей-
ствию следователя.

3. Фиксация в протоколе заведомо ложных по-
казаний и подтверждение подписью.

I. Подготовительный этап
1. Сбор информации необходимой для создания 

заведомо ложных показаний зависит от целей, задач, 
мотивов, тяжести преступления. Это может быть как 
случайно услышанная информация о преступных со-
бытиях, так и запланированный целенаправленный 
процесс. Организованные преступные группы часто 
имеют в своем распоряжении не только современные 
технические средства обнаружения и фиксации необ-
ходимого материала, но и информаторов среди сотруд-
ников полиции. Психологическое или физическое воз-
действие на причастных к делу лиц также может иметь 
место при сборе недостающих сведений. 

2. Создание модели (идеального образа) заведомо 
ложных показаний происходит в соответствии со сле-
дующими стадиями.

А. Восприятие информации и события в целом 
посредствам эмоций, ощущений и жизненного опыта.

Основой восприятия реального мира являются 
органы чувств. Конкретные предметы и их свойства, 
а так же совокупность действий, запахов, звуков как 
событие в целом отображаются в человеческом со-
знании. На точность и полноту восприятий влияют – 
интересы, знания, жизненный опыт. Восприятие мира 
у разных людей индивидуально. Увидев одно и тоже 
событие каждый человек выделяет свои важные мо-
менты, определенные предметы и их признаки, но, 
не придает значение другим. Кроме того, восприятие 
зависит от условий, в которых происходит принятие 
информации, от отношения свидетеля или потерпев-
шего к увиденным объектам (эмоциональной окраски 
восприятий). На восприятие действительности влияют 
все психические процессы человека. 

Важную роль в перцепции человеком информации 
играет речь. Правильность восприятия речи зависит от 
уровня развития человека, знания языка, умения слу-
шать и слышать. Устная речь позволяет точнее понять 
сказанное за счет мимики, интонаций, движений, лич-
ного отношения говорящего к описанным событиям.

Неблагоприятным фактором влияния на форми-
рование показаний на стадии восприятия можно на-
звать: оптические, звуковые, слуховые искажения; 
неверная оценка расстояния, количества, качества, 
размера; неправильное соотношение явлений, после-
довательности событий и другие связи между явлени-
ями и предметами; эмоциональное состояние – испуг, 
страх, неожиданность, гнев, пренебрежение, отвраще-
ние, вина, стыд и другие. Отрицательные эмоции по 
отношению к преступным событиям характерны для 
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потерпевшего, они снижают полноту, точность и объ-
ективность восприятия. От установки свидетеля на 
события, его симпатии, предубеждения зависит вос-
приятие происходящего. Например, свидетель, наблю-
дающий за дракой, который имеет отношение к одной 
из противоборствующих сторон, воспринимает коли-
чество и силу ударов противников субъективно. По 
мнению такого очевидца чаще всего насилие со сторо-
ны будет преувеличено. 

Если во время восприятия часть событий по не-
внимательности или другим причинам будет упущена, 
то стремление заполнить логический ряд и воссоздать 
цельную картину воспринятого произойдет за счет до-
думывания, придумывания, фантазирования очевидца. 
В последующем свидетель или потерпевший будет 
воспринимать придуманные им звенья событий как 
произошедшие на самом деле.

Б. Преднамеренное (непроизвольное) запомина-
ние.

Запоминание может быть преднамеренным и не-
произвольным. Непроизвольное запоминание работа-
ет до того момента, когда человек осознает противо-
правность происходящих событий. Как только человек 
начинает сознательно запомнить необходимую инфор-
мацию, включается преднамеренное запоминание. На-
меренное запоминание у потерпевших в большинстве 
случаев начинает работать раньше, чем у свидетелей. 
Это объясняется именно осознанностью совершения 
правонарушения по отношению к нему. Человек, слу-
чайно оказавшийся свидетелем преступления, зафик-
сирует в памяти то, что оказалось для его сознания 
наиболее выдающимся, необычным, интересным. 

В. Осмысление и оценка воспринятого.
Осмысление факта преступления происходит в 

процессе идентификации происходящих событий с 
общеизвестными фактами, жизненным опытом, пра-
вовыми нормами. Мыслительный процесс восприятия 
проходит несколько этапов и сводится к оцениванию. 
Прежде всего оценивание происходит на уровне эмо-
ций: благоприятное или неблагоприятное воздействие 
произвело на человека увиденное. Человек, до момен-
та преступления не сталкивающийся с криминальны-
ми фактами лично, воспринимает преступление как 
негативный, неблагоприятный момент. Лицо, ранее 
уже преступившее закон, не считаясь с нормами пра-
ва и общества, сочтет естественным преступное по-
ведение другого субъекта. Сопоставление увиденных 
фактов с жизненным опытом, общепринятыми прави-
лами поведения, нормами закона помогает человеку 
отнести воспринятое событие к той или иной катего-
рии поступков, моральных или правовых норм. Субъ-
ективность оценивания событий преступления, его 
участников, объектов, их признаков заключается в том, 
что человек видит то, что считает важным. Восприя-
тие картины преступления формируется вокруг своих 
субъективных мироощущений, я-концепции. Таким 
образом, любое «объективное» изложение факта пре-

ступления свидетелем или потерпевшим, всегда несет 
отпечаток субъективизма. 

Г. Сохранение в памяти воспринятых и запом-
ненных фактов.

Важную роль на этапе сохранения воспринятых 
фактов играет память, т.е. способность удерживать в со-
знании полученную информацию. Переработка инфор-
мации идет за счет выделения и обобщения главного, 
упущения мелких и незначительных деталей, замены 
упущенных фактов знаниями, основанными на про-
шлом опыте. Эмоции влияют на процесс запоминания, 
особенно непроизвольного. Усиление эмоций в момент 
восприятия заставляют очевидца мысленно возвра-
щаться к увиденному, закреплять процесс запоминания. 
Однако, негативные эмоции могут обратным образом 
воздействовать на процесс запоминания. Важную роль 
в полноте сохранения информации в памяти играет 
время и эмоциональная сила воспринятого. События, 
имеющие яркую эмоциональную окраску, сохраняют-
ся в памяти на более продолжительное время. Полнота 
и точность фактических данных со временем смеши-
вается с иной информацией об этом событии, воспри-
ятий из других источников, заменяется не имеющими 
отношения к делу фактами. Длительность сохранения 
информации зависит от психического и физического 
состояния, возрастных особенностей, преобладания 
какого-либо вида памяти в связи с приобретением про-
фессиональных навыков или индивидуальных особен-
ностей, интеллектуальных способностей и т.д. 

Д. Извлечение сохраненных сведений и выбор 
способа изменения фактов в показаниях.

Наличие именного этого этапа формирования по-
казаний отличает процесс формирования заведомо 
ложных показаний от добросовестных. Воспроизве-
дение, т.е. воспоминание фактических обстоятельств 
может носить преднамеренный или непроизвольный 
характер. В процессе воспоминания человек мыслен-
но восстанавливает «картину» произошедшего. Для 
создания модели заведомо ложных показаний человек 
вынужден выбрать способ изменения правдивых со-
бытий на ложные. Существует множество вариантов 
изменения истинных показаний на ложные1.

● Полное замещение истинных показаний на лож-
ные. Все достоверные факты, действия, явления, со-
бытия замещаются ложной информацией. 

ИП→ЛП
● Частичное замещение элементов правды на эле-

менты лжи. Весь комплекс известной свидетелю или 
потерпевшему информации разбивается на отдельные 
элементы. В результате частичной замены элементов 
правды на элементы лжи формируются заведомо лож-
ные показания. 

ИП=ИП1+ИП2+ИП3 ЗЛП=ИП1+ИП2+ЛП
● Добавление ложных сведений к истине либо 

правдивых ко лжи. Излагаются правдивые показания 
в полном объеме, присоединяются элементы лжи и 
показания становиться заведомо ложными. Второй ва-
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риант – к полностью вымышленным показаниям при-
бавляется факт, соответствующий истине.

ЗЛП=ИП + элемент ЛП ЗЛП=ЛП + элемент ИП
● Перемещение элементов истины. Истинные фак-

ты дробятся на элементы, после этого не связанные 
между собой и не имеющие ничего общего события, 
явления, действия соединяются в единое целое. 

ЗЛП=(ИП1+ИП3)х(ИП2+ИП4)
● Вкрапление элементов лжи в объемное сообще-

ние правдивых фактов. В комплекс информационного 
массива правды добавляются несколько лживых до-
полнений, что делает показания в целом похожим на 
правду, а ложь незаметной. 

ЗЛП=(ИП+ЛП1)+(ИП+ЛП2)+(ИП+ЛП3)
● Умышленное удаление значимой информации. 

Умолчание в ходе следственных действий важных для 
расследуемого события сведений и отрицание извест-
ных следствию фактов представляет собой заведомо 
ложные показания.

ЗЛП=ИП1+ИП3

Например, свидетель Константинов А.С., действуя 
умышленно, с целью ввести суд в заблуждение отно-
сительно действительных обстоятельств дела и увести 
ФИО1 от уголовной ответственности за совершенное 
им преступление, осознавая общественный характер 
своих действий, понимая, что сообщает суду несоот-
ветствующие действительности, искаженные сведения 
о фактических данных, имеющих доказательственное 
значение для дела, сообщил суду, что 1 января 2011 г. 
после конфликта ФИО2 и ФИО1 он у ФИО1 ножа не 
видел [3].

Е. Создание новой модели информации.
Первоначальная модель заведомо ложных показа-

ний формируется за счет использования одного из вы-
шеперечисленных приемов. 

Ж. Сопоставление новой модели сообщения 
сведений с другими реальными событиями.

Следующим этапом моделирования заведомо лож-
ных показаний является соотнесение созданного маке-
та с известными истинными событиями. В сознании 
лгущего человека одновременно работают две модели 
показаний. Удержание в мыслях двух образов событий 
(реального и выдуманного), сопоставление, вычлене-
ние значимых элементов – необходимый этап создания 
идеального образа заведомо ложных показаний. 

З. Корректировка и запоминание новой модели 
информации.

В случае успешной корректировки модели заведо-
мо ложных показаний возникает следующая задача – 
запоминание. Выдуманное изложение событий тормо-
зится более ярким истинным образом. С целью избе-
гания ошибок в ходе допроса лгущие свидетели или 
потерпевшие прилагают усилия дословно запомнить 
ложную модель показаний. 

Процесс формирования ложных показаний, когда 
вымыслом заменяется только часть событий, может 
варьироваться в зависимости от временных, обсто-

ятельственных, предметных и других составляющих 
события. Как показывают наблюдения, наиболее ча-
сто встречаются следующие варианты заведомо лож-
ных показаний свидетелей и потерпевших.

1. Заведомо ложные показания о времени престу-
пления по проведенным нами исследованиям встреча-
ются в 16% случаев.

Восприятие времени каждым человеком сугубо 
индивидуально и во многом зависит от субъективных 
и объективных причин, от эмоционального, психиче-
ского состояния человека в момент восприятия, запо-
минания, воспроизведения событий. Заведомо ложные 
показания свидетелей или потерпевших, заключающи-
еся в фальсификации временных характеристик могут 
быть:

● об изменении времени совершенного преступле-
ния;

● о промежутках времени нахождения преступни-
ка или других участников на месте преступления;

● о длительности преступного деяния.
Подготовленные ложные показания подкрепляют-

ся объективными обстоятельствами, которые можно 
проверить (время телепередачи, расписание поезда, 
отображение времени на фото- или видеокамере, вре-
мя телефонных звонков и т.п.).

2. Заведомо ложные показания о месте престу-
пления по проведенным нами исследованиям встреча-
ются в 19% случаев.

Одним из основных обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, является место совершения преступле-
ния. Неустановление места преступления может при-
вести к утрате следов преступления, вещественных 
доказательств. Стремление лиц, противодействующих 
расследованию и содействующих им лиц к сокрытию 
места преступления за счет заведомо ложных показа-
ний свидетелей и потерпевших способствует уклоне-
нию от уголовной ответственности виновных лиц.

3. Заведомо ложные показания об участниках су-
допроизводства по проведенным нами исследованиям 
встречаются в 14% случаев. 

Расследование любого уголовного дела начинает-
ся с установления виновного лица и всех участников 
преступного события и связанных с ним лиц. Коли-
чество этих лиц может быть от 2–3 до нескольких де-
сятков человек. Заведомо ложные показания об участ-
никах расследуемых событий могут стать успешным 
способом противодействия органам предварительного 
расследования. Чаще всего показания искажаются от-
носительно:

● местонахождения обвиняемого (подозреваемо-
го) на месте преступления;

● наличия того или иного человека на месте пре-
ступления;

● количества участников преступления;
● присутствия человека, который не имеет никако-

го отношения к расследуемому преступлению.
4. Заведомо ложные показания относительно 
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предметов, которые могут быть признаны веще-
ственными доказательствами по проведенным нами 
исследованиям встречаются в 30% случаев. 

Потерпевшие нередко искажают свои показания 
за счет увеличения количества или качества похи-
щенного, стремясь, таким образом, компенсировать 
причиненный им имущественный и моральный вред. 
Свидетели дают заведомо ложные показания за счет 
наделения или опускания определенных свойств, при-
знаков, деталей значимых для расследования веще-
ственных доказательств. Свидетели и потерпевшие 
дают заведомо ложные показания:

● о количестве похищенного;
● предмете хищения;
● местонахождении похищенного;
● орудиях преступления;
● предметах и ценностях, полученных в результа-

те преступной деятельности.
5. Заведомо ложные показания об отношениях 

между участниками судопроизводства по проведен-
ным нами исследованиям встречаются в 21% случаев. 

Этот вид ложных показаний менее чем другие 
требует предварительной подготовки. Отношения 
между людьми всегда индивидуальны, с точки зре-
ния каждого человека, воспринимаются по-разному, 
и заведомо ложные показания по этому поводу всегда 
можно оправдать субъективным восприятием. Однако, 
обстоятельства, характеризующме обвиняемого, по-
терпевшего, свидетеля и других участников судопро-
изводства, имеют важное значение при расследовании 
преступлений. Наиболее часто заведомо ложные пока-
зания дают об отношениях: 

● о действиях между участниками расследуемого 
события;

● между обвиняемыми;
● между обвиняемым и потерпевшим до соверше-

ния преступления;
● между обвиняемым и потерпевшим в момент со-

вершения преступления;
● между обвиняемым и свидетелем.
3. К материальному аспекту планирования за-

ведомо ложных показаний относится:
а) подготовка вещественных доказательств;
Вещественные доказательства, подтверждающие 

заведомо ложные показания: 
• созданные ложные вещественные доказатель-

ства;
• частично измененные по внешним или внутрен-

ним качественным характеристикам либо количе-
ственно;

• утаивание существующих вещественных доказа-
тельств;

• подмена настоящих вещественных доказательств 
на аналогичные ложные. 

б) подготовка обстоятельств, людей;
• склонение других людей к даче аналогичных за-

ведомо ложных показаний;

• создание обстановки для обнаружения полицией 
ложных вещественных доказательств;

• склонение следователя к неразглашению понима-
ния о ложности показаний и фиксации их в протоколе 
следственных действий как истинных.

4. Выбор тактики поведения на допросе свиде-
теля или потерпевшего в ходе дачи заведомо ложных 
показаний заключается в подборе словесных выраже-
ний и способов эмоциональной передачи новой моде-
ли информации. Поведение лжеца зависит от эмоци-
ональности, интеллекта, устойчивости психики, силы 
мотивации, актерских способностей субъекта. Вариан-
тов поведения лжеца так же много, как и лиц, дающих 
ложные показания. Однако, можно выделить три ос-
новные группы.

1. Наиболее результативным способом считается 
уверенное поведение субъекта лжи, открытый взгляд, 
четкое, быстрое изложение материала.

2. Другой способ поведения лжеца – «игра в вос-
поминания». Человек делает вид, что вспоминает про-
изошедшее событие и правдиво рассказывает о нем 
следователю. В этом случае у лжеца блуждающий 
взгляд, замедленная речь, выражение искреннего же-
лания помочь следствию.

3. В третьем случае человек не справляется с за-
дачей лжесвидетельства, поэтому его поведение отли-
чается нервозностью, не желанием встречаться взгля-
дом с допрашиваемым, множеством речевых ошибок 
и оговорок.

Частью тактической подготовки человека к даче 
заведомо ложных показаний является не только выбор 
линии поведения на допросе, но и моделирование воз-
можных вопросов следователя и ответов на них.

II. Процесс сообщения заведомо ложных по-
казаний следователю

1. Устное повторение подготовленной инфор-
мации в ходе следственного действия воспроизводит-
ся в зависимости от выбранной тактики поведения 
лгущего свидетеля или потерпевшего. Лицу, дающему 
заведомо ложные показания, необходимо одновремен-
но выполнить несколько сложных задач: вспомнить 
придуманную модель ложных показаний, воспроиз-
вести ее перед следователем, придерживаясь выбран-
ной тактики поведения и не отклоняясь от намеченной 
лжи. Допрос свидетеля или потерпевшего – важное и 
значимое следственное действие. Анализ поведения 
допрашиваемого следователем позволяет выявить не 
только ложность показаний, но и правильно выбрать 
способы нейтрализации неправомерного поведения 
свидетеля или потерпевшего. Лица с наименьшим ин-
теллектуальным уровнем и неустойчивостью психики 
склонны совершить большее количество ошибок, ука-
зывающих на ложность показаний. 

2. Воспрепятствование тактическому воздей-
ствию следователя. Давая заведомо ложные показа-
ния, человек осознает, что его действия могут быть 
подвергнуты сомнениям, разоблачены и нейтрализо-
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ваны. Психологический настрой на противодействие 
законным требованиям и тактическим комбинациям 
следователя по предотвращению заведомо ложных по-
казаний проявляется в:

● уверенном, доходящим до наглости поведении 
лжеца;

● уловках в виде согласия с разоблачением неко-
торых ложных фактов, но настаивании на оставшейся 
лжи;

● отрицании истинных фактов;
● придумывании новой лжи в ходе допроса, вза-

мен опровергнутой.
3. Закрепление заведомо ложных показаний сви-

детеля или потерпевшего и подтверждение подпи-
сью в протоколе допроса является важным фактом, так 
как только после надлежащего оформления показания 
свидетеля или потерпевшего становятся доказатель-
ством и имеют юридическое значение.

Таким образом, процесс формирования заведомо 
ложных показаний свидетелей и потерпевших прохо-
дит в несколько этапов: сбор информации об участни-
ках и обстоятельствах преступления, создание модели 
заведомо ложных показаний, выбор линии поведения 
допрашиваемого на следственных действиях и вари-

анты реализации своих преступных намерений в виде 
сообщения заведомо ложных показаний следователю.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы использования методов комплексного исследования признаков 
внешности человека с позиции экспертной деятельности. Обосновывается позиция, по которой дальнейшее совершенство-
вания методологических положений криминалистической габитоскопии обусловлено влиянием анатомических, антрополо-
гических, расоведческих научных знаний.

Ключевые слова: криминалистическая габитоскопия, комплексность знаний, признаки внешности, криминалистическое 
исследование.

Annotation. In article actual problems of use of methods of complex research of signs of appearance of the person from a posi-
tion of expert activity are considered. The position on which further improvement of methodological provisions of a criminalistic 
habitoscopy it is caused by influence of anatomic, anthropological, rasovedcheskikh scientific knowledge locates.

Keywords: criminalistic habitoscopy, complexity of knowledge, appearance signs, criminalistic research.
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Экспертное направление криминалистического 
исследования признаков внешности человека напря-
мую связано с применением соответствующих мето-
дов идентификации. 

В криминалистике и теории судебной эксперти-
зы существует классическая схема деления методов 
исследования на качественные (описательные) и ко-
личественные (математические). Наиболее большое 
распространение получили качественные (описатель-
ные) методы, в связи с их технической простотой при-
менения и возможностью непосредственной проверки 
достоверности полученных результатов. Количествен-
ные же методы направлены, прежде всего, на систе-
матизацию эмпирических данных, формулирование 
количественные корреляционных зависимостей и вы-
явление закономерностей. 

Применение в криминалистических исследова-
ниях количественных методов в комплексе с каче-
ственными существенно повышает объективность 
полученного результата. В этом случае под влиянием 
количественных методов может возникать тенденция 
претерпевания существенных изменений алгоритма 
(структуры) описательных методов. Такое изменение 
может также возникнуть в случаях интеграции раз-
личных по своему содержанию методов некриминали-
стического характера из смежных наук, достаточных 
для достижения поставленных криминалистических 
целей. Остановимся на рассмотрении указанных мето-
дов подробнее.

Современные качественные методы исследования 
внешнего облика человека базируются на правилах 
сопоставления (совмещения) всего комплекса иссле-
дуемых признаков на предмет их совпадения или раз-
личия. Установленные совпадения или различия при-
знаков проверяются теми же приемами и способами 
сравнения, которые позволяют объяснять сущность и 
причины таких совпадений (различий). 

Сопоставление осуществляется визуально, выяв-
ляя различные индивидуальные особенности внеш-
ности лиц (лица), изоражение которых поступили на 
исследование (по размеру, форме и т.д). При сопостав-
лении учитывается различие в положении головы или 
подвижных частей лица, а также наличие различаю-
щегося ракурса. Последнее обстоятельство указывает 
на причину, по которой на практике приёмы и правила 
сопоставления (совмещения) применяются довольно 
относительно.

В процессе сопоставления (совмещения) сравни-
вается положение (взаиморасположение) изображений 
признаков внешности, поступивших на исследование 
с соответствующими признаками внешности лица, 
фотоснимок (видеокадр) которого поступил для срав-
нения.

Сопоставление (совмещение) признаков внешно-
сти человека осуществляется с использованием следу-
ющих правил, они достаточно подробно рассмотрены 
в криминалистической литературе:

а) совмещение равноименных половин лица на 
двух сравниваемых изображениях, разделенных по 
средней (медиальной) плоскости;

б) совмещение зеркального и прямого изображе-
ния половин лица;

в) совмещение части изображения по ломаной 
плоскости и полного изображения;

г) совмещение в процессе цифровой печати нега-
тивных (позитивных) изображений между собой;

д) сопоставление с помощью наложения коорди-
натной сетки;

е) сопоставление с использованием «масок». 
Способ применения вышеуказанных методов не 

составляет каких-либо трудностей для специалиста, ко-
торый проводит экспертную идентификацию человека 
по признакам внешности. Учеными-криминалистами в 
специальной литературе достаточно подробно разрабо-
таны алгоритмы таких действий и именно по этой при-
чине мы более не останавливаемся на их рассмотрении.

Количественные методы, используемые в рамках 
криминалистического исследования признаков внеш-
ности основываются на некоторых приёмах математи-
ки, к ним относятся: 

а) метод сопоставления относительных величин; 
б) вероятно-статистический метод;
в) проективно-геометрический метод;
г) аналитический метод;
д) метод угловых измерений.
Метод сопоставления относительных величин ре-

ализуется следующим образом: на каждом портрете 
выбираются и измеряются одноимённые абсолютные 
величины, которые разбиваются попарно. Затем боль-
шая величина делится на меньшую. Сравниваются по-
лученные пары относительных величин. При выборе 
одноимённых величин для измерений используют те 
из них, которые подвержены наименьшей изменчиво-
сти вследствие воздействия разных факторов. Метод 
имеет ограниченную сферу применения в практиче-
ской деятельности, так как может использоваться толь-
ко при наличии точных измерений. 

Вероятностно-статистический метод основан 
на применении заранее вычисленных вероятностей 
встречаемости определённых вариантов признаков 
внешности и состоит в выделении, сравнении и оценке 
этих вариантов с учётом их значимости при решении 
вопроса о тождестве.

Метод имеет определённые ограничения в приме-
нении. Так, с его помощью можно исследовать лишь 
определённый перечень вариантов признаков лица, 
для которых заранее вычислена частота встречаемо-
сти. При этом данные могут быть использованы лишь 
при работе с изображениями лиц тех же антропологи-
ческих групп, для которых проводилось вычисление 
частот встречаемости вариантов признаков внешно-
сти. Метод не может быть применён для исследования 
других вариантов признаков, в том числе различных 
особенностей внешности.
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Расчеты частоты встречаемости совпадающих ва-
риантов признаков приемлемы в качестве предвари-
тельного количественного показателя идентификаци-
онной значимости комплекса совпадающих признаков. 
Сами по себе, без качественного анализа признаков, 
они недостаточны для вывода о тождестве.

Проективно-геометрический метод состоит в вы-
делении на фотоснимке константных точек, которые 
в дальнейшем используются в качестве информаци-
онного оригинала. Основными являются требования 
метода к характеристикам системы этих точек (точки 
должны обладать относительной устойчивостью и 
индивидуальностью), приемам выделения точек и по-
следующего построения на них геометрических линий 
(влияние инструментальных ошибок при этом должно 
быть минимальным, чтобы не оказать существенного 
воздействия на конечный результат исследования).

Константные точки хотя и обладают относитель-
ной устойчивостью, однако, в связи с возрастными из-
менениями лица, обладают подвижностью.

А.Ю. Пересункин аргументировано доказал, что 
данный метод, названный авторами АГИ – алгоритм 
графический идентификационный – непригоден для 
целей идентификации, что вовсе не отрицает самой 
идеи использования аппарата проективной геоме-
трии в идентификационном исследовании. Он спра-
ведливо отметил, что «в лучшем случае, это алгоритм 
подобия, причем подобия проективного, в котором 
находятся системы «константных точек» лица беско-
нечного множества людей, независимо от пола, воз-
раста и т.д.»1.

Аналитический метод, разработанный Н.С. Поле-
вым, основан на выявлении расстояний между различ-
ными точками одного изображения лица и сравнении 
их с одноименными расстояниями, выявленными на 
изображении другого лица с учетом известных факто-
ров съемки. 

Данный метод должен иметь ограничения подоб-
но проективно-геометрическому. Кроме того, имеется 
известное противоречие между условностью опреде-
ления положения лица при фотографировании (как по-
добного одному из вариантов) и безусловностью вы-
водимого на этой базе коэффициента искажения, что, 
конечно, не может не сказаться отрицательно на точ-
ности результатов анализа.

Известен также метод угловых измерений призна-
ков внешности, предложенный Н.В. Завизист, заклю-
чающийся в том, что на фотоснимках измеряются не-
сколько углов, образованных с одной стороны, линией, 
соединяющей какую-либо выбранную константную 
точку лица и точку оси кругового транспортира, а с 
другой, – медиальной линией лица. Применение это-
го метода возможно, если сравниваемые изображения 
получены по правилам сигналетической фотосъемки. 
Совпадение всех угловых показателей на сравнивае-
мых снимках является основанием для категорическо-
го вывода о тождестве изображенных лиц.

Выбор методов обусловлен в каждом конкретном 
случае условиями и качеством отображения признаков 
внешности в портретах, а также возможностями само-
го метода, которые были кратко рассмотрены выше. 
Однако, следует иметь ввиду, что ни один из вышеназ-
ванных методов исследования не является универсаль-
ным или предпочтительным по отношению к осталь-
ным. В каждом конкретном случае после завершения 
производится оценка выявленных различий, их сущ-
ности и природы.

Выводы об индивидуальных различиях (совпаде-
ниях) признаков внешнего облика, полученные в ходе 
криминалистической идентификации при помощи 
различных методов, в том числе интегрированных из 
других научных знаний, примененных в единичном 
порядке до некоторой степени весьма вероятны. Од-
нако, комплексность их применения с другими суще-
ственного повышает порог вероятности, переводя вы-
вод уже в утвердительную категорию.

С учетом информационной недостаточности мето-
дов идентификационной направленности криминали-
стической габитоскопии вполне возможно применение 
иных методов из смежных с криминалистикой наук, 
описанных выше. Вполне пригодными, на наш взгляд, 
методами идентификационной направленности могут 
являться экспресс-методы Яаннарелли2, а также мето-
ды, позволяющие исследовать динамические признаки 
внешности.

Наряду с идентификационными задачами при 
исследовании признаков внешнего облика могут ре-
шаться и диагностические. Диагностический характер 
процесса экспертной идентификации состоит в опре-
делении сущности конкретного облика путем сравне-
ния его природы с природой объектов определённого 
класса, рода, вида и других звеньев классификации, 
установленных наукой, опытом3.

Особым предметом криминалистической диагно-
стики является человек и его проявления, в том числе 
общефизические и частные признаки (пол, возраст, 
антропологическая принадлежность, состояние здо-
ровья и пр.), психофизические свойства и наклонно-
сти (память, наблюдательность), способности и навы-
ки (профессиональные, бытовые, спортивные и т.д.), 
социальные признаки (образованность, социальная 
ориентированность и др.), специальные преступные 
навыки, формы, виды, особенности деятельности, су-
ществования, поведения и др.

При проведении подобных криминалистических 
исследований могут быть востребованы не только 
криминалистические методы, но и методы смежных с 
криминалистикой наук, в частности методы судебно-
медицинского и антропологического характера. 

Наиболее ценен метод пластической реконструк-
ции лица по черепу, когда только по костным останкам, 
при отсутствии какой-либо другой криминалистиче-
ской информации восстанавливаются прижизненные 
признаки внешности умершего (погибшего) человека. 

Вестник Московского университета МВД России154 № 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Речь идет об антропологическом методе М.М. Гераси-
мова4. Применение указанного метода не способствует 
решению идентификационных задач; в большей сте-
пени он применил в диагностических целях, позволяя 
формулировать эксперту выводы ориентирующего 
значения.

Судебно-медицинский метод С.С. Абрамова5 по 
своему содержанию является преемником метода 
М.М. Герасимова. Однако, достижение результата вос-
становления прижизненного облика достигается при 
помощи современных компьютерных технологий, что 
придает указанному методу большую объективизацию.

Представленные методы эффективны только в 
случаях их комплексного применения; такое система-
тическое представление методов и их использование 
в практической деятельности органов внутренних дел 
невозможно без современных достижений научно-тех-
нического прогресса. В этом смысле внедрение резуль-
татов такого прогресса в виде новых инновационных 
технологий подчас может существенно изменить вы-

шеописанную структуру уже апробированных наукой 
методов, но, возможно, весьма устаревших на совре-
менном этапе. 

1 См.: Пересункин А.Ю. О применении графических иден-
тификационных алгоритмов в криминалистической портретной 
экспертизе» // Труды ВШ МВД СССР, М.,1972, №34. С.10.

2 См.: Пичугин С.А. Использование двойников при соверше-
нии резонансных преступлений и проблемы, связанные с уста-
новлением их личности // Российский следователь № 15–2012.

3 См.: Снетков В.А. Криминалистическая диагностика в 
деятельности экспертно-криминалистических подразделений 
МВД России по применению экспертно-криминалистических 
методов и средств. М., 1998. 

4 См.: Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу 
// Современный и ископаемый человек. М.: ТИЭ, 1955 Т. 28. 
С. 118–120.

5 См.: Абрамов С.С. Компьютеризация краниофациальной 
идентификации (методология и практика): Дисс. … докт. мед. 
наук. М., 1998.
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Общая либерализация законодательства России за 
последние десятилетия сопровождалась увеличением 
оборота природных драгоценных камней в России1. 

Наряду с этим продолжается увеличение общего ко-
личества преступлений в сфере незаконного оборота 
драгоценных камней (хищений из мест их добычи, 
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переработки и реализации, совершение незаконных 
сделок, незаконный вывоз за границу и другое). Это, 
в свою очередь, наносит крупный ущерб экономиче-
ским интересам государства. Несмотря на принима-
емые меры в борьбе с преступлениями в указанной 
сфере, наблюдается тенденция к их увеличению, и, 
соответственно, необходимости выработки право-
охранительными органами соответствующих мер по 
противодействию. 

Так, рассматривая, например, типовую крими-
налистическую характеристику незаконного оборо-
та природных драгоценных камней, в ее структуре 
можно выявить определенную специфику. Для иссле-
дуемого преступления характерно слияние способа 
подготовки, совершения и сокрытия преступления, 
так как указанные действия виновного связаны еди-
ным умыслом, а механизм совершения рассматри-
ваемого преступления, по нашему мнению, помимо 
незаконного приобретения ценностей, их хранения, 
транспортировки к местам хранения или сбыта, по-
иска приобретателей ценностей и сбыта ценностей 
путем совершения незаконной сделки, может содер-
жать и самостоятельный элемент в виде изготовления 
бриллиантов с целью их последующего сбыта или без 
таковой. 

На наш взгляд, незаконное изготовление из сырья 
(огранка) будет являться одним из важных и самосто-
ятельных элементов незаконного оборота драгоцен-
ных камней, и может выражаться в оказании услуг по 
огранке за определённую плату, в разделении более 
крупных фракций на более мелкие и их последующей 
огранки, а так же в их облагораживании (искусствен-
ном изменении физических свойств различными тех-
ническими методами) с получением более привлека-
тельных для потенциального покупателя физических 
свойств, с целью сбыта или без таковой цели. 

Одним из важнейших, на наш взгляд, вопросов 
при исследовании природных драгоценных камней яв-
ляется определение мест их происхождения, который 
следователями и экспертами правоохранительных ор-
ганов в подавляющем большинстве случаев по субъ-
ективным, а иногда по объективным причинам не раз-
решается, а само расследование ограничивается лишь 
установлением предмета преступления.

Кроме того, существуют определенные сложности 
по отнесению природных драгоценных камней к юве-
лирным изделиям в ходе производства исследований 
и экспертиз. Так, на практике, известны случаи, когда 
под видом отдельных частей ювелирных изделий со-
вершаются сделки с бриллиантами, на поверхности 
которых, заранее и с целью сокрытия преступления, 
искусственным образом нанесены следы металлиза-
ции. Доказать же, что такие камни не были ранее в 
оправе (т.е. не являются частью ювелирных изделий) 
достаточно сложно; в судебной практике они не при-
знаются предметами преступления, даже если находи-
лись в группе камней однородного состава. 

Исходя из того, что большинство вышеуказанных 
случаев являются трудно доказуемыми, возникает не-
обходимость определения способа их разрешения. Та-
ким способом на наш взгляд, может явиться использо-
вание специальных технических средств, в частности 
многоканального осциллографа. 

Впервые подробная инструкция о производстве 
исследований с применением полиграфа была выпу-
щена органами Федеральной службы безопасности 
России2, позднее Министерством внутренних дел3,4. 
Однако, до настоящего времени единого закона5, ре-
гламентирующего проведение полиграфных проверок 
в России, не существует. 

Основой правового использования психофизи-
ологических исследований в качестве экспертизы в 
России являются положения Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»6, в части разъяснения поряд-
ка проведения экспертиз не перечислено ограничений, 
касающихся их видового перечня. Поэтому следова-
тель, дознаватель, судья имеют право назначить экс-
пертизу, не включенную в соответствующий перечень, 
и поручить ее проведение лицу, обладающему специ-
альными знаниями, а результаты могут фиксироваться 
допросом лиц проводивших исследование с приобще-
нием документов, фиксирующих такие результаты. 

В настоящее время среди судебных экспертиз (су-
дебно-медицинской, судебно-психиатрической и су-
дебно-психологической), судебно-психофизиологиче-
ская отсутствует. Тем не менее, психофизиологическая 
экспертиза вошла в Перечень экспертных специаль-
ностей, по которым предоставляется право самосто-
ятельного производства судебных экспертиз в судеб-
но-экспертных учреждениях Министерства юстиции 
Российской Федерации, с названием специальности 
– «Исследование психологии и психофизиологии че-
ловека»7. 

Применение полиграфа допускается только с до-
бровольного письменного согласия лица, с правом от-
казаться на любой стадии исследования, что не может 
толковаться во вред последнего или о чем либо свиде-
тельствовать, не фиксируется в процессуальных доку-
ментах; не имеет значения доказательств, а использу-
ются только как ориентирующая информация. 

По данным Американской ассоциации операторов 
полиграфа, достоверность проверок на детекторе лжи 
составляет свыше 90%, а в правоохранительной прак-
тике полиграф применяется более чем в 60 странах. В 
США и Японии суды первой инстанции используют 
такие результаты наравне с другими доказательствами, 
и в случае успешного прохождения лицом проверки на 
полиграфе, обвинение снимается, в другом случае рас-
сматривается вопрос о его виновности. 

До последнего времени в криминалистике были 
распространены взгляды о полиграфе как псевдона-
учном и реакционном способе установления исти-
ны8. Однако, ни один из противников полиграфа не 
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указывает, каким именно нравственным нормам это 
противоречит, и чем именно унижает человеческое до-
стоинство9. Возможности использования полиграфа 
при допросе так же широко освещались известным 
российским ученым В.И. Комиссаровым10. 

Однако, несмотря на то, что разработаны и при-
меняются правовые акты, регулирующие применение 
полиграфа в сфере оперативно-розыскной деятельно-
сти и судебной медицинской экспертизы, получили 
правовое закрепление подготовка и аттестация спе-
циалистов-полиграфологов, вопрос об использовании 
полученной таким образом информации в качестве 
самостоятельного доказательства остается открытым, 
что, в свою очередь, на наш взгляд, должно стать пред-
метом его рассмотрения законодателем. 

Кроме того, действующими постановлением Пра-
вительства РФ11 и приказом Роскомдрагмета12, к юве-
лирным и другим бытовым изделиям из драгоценных 
камней будут относиться изделия, изготовленные как 
промышленным, так и кустарным способами. Однако, 
согласно Письму Минфина РФ13, даже произведенные 
из природных необработанных драгоценных камней, 
запрещённых в обороте14, не будут являться ювелир-
ными изделиями. Данные положения вступают в про-
тиворечие.

Таким образом, на наш взгляд, освещенные нами 
выше проблемы нуждаются в их пересмотре, измене-
нии и представлении в новой редакции законодателем. 
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На полицию возлагается обязанность участвовать 
в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних1.

Историческое прошлое свидетельствует, что ни 
одно цивилизованное общество не может эффектив-
но функционировать без налаженной системы пред-
упреждения правонарушений и преступлений.

Проблема воспитания несовершеннолетних стара, 
как мир, но человечество, вероятно, никогда не уста-
нет ее обсуждать. 

Реалией сегодняшнего дня является отсутствие 
внимания к детям, беспризорность, безнадзорность, 
внутрисемейное насилие, наркотизация и алкоголизм 
несовершеннолетних.

Как отметил в своем выступлении Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на расширенном 
заседании коллегии МВД России «Об итогах опера-
тивно-служебной деятельности органов внутренних 
дел и служебно-боевой деятельности внутренних во-
йск МВД России за 2013 год и задачах на 2014 год» 21 
марта 2014 г., серьезной корректировки требует про-
филактика правонарушений2. Этот вопрос постоянно 
находится в центре внимания; было предпринято не-
мало попыток разработать единую государственную 

систему. Вместе с тем, очевидно, что ее правовое и 
научно-методическое обеспечение должно в полной 
мере отвечать современным требованиям. Пришло 
время обновить ряд положений, составляющих зако-
нодательный каркас этой системы, особое внимание 
следует уделить несовершеннолетним и людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

Представляется целесообразным рассмотреть ос-
новные приоритеты противодействия преступности на 
ближайший и долгосрочный периоды. При этом сле-
дует исходить из Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г., утвержденной 
указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537 (в ред. от 1 июля 2014 г.)3, где главными 
направлениями государственной политики на долго-
срочную перспективу определены усиление роли го-
сударства в качестве гаранта безопасности личности, 
прежде всего, детей и подростков, совершенствование 
нормативного правового регулирования предупрежде-
ния и борьбы с преступностью, коррупцией и экстре-
мизмом, расширение международного сотрудничества 
в правоохранительной сфере.

В Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
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до 2020 г., утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-Р4, опре-
делены следующие приоритеты в сфере обеспечения 
общественного порядка и противодействия преступ-
ности: снижение уровня преступности; укрепление 
системы профилактики беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних, повышение безопас-
ности населения и защищенности важных объектов; 
обеспечение равной защиты прав собственности на 
объекты недвижимости; предотвращение и пресече-
ние рейдерских захватов; сокращение контрольных 
и надзорных мероприятий, проводимых в отноше-
нии малого бизнеса; противодействие легализации 
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, 
приобретенного преступным путем; борьба с корруп-
цией.

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации5 и общепринятыми нормами международ-
ного права, в России действует Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»6, которым установлены осно-
вы правового регулирования отношений, возникших 
в связи с деятельностью по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

«Как маленькое деревце, к которой стороне накло-
нено будет, так и до конца расти, так и молодой отрок, 
чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины 
жизни своей склонность будет иметь»7.

Одними из наиболее важных причин подростко-
вой преступности являются: ненадлежащее испол-
нение родителями своих обязанностей, конфликты в 
семье, унижение человеческого достоинства. Психо-
логическое и физическое насилие приводят к уходам 
детей из семей, становлению их на путь совершения 
правонарушений и преступлений.

Общественно-нравственные ценности несовер-
шеннолетних формируются в непосредственной зави-
симости от характера и содержания их взаимоотноше-
ний в семье, школе, с окружающими и т.д.

Хорошо известно, что самым эффективным сред-
ством воспитания несовершеннолетнего является лич-
ный пример родителей – их авторитет, поведение, об-
раз жизни, традиции и обычаи семьи.

Воспитание детей в духе патриотизма, привитие 
им чувства гражданского достоинства, национальной 
гордости, честности, любви к Родине – важнейшие 
задачи родителей, образовательных учреждений, ор-
ганизаций системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обществен-
ности. 

Психология криминального мира, как ржавчина, 
разъедает мораль несовершеннолетних, т.е. добра, ува-
жения и т.д.

Психологами давно доказано, что в большинстве 
случаев самосознание у подростка формируется толь-
ко к 14–15 годам.

Особое внимание должно уделяться несовершен-
нолетним, состоящим на учете и проживающим в не-
благополучных семьях.

Индивидуальная профилактическая работа с не-
совершеннолетними должна проводиться сотрудни-
ками УР, ПДН с учетом особенностей их личности и 
окружения, характера совершенных правонарушений, 
условий семейного воспитания во взаимодействии с 
учителями, педагогами, воспитателями, родителями.

Индивидуально-профилактическая работа, про-
водимая органами внутренних дел с подучетными 
несовершеннолетними, нередко сводится только к 
проведению бесед с несовершеннолетним. Особенно 
важно, чтобы сотрудники ОВД (участковый уполно-
моченный, инспектор ПДН, сотрудник подразделения 
уголовного розыска, дознания и др.), помимо этого, 
решали во взаимодействии с органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних вопросы обучения, 
труда, оздоровительного отдыха и досуга несовер-
шеннолетнего (п. 50.6. Инструкции по организации 
работы ПДН ОВД, утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 26 мая 2000 г. № 569)8.

На формирование личности несовершеннолетнего 
как возможного потенциального правонарушителя ока-
зывает воздействие целый комплекс факторов, которые 
формируют проявление с его стороны криминально на-
правленных качеств. Несовершеннолетние, в силу их 
умственной и физической незрелости, неполного соци-
ального статуса, нуждаются в особом внимании, защите 
и помощи со стороны общества и государства. 

Преступность несовершеннолетних – одна из 
острейших проблем российского общества. В насто-
ящее время охарактеризовать точно ситуацию с под-
ростковой преступностью крайне сложно хотя бы 
потому, что, с одной стороны, на этот счет нет объ-
ективной статистики – преступление учитывается как 
совершенное несовершеннолетним, когда установлено 
лицо, которое его совершило, а по нераскрытым пре-
ступлениям мы не знаем, кем они совершены.

Эффективность профилактических мероприятий 
обеспечивается также мерами по оздоровлению среды, в 
которой проживает и воспитывается несовершеннолет-
ний. Такое оздоровление осуществляется, прежде все-
го, путем выявления и привлечения к ответственности 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. Нередко 
такие лица входят в ближайшее окружение подростка.

В результате принимаемых мер продолжается сни-
жение криминальной активности несовершеннолет-
них. На протяжении десяти лет в стране практически 
повсеместно отмечалось снижение подростковой пре-
ступности. Однако, вечно этот процесс продолжаться 
не будет; когда-нибудь он остановится, а потом может 
и пойти вспять. Совершенно очевидно, что к такому 
развитию событий нам надо готовиться, чтобы встре-
тить его во всеоружии.
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В 2013 г. в России впервые за последние десять лет 
было зарегистрировано увеличение количества пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, на 4,6%, а числа лиц, их совершив-
ших, – на 2,2%. Рост данных показателей произошел в 
49 и 46 субъектах РФ соответственно9.

В текущем году вновь отмечается сокращение под-
ростковой преступности (на 6%), но тот скачок, кото-
рый произошел по итогам 2013 г., свидетельствует о 
некоторой нестабильности ситуации и заставляет за-
думаться о необходимости пересмотра форм и методов 
профилактической деятельности. Причем это касается 
не только работы непосредственно органов внутрен-
них дел, но и их взаимодействия с другими субъектами 
системы профилактики.

Преступление, совершенное несовершеннолет-
ним, причиняет вред не только тем общественным от-
ношениям, против которых оно было направлено, но 
и процессу развития личности самого несовершенно-
летнего, способствуя формированию и закреплению 
в его сознании определенной негативной социальной 
установки. Причем следует отметить, что с учетом 
происходящих процессов и изменений в криминоген-
ной обстановке указанные вопросы подлежат дальней-
шему изучению с целью своевременной разработки 
наиболее целесообразных организационно-тактиче-
ских форм ОРД в отношении несовершеннолетних.

Профилактическая работа по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них – процесс сложный, многоаспектный и продол-
жительный по времени. Положительные результаты 
достигаются путем проведения ранней профилактики 
с детьми и подростками, когда сотрудники полиции и 
специалисты учреждений профилактики являются их 
прямыми участниками и организаторами.

Серьезную обеспокоенность вызывает и динами-
ка повторной преступности несовершеннолетних. По 
итогам прошлого года, число подростков, повторно со-
вершивших преступления, увеличилось на 8,8%, а их 
доля в общем числе несовершеннолетних участников 
преступлений составила 23,2% (т.е. опыт преступной 
деятельности имел каждый пятый, а то и четвертый 
участник преступления)10.

Общеизвестно, что правонарушения несовершен-
нолетних являются своеобразным «резервом» общей 
преступности. В современных условиях идет интен-
сивная «подпитка», формирование «резерва» рядов 
преступников из числа значительной массы беспри-
зорных, безнадзорных и поднадзорных подростков, за-
частую формирующихся в преступные группы.

Безусловно, большую роль имеют личностные 
особенности несовершеннолетних, но тогда и меры к 
ним должны приниматься с учетом этих особенностей.

Вырастить ребенка и пройти с ним путь до совер-
шеннолетия – сложная и наиважнейшая задача каждо-
го из родителей. По определению, воспитание – про-
цесс целенаправленный, предполагающий наличие у 

воспитателя как долгосрочных, так и краткосрочных 
целей. Однако, многие люди начинают путь родитель-
ства, не осознавая, к какому конечному результату они 
хотят прийти. 

Преступное поведение несовершеннолетних име-
ет свою специфику, обусловленную особенностями 
физического, психического, культурного и нравствен-
ного развития молодых людей, их социальной незре-
лостью.

Большое значение в профилактической работе 
имеют формы индивидуального воздействия. Их ре-
зультативность определяется возможностью учесть 
особенности каждого подростка, окружающую его об-
становку, условия воспитания. Следует понимать, что 
несовершеннолетние правонарушители – это, прежде 
всего, дети, как правило, поддающиеся воспитанию, 
но попавшие в сложную жизненную ситуацию либо в 
определенную криминальную среду. 

Преступность несовершеннолетних отличается 
высокой степенью активности и динамичностью. Ана-
лиз структуры преступности несовершеннолетних по-
зволяет прийти к выводу о том, что подчас при общем 
снижении числа зарегистрированных общественно 
опасных деяний происходит увеличение количества 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

В настоящее время беспокоит увеличение коли-
чества совершенных подростками преступлений, от-
носящихся к категории особо тяжких (+4,5%), а также 
числа несовершеннолетних, находившихся на момент 
совершения преступлений в состоянии наркотическо-
го опьянения (+66,9%), имевших опыт преступной де-
ятельности (+3,9%)11.

Несовершеннолетние могут содержаться в подраз-
делениях органов внутренних дел не более трех часов 
(подп. 1 п. 2 ст. 21 Федерального закона № 120-ФЗ). 
Если по окончании задержания несовершеннолетние 
не могут быть переданы родителям (законным пред-
ставителям), в случаях, предусмотренных подп. 4–6 
п. 2 ст. 22 Федерального закона № 120-ФЗ, они поме-
щаются в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел (далее – ЦВСНП)12.

Одними из основных специализированных учреж-
дений государственной системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
являются центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел. 

ЦВСНП – это, прежде всего, профилактическое 
учреждение, в которое направляются подростки, со-
вершившие противоправные деяния, где им оказыва-
ется и психологическая помощь.

Проблема в том, что в неволе несовершеннолетний 
попадает в такое сообщество, которое живет согласно 
своим собственным правилам и ценностям.

ЦВСНП занимают особое место не только в си-
стеме МВД России, но и среди учреждений, ответ-
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ственных за судьбу несовершеннолетних с непростой 
судьбой.

Права несовершеннолетних должны неукосни-
тельно соблюдаться не только при задержании и до-
ставлении их в отделение полиции, ЦВСНП, но и при 
проведении с ними индивидуальной профилактиче-
ской работы13.

Важным направлением работы ЦВСНП, педа-
гогического коллектива школы, учебного заведения 
является взаимодействие с родителями, опекунами 
учащихся. Такая работа, в соответствии с законом, 
проводится сотрудниками подразделений уголовного 
розыска, инспекторами подразделений по делам несо-
вершеннолетних (ПДН), сотрудниками патрульно-по-
стовой службы, участковыми уполномоченными по-
лиции и дежурных частей, подразделений следствия, 
дознания в рамках предоставленных им полномочий.

Основные усилия ОВД в настоящее время должны 
быть направлены на усиление борьбы с безнадзорно-
стью и беспризорностью несовершеннолетних, акти-
визацию мер по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, а также работа по противодействию 
вовлечения детей и подростков в криминальную дея-
тельность.

Особое внимание в профилактике детской бес-
призорности и безнадзорности несовершеннолетних 
необходимо уделять работе с родителями, поскольку 
причина безнадзорности – проблемы в семье.

Необходима систематическая, постоянная и плано-
мерная работа по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике семейного неблагополучия, пропаганде 
семейных ценностей, повышению престижа семьи. 

От эффективного и оперативного взаимодействия 
субъектов системы профилактики зависит очень мно-
гое. И в иных ситуациях от него зависят даже жизни и 
судьбы детей.

Только в том случае, если субъекты профилактики 
выступают партнерами и союзниками, уважающими и 
понимающими друг друга, всегда готовыми идти друг 
другу навстречу, их совместная деятельность в про-
филактике преступлений среди несовершеннолетних 
приносит успех.

Органами внутренних дел должен проводиться ши-
рокий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на предотвращение вовлечения подрост-
ков в экстремистскую деятельность, предупреждение, 
распространения алкоголизма и наркомании.

Особую опасность в этом плане представляет нар-
котизация молодежи, которая в настоящее время, по 
существу, стала одним из главных факторов, детер-
минирующих имущественную преступность несовер-
шеннолетних.

Состояние оперативной обстановки в подростко-
вой среде требует дальнейшего совершенствования 

форм и методов профилактической деятельности, 
обеспечения взаимодействия всех заинтересованных 
ведомств и учреждений в реализации задач по профи-
лактике безнадзорности, правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних, семейного неблагополу-
чия, защиты прав и законных интересов детей. 
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Обстоятельства, отрицательно характеризующие 
азартные игры как социальное явление действитель-
ности, довольно подробно описаны в медицинской и 
криминологической литературе.

Однако, терпимое отношение к азартным играм со 
стороны государства объясняет то, что игорный биз-
нес – это хороший источник пополнения бюджетных 
денежных средств, финансирования государствен-
ных программ; кроме того, отчасти он способствует 
решению проблемы занятости населения. Развитие 
игорного бизнеса с данной точки зрения, безусловно, 
выгодно для нормальной экономики. Например, в те-
чение 2005 г., т.е. до вступления в законную силу Фе-
дерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ № 244-ФЗ), налого-
вые отчисления в бюджет страны составили порядка 
24 млрд руб. А рабочих мест игорные заведения да-
вали втрое больше, чем медицинская и авиационная 
промышленность1.

Сказанное позволяет объяснить стремление нор-
мативно упорядочить правила осуществления рассма-
триваемой деятельности. В итоге за последние годы 
в российском законодательстве произошли серьезные 
изменения, касающиеся регулирования азартных игр. 

Так, в 2005 г. было введено обязательное лицензи-
рование игорной деятельности2; появились опосредо-
ванные правом возрастные и рекламные ограничения; 
установлен специальный режим налогообложения и 

территориальные ограничения относительно места 
расположения игровых заведений. Однако, к желаемо-
му результату принятые меры не привели.

В октябре 2006 г. президент России В.В. Путин 
выступил с предложением о перемещении игорных 
заведений в специальные игорные зоны. Федераль-
ный закон № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г. определил 
порядок организации и проведения азартных игр. За 
рамками действия этого нормативно-правового акта 
остались только лотерейные клубы и букмекерские 
конторы, которые продолжили свою деятельность по 
старым правилам. Кроме того, решением Правитель-
ства РФ с 1 июля 2009 г. игорным заведениям было 
предложено сконцентрироваться в четырех зонах: 
«Приморье» (Приморский край), «Сибирская моне-
та» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининград-
ская область) и «Азов-сити» (Краснодарский край и 
Ростовская область). Однако, в указанных регионах, 
вопреки предварительным прогнозам, игорный биз-
нес должного развития не получил. 4 июня 2014 г., 
по прошествии почти пяти лет, Комитет по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и пред-
принимательству рекомендовал Государственной 
Думе поддержать инициативу Президента России по 
созданию игорной зоны на территории Республики 
Крым.

Необходимо заметить, что до вступления в силу 
федерального закона № 244-ФЗ, более тридцати рос-
сийских регионов ввели на своей территории запреты 
на игорные заведения (Челябинская, Белгородская, 
Курганская область, Республика Татарстан и др.). 
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По данным социологических опросов запрет на 
наличие игорных заведений вне игорных зон был вос-
принят россиянами с одобрением. Однако, жители 
регионов, граничащих со специально выделенными 
зонами, восприняли факт такого соседства негативно, 
полагая, что это затронет их интересы по владению и 
пользованию землей. В результате, в ст. 5 ФЗ № 244-
ФЗ было специально установлено, что игорные зоны 
не могут располагаться на землях поселений, что во-
зымело положительный общественный резонанс. 

Федеральный закон № 244-ФЗ, определяя право-
вые основы государственного регулирования деятель-
ности по организации и проведению азартных игр на 
территории Российской Федерации и устанавливая 
ограничения осуществления данной деятельности, в 
целях защиты нравственности, прав и законных инте-
ресов граждан предусмотрел, что: 

● право организации азартных игр принадлежит 
исключительно юридическим лицам, зарегистриро-
ванным в установленном порядке на территории Рос-
сийской Федерации;

● минимальный размер уставного капитала таких 
юридических лиц, выступающих в качестве организа-
торов азартных игр в букмекерской конторе или тота-
лизаторе, составляет 100 млн. руб.;

● казино и залы игровых автоматов организаторы 
игр обязаны размещать только в здании, строении, со-
оружении, являющемся объектом капитального стро-
ительства, занимая указанный объект полностью или 
располагаясь в единой обособленной его части;

● в казино площадь зоны обслуживания участни-
ков азартных игр обязана быть не менее восьмисот 
квадратных метров, где, кроме мест, отведенных для 
непосредственной игры, должны располагаться касса 
игорного заведения, гардероб, места для отдыха посе-
тителей и туалет;

● в зале игровых автоматов площадь зоны обслу-
живания должна быть не менее ста квадратных метров;

● в зоне обслуживания участников азартных игр 
в казино должно быть установлено не менее чем де-
сять игровых столов, а также могут быть установлены 
игровые автоматы и могут находиться пункты приема 
ставок тотализатора и (или) букмекерской конторы;

● в зале игровых автоматов в зоне обслуживания 
участников азартных игр должно быть установлено не 
менее пятидесяти игровых автоматов, где допускается 
также размещать пункты приема ставок тотализатора 
и (или) букмекерской конторы;

● лица, не достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, в игорное заведение не допускаются;

● средний процент возможного выигрыша, техни-
чески установленный для каждого игрового автомата, 
не может составлять менее девяноста процентов.

Однако, как свидетельствует практика, благие на-
мерения по упорядочению игорного бизнеса, обличен-
ные в форму закона, осуществить в действительности 
высокими темпами не удалось. В то же время, умест-

но вспомнить, что Лас-Вегас, например, как центр 
игорной индустрии формировался более 30 лет. Опыт 
работы игорных заведений позволяет заявить, что се-
рьезный просчет в организации и функционировании 
игорных зон состоит в определении мест их располо-
жения. Любители азартных игр не готовы совершать 
поездки в игорные заведения, расположенные за пре-
делами крупных населенных пунктов3. Зарубежный 
опыт учит, что, как правило, игорный бизнес следует 
за туризмом, а в нашей стране решили поступить на-
оборот, пытаясь привлечь игроков в неосвоенные в 
туристическом отношении места. В данной связи за-
меститель председателя Комитета по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринима-
тельству Государственной Думы В. Звагельский заявил 
о том, что «игорная зона, создаваемая в Крыму, будет 
выгодно отличаться от прежних четырёх кластеров 
именно благодаря своему расположению. Проблемы 
тех игорных зон, которые мы имеем в России, состоят 
в том, что расположены они неправильно и там полно-
стью отсутствует туристическая инфраструктура»4. 

Серьезные трудности в организации игорного биз-
неса, сопряженные с жесткими законодательными тре-
бованиями и ограничениями, а также большими налога-
ми, в совокупности порождают открытие нелегальных 
игорных заведений. Организаторы незаконного игор-
ного бизнеса трансформировали их внешний вид, из-
менив вывески казино и прочих игорных заведений на 
спортивные и покерные клубы и кафе, интернет-клубы, 
стимулирующие лотереи, лотерейные автоматы и т.п. 
Некоторые участники рынка азартных игр перепрофи-
лировали свой бизнес, открыв букмекерские конторы 
и тотализаторы. Практически в каждом городе России 
имеются нелегальные игорные заведения, которые, не-
сомненно, мешают легализации данной сферы со всеми 
вытекающими отсюда последствиями5. 

В настоящее время Минфином России готовятся 
поправки в ФЗ № 244-ФЗ, касающиеся реструктури-
зации игорного рынка, согласно которым все участ-
ники игорного бизнеса должны будут объединиться в 
саморегулируемые организации, заплатив значитель-
ные вступительные взносы. Ряд экспертов считает, 
что подобное приведет к выдавливанию с рынка аб-
солютного большинства участников и завершится его 
монополизацией крупными компаниями. Кроме того, 
имеются опасения, что осуществление управления 
рассматриваемой сферы посредством саморегулируе-
мых организаций сведет на нет государственное регу-
лирование данного вида деятельности.

Относительно привлечения к игорному бизне-
су интернет ресурсов необходимо учесть, что среди 
специалистов ведутся споры по поводу использова-
ния «интерактивных ставок». Игорная практика с по-
мощью средств мобильной связи, телекоммуникации 
и интернета в масштабе России законодательно за-
прещена6. Вместе с тем, достаточно организаторам, 
находящимся на территории России, используя воз-

163Вестник Московского университета МВД России№ 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



можности «мировой паутины», применить при реги-
страции нелегального казино интернет-домен «com», 
и они выходят из-под юрисдикции РФ со всеми вы-
текающими отсюда последствиями, позволяющими 
безнаказанно нарушать Российское законодательство. 
Подобная легализация онлайн-гемблинга откроет не-
контролируемый доступ к игровой фортуне любому 
гражданину через Интернет и мобильные средства, 
терминалы самообслуживания, установленные в объ-
ектах социальной инфраструктуры (поликлиниках, 
школах, больницах и т.п.). Кроме того, предлагаемые 
законодательные новеллы, на наш взгляд, будут спо-
собствовать вовлечению в игорный рынок социально 
незащищенных слоев населения и выводу финансовых 
средств в офшорные компании. 

Для противодействия указанным угрозам следует 
учесть зарубежный опыт, предусматривающий для та-
кого типа онлайн-бизнеса, в виде приема ставок, уста-
новление жесткой системы налогообложения. В рам-
ках упомянутой системы в настоящее время наиболее 
успешно функционируют игорные юрисдикции Англии, 
Гибралтара, Олдерни и других стран, где в качестве на-
логовой базы служит игровая прибыль букмекера. В 
данных системах налогом облагаются ставки незави-
симо от того, резидентом какой страны является игрок, 
делающий такие ставки. Иностранные букмекеры рабо-
тают без ограничений в Интернете. Ставки могут при-
ниматься на любые виды спорта, биржевые индексы, 
результаты лотерей и прочие события реальной жизни, 
исходы которых являются случайными и на которые не 
может оказать влияние ни сам букмекер, ни игроки.

Таким образом, можно констатировать, что нача-
тая попытка российского государства реструктуриро-

вать игорный бизнес требует серьезной проработки 
правового сегмента. Очевидно, что существующие в 
сфере игорного бизнеса запреты не привели к устране-
нию насущных в данной области правоохранительных 
проблем. Более того, государство вынуждено тратить 
значительные усилия на борьбу с нарушениями в рас-
сматриваемой сфере, а административная ответствен-
ность в виде незначительных штрафов не способна 
остановить волну теневого игрового рынка. Это в 
целом ухудшает криминогенную обстановку в стране, 
способствует росту коррупционных проявлений, уве-
личивает приток капитала в преступную среду. 

1 Воронина К. Игра без правил // Торговое оборудование в 
России. 2006. Апрель. С. 15. 

2 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 13 авгу-
ста 2001 г., № 33 (ч. I), Ст. 3430. Документ утратил силу в связи с 
принятием Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ. 

3 См. Игорная зона. [Электронный ресурс] URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Игорная_зона/ (Дата обращения: 7 июля 
2014 г.).

4 См.: Госдума допускает создание игорной зоны в Крыму. 
[Электронный ресурс] URL: http://er.ru/news/118073/ (Дата обра-
щения 4 июля 2014 г.).

5 См.: Мониторинг нелегальных игорных заведений. [Элек-
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5 июля 2014 г.). 
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(ред. от 23 июля 2013 г.) «О государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр и о вне-
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Из содержания Конституции Российской Феде-
рации следует, что безопасность является критерием 
ограничения основных прав и свобод человека и граж-
данина, определяет смысл и содержание деятельности 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления1.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. № 119–ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» основаниями примене-
ния мер безопасности являются данные о наличии ре-
альной угрозы убийства защищаемого лица, насилия 
над ним, уничтожения или повреждения его имуще-
ства в связи с участием в уголовном судопроизводстве, 
установленные органом, принимающим решение об 
осуществлении государственной защиты2.

В целях реализации Федерального закона «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2006 г. № 630 были утверждены Правила при-
менения отдельных мер безопасности в отношении по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства3. 

В России органами внутренних дел за 9 месяцев 
2013 г. было осуществлено обеспечение безопасно-
сти лиц подлежащих государственной защите 4712 
человек. В отношении них применено 3055 мер без-

опасности: «личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства»; 1111 мер – «временное помещение в безопасное 
место»; 4 – «переселение на другое временное место 
жительства»; 71 – «замена документов»; 111 – «изме-
нение места работы (службы) или учебы»4. 

Эффективность мер безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите в России, можно суще-
ственно повысить, если использовать положительный 
опыт работы в этом направлении правоохранительных 
органов зарубежных стран5. Наиболее сложившимися 
являются правовые институты защиты лиц, подлежа-
щих государственной защите в США. 

Необходимо отметить, что в США с 1971 г. ра-
ботает специальная Федеральная программа защиты 
свидетелей, выступающих в судах с показаниями про-
тив опасных преступников. Данная Программа предо-
ставляет широкие полномочия Генеральному проку-
рору страны по созданию свидетелю особых условий 
для обеспечения его безопасности и осуществляется 
на федеральном уровне, на уровне штата, а также на 
уровне местных органов власти6.

Программа защиты осуществляется при усло-
вии, что свидетель добросовестно предоставляет 
информацию, необходимую для осуществления пра-
восудия; участвует в уголовном процессе с риском 
для своей жизни, а также членов своей семьи; и при 
условии, что возможна компенсация властями шта-
та или местными органами средств на организацию 
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мер защиты. Программа защиты действует до тех 
пор, пока будет существовать угроза для жизни за-
щищаемого лица.

В основу данной Программы защиты положен акт 
1970 г. о борьбе с организованной преступностью, ко-
торый ранее распространялся только на свидетелей, 
участвующих в делах, связанных с организованной 
преступностью. Свидетели оставались беззащитными 
по делам общеуголовной преступности. В связи с чем 
специальной комиссией при Президенте США в 1980 г. 
были подготовлены рекомендации по защите свиде-
телей и потерпевших, осуществление которых возла-
галось на Общенациональную ассоциацию шерифов, 
которая функционировала при поддержке Управления 
по правовым исследованиям7.

12 октября 1982 г. в США был принят «Закон о 
защите жертв и свидетелей преступлений», который 
предусматривал справедливое, уважительное обра-
щение с потерпевшими, соблюдение конфиденциаль-
ности. Кроме того, основные положения Закона на-
правлены на повышение уголовной ответственности 
за оказание тайного воздействия на жертву и свидете-
ля преступления. Так, за применение угрозы или фи-
зической силы в отношении свидетеля предусмотрен 
штраф в сумме 250 000 долл., или тюремное заклю-
чение сроком не более 10 лет, или оба вида наказания 
(параграф 1512. А).

12 октября 1984 г. Конгрессом США принят другой 
специальный законодательный акт – «Закон об усиле-
нии безопасности свидетеля», который усовершенство-
вал существующую Программу защиты и законодатель-
но закрепил существующие механизмы ее реализации.

В 1990 г. Конгрессом США принят федеральный 
Закон о правах жертв преступлений и реституции, где 
особое внимание уделено справедливому и уважитель-
ному обращению с потерпевшими, а также возмеще-
нию ущерба в порядке реституции. Правовые нормы 
законодательных актов США, призванных обеспе-
чивать защиту участников уголовного процесса, рас-
пространяются как на граждан США, так и на лиц без 
гражданства, иностранцев, и другие категории лиц8.

Для характеристики процессуального положе-
ния свидетеля в американском уголовном судопроиз-
водстве имеет существенное значение институт без-
опасности свидетелей. Его основу составляет Закон 
о реформе института безопасности свидетелей от 12 
октября 1984 г. Этот закон определяет круг мер, кото-
рые могут быть применены для обеспечения безопас-
ности свидетелей. Меры защиты, указанные в Законе 
допускаются к свидетелям или «потенциальным сви-
детелям», которые сотрудничают или согласны со-
трудничать с властями федеральными или штатов при 
расследовании дел о преступлениях, связанных с «ор-
ганизованной криминальной деятельностью», особо 
опасных преступлениях, при осуществлении уголов-
ного преследования по делам подобного рода. К мерам 
такого рода относятся, например, смена места житель-

ства, содействие в устройстве на работу по новому ме-
сту жительства, замена документов и др.9

Как отмечает в своём исследовании O.A. Зайцев, 
в США осуществляется правовая защита судей и со-
трудников правоохранительных органов от противо-
правного воздействия со стороны обвиняемого и дру-
гих заинтересованных в деле лиц. Свод законов США 
закрепляет правовые нормы, направленные на защиту 
судей, сотрудников судов, полицейских и предусма-
тривает уголовную ответственность за причинение им 
телесных повреждений или оказание на них какого-ли-
бо давления (параграф 1503)10.

Законодательство США, кроме мер уголовно-пра-
вового характера, предусматривает возможность рас-
пространения всего комплекса мер защиты на сотруд-
ников правоохранительных органов, если существует 
реальный риск для их жизни, а также жизни членов их 
семей. Так, в соответствии с параграфом 727 Закона 
о борьбе с терроризмом и эффективном применении 
смертной казни (1996 г.) обеспечивается защита со-
трудников федеральных органов охраны правопоряд-
ка11.

Обобщая выше сказанное, следует отметить, что 
система мер безопасности, действующая в отношении 
лиц, подлежащих государственной защите в США, и 
накопленный опыт работы в этом направлении являет-
ся хорошим примером для России. Необходимо отме-
тить, что в США существует отработанный механизм 
мер безопасности в отношении лиц, подлежащих госу-
дарственной защите.

Несмотря на очевидную актуальность темы, сле-
дует признать, что она не была в достаточной степени 
освещена в научной литературе. До сих пор не напи-
сано ни одной монографии, посвященной зарубежной 
практике в сфере обеспечения мер безопасности в от-
ношении лиц, подлежащих государственной защите12. 
В сфере обеспечения мер безопасности в отношении 
лиц, подлежащих государственной защите преуспела 
пока только наука уголовно-процессуального права. В 
науке административного права указанной проблеме 
посвящены лишь отдельные статьи ученых. 

1 Чмырёв С.Н. Безопасность лиц, подлежащих государ-
ственной защите // Административное право и процесс. 2010. 
№ 3. С. 36.

2 Ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 
119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» // СЗ РФ. 2004. 
№ 34. Ст. 3534.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2006 г. № 630 «Правила применения отдельных мер 
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» // СЗ РФ. 2006. № 45. 
Ст. 4708.

4 Сводный отчет по России о результатах деятельности ор-
ганов внутренних дел РФ по обеспечению государственной за-
щиты за январь-сентябрь 2013 г.
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7 Там же.
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В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. система националь-
ной безопасности понимается как совокупность сил 
и средств обеспечения национальной безопасности1. 
А сама Стратегия признается базовым документом 
по планированию развития системы обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации, в 
котором излагаются порядок действий и меры по обе-
спечению национальной безопасности. Она является 
основой для конструктивного взаимодействия органов 
государственной власти, организаций и общественных 
объединений для защиты национальных интересов 
Российской Федерации и обеспечения безопасности 
личности, общества и государства2. 

Очевидно, что при таком понимании системы обе-
спечения национальной безопасности из нее исключа-
ются такие важные элементы обеспечения националь-

ной безопасности, как различного рода политические 
документы (концепции, стратегии, основы государ-
ственной политики и т.п., относящиеся к сфере наци-
ональной безопасности), а также вся правовая основа 
обеспечения национальной безопасности (конститу-
ционная, законодательная, ведомственная). На наш 
взгляд, помимо организационно-технологической под-
системы, в систему обеспечения национальной без-
опасности должна входить и концептуально-правовая 
подсистема.

Концептуально-правовая подсистема - это взаи-
мосвязанная и внутренне согласованная совокупность 
политических установок и нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
национальной безопасности. 

На концептуальном уровне эта подсистема может 
быть представлена в виде концепций, стратегий и дру-
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гих политико-правовых документов в сфере обеспече-
ния национальной безопасности. 

Что касается концепции национальной безопасно-
сти, то под ней обычно понимают систему официально 
признанных научных взглядов на обеспечение безопас-
ности жизненно важных интересов, личности, обще-
ства и государства от внешних и внутренних угроз во 
всех сферах жизнедеятельности, являющуюся основой 
государственной политики на главных направлениях 
обеспечения безопасности. Стратегия национальной 
безопасности представляет собой официально при-
знанную систему политико-организационных меро-
приятий, раскрывающих механизм практической ре-
ализации теоретических положений, закрепленных в 
концепции национальной безопасности. 

Если концепция ориентирована на долгосрочную 
перспективу, то стратегия рассчитана на среднесроч-
ную и носит более гибкий характер, чтобы иметь воз-
можность своевременно и адекватно реагировать на 
возможные изменения обстановки (например, появле-
ние новых угроз).

Стратегия должна содержать оценку обстанов-
ки, конкретизацию обозначенных в концепции целей, 
наиболее эффективные варианты достижения целей и 
решения задач национальной безопасности, определе-
ние необходимых целей и средств, финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение. Кроме того, она 
должна включать характеристику и оценку угроз в раз-
личных сферах жизни общества, факторов и условий, 
влияющих на процесс противодействия этим угрозам.

Стратегию национальной безопасности следует 
рассматривать как базовый документ для разработки 
отраслевых стратегий, доктрин или программ обе-
спечения безопасности применительно к конкретным 
сферам жизни общества (военной, экономической, 
информационной, экологической и т.п.) или к кон-
кретным угрозам (стратегия борьбы с терроризмом, с 
наркоманией, с преступностью и т.п.). Созданию каж-
дой отраслевой стратегии обеспечения безопасности 
должна предшествовать глубокая научная проработка 
базовых категорий и понятий, формулирование и кон-
кретизация внешних и внутренних угроз, определение 
форм и методов противодействия, создание системы 
обеспечения безопасности применительно к конкрет-
ной области жизни общества.

Во многих государствах не делают существенного 
различия между концепцией и стратегией и ограничи-
ваются принятием лишь одного из названных докумен-
тов (например, в России действовала Концепция нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, которая 
в 2009 г. была заменена Стратегией национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 г., а Страте-
гия национальной безопасности США содержит в себе 
элементы концепции). 

 Значение этих документов состоит в том, что они 
позволяют выстраивать политику обеспечения наци-
ональной безопасности на длительную перспективу, 

дают ей четкие ориентиры и концептуальную основу 
для определения целей и постановки принципиальных 
задач по защите национальных интересов и выработке 
способов достижения этих целей. 

На законодательном уровне система обеспечения 
национальной безопасности представлена совокуп-
ностью взаимосвязанных, внутренне согласованных 
нормативных правовых актов, содержащих юридиче-
ские принципы и нормы, направленные на правовое 
регулирование общественных отношений в сфере обе-
спечения национальной безопасности. Именно право 
является тем цементирующим фактором, который по-
зволяет закрепить систему обеспечения националь-
ной безопасности и придать ей стройность, четкость, 
функциональную подвижность.

Потребность в правовом регулировании обще-
ственных отношений в сфере национальной безопас-
ности и его значение обусловливают задачи, которые 
стоят перед правом в данной сфере. Задача права – это 
стоящая перед правом экономическая, политическая 
или социальная проблема, которую оно призвано ре-
шить. Задачи права в сфере национальной безопасно-
сти связаны с необходимостью решить комплекс про-
блем по созданию и функционированию эффективно 
действующей системы обеспечения национальной 
безопасности. 

Право играет свою роль и решает задачи обеспе-
чения национальной безопасности через функции. 
Под функциями права принято понимать основные 
направления правового воздействия на общественные 
отношения в целях их упорядочения, урегулирования 
и придания им необходимой стабильности, единства и 
динамизма. 

Среди функций права в обеспечении националь-
ной безопасности можно выделить общесоциальные и 
специально-юридические функции. 

Среди общесоциальных функций называют поли-
тическую, экономическую, воспитательную, функцию 
социального контроля, информационно-регулирую-
щую, коммуникативную и некоторые другие. 

Специально-юридические функции права в сфере 
национальной безопасности представлены регулятив-
ной и охранительной функциями. Главенствующая 
роль среди них принадлежит регулятивной функции. 
Регулятивная функция вытекает из способности пра-
ва предписывать, закреплять варианты поведения и 
состоит в упорядочении общественных отношений в 
сфере национальной безопасности. Она направлена на 
установление позитивных правил поведения, опреде-
ляет виды и границы желательного и допустимого по-
ведения, организует общественные отношения. Осо-
бенности этой функции заключаются, прежде всего, 
в организации общественных отношений, в координа-
ции социальных взаимосвязей в сфере национальной 
безопасности. 

Суть охранительной функции состоит в недопуще-
нии причинения ущерба национальной безопасности 
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(превентивная функция, или функция охраны) и устра-
нении последствий в случае нанесения такого ущерба 
(функция защиты).

Совокупность взаимосвязанных, внутренне согла-
сованных основополагающих нормативных правовых 
актов, содержащих юридические принципы и нормы, 
направленные на правовое регулирование обществен-
ных отношений в сфере обеспечения национальной 
безопасности с целью их упорядочения, охраны и раз-
вития в соответствии с общественными потребностя-
ми, составляет правовую основу обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Очевидно, что без концептуальных положений, за-
крепляющих государственную политику в сфере нацио-
нальной безопасности, силы обеспечения этой безопас-
ности будут слепы, а средства могут использоваться как 
во благо, так и во вред безопасности; без правовой ос-
новы обеспечение национальной безопасности может 
стать орудием реализации субъективных интересов. 

1 См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года» // Российская газета. 2009. 19 мая.

2 См.: Там же.
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Эффективность национальной безопасности в со-
временных условиях зависит не столько от уровня со-
циально-экономического развития и военно-стратеги-
ческого потенциала страны, сколько от качественного 
решения социально-экономических и политических 
проблем, своевременного устранения противоречий, 
возникающих между обществом и государством, а так-
же способности государства динамично реагировать 
на изменения материальных и духовных потребностей 
общества. 

Определяющее влияние на состояние националь-
ной безопасности оказывают два основных взаимос-
вязанных и взаимодополняющих фактора, а именно: 
состояние государственности (сильная или слабая цен-
тральная власть) и состояние социальной напряженно-
сти (довольно или нет общество властью). 

За годы перестройки и ельцинского правления 
наше общество пережило несколько периодов кризиса 
государственности и пиков социальной активности не-
довольного властью общества. 

Впервые кризис государственности был спрово-
цирован в период «перестройки», когда, разъезжая по 
Советскому Союзу, Горбачев призывал «брать власти 
на местах столько, сколько сможете». 

По-настоящему кризис государственности разра-
зился с началом вооруженного конфликта в Нагорном 
Карабахе. Сегодня можно утверждать, что инициаторами 
данного конфликта были люди из ближайшего окруже-
ния Горбачева, для которых армянские интересы и проа-
мериканские стратегические цели соединились воедино. 

Именно карабахский конфликт положил начало 
кризису государственной власти в последний период 
существования СССР. Истинные авторы и вдохновите-
ли карабахского конфликта известны. 

 Разразившийся на фоне межэтнического кон-
фликта в Нагорном Карабахе вооруженный конфликт 
между Азербайджаном и Арменией не урегулирован 
до настоящего времени. 

Последовавшие вслед за этим события в Сумгаите 
и Баку переросли из межэтнического и межреспубли-
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канского конфликта в конфликт между союзным цен-
тром и союзными республиками. 

Происходившие одновременно с этим конфликтом 
кровопролитные события в Фергане, в Ошской долине на 
границе Киргизии и Узбекистана, в Тбилиси, в Вильнюсе 
только усилили центробежные тенденции и сепаратист-
ские настроения среди лидеров союзных республик. 

В результате политики Горбачева в 1989–1990 гг. 
наметился глубокий водораздел между союзным цен-
тром и союзными республиками. Чересчур либераль-
ное поведение Горбачева на Съезде народных депу-
татов СССР, заигрывавшего с подставными лицами 
из зала, в основном либеральной и демократической 
ориентации из региональной депутатской группы 
(Анатолий Собчак, Гавриил Попов) и откровенными 
националистами из Прибалтийских республик, укре-
пили лидеров и политических деятелей республик в 
понимании полной неспособности центра противосто-
ять сепаратизму. Желание Горбачева дать возможность 
быть услышанным либеральному меньшинству это 
меньшинство расценило, как слабость первого лица. 

Процесс суверенизации был запущен в Литве. 
Провал спровоцированной центром вооруженной ак-
ции усмирения в Вильнюсе сделал процесс суверени-
зации бывших союзных республик неуправляемым. 

Все попытки Горбачева спасти целостность СССР, 
а главное, сохранить власть центра и свою власть над 
республиками оказались тщетными. С «новоогарев-
ским договором» Горбачев «специально» опоздал. 

Итак, первый этап кризиса государственности был 
спровоцирован политическим руководством СССР и 
проявился в обострении противоречий между Горба-
чевым и лидерами союзных республик. 

Других объективных причин для обострения про-
тиворечий между центром и республиками, особенно 
в экономической сфере, в тот период не было. 

Более того, когда происходила реорганизация Пра-
вительства СССР в Кабинет министров, а политиче-
ским руководством всячески насаждалась идея замены 
союзных министерств новыми структурами управле-
ния типа ассоциаций и концернов, абсолютное боль-
шинство правительств союзных республик выступило 
за сохранение союзных министерств как основы со-
хранения единого экономического пространства. 

Политическая конъюнктура тогда одержала побе-
ду над здравым смыслом. Именно в тот период на базе 
Мингазпрома СССР был создан знаменитый Газпром во 
главе с Черномырдиным и его первым заместителем Вя-
хиревым. 

Резкая девальвация экономической роли центра зна-
чительно усилила позиции российского правительства во 
главе с И.С. Силаевым, которое очень быстро перехвати-
ло экономические рычаги управления российской эконо-
микой у Кабинета министров В.С. Павлова и взяло в свои 
руки инициативу в проведении рыночных реформ. 

Новый Кабинет министров во главе с Валентином 
Павловым практически самоустранился от руководства 

экономикой Советского Союза, полностью предоставив 
союзным республикам плыть «без руля и ветрил». 

Первые эксперименты по практическому монета-
ризму с отрицательным результатом были поставлены 
именно Павловым. Кабинет Павлова можно считать 
единицей девальвации власти в СССР. 

Итак, за последнее десятилетие XX столетия мы 
стали свидетелями нескольких этапов кризиса госу-
дарственности, результаты их последствий будут ощу-
щать не только наши дети, но и внукам еще достанется 
«разгребать» эти завалы. 

Первый этап кризиса государственности пришелся 
на горбачевский период и завершился парадом суверени-
тетов союзных республик, начавшимся с Прибалтийских 
республик и получившим мощный ускоряющий импульс 
после 12 июня 1990 г. – даты принятия Верховным Сове-
том РСФСР декларации о суверенитете России. 

Второй этап кризиса государственности связан 
с Кабинетом министров Павлова и протекал на фоне 
откровенного противостояния Ельцина и Горбачева, 
российского правительства и союзного Кабинета ми-
нистров. Провал «Кабинета Павлова» с обменом 50- и 
100-рублевых денежных купюр окончательно дезорга-
низовал деятельность этого кабинета. Бесславный ко-
нец «Кабинета Павлова» был закономерен. 

Межличностный конфликт между Горбачевым и 
Ельциным, переросший в открытое противостояние 
союзного центра и российских властей, привел к во-
оруженному противостоянию у Белого дома в августе 
1991 г. и вплотную подвел СССР к печальному финалу. 

В этой связи Горбачев, наряду с Ельциным, Шуш-
кевичем и Кравчуком, несет историческую и нравствен-
ную ответственность за уничтожение СССР. Только не-
гативное отношение большой части населения лично 
к Горбачеву и подорванная вера в главного носителя 
коммунистической идеологии – ЦК КПСС – позволили 
избежать в событиях августа-декабря 1991 г. мощней-
шего социального взрыва и большой крови в Москве и 
некоторых крупных городах. 

Россия в целом оказалась безучастной к этой раз-
борке в Москве. 

Третий этап кризиса государственности приходит-
ся уже на период новой, демократической России. Он 
развился на фоне результатов первого года проведения 
в России экономических реформ под названием «шоко-
вая терапия». Суть разразившегося кризиса состояла в 
принципиально различных подходах правительства и 
Верховного Совета к оценкам результатов первого эта-
па либерализации и приватизации, а также в разном ви-
дении конкретных мер по дальнейшему развитию ры-
ночных реформ в России. 

Жесткое и бескомпромиссное выступление прези-
дента на стороне правительства вынудило Верховный 
Совет принять конституционное решение о досрочной 
отставке (импичменте) президента. В ответ последо-
вал неконституционный Указ Ельцина о роспуске Вер-
ховного Совета. Противостояние президента и Вер-
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ховного Совета переросло в открытое противостояние 
части общества государству. 

Пик этого кризиса пришелся на осень 1993 г. 
Результаты разрешения этого конфликта хорошо 

известны – расстрел высшего органа власти «демо-
кратической» России – Верховного Совета, спорное 
введение в действие российской конституции, уста-
навливающей в России авторитарную президентскую 
республику, значительное усечение прав представи-
тельных органов власти на всех уровнях, введение ин-
ститута представителей президента на местах. 

В результате введения новой российской Консти-
туции был нарушен баланс между исполнительной, за-
конодательной и судебной ветвями власти. Заложенное 
в новую российскую конституцию нарушение баланса 
ветвей власти стало источником всех последующих 
кризисов государственности в современной России. 

Усечение прав представительных органов власти, 
по сути, означает усечение прав и демократических 
свобод граждан России. 

Свобода слова и другие демократические свободы в 
современной России на самом деле означают примерно 
то же, что и свобода петуха кукарекать на рассвете. Как 
только петух начинает надоедать хозяину своими кри-
ками по утрам, он моментально оказывается в котелке. 

После принятия конституции линия противостоя-
ния прошла через все институты государственной вла-
сти и приняла хронический характер. 

В последствии в противостояние с властью вклю-
чились организованные социальные группы и кланы, 
представляющие конкретные социально-экономические 
и политические интересы, направленные на новый пере-
дел собственности и власти как в центре, так и на местах. 

Все это указывало на разрастание глубокого соци-
ального кризиса, который в условиях слабой централь-
ной власти медленно, но неотвратимо начинал разви-
ваться в сторону социальной катастрофы. 

Вот почему четвертый этап кризиса государ-
ственности принял затяжной и вялотекущий характер, 
но который мог быть взорван в любую минуту по са-
мому незначительному поводу. Для этого достаточно 
было сконцентрировать усилия деструктивных сил и 
дать волю неуправляемым эмоциям в любой точке со-
циально-политической жизни России. 

Некоторая стабилизация экономики России на низ-
шей точке спада, определяемая в основном инстинктом 
выживания, неспособность высшей власти заметно 
улучшить положение большинства населения, непре-
кращающаяся война в Чечне на фоне неожиданных, 
почти цирковых, предвыборных трюков при выборах 
глав регионов только временно отвлекали общество от 
серьезнейших нерешенных проблем экономического и 
социально-политического будущего России. 

Российский народ в 1998 г. после дефолта вновь 
оказался обманутым. 

Теперь он ни во что и никому не верил. Все его 
мысли были заняты проблемой простого выживания. 

Но пока народ видит в этом унизительном процессе 
выживания надежду, он будет терпеть. Народ стерпел 
очередное ограбление; наступившее затишье в со-
циально-политической жизни России после выборов 
1999 г. в Государственную думу не было прервано 
даже обострением военной ситуации в Чечне и выбо-
рами второго президента России. 

Конечно, власть может попытаться оправдаться, что 
при Ельцине мировые цены на нефть были низкими. Бо-
лее того, в 1998 г. они достигли своего минимума – по-
рядка 9 долл. за баррель. Для России это закончилось де-
фолтом. Возможно, поэтому Ельцину не удалось отвлечь 
внимание общества от насущных проблем. При нем га-
лопировала инфляция, вновь и вновь появлялись долги 
по зарплате, были задержки выплаты пенсий, увеличи-
вались долги работникам ВПК и шахтерам, росли цены 
на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию 
и газ. Все это заставляло граждан России задавать себе 
вопрос: а кто же все-таки виноват в их бедах, если даже 
с очередной отставкой ненавистного Чубайса и сменой 
правительства их положение не только не улучшалось, а 
наоборот, каждый раз существенно ухудшалось?

И все же главная причина будущих бед России не 
в колебаниях мировых цен на нефть, а в проводимом 
либеральном экономическом курсе, сформированном 
еще при Ельцине и направленном на ущемление, а в 
ряде случаев, на открытое игнорирование националь-
ных интересов России. 

Следование этому курсу означает дальнейшее 
ослабление национальной безопасности страны, гро-
зящее началом неуправляемого стихийного распада 
России. Конечно, Путин получил тяжелое «родовое» 
наследие от Ельцина. Как говорят в народе – «пьяная 
закваска».Спустя сто дней президентства Путина на-
чалось обострение пятого этапа кризиса государ-
ственности в России. Государственная власть в России 
после Ельцина была ослаблена и переживала период 
глубочайшего системного кризиса.

Сопротивление старого (губернаторского) состава 
Совета Федерации инициативам по укреплению вер-
тикали исполнительной власти, наряду с серией тра-
гических событий (гибель атомохода «Курск», взрыв в 
переходе на Пушкинской площади в Москве, природ-
ные катаклизмы на Северном Кавказе, захват и гибель 
заложников в самом центре Москвы), свидетельство-
вали об обострении ситуации, прежде всего внутри 
страны. Власть нашла выход – губернаторов стали на-
значать, а Совет Федерации сделали олигархическим.

И все же Путин – стал надеждой русского народа, 
за счет того, что ему удалось сохранять стабильность в 
обществе, исправно платить пенсии пожилым людям и 
зарплату бюджетникам.

Война в Ираке стала причиной высоких мировых 
цен на нефть. Поэтому наши потери в Ираке не смогли 
опустошить российскую казну. Хотя ранее именно реэк-
спорт иракской нефти в течение многих лет выручал наш 
бюджет. Поэтому еще неясно, по кому наносили удар 
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США и Великобритания в Ираке – по Садаму Хусейну 
или по бюджету России? Просто они просчитались и не 
ожидали такого роста цен на нефть. Но иракский «нефтя-
ной кран» остался в их руках. Вот почему не только Ирак 
потерпел поражение – поражение потерпела и Россия.

 Конечно, Путин прошел хорошую школу. В кон-
це своего второго срока президент начал ощущать всю 
тяжесть проблем, которые легли на его плечи. Однако, 
легкость в суждениях и в поведении, которые, возмож-
но, хороши для лидера такой сверхдержавы, как США, 
для России в ее текущем состоянии неприемлема. 

Если Клинтон мог развлекаться с Моникой Ле-
вински в овальном кабинете, а Джордж Буш-младший 
говорить глупости на весь мир, то Путин был лишен 
такой возможности. Уж слишком слаба была Россия. 
Поэтому импульсивная и порой неадекватная реакция 
на развитие ситуации вокруг России в связи с войной 
в Чечне (угрозы в адрес Грузии и тех, кто поддержи-
вает чеченских сепаратистов), не всегда продуманные 
высказывания указывали на продолжение системного 
кризиса верховной власти. 

 При усилении данного кризиса и непринятии пре-
зидентом глубоко продуманных мер по укреплению 
центральной власти распад России может оказаться 
неотвратимым, сначала по конфедеративному принци-

пу, а затем по национальному и региональному при-
знакам. При этом деструктивные процессы могут на-
чать развиваться более интенсивно и оказаться более 
разрушительными, чем при Ельцине. Пока Путину 
удавалось этого избежать. Но это не должно успокаи-
вать. Политическая тишина во время «нефтедолларо-
вого дождя» может оказаться обманной. Перспектива 
вернуться к границам Московской Руси или окунуться 
в смуту времен Бориса Годунова, вполне реальна. 

Политическому руководству России нужно сроч-
но принять самые радикальные и последовательные 
меры по укреплению центральной государственной 
власти и снижению уровня социальной напряженно-
сти в российском обществе. Основные противоречия, 
способные взорвать Россию, переместились сегодня 
в российскую глубинку – на уровень регионов. К со-
жалению, на уровне регионов до сих пор наблюда-
ется неспособность местной власти самостоятельно 
решать накопившиеся проблемы. Почти повсеместно 
ощущается кадровый голод. Предприниматели, ко-
торые сегодня идут во власть, не способны быть не-
предвзятыми чиновниками. Они идут во власть ради 
интересов своего бизнеса или для того, чтобы избе-
жать уголовного преследования, прикрываясь манда-
том депутата.
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Контроль за деятельностью нотариусов во време-
на Республики Соединенных провинций1 со стороны 
властей провинции заключался в предотвращении 
и принятии санкций против нарушений, которые ус-
ловно можно было разделить на три категории: 1) мо-
шенничество при прямом исполнении должностных 
обязанностей или мошеннические действия, связан-
ные с нотариальной должностью; 2) мошенничество в 
области налогового законодательства; 3) преступления 
и правонарушения в частной жизни, которые могут 
нанести ущерб профессиональному званию и выдачу 
фальшивых или незаконных актов2. 

К последней категории можно отнести и небреж-
ность при исполнении должностных обязанностей, как, 
например, отсутствие подписи нотариуса под нотари-
альным актом3. Во второй категории речь идет, прежде 
всего, о нарушении права «Малой печати» – это налог 
на печать нотариуса применительно к каждому состав-
ленному акту, который был введен властями с 1624 г. К 
самым легких правонарушениям этой категории отно-
сили отсутствие печати на документе. Более серьезным 
правонарушением, достойным порицания поступком, 
считалось использование ненадлежащей печати, а са-
мым серьезным деликтом в этой области был подделка 
печати. Третья и последняя категория включала в себя 
правонарушения и преступления, которые порочили 
честь и деловую репутацию нотариуса4.

Контролирующими органами за нотариальной де-
ятельностью выступали: верховная власть – Провин-
циальные штаты Голландии, Провинциальные штаты 
Зеландии и Совет Голландии и Зеландии; буржуазия, 
генеральный прокурор Совета Голландии, а также 
чиновник, комиссар по делам нотариата или прото-
нотариус, однако он появился позднее. Большинство 
правонарушений, которые должны были пресекать ко-
миссары, касались ненадлежащей печати, выдачи акта 
без подписи нотариуса, плохого администрирования 
и плохого ведения архива. Из всех должностных лиц 
лучше всех был осведомлен о делах нотариата гене-
ральный прокурор, поскольку ему часто приходилось 
ездить по провинции5. 

В Батавско6-французский период можно говорить 
о кардинальных изменениях, поскольку французское 
законодательство передало надзор за нотариальной 
деятельностью самим нотариусам, а именно нотари-
альной палате, которая состояла исключительно из 
нотариусов, что было законодательно установлено 
указом от второго Нивоза 24 декабря 1803 г. Этот указ 
был издан вслед за принятием Закона Вентоз 16 марта 
1803 г., который, в свою очередь, определял, что соз-
даваемые нотариальные палаты будут действовать в 
соответствии с предписаниями, которые будут приня-
ты впоследствии. Нотариальные палаты имели три ос-
новные задачи, а именно: 1) поддержание внутренней 
дисциплины; 2) рассмотрение жалоб клиентов на дей-
ствия нотариусов; 3) прием экзаменов у претендентов 
на занятие нотариальной должности. Однако, ни одну 

из вышеперечисленных задач нотариальным палатам 
выполнить не удалось, и они, к сожалению, не смогли 
создать себе хорошую репутацию.

Кроме вышеуказанных задач, указом от второго 
Нивоза 24 декабря 1803 г. устанавливалось, что нота-
риальные палаты были призваны также представлять и 
отстаивать интересы нотариусов в судебных округах. 
Нотариусы, действовавшие в определенном судебном 
округе, выбирали из своего числа правление, которое, 
в свою очередь, выбирало из своих членов председа-
теля, имевшего решающий голос при голосовании, со-
ветника по юридическим вопросам, референта, секре-
таря и казначея. В судебных округах, насчитывающих 
50 нотариусов, общее число членов правления состав-
ляло 9, в меньших округах было 7 членов правления7.

В гл. 3 указа от второго Нивоза 24 декабря 1803 г. 
рассматривались вопросы поддержания внутренней 
дисциплины. В зависимости от тяжести установленно-
го нарушения нотариальная палата могла применить 
одну из четырех мер. Самой мягкой санкцией было 
призвать коллегу к необходимости соблюдения уста-
новленного порядка. Второй мерой было объявление 
выговора, который мог быть вынесен либо в форме 
специально принятого постановления нотариальной 
палаты, либо устно на специально созванном по это-
му поводу заседании. И, наконец, провинившийся но-
тариус мог лишиться права голоса или же ему могли 
отказать в праве участвовать в заседаниях на срок не 
более чем 3 года. Могло последовать также и времен-
ное отстранение от должности в случае, если тяжесть 
правонарушения это оправдывала. 

Однако, принятие такой санкции было прерогати-
вой не нотариальной палаты, а центральной власти, а 
именно министра юстиции. В этом случае нотариаль-
ная палата направляла предложение о временном от-
странении от должности на имя министра юстиции. 
Для принятия такого предложения требовалось при-
сутствие 11 нотариусов. Решение об отстранении от 
должности и продолжительности этого отстранения 
принималось в результате тайного голосования, в ко-
тором использовались лишь билеты для голосования, 
содержащие слова «да» или «нет». На общем собра-
нии нотариусов, которое утверждало данное решение, 
должно было присутствовать не мене двух третей 
членов нотариальной палаты, получивших повестку. 
Если собрание утверждало решение об отстранении 
от должности, то это решение заверялось у секретаря 
окружного суда, и копия этого решения отправлялась в 
правительство для принятия последующих шагов8. 

Надзор за нотариальной деятельностью в то время 
не был эффективным9. В обществе, состоящем из со-
словий, как это было в первой половине XIX в., нару-
шения в отношении клиентов низшего сословия часто 
покрывались. Корпоративные чувства нотариального 
братства были важней, нежели причиненный ущерб 
интересам их клиентов; неудивительно, что состоящая 
из шести основных пунктов пояснительная записка к 

173Вестник Московского университета МВД России№ 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Закону о нотариате 1842 г. содержала пункт об упразд-
нении нотариальных палат. Надзор за нотариальной 
деятельностью и приём экзаменов у претендентов на 
должность нотариуса перешёл в руки прокуратуры. 
Такое решение вызвало большое беспокойство в но-
тариальных кругах. Многие нотариусы считали, что 
нотариальные палаты функционировали довольно 
хорошо и видели в прямом контроле со стороны вла-
стей возвращение к временам полного произвола10. И 
хотя такую реакцию можно считать чрезмерной, все-
таки, она содержала определенное зерно правды, в том 
смысле, что суд по своему собственному усмотрению 
принимал решение относительно преследования како-
го-либо нотариуса по обвинению со стороны прокура-
туры. Как бы то ни было, это изменение в порядке над-
зора за нотариальной деятельностью было одобрено 
большинством Второй палаты11.

Судья мог подвергнуть нотариуса следующим ме-
рам наказания, в случае если на нотариуса поступала 
жалоба: в первую очередь, суд мог применить к этому 
нотариусу одну из двух мер дисциплинарного характе-
ра, а именно сделать выговор или вынести предупреж-
дение. В случаях серьезных нарушений нотариус мог 
быть временно отстранен от должности или лишен 
этой должности. В случае если прокуратура строила 
свое обвинение на основе уголовного права, то дело 
нотариуса рассматривалось также с точки зрения уго-
ловного права. 

Для нотариуса, в отношении которого выноси-
лось решение о временном отстранении от должно-
сти или же лишении должности, очень важно было, 
принималось ли это решение на основании наруше-
ния с его стороны норм дисциплины или же норм 
уголовного права. В первом случае дело рассматри-
валось за закрытыми дверями окружного суда, в дру-
гом – публично и в открытом режиме судьей по граж-
данским делам. Впрочем, следует отметить, что и до 
принятия закона 1842 г. судьи по гражданским делам 
имели полномочия временно отстранять нотариусов 
от должности или лишать этой должности без предва-
рительного заслушивания мнения нотариальной па-
латы по этому поводу. Такие полномочия судам давал 
Королевский указ от 12 сентября 1822 г. (субст. 43) и 
министерский циркуляр от 6 ноября того же года12. 
Однако, не известно, применял ли суд на практике эти 
полномочия.

В 1904 г. в Закон о нотариате 1842 г. были внесе-
ны важные изменения – были учреждены Палаты по 
надзору за нотариальной деятельностью. Палаты были 
очень важными органами в нотариальной сфере, так 
как к ним теперь перешёл надзор за нотариальной де-
ятельностью от прокуратуры. Также они играли очень 
важную роль при назначении на нотариальные долж-
ности. Каждая Палата вела также реестр профессио-
нальных навыков и умений кандидатов в нотариусы, 
а также их общественного и морального поведения в 
соответствующем судебном округе. Этот реестр играл 

важную роль в процессе назначений на нотариальные 
должности, и данные, которые в нём указывались, мог-
ли помочь сделать карьеру либо её потерять.

Каждая из Палат по надзору состояла из пяти чле-
нов. Председателем Палаты был президент окружно-
го суда. Два члена назначались министром юстиции, 
а два других члена назначались нотариусами из своей 
среды.

В соответствии с Законом о нотариате 1999 г., 
надзор за нотариусами и помощниками нотариуса 
включает в себя контроль за соблюдением положений 
Закона о нотариате, любых, изданных на его основа-
нии правлением вспомогательных приказов и мини-
стерских правил, а также нормативных актов и других 
решений Королевской нотариальной ассоциации13 и 
осуществляется Советом по надзору, в частности, тех, 
которые касаются надлежащего выполнения и отно-
шения и уважения к нотариату. Председатель Совета 
по надзору может, в связи с осуществлением надзора, 
заказать расследование. Он обязан это сделать, если 
правление Королевской нотариальной ассоциации или 
правление Бюро обращается с запросом об этом. Пред-
седатель вверяет осуществление надзора заместителю 
председателя. Председатель или ответственный за рас-
следование заместитель председателя может в любой 
момент запросить у нотариуса или помощника нота-
риуса необходимые документы, или пригласить его 
для дачи пояснений об их содержании, если это необ-
ходимо для осуществления надзора или желательно в 
интересах предпринимаемого исследования. Предсе-
датель или ответственный за расследование замести-
тель председателя может, если он считает таковое же-
лательным для расследования, запросить у нотариуса, 
чтобы он обеспечил доступ к его офисной и личной 
администрации, относящимся к ним основным доку-
ментам, бухгалтерскому балансу и состоянию доходов 
и расходов, а также к его протоколу и архиву и другим 
документам, относящимся к этому вопросу. Он также 
может запросить копии этих документов. 

Нотариусы или помощники нотариуса приводятся 
к дисциплинарному разбирательству по причине лю-
бого действия или бездействия, которые они как нота-
риусы и помощники нотариуса должны осуществлять 
по отношению к тем, в чьих интересах они действу-
ют, и по причине любого действия или бездействия, 
что не достойно нотариуса или помощника нотариуса. 
Эти дисциплинарные разбирательства, в первую, оче-
редь осуществляются Советом по надзору и по обжа-
лованию — судом Амстердама. Решение суда обжало-
ванию не подлежит. Если по отношению к члену или 
заместителю члена Совета по надзору подал жалобу 
нотариус или помощник нотариуса, председатель за-
прашивает президента суда Амстердама указать дру-
гой совет по надзору, который взял бы на себя ответ-
ственность за дальнейшие действия. Президент суда 
Амстердама сообщает решение назначенному Совету 
по надзору, соответствующему нотариусу или по-
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мощнику нотариуса, председателю Совета по надзору, 
который обратился за назначением и, если подана жа-
лоба, заявителю. Нотариусы и помощник нотариуса, 
которые больше не работают по профессии, подлежат 
дисциплинарному разбирательству в отношении лю-
бого действия или бездействия, относящимся ко вре-
мени, когда они работали в качестве таковых.

Жалобы на нотариусов и помощников нотариуса 
подаются в письменной форме с аргументированным 
обоснованием на рассмотрение совету по надзору, к 
которому принадлежит нотариус или помощник нота-
риуса. Если заявитель просит об этом, секретарь сове-
та по надзору помогает ему с письменным изложением 
жалобы. Председатель имеет право после рассмотре-
ния заключения, при необходимости после заслуши-
вания заявителя и соответствующего нотариуса или 
помощника нотариуса, немедленно отклонить жалобу 
обоснованным решением, если он считает, что тако-
вая является явно неприемлемой или необоснованной, 
или не имеет существенного значения. Если предсе-
датель считает, что жалоба допустима для принятия 
мирового соглашения, он вызывает заявителя и соот-
ветствующего нотариуса или помощника нотариуса с 
целью проверки возможности такого урегулирования. 
Если мировое соглашение оказывается возможным, 
это фиксируется письменно и подписывается заяви-
телем, нотариусом или помощником нотариуса, про-
тив которого выдвигалась жалоба, и председателем. 
Решение председателя секретарь незамедлительно от-
правляет заявителю и соответствующему нотариусу 
или помощнику нотариуса, в случае отклонения жало-
бы — заявителю, заказным письмом. Против решения 
председателя об отклонение жалобы заявитель может 
в течение четырнадцати дней после даты направления 
копии решения подать апелляцию в письменной форме 
в совет по надзору. Его целью должно быть указание 
того решения председателя, с каким он не согласен. 
Он может просить о заслушивании своей апелляции. 
В случае, если Совет по надзору рассматривает апел-
ляцию как явно неприемлемую, явно необоснованную 
или не имеющую достаточно значения, он может без 
дальнейшего изучения объявить апелляцию необосно-
ванной, однако только после того, как был заслушан 
заявитель, который ранее пожелал быть услышанным. 
Решение о неприемлемости или необоснованным за-
явления должно быть аргументированным. Таковое не 
подлежит обжалованию. Жалоба может быть подана в 
течение трех лет со дня, когда произошло действие или 
бездействие, относящееся к жалобе, которое может 
послужить причиной дисциплинарных взысканий. Те, 
кто являются частью совета по надзору, могут быть за-
менены и могут быть оспорены, если в их отношении 
выявляются факты и обстоятельства, которые могут 
нанести вред общей беспристрастности. Совет по над-
зору не принимает решение после заслушивания или 
извещения должным образом нотариуса и помощника 
нотариуса и заявителя. Созыв делается посредством 

заказного письма как минимум за семь дней до слуша-
ния. Нотариус или помощник нотариуса и заявитель 
имеют право на помощь защитника. Секретарь совета 
позволяет им своевременно ознакомиться с докумен-
тами, относящимися к делу. Они могут запрашивать 
копии или выписки из документов по себестоимости. 
Совет по контролю может отказать людям, которые не 
являются адвокатами, выступать в качестве защитни-
ка. В таком случае, совет переносит дело на следую-
щее заседание.

Рассмотрение советом производится публично. 
Совет может, по весомым причинам, настаивать на ча-
стичном или полном рассмотрении за закрытыми две-
рями. Совет по надзору может заслушивать свидете-
лей и экспертов. Они вызываются для этого заказным 
письмом и обязаны ему подчиниться. При неявке сви-
детеля или эксперта по вызову, прокурор по запросу 
совета вызывает его в суд. При неявке свидетеля или 
эксперта по повестке прокурор по запросу совета сно-
ва вызывает его в суд, призывая повиноваться. Ст. 556 
Уголовно-процессуального кодекса применяется с со-
ответствующими изменениями. Председатель может 
заслушивать свидетеля под присягой. В этом случае, 
он должен заявить, что говорит всю правду и ничего, 
кроме правды не скажет. Свидетель обязан отвечать 
на поставленные вопросы. Эксперт обязан выполнять 
свои задачи беспристрастно и в меру своих знаний. 
Свидетели и эксперты получают по запросу предъяв-
ления вызова или повестки в суд некоторую компенса-
цию на основании и в соответствие с Законом о граж-
данских судебных издержках. 

Совет по надзору может, если он решит, что воз-
бужденное против нотариуса дело обоснованно, нало-
жить одно из следующих дисциплинарных наказаний:

● предупреждение;
● выговор;
● приостановление выполнения служебных обя-

занностей сроком не более чем на шесть месяцев;
● отстранение от должности.
Совет может также обосновать возражение без на-

ложения взысканий. Совет может решить наложить 
предупреждение или выговор публично согласно спо-
собу, определенному наложенными мерами. Приоста-
новление выполнения служебных обязанностей влечет 
за собой потерю в течение всего срока приостановле-
ния. Решения совета по надзору обоснованы и оглаша-
ются публично. Секретарь направляет копии решения 
совета заказным письмом.

Законом о нотариате 1999 г. предусмотрено наблю-
дение за нотариальной конторой:

● в случае отсутствия или исчезновения нотари-
уса;

● когда нотариус не в состоянии выполнять свои 
обязанности по причине болезни;

● в случае приостановления исполнения им своих 
обязанностей;

● в случае отстранения от должности;
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● в случае увольнения или изменения расположе-
ния конторы и при переезде за пределы района, в кото-
ром находится;

● в случае его смерти.
Помощник нотариуса назначается в качестве на-

блюдателя только если он в течение прерываемого или 
непрерывного периода двух лет в рамках трехгодич-
ного промежутка времени до подачи заявления на со-
искание должности выполнял нотариальные работы в 
Королевстве под ответственностью нотариуса или на-
блюдателя или наблюдал нотариат, или если в течение 
этого периода выступал в качестве нотариуса, кроме 
того, в случае неполной занятости, этот срок может 
быть пропорционально продлен. По запросу нотари-
уса председатель совета по надзору назначает одного 
или более нотариуса или помощника нотариуса в ка-
честве постоянного наблюдателя к нотариусу. В случае 
официального назначения в качестве наблюдателя, он, 
при необходимости, рассматривает договоренность 
о вознаграждении. Любое назначение в качестве на-
блюдателя и любая отмена назначения незамедлитель-
но доводится до сведения заинтересованных сторон. 
В течение тридцати дней с даты отправки письма, в 
котором до сведения заинтересованных сторон дово-
дится решение председателя совета по надзору, про-
тив него можно подать заявление в суд Амстердама. 
Период наблюдения не может превышать одного года 
в случае полного наблюдения. В случае частичного 
наблюдения, нотариус выполняет свои обязанности 
по крайней мере то количество часов в неделю, что 
установлено приказом правления. Совет по надзору 
в особых случаях может предоставить освобождение 
от выше указанного. В случае назначения нотариуса 
или помощника нотариуса в качестве наблюдателя, 
заинтересованное лицо может отказаться от назначе-
ния только по уважительной причине. Назначенный 
на должность наблюдателя, который замещает нота-
риуса в случае отсутствия препятствий или болезни 
может быть заменен другим наблюдателем. Пока на-
блюдатель уполномочен, нотариус не уполномочен 
исполнять нотариальные обязанности относительно 
собственного протокола. Совет по надзору ведет ре-
естр записей, содержащих имена назначенных наблю-
дателей; в него также входят записи о начале и конце 
периода наблюдения, имена компетентных наблюдате-
лей, причины наблюдения. Реестр находится в совете 
по надзору и каждый может с ним ознакомиться. Со-
вет обязан предоставить заинтересованным сторонам 
заверенную копию реестра по его себестоимости. На-
блюдатель использует печать заменяемого нотариуса и 
записи, составленные наблюдателем, относятся к про-
токолу заменяемого нотариуса.

Нотариальная практика продолжает расходы и 
риски заменяемого нотариуса. Помощник нотариуса, 
который впервые назначен наблюдателем, приносит 
присягу перед судом в связи с принятием назначения, 
в котором зарегистрирован замещаемый нотариус. По-

мощник нотариус сразу же после приведения к при-
сяге регистрирует свою подпись и параф у секретаря 
суда, где он принес присягу. Если помощника нотари-
уса или нотариус назначен в качестве наблюдателя для 
нотариуса в другом районе, тогда в течение недели по-
сле назначения он также регистрирует свою подпись и 
параф у секретаря суда, где зарегистрировано место-
расположение замещаемого нотариуса. Если нотариус 
в отставке или бывший помощник нотариуса офици-
ально был назначен наблюдателем, он сохраняет ста-
тус помощника нотариуса в течение одного года после 
окончания последнего периода наблюдения.

Таким образом, проследив эволюцию надзора и 
контроля за нотариатом в Нидерландах в разные исто-
рические периоды, можно сделать вывод, что за нота-
риатом всегда был пристальный надзор и контроль со 
стороны государственной власти.

1 Официальное название: Республика Соединенных про-
винций. Становление началось в конце 16 в. при Вильгельме 
Оранском. Фактическая независимость с 1609 г. Государствен-
ная независимость окончательно была признана по Мюнстер-
скому миру от 1648 г., заключенному между Испанией и Со-
единенными провинциями. Мюнстерский мир стал составной 
частью договорной системы Вестфальского мира. Вестфальские 
договоры октября 1648 г. предоставляли международные гаран-
тии независимости Соединенных провинций. Вестфальский 
мир положил конец периоду, который в современной нидерланд-
ской историографии, как правило, называется Восьмидесяти-
летней войной 1568–1648 гг. Он характеризуется как восстание 
в Нидерландах против испанского абсолютизма, которое затем 
переходит в войну за независимость семи северных провинций. 
Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов: учеб. по-
собие для вузов. М.: Дрофа, 2007. С.147.

В состав Республики Соединенных провинций вошли семь 
провинций: Гелдерн, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, 
Оверэйссел и Гронинген, а также область Дренте, не имевшая 
представительства в Генеральных штатах. 10 провинций Юж-
ных Нидерландов оставались под властью Испании до начала 
18 в. (так называемые Испанские Нидерланды). По Раштадско-
му мирному договору, завершившему войну за испанское на-
следство (1701–1714), Южные Нидерланды стали владением 
австрийских Габсбургов (так называемые Австрийские Нидер-
ланды). С 1795 г. они входили в состав Франции, в 1815–1830 
гг. являлись частью Королевства Объединенных Нидерландов. 
В результате Бельгийской революции 1830 г. на их территории 
было создано самостоятельное государство Бельгия.

Высшим органом государственной власти в Республике Сое-
диненных провинций были Генеральные штаты, которые с 1579 г. 
по Утрехтской унии на основе единогласия решали вопросы вой-
ны и мира, могли заключать договоры с другими странами. Число 
депутатов, «достопочтенных господ», не ограничивалось, но при 
этом каждая провинция имела один голос независимо от числен-
ного состава ее делегации, заседали в Гааге. Генеральные штаты 
издавали общие законы, вотировали налоги, контролировали де-
ятельность высших административных и судебных учреждений, 
утверждали в высших должностях, управляли зависимыми от Ре-
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спублики землями, Заморскими территориями.. Шатохина-Морд-
винцева Г. А. Указ. соч. С. 166.

2 Huijbrecht R. Kraam, comptoir, kantoor. Toezicht op de nota-
rissen van Holland en Zeeland van 1525 tot 1811. Den Haag, 2002. P. 
3–22; Heersink W., Huijbrecht R., Scheffers S., Tukker H. J. Register 
Notariorum, De notarissen van het Hof van Holland 1525–1811. Al-
gemeen Rijksarchief Publicatiereeks. 8. Den Haag, 1999. P. 23–40.

3 Gehlen A. Fl., Neve P. L. Het notariaat in de Lage Landen 
(1250-1842): opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de 
Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw. Ars 
notariatus. Amsterdam, 2005. P. 181.

4 Heersink W., Huijbrecht R., Scheffers S., Tukker H. J. Register 
Notariorum, De notarissen van het Hof van Holland 1525–1811. Al-
gemeen Rijksarchief Publicatiereeks. 8. Den Haag, 1999. P. 15–22.

5 Gehlen A. Fl., Neve P. L. Het notariaat in de Lage Landen 
(1250–1842): opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de 
Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw. Ars 
notariatus. Amsterdam, 2005. P. 182.

6 Начавшаяся во Франции в 1789г. революция фактически 
сразу же расколола нидерландскую нацию на ее сторонников и 
тех, кто негативно относился к революционным событиям. Армия 
Соединенных провинций, присоединившихся к антифранцузской 
коалиции, участвовала в боевых действиях, что было крайне не-
популярно среди нидерландского населения. 1 февраля 1793 г. 
французский Конвент объявил войну республике Соединенных 
провинций как союзнику Англии. Впервые с конца XVI в. нидер-
ландская территория была полностью оккупирована. В составе 
французской армии в Нидерланды пришел и так называемый 
Батавский легион, состоявший из нидерландских «патриотов» 
– эмигрантов. Прежняя политическая система страны исчезла 
навсегда. Батавский легион (официально он назывался «Добро-
вольческий иностранный легион») был сформирован в 1792 г. 
Офицерами легиона были нидерландцы, швейцарцы и жители 
Южных Нидерландов. Практически все они входили в основан-
ный в это время в Париже Батавский революционный комитет, 
созданный для осуществления руководства в ожидавшемся поли-
тическом перевороте в Нидерландах. После поражения в битве 
при Нервиндене (Южные Нидерланды) 18 марта 1793 г. Батав-

ский легион был расформирован и вошел в состав французской 
армии, а Батавский революционный комитет распущен.

26 января 1795 г. сформированное «патриотами» правитель-
ство провозгласило Батавскую республику по французскому об-
разцу, а девиз «Свобода, равенство, братство» украсил многие 
общественные здания. 16 мая 1795 г. был подписан союзный 
договор с Францией (так называемый Гаагский договор). Он га-
рантировал независимость Батавской республике, но обязывал 
ее участвовать в войнах, которые вела Франция. К тому же Ре-
спублика теряла территорию Зеландской Фландрии, Маастрихт 
и Венло, должна была выплатить Франции контрибуцию в раз-
мере 100 млн. гульденов, а также нести расходы по содержанию 
25-тысячного французского оккупационного корпуса. Батавская 
республика просуществовала до июня 1806 г. Шатохина-Морд-
винцева Г.А. История Нидерландов: учеб. пособие для вузов. 
М.: Дрофа, 2007. С. 241–243, 247.

7 Duinkerken B. De wet op het notarisambt, «eene oorspronke-
lijke wet ?». Amsterdam/Deventer, 1993. P. 119–120.

8 Duinkerken B. Op. cit. P. 121.
9 Gehlen A. Fl., Neve P. L. Het notariaat in de Lage Landen 

(1250–1842): opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de 
Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw. Ars 
notariatus. Amsterdam, 2005. P. 255.

10 Gehlen A. Fl., Neve P. L. Het notariaat in de Lage Landen 
(1250–1842): opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de 
Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentiende eeuw. Ars 
notariatus. Amsterdam, 2005. P. 255.

11 Gehlen A. Fl., Neve P. L. Het notariaat in de Lage Landen 
(1250–1842): opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de 
Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de negentie nde eeuw. Ars 
notariatus. Amsterdam, 2005. P. 256.

12 Duinkerken B. Notariaat in overgangstijd 1796–1842. Am-
sterdam/Deventer, 1988. P. 122.

13 Королевская нотариальная ассоциация – организация 
созданная представителями нотариальной профессии в 1844 г. 
для отстаивания своих профессиональный интересов и интере-
сов нотариата в целом. Ранее данная организация именовалась 
Братством нотариусов.

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учеб. по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция» / под ред. О.В. Химичевой, О.В. Мичуриной. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2014. 287 с. (Серия «Magister»).

Учебное пособие, подготовленное в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», ква-
лификация «магистр», отражает современные актуальные в теоретическом 
и практическом плане проблемы  уголовно-процессуального права.  

Для магистров, слушателей (студентов), адъюнктов (аспирантов) и 
преподавателей юридических вузов, а также для всех интересующихся 
проблемами уголовного судопроизводства. 
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Keywords: People’s Republic of China, legal relations in the People’s Republic of China, a duty in the People’s Republic of 
China, the Constitution of the People’s Republic of China, the legislation of the People’s Republic of China, legal status of the citizen 
of the People’s Republic of China.

Согласно Конституции КНР 1982 г., к конституци-
онным обязанностям гражданина относятся: защита 
единства государства и сплочённости всех националь-
ностей страны (ст. 52); соблюдение Конституции и за-
конов; сохранение государственной тайны, сохранение 
общественной собственности, соблюдение трудовой 
дисциплины и общественного порядка, уважение норм 
общественной морали (ст. 53); защита безопасности, 
чести и интересов Родины (ст. 54); военная служба (ст. 
55); уплата налогов (ст. 56). Все основные конститу-
ционные обязанности человека и гражданина КНР, 
выраженные в конституционных нормах, должны ис-
полняться гражданами КНР независимо от места их 
нахождения.

На территории КНР все основные обязанности за-
висят от статуса субъекта – гражданин КНР, гражда-
нин иностранного государства, лицо без гражданства. 
Так, в гл. 2 Конституции КНР 1982 г. закреплены ос-
новные обязанности субъектов. Однако, иностранцы 
не обязаны выполнять все эти обязанности. Например, 
иностранцы не несут военную службу. Кроме того, как 
известно, иностранцы не имеют некоторых политиче-
ских прав и свобод и, как следствие, на них не возлага-
ются корреспондирующие таким правам обязанности.

По форме выполнения обязанности принято де-
лить на позитивные обязанности, т.е. те, которые 

должны выполняться; и негативные обязанности, т.е. 
те, которые диктуют, что совершать нельзя1. В Консти-
туции КНР 1982 г. к позитивным обязанностям отно-
сятся, например, обязанность защищать единство госу-
дарства и сплоченность всех национальностей страны 
(ст. 52); обязанность соблюдать Конституцию и зако-
ны (ст. 53) и т.д. К негативным обязанностям, закре-
пленным в нормах Конституции КНР 1982 г., можно 
отнести, например, запрет лишать или ограничивать 
свободу личности граждан незаконным заключением 
под стражу или иными незаконными действиями; за-
прет на незаконный обыск граждан (п. 3 ст. 37); запрет 
каким бы то ни было способом подвергать граждан 
оскорблениям, клевете, ложным обвинениям и травле 
(п. 2 ст. 38) и т. д. При этом негативные обязанности 
выполняют вспомогательную роль для реализации 
основной части соответствующих статей, а именно, 
для реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина. Следует обратить внимание, что субъек-
том негативных обязанностей, как правило, является 
государство, которое выполняет эти обязанности пе-
ред гражданами. Субъектами основных позитивных 
обязанностей, напротив, являются преимущественно 
граждане. Поэтому, рассматривая основные обязанно-
сти человека и гражданина в КНР, следует обратить-
ся, прежде всего, к анализу позитивных обязанностей. 
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Рассмотрим далее каждую основную конституцион-
ную обязанность граждан КНР в отдельности.

1. Согласно ст. 52 Конституции КНР граждане 
Китайской Народной Республики обязаны защи-
щать единство государства и сплоченность всех на-
циональностей страны.

Китайские ученые считают, что обязанность за-
щищать единство государства является важным ус-
ловием реализации основных прав и свобод граждан 
КНР. Эта обязанность, по их мнению, имеет следую-
щие значение: наличие права граждан на участие в соз-
дании Конституции является главным признаком един-
ства государства; если государство не будет единым, 
то любое право и свобода не могут быть реализованы; 
таким образом демократический конституционализм 
основывается на единстве государства. Единство госу-
дарства является предпосылкой к единству китайской 
социалистической системы права2. 

Китай представляет собой единую, но многона-
циональную страну, поэтому обязанность защиты 
сплоченности всех национальностей страны зани-
мает важнейшее место и входит в систему основных 
обязанностей граждан. Данная обязанность закрепле-
на не только в ст. 52 Конституции КНР, но и во многих 
иных нормах. Например, согласно ч. 1 ст. 4 Конститу-
ции КНР все национальности в Китайской Народной 
Республике равноправны. Государство гарантирует 
законные права и интересы всех национальных мень-
шинств, охраняет и развивает отношения равенства, 
сплоченности и взаимопомощи всех национально-
стей. Запрещаются дискриминация и гнет в отноше-
нии любой национальности. Запрещаются действия, 
направленные на подрыв сплоченности между на-
циональностями. В гл. 1 о «преступлении против го-
сударственной безопасности» особенной части Уго-
ловного Кодекса КНР предусматривается, что сговор 
с иностранным государством в ущерб суверенитету, 
территориальной целостности и безопасности КНР 
наказывается пожизненным лишением свободы либо 
лишением свободы на срок десять и более лет (ст. 102 
УК КНР).

2. Соблюдение Конституции и законов. Хране-
ние государственной тайны. Сохранность обще-
ственной собственности. Соблюдение трудовой 
дисциплины и общественного порядка. Уважение 
норм общественной морали.

Соблюдение Конституции и законов является 
главной обязанностью граждан КНР, а также ино-
странных граждан и лиц без гражданства, находящих-
ся на территории КНР. Эта обязанность зафиксирова-
на в гл. 1 Конституции КНР «общие положения» (ч. 2 
ст. 5). Вместе с тем, указанную конституционную обя-
занность не следует ограничивать только требовани-
ями Конституции КНР и законодательных актов, она 
распространяется также на подзаконные акты и акты 
органов местного управления. При этом никакие за-
коны, административно-правовые акты и местные 

установления не должны противоречить Конститу-
ции. Государственные органы и вооруженные силы, 
политические партии и общественные организации, 
предприятия и учреждения должны соблюдать Кон-
ституцию и законы. Любое нарушение Конституции и 
законов влечет ответственность3.

 Обязанность хранить государственную тайну 
непосредственно связана с безопасностью и интереса-
ми государства. Согласно ст. 3 Закона о «соблюдении 
государственной тайны» все государственные органы 
и вооруженные силы, политические партии и обще-
ственные организации, предприятия и учреждения, а 
также граждане КНР должны хранить государствен-
ную тайну. Любое нарушение государственной тайны 
влечет ответственность. Так, в соответствии со ст. 111 
УК КНР похищение, выведывание, подкуп, незакон-
ная передача государственной тайны или информа-
ции в интересах находящихся за границей структур, 
организаций, отдельных лиц наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет; при особо отяг-
чающих обстоятельствах лишением свободы на срок 
десять и более лет либо пожизненным лишением сво-
боды; при смягчающих обстоятельствах – лишением 
свободы на срок до пяти лет, арестом, надзором либо 
лишением политических прав.

Основа социалистической экономической системы 
Китайской Народной Республики – социалистическая 
общественная собственность на средства производ-
ства (общенародная собственность и коллективная 
собственность трудящихся) и ее сохранность. Соглас-
но ст. 12 Конституции КНР социалистическая обще-
ственная собственность священна и неприкосновенна. 
Государство охраняет социалистическую обществен-
ную собственность. Запрещается любым организаци-
ям или отдельным лицам какими бы то ни было спо-
собами присваивать или подрывать государственную и 
коллективную собственность. Социалистическая об-
щественная собственность ликвидирует систему экс-
плуатации человека человеком, осуществляет принцип 
«от каждого – по способностям, каждому – по труду» 
(ст. 6 Конституции КНР).

Китайские ученые считают, что трудовая дис-
циплина требует, чтобы работник соблюдал трудовые 
нормы и другие дисциплинарные процедуры на про-
изводстве и в обществе4. Общественный порядок тре-
бует выполнения норм и морали общества. Соблюде-
ние общественного порядка является предпосылкой 
реализации общественной сплоченности и укрепле-
ния государства. По законодательству КНР каждый 
гражданин должен соблюдать общественный порядок, 
и бороться с его нарушениями. Согласно ст. 28 Кон-
ституции КНР государство охраняет общественный 
порядок, подавляет преступную деятельность, карает 
за нарушение общественной безопасности, за дезор-
ганизацию социалистической экономики и за другие 
преступные действия, наказывает и перевоспитывает 
преступные элементы.
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Нормы общественной морали – это исторически 
сложившиеся в данном обществе взгляды человека 
на определенные правила поведения, которые обяза-
ны соблюдать на работе и в жизни. Для общественной 
морали характерна любовь к Родине, народу, труду, 
науке. Чтобы все граждане соблюдали нормы морали, 
государство воспитывает своих граждан в духе патри-
отизма, коллективизма и интернационализма, комму-
низма, на основе учения диалектического и историче-
ского материализма, ведет борьбу против буржуазной, 
феодальной и прочей тлетворной идеологии5. 

3. В соответствии со ст. 54 Конституции КНР 
граждане Китайской Народной Республики обязаны 
охранять безопасность, честь и интересы Родины; 
они не должны совершать действия, наносящие вред 
безопасности, чести и интересам Родины.

Безопасность Родины представляет собой важней-
шее обеспечение стабильности политической власти 
и основных прав и свобод гражданина. Когда Родина 
находится в безопасности, тогда граждане могут реа-
лизовать права и свободы, а государство может разви-
ваться. Каждый гражданин обязан защищать безопас-
ность Родины, бороться с действиями, наносящими 
вред безопасности Родины – это его гражданский долг.

Закон о государственной безопасности КНР (ст. 4) 
предусматривает ответственность виновных за действия, 
наносящие вред безопасности Родины. При этом к дей-
ствиям, наносящим вред безопасности Родины относят-
ся: организация, планирование и осуществление раскола 
страны, нарушение единства государства; осуществле-
ние подрыва государственной власти, свержение социа-
листического строя; участие в шпионских организациях 
или получение заданий от шпионских организаций и их 
агентов; похищение, выведывание, подкуп, незаконная 
передача государственной тайны и информации; про-
воцирование, принуждение, вовлечение, подкуп работ-
ников государственных органов к совершению воору-
женного мятежа или вооруженных беспорядков; другие 
действия, наносящие вред безопасности Родины6. В гл. 1 
особенной части Уголовного кодекса КНР закрепляются 
меры наказания за эти действия.

Защита чести Родины в КНР – это священный 
долг каждого гражданина КНР. Во исполнение указан-
ной обязанности в Китае проводится большая воспи-
тательная работа в духе патриотизма, коллективизма 
и интернационализма, воспитание на основе диалек-
тического и исторического материализма; осущест-
вляется борьба с действиями, наносящими вред чести 
Родины. Государственный флаг КНР является симво-
лом страны. Все граждане должны соблюдать закон о 
государственном флаге и строго исполнять институт 
поднятия флага. Когда проводится церемония под-
нятия флага, должен звучать гимн. Законодательство 
КНР требует, чтобы все граждане понимали содержа-
ние гимна, значение флага и герба. 

Интересы Родины в КНР составляют единое целое 
с общегосударственными интересами. Их можно раз-

делить на внешние и внутренние. Внешние выражают 
национальные интересы в политических, экономиче-
ских и других областях. Внутренние интересы также 
являются высшим выражением интересов граждани-
на. Каждый гражданин должен понимать, что интере-
сы государства, коллектива, и человека едины7. 

4. Согласно ст. 55 Конституции КНР воинская 
служба и участие в народном ополчении в соответ-
ствии с законом являются почетной обязанностью 
граждан Китайской Народной Республики. Защита 
отечества и отражение агрессии – священный долг 
каждого гражданина Китайской Народной Респу-
блики, независимо от национальной и расовой при-
надлежности, пола, рода занятий, социального про-
исхождения, вероисповедания, образования.

Граждане КНР несут военную службу в соответ-
ствии с законом. Порядок военной службы регулирует-
ся законом КНР от 1 октябри 1984 г. «О военной служ-
бе» (новая редакция принята в 1998 г). В соответствии 
с указанным Законом действительная военная служба 
в Китае представляет собой сочетание службы по при-
зыву и добровольной службы, а служба в запасе – со-
четание службы в резерве и в народном ополчении.

Рядовой состав вооруженных сил КНР комплекту-
ется на основе призыва, которому подлежат граждане, 
достигшие 18 лет, включая, женщин «исходя из потреб-
ностей вооруженных сил». С учетом вышеупомянутых 
потребностей могут быть призваны в армию и недо-
стигшие 18-летнего возраста. Предусмотрена отсрочка 
для тех, кто является единственным кормильцем в се-
мье, а также для студентов дневных вузов. Срок служ-
бы по призыву – два года, после чего желающие могут 
перейти на добровольную службу, что соответствует 
существовавшему понятию сверхсрочной службы. Для 
китайских солдат-добровольцев служба длится не ме-
нее трех и не более тридцати лет; предельный возраст 
для увольнения в запас – пятьдесят пять лет.

5. В ст. 56 Конституции КНР говорится, что 
граждане Китайской Народной Республики обяза-
ны в соответствии с законом платить налоги.

Уплата налогов в соответствии с законом являет-
ся обязательством налогоплательщиков. По Законо-
дательству КНР налогоплательщиками являются все 
предприятия и организации, в том числе предприятия 
с иностранными инвестициями. Это может быть как 
китайско-иностранное совместное предприятие, так и 
китайско-иностранное совместное акционерное пред-
приятие, а также предприятие со 100% иностранным 
капиталом (п. 3. ст. 2 и п. 2-3. ст. 3 Закона КНР о налоге 
на прибыль предприятий от 1 января 2008 г.). 

Налогоплательщиками являются и граждане КНР, 
а также иностранные граждане. Так, любое физиче-
ское лицо уплачивает подоходный налог с доходов, 
полученных из источников на территории КНР и за ее 
пределами.

Обязанностям граждан уплачивать налоги корре-
спондируют следующие права: на получение от нало-
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говых органов и их должностных лиц разъяснений о 
налоговых ставках, тарифах; на использование нало-
говых льгот; на рассрочку, отсрочку уплаты налогов и 
т.д. Например, согласно ст. 1 Закона КНР о подоходном 
налоге с физических лиц от 10 сентября 1980 г., если 
физическое лицо проживает на территории КНР менее 
одного года, а его доходы, получены из источников за 
пределами территории КНР, то такое физическое лицо 
не уплачивает подоходный налог в КНР. В соответствии 
со ст. 4 указанного закона от уплаты подоходного налога 
освобождается физическое лицо, имеющее следующие 
виды доходов: премии или награды за достижения в на-
уке, технике, образовании, культуре, здравоохранении, 
спорте и защите окружающей среды, присуждаемые 
государственными органами, а также иностранными и 
международными организациями; пособия благотво-
рительного характера, пенсии по случаю потери кор-
мильца, платежи в рамках материальной помощи; стра-
ховые выплаты пострадавшим; денежные выплаты и 
вознаграждения военнослужащим. Дипломатические и 
консульские работники освобождаются от уплаты под-
ходного налога, хотя бы их доходы были получены из 
источников на территории КНР.

За уклонение от уплаты налогов, а также за иные 
нарушения налогового законодательства законода-
тельством КНР предусмотрена ответственность. 
Так, Уголовный кодекс КНР содержит разд. 6 гл. 3 

о «преступлениях против порядка сбора налогов», где 
предусмотрена уголовная ответственность за налого-
вые преступления.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что по 
законодательству КНР обязанности являются важней-
шим элементом общественных правовых отношений. 
Основные обязанности человека и гражданина в КНР 
закреплены в Конституции КНР и тесно взаимосвязаны 
с корреспондирующими им правами. В целом перечень 
основных конституционных обязанностей схож с анало-
гичными обязанностями, закрепленными в конституци-
ях европейских государств и России. Однако, безуслов-
но, имеются и существенные особенности, связанные, 
прежде всего, с особым политическим режимом КНР.
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Рассматривая представительные органы власти и 
порядок их формирования в Древнем Риме, необхо-
димо отметить и ряд качественных преобразований 
в технологии выборных процессов, которые не толь-
ко потребовали обновления цензовых квалификаций, 
но и устанавливали новые правила выборных произ-
водств. К новшествам в электоральной практике мож-
но отнести следующее: во-первых, уже по закону lex 
Villia annalis в 180 г. до н.э. были определены условия, 
открывающие гражданам доступ к отдельным маги-
стратурам. В первую очередь это коснулось наличия 
у кандидатов профессиональных навыков и опыта ра-
боты и необходимого времени пребывания в той или 
иной должности, чтобы иметь возможность занять 
другую должность. 

Так для занятия должности квестора требовалась 
десятилетняя служба в армии. Претором мог стать толь-
ко бывший квестор, а консулом – бывший претор, при 
условии, что между двумя ступенями проходило не ме-
нее двух лет. Данным законом были внесены корректи-
вы и в возрастной ценз, минимальный возраст для заня-
тия должностей равнялся: эдилитет и квестура – 28 лет, 
претура – 40, консулат –43 года. Такое выдвижение на-
зывалось избранием в «свой год»1. Этим же законом (lex 
Villia annalis) вводился и известный иерархический по-
рядок должностей – certus ordo magistratuum: квестор, 
курульный эдил, претор и консул. Попасть на долж-
ность консула, например, можно было, только пройдя 
через эти предварительные ступени2. 

Кроме этого, чтобы стать сенатором, кандидат дол-
жен быть из родовитой семьи и необходимо, чтобы он 
был богат, хотя уровень богатства строго не фиксиро-
вался. Напомним, что римский сенат, образованный по 
предложению Нибура из представителей 300 римских 
родов, был, без сомнения, избираемым органом, пока 
его члены – главы немногих знатных фамилий, утвер-
дивших свое преобладание, не добились для себя и 
своих наследников права состоять в сенате независимо 
от народного выбора3. 

По закону lex Villia annalis для занятия квестуры 
кандидат должен предварительно отбыть в течение 10 
лет воинскую повинность или в течение этих 10 лет 
«предъявлять себя к набору». Кроме этого, закон пред-
усматривал еще обязательный двухлетний промежуток 
между сложением с себя одной должности и избрани-
ем на другую4. Выборы должностных лиц произво-
дились на ограниченный срок. Как правило, на один 
год. В годичности власти, кратковременности службы 
многие исследователи усматривали главнейшую осно-
ву римской свободы5. Важным фактором являлся отчет 
по истечении года полномочий. Члены коллегии долж-
ны были отчитаться и, если отчет не удовлетворял 
граждан Рима, к ним могли быть приняты меры ответ-
ственности по суду за допущенные злоупотребления, 
естественно, если будет доказан факт этих злоупо-
треблений. Отметим также, что и магистраты (за ис-
ключением диктатора, цензора и плебейского трибуна) 

по истечении срока их полномочий также могли быть 
привлечены к ответственности народным собранием, 
избравшим их.

Таким образом, налицо была ответственность 
перед народом, которая фактически ограничивала 
произвол со стороны выборных и назначенных, ко-
торые за свои должностные действия могли быть 
привлечены к суду народного собрания. Интересно, 
в этой связи, замечание И.А. Покровского: суду и от-
ветственности подвергались должностные лица не 
за нарушение тех или иных пределов своей власти 
(ибо таковых почти не существовало), а за дурное 
или своекорыстное пользование законной властью. 
Понятно, что при известных условиях такой суд мог 
превращаться в расправу одной партии над другой, 
но самая возможность суда должна была принуждать 
магистрата всякий раз чутко прислушиваться к голо-
су народного мнения6.

Важным моментом являлось и то, что именно 
с периода поздней Римской республики, как мы уже 
отмечали, начинается формализация порядка выдви-
жения кандидатов на ту или иную должность. Лицо, 
желавшее выставить свою кандидатуру, должно за-
ранее заявить о себе магистрату, который с учетом 
цензовых квалификаций (возраст, происхождение, 
территориальность, принадлежность, знатность, 
полноправие, гражданство, исполнение воинской 
обязанности, имущественное состояние, уплата на-
логов, профессиональность, отношение к партиям, 
благонадежность, авторитетность, поддержка из-
бирателей (народа), членов Народного собрания и 
т.д.); если кандидат им соответствовал, то созывал то 
Народное собрание (центуриатные комиции), в кото-
ром должны проходить выборы. Этот порядок назы-
вался professio nominis (Особые условия, касающиеся 
искательства различных магистратур7). И только после 
этого имя кандидата выставлялось на форум. Правда, в 
истории Рима были случаи, когда гражданин пытался 
сам выставить свою кандидатуру (самовыдвижение) 
в обход магистратуры, где первоначально кандидатов 
при выборах в комициях городских магистратов пред-
лагал сам император, в данном случае – Август. Когда 
же однажды, в отсутствие Августа, некто Эгнатий Руф 
задумал самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру 
при очередных выборах, то он был обвинен и умер в 
тюрьме8.

Во-вторых, со времен Гая Гракха, в 139 г. до н.э. 
было введено впервые тайное голосование при выбо-
рах в Народное собрание, в частности магистратов, за-
тем тайное голосование было распространенно на по-
рядок обсуждения и принятия законопроектов, а также 
на дела о государственной измене (137-107 гг. до н.э.). 
Как отмечали авторы «Очерков по истории выбо-
ров…», введение тайного голосования принесло сво-
боду выбора, отменило контроль за волеизъявлением 
граждан и позволило усилить борьбу с нарушителями 
избирательного законодательства. В то время как от-
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крытое голосование допускало возможности оказания 
давления на избирателей9.

В непосредственной органичной связи с фор-
мализованными условиями отбора кандидатов на 
должности находился и институт неприкасаемости 
высших выборных лиц, наличие которого позволяло 
иметь необходимые параметры защищенной сферы 
их профессиональной деятельности. Наличие не-
прикосновенности (неприкасаемости) высших вы-
борных лиц не было абсолютным и по определенной 
процедуре неприкосновенность можно было снять, 
отменить, что открывало возможность для уголов-
ного преследования бывшего высшего выборного 
лица как обычного гражданина. Первый такой факт 
в Римской парламентской истории был зафиксирован 
во II в. до н.э., когда в 133 г. Тиберий Гракх предло-
жил римскому народу программу аграрной реформы. 
Трибун Марк Октавий, который был хорошо знаком 
с Тиберием, через некоторое время после появления 
первых предложений о реформах наложил своё вето 
на законопроект Тиберия. Стоит отметить, что сперва 
Тиберий призывал Марка Октавия отказаться от нало-
женного вето («умолял своего товарища отказаться») 
с ораторской трибуны, затем приостановил деятель-
ность всех магистратов, чтобы добиться отказа Ок-
тавия, и наконец, инициировал голосование о вотуме 
недоверия трибуну, который действует «не в интере-
сах народа»10 или «другими словами, может ли быть 
лишен своего звания неприкосновенный трибун?»11. 
Из 35 триб 17 высказались за досрочное удаление из 
состава народных трибунов Марка Октавия. Правда, 
Тиберий пытался, остановив голосование, уговорить 
Октавия отказаться от своего вето на свой законо-
проект, но после полученного отказа, Тиберий Гракх 
продолжил голосование, по окончании которого Ок-
тавий был объявлен лишенным звания народного 
трибуна12, т.е. лишен неприкосновенности и смещён с 
должности народного трибуна. Интересен и тот факт, 
что позднее ставший народным трибуном Гай Гракх 
предложил (возможно, имея в виду именно Октавия) 
не разрешать никому занимать любую должность, 
если он когда-либо был лишён какой-либо магистра-
туры13. Закон Гая Гракха «Lex de abactis», лишающий 
права занимать какую-либо должность того, кто был 
удален от магистратуры по постановлению народа, 
конечно, усиливал авторитет народного собрания по 
отношению к должностным лицам. Но, как известно, 
он был отозван автором.

Что касается сроков нахождения в должности, то 
стоит отметить, что в основном исполнение должно-
стей было одногодичным. Попытка нарушения этого 
срока стала одной из формальных причин гонений 
на Тиберия Гракха его противников в 132 г. до н.э. На 
один год избирались главы исполнительной власти, 
два высших магистрата – суфеты в Карфагенской ре-
спублике. Деятельность сената до плебисцита 312 г. до 
н.э. также укладывалась в одногодичный срок. В силу 

закона lecto senatus сенат стал составляться на целое 
lustrum – т.е., как правило, на пять лет.

В-третьих, в 123 г. до н.э. закон Гая Гракха запре-
тил магистрату, лицам раннее отстраненным решением 
народа от должности, добиваться вновь соответству-
ющих должностей. Данный запрет, как видим, имеет 
длинную историю, корнями уходит в право Древнего 
Рима, прошедший временное пространство различ-
ных государственных систем, в той или иной степени 
реанимирован в большинстве стран, в том числе и в 
Российской Федерации14. Правда, российским законо-
дателем разведены институты «отстранения от долж-
ности» и «отрешения от должности»15.

По закону Суллы 81 г. до н.э. lex Cornelia de mag-
istratbus, была установлена четкая последовательность 
магистратских должностей, вводились минимальные 
возрастные пороги для занятия тех или иных государ-
ственных должностей: для квестуры – 30 лет, для пре-
туры – 40 лет, для консулата – 43 года16. По данному 
закону (lex Cornelia de magistratbus) был увеличен и 
минимальный возраст для соискателей магистратур, 
пассивное избирательное право, не раннее, чем в 42 
года (возрастной ценз). Кроме этого, Сулла впервые 
вводил обязательный перерыв для повторного занятия 
должности; он равнялся 10 годам между переизбрани-
ем на эти должности, по истечению которых можно 
было снова занять соответствующий пост17.

В-четвертых, в 52 г. до н.э., во время годично-
го единовластного правления Помпея, «консула без 
коллегии», фактически, было введено обязательное 
присутствие для кандидатов, соискателей выборных 
должностей, в соответствии с которым данных канди-
датов обязали находится в Риме во время выборов. 

В-пятых, в 12 г. до н.э. был значительно повышен 
имущественный ценз для занятия государственной 
должности. Август закрепил государственные долж-
ности за гражданами с цензом в размере 400 000 се-
стерций18. 

В-шестых, в практике выборов в Древнем Риме 
мы впервые сталкиваемся с особым периодом пред-
выборной агитации кандидата, который назывался 
ambitus, позднее данное понятие эволюционировало и 
превратилось в противоположное – злоупотребление 
во время избирательной компании (см. об этом у Плу-
тарха, Марка Ту́ллия Цицеро́на и др.), т.е. «противо-
законный способ домогательства должностей19 в про-
тивовес дозволительным способам, о которых писал в 
своё время Квинт-Туллий Цицерон в commentariolum 
petitionis20: приобретение друзей и ласковое, любезное 
обращение с избирателями как средство для снискания 
popularis voluntatis. 

Таким образом, первоначально ambitus – этот про-
межуток времени с объявления выборов и выдвижения 
кандидата – до выборов, использовался для проведе-
ния предвыборной (выборной) агитации при соиска-
нии какой-либо общественной или государственной 
должности. Кандидат, одетый в белую тогу, показы-
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вается в общественных местах – на форуме, или на 
Марсовом поле и других местах, стараясь привлечь 
народную симпатию21, просит имеющих право голоса 
граждан о поддержке в Народном собрании. Первона-
чально в этом не усматривалось ничего незаконного, 
однако, впоследствии возникновения злоупотребле-
ний, вызванных усилившейся конкуренцией кандида-
тов к концу существования Римской республики тер-
мин ambitus, как уже отмечалось, эволюционировал и 
превратился в противоположное понятие – злоупотре-
бление во время выборов, т.е. противозаконный спо-
соб получение выборной должности.

Выборные начала начинают ограничиваться, сво-
рачиваться в Древнем Риме с упадком республикан-
ского строя и становлением империи. Устаревшие 
республиканские учреждения сохранялись некоторое 
время, но теряли всякое общегосударственное значе-
ние. Как отмечалось в литературе, империя поначалу 
как бы рядилась в республиканские одежды, созда-
вая с республиканскими магистратурами император-
ский чиновничий аппарат, маскируя действительную 
власть главы государства. Но с усилением власти им-
ператоров, необходимости в такой маскировке респу-
бликанскими учреждениями с их выборным началом 
уже не было22. Однако, отметим, что, несмотря на это, 
наметившуюся в конце первого тысячелетия до н.э. и 
первом тысячелетии нашей эры смену формы правле-
ния в Риме, приведшей к упадку многих демократи-
ческих институтов, в том числе и в выборном праве, 
многие принципы и процедуры, разработанные и по-
явившиеся в избирательной практике Древнего Рима 
до сих пор являются значительными и основополага-
ющими в электоральной культуре развитых демокра-
тических стран. 

1 Очерки по истории выборов и избирательного права: Учеб. 
пособие / Авт. коллектив: Ю.А. Веденеев, И.В. Зайцев, В.Е. Ко-
раблин, В.В. Луговой /Под ред. Ю.А.Веденеева, Н.А.Богодаровой. 
Калуга, Калужский обл. фонд возраждения историко-культур-
ных и духовных традиций «Символ» 2002. С. 64.

2 См.: Покровский И.А. История римского права. М.: Статут, 
2004. С. 144.

3 См.: Черниловский З.М. Всеобщая история государства и 
права. М.: Юристъ, 1996. С.16.

4 См.: Покровский И.А. Указ. соч. С.144.
5 Там же. С.139.
6 Там же. С. 141.
7 См.: Виллемс П. Римское государственное право: Перевод 

с французского / Под ред.: П.Н. Бодянский. Киев: Тип. Имп. Ун-
та св. Владимира, 1888. С. 269–270..

8 История древнего мира. Ч. II. Греция и Рим. Учеб. Посо-
бие для студентов пед. ин-тов / Бокщанин А.Г., Дворецкая И.А., 
Крушкол Ю.С. и др.: Под ред. А.Г. Бокщанина. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Просвещение, 1981. С. 333.

9 См.: Очерки по истории выборов и избирательного пра-
ва…. С. 67.

10 Марк Октавий (народный трибун 133 года до н. э.) //
https://ru.wikipedia.org/wiki/. См. об этом также: Аппиан. Римская 
история. Гражданские войны; Плутарх. Гракхи.

11 Римская история до падения западной Р. Империи // http://
ru.wikisource.org/wiki/

12 См.: История древнего мира. Ч. II. Греция и Рим. /Под ред. 
А.Г. Бокщанина.. С. 272..

13 Правда, вскоре, Гай отменил своё предложение, как сви-
детельствует Плутарх « по просьбе своей матери, Корнелии» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/).

14 См.: Белоновский В.Н. Отрешение от должности главы 
субъекта Российской Федерации как мера конституционно-
правовой ответственности //Журн. «Вестник РГГУ». 2011. № 8 
(70)/11. Серия «Юридические науки». С. 38–46. 

15 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принци пах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 
5005; с посл. изм. и доп. // СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I) Ст. 4256. 
(на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22 июля 2014 г.). 

16 По некоторым данным должность консула занималась с 
42 лет, позднейшие законы снижали возраст консулата до 34 лет 
(см.: Римские древности: Краткий очерк / Под ред. И.В. Алферо-
вой. Смоленск: Русич, 2001. С. 341). 

17 См.: Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, 
определения) / Пер. с чешск. М.: Юрид.лит., 1989. С. 186.

18 Очерки по истории выборов и избирательного права. 
С. 64-65.

19 «Особенно подкуп, которым кандидаты бесстыднейшим 
образом пользовались с помощью так называемых sequestri, 
divisores и interpretes» (Реальный словарь классических древно-
стей //http://slovari.yandex.ru/)

20 Квинт-Туллий Цицерон. Краткое наставление по соиска-
нию // Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату 
Квинту, И.Бруту: [в 3 т.] / Марк Туллий Цицерон; пер. В.О. Го-
ренштейна. М., 1994. Т.1: годы 68-51. С. 5–10, 11–13.

21 См.: Покровский И.А.Указ. соч. С.144.
22 Государство в Древнем Риме // http://bestboy.narod.ru/1111.

html.

Вестник Московского университета МВД России184 № 1 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



УДК 330
ББК 65

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК МЕТОД 
КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЕЛЕНА ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА, 

профессор кафедры финансов и экономического анализа 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

доктор экономических наук, профессор
E-mail: elenkuz90@mail.ru

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ГАМОНЕНКО, 
адъюнкт кафедры финансов и экономического анализа 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: gss.oper@mail.ru

Научная специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономическая безопасность)

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Раскрывается значение финансового мониторинга как метода контроля, используемого государством 
для управления экономической безопасностью, описаны теоретические подходы к понятию «финансовый мониторинг» 
в российской науке, рассмотрены особенности финансового мониторинга в зависимости от направлений обеспечения 
экономической безопасности.

Ключевые слова: управление, финансовый мониторинг, обеспечение, экономическая безопасность, государство.

Annotation. The article revealed the importance of financial monitoring as a method of control used by the state for management 
of economic security, described theoretical approaches to the concept of «financial monitoring» in the Russian science, the peculiari-
ties of financial monitoring depending on the areas of economic security.

Keywords: management, financial monitoring, ensure, economic security, the state.

В последнее время наметилась вполне очевидная 
тенденция в направлении исследований вопросов обе-
спечения экономической безопасности. От индикатив-
ного подхода и исследования критериев измерения 
экономической безопасности в научных работах все 
большее внимание уделяется вопросам управления. 
Появились исследования, характеризующие обеспе-
чение экономической безопасности в стратегическом 
развитии страны, предполагающие активные управ-
ленческие действия со стороны государства с целью 
развития экономики, доминирование профилактиче-
ских мероприятий в обеспечении экономической без-
опасности, постоянное совершенствование методов 
борьбы с противоправной деятельностью в экономи-
ческой сфере. 

В этой связи обеспечение экономической безопас-
ности страны в стратегическом измерении возможно 
лишь при условии сочетания целостного комплекса 
мер, который включает в себя широкий спектр аспек-
тов жизнедеятельности общества как во внутренней, 
так и в международной экономической деятельности.

Важнейшими элементами системы обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации в 
настоящее время являются:

● прогнозирование социально-экономического 
развития государства с учетом выявленных и могу-
щих возникнуть факторов и явлений, представляющих 
угрозу экономической безопасности страны;

● мониторинг и анализ факторов и явлений, опре-
деляющих внешние и внутренние угрозы экономиче-
ской безопасности для государства;

● разработка и осуществление органами исполни-
тельной власти мероприятий по предотвращению воз-
можных угроз экономической безопасности России в 
различных отраслях и сферах экономики;

● экспертиза проектов законодательных и норма-
тивно-правовых актов по финансовым и хозяйствен-
ным вопросам с позиции обеспечения безопасности 
государства в области экономики.

На современном этапе развития можно выделить 
два направления в обеспечении экономической без-
опасности: 

● обеспечение макроэкономической стабильности 
путем применения в основном экономических и адми-
нистративных мер, методов, средств; 

● противодействие негативным, в том числе кри-
минальным, теневым и другим проявлениям в эконо-
мике путем применения правоохранительных, в том 
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числе оперативных, оперативно-розыскных и т.п. мер, 
методов и средств обеспечения экономической без-
опасности.

Таким образом, целями формирования системы 
обеспечения экономической безопасности являют-
ся, с одной стороны, создание условий обеспечения 
устойчивости национального хозяйства в ситуации 
неопределенности международных, социально-эконо-
мических, политических и других факторов, а также 
стабильности развития российской экономики, дости-
жения достойного качества и уровня жизни граждан, а 
с другой, – обеспечение защищенности экономической 
сферы России от угроз, инспирированных экономиче-
скими преступными элементами, которая достигается 
путем противодействия криминальным проявлениям 
в сфере экономики, включая профилактику, борьбу и 
устранение причин и условий их порождающих.

При усилении глобализационных процессов го-
сударственные органы, обеспечивающие экономиче-
скую безопасность, столкнулись с повышением уров-
ня и ускорением информационных потоков в мировой 
экономической системе. Поэтому появилась необхо-
димость анализа, своевременной оценки информации 
о состоянии российской экономики, региональных 
экономик и мировой экономики в целом, прогнозиро-
вания динамики экономических процессов и явлений. 
Без этого невозможно принимать правильные решения 
в экономической сфере, в том числе и в целях обеспе-
чения экономической безопасности, прогнозировать 
важнейшие параметры социально-экономического 
развития, выбирать средства обеспечения экономиче-
ской безопасности1.

На наш взгляд, представляется актуальным рассмо-
треть в данном случае возможности финансового мони-
торинга как средства государственных органов иметь 
четкое представление об экономической деятельности 
и как метод финансового контроля одновременно.

Системной целью государства в функциониру-
ющей в конкурентных условиях экономике является 
противодействие угрозам и вызовам со стороны внеш-
ней (мировое хозяйство или возможность неэкономи-
ческих воздействий со стороны его участников) и вну-
тренней среды, усиление устойчивости национальной 
экономической системы. 

Снижение либо устранение государственного уча-
стия во многих сферах жизнедеятельности общества 
формирует экономические риски (угрозы) на ближай-
шую и отдаленную перспективу. Это относится к цело-
му ряду социально-экономических сегментов, являю-
щихся определяющими для экономического развития. 
Сюда можно отнести государственную промышлен-
ную, структурную и производственно-региональную 
экономическую политику. В данном случае можно го-
ворить о возникновении стратегических и тактических 
угроз экономической безопасности.

Процессный подход в управлении, как известно, 
был впервые предложен классической школой ме-

неджмента (Анри Файоль)2 при описании последова-
тельности функций субъекта управления. Однако, эта 
школа, во-первых, рассматривала эти функции как не 
зависимые друг от друга; во-вторых, относила их ис-
ключительно к субъекту управления. Современный 
процессный подход, в противоположность этому, рас-
сматривает теснейшую взаимосвязанность управлен-
ческих функций вследствие наличия единого объекта 
управления – процесса, представляющего собой со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующих входы в выходы 
(методология ISO 9000). В процессе своей реализации 
общая функция управления экономикой декомпониру-
ется в виде набора известных управленческих функ-
ций А. Файоля: целеполагания, планирования, органи-
зации, мотивации, контроля и регулирования. 

Согласно процессному подходу государство в 
экономике осуществляет следующий управленческий 
цикл: в соответствии с так или иначе сформулиро-
ванной общенациональной целью (функция целепо-
лагания и планирования) «запускает» механизм са-
моорганизации национальной экономики (функция 
организации и мотивации), контролирует, корректи-
рует и регулирует возникающие в этом процессе сбои 
(функция контроля и регулирования). Последние - в 
условиях уже «запущенного» или стабильно протека-
ющего процесса воспроизводства становятся решаю-
щими.

В выполнении государством контрольной функции 
предлагается рассматривать финансовый мониторинг, 
как его метод, представляющий собой систему посто-
янно совершаемых контрольных действий и операций 
по наблюдению с целью определения текущих измене-
ний в экономической деятельности.

Институт финансового мониторинга получил нор-
мативно-правовое закрепление в России в большей 
степени в рамках противодействия легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма, что 
не исключает возможности его применения в иных об-
ластях финансово-экономической сферы.

Рассмотрим теоретические подходы к понятию 
финансовый мониторинг в российской науке (табл.1).

Таблица 1
Основные теоретические подходы к понятию 

финансовый мониторинг
Теорети-
ческие 

подходы
Представители

Характери-
стика (при-

знаки)
Элементы

Правоох-
ранитель-
ный

Городецкий А.Е., 
Каюмова Е.Ф.

Обнару-
жение 
действий, 
являющихся 
предпо-
сылкой 
преступных 
деяний

Экономи-
ческий 
анализ, 
прово-
димый 
в целях 
выявления 
преступле-
ний
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Экономи-
ческий

Сенчагов В.К., 
Подкуйко М.С.

Диагностика 
и выявление 
негативных 
(кризисных) 
явлений в 
какой-либо 
сфере эко-
номики

Индикато-
ры эконо-
мической 
безопас-
ности

Институ-
циональ-
ный

Зубков В.А., Фи-
туни Л.Л., Про-
шунин М.М., 
Морозов Е.С., 
Тарасов А.Ю., 
Нагорных И.А.
Григорьев Б.А.

Противодей-
ствие лега-
лизации (от-
мыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, или 
финансиро-
ванию тер-
роризма

Финансо-
вые уч-
реждения, 
Росфинмо-
ниторинг, 
надзорные 
органы

В основу сгруппированных нами подходов, пред-
ставленных выше, было положено основное условие, 
предъявляемое каждым автором к понятию финансо-
вый мониторинг.

С точки зрения А.Е. Городецкого и Е.Ф. Каюмовой 
финансовый мониторинг входит в содержание финан-
сово-экономического расследования, наряду с финан-
совым контролем и оперативно-служебной деятельно-
стью. 

Они предложили определить финансовый мо-
ниторинг как систематическое наблюдение и анализ 
«движения» денежных потоков, направленные на 
предупреждение и выявление правонарушений в фи-
нансово-экономической сфере3, что позволило нам 
определить такой подход как правоохранительный. 

Для представителей экономического подхода –
В.К. Сенчагова и М.С. Подкуйко – финансовый мо-
ниторинг является частью механизма финансовой 
безопасности страны и является информационно-ана-
литической системой наблюдений за динамикой ее 
индикаторов, дающих возможность оценить уровень 
финансовой безопасности государства.

Сторонники иституционального – подхода В.А. 
Зубков, Л.Л. Фитуни, М.М. Прошунин, Е.С. Морозов, 
А.Ю. Тарасов, И.А. Нагорных, Б.А. Григорьев – рас-
сматривают финансовый мониторинг как комплекс 
мер, принимаемых компетентными органами государ-
ства и финансовыми учреждениями в целях борьбы с 
операциями, связанными с легализацией (отмывани-
ем) преступных доходов или финансированием терро-
ризма. Основной орган – Росфинмониторинг.

Представленные взгляды на сущность категории 
«финансовый мониторинг» показывают то многообра-
зие задач, которые он может решать для обеспечения 
экономической безопасности страны.

Таким образом, финансовый мониторинг – это со-
вокупность методов, приемов и средств сбора, обработ-
ки и анализа информации, прогнозирования динамики 
всех экономических процессов, явлений и операций, 
которая может использоваться в разных направлениях 

обеспечения экономической безопасности как для оцен-
ки состояния экономики государства, региона, так и для 
выявления условий, способствующих совершению пра-
вонарушений в экономической сфере, а также борьбы с 
этими правонарушениями, в том числе с легализацией 
доходов, полученных преступным путем.

Рассмотрим особенности финансового монито-
ринга, осуществляемого органами, входящими в си-
стему обеспечения, в зависимости от направлений 
обеспечения экономической безопасности.

Первое направление обеспечения экономической 
безопасности, где используется финансовый монито-
ринг, заключается в диагностике экономической без-
опасности, т.е. оценке угроз экономической безопас-
ности, выявлении негативных (кризисных) явлений 
в какой-либо сфере экономики страны. Диагностика 
экономической безопасности осуществляется в ходе 
финансового мониторинга (анализа) данных угроз и 
явлений. В процессе мониторинга выявляются измене-
ния, происшедшие в уровне экономической безопасно-
сти государства, сфере экономики, в которых наиболее 
сильно действие угроз национальным интересам Рос-
сии, причины и факторы, определившие эти угрозы. 
Таким образом, финансовый мониторинг факторов, 
определяющих угрозы экономической безопасности, – 
оперативная информационно-аналитическая система 
наблюдений за динамикой показателей безопасности. 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы эко-
номической безопасности, осуществляется, прежде 
всего, при подготовке аналитических материалов и 
документов по социально-экономическому развитию 
страны.

Финансовый мониторинг осуществляется путем 
использования показателей экономической безопасно-
сти – индикаторов (около 150 основных показателей, 
например: объем ВВП, валовой сбор зерна, уровень 
безработицы, уровень инфляции, внешний долг, золо-
товалютные резервы, дефицит федерального бюджета, 
доля импорта в продовольствии и др.).

Кроме самих индикаторов, важную роль игра-
ют пороговые значения показателей экономической 
безопасности. Это инструменты экономической без-
опасности, представляющие собой количественные 
характеристики, определяющие пределы между без-
опасными и опасными явлениями в различных об-
ластях экономики. В ходе финансового мониторинга 
осуществляется сравнение количественных значений 
индикаторов с их пороговыми значениями. Такая диа-
гностика дает ответы на вопросы: какие сферы эконо-
мики находятся в опасной зоне; какова глубина вхож-
дения в эту опасную зону; где и по каким индикаторам 
наиболее сильно действуют угрозы национальным ин-
тересам страны в области экономики?

Финансовый мониторинг позволяет не только фик-
сировать уже появившиеся угрозы, но и выявлять и 
диагностировать наиболее вероятные угрозы, которые 
могут появиться в будущем.
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Второе направление обеспечения экономической 
безопасности связано с противодействием право-
нарушениям в финансовой сфере. К ним относятся: 
нецелевое использование государственных средств; 
незаконный вывоз или невозвращение капитала из-за 
границы; незаконное получение кредита; легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем; 
криминальное банкротство; уклонение от уплаты на-
логов и таможенных платежей; теневая экономическая 
деятельность; деятельность транснациональных кри-
минальных корпораций и др.

Распространенность указанных явлений в основ-
ных сферах и отраслях российской экономики, труд-
ности выявления, анализа, учета и расследования 
негативно воздействуют на экономику страны, отри-
цательно сказываются на криминальной обстановке в 
обществе, подрывают авторитет и силу закона, госу-
дарственных институтов, ведут к ущемлению закон-
ных интересов и прав граждан.

Финансовый мониторинг как способ систематиче-
ского наблюдения и анализа за «движением» денеж-
ных потоков является одним из инструментов борьбы 
с вышеперечисленными явлениями и проблемами, 
которые они порождают; позволяет обнаружить дей-
ствия, являющиеся предпосылкой преступных деяний. 
В ходе такого мониторинга фиксируются и анализиру-
ются как уже совершенные явления, так и выявляются 
и диагностируются наиболее вероятные нарушения, 
которые могут появляться в будущем.

Важное место в системе обеспечения экономи-
ческой безопасности России занимает национальная 
система противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и финансиро-
ванию терроризма (ПОД/ФТ). Многие исследователи, 
говоря о системе финансового мониторинга России, 
имеют в виду именно национальную систему ПОД/
ФТ. Под термином легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, понимается деятель-
ность по сокрытию источника происхождения денеж-
ных средств или имущества, полученных в результате 
совершения какого-либо преступления, придание ис-
точнику видимости законного с целью избегания по-
дозрения правоохранительных органов и предотвра-
щения выявления следов уличающих доказательств.

Сама национальная система ПОД/ФТ включает в 
себя две основные подсистемы, призванные решать 
конкретные взаимосвязанные задачи: правоохрани-
тельную деятельность и финансовый мониторинг. Сам 
финансовый мониторинг подразделяется на организа-
цию первичного финансового мониторинга и на госу-
дарственный финансовый мониторинг.

Основной задачей правоохранительной под-
системы является выявление и расследование пре-
ступлений, связанных с легализацией (отмыванием) 
преступных доходов и финансированием терроризма 
правоохранительными органами. Отношения в рамках 
данной подсистемы регулируются в основном уголов-

ным и уголовно-процессуальным законодательством.
Подсистема финансового мониторинга решает ос-

новные задачи по реализации превентивных мер по 
предупреждению легализации преступных доходов, 
недопущению фактов финансирования терроризма4.

Основными субъектами первичного финансового 
мониторинга являются организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным имуще-
ством и другие лица, в чьи обязанности по законода-
тельству входит выявление подозрительных операций, 
которые могут являться операциями по легализации 
преступных доходов, и сообщение о них в Росфин-
мониторинг. Это кредитные организации, професси-
ональные участники рынка ценных бумаг, страховые 
организации и лизинговые компании, организации 
федеральной почтовой связи, ломбарды, тотализаторы 
и букмекерские конторы, операторы по приему плате-
жей, микрофинансовые организации, негосударствен-
ные пенсионные фонды и др.

Государственный финансовый мониторинг осу-
ществляется непосредственно Росфинмониторингом 
и соответствующими контролирующими органами 
власти, к которым относятся Банк России, Федераль-
ная служба по финансовым рынкам, Пробирная палата 
России, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).

Росфинмониторинг является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции контроля и надзора в области ПОД/ФТ, а 
также выработки государственной политики, нор-
мативно-правового регулирования и координации 
деятельности в этой сфере иных федеральных орга-
нов исполнительной власти и выполняющим задачу 
обеспечения финансовой безопасности государства. 
Росфинмониторинг не входит в систему правоохрани-
тельных органов государства, не является субъектом 
оперативно-розыскной деятельности, ограничиваясь 
использованием контрольно-финансовых методов. 
Росфинмониторинг – центральное связующее звено в 
системе ПОД/ФТ.

Также необходимо отметить, что новые междуна-
родные стандарты в рамках обеспечения финансовой 
безопасности обозначили другие направления, цели и 
задачи системы финансового мониторинга, например:

● оценка национальных рисков в сфере противо-
действия отмыванию денег и финансированию тер-
роризма, которая должна быть направлена на упреж-
дение, оздоровление и профилактику экономики 
Российской Федерации;

● установление бенефициарных собственников 
организаций и лиц, осуществляющих банковские пе-
реводы с целью усиления борьбы с преступной, в т.ч. 
террористической деятельностью;

● контроль расходования средств в компаниях с 
государственным участием с целью усиления борьбы 
с коррупционными проявлениями в данной сфере.
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Подводя итог, можно сказать, что финансовый 
мониторинг является важным инструментом государ-
ства для осуществления своих контрольных функций 
в сфере экономической безопасности.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в налоговой 
сфере в целях противодействия уклонению от уплаты налогов как угрозе национальной безопасности. На основании 
оценки экономической выгодности налоговых преступлений сделан вывод о значении эффективности деятельности 
государственных органов по выявлению и раскрытию налоговых преступлений. Анализ задач, функций и полномочий 
правоохранительных органов, участвующих в процессе декриминализации налоговой сферы, их поэтапная реорганизация 
показывает необходимость участия этих органов в процессе обеспечения экономической безопасности в налоговой 
сфере. Приведенная динамика по выявлению и привлечению лиц, совершивших налоговые преступления за 2007–
2010 гг., свидетельствует о влиянии законодательных изменений на показатели деятельности подразделений МВД. 
Утверждается необходимость осуществления конкретного комплекса мер по обеспечению экономической безопасности 
органами внутренних дел в современных условиях. Работа представляет определенный шаг в исследовании проблем по 
противодействию органов внутренних дел налоговой преступности. Результаты работы автора позволяют конкретизировать 
пути решения вопросов при исследовании процессов декриминализации налоговой сферы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая сфера, органы внутренних дел.

Annotation. The article deals with the issues of the internal affairs bodies of economic security in the tax field in order to 
counter tax evasion as a threat to national security. Based on the assessment of the economic profitability of tax crimes concluded 
that the value of the efficiency of the public authorities on the identification and disclosure of tax crimes. Analysis of tasks, func-
tions and powers of the law enforcement agencies involved in the process of decriminalization of the tax sphere, their gradual 
reorganization shows the need for the involvement of these bodies in the process of economic security in the tax area. Reduced 
dynamics to identify and bring the perpetrators of the crime for tax years 2007–2010, illustrates the impact of legislative changes 
on the performance of the Interior Ministry. The article points to the need for a specific set of measures to ensure the economic 
security of the bodies of internal affairs in the modern world. This work represents a step in the study of problems of anti-bodies of 
internal affairs of the tax crime. The results of the author’s work allow to specify ways of dealing with the study of the processes 
for the decriminalization of the tax sphere. 

Keywords: economic security, threats, tax sphere, internal affairs bodies.

Система обеспечения экономической безопасно-
сти в налоговой сфере является важнейшей состав-
ляющей национальной безопасности и предполагает 
как реализацию законодательно утвер жденных норм и 
правил налогообложения, так и контроль над их соблю-
дением. Налоговая система России является сферой 
жизнеобеспечения государства, поэтому от степени ее 
защищенности от криминализации зависит экономи-
ческая безопасность личности, общества, государства.

Наиболее серьезными угрозами для национальной 
безопасности со стороны налоговой сферы являются:

● уклонение от уплаты налогов в результате 
умышленного сокрытия доходов и занижения налого-
облагаемой базы как физическими, так и юридически-
ми лицами;

● массовое незаконное возмещение налогов из 
бюджета с использованием цепочки фиктивных по-
ставщиков и фиктивного документооборота; 

● сохранение широкой зоны теневой и криминаль-
ной экономики (включая коммерческие банки);

● наличие фактов сокрытия капиталов, прибылей 
и финансовых оборотов.
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Риск возникновения вышеуказанных угроз может 
быть выражен формулой

                       Пр – P•Штр > 0, где 
Пр – oжидаемая экономическая выгода при укло-

нении от уплаты налогов или незаконном возмещении 
налогов из бюджета, разница между незаконным до-
ходом и издержками, связанными с его извлечением;

Р * Штр – вероятность наступления отрицатель-
ных материальных последствий (р) в виде штрафных 
сaнкций за налоговое правонарушение (Штр) в слу-
чае выявления кoнтролирующими гoсударственными 
оpганами факта уклoнения от уплаты налогов.

Исходя из приведенного соотношения, соверше-
ние налоговых преступлений возможно только при ус-
ловии их экономической прибыльности, т.е. при таком 
положении дел, когда размер дохода субъекта данно-
го преступления предсказуемо превышает его убыт-
ки, которые могут возникнуть впоследствии в случае 
выявления такого преступления. При оценке эконо-
мической выгодности налоговых преступлений учи-
тываются издержки, связанные с применением схем 
уклонений от уплаты налогов, а также эффективность 
деятельности государственных органов по выявлению 
и раскрытию налоговых преступлений.

Процесс обеспечения государством экономиче-
ской безопасности в налоговой сфере, как и в любой 
другой сфере, законодательно регулируемых обще-
ственных отношений, осуществляется посредством 
специально уполномоченных государственных право-
применительных органов, деятельность которых на-
правлена на обеспечение своевременного и полного 
поступления налогов и сборов в бюджетную систему. 
Полномочия данных государственных органов в сфере 
обеспечения экономической безопасности в налоговой 
сфере изменялись по мере становления новых эконо-
мических отношений в государстве и были обусловле-
ны состоянием экономического развития государства и 
тенденциями налоговой политики. 

Создание и поэтапная реорганизация правоохра-
нительных органов, обеспечивающих экономическую 
безопасность в налоговой сфере, указывает на необхо-
димость таких органов в общей системе государствен-
ного контроля, а также отражает изменение пределов 
их компетенции, предоставляемой государством для 
осуществления деятельности в зависимости от изме-
нений как проводимой налоговой политики, так и в це-
лях достижения конкретных политических задач. 

Налоговые органы Российской Федерации были 
созданы в период кардинального реформирования 
основ государственного экономического механизма. 
В этот же период появились, а затем и массово рас-
пространились криминальные структуры; широкое 
распространение налоговых преступлений создало 
реальную угрозу экономической безопасности госу-
дарства1. 

В целях предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений налогового законодательства, а также 

решения задач по обеспечению безопасности деятель-
ности самой налоговой службы и ее сотрудников в 
качестве специального подразделения при налоговой 
службе в марте 1992 г. было создано Главное управле-
ние налоговых расследований. Впоследствии в июне 
1993 г. данное подразделение было преобразовано в 
самостоятельную правоохранительную структуру – 
Федеральную службу налоговой полиции, в задачи 
которой входило выявление, предупреждение и пре-
сечение налоговых преступлений2. Являясь самосто-
ятельным правоохранительным органом, налоговая 
полиция осуществляла свою деятельность по трем на-
правлениям: оперативно-розыскному, уголовно-про-
цессуальному, документально-проверочному. 

Однако, с 1 июля 2003 г. органы налоговой по-
лиции были расформированы, при этом правоохра-
нительная часть их полномочий была передана в Фе-
деральную службу по экономическим и налоговым 
преступлениям МВД России3 (ФСЭНП МВД России), 
которой вопросы обеспечения экономической без-
опасности решались уже более комплексно как в от-
ношении налоговых, так и в отношении иных эконо-
мических преступлений. В 2004 г. данная служба была 
преобразована в Департамент экономической безопас-
ности МВД России (ДЭБ). Основными задачами ДЭБ 
МВД России, помимо принятия мер по организации 
борьбы с экономическими и налоговыми преступле-
ниями4 и организационно-методического руководства 
деятельностью подразделений по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и по налоговым преступлени-
ям5, стало участие в формировании государственной 
политики и нормативном правовом регулировании 
в области экономической безопасности6. Перед ДЭБ 
МВД России уже впрямую была поставлена задача 
обеспечения экономической безопасности7 и предо-
ставлены полномочия по анализу и прогнозированию 
оперативной обстановки по линии борьбы с экономи-
ческими и налоговыми преступлениями; определению 
угроз экономической безопасности государства и вы-
работке мер по их нейтрализации; организации выяв-
ления, предупреждения, пресечения и раскрытия наи-
более опасных межрегиональных и международных 
экономических и налоговых преступлений в приори-
тетных сферах экономики и др.8 В 2011 г. ДЭБ, в связи 
с проводимой реформой МВД России, переименован 
в Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ГУЭБиПК)9.

Следует отметить, что влияние деятельности орга-
нов внутренних дел на уровень налоговой преступно-
сти в значительной степени ограничено объективными 
обстоятельствами. Динамика уголовных дел, возбуж-
даемых по налоговым составам, свидетельствует о 
прямой зависимости результативности деятельности 
органов внутренних дел от проводимых реформ и вно-
симых изменений в налоговое и уголовное законода-
тельство. Если за 2007–2009 гг. было выявлено 28 717 
лиц, совершивших налоговые преступления, по делам 
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об уклонении от уплаты налогов был установлен ма-
териальный ущерб в сумме 155 623 353 тыс. руб., то 
за последующие три года, т.е. за период 2010–2012 гг., 
всего выявлено 10 028 лиц, совершивших налоговые 
преступления, при этом установлен материальный 
ущерб в сумме 133 238 048 тыс. руб. (по данным ЦСИ 
ГИАЦ МВД России). Для наглядности приведем со-
поставление результатов деятельности подразделений 
органов внутренних по выявлению лиц, совершивших 
налоговые преступления (по данным ЦСИ ГИАЦ МВД 
России) за период 2007–2013 гг. (рис. 1) 

Рис. 1
По мнению автора, объективно повлияли на отри-

цательную динамику показателей деятельности под-
разделений МВД по выявлению и привлечению лиц, 
совершивших налоговые преступления с 2010 г. по 
сравнению с предыдущими периодами, следующие за-
конодательные изменения.

1. С начала 2010 г. в нормы Уголовного кодекса РФ, 
касающиеся ответственности за уклонение от уплаты на-
логов и (или) сборов, внесены поправки, улучшающие 
положение налогоплательщиков. В частности, увеличена 
сумма налогов, за уклонение от уплаты которой мож-
но привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, 
внесено дополнение, согласно которому, лицо, впервые 
совершившее преступление, предусмотренное данными 
статьями, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило суммы недоимки и соот-
ветствующих пеней, а также сумму штрафа10. Как след-
ствие, данные меры привели к уменьшению количества 
выявленных преступлений за уклонение от уплаты на-
логов и числа виновных лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за налоговые преступления.

2. Ранее сотрудникам органов внутренних дел за-
конодательством были прямо предоставлены права 
проводить проверки (ревизии) предпринимателей11; 
порядок их проведения регламентировался соответ-
ствующими Приказами12, что на практике предостав-
ляло возможность сотрудникам органам внутренних 
дел проводить самостоятельные проверки и состав-
лять акты, по результатам которых могли быть при-

няты решения о возбуждении уголовного дела. Одна-
ко, на фоне общей либеризации законодательства13, 
данные положения были отменены и сотрудники ор-
ганов внутренних дел утратили право самостоятель-
ных проверок в сфере соблюдения законодательства 
о налогах и сборах, вследствие чего результативность 
деятельности подразделений МВД резко снизилась. 

3. Декриминализация противоправных деяний, 
заключающихся в уклонении от уплаты тех видов 
обязательных платежей, которые ранее входили в со-
став единого социального налога (ЕСН), но с 1 января 
2010 г. были отнесены к страховым взносам14. В части 
уголовной ответственности за неуплату страховых 
взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования), по сути, образо-
вался законодательный пробел, связанный с тем, что 
УК РФ в действующей редакции не предусматривает 
ответственности за данные преступления. В связи с 
тем, что Федеральные законы, регулирующие начис-
ление и уплату страховых взносов, не входят в систе-
му законодательства о налогах и сборах, а страховые 
взносы не относятся к налоговым платежам, ответ-
ственность плательщиков страховых взносов не мо-
жет рассматриваться в контексте ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. По-
добная ситуация представляется нелогичной, в связи 
с чем, по нашему мнению, необходимо внесение из-
менений в УК РФ в части установления уголовной от-
ветственности плательщиков страховых взносов и их 
должностных лиц за уклонение от уплаты страховых 
взносов, ведь размеры данных взносов и масштабы 
уклонений от их уплаты весьма значительны.

Защита экономики от преступных посягательств – 
одна из приоритетных задач органов внутренних дел, 
как субъекта обеспечения экономической безопасно-
сти в налоговой сфере. Главное управление экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции 
МВД России (ГУЭБиПК МВД России) – самостоя-
тельное структурное подразделение центрального ап-
парата МВД РФ, обеспечивающее и осуществляющее 
функции Министерства по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правово-
му регулированию в области экономической безопас-
ности государства. В круг основных задач данного 
управления входят:

● участие в формировании основных направлений 
государственной политики в области экономической 
безопасности;

● участие в совершенствовании нормативного 
правового регулирования в области экономической 
безопасности;

● принятие в пределах компетенции мер по орга-
низации борьбы с налоговыми и экономическими пре-
ступлениями;

● организационно-методическое руководство 
деятельностью подразделений по борьбе с экономи-
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ческими преступлениями и по налоговым престу-
плениям. 

Органы внутренних дел выступают носителя-
ми обозначенных существующим законодательством 
функциональных прав и обязанностей, призванных 
обеспечить выполнение возложенных на них задач по 
противодействию дальнейшему росту экономической 
и налоговой преступности. Их правоприменительная 
деятельность реализуется в пределах компетенции, 
конкретных целей и задач деятельности, в осуществле-
нии функций надзора за исполнением законов, привле-
чении нарушителей к ответственности, применении к 
ним санкций. 

Основными функциями и полномочиями ГУЭ-
БиПК МВД России являются: 

● обеспечение экономической безопасности и осу-
ществление борьбы с преступлениями экономической и 
коррупционной направленности, в том числе совершен-
ными организованными группами, преступными со-
обществами (преступными организациями), носящими 
транснациональный или межрегиональный характер, 
либо вызывающими большой общественный резонанс;

● осуществление мероприятий, направленных на 
противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, подрыв экономиче-
ских основ организованных групп и преступных сооб-
ществ (преступных организаций), борьбу с преступле-
ниями в сфере внешнеэкономической деятельности и 
фальшивомонетничеством;

● документирование преступлений экономиче-
ской и коррупционной направленности.

Одним из основных направлений деятельности в 
области противодействия правонарушениям в сфере 
экономики является выявление и раскрытие финансо-
вых, в том числе налоговых преступлений методами и 
средствами оперативно-розыскной деятельности. Дан-
ная государственная деятельность в настоящее время 
осуществляется оперативными подразделениями по 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России посредством проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Налоговые преступления по большей своей массе 
являются неочевидными, завуалированными, в связи с 
чем, для их выявления используются особые приемы 
и методы. Для реализации вышеуказанных функций 
подразделений ЭБ и ПК необходимо изучать и оцени-
вать криминологическую ситуацию в сфере налогоо-
бложения в целях своевременного выявления актуаль-
ных угроз экономической безопасности государства, а 
также разрабатывать комплекс мер, направленных на 
подрыв экономической базы преступных формирова-
ний в налоговой сфере. Пресечение противоправной 
деятельности в налоговой сфере считается важней-
шим направлением деятельности органов внутренних 
дел, в связи с чем, от подразделений, осуществляющих 
комплекс мер по обеспечению экономической безопас-
ности требуется.

1. Выполнение конкретных действий по своевре-
менному сбору, всестороннему изучению и обобще-
нию информации о состоянии и тенденциях а также по 
прогнозированию развития криминогенной ситуации 
в важнейших отраслях экономики.

2. Выявление фактов хищений бюджетных средств 
посредством незаконного возмещения налога на до-
бавленную стоимость, а также их вывода из реально-
го сектора экономики путем противозаконных опера-
ций по минимизации налогов и обналичивания этих 
средств с использованием фиктивных предприятий.

3. Выработка предупреждающих мер по пресече-
нию фактов криминального финансирования хозяй-
ствующих субъектов в основных отраслях экономики 
и устранению условий, их порождающих, на основе 
прогнозирования развития ситуации.

4. Координация взаимодействия подразделений 
ОВД между собой и с другими контролирующими 
органами и развитие наиболее рациональных форм 
и методов данного взаимодействия при выявлении и 
раскрытии указанных преступлений.

5. Взятие под особый контроль материалов по фак-
там хищений или нецелевого расходования бюджет-
ных средств, особенно в тех случаях, когда подобным 
преступлениям способствуют преступления в налого-
вой сфере или тогда, когда эти преступления происхо-
дят опосредованно.

Особую значимость приобретает необходимость 
оперативной отработки объектов кредитно-финансо-
вой сферы; при этом, их необходимо рассматривать 
не как кредитные учреждения в чистом виде, а как 
важнейшие звенья в цепочках финансовых махинаций 
по обналичиванию денежных средств и незаконному 
возмещению НДС. Приоритетными направлениями 
деятельности также является работа по следующим 
отраслям экономики: потребительский рынок, внеш-
неэкономическая деятельность, агропромышленный 
комплекс, промышленность, топливно-энергетиче-
ский комплекс, органы власти и управления. Работа по 
данным направлениям деятельности предполагает зна-
ние преобладающих форм, методов и схем совершения 
преступлений, анализ причин и условий, влияющих на 
криминальную остановку в той или иной отрасли эко-
номической деятельности. 

Важное значения для решения поставленных за-
дач имеет внедрение в практическую деятельность 
подразделений ЭБиПК МВД России передовых и пер-
спективных направлений работы, разрабатываемых 
специализированными субъектами МВД, осущест-
вляющими научно-исследовательскую деятельность 
и использование специальных технических средств. В 
связи с тем, что набор допустимых методов, применя-
емых при осуществлении подразделениями ЭБ и ПК 
возложенных на них функций ограничен федеральным 
законодательством, эффективность деятельности на-
ходится в прямой зависимости от правильности по-
ставленных задач, конкретных подходов к их решению 
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путем внедрения в практическую деятельность пере-
довых и перспективных направлений работы; здесь 
необходимо полноценное использование всех возмож-
ностей других подразделений ОВД в целях достиже-
ния наибольших результатов при проведении в преде-
лах своей компетенции организационных и других 
мероприятий. 

В целях осуществления правоохранительной 
функции по противодействию криминальным про-
явлениям в налоговой сфере, органы внутренних 
дел нуждаются в постоянном обновлении механизма 
противодействия преступности, ибо формы и мето-
ды противодействия достаточно быстро устаревают 
и утрачивают свою эффективность. В тоже время, за 
последние годы значительно выросло число способов 
достижения криминальных замыслов, в том числе ос-
нованных на использовании современной техники и 
технологий, стал выше интеллектуальный уровень 
противоправной деятельности лиц в сфере экономи-
ческой деятельности. 

Однако, существующие критерии оценки деятель-
ности органов внутренних дел на основании количе-
ственных показателей выявленных преступлений вы-
нуждают сотрудников больше внимания уделять не 
сложным схемам ухода от налогообложения, а наименее 
трудоемким в плане раскрытия преступления, материа-
лы по которым могут иметь реальную и краткосрочную 
перспективу возбуждения уголовного дела.

Исходя из сложности и многоэтапности схем укло-
нения от уплаты налогов, которые в настоящее время 
реализуется преступниками, эффективное выявление 
такого рода преступлений возможно только при ис-
пользовании всего комплекса оперативно-поисковых 
и специально-технических мероприятий. Поскольку 
стремительная динамика научно-технического про-
гресса насыщает своими достижениями все сферы 
жизнедеятельности общества, новейшие технические 
разработки при осуществлении преступлений в сфе-
ре налогообложения используются и злоумышленни-
ками, опережающими правоохранительные органы 
по своей технической оснащенности. Используемые 
в подобной деятельности средства связи, информа-
ционного обеспечения и технического оснащения ус-
ложняют процесс противодействия криминальным 
проявлениям в экономике. 

Действенным способом повышения эффективно-
сти деятельности органов внутренних дел по декрими-
нализации налоговой сферы должно стать качествен-
ное информационное обеспечение, представляющее 
собой процесс получения, обработки, накопления и 
предоставления информации об интересующем объек-
те ее потребителям, осуществляемый с использовани-
ем современных информационных технологий. 

Литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 // 

СЗ РФ. 1998. № 31. 

2. Об оперативно-розыскной деятельности: Феде-
ральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 
1995. № 33. 

3. О налоговых органах Российской Федерации: 
Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 (ред. от 17 июля 
2009 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. 

4. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. 

5. Горошко И.В., Бок А.А. Мониторинг в систе-
ме экономической безопасности // Труды Академии 
управления МВД России. М., 2007. N 4. С. 13.

6. Иванов П.И., Скуртул А.А. Организация подраз-
делениями экономической безопасности органов вну-
тренних дел защиты экономических интересов государ-
ства от преступных посягательств // Труды Академии 
управления МВД России. М., 2007. № 3. С. 59–63.

7. Крылов А.А. Организационно-правовые про-
блемы безопасности предпринимательства // Пробле-
мы борьбы с преступностью в современных услови-
ях. Ч. 1. М., 1995.

8. Маркова С.В. Деятельность правоохранитель-
ных органов по обеспечению экономической безопас-
ности на предприятиях строительного комплекса реги-
она // Общество и право. 2011. № 5. С. 293–299.

9. Морозов Н.Н. Департамент экономической без-
опасности МВД России как субъект обеспечения за-
щиты национальных интересов в области экономики: 
Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. М., 2006.

References
1. Tax code of the Russian Federation. Part one // SZ 

RF. 1998. No. 31. 
2. On the operational-search activity: the Federal law 

as of August 12, 1995, No. 144-FZ // SZ RF. 1995. No. 33.
3. On the tax authorities of the Russian Federation: the 

Federal Law as of 21 March 1991, No. 943-1 (as amend-
ed on 17 July 2009) // Bulletin of the Congress of Peo-
ple’s Deputies of RSFSR and the Supreme Soviet of the 
RSFSR. 1991. No. 15. 

4. On the police: the Federal law as of February 7, 
2011 № 3-FZ // SZ RF. 2011. No. 7. 

5. Goroshko I.V., Bok A.A. Monitoring in the system of 
economic security // Proceedings of the Academy of MIA 
Russia. M., 2007. N. 4. P. 13.

6. Ivanov P.I., Skurtul A.A. The organization by the 
departments of economic security of the bodies of inter-
nal affairs of protection of the economic interests of the 
state against criminal encroachments // Proceedings of the 
Academy of MIA Russia. M., 2007. № 3. P. 59–63.

7. Krylov A.A. legal security problems of entrepre-
neurship // Problems of combating crime in modern condi-
tions. H 1-M., 1995.

8. Markova S.V. Law enforcement to ensure the eco-
nomic security of enterprises of the construction complex 
of the region // Society and law. 2011. No. 5. P. 293–299. 

9. Morozov N.N. The Department of economic securi-
ty of the Ministry of internal Affairs of Russia as a subject 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России194 № 1 / 2015



of protection of national interests in economics: author. 
dis. ... cand. econ. sciences. M., 2006.

1 Крылов А.А. Организационно-правовые проблемы без-
опасности предпринимательства // Проблемы борьбы с преступ-
ностью в современных условиях. Ч. 1. М., 1995.

2 О федеральных органах налоговой полиции: закон РФ от 
24 июня 1993 г. № 5238-1 // Российская газета, 1993. 15 июля.
(утратил силу).

3 Вопросы совершенствования государственного управле-
ния в Российской Федерации: указ Президента РФ от 11 марта 
2003 г. № 306 // СЗ РФ, 24 марта 2003 г., № 12, ст. 1099.

4 Об организационно-штатных вопросах Департамента 
экономической безопасности МВД России и непосредственно 
подчиненных подразделений: Приказ МВД России от 14 января 
2005 г. № 14дсп (Приложение 1, п. 3, пп. «3»).

5 Там же, Приложение 1, п. 3, пп. «4».
6 Там же, Приложение 1, п. 3, пп. «1» и пп. «2».
7 Там же, Приложение 1, п. 1.
8 Там же, Приложение 1, п. 10, пп. «1», пп. «2», пп. «8».
9 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 // Россий-
ская газета. 2011. 1 марта.

10 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ // Российская газета. 2003. 16 декабря. 

11 О милиции: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.

12 Об утверждении Инструкции о порядке проведения про-
верок организаций и физических лиц при наличии достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, связанного с 
нарушением законодательства РФ о налогах и сборах: Приказ 
МВД России от 16 марта 2004 г. № 177 // Российская газета. 
2004. 6 апреля; Об утверждении Инструкции о порядке прове-
дения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, 
хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: 
Приказ МВД России от 2 августа 2005 г. № 636 // Российская 
газета. 2005. 12 августа.

13 О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.

14 О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»: федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ 
// СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739.

УДК 339
ББК 65

ВОПРОСЫ ДЕФИНИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА САРАДЖЕВА,

 кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Московского государственного индустриального университета

E-mail: braolya@yandex.ru
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ЕЛЬЧАНИНОВ

E-mail: M-E@yandex.ru
Научная специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Современное социально-экономическое положение России в условиях глобализации, изменения 
конъюнктуры мировых рынков и активизации борьбы за источники сырьевых ресурсов делает очевидной необходимость 
усиления деятельности государства и общества, направленной на обеспечение экономической безопасности государства как 
условия обеспечения стабильного состояния страны. 
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Annotation. Modern economic and social situation of Russia in the conditions of globalization, changes of an environment of 
the world markets and activization of fight for sources of raw material resources does obvious need of strengthening of the activity 
of the state and society aimed at providing economic security of the state as conditions of providing a stable condition of the country.
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Защита и сохранение национальных интересов 
в сфере экономики требует разработки и реализации 
стратегии экономической безопасности на краткосроч-
ный и долгосрочный период. При этом необходима 
разработка механизма реализации стратегии эконо-
мической безопасности государства, под которой по-
нимают систему организационно-экономических мер, 
направленных на предотвращение угроз экономике 
страны и включающих в себя такие элементы, как мо-
ниторинг экономических показателей, определение 
пороговых социально-экономических показателей, 
комплекс действий институтов государства по выяв-
лению внутренних и внешних угроз экономической 
системе страны, формирование обоснованного объема 
материальных запасов как производственного, так и 
непроизводственного назначения для целей компенса-
ции проблем потребления в случае экстремальных для 
экономики страны условий. 

В истории современной России следует диффе-
ренцировать этапы развития вопроса экономической 
безопасности в теоретическом, научно-практическом и 
прикладном аспектах. Первый этап следует датировать 
границами с 1990 г. до середины 1990-ых годов. Для 
этого периода характерен академический подход к из-
учению экономической безопасности, имевший в своей 
основе теоретическое осмысление вопросов экономи-
ческой безопасности, анализ опыта других стран, акку-
мулирование знаний, в том числе вновь генерируемых 
в условиях новой для нашей страны социально-эконо-
мической обстановки, в условиях новых экономических 
и политических процессов. В первый период научного 
изучения экономической безопасности данный термин 
определялся как «состояние национальной экономики, 
которое характеризуется устойчивостью, иммунитетом 
к воздействию внутренних и внешних факторов, на-
рушающих нормальное функционирование процесса 
общественного воспроизводства, подрывающих до-
стигнутый уровень» благосостояния населения стра-
ны, вызывающих, тем самым, повышение социальной 
напряженности в обществе [1]. На этом этапе развития 
представлений об экономической безопасности эконо-
мика России в значительной мере рассматривалась в 
отрыве от ее реальной и потенциальной вовлеченно-
сти в мировую экономику, поэтому акцент делался на 
обеспечении благосостояния населения страны и ста-
бильности внутреннего рынка страны независимо или 
вопреки интенсивности и характеру внешних факторов 
[2]. Дефиниция экономической безопасности рассма-
тривалась как способность противостоять угрозе суще-
ствования государства. В этот период в качестве основ-
ных вопросов концепции экономической безопасности 
государства рассматривались структура экономической 
системы, анализ существующих противоречий, спосо-
бы избегания внутренних кризисов, в том числе путем 
эволюционных преобразований. 

Второй этап развития вопроса экономической без-
опасности в нашей стране следует рассматривать во 

временных рамках, начиная с середины 1990-ых годов 
и до 2000 г. Это период прикладного подхода к изуче-
нию вопросов экономической безопасности, имевший 
в своей основе формирование системы критериев и 
показателей, на базе которых определяется состояние 
экономики как отвечающее или не отвечающее требо-
ваниям экономической безопасности. На этом этапе 
процессы вовлечения России в международный рынок 
стали очевидны и их необходимость уже не подвер-
галась сомнениям. Понимание важности сохранения 
экономической независимости страны и защиты наци-
ональных экономических интересов оказало влияние 
на формирование более глубокого понимания эконо-
мической безопасности. Дефиниция экономической 
безопасности приобрела смысловое значение в аспек-
те системного подхода к защите жизненно важных 
интересов России в экономической и социально-эко-
номической сфере [3]. Л.И. Абалкиным было предло-
жено понимать дефиницию экономической безопасно-
сти как «состояние экономической системы, которое 
позволяет ей развиваться динамично, эффективно и 
решать социальные задачи и в котором государство 
имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 
независимую экономическую политику» [4, 5]. В 1995 
г. вопрос об экономической безопасности государства 
был впервые вынесен на обсуждение Совета Федера-
ции. Годом позже, в 1996 г. была утверждена «Госу-
дарственная стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации (основные положения)» [6], 
в которой дефиниция экономической безопасности 
определялась посредством качественных критериев, 
обеспечивающих «приемлемые для большинства на-
селения условия жизни и развития личности, устой-
чивость социально-экономической ситуации, военно-
политическую стабильность общества, целостность 
государства, возможность противостоять влиянию 
внутренних и внешних угроз» [7]. 

Третий этап развития вопроса экономической безо-
пасности в нашей стране продолжался с начала 2000-ых 
годов и до недавнего времени, т.е. до середины 2014 г. 
Этот период развития России характеризуется двумя 
противоположно направленными процессами: с одной 
стороны, Россия как суверенное государство в рамках 
своих государственных границ имеет целью сохранение 
экономической самостоятельности государства, разви-
тие экономики в интересах обеспечения устойчивости 
социально-экономической ситуации, повышения благо-
состояния граждан, обеспечения возможности противо-
стояния внешним угрозам, с другой стороны, Россия 
активно участвует в международном интеграционном 
процессе, стремясь занять достойное положение в ми-
ровой экономической системе, в мировом разделении 
труда, активно участвовать в мировой торговле, присут-
ствовать на международном финансовом рынке. Таким 
образом, третий этап развития вопроса экономической 
безопасности в нашей стране характеризовался необхо-
димостью сочетания открытости экономики и разумной 
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защиты национальных экономических интересов путем 
сохранения оптимального соотношения между откры-
тостью экономики и мерами по защите национальной 
экономики от вторжения извне. 

Экономическим интересам государства могут 
угрожать как внутренние, так внешние воздействия 
негативного характера. Внутренние и внешние угро-
зы в ряде случаев взаимосвязаны. К внешним угрозам 
относят высокую внешнюю задолженность, сырьевую 
ориентацию экспорта, недостаточные объемы внешне-
торгового оборота в сегменте продукции обрабатыва-
ющих производств, в особенности высокого передела. 
К внутренним угрозам относят как излишнее сниже-
ние платежеспособного спроса со стороны населения, 
так и необоснованно чрезмерный платежеспособный 
спрос, рост цен, рост инфляции, дефицит бюджета. 
Существуют ключевые экономические угрозы, кото-
рые имеют место в случае снижения фактических зна-
чений показателей экономической безопасности госу-
дарства ниже пороговых значений.

Выделены следующие группы угроз функциони-
рованию экономики страны:

● группа экономических угроз, отражающихся на 
структуре экономики страны, уровне монополизации 
экономики, эффективности общественного производ-
ства, конкурентоспособности национальной экономи-
ки, технологической базе промышленного производ-
ства, состоянии финансовой системы, инвестиционной 
политики; 

● группа организационных угроз, отражающих-
ся на состоянии и эффективности системы управления 
экономикой (включая и военный сектор экономики), на 
состоянии объектов инфраструктуры (в том числе и в 
оборонном комплексе), уровне организации разведки ми-
нерально-сырьевой базы (в особенности рудных матери-
алов и углеводородного сырья), на эффективности вовле-
чения ресурсов в хозяйственный оборот; на организации 
развития инновационного процесса по перспективным 
направлениям науки и техники, на состоянии борьбы с 
региональным сепаратизмом и отраслевым лоббизмом 
при принятии управленческих решений; 

● группа правовых угроз, оказывающих влияние на 
совершенство нормативно-правового законодательства, 
препятствующих преодолению монополизма в эконо-
мике, на исполнительность правовой дисциплины, на 
состояние борьбы с коррупцией и преступностью в эко-
номике, на степень контроля за движением финансовых 
средств по территории страны и за границу; 

● группа социальных угроз, оказывающих влияние 
на обеспечение приемлемых для большинства населе-
ния условий жизни и развития личности, на предот-
вращение значительной дифференциации в доходах 
граждан (расслоения общества по уровню доходов), 
недопущение сокрытия доходов и уклонения от уплаты 
налогов, препятствующих исключению потенциальных 
угроз возникновения социальных конфликтов из-за не-
совершенства механизма оплаты труда, роста безрабо-

тицы, снижения уровня жизни, способствующих росту 
криминальных структур и проявлений терроризма. 

В настоящее время имеются все основания гово-
рить о начале нового этапа в развитии вопроса эко-
номической безопасности. Этот современный период 
своей отправной точкой имеет начало санкционного 
процесса, инициированного американскими и запад-
но-европейскими государствами в отношении РФ. 

В современной отечественной экономической науке 
в настоящее время отсутствует единый взгляд в отно-
шении определения понятия «экономическая безопас-
ность». Общие подходы к вопросу дефиниции экономи-
ческой безопасности в контексте интеграции России в 
мировое пространство таковы: понятие экономической 
безопасности рассматривается как совокупность усло-
вий, защищающих экономику страны от внутренних 
и внешних угроз [4]; как способность экономики обе-
спечивать эффективное удовлетворение общественных 
потребностей на межгосударственном уровне [8, 9]; 
как возможность и готовность экономики государства 
обеспечить достойные условия жизни и развития лич-
ности, социально-экономическую и военно-политиче-
скую стабильность общества и государства, и одновре-
менно противостоять влиянию внутренних и внешних 
угроз [10]; как уровень развития экономики, который 
обеспечивает экономическую, социально-политиче-
скую и военную стабильность в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов [11] в том числе внешних. 
Ряд авторов в процессе детерминирования понятия эко-
номической безопасности усматривают связь данного 
понятия с понятиями устойчивости, или стабильности, 
и развития, понимаемого как экономический рост. В 
отсутствии стабильного развития экономики неизбеж-
ным является резкое сокращение возможностей ее вы-
живания, сопротивляемости к внутренним и внешним 
угрозам. Устойчивость, таким образом, характеризует 
прочность и надежность элементов экономики, верти-
кальных, горизонтальных и других связей внутри еди-
ной системы, способность выдерживать внутренние и 
внешние нагрузки, противостоять внутренним и внеш-
ним угрозам. Современные подходы к дефиниции эко-
номической безопасности различаются акцентуацией 
на том или ином аспекте экономической и социальной 
жизни общества, на способности экономики страны к 
развитию, или на возможности реализации личности, 
или на способности противостоять угрозам. 

Представленные в современной экономической 
литературе подходы к определению термина «эконо-
мической безопасности» могут быть обобщены как 
«способность, возможность и готовность экономики, 
или экономической системы, на основе эффективного 
управления обеспечить стабильность и устойчивый 
экономический рост, удовлетворение потребностей 
общества и защиту национальных интересов в различ-
ных сферах от внутренних и внешних угроз» [12]. 

Несмотря на имеющиеся расхождения в подходах 
к пониманию экономической безопасности государ-
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ства в настоящее время большинство исследователей 
сходятся во мнении, что экономическая безопасность, 
в своей основе, подразумевает устойчивость экономи-
ческой системы к воздействию внешних и внутренних 
факторов. Важным для определения сути экономиче-
ской безопасности в контексте ее государственного 
аспекта является выявление состояния экономики в 
совокупности с состоянием институтов власти, обе-
спечивающего безусловную защиту национальных 
интересов, социальную направленность политики, не-
обходимый уровень оборонного потенциала в случае 
развития внутренних и внешних процессов по небла-
гоприятному для страны сценарию [5, 13].

Уровень и состояние экономической безопасно-
сти государства характеризует защитные свойства 
экономической системы данного государства и на-
личие механизма противостояния влиянию опасных 
для экономических интересов государства факторов и 
воздействий, характеризует действенность и полноту 
исполнения охранных функций государства и его ин-
ститутов.

Предыдущий период истории России и других го-
сударств показал, что применение вооруженных сил 
посредством демонстрации военной силы и военного 
присутствия в зонах политической и экономической 
нестабильности в целях обеспечения экономических 
интересов имеет четко сформировавшуюся тенденцию 
быть объективно обоснованно или политически моти-
вировано и создает предпосылки формирования усло-
вий для экономической деятельности государства или 
экономических структур, представляющих его интере-
сы. В настоящее время в научных исследованиях уде-
ляется большое внимание противоречиями в теории и 
практике взаимосвязи экономической и военной без-
опасности в системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [14, 15]. Разработана концепция 
противодействия угрозам экономической и военной 
безопасности государства, состоящая в формировании 
регулирующих воздействий на экономику, институци-
ональные преобразования, способствующих повыше-
нию уровня экономической и военной безопасности 
государства. Избирательность воздействий обеспечи-
вается в результате определения приоритетных направ-
лений на основе объективных критериев, формируе-
мых системой мониторинга экономической и военной 
безопасности. Рассматривается матрица взаимосвязи 
экономической и военной безопасности государства, 
предусматривающая необходимость скоординирован-
ного функционирования механизмов мониторинга и 
координации, прямой и обратной связи обеспечения 
экономической и военной безопасности государства 
в системе национальной безопасности с учётом осо-
бенностей концептуального и стратегического уровня 
этой деятельности.

В зависимости от масштабов интегрирования объ-
ектов в мировую экономическую систему, а также в за-
висимости от задач, которые ставятся перед экономи-

кой государства, понятие региональности подвержено 
некоторой флуктуации: говоря о некой территории, 
объединенной наличием определенного параметра 
(например, географическое месторасположение тер-
ритории, очерченность официально зарегистрирован-
ных или исторически сложившихся границ, сформи-
рованность экономических, политических или иных 
интересов), под «регионом» в одних случаях подраз-
умевают часть мира (например, Азиатско-Тихоокен-
ский регион), т.е. рассматривают понятие «регион» как 
совокупность государств, а в других случаях подраз-
умевают часть территории страны, для которой харак-
терна определенная территориальная и хозяйственная 
целостность, сопровождающаяся наличием опреде-
ленного признака дифференцирования, позволяющего 
именно данную территорию выделять или отличать от 
соседних территорий. 

Являясь в определенных пределах экономически 
самостоятельной территорией, регион в той или иной 
степени оказывает влияние на формирование экономи-
ческой ситуации в конкретной стране. Экономические 
угрозы, возникающие в границах одного региона, мо-
гут оказывать влияние на социально-экономическую 
ситуацию соседних регионов и государства в целом. 
Обеспечение экономической безопасности региона 
рассматривается как составная часть безопасности ре-
гиона в широком смысле слова [16]. Сущность эконо-
мической безопасности региона состоит в возможно-
сти и способности его экономики поэтапно улучшать 
качество жизни населения на уровне общепринятых 
стандартов, противостоять влиянию внутренних и 
внешних угроз при оптимальных затратах всех видов 
ресурсов и неистощительном использовании природ-
ных факторов, обеспечивать социально-экономиче-
скую и общественно-политическую стабильность ре-
гиона [17].

Экономическая безопасность России складывает-
ся из экономической безопасности субъектов федера-
ции и находится под влиянием состояния социально-
экономических и политических систем сопредельных 
государств-членов СНГ, о чем очередной раз свиде-
тельствуют события, развивающиеся в настоящее вре-
мя на Украине. 

Современный научный подход требует рассмотре-
ния дефиниции экономической безопасности отнюдь 
не как детерминированное понятие, однозначное и 
жесткое во всех его проявлениях, а наоборот, как дина-
мичное, дифференцируемое в зависимости от уровня 
структурирования объекта, находящегося в поле дей-
ствия экономической безопасности. 
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Демократические преобразования, произошед-
шие в начале 90-х годов ХХ в., приведшие к смене 
политического курса в стране и повлекшие прове-
дение широкого спектра реформ, в конечном ито-
ге способствовали формированию современной 
правоохранительной системы. С одной стороны, 
модернизация правоохранительной системы Рос-
сийской Федерации обусловлена необходимостью 
создания эффективного механизма, с помощью 
которого государство обеспечивает защиту граж-
дан, их прав и свобод, а также охрану интересов 
государственных и иных организаций от противо-
правных деяний. С другой стороны, необходимость 
решения задач, связанных с повышением каче-
ства взаимодействия правоохранительных органов 
Российской Федерации, а также поиск наиболее 
эффективных путей их решения, послужили при-
чиной создания нового федерального органа ис-
полнительной власти, введенного в действие с всту-
плением в законную силу Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [1]. 

Для достижения полицией поставленных целей 
государство выделило двенадцать основных задач 
подлежащих решению [2, с. 32]. В современных ус-
ловиях Министерством внутренних дел Российской 
Федерации уделяется значительное внимание необ-
ходимости их решения. Одним из условий успешно-
го решения поставленных задач является создание 
профессионального кадрового ядра сотрудников ор-

ганов внутренних дел, а также привлекательности 
условий прохождения службы в полиции. 

Таким образом, помимо традиционно сформиро-
вавшейся проблемы преступности как правового яв-
ления и необходимости противодействия ее проявле-
ниям, в современных условиях, по нашему мнению, 
не менее актуальной становится социальная состав-
ляющая этой проблемы.

Совершенно очевидно, что полиция, являясь со-
ставной частью системы федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, оли-
цетворяет собой государство. Другими словами, 
взаимодействие полиции и общества по своей сути 
является взаимодействием российского государства 
со своим гражданским обществом, при этом возник-
шие в результате такого взаимодействия связи харак-
терны не только для политической, экономической, 
духовной, но и социальной сферы. 

Представляется возможным выделить некоторые 
«реперные точки», обусловливающие взаимодействие 
гражданского общества с государственными институ-
тами, наделенными легитимным правом применения 
силовых методов, одним из которых является полиция:

● несоответствие потребностей, возникших у од-
ной из сторон, и возможностей законодательно-право-
вых норм, регламентирующих условия реализации 
имеющихся прав и свобод, касающихся политической, 
экономической, духовной и социальной сфер жизнеде-
ятельности общества;
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● отсутствие (или несоответствие) государствен-
ных механизмов, способствующих полной реализации 
одной из сторон предусмотренных прав и свобод, ка-
сающихся политической, экономической, духовной и 
социальной сфер жизнедеятельности общества;

● повышение кадрового профессионализма со-
трудников полиции. 

Не менее важным в контексте данной проблемы 
является решение вопроса, связанного с поиском уни-
версальной социальной нормы (норматива), дающего 
возможность оценить соответствие уровня реализации 
социальных прав и гарантий с возникшими потреб-
ностями. Один из вариантов решения проблемы, по 
мнению доктора социологических наук О.В. Филимо-
нова, видится в институциализации и законодательном 
закреплении социальных нормативов в соответствую-
щих нормативных правовых актах [3]. 

Состояние социального обеспечения самым не-
посредственным образом влияет на уровень взаи-
модействия полиции и общества. Совершенно оче-
видно, что стабильность и соизмеримость пакета 
социальных гарантий в отношении сотрудников орга-
нов внутренних дел, непосредственным образом вли-
яет на профессионализм и качеств ее кадрового со-
става. Это объясняется тем, что сотрудник полиции, 
стоящий на страже общественного порядка способен 
выполнять свои функциональные обязанности, ощу-
щая в полной мере социально защищенным себя и 
членов своей семьи, не зависимо от состояния внеш-
них угроз. С другой стороны, запрет распространяю-
щий свое действие на государственного служащего, 
заключающийся в ограничении его прав заниматься 
иным видом деятельности (исключение составляют 
педагогическая и научная), налагает на государство 
обязанность предоставления последнему дополни-
тельных преференций в виде соответствующего па-
кета социальных гарантий. 

В тоже время, необходимость решения проблемы 
по формированию и закреплению кадрового ядра со-
трудников полиции, подразумевает подготовку Ми-
нистерством Внутренних дел Российской Федерации 
социального пакета, способного конкурировать с со-
циальным пакетом, представляемым своим сотруд-
никам другими правоохранительными ведомствами. 
Об актуальности данной проблемы и необходимости 
дополнения денежного довольствия сотрудников ор-
ганов внутренних дел серьезным социальным пакетом 
аргументировано высказывался в одной из своих работ 
профессор А.А. Крылов [4, с.20]. 

Проблема социально-правовой защищенности со-
трудников органов внутренних дел не является «вея-
нием последних лет». Вопросы развития социальной 
сферы, социальной защищенности личного состава 
органов внутренних дел рассматривалась и ранее, в 
том числе и в формате научно-практических конфе-
ренций [5, с.83], межведомственных семинар-совеща-
ний [6, с.12]. 

Выполнение социальных гарантий, касающихся 
членов гражданского общества непосредственным об-
разом влияет на состояние социальной лояльности его 
членов по отношению к государству и государствен-
ным институтам, способность и готовность выполнять 
силами гражданских общественных объединений от-
дельные правоохранительные функции, а также на по-
вышение уровня правового сознания общества. Это 
объясняется тем, что возможность выбора между за-
конопослушным поведением или возможностью со-
вершения административного правонарушения или 
преступления во многом зависит от социального по-
ложения гражданина и общества в целом. 

По нашему мнению, именно с целью создания 
максимально комфортных условий для взаимодей-
ствия современного российского общества и совре-
менной полиции, руководители государства при не-
посредственном участии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации продолжают поиски даль-
нейших путей реформирования органов внутренних 
дел Российской Федерации, в соответствии со специ-
ально разработанными предложениями [7]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
государственная социальная политика в отдельных 
случаях в большей степени, чем политическая или 
экономическая составляющие, оказывает влияние на 
состояние взаимодействия полиции и современного 
гражданского общества. 

 Таким образом, с целью повышения качества вза-
имодействия полиции и российского общества необхо-
димо осознать следующее: 

● государственная социальная политика может 
быть эффективной только в случае ее полной реали-
зации;

● для решения социальных проблем, стоящих 
перед государством (в том числе проблемы противо-
действия преступности как социальному явлению, 
создающему угрозу национальной безопасности Рос-
сийской Федерации), достижения социальных целей 
в масштабах всей страны, необходимо разработать и 
создать безотказные механизмы реализации государ-
ственной социальной политики;

● необходимо формирование и закрепление про-
фессионального кадрового ядра сотрудников органов 
внутренних дел, а также условий прохождения службы 
в полиции.

Только понимание необходимости сочетания науч-
ного подхода и реализации государственной социаль-
ной политики в полном объеме, по нашему мнению, 
может явиться одной из гарантий обеспечения успеш-
ного взаимодействия современного российского обще-
ства с правоохранительной системой, в том числе с ор-
ганами внутренних дел Российской Федерации. 
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Независимые книжные магазины играют важную 
роль в книжной индустрии США, и, несмотря на то, 
что их число в последние годы сократилось, некоторые 
из них чувствуют себя сверхуверенно и в определен-
ном смысле служат ориентирами ведущим издатель-
ствам для развития рынка книгоиздания и книгорас-
пространения.

Одной из заметных особенностей книжного дела 
в США является постоянная конкуренция между не-
зависимыми и сетевыми книжными магазинами. Од-
нако, представляется, что это противостояние не при-
ведет к полному вытеснению независимых магазинов, 
поскольку последние необходимы книжному рынку 
США по ряду причин: ими, как правило, управляют 
литературные критики, подвижники, энтузиасты, ко-
торые нередко раскрывают неизвестных молодых 
авторов. Таким образом, большие сетевые компании 
имеют дополнительный инструмент для прогнозиро-
вания будущего спроса: если книгу покупают в неза-
висимом магазине, то и в сетевом она будет хорошо 
продаваться. 

Рассмотрим некоторые из наиболее успешных и 
известных независимых магазинов США. Одним из 
таких является «Политика и Право», который распо-
ложен в Вашингтоне. Он существует с 1984 г. и специ-
ализируется на продаже книг по истории и политике, 
художественной литературы. Специализация магазина 
продиктована профессиональным составом населе-
ния, живущего и работающего в округе Колумбия – это 
юристы, политики, журналисты и сотрудники государ-
ственной службы, Белого дома, конгресса, Верховно-
го суда США. Художественная и детская литература 
адресована, в основном, членам их семей1. 

Годовой оборот магазина составляет 5 млн. долл. В 
среднем в год происходит четырех- и пятикратное об-
новление всего ассортимента. Пополнение осуществля-
ется на основе ежедневного контроля продаж и заказа 
новых экземпляров проданных книг через каналы рас-
пределения, причем временной лаг между заказом и по-
ставкой книги в магазин составляет один день. 

У магазина более 500 поставщиков, их представи-
тели посещают магазин 2-3 раза в год. Работа с круп-
ными издателями и компаниями по оптовым продажам 
книг осуществляется на основе предоставляемого кре-
дита. Магазин ежемесячно рассчитывается с постав-
щиками, которые могут предоставлять скидки. Напри-
мер, если магазин оплачивает литературу в течение 10 
дней, он имеет право на дополнительную скидку в 2%. 
В целом же скидки издателей очень велики – 40-48%. 
При этом магазин имеет право на возврат не пользую-
щейся спросом литературы в течение трех-шести ме-
сяцев с момента получения.

К основным2 направлениям книжного маркетинга 
магазина, показавшим свою эффективность на практи-
ке, можно отнести следующие.

1. Публикация материалов о новых книгах и ре-
кламы в ведущих периодических политических изда-

ниях: газеты Washington Post, New York Times, журнал 
Newsweek.

2. Широкая реклама на телевидении, в основном 
на местных телевизионных каналах.

3. Личная устная реклама – положительные от-
зывы о магазине его посетителей, обращенные к со-
седям, родственникам, знакомым.

4. Проведение различных мероприятий, напри-
мер, презентаций новых книг и встреч с писателями. 
При этом календарь мероприятий ежемесячно изго-
товляется в печатном виде и бесплатно раздается у 
стойки в магазине, а также рассылается постоянным 
покупателям по почте (на основе тщательно состав-
ленной и постоянно пополняемой базы данных). 

5. Работа клуба читателей, насчитывающего более 
5 тыс. членов. Каждый месяц 1-3 дня отводятся для 
продаж книг членам клуба со скидкой 20%.

6. Почтовая и электронная рассылка информации 
о новых поступлениях и запланированных мероприя-
тиях.

7. Выездная торговля, приуроченная к всевозмож-
ным праздничным и/или официальным обществен-
ным мероприятиям, – всего за пределами магазина 
осуществляется около 10% продаж.

8. Общенациональные тематические мероприятия 
(например, конгресс писателей индейского происхож-
дения или форум народных целителей). Такие меро-
приятия получают достаточное освещение в СМИ и 
привлекают в магазин покупателей из отдаленных от 
города районов. 

Пользуясь спецификой своего месторасположения 
(в центре политической жизни страны), магазин уста-
новил устойчивые связи с различными неправитель-
ственными структурами, которые финансируют неко-
торые встречи и мероприятия.

Если говорить о тематическом ассортименте ма-
газина, то он чрезвычайно широк и определяется 
рыночной конъюнктурой, которая, в свою очередь, 
диктуется новыми тенденциями в жизни американцев 
(ведь известно, что среди американцев очень попу-
лярны нехудожественные книги, в которых рассказы-
вается о стиле жизни преуспевшего человека, о новых 
веяниях в области здорового образа жизни, а также 
публикуются success stories – истории успеха тех, кто 
сумел подняться к вершинам профессионализма или 
популярности). 

В магазине проводятся распродажи книг, остав-
шихся непроданными после спада покупательского 
спроса. 

Что касается издателей, то они избавляются от 
запасов «залежавшихся» книг, передавая их дистри-
бьютору или снижая цены. Это мероприятие носит 
название «белой распродажи», в результате чего книга 
возвращает себе первоначальную цену. Клубы «Книга 
месяца» обычно избавляются от сверхзапасов своих 
книг (как правило, это издания в бумажной облож-
ке, выходящие до того, как издатель выпустит книгу 
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в переплете), отдавая их дистрибьюторам, которые, в 
свою очередь, предлагают их книжным магазинам по 
сниженной цене как остатки.

За успехи в продаже книг влиятельный еженедель-
ный журнал Publishers Weekly присудил магазину «По-
литика и Право» в 1998 г. звание «Лучший продавец 
книг года».

Другим крупным независимым магазином являет-
ся Chapters. Он расположен в центре Вашингтона, в 10 
минутах ходьбы от Белого дома.

Магазин специализируется на интеллектуальной 
художественной литературе, адресованной, в первую 
очередь, служащим частных и государственных ком-
паний, работающим в центре Вашингтона, любителям, 
посещающим магазин после работы, а также многочис-
ленным туристам, приезжающим в столицу3.

Магазин применяет следующие стандартные мар-
кетинговые средства: регулярно рассылает информа-
цию о новинках по почте и через Интернет, публи-
кует рекламные объявления в приложении к газете 
Washington Post, имеет объявление в справочнике 
Yellow Pages. Кроме того, магазин осуществляет мар-
кетинговое сотрудничество с гостиницами, в которых 
выкладывает свои бесплатные рекламные материалы, 
а также осуществляет поставку книг на иностранных 
языках по заказу постояльцев (особенно это относится 
к детективам)4.

Магазин активно продает свои книги через Интер-
нет. Заказы можно делать 24 часа в сутки. 

Презентации новых книг или молодых авторов 
проводятся по инициативе как магазина, так и изда-
телей, которые принимают в них активное участие. 
Очень часто молодые авторы сами приходят к ру-
ководству магазина и предлагают провести презен-
тацию своих произведений. Это позволяет оживить 
продажи, привлечь новых покупателей и внимание 
СМИ, а также продвинуть на литературный рынок 
новое имя.

В рамках презентаций магазин стремится сохра-
нить свою специфику, индивидуальность. Дело в том, 
что раньше Chapters был известен в основном как про-
давец поэзии, поэтому более половины его сегодняш-
них мероприятий и презентаций посвящены именно 
поэзии. В частности, используя специфику читатель-
ской аудитории и то, что магазин находится в поли-
тическом центре страны, где располагается дипло-
матический корпус, руководство Chapters организует 
периодические встречи с дипломатами группы читате-
лей, владеющих французским языком и увлекающихся 
французской поэзией. 

Руководство магазина утверждает, что эти свое-
образные клубы объединяют читателей по признаку 
заинтересованности или хобби, а не по стремлению 
получить скидку при покупке книг. Иными словами, 
магазин ориентируется на высокоинтеллектуальную, 
интеллигентную публику, не забывая привлекать как 
можно больше «разовых покупателей»5.

На книжном рынке магазин Chapters позициониру-
ет себя как магазин художественной литературы, куда 
приходят любители чтения для пополнения личной 
библиотеки. Основной своей аудиторией владельцы 
считают таких любителей, которые готовы покупать 
редкие и не пользующиеся массовым спросом книги. 
В этом проявляется своеобразная бескомпромиссность 
владельцев Chapters, которые готовы жертвовать при-
былью во имя своей репутации высоких интеллектуа-
лов и бескорыстных любителей искусства. Это нети-
пичный книжный магазин.

Ассортимент пополняется ежедневно, оптовые про-
давцы и издатели присылают в день около 200–300 раз-
личных книг (по 50–100 в одной поставке). Это и по-
полнение проданных книг, и книги, собираемые «под 
заказ». Магазин пользуется поддержкой Американской 
ассоциации продавцов книг (American Booksellers 
Association – АВА), которая поставляет литературу по 
книжному бизнесу (менеджмент, бухгалтерский учет и 
т.д.). Эта Ассоциация поддерживает независимые ма-
газины, в число которых входит и Chapters6.

Крупнейшим независимым магазином в США яв-
ляется Powell’s City of Books. Он был основан в 1979 г. 
в г. Портленд (штат Орегон). Этот магазин (электронная 
база насчитывает около 1 млн. новых, старых и рари-
тетных изданий) представляет собой уникальное явле-
ние не только по числу книг, которые можно купить, 
продать, найти и почитать, но и самобытностью своего 
дизайна и философии. Магазин и его сотрудники при-
няли на себя подвижническую миссию, руководствуясь 
стремлением «дать людям книги, а не гнаться за при-
былью».

По словам7 Мириам Зонтц, исполнительного ди-
ректора магазина, курирующего вопросы стратегиче-
ского развития, прибыль магазина составляют всего 
лишь 7%, в то время как по депозитным вкладам в этом 
штате платят по 5% годовых (т.е. получить аналогич-
ную прибыль можно, просто разместив свои средства 
на депозитном вкладе). И уровень заработной платы 
продавца книг в магазине Powell’s весьма невысок – он 
составляет 18–20 тыс. долл. в год (для сравнения: го-
довой доход мусорщика в Орегоне составляет 35 тыс. 
долл., учителя английского языка – 40 тыс. долл. в год).

Годовой объем продаж составляет 35 млн. долл., 
при этом на материнский магазин приходится 22 млн. 
(около 63%). До 20% продаж осуществляется через 
Интернет. Одной из дальних перспектив может стать 
проникновение на книжный рынок соседней страны 
– Мексики (в которой за пределами столицы Мехико 
крупных книжных магазинов практически нет)8.

Интересно отметить, что, будучи частным мага-
зином, управляемым владельцем, Powell’s только три 
года назад вступил в профсоюз, что оказалось выгодно 
руководству магазина, поскольку теперь служащие не 
могут требовать нерегулируемого повышения заработ-
ной платы, однако магазин обязан повышать ее уро-
вень на 3% в год. 
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Отличительная особенность магазина Powell’s со-
стоит в том, что он на 60-70% букинистический. Име-
ется большой отдел, занимающийся закупкой книг у 
населения, их последующей оценкой, сортировкой и 
размещением на полках. Магазин активно закупает 
книги, как у издателей, так и у оптовых торговцев, на-
пример, у крупнейшей в США оптовой торговой ком-
паний «Ингрэм». Идеология Powell’s – стремиться 
всегда быть «на слуху» у населения и деловых кругов, 
быть не только источником книг, но и местом, куда 
можно сдать старые книги, обеспечив им «второе 
рождение». Принимая книги от населения, Powell’s 
рассчитывает, что они будут проданы в течение ше-
сти-девяти месяцев9. 

Основная тематика магазина – нехудожественная 
литература. Имеется система заказов, причем бесплат-
ных (покупатель платит только за книгу). Срок испол-
нения заказа от шести дней до двух недель. Сам ма-
газин пополняет свои запасы на основе ежедневного 
анализа продаж. Существует интернет-магазин техни-
ческой литературы.

Электронный магазин Powell’s – один из самых 
успешных электронных книжных магазинов США. 

На основании сказанного можно сделать вывод о 
том, что независимые магазины в первую очередь за-
ботятся не о прибыли, а об интересах своих клиентов, 
о более полном удовлетворении спроса – это чистое, 
некоммерческое искусство. Поэтому независимые ма-
газины всячески подчеркивают свою домашнюю дру-
жескую атмосферу, продавцы-консультанты всегда в 
зале и готовы помочь покупателю, видя в нем, прежде 
всего, единомышленника, увлеченного книгами и чте-
нием, а не потенциального клиента. 

1 Эриашвили Н.Д. «Книгоиздание». 5-е издание. Учебник 
для ВУЗов / «Юнити-Дана». 2013. С. 303.

2 Там же. С. 304–305.
3 www.chaptersbookshop.com
4 Эриашвили Н.Д. «Книгоиздание». 5-е издание. Учебник 

для ВУЗов / «Юнити-Дана». 2013. С. 308.
5 Там же. С. 309.
6 www.bookweb.org
7 www.wn.com/powell’s_city_of_books
8 www.powells.com
9 Эриашвили Н.Д. «Книгоиздание». 5-е издание. Учебник 

для ВУЗов / «Юнити-Дана». 2013. С. 311.
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Аннотация. Приводится мнения различных экономистов в отношении перспектив введения прогрессивной шкалы 
налогообложения в Российской Федерации. Затронут исторический аспект исследований различных экономических 
школ по вопросам установления плоской и прогрессивной шкалы подоходного налогообложения. Предложены меры по 
совершенствованию системы прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц посредством комбинирования 
базовых принципов, в том числе дифференциации полученных доходов и сверхдоходов.
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Установление в России прогрессивной шкалы ста-
вок по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) яв-
ляется постоянно обсуждаемой темой в политических, 
экономических и социальных дискуссиях на протяже-
нии последнего десятилетия, когда в 2001 г. вступила в 
силу гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, 
установившая «плоскую» ставку подоходного налога. 
Снижение ставки НДФЛ (с 30 до 13%) в отношении ос-
новных видов получаемых налогоплательщиками – фи-
зическими лицами доходов и установление для них еди-
ной ставки налога являлось важным «революционным 
решением», послужившим «краеугольным камнем» 
всей новой налоговой политики В.В. Путина, ставшего 
в 2000 г. Президентом России. Вместе с тем, результа-
том такого достаточно неоднозначного шага стал рез-
кий рост собираемости этого налога (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика поступлений НДФЛ 
в консолидированный бюджет РФ1

В 2004 г. на проходившем в Москве заседании Наци-
онального экономического совета в числе прочего были 
затронуты проблемы налоговой реформы, в частности в 
отношении возврата к прогрессивной шкале по НДФЛ. 
Российские экономисты и ученые, входившие в состав 
Национального экономического совета, предложили 
Правительству РФ перейти с плоской на прогрессив-
ную шкалу налога. По словам академика Л.И. Абалкина 
«практически все страны мира пользуются прогрессив-
ной шкалой и лишь в России и нищий, и миллионер пла-
тят одинаковый процент подоходного налога»¹.

В 2005 г. дискуссию продолжил аудитор Счетной 
палаты РФ, известный налоговед В.Г. Пансков, кото-
рый назвал плоскую шкалу подоходного налога соци-
ально несправедливой. По его мнению, введение пло-
ской шкалы подоходного налога не помогло решению 
задачи вывода доходов из «тени», так как «бизнесме-
нам все равно, сколько налогов платят их наемные ра-
ботники, им важно, сколько платят они». По мнению 
В.Г. Панскова, бороться с «конвертной» зарплатой 
следовало не ликвидацией прогрессивного налогоо-
бложения доходов физических лиц, а введением более 
справедливой и более регрессивной шкалы налогоо-
бложения2. 

Вместе с тем, число сторонников действующей 
системы взимания НДФЛ также не осталось безот-
ветным. В частности, депутат Государственной Думы, 
член Комитета по бюджету и налогам О.Г. Дмитриева 
отметила следующее: «Я была изначально против вве-

дения плоской шкалы налога. Однако сейчас я считаю, 
что возвращение к старой системе не имеет смысла. 
Конечно, плоская шкала является социально неспра-
ведливой, однако возвращаться к прогрессивному 
налогообложению можно будет лишь в случае, когда 
реальные доходы граждан существенно возрастут»3. 
Данную позицию поддержал руководитель экспертно-
го совета «Деловой России» А.В. Данилов-Данильян, 
который заключил: «Это редкий случай, но в отноше-
нии сохранения плоской шкалы подоходного налога 
мы полностью согласны с правительством. Мы впер-
вые в отношении вывода доходов из тени оказались 
более прогрессивными, чем другие страны. Введение 
прогрессивной ставки на данном этапе нам ничего не 
даст, более обеспеченные граждане все равно найдут 
способ не платить налог по высокой ставке, к примеру, 
будут больше довольствоваться инвестиционной со-
ставляющей прибыли, а не выплачивать дивиденды». 
Необходимо отметить, что 2006 г. в части решения рас-
сматриваемого вопроса был богат развернутыми мне-
ниями глав министерств финансов и экономического 
развития. Министр финансов РФ А.И. Кудрин заявил, 
что в перспективе он считает возможным перейти к 
прогрессивной ставке НДФЛ.

Находясь в должности министра экономического 
развития и торговли, Г.О. Греф пообещал, что прогрес-
сивная шкала налога будет возвращена, но не ранее 
2010 г., так как плоская ставка налога оправдала себя. 
В частности, единая ставка послужила мотивацией для 
перехода из серой экономики в легальную. Г.О. Греф 
отметил, что рано или поздно ставка станет прогрес-
сивной, однако давать прогнозы об изменении ставки 
налога глава МЭРТ не стал, подчеркнув, что в планах 
правительства до 2010 г. такой задачи нет. 

Выступая 6 апреля 2009 г. перед Государственной 
Думой РФ с отчетом, Председатель Правительства РФ 
В.В. Путин среди множества вопросов, касающихся 
современного российского налогообложения, осо-
бое внимание уделил проблеме прогрессивной став-
ки НДФЛ. Приводим этот текст дословно, в том виде 
как он изложен на официальном сайте. «…Теперь не-
сколько слов об одном из вопросов – это о возможном 
переходе на дифференцированную ставку подоходно-
го налога. Сегодня это у нас плоская шкала – 13%-ный 
налог с физических лиц. И часто в моих встречах, в 
трудовых коллективах я слышу эти вопросы. Недавно 
встречался с руководителями первичных профсоюз-
ных организаций – то же самое. И от фракций посту-
пают такие же вопросы. Давайте посмотрим на это по-
внимательнее и по-серьезному4. 

Конечно, на первый взгляд, это тоже не очень спра-
ведливо. Те, кто получает большую зарплату, платят 
13%, и те, у кого маленький доход, тоже 13%. Где же 
социальная справедливость? Вроде бы, действительно, 
надо бы изменить. Но у нас уже была дифференциро-
ванная ставка. И что было? Все платили с минимальной 
заработной платы, а разницу получали в конвертах. 
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Между тем, когда мы ввели плоскую шкалу, посту-
пления по этому налогу за восемь лет возросли, прошу 
внимания, в 12 раз. В 12 раз! И сегодня эти доходы 
бюджета превышают сборы по НДС. Эффект абсолют-
но очевидный5. 

Что может получиться, если мы вернемся к диф-
ференцированной ставке? Думаю, что, к сожалению, 
стыдно, может быть, об этом говорить, потому что мы 
с вами не можем администрировать должным образом, 
но, скорее всего, будет то же самое. Опять никакой 
социальной справедливости не будет. Реально те, кто 
получал меньше денег, так и будут получать и будут 
платить минимальную ставку. Но те, кто получают се-
годня высокую заработную плату, будут ее часть полу-
чать в конвертах. И тоже никакой справедливости не 
будет. 

Но и это еще не все. Люди не будут получать потом 
пенсии, потому что не будут формироваться их пенси-
онные права. 

Я не говорю, что мы никогда этого не сделаем. 
Но просто я обращаю ваше внимание на то, что это 
не простая проблема. И нужно просто внимательно к 
этому отнестись. А весь мир нам завидует, весь мир, 
– а они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что 
я говорю. Поэтому давайте будем помнить одну хоро-
шую, известную у нас поговорку: “Благими намере-
ниями вымощена дорога в ад”. Но это не значит, что 
мы навечно это заморозим: повторяю еще раз, будем 
внимательно анализировать, смотреть и вместе с вами 
примем это решение когда-то. Но без спешки…»6.

Таким образом, вопрос об установлении с 2001 г. 
плоской ставки НДФЛ вызвал неоднозначные оценки 
политического и экономического сообщества, а вопрос 
о ее сохранении (или отмене) до сих пор дискутируется 
на всех уровнях. В теории налогообложения считается 
общепринятым, что прогрессивное налогообложение 
– это система взимания налогового платежа, при ко-
торой размер фискального изъятия увеличивается по 
мере возрастания размера объекта налогообложения. 
Иными словами, «чем больше по размеру объект, тем 
больше размер изъятия». 

Как правило, установление той или иной формы 
налогового изъятия (прогрессивная или регрессивная) 
достигается через регламентацию такого элемента на-
логообложения, как налоговая ставка. Поэтому пред-
ставляется неслучайным, что соответствующие систе-
мы налогообложения определяются именно через нее. 
Так, в частности, при прогрессивном налогообложе-
нии налоговые ставки увеличиваются по мере роста 
дохода налогоплательщика, в отличие от регрессивно-
го, при котором размер ставки уменьшается. 

Различают два вида налоговой прогрессии: про-
стую и сложную. При простой прогрессии ставки 
возрастают по мере увеличения дохода (стоимости 
имущества) для всей его суммы. При полной сложной 
прогрессии доходы делятся на части, каждая из кото-
рых облагается по своей ставке, т.е. повышенные став-

ки действуют не для всего увеличившегося объекта 
налогообложения, а для его части, которая превышает 
предыдущую7.

«Шаг прогрессии», или «размер шедулы», в про-
грессивном налогообложении имеет принципиальное 
значение и в разных странах он различен. Шедула 
(англ. schedule – опись, перечень; лат. shedula – листок 
бумаги) – разряды, части, на которые делятся доходы, 
с которых взимается подоходный налог, в случае если 
ставка налога зависит от уровня дохода. Такой налог 
называется шедулярным.

Например, в Белоруссии подоходный налог взима-
ется по прогрессивной шестиступенчатой шкале в 9, 
15, 20, 25 и 30% в зависимости от размера дохода. Ав-
торские вознаграждения, выплачиваемые наследникам 
авторов, облагаются по ставке 40%8.

В КНР введены девять ступеней прогрессивной 
шкалы налога с доходов физических лиц. Так, для 
сумм, не превышающих 500 юаней, применяется став-
ка в 5%, для дохода до 2 тыс. юаней – 10, до 5 тыс. юа-
ней – 15, до 20 тыс. юаней – 20, до 40 тыс. юаней – 25, 
до 60 тыс. юаней – 30, до 80 тыс. юаней – 35, до 100 
тыс. юаней – 40, свыше этой суммы – 45%9. 

Следует особо отметить, что отношение к про-
грессивному налогообложению – это извечная пробле-
ма налогообложения. По этому поводу И.А. Майбуров 
пишет: «Позиции сторонников, отстаивающих метод 
пропорционального либо прогрессивного обложения... 
непримиримы… К тому же эти споры всегда были зна-
чительно политизированы. Ведь выбор соответству-
ющего метода обложения – это, по сути, реализация 
приоритетов того или иного класса, отражение расста-
новки их сил на политической арене»10.

Так, выдающийся швейцарский экономист Жан 
Шарль Сисмонди еще в конце XVIII в. говорил: «Так 
как большая часть расходов государства идет на то, 
чтобы защищать богатых от бедных, то справедливо, 
чтобы богатые платили за поддержание столь выгод-
ного для них порядка вещей не пропорционально иму-
ществу, а несколько более». Сисмонди называл такой 
порядок вещей «легкими модификациями», хотя фак-
тически он обосновывал систему прогрессивного об-
ложения11.

Другой основоположник идеи прогрессивного на-
логообложения, французский политэконом Жан Ба-
тист Сэй в начале XIX в. указывал в обоснование сво-
ей позиции: «Я не боюсь утверждать, что справедлив 
только прогрессивный налог».

Можно также отметить, что идея пропорциональ-
ности налогообложения изначально проникла в жизнь 
благодаря финансовой нужде. В частности, принцип 
пропорциональности стал господствовать в эпоху Ве-
ликой французской революции, и с этого момента при-
нято считать, что спор был окончательно решен в его 
пользу.

В настоящее время прогрессивное налогообложе-
ние доходов физических лиц преобладает среди на-
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логовых систем зарубежных стран. Кроме того, про-
грессивный метод налогообложения нашел отражение 
даже в некоторых конституциях зарубежных стран. 
Так, в ст. 53 Конституции Итальянской Республики 
установлено, что «налоговая система строится на на-
чалах прогрессивности». В Конституции Лихтенштей-
на в этой связи говорится, что государство предусма-
тривает справедливое налогообложение, освобождая 
от обложения минимум, необходимый для существо-
вания, и облагая более высокими ставками крупные 
имущества и доходы.

С другой стороны, у сторонников пропорциональ-
ной шкалы налогов всегда были и есть свои не менее 
именитые сторонники. Выдающийся английский эко-
номист, родоначальник теории о принципах налогоо-
бложения12 Адам Смит, выступая за внедрение идеи 
пропорционального налогообложения, отмечал: «…
подданные каждого государства должны содейство-
вать поддержанию правительства сколь можно точно 
в соответствии со своим имуществом, т.е. пропорци-
онально доходу, которым каждый из них пользуется 
под защитой государства»13. В этой связи интересно 
отметить, что данное положение нашло свое воплоще-
ние в принципе справедливости, который, по Смиту, 
проявлялся в пропорциональном обложении доходов 
плательщика.

Ярый противник прогрессивного подоходного на-
логообложения английский экономист, идеолог про-
мышленной буржуазии Давид Риккардо писал в своей 
знаменитой работе «Начала политической экономии и 
налогообложения»: «Те, кто вводят прогрессивный по-
доходный налог, не думают о последствиях. Притом, 
что подоходный налог сам по себе неприемлем, при-
нятие принципа прогрессивности делает его самым 
вредным из когда-либо существовавших налогов. В 
тот момент, когда вы отказываетесь от основополага-
ющего принципа подобных налогов – взимать со всех 
людей одну и ту же часть их дохода или их собствен-
ности, – вы пускаетесь в океан без руля и без ветрил, и 
нет предела глупостям и несправедливостям, которые 
вы можете совершить»14.

Русский социолог и публицист А.А. Исаев по это-
му поводу писал, что «между налогом как платой за 
услуги государства и размерами доходов граждан нет 
никакой связи, никакого постоянного соотношения: 
как весь механизм зиждется на ценности обменива-
емых товаров, а не на имущественных средствах ме-
няющихся сторон, так начало обмена, положенное в 
основание праву государства взимать налоги, не при-
водит к заключению о справедливости пропорцио-
нального обложения»15.

Таким образом, аргументы как за прогрессивную 
шкалу НДФЛ, так и против, их сопоставление или 
столкновение имеют свою вековую историю, и можно 
предположить, что еще многие и многие поколения на-
логоведов и политиков будут скрещивать свои «шпа-
ги» при отстаивании своей позиции.

Вместе с тем, анализируя позиции различных сто-
рон, можно заключить, что сторонники введения про-
грессивной шкалы НДФЛ считают ее более справедли-
вой, чем пропорциональную, так как «богатые должны 
платить больше». Однако подобный подход не выдер-
живает критики. 

Во-первых, относительно справедливости обло-
жения следует отменить, пропорциональная ставка 
налога является не менее справедливой, нежели про-
грессивная. Данное положение основано на том, что 
более обеспеченные физические лица уплачивают по-
доходный налог, соответствующий (в рамках пропор-
ции) более значительным суммам доходов. 

Кроме того, учитывая, что потребление государ-
ственных услуг всеми гражданами независимо от 
уровня их доходов является одинаковым, следует сде-
лать вывод, что более обеспеченные граждане не ис-
пользуют в полной мере комплекс государственных 
услуг, потенциально «оплаченных» значительной сум-
мой налога. В связи с этим основная масса государ-
ственных услуг оплачивается именно за счет средств 
более обеспеченных граждан, и впоследствии именно 
необеспеченные слои населения пользуются данными 
услугами. Что это, если не справедливость?

Как тут не вспомнить слова выдающегося англий-
ского историка и писателя XX в. Сирила Паркинсона, 
который еще в 1960 г. в своей знаменитой книге «Закон 
и доходы» писал: «Налогообложение предназначено 
для того, чтобы способствовать равенству. Но сборы, 
которые превышают реальные общественные потреб-
ности, и, прежде всего налоги, взимаемые по прогрес-
сивной шкале, препятствуя накоплению частного ка-
питала, несовместимы со свободой»16.

Во-вторых, весьма спорным является предложение 
о дополнительном прогрессивном обложении налогом 
в отношении многомиллионных доходов современных 
олигархов. Если рассмотреть предлагаемые варианты 
корректировки прогрессивной системы НДФЛ различ-
ных отечественных экономистов (а их было предло-
жено за прошедшие годы достаточное количество), то 
очевидным является следующий фактор: прогрессив-
ная шкала затронет высокооплачиваемых работников 
и специалистов. Таким образом, стремление «больше 
зарабатывать» будет наталкиваться на препятствие в 
виде «больше изымут».

По нашему мнению, при таком подходе налого-
обложение доходов приобретает дестимулирующие 
характеристики и противоречит основным принци-
пам налогообложения в виде определенной меры 
«возмездия и кары», а не системой, позволяющей го-
сударству обеспечивать финансовое основание своей 
деятельности.

Необходимо отметить, что в экономической науке 
хорошо известно такое явление, как «ловушка бедно-
сти», т.е. ситуация, при которой повышение дохода до-
мохозяйств с низкими доходами влечет за собой либо 
утрату предоставляемых государством льгот, либо по-
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вышение налогов, практически «съедающих» повыше-
ние дохода, т.е. ликвидируются стимулы к зарабаты-
ванию денег. При этом в большинство действующих 
систем прогрессивного налогообложения встроена 
«ловушка бедности»17. 

Рассмотрим возможность осуществления перехо-
да к прогрессии. Вышеизложенные критические вы-
сказывания различных экономистов по возможности 
введения в России прогрессивной системы налогоо-
бложения в ближайшей среднесрочной проводимой 
политике государства направлены в сторону введения 
последней. Подобный ход событий не исключают и 
современные политики. Кроме того, прогрессия яв-
ляется неотъемлемым атрибутом проводимой нало-
говой политики всех экономически развитых стран 
мира. 

По нашему мнению, введение прогрессивной 
шкалы НДФЛ – это вопрос среднесрочного будущего. 
Представляется, что его можно будет поставить только 
после преодоления негативных тенденций, наблюда-
емых в российской экономике в связи с глобальным 
экономическим кризисом. Кроме того, необходимо 
рассмотреть итоги работы новой модели страховых 
взносов во внебюджетные фонды, которая была вве-
дена взамен ЕСН, отмененного с 1 января 2010 г. Та-
ким образом, можно предположить, что вопрос о про-
грессивной шкале НДФЛ должен стать актуальным в 
среднесрочной перспективе до 2017 г. При этом систе-
ма прогрессивного обложения НДФЛ должна быть не 
только мягкой, но и, если так можно выразиться, как 
можно менее контрастной, а по возможности вообще 
символичной, для того, чтобы максимально нивелиро-
вать негативные последствия прогрессивного налогоо-
бложения доходов. 

Очевидным является следующее - введение про-
грессивной шкалы НДФЛ неизбежно повлечет по-
вышение налогового бремени, что, в свою очередь, 
приведет к срабатыванию своеобразного третьего за-
кона Ньютона – «сила действия равна силе противо-
действия». Учитывая, что высокодоходные налогопла-
тельщики – это, как правило, лица, имеющие доступ 
к различному юридическому инструментарию и к 
различным механизмам международного налогового 
планирования, можно предположить, что попытки вве-
дения прогрессивной шкалы НДФЛ натолкнутся на ак-
тивную волну противодействия. Кроме того, как толь-
ко предприниматель поймет, что нагрузка становится 
слишком тяжелой для бизнеса, он начнет находить и 
обязательно найдет те или иные способы минимиза-
ции. В этом случае никаких сил в виде налоговых или 
правоохранительных органов не хватит, чтобы остано-
вить подобную тенденцию.

Необходимо учитывать, что в современном гло-
бальном мире возможности государств в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов более чем ограниче-
ны. В этой связи показателен пример с выдающимся 
американским писателем Артуром Хейли, который 

завоевал всемирную популярность романами-бестсел-
лерами «Отель» и «Аэропорт». Однако, в Канаде, где 
были написаны эти произведения, налогообложение 
авторских гонораров было более чем высокое. Данное 
обстоятельство стало причиной переезда писателя на 
Багамские острова, где подоходный налог вообще не 
взимался. В первое время Артур Хейли рассматривал 
свой переезд в качестве временной меры, однако поль-
зование налоговыми преференциями оказалось столь 
привлекательным, что писатель прожил на Багамах бо-
лее 30 лет, где и умер в 2004 г. в возрасте 84 лет18.

Кроме того, введение прогрессивной шкалы НДФЛ 
неизбежно приведет к оттоку финансовых средств 
иностранных граждан. В настоящее время система 
налогообложения доходов физических лиц в России 
считается одной из лучших в мире, и многие ино-
странные граждане, которые работают в нашей стране, 
предпочитают получать зарплату именно здесь, «пере-
ведя» в Россию источник получения своих доходов. 
Следовательно, налоги остаются в бюджете РФ. Если 
же установить систему «как везде», то никаких стиму-
лов получать доходы в России не останется и доходы 
вернутся туда, где им положено быть (и, скорее всего, 
перетекут туда, где обложение самое оптимальное). В 
результате Россия может потерять существенные по-
ступления в казну, а они немалые.

Необходимо обратить внимание на то обстоятель-
ство, что, увеличив ставку НДФЛ, государство может 
потерять все позитивные результаты по борьбе с вы-
платой заработной платы «в конвертах». Причем по-
следствия затронут не только подоходное налогоо-
бложение, но и отчисления во внебюджетные фонды, 
базой которых также является фонд заработной платы. 
Все это усугубляется повышением с 2011 г. размера 
совокупной ставки по социальным отчислениям во 
внебюджетные фонды почти на 1/3, что само по себе 
вызывает негативную реакцию российского бизнес-
сообщества.

Помимо обозначенных выше аргументов против 
введения прогрессивной ставки НДФЛ также имеется 
ряд проблем организационно-технического плана. На-
пример, до сих эффективный налоговый контроль за 
доходами физических лиц в полной мере не отлажен. 
Более того, в России до сих пор отсутствует система 
государственного контроля за расходами физических 
лиц. Представляется, что до решения этих проблем 
введение прогрессивной ставки НДФЛ будет мало-
эффективным. Таким образом, необходимо провести 
«инвентаризацию» доходов физических лиц и устано-
вить надлежащий контроль за их доходами и расхода-
ми, а затем поднимать вопрос о введении прогрессив-
ной шкалы НДФЛ.

В том случае, если переход к прогрессивной систе-
ме НДФЛ в будущем будет неизбежным, то основным 
является порядок установления системы взимания на-
лога. При этом необходимо учитывать, что уровень 
доходов граждан не является стабильным. В связи с 
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этим необходимо поддержать позицию экономистов, 
предлагающих установить механизм корректировки 
налоговых ставок по НДФЛ каждые 5–7 лет, посколь-
ку уровень доходов населения в среднем возрастает 
за этот период на 20–25%19. Кроме того, устанавливая 
прогрессивную шкалу по НДФЛ, на законодательном 
уровне необходимо пересмотреть и откорректировать 
систему налоговых вычетов (прежде всего стандарт-
ных, а также социальных и имущественных).

Вместе с тем, основным является порядок уста-
новления «шага прогрессии», или «размера шедулы». 
В этой связи уместным будет привести мнение выда-
ющегося русского мыслителя, философа, социолога и 
экономиста Г.В. Плеханова, высказанное им в 1918 г. 
в книге «Политическое завещание»: «Налоги на дохо-
ды должны быть прогрессивными, но они не должны 
душить предпринимателя»20. Исходя из этого, буду-
щее конструирование прогрессивной системы НДФЛ 
в России должно опираться на комбинирование трех 
базовых принципов:

● разные доходы – разные подходы;
● есть «доходы», а есть «сверхдоходы»;
● шаг прогрессии (шедула) должен быть мини-

мальным.
Принцип «разные доходы – разные подходы». В 

этом случае доходы, облагаемые НДФЛ по прогрес-
сивной шкале, должны быть разделены, условно, на 
«трудовые доходы» и «нетрудовые доходы» (доходы, 
получаемые не в результате личной активности физи-
ческого лица).

«Трудовые доходы» (активные доходы) – доходы, 
источником которых является труд, предпринима-
тельство, самозанятость, творчество или иная личная 
активность налогоплательщика (доходы от трудовой 
и предпринимательской деятельности, доходы по до-
говорам подряда, авторские гонорары, патентные от-
числения и т.п.).

В этой связи можно отметить, что в качестве од-
ной из основных целей налоговой реформы в Израиле 
в начале 2000-х гг. было непосредственно сокращение 
налогообложения результатов трудовой деятельности, 
предполагавшее, что тем самым будет придан дополни-
тельный импульс экономической активности в стране.

«Нетрудовые доходы» (пассивные доходы) – дохо-
ды, получаемые не в результате личной активности на-
логоплательщика (дивиденды, проценты по вкладам, 
сдача в аренду недвижимости, доходы от продажи биз-
неса и дорогостоящих объектов, выигрыши в лотерею, 
имущество, полученное в порядке наследования, рас-
ходы, не покрываемые доходами21, и т.п.).

Вместе с тем, отмена с 2006 г. налога на имуще-
ство, переходящего в порядке наследования, имела 
чисто популистские цели и никоим образом не была 
оправданна ни с экономической, ни с социально-по-
литической точки зрения. Налоги на наследство су-
ществуют с незапамятных времен и во всех развитых 
странах. Отмена этого налога в России стала, по мень-

шей мере, необдуманным шагом, так как каких-либо 
положительных последствий для социальной сферы 
эта мера не принесла, а государство лишилось хоть 
и небольшого, но регулярного источника бюджетных 
доходов. По нашему мнению, достаточно было уста-
новить необременительные ставки этого налога для 
наследников, являющихся близкими родственника-
ми наследодателя, и необходимые цели были бы до-
стигнуты. Данная позиция в последнее время находит 
свою поддержку среди специалистов-налоговедов22.

Необходимо отметить, что подобная дифференци-
ация вовсе не означает, что «разные доходы» должны 
облагаться по разным ставкам. Речь идет не об ус-
ложнении действующей системы порядка взимания и 
уплаты НДФЛ. При этом в определенных пределах (до 
уровня «сверхдоходов»), те и иные виды получаемых 
доходов необходимо, как и в настоящее время, облагать 
единой ставкой налога (за исключением сумм доходов 
полученных в виде дивидендов и т.д.). Интересно от-
метить, что еще в XIX в. А.А. Исаев сформулировал 
по этому поводу принципы «пощады в обложении», 
причем согласно одному из них заслуживают большей 
пощады трудовые доходы, нежели нетрудовые, напри-
мер рентные, наследственные. Следовательно, по мне-
нию ученого, целесообразно применять разные ставки 
и шкалы для обложения фундированных и нефунди-
рованных доходов, т.е. при обложении разграничивать 
также род фонда, дающего доход: «Различие между 
источниками, откуда поступает доход, причиняет и 
различие в тягости одного оклада налога для равных 
доходов»23.

Кроме того, принцип дифференциации налогообло-
жения доходов был хорошо известен в истории. Так, в 
Италии XIX в. подоходное налогообложение учитывало 
регулярность доходов и основания их получения. В наи-
большей степени (по ставке 13,2%) облагались пассив-
ные доходы, т.е. поступающие независимо от участия 
предпринимателя. Доходы промышленных и торговых 
предприятий, получаемые в результате произведенных 
ими затрат трудовых и финансовых ресурсов, обла-
гались по ставке 9,91%. С доходов, полученных в ре-
зультате исключительно трудовой деятельности самого 
налогоплательщика, налог взимался в размере 8,26%, с 
жалованья и пенсий – 6,6%24.

Вместе с тем, отметим, что законопроект об увели-
чении ставки НДФЛ в отношении полученных диви-
дендов размещен в открытом доступе Правительством 
РФ. В частности, с 2015 г. предложено ставку налога 
на доход в виде дивидендов повысить с 9% до 13% как 
для физических, так и для юридических лиц. 

Принцип «есть «доходы», а есть «сверхдоходы»». 
Прогрессивную систему налогообложения по НДФЛ 
необходимо применять в отношении только получен-
ных «сверхдоходов», т.е. доходов, которые по своему 
размеру никоим образом не могут быть соотнесены 
или сопоставлены с обычными доходами физических 
лиц. Причем размер этих сверхдоходов должен быть 
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действительно чрезмерным, экстраординарным, для 
того, чтобы обычные, даже и высокооплачиваемые 
работники не превращались в «лиц, с повышенным 
налогообложением». В частности, размером получен-
ного сверхдохода в настоящее время может выступить 
сумма дохода физического лица в размере свыше 120 
млн руб. в год, а то и выше.

При этом целесообразным будет являться диффе-
ренциация полученных сверхдоходов на определен-
ные шедулы. Например, от 12 до 120 млн руб. в год, от 
120 до 360 и свыше 360 млн руб. в год.

Принцип «шаг прогрессии (шедула) должен быть 
минимальным». Повышенные ставки НДФЛ в рамках 
прогрессивной системы должны быть, во-первых, 
больше обычных не «в разы», как это предлагают мно-
гие сторонники прогрессивного налогообложения, а 
на незначительные составляющие. Во-вторых, повы-
шенные ставки НДФЛ должны применяться именно 
к «нетрудовым» сверхдоходам, иными словами, по 
самой большой ставке НДФЛ должны облагаться «не-
трудовые сверхдоходы».

Например, если предусмотреть обычную ставку 
НДФЛ в размере 13%, то «пошаговая» ставка может 
составлять 15, 17, 19, 20% а максимальная (для сверх-
высоких доходов) 25%. Интересно отметить, что впер-
вые автор этих строк обнародовал свои подходы по 
размеру ставок при перспективном введении прогрес-
сивной шкалы НДФЛ еще в середине 2009 г. Однако, 
уже в январе 2010 г. в Госдуму поступил на рассмотре-
ние законопроект № 310805-5, согласно которому по 
НДФЛ предлагалось введение прогрессивной шкалы с 
размером ставок 10, 13, 15, 18, 20%. Совпадение по-
разительное, что свидетельствует о том, что подход 
автора находит заинтересованность, в том числе и у 
федерального законодателя. В данном случае это сим-
волическая или неконтрастная прогрессия, способная 
в оптимальном варианте стать компромиссом между 
представителями идеи справедливости и эффективно-
сти в налогообложении. 

В этой связи уместен еще один экскурс в исто-
рию. Известный английский экономист Джон Стюарт 
Милли, отрицая справедливость и целесообразность 
прогрессивного налога, тем не менее допускал два ис-
ключения. Первое исключение касалось «…усилен-
ного обложения ренты как дохода, который имеет по-
стоянную тенденцию возрастать без всякого усилия 
или пожертвования со стороны владельца»25. Второе 
исключение касалось налога с наследства, который, 
по убеждениям ученого, должен быть прогрессив-
ным. Иными словами, предлагаемые авторами подхо-
ды к организации прогрессивного налогообложения 
имеют свою историческую предопределенность.

Таким образом, при организации системы про-
грессивного обложения НДФЛ на вышеуказанных 
принципах будут достигнуты цели социальной спра-
ведливости, а минимальный размер максимальных 
ставок (несмотря на тавтологию) не станет для пла-

тельщиков поводом поиска путей уклонения от упла-
ты налогов. 

Вместе с тем, уже в сентябре 2014 г. Министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью жур-
налистам, что правительство обсуждает возможность 
введения прогрессивной шкалы налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) или повышения ставки налога.

По утверждению А.Г. Силуанова, Минфин ищет 
возможность наполнить бюджеты регионов ресурса-
ми, в связи с чем рассматриваются разные варианты: 
«от введения налога с продаж – это порядка 200 млрд 
руб. – до повышения на 1–2% ставки НДФЛ или вве-
дения прогрессивной шкалы». А.Г. Силуанов отметил, 
что определиться нужно до осени, чтобы принять ре-
шение до конца года. При этом он подчеркнул, что до 
2018 г. прогрессивная шкала вводиться не будет.

Эксперты АПН отмечают, что таким способом 
может быть похоронено одно из самых выигрышных 
достижений «либеральных экономистов» в России. 
Следует отметить, что у упомянутой экономической 
школы достаточно мало широко признанных успехов 
и их деятельность оценивается обществом, в основ-
ном, как провальная. Однако, в части установления 
плоской шкалы НДФЛ среди людей экономически 
активных, в целом, имеется мнение о том, что та-
кая шкала является серьёзным экономическим пре-
имуществом России в отношении удобства ведения 
бизнеса, в частности, в деятельности фрилансеров. 
Альтернативой такому способу является жёсткий 
учёт полученных доходов (расходов) в течение нало-
гового периода и подведение итогов раз в году при 
полнейшем отсутствии автоматизации этого процес-
са со стороны государства; эта мера представляется 
неубедительной и, прежде всего, по причине траты 
времени на сбор первичных документов.

В заключение необходимо отметить, что представ-
ленный выше подход «платите больше, но ненамного» 
может стать тем приемом, носящим примирительный 
характер, который позволит сгладить все противо-
речия между системами прогрессивного и пропор-
ционального обложения НДФЛ. Ведь даже олигархи 
понимают, что налоги платить надо (но в разумных 
пределах), но они не согласны платить чрезмерные на-
логи, воспринимая повышенное налоговое бремя как 
некое «наказание за богатство». Отметим также, что 
технико-юридические аспекты или конкретные пара-
метры возможного в будущем прогрессивного налого-
обложения могут стать предметом отдельного рассмо-
трения, обоснования или даже дискуссии; именно при 
следовании вышеизложенному подходу и при соблю-
дении вышеуказанных принципов можно надеяться, 
что прогрессивная система НДФЛ окажется эффектив-
ной и оптимальной.
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В пособии раскрыты институты арбитражного процессуального права, 
многоаспектно представлены такие важные вопросы арбитражного права, 
как иск и право на иск, производство по делам апелляционной и касса-
ционной инстанций, обеспечительные меры, производство по делам, 
связанным с исполнением судебных актов, рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, производство по делам с участием ино-
странных лиц и т.д. 

Законодательство Российской Федерации в данной области права пред-
ставлено по состоянию на 1 января 2015 г. В частности, указан порядок 
рассмотрения дел по корпоративным спорам, по защите прав и законных 
интересов группы лиц, дел о банкротстве, а также новой категории дел 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений МВД России юридического профиля и препо-
давателей юридических вузов и факультетов, юристов-практиков.
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Аннотация. Рассматривается роль различных теоретических концепций в становлении и развитии системы высшего 
образования в США; анализируется значение религиозной мысли в становлении высшей школы США, идеи демократизма 
и либерализма, прагматическая концепция Дж. Дьюи, доктрины технократизма, консюмеризма, концепции «человеческого 
капитала» и «мультиуниверситета» К. Керра.

Ключевые слова: высшее образование США, теоретические основы, мультиуниверситет.

Annotation. The article discusses the role of various theoretical concepts in the development of the higher education system in 
the USA, examines the role of religious thought in the development of U.S. universities, ideas of democracy and liberalism, pragmatic 
concept of John Dewey, the doctrine of technocracy, consumerism, the concept of «human capital» and C. Kerr’s «multiuniversity».

Keywords: U.S. higher education, theoretical foundations, multiuniversity.

Развитие системы высшего образования США ха-
рактеризуется значительной многофакторностью, подчас 
стихийностью развития, наличием разнообразных про-
тиворечивых тенденций, значительной децентрализаци-
ей. Высшая школа США в настоящее время признается 
одной из ведущих систем высшего образования в мире: 
ее университеты традиционно занимают ведущие по-
зиции в различных мировых рейтингах, она воспитала 
значительное число нобелевских лауреатов, лидирует по 
числу обучающихся иностранных студентов, имеет вну-
шительные источники финансирования. Во многих стра-
нах система высшего образования в целом или отдельные 
ее элементы воспринимаются как перспективная модель 
развития национальной высшей школы. История разви-
тия самой высшей школы США показывает, что это весь-
ма продуктивный путь, поскольку ее становление прохо-
дило под значительным иностранным влиянием, прежде 
всего моделей британского и германского университетов. 
Следует отметить и значительное влияние, которое ока-
зали успехи Советского Союза (так называемый синдром 
Спутника) на модернизацию системы высшего образова-
ния США во второй половине ХХ в.

Большое значение для теоретического обоснова-
ния развития высшей школы в США имеют социаль-
но-политические концепции как традиционные, так и 
новейшие, обусловленные процессами научно-техни-
ческой революции, глобализации, становления плю-
ралистической демократии, включения университета 
в качестве краеугольного элемента социализации лич-

ности и построения нового технократического обще-
ства. К традиционным доктринам следует отнести 
демократизм (Т. Джефферсон), конгрегационализм, 
прагматизм, представленный, прежде всего, в трудах 
Дж. Дьюи. Данные направления теоретической мысли 
подпитывают и обеспечивают постоянный приоритет 
идеям гуманизации высшей школы, присутствующим 
на всех этапах развития высшего образования в США 
и приобретающим особую актуальность в век кибер-
нетического образования, виртуальных университе-
тов, узкой профессионализации специалистов. 

Середина ХХ в. порождает новые теории, обуслов-
ленные победным шествием научно-технической рево-
люции, массовой демократии и общества потребления. 
Университет становится лакмусовой бумажкой, прояв-
ляющей все противоречивые социальные последствия 
данных процессов. Это порождает, с одной стороны, 
концепции технократизма, консюмеризма (от англ. con-
sumer – потребитель) и информационного общества, а 
с другой стороны, – в большей степени политические 
дискуссии между неоконсерваторами и неолибералами 
о политике государства в отношении высшего образо-
вания, целях и социальной ответственности самой выс-
шей школы. Наконец, 1980–90-е годы породили и ряд 
специальных проблем, связанных с проблемами демо-
кратичности и доступности образования (меритократи-
ческие и элитарные концепции), расовой и этнической 
недискриминации (теории многокультурного, глобаль-
ного образования и «плавильного котла»), экономиче-
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ской эффективности образования (теории фильтра, че-
ловеческого капитала и др.).

Значительное воздействие на становление высшей 
школы США оказала религиозная мысль. Причем много-
конфессиональность Соединенных Штатов обусловила 
и многообразие форм, методов, доктрин религиозного 
воздействия на содержание, цели и формы высшего об-
разования. Первый Гарвардский колледж был основан в 
1636 г. в целях «развивать учение и передавать его по-
томкам в опасении оставить церквям неграмотных свя-
щенников» и был назван в честь молодого священника 
Джона Гарварда, завещавшего институту все свои книги 
и сбережения1. Следует отметить, что наиболее значимое 
решение Верховного Суда США по проблеме определе-
ния правового статуса частных высших учебных заведе-
ний и защиты из прав было принято по делу Дартмоут 
Колледж против Вудварда2, в котором возглавляемый 
конгреционалистами колледж противился превращению 
его в государственный университет. Легислатура штата 
Нью-Гемпшир внесла изменения в корпоративную хар-
тию Дартмоут колледжа. Верховный суд штата Нью-
Гемпшир признал колледж публичной корпорацией, а его 
попечителей публичными должностными лицами, ответ-
ственными перед народом и вследствие этого подлежа-
щими законодательному контролю. Однако, по мнению 
Верховного Суда США, в этом случае штат превысил 
свои полномочия, поскольку корпоративная хартия пред-
ставляла собой контракт, обеспечивающий безопасность 
и свободу распоряжения собственностью, контракт меж-
ду штатом и корпорацией, который не подлежит измене-
нию в одностороннем порядке. До настоящего времени 
значительное число высших учебных заведений остается 
религиозными институтами и, несмотря на законода-
тельные ограничения финансирования религиозных об-
разовательных учреждений, успешно функционирует в 
системе высшего образования. 

По-видимому, официально и содержательно стерж-
невой идеей американской теоретической мысли в отно-
шении высшего образования является идея его демокра-
тизации, что ассоциируется у американцев, прежде всего, 
с многообразием институтов высшего образования, ака-
демической свободой, доступностью для значительных 
слоев населения. Идея демократизации обусловлена 
самой историей возникновения американской государ-
ственности, основанной на принципах равноправия и 
свободы. Один из «отцов-основателей» США Т. Джеф-
ферсон вменял в обязанность государства обеспечение 
возможности каждому ребенку получить общее обра-
зование, поскольку ни одна республика не может быть 
сильной без всеобщей просвещенности своих граждан. 
Он стал автором трех законопроектов, предлагавших 
«трехступенчатую систему образования», в которой 
«первая ступень – это начальная школа для всех детей, 
богатых и бедных, вторая ступень – колледжи, дающие 
среднее образование, с программами, предусматриваю-
щими обучение, нужное для достижения обычных жиз-
ненных целей, а также и такое, что было бы желательно 

для материально обеспеченных людей, третья, завер-
шающая ступень – для преподавания наук в целом и их 
углубленного изучения»3. Идеи гуманизма и демократиз-
ма определили дух созданного в соответствии с програм-
мой Т. Джефферсона Виргинского университета.

Другой основополагающей для развития североа-
мериканской высшей школы идеей является идея ли-
берального образования, ориентирующая университет 
на воспитание гражданина, интеллектуала и джентль-
мена одновременно. Кардинал Джон Ньюмен, осно-
ватель этой традиции полагал, что университет – это, 
прежде всего, интеллектуальная среда, не столько на-
учение, сколько воспитание в духе либерального, т.е. 
свободного образования. Университет – это школа вос-
питания интеллекта4. 

В ХХ в. идеи Ньюмена нашли свое выражение в 
так называемом Чикагском плане, который утверждал 
центральную роль университета в демократическом, 
прогрессивном обществе, действующем на основе прин-
ципов автономии, академической свободы, воспитания 
граждан-интеллектуалов в качестве основной цели де-
ятельности университета. Президент Чикагского уни-
верситета Р. Хатчинс наиболее последовательно пропа-
гандировал метод «великих книг» как основной метод 
классического университета5. Таким образом, идеи ли-
берального образования в первой половине ХХ в. были 
«интеллектуальной» реакцией на все большую профес-
сионализацию, утилитаризацию и коммерциализацию 
университета.

Другим магистральным направлением американ-
ской общественной, в том числе политической мысли, 
стал прагматизм. Несомненно, одним из наиболее ав-
торитетных и влиятельных теоретиков высшего обра-
зования остается Дж. Дьюи, идеи которого продолжа-
ют оказывать заметное воздействие на американскую 
теоретическую мысль и высшую школу.

Концепция Джона Дьюи противопоставляла либе-
ральной идее поиска вечных истин и воспитания сту-
дента в духе классицизма и традиционного джентль-
менства идею всеобщего образования как средства 
социальной трансформации и самопознания, как спо-
соба решения проблем и достижения цели. При всем 
пристрастии к прагматизму, Д. Дьюи утверждал, что 
необходимы единство и гармония индивидуального и 
общественного, сочетание установки на личный праг-
матизм с социально значимой системой ценностей6. 

Теория прогрессивного образования была направ-
лена на осознание и реализацию социального пред-
назначения высшего образования, инструментальное, 
деятельное обучение, на активизацию творческого, ис-
следовательского начала, уделение большего внимания 
естественным наукам, техническим дисциплинам7. 

Тема выбора общей концепции содержания уни-
верситетского образования продолжает оставаться 
наиболее обсуждаемой и в настоящее время, сохраняя 
основные терминологические линии дискуссии «либе-
ральное образование», «всестороннее образование», 
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«специализация», в то же время затрагивая новые 
аспекты виртуализации, компьютеризации и социали-
зации университета.

Вторая половина ХХ в. испытала влияние самой 
тихой, но, пожалуй, одной из наиболее эффектных и 
эффективных революций – научно-технической рево-
люции. Университет стал и одной из колыбелей НТР 
и одновременно испытал мощнейшее влияние ее по-
следствий. Переход к новому типу экономики, по-
литики, научной и образовательной жизни породил 
значительное число концепций, обосновывавших и 
объясняющих такой переход. Концепции «стадий ро-
ста» и «эры высокого массового потребления» У. Ро-
стоу, «нового индустриального общества» Дж. Гэл-
брейта, «технотронного общества» З. Бжезинского, 
«сверхиндустриального» общества Э. Тоффлера и, на-
конец, «постиндустриального общества» Д. Белла ста-
ли знаковыми в деле самосознания нового общества. 
При всех различиях, данные концепции признают 
важнейшую роль информации, образования и высшей 
школы в современном обществе и университета как 
одного из центральных элементов структуры такого 
технотронного или информационного общества. 

Творческое развитие данное направление аме-
риканской мысли получает в рамках школы челове-
ческого капитала (Г. Беккер, А. Вагнер, Э. Денисон, 
Р. Майкл, У. Макмагон, Ф. Махлуп, Т. Шульц и др.), 
получившей «второе дыхание» именно в 1980-е годы 
в условиях экономического подъема и устойчивого 
интереса к образованию как экономическому фактору, 
в том числе в условиях усиливающейся глобальной 
конкуренции. Если в 1950–60-е годы образование вос-
принималось как фактор успешного военно-политиче-
ского противостояния СССР, то в 1980-е и особенно 
1990-е годы ХХ в. высшее образование оценивается с 
точки зрения объекта стратегического инвестирования 
в целях получения соответствующего экономического 
и социального результата или «прибыли»8.

Данные теоретические разработки оказали значи-
тельное влияние и на определение государственной по-
литики в области высшего образования в период админи-
страции Р. Рейгана и У. Дж. Клинтона (в частности, идеи 
децентрализации системы управления образованием, 
противодействие чрезмерной концентрации и укрупне-
нию университетов, пересмотр стратегии финансовой 
поддержки высшего образования), и на определение ос-
новных направлений развития самих университетов.

Другим новейшим направлением американской 
общественно-политической мысли становится консю-
меризм, воплотивший и традиционный американский 
прагматизм и некоторые идеи концепций постинду-
стриального общества. В соответствии с данной тео-
рией университет рассматривается как один из элемен-
тов «свободного рынка», где получение образования 
рассматривается как товар, предлагаемый для прода-
жи обществу, отдельным его субъектам (государству, 
промышленным и предпринимательским структурам, 

общественным некоммерческим объединениям, се-
мьям и т.п.). При этом университет должен быть го-
товым к ответу на вызовы рынка, что требует от него 
мобильности, гибкости, многопрофильности, эффек-
тивности9. 

Значительные технократизация и консюмеризация 
идеи университета порождают возрождение противо-
стоящей традиции либерального образования и идеи 
автономии университета, а также попытки синтеза 
традиционных для американского общества и теоре-
тической мысли концептуальных основ высшего об-
разования и новейших экономических, социальных, 
политических реалий, в которых функционирует уни-
верситет в современном мире.

Оригинальную концепцию современного универ-
ситета предложил К. Керр, канцлер в Беркли с 1952 г. по 
1958 г., Президент Университета Калифорнии с 1958 г.
по 1967 г. глава Комиссии Карнеги по высшему обра-
зованию10. В своем произведении «Задачи университе-
та»11 он сформулировал идею «мультиуниверситета». 
В отличие от прежних исторических этапов, когда уни-
верситет являлся либо классической средой воспитания 
«либерального джентльмена» британского модуса, либо 
«кузницей» ученых-специалистов и профессионалов 
германского образца, современный университет явля-
ется сложным миром, ориентирующимся на сложные, 
подчас противоречивые, запросы современной соци-
альной среды. Эта внешняя сложность и изменчивость 
среды требует от университета внутренней гибкости и 
подвижности структуры. Современный университет 
– это мультиуниверситет, «система сообществ, объ-
единенных общим названием, общим управленческим 
персоналом и общими целями». Такая система предпо-
лагает изменение и внутренней структуры управления. 
В мультиуниверситете происходит разделение функций 
преподавания и функций общего управления таким кон-
гломератом. Все большую роль начинает играть прези-
дент, который, с одной стороны, выступает в роли свя-
зующего звена между внутренним миром университета 
и внешним социальным миром, а, с другой – выполняет 
роль посредника и арбитра во всех внутренних делах 
и спорах, возникающих между различными элемента-
ми единого коммунитарного сообщества. Такой новый 
университет, основывающийся на федеральной системе 
финансирования, должен стать краеугольным камнем 
для «производства и потребления знания», превраща-
ясь, в основу новой «индустрии знания»12. Такая тео-
ретическая позиция стала, возможно, основой весьма 
консервативного и жесткого отношения К. Керра как 
президента Университета в Калифорнии к движению 
за свободу слова, развернувшемуся в 1960-е годы среди 
студентов и преподавателей университета, что во мно-
гом привело к отставке К. Керра по решению нового гу-
бернатора Калифорнии Р. Рейгана. По мнению профес-
сора Калифорнийского государственного университета 
в Сакраменто и члена исполнительного совета ААУП 
(Американской ассоциации университетских препода-
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вателей) Дж. Ластига, этот конфликт ознаменовал стол-
кновение между либерализмом демократического дви-
жения и либерализмом бюрократического управления, 
между университетом как публичной сферой и слугой 
частной индустрии, и, в конечном счете, между при-
верженностью методам публичного интереса и админи-
стративной рациональности13. В 1982 г. в послесловии 
к «Задачам университета» К. Керр отмечает излишнюю 
оптимистичность оценок 1960-х годов, отмечая три 
неудачи в отношении фундаментальных изменений. 
Во-первых, академическая реформа захлебнулась пре-
подавательским консерватизмом. Во-вторых, усилия 
превратить университет в прямой инструмент социаль-
ных изменений разбились об институциональную ав-
тономию, затрагиваемую извне. В-третьих, изменения 
формального управления либо имели фактически не-
большое значение, либо только приводили к худшему14. 

Несмотря на свою полемическую заостренность 
и некоторую футуристичность, а возможно, и благода-
ря этому, творчество К. Керра стало одним из наиболее 
обсуждаемых и авторитетных в американской обще-
ственно-политической мысли в отношении проблем и 
перспектив развития высшей школы во второй половине 
ХХ в., обозначив наиболее сложные противоречия: ака-
демическая свобода и социальный заказ, консерватизм и 
традиция против новаторства и мобильности, академизм 
против менеджмента, мультиуниверситет против уни-
верситета.

Подводя итоги обзору теоретических предпосылок 
реформирования высшей школы США в последние два 
десятилетия ХХ в., следует отметить сочетание преем-
ственности и новации в американской социально-педа-
гогической мысли. Сквозь века и вплоть до конца ХХ в. 
сохраняют свою актуальность проблемы соотношения 
либерального и всестороннего образования, общего 
образования и профессионализации, определения со-
циальной роли, назначения и ответственности универ-
ситета, соотношения частного, общественного и госу-
дарственного начал в регулировании высшей школы 
США. Имена кардинала Дж. Ньюмена, Т. Джефферсо-
на, Дж. Дьюи, Р.М. Хатчинса постоянно присутствуют 
либо в роли дружественных авторитетов, либо в роли 
объектов серьезной, подчас ожесточенной критики в 
современной полемике о современном состоянии и пер-
спективах высшей школы. В то же время, новый этап 
американской истории оттеняет и акцентирует новые 
аспекты традиционных проблем, а в некоторых случаях 
порождает новые вызовы теоретического и практиче-
ского характера для высшей школы. К таким новейшим 
или вновь актуализированным проблемам следует отне-
сти проблему усиления государственного регулирова-
ния высшего образования и сохранения академической 
свободы, гармонизации ценностей потребительского 
общества, включая образовательную систему и тра-
диционные интеллектуальные и культурные универ-
ситетские ценности, задачу обеспечения всеобщего 
демократического и многокультурного образования в 

плюралистической Америке ХХI в., совершенствование 
внутренней системы управления университетом в усло-
виях меняющейся социальной и экономической среды. 

Теоретическая полемика в отношении высшей шко-
лы всегда являлась адекватным способом подготовки, 
сопровождения и последующего осмысления государ-
ственных реформ высшего образования15. Особенно это 
характерно для ХХ в.; достаточно вспомнить активные 
дискуссии неоконсерваторов и неолибералов относи-
тельно роли государства в развитии высшего образования 
в период президентства Р. Рейгана, а затем Б. Клинтона16. 
На протяжении всей американской истории теоретиче-
ские дискуссии становились основой для разработки и 
принятия соответствующих законодательных актов.

1 Захаров И.В., Ляхович Е.С. Миссия университета в евро-
пейской культуре. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1994. С. 58.

2 Dartmouth College v. Woodward 4Wheat. 518 (1819).
3 Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Вирги-

ния. Ленинград: Наука, 1990. С. 54.
4 Захаров И.В., Ляхович Е.С. Миссия университета в евро-

пейской культуре. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1994. С. 46–47.
5 Kerr C. The Great Transformation in Higher Education, 1960- 

1980. Albany: State Univ. of New York Press, 1991. P. 5.
6 Веселова В.В. Гуманистическая парадигма в теории и 

практике зарубежной педагогики // Проблема образования и 
воспитания в контексте гуманистической парадигмы педагогики 
(конец XIX в. – 90-е гг. ХХ в.) / Под ред. З. И. Равкина. М.: Ин-т 
теор. образ. и педаг. РАО, 2000. Т. 2. С. 292.

7 Веселова В.В. Гуманистическая парадигма в теории и 
практике зарубежной педагогики // Проблема образования и 
воспитания в контексте гуманистической парадигмы педагогики 
(конец XIX в. – 90-е гг. ХХ в.) / Под ред. З. И. Равкина. М.: Ин-т 
теории образ. и педагогики, 2000. Том 2. С. 293.

8 Школа «человеческого капитала» подробно исследована в 
диссертации Якубовской Е.Г. С. 19–34: см. Якубовская Е.Г. Ре-
ализация стратегической программы «Америка 2000» в конце 
80-90-х гг. ХХ в.: к проблеме совершенствования системы об-
разования США: Дисс… канд. истор. наук. М.: МПГУ, 2003.

9 Гершунский Б.С. Россия-США: Интеграция в сфере обра-
зовании. М.: Ин-т теор. образ. и педагогики, 2003. С. 356–357.

10 Kerr C. The Great Transformation in Higher Education, 1960–
1980. Albany: State Univ. of New York Press, 1991. P. XV–XVII.

11 См.: Kerr C. The Uses of the University. N.Y.: Harper and 
Row Publ., 1963.

12 Lustig J. The Mixed Legacy of Clark Kerr: A Personal Re-
view // Academe. 2004. Vol. 90. 4. P. 52.

13 Lustig J. The Mixed Legacy of Clark Kerr: A Personal Re-
view // Academe. 2004. Vol. 90. 4. P. 52.

14 Kerr C. The Uses of the University. N.Y.: Harper and Row 
Publ., 1982. P. 180–181.

15 См.: Николаев Б.В. Государство, право и высшее образова-
ние в США. Пенза: ПГПУ, 2008. 192 с.

16 Якубовская Е. Г. Реализация стратегической программы 
«Америка 2000» в конце 80-90-х гг. ХХ в.: к проблеме совер-
шенствования системы образования США: Дисс… канд. истор. 
наук. М.: МПГУ, 2003. С. 16–17.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России216 № 1 / 2015



УДК 37.03
ББК 74.6

ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПАШКОВ,

Московский гуманитарный университет, кандидат педагогических наук
Научная специальность 13.00.01 – общая педагогика,

 история педагогики и образования
E-mail: pashkov@mail.ru

Научный консультант: заведующий кафедрой педагогики и психологии 
высшей школы АНО ВПО «Московский гуманитарный университет», 

доктор педагогических наук, профессор В.А. Ситаров
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматривается роль духовности в развитии личности, уделяется внимание развитию и совершенству 
человека. Предлагается краткий анализ духовности с позиции человеческих качеств, мировоззрения и поведения человека.

Ключевые слова: духовность, личность, развитие, совершенство, человеческие качества.

Annotation. The article talks about the importance of spirituality in the development of personality, attention is paid to the de-
velopment and perfection of man. A brief analysis of spirituality from the perspective of human qualities, attitudes and behavior of 
the person. 

Keywords: spirituality, personality, development, excellence, human qualities.

В православной педагогической культуре духов-
но-нравственное воспитание является основой вос-
питания личности. Духовность как особое качество 
личности оказывает влияние на всеобщее развитие 
человека. Это влияние проявляется при нравственном, 
эстетическом, физическом и других видах воспитания.

Воспитателям в общении с детьми необходимо под-
держивать у них высокую дисциплину, развивать дру-
желюбную атмосферу в коллективе, товарищество и 
взаимопомощь, воспитывать у них любовь и уважение 
к старшим и друг к другу, а для этого необходимо по-
нять значение и важность духовной стороны развития 
личности.

В связи с этим обратимся к богатому багажу знаний 
ученых, которые имеют свои интересные и глубокие 
исследования в области духовно-нравственного вос-
питания и определим значение духовности в развитии 
личности.

Обращение человека к идеалу, к высшим ценно-
стям вызывает у него творчество, вдохновение и раз-
витие его лучших качеств. Поэтому многие авторы вы-
деляют в своих работах такой признак духовности, как 
«развитие личности».

В.В. Зеньковский рассматривал духовность не толь-
ко как творческую силу, но и как начало целостности и 
иерархичности. Духовная жизнь заключается в стрем-
лении к Абсолютному и Бесконечному, что является 
сердцевиной личности и источником ее саморазвития 
[9, с. 46]. Иером. Иоанн Кологривов определяет духов-
ность «как высшую деятельность души, направлен-
ность к стяжанию Духа Святаго, святости, нравственно-
му совершенству, освящению души» [2, с. 237]. О силе 
духа И.А. Ильин писал, что она «имеет дар усилить себя 

и преодолеть в себе то, что отвергается; дух имеет силу 
и власть создавать формы и законы своего бытия, тво-
рить себя и способы своей жизни» [13, с. 95].

Рассматривая духовность с позиции человеческих 
качеств, В.А. Сластенин считал, что духовность высту-
пает как принцип самостроительства [18, с. 2]. С точки 
зрения Ш.Ш. Хайрулина, предпосылки духовности за-
ложены в каждом человеке от рождения, и надо их толь-
ко развивать. При этом человеку необходима помощь в 
развитии его духовных сил для качественно нового со-
стояния [20, с. 46]. По мнению С.Ю. Дивногорцевой [6, 
с. 8], духовность есть высшее начало в человеке.

Духовность есть развитие духовного опыта. По-
этому духовность, отмечает Н.С. Катунина, есть то ка-
чество, которое «делает человека личностью, это есть 
способ не просто человеческого, но личностного су-
ществования» [15, с. 22].

В.В. Знаков духовность определяет как принцип 
саморазвития и самореализации человека [11, с. 5]. 
На этих же позициях находится В.А. Беляева: «Духов-
ность – это выделение совести как показателя про-
явления духовной жизни, признание необходимости 
переживания человеком нравственных чувств, эмоций 
как побудителей духовно-нравственного становления 
и саморазвития» [3, с. 43]. 

«Основная цель духовной жизни обнаруживается в 
сознательном устремлении человека к совершенству», 
– считает О.Л. Янушкявичене [21, с. 3]. Данного мнения 
придерживается М.С. Боброва, указывая, что духов-
ность – «внутреннее, деятельное состояние личности, 
выражающееся в творческом опыте, созидании, само-
совершенствовании». В данном случае духовность на-
правлена к своему внутреннему миру [5, с. 29].
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Некоторые авторы определяют развитие личности с 
позиции мировоззрения человека. Так, И.А. Колесникова 
пишет, что духовное начало присутствует внутри каждо-
го из нас, будучи некой универсальной способностью, за-
датком, талантом, которые надлежит развивать в течение 
всей жизни. Потребностью и способностью к духовному 
развитию потенциально обладает каждый, независимо от 
его мироощущения и мировоззрения. И.А. Соловцова ут-
верждает, что «саморазвитие осуществляется тогда, ког-
да субъект осознает разницу между идеалом и собствен-
ным актуальным состоянием. Самоизменение возможно 
лишь тогда, когда воспитанник не остается наедине с со-
знанием собственного несовершенства, а получает сти-
мул к дальнейшему духовному росту и убеждается в его 
возможности» [19, с. 77].

М.С. Боброва определяет развитие и совершен-
ство личности с позиции мировоззрения человека, 
когда духовность является высшим уровнем развития 
человека, строящего свои отношения на основе гума-
низма и стремящегося к высшим ценностям: добру, 
истине, мудрости, красоте [5, с. 19]. Эту точку зрения 
разделяет В.И. Мурашов [7, с. 99], который пишет, что 
духовность – это высокий уровень развития личности. 
И.А. Ильин [12, с. 307] писал, что духовность – это 
результат развития духа, способ его существования и 
проявления в человеке, его поступках. Духовность как 
ведущая категория его концепции устремляет человека 
к непрерывному совершенству и творчеству.

Признак духовности – «развитие личности»; с по-
зиции поведения (взаимодействия) человека И.А. Ко-
лесникова рассматривает его как качество личности, 
которое можно справедливо считать ключевым звеном 
механизма принятия решений и основой поведения 
человека [16, с. 30]. Подобное определение духовно-
сти, в смысле влияния ее на поведение личности, дает 
Н.Н. Никитина. Она определяет духовность как каче-
ственную характеристику мышления человека, отража-
ющую полноту его внутреннего содержания, возмож-
ность действовать за пределами себя и успешно строить 
свои отношения с окружающими людьми. Духовность 
определяется непрестанным трудом души, пониманием 
мира и себя в этом мире, направлением своих сил к со-
вершенствованию себя, преобразованию пространства 
собственного внутреннего мира, расширению своего 
мировоззрения [1, с. 43]. Подобного мнения придержи-
вается и М.С. Боброва [5, с. 29], которая пишет, что ду-
ховность – это внутреннее, деятельное состояние лич-
ности, выражающееся в творческом опыте, криативном 
отношении, созидании, самосовершенствовании. У 
О.Н. Лушниковой [17, с. 109] духовность характеризу-
ет сознательное устремление человека к совершенству. 
И.А. Соловцова [19, с. 77] считает, что духовность, как 
статистическое и динамическое свойство человека, обе-
спечивает одновременно устойчивость его смысложиз-
ненной позиции и возможность его развития.

Некоторые авторы отмечают значение внутренних 
сил человека, которые успешно способствуют развитию 

личности. Так, для М.С. Кагана [14, с. 39] духовность 
есть обретение внутренней силы, для Н.А. Бердяева [4, 
с. 445] духовность есть богочеловеческое состояние; 
духовная сила в человеке есть изначально богочелове-
ческая. В.В. Зеньковский [10, с. 50] писал, что дух – это 
«дыхание жизни», высшее начало в человеке, которым 
он безмерно возвышается над всеми другими суще-
ствами. Духовность не только как творческая сила, но 
и как начало целостности и иерархичности. И.А. Ильин 
в определении духовности и духа отдельного взятого 
человека говорил о том, что «человеку даны от Бога и 
от природы определенный способ телесного существо-
вания и особая форма душевной жизни. Дух же имеет 
силу и власть создавать формы и законы своего чело-
веческого бытия, творить себя и способы своей личной 
жизни» [13, с. 129].

Есть авторы, которые внутренние силы человека 
называют творческими силами, Так, В.В. Зеньковский 
писал, что духовность в человеке – это не отдельная 
сфера, она может расцениваться как творческая сила 
человека, пронизывающая всю жизнь человека (и 
душу, и тело) [9, с. 46]. В.И. Жуков [8, с. 433] добав-
ляет, что духовность – творческая сила, определяющая 
новое качество жизни.

Итак, определяя духовность как творческую и со-
зидательную силу, главным ее составляющим в насто-
ящем исследовании определяется наличие стремления 
души человека к идеалу, к высшим ценностям, к по-
стижению смысла жизни, что является живительным 
источником жизни и развития человека.

Исходя из выделенных авторами особенностей 
признака духовности «развитие личности», определе-
но, что духовность устремляет человека к стяжанию 
Духа Святаго, преображению души, к совершенству, к 
самореализации, к творческой и полноценной жизни.
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Аннотация. Раскрывается понятие воспитания как сложного педагогического явления, обладающего своей 
спецификой и относительной самостоятельностью от других педагогических категорий и процессов. Указано, что 
методика воспитания – это осознанное и спланированное использование воспитателями по отношению к воспитанникам 
всей совокупности методов убеждения, упражнения, поощрения, принуждения, примера и др. Перечислены цели 
организации процесса воспитания в учебном заведении: повышение эффективности воспитания и самовоспитания 
курсантов; совершенствование формирования и развития у будущих офицеров необходимых личностных и военно-
профессиональных качеств.

Определены уровни содержания деятельности субъектов организации процесса воспитания курсантов в военно-учебном 
заведении: 1 – организация воспитания в масштабе вуза; 2 – организация воспитания в подразделениях; 3 – организация 
воспитания слушателей и курсантов в рамках деятельности кафедр учебного заведения; 4 – организация самовоспитания 
курсантов.

Ключевые слова: воспитание; методика воспитания; самовоспитание; методы убеждения, упражнения, поощрения, 
принуждения, примеры.

Annotation. The article discovers the concept of education as a difficult pedagogical phenomenon possessing the specifics and 
relative independence from other pedagogical categories and processes. It is mentioned that the technique of education is conscious 
and planned use by tutors in relation to pupils of all set of methods of belief, exercise, encouragement, coercion, an example, etc. The 
purposes of the organization of process of education in educational institution are specified, such as increase of efficiency of education 
and self-education of cadets, improvement of formation and development in future officers of necessary personal and military and 
professional qualities.

The levels of content of activity of subjects of the organization of process of education of cadets in military school are defined: 
1 – the education organization on the scale of higher education institution; 2 – the organization of education in divisions; 3 – orga-
nization of education of listeners and cadets within activity of chairs of educational institution; 4 – organization of self-education 
of cadets.

Keywords: Education; methods of education; self-education; methods of persuasion, exercises, promotion, enforcement, exam-
ple.

Воспитание – это сложное педагогическое явление, 
обладающее своей спецификой и относительной самосто-
ятельностью от других педагогических категорий и про-
цессов. Оно включает следующие важнейшие компонен-
ты: содержание, организацию, методику, педагогическое 
руководство и др. Все они тесно взаимосвязаны. 

 Так, методика воспитания – это осознанное и 
спланированное использование воспитателями по от-
ношению к воспитанникам всей совокупности мето-
дов убеждения, упражнения, поощрения, принужде-
ния, примера и др. Методы воспитания реализуются 
на практике посредством многочисленных приемов, 
средств и способов в различных организационных 
формах: беседах, диспутах, вечерах чествования, вик-
торинах, поручениях и др. Следовательно, организа-

ция и методика воспитания непосредственно взаимо-
обусловлены.

 Отметим, что организация процесса воспитания 
курсантов в вузах МВД РФ осуществляется на основе 
требований приказов и директив Министра внутрен-
них дел РФ, Главнокомандующего ВВ МВД РФ, реше-
ний Коллегии МВД РФ, указаний и рекомендаций на-
чальника управления по воспитательной работе ГК ВВ 
МВД РФ, других командиров и начальников. Органы 
управления регулярно издают приказы, директивы и 
другие нормативно-правовые акты, которые регламен-
тируют вопросы организации воспитательной работы 
в военных образовательных учреждениях. 

Анализ практики воспитательной работы показал, 
что с процессуальной точки зрения организация вос-
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питания включает следующие элементы: цель и зада-
чи; субъекты и объекты; формы, методы, средства и 
приемы; результат. 

 Известно, что цель – это идеально представлен-
ный, планируемый итог работы; она «... проявляется 
как предвосхищение в сознании результата деятельно-
сти и путей, способов его достижения»; является ос-
новным и важнейшим системообразующим фактором, 
определяющим внутреннее единство всех элементов 
организации процесса воспитания. 

 Цель имеет долговременный и перспективный 
характер, определяет общую стратегию, концепту-
альную основу теоретического замысла и практи-
ческого осуществления организации воспитания 
курсантов вуза. Более частные цели организации 
воспитания по отношению к основной выступают в 
роли задач. Последние конкретизируют и уточняют 
цель по месту, времени (периодам обучения) и ис-
полнителям. Цели и задачи организации воспитания 
обучающихся предполагают ясную и четкую форму-
лировку, они должны быть поняты и приняты всеми 
участниками процесса воспитания: как воспитате-
лями, так и воспитуемыми. 

 Исходя из этих положений, представляется, что 
целью организации процесса воспитания в учебном 
заведении является повышение эффективности вос-
питания и самовоспитания курсантов, совершенство-
вание формирования и развития у будущих офицеров 
необходимых личностных и военно-профессиональ-
ных качеств. Поэтому задачами данного процесса яв-
ляются:

● формирование в подразделениях здорового нрав-
ственно-психологического климата; 

● овладение воспитанниками знаниями, формиро-
вание у них навыков и умений организации воспита-
ния военнослужащих МВД РФ;

● побуждение воспитанников вузов к активной 
работе по самовоспитанию и перевоспитанию отдель-
ных негативных качеств личности. 

 Цели и задачи организации воспитания реали-
зуются, прежде всего, субъектами данного процесса 
– организаторами воспитания курсантов. Ими явля-
ются все должностные лица вуза, имеющие непо-
средственное отношение к обучению и воспитанию 
будущих офицеров МВД. При этом ключевое место 
в организации воспитания занимают начальник во-
енно-учебного заведения, его заместитель по рабо-
те с личным составом и отдел по работе с личным 
составом, а также командиры (начальники) и их за-
местители по работе с личным составом батальонов 
(факультетов) курсантов. 

Организация воспитания направлена на тех, кого 
воспитывают субъекты данного процесса – отдельных 
курсантов, а также воинские коллективы (подразде-
ления курсантов). Они являются объектами органи-
зованного воспитательного воздействия командиров 
(начальников). Вместе с тем, сами курсанты, воинские 

коллективы не остаются в стороне от организации про-
цесса воспитания. Они оказывают непосредственное 
или опосредованное влияние на организацию воспи-
тания, осуществляют самоорганизацию собственного 
воспитания. Поэтому правомерно самих воспитанни-
ков считать также субъектами организации процесса 
воспитания, а отношения между воспитателями и вос-
питанниками субъект-субъектными.

 Содержание деятельности субъектов организации 
процесса воспитания курсантов в военно-учебном за-
ведении имеет несколько уровней. 

Первый – организация воспитания в масштабе 
вуза. Содержание деятельности организаторов воспи-
тания на данном уровне включает: 

● выработку общей стратегии организации воспи-
тания на учебный год и ближайшую перспективу на 
основе основных руководящих нормативно-правовых 
актов государства (Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Постановление Прави-
тельства от 5 октября 2010 г. № 795 «О государствен-
ной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» (в редак-
ции от 7 октября 2013 г.), «Концепция воспитания во-
еннослужащих силовых структур» и др.); 

● координацию деятельности основных субъектов 
данного процесса; 

● анализ уровня воспитанности курсантов; 
● своевременную корректировку организации вос-

питания; 
● обобщение результатов организации воспитания 

и выработки мер по ее совершенствованию; 
● систематическое обучение должностных лиц те-

ории и практике организации воспитательной работы 
с курсантами различных курсов обучения и др.

Второй уровень – организация воспитания в под-
разделениях (на факультетах, курсах) курсантов, ко-
торые являются центром организации повседневной 
воспитательной работы. Именно в подразделениях 
происходит непосредственная организация воспи-
тания курсантов как в учебное, так и во внеучебное 
время, в том числе в предвыходные и выходные, пред-
праздничные и праздничные дни.

Третий уровень – организация воспитания слу-
шателей и курсантов в рамках деятельности кафедр 
учебного заведения. Каждый коллектив преподавате-
лей участвует в организации воспитания курсантов 
путем:

● обеспечения личной примерности в ходе обра-
зовательного процесса, и, прежде всего – на учебных 
занятиях; 

● высокой организованности, дисциплинирован-
ности и требовательности к себе и подчиненным; 

● формирования у будущих офицеров МВД навы-
ков и умений организации воспитания подчиненного 
личного состава; 

● участия в проведении воспитательных меропри-
ятий и передачи собственного опыта воспитательной 
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работы, накопленного как в войсках, так и в других 
высших учебных заведениях (не только системы МВД, 
но и Минобороны РФ, ФСБ РФ и др.) и т.п.

Особое место среди всех кафедр принадлежит пре-
подавателям кафедр гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин. Они осуществляют не только 
воспитание, но и научно-методическое обеспечение 
организации процесса воспитания в учебном заведе-
нии; непосредственно обучают курсантов, особен-
но по учебным дисциплинам «История Отечества», 
«Культурология», «Психология и педагогика», «Соци-
ология», «Правоведение», «Политология» и др. орга-
низации воспитания военнослужащих по призыву и по 
контракту; вооружают воспитателей всех уровней пси-
хологическими и педагогическими знаниями по про-
блемам различных направлений воспитания (патрио-
тического, воинского, нравственного, экологического 
и др.); формируют у них навыки и умения организации 
воспитательной работы; проводят исследования по со-
вершенствованию организации воспитания в вузах 
или его подразделениях.

Четвертый уровень – организация самовоспи-
тания курсантов. Данный уровень включает органи-
зацию самостоятельной работы воспитанников по 
совершенствованию своих личностных и военно-про-
фессиональных компетенций; перевоспитанию от-
дельных негативных качеств и привычек поведения; 
самоконтроль воспитанников за степенью сформиро-
ванности профессионально-важных качеств личности; 
подготовку курсантов в качестве будущих организато-
ров воспитания в подразделениях (частях) во внутрен-
них войсках МВД РФ.

Изучение практики воспитания и анализ научных 
источников по проблемам организации воспитатель-
ной работы показывают, что важнейшими условиями 
реализации многоуровневой структуры данного про-
цесса являются: 

● укомплектованность органов воспитательной 
работы и психолого-педагогическая компетентность 
субъектов процесса воспитания;

● осуществление образовательного процесса в 
высшем военном учебном заведении в строгом соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями, поддержа-
ние образцовой воинской дисциплины и внутреннего 
порядка, высокой степени организации службы войск; 

● наличие положительных традиций, здорового 
коллективного мнения, уставных взаимоотношений в 
вузе и его подразделениях; 

● авторитетность руководящего состава вуза; 
● всестороннее и полное обеспечение деятельно-

сти постоянного и переменного состава учебного за-
ведения и др. 

 Изучение передовой практики организации вос-
питания, анализ научных источников, мониторинг по-
уровневой деятельности показывает, что процесс ор-
ганизации воспитания курсантов имеет определенную 
последовательность осуществления, своеобразный 

алгоритм деятельности должностных лиц. Он включа-
ет следующие основные мероприятия воспитательной 
работы: 

а) изучение состояния организации воспитания; 
б) определение целей и задач организации воспи-

тания; 
в) планирование воспитательной работы с уста-

новлением объема, порядка и сроков выполнения вос-
питательных мероприятий; 

г) всестороннее обеспечение процесса воспита-
ния; 

д) оказание помощи должностным лицам в осу-
ществлении воспитания;

е) контроль за выполнением спланированных ме-
роприятий; 

к) внесение (в случае необходимости) корректив в 
организацию воспитательного процесса; 

л) оценка деятельности воспитателей и воспитуе-
мых с учетом достигнутых результатов в организации 
воспитательной работы. 

 Содержание данной последовательности деятель-
ности субъектов воспитания по его организации в за-
висимости от должностных обязанностей воспитате-
лей наполняется конкретным смыслом и имеет свои 
особенности.

Таким образом, процесс организации воспитания 
курсантов в вузе МВД РФ представляет собой сложный 
и специфический психолого-педагогический процесс. 
Главное в нем заключается в достижении согласован-
ности и единства действий субъектов организации 
воспитания при осуществлении ими всего комплекса 
воспитательных мероприятий на различных уровнях 
воспитательной работы.
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Изложены основные теории местного самоуправления, рассмотрена 

история возникновения и развития самоуправления в России. Показаны 
современные подходы к пониманию местного самоуправления, главные 
направления государственной политики России в этой области. Представ-
лены предмет, метод, система и источники муниципального права. С уче-
том комплексного характера определено особое место муниципального 
права в системе российского права. Рассмотрены формы непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления и его участия 
в нем. Описаны структура органов местного самоуправления и различ-
ные модели ее организации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических об-
разовательных учреждений, органов и должностных лиц местного само-
управления.
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Аннотация. Одним из ведущих критериев высокого уровня профессиональной культуры педагога является 
готовность к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности. Внутренним мотивом при этом 
выступает потребность педагога в постоянном личностно-профессиональном саморазвитии. Исследовательская 
деятельность направлена на раскрытие в педагоге способности к гибкой перестройке своего стиля в соответствии с 
общественным запросом на воспитание творческой личности, обладающей навыками и знаниями для самореализации 
в поликультурной среде.

Ключевые слова: профессиональная культура, педагог-исследователь, саморазвитие, педагогический стиль, 
методологические принципы, готовность к педагогической рефлексии.

Annotation. In this paper it’s shown that one of the leading criteria for high-level professional culture of the teacher is ready for 
productive self research. Inner motive in this case acts as a teacher’s constant need for personal and professional self-development. 
Research activities are focused on the disclosure of educator capacity for flexible restructuring of the style in accordance with the pub-
lic demand for education of the creative person that has the skills and knowledge for self-realization in a multicultural environment.

Keywords: professional culture, the teacher-researcher, self-development, pedagogical style, methodological principles, willing-
ness to pedagogical reflection.

Многолетнее наблюдение за особенностями разви-
тия профессиональной культуры педагогов (прежде всего 
– педагогов дополнительного художественного образова-
ния) показывает, что основным критерием эффективности 
этого процесса может быть справедливо назван критерий 
готовности к самостоятельной исследовательской деятель-
ности, что предполагает и педагогическую рефлексию, и 
расширение психолого-педагогического кругозора, и рост 
качеств педагога-фасилитатора общения. 

В теоретическом плане для изучения этой пробле-
мы существенное значение имеют: 

● методологические принципы научно-педагоги-
ческого познания и преобразования действительности 
в условиях общего среднего образования; 

● концепции инновационных процессов и форми-
рования готовности педагогов к их осуществлению; 

● концепция исследовательского поведения.
Учеными установлено, что в исследовательской дея-

тельности познание с помощью интеллекта и творческая 
активность образуют единую систему, где каждый из 
этих компонентов выполняет свои функции в неразрыв-
ной связи с другими компонентами. Человек с высоким 
уровнем готовности к исследовательской деятельности 
способен не только освоить максимально большой объем 
информации, но и преобразовать ее в контексте избран-
ной тематики.

В преломлении к процессу развития профессио-

нальной культуры педагога исследовательская деятель-
ность направлена на совершенствование педагогиче-
ского мастерства через теоретическую рефлексию своей 
практики, что требует от педагога целостного подхода к 
работе, понимания системного характера организации 
образовательного процесса, необходимости его содер-
жательно-процессуального построения.

Самостоятельная и компетентно осуществляемая 
исследовательская деятельность способствует умению 
видеть и учитывать в педагогической работе не только 
частные задачи, но и глобальные проблемы современ-
ности, овладевать смежными дисциплинами, способ-
ствующими обогащению знаний по преподаваемому 
предмету и конструктивному выстраиванию общения 
в разных средах (внутри педагогической среды, с уча-
щимися, с родительской общественностью и т.д.). 

Поэтому сущностной основой успешности ис-
следовательской деятельности педагога является не 
только постоянный интерес к профессиональному со-
вершенствованию, но и познавательная деятельность 
по глубокому погружению в освоение как различных 
гуманитарных областей (включая философию, психо-
логию, социологию, культурологию, антропологию, 
искусствознание), так и естественнонаучных дисци-
плин (в частности, возрастную физиологию и др.). 

В ходе моделирования эксперимента по приобще-
нию педагогов дополнительного художественного обра-
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зования к самостоятельной деятельности были опреде-
лены необходимые направления по:

1) повышению общепедагогической подготовки по 
темам «Новое в современном образовании: теоретиче-
ский и практический аспекты», «Инновационные педа-
гогические системы, подходы, педагогические техноло-
гии в дополнительном художественном образовании», 
«История педагогической мысли в контексте допол-
нительного образования», «Образовательная среда как 
фактор повышения качества образования» и др.; 

2) становлению и развитию индивидуальных ка-
честв личности педагога. Обобщающим показателем 
в данном случае выступают систематическое про-
фессионально-педагогическое самообразование и са-
мовоспитание педагога, развитие профессиональной 
устойчивости, навыков саморегуляции, рост коммуни-
кативной компетентности. Тематика: «Формирование 
профессиональной устойчивости педагога», «Тренин-
ги педагогической саморегуляции», «Основы создания 
диалогического пространства занятия» и др.

3) развитию навыков педагогической рефлексии, 
основанной на постоянном анализе собственной педа-
гогической практики и практики коллег, актуализации 
событий и фактов педагогической деятельности, ос-
мыслению их с новых, теоретических позиций – актив-
ность в проведении, анализе и самоанализе различных 
мероприятий, проводимых в педагогической работе; 
постоянное накапливание материалов для педагоги-
ческого дневника наблюдений (сценарии и методиче-
ские разработки уроков, игр, дискуссий, праздников и 
др.). Тематика: «Дневник педагогических наблюдений: 
принципы создания, роль в профессиональном совер-
шенствовании», «Как разработать сценарий художе-
ственного события», «Педагогическая рефлексия: осо-
бенности и перспективы развития» и др.

В итоге процесс овладения теоретическим и практи-
ческим аспектами самостоятельной исследовательской 
деятельности характеризуется следующими общими 
чертами: единой целью (динамичное личностно-про-
фессиональное развитие и саморазвитие педагогов) и 
единым механизмом (единство рационального и эмоци-
онального, становление педагогического опыта). 

В эксперименте была разработана система станов-
ления личности педагога-исследователя, направленная 
на обогащение научных представлений, а также раз-
витие навыков педагогического общения. 

В основе системы лежат представления о том, что 
эффективность педагогической работы во многом за-
висит от уровня развития коммуникативных способно-
стей. Как справедливо отмечал современный исследо-
ватель этой проблемы: «Педагог в своей деятельности 
должен реализовать все функции общения – выступать 
и как источник информации, и как человек, познающий 
другого человека или группу людей, и как организатор 
коллективной деятельности и взаимоотношений» [3]. 
Таким образом, исследовательская деятельность педа-
гога, прежде всего, связана с изучением особенностей 

и структуры педагогической коммуникации, основ ве-
дения конструктивного диалога и развития навыков 
общения у учащихся [5].

Исследование потенциала и технологий организа-
ции образовательного пространства развивает у педагога 
умения многомерно видеть, глубоко проникать в особен-
ности личностей участников возникающего на занятиях 
диалога, мыслить нестандартно, отвечать на вопросы 
точно и недвусмысленно, излагать свои мысли доступно 
и выразительно, слушать доброжелательно и понимаю-
ще, уметь выстраивать психологический контакт. 

Система становления личности педагога-исследо-
вателя реализуется посредством ряда моделей, включая:

● модель изучения особенностей собственной педа-
гогической и коммуникативной деятельности, что созда-
ет предпосылки для профессионального совершенство-
вания педагогов и развития способностей к управлению 
общением, готовности к поиску и освоению новых форм, 
методов и приемов технологий общения;

● модель изучения индивидуальных траекторий раз-
вития коммуникативных навыков учащихся, основанная 
на системе Б.Г. Ананьева, который в своих трудах по-
казал важность учета категории общения среди других 
детерминант, определяющих проявление и развитие пси-
хики человека. Б.Г. Ананьев считал, что во множестве 
признаков, характеризующих человека, можно выделить 
четыре подмножества, соответствующих индивидным, 
личностным, субъектным и индивидуальным свойствам. 

С точки зрения ученого, личность представляет 
собой вершину, а индивидуальность глубину человека. 
Уникальность индивидуальности конкретного челове-
ка не в том, что он представляет собой неповторимое 
сочетание некоего набора признаков, но в том, что как 
индивидуальность он есть продукт и мера реализации 
свободы выбора своего жизненного пути в определен-
ных природных и социокультурных условиях [1].

Раскрывая психологическое значение взаимодей-
ствия, осуществляемого в форме общения, Б.Г. Ананьев 
подчеркивал, что, являясь обязательным компонентом 
труда, учения, игры и всех других видов деятельно-
сти, которые предполагают взаимодействие людей, 
оно оказывается условием, без которого невозможно 
познание ими действительности, формирования у них 
эмоционального отклика на эту действительность и 
основанного на этом познании и эмоциональном отно-
шении поведения в этой действительности.

Oбщение определяется системой общественных от-
ношений, в которую оно включено, но, поскольку оно 
также постоянно выступает как межиндивидуальная 
связь и индивидуальная форма деятельности, в структу-
ре и динамике общения невозможно отделить личное от 
общественного. Помимо речевых и неречевых средств 
общения, выделяют в нем внутреннюю сторону: позна-
ние участниками общения друг друга; межличностные 
отношения; саморегуляция поступков человека с уче-
том полученных знаний; преобразование внутреннего 
мира участвующих в общении людей и указывает на 
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существование постоянных связей между этими част-
ными по отношению ко всему общению процессами.

Поскольку в общении всегда есть момент позна-
ния человека человеком и одновременно еще большего 
познания каждым из них самого себя, а также момент 
переживаний, вызываемых одним человеком у друго-
го, то общение всегда оказывается сильнейшим сред-
ством формирования у человека отношения к другим 
людям, а также к самому себе.

Специальным направлением в прослеживании 
значения общения в формировании общего психиче-
ского склада личности, в оформлении ее ядра, каковым 
является складывающийся у человека характер, вы-
ступает в работах Б.Г. Ананьева обсуждение проблемы 
количественного и качественного оптимума общения, 
который необходим для нормального развития лич-
ности, а также последствий дефицита в общении для 
этого развития. В связи с этим он ставит задачу поиска 
такого соотношения воздействий на человека все раз-
вивающихся средств массовой информации и непо-
средственного повседневного общения, которое было 
бы в наибольшей степени воспитательно-благоприят-
ным для формирования личности.

В ходе реализации данной модели педагог-исследо-
ватель учится составлять «психологические портреты» 
учащихся на основе выделения их индивидуальных 
свойств, которые соответствуют индивидному, субъект-
ному и личностному уровням. При этом на индивид-
ном уровне следует учитывать такое свойство нервной 
системы, как пластичность, активность и эмоциональ-
ность (задатки коммуникативных способностей). 

На субъектном уровне следует учитывать про-
шлый коммуникативный опыт в виде знаний педаго-
гом закономерностей коммуникативной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, а также способ-
ности и устойчивые способы коммуникативного пове-
дения, отражённые в характере.

На личностном уровне учитывается направлен-
ность (на себя, на другого, на задачу), социальные роли, 
склонности, этические особенности, ценностные ори-
ентации [4]. На уровне индивидуальности следует учи-
тывать уровень сформированности механизмов саморе-
гуляции личности в общении, связанный с самооценкой 
и способностью занять рефлексивную позицию; осо-
бенности среды существования учащегося (домашнюю 
обстановку, друзей, семейные отношения).

Составление психологического портрета позво-
ляет более конструктивно установить личностный 
контакт с учащимся. Педагоги, исходя из составлен-
ного «портрета» учащегося, вырабатывают стратегию 
общения, на основе которой затем определяются типы 
заданий, наиболее точно соответствующие выделен-
ным индивидуальным качествам;

● модель развития педагогической рефлексии.
Цель реализации этой модели: выявление педаго-

гом в себе способностей к идентификации и эмпатии, 
рефлексии и децентрации. Эти психологические свой-

ства личности необходимы для эффективной педаго-
гической деятельности. Описание этих свойств широ-
ко представлено в научной литературе и др. Учеными 
определено, что в комплексе эти свойства обеспечива-
ют развитие у педагога психологической готовности к 
организаторско-коммуникативной деятельности [2].

Наиболее сложным, как показал эксперимент, для 
современного педагога является развитие в себе эмпа-
тических свойств, что служит основой педагогической 
рефлексии. Если при идентификации состояние другого 
человека определяется на основе рациональной интер-
претации, то при эмпатии таким основанием выступает  
сопереживание, сочувствие, соучастие. Эмпатические 
свойства взаимосвязаны с таким важными умениями, 
как умения видеть себя глазами другого, оценивать объ-
ективно свои педагогические качества, своевременно 
корректировать поведение и отношение.

Другим направлением реализации модели является 
развитие способности к децентрации. В гуманистиче-
ской педагогике и психологии центрация понимается как 
особым образом построенное простое взаимодействие 
преподавателя и обучаемых, основанное на эмпатии, без-
оценочном принятии другого человека и конгруэнтности 
переживаний и поведения. Личностная центрация препо-
давателя является интегральной и системообразующей 
характеристикой деятельности педагога. 

При этом полагается, что именно центрации пре-
подавателя определяют всё многообразие этой дея-
тельности: стиль, отношение, социальную перцепцию 
и т.д. А.Б. Орлов выделяет семь основных центраций, 
каждая из которых может доминировать как в педаго-
гической деятельности в целом, так и в конкретных пе-
дагогических ситуациях: эгоистическая (на интересах 
своего «Я»), бюрократическая (на интересах админи-
страции), конфликтная (на интересах коллег), автори-
тетная (на интересах родителей), познавательная (на 
требованиях средств обучения и воспитания), альтруи-
стическая (на интересах, потребностях обучающихся), 
гуманистическая (на интересах и проявлениях своей 
сущности и сущности других людей). 

Именно гуманистическая центрация противостоит 
первым шести типам центрации, отражающим реаль-
ность традиционного обучения. Изменение направ-
ленности этих центраций в сторону гуманистической 
центрации называется децентрацией преподавателя и 
является одной из задач современного образования [6]. 

Децентрация – это смещение центра учебно-воспи-
тательного процесса от личности преподавателя к лич-
ности учащегося, «центрированность» на его интере-
сах, жизненных установках, взглядах, психологических 
особенностях;

● модель создания эффективных педагогических 
ситуаций.

Педагогические ситуации, создаваемые на заня-
тиях, являются отражением взаимоотношений обу-
чающего и обучаемого. В последнее время получили 
развитие исследования конфликтных ситуаций в учеб-
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но-воспитательном процессе как фактора, влияющего 
на развитие личности положительно. Ученые рассма-
тривают конфликтную ситуацию как необходимый 
компонент в технологии обучения. 

Создание конфликтных ситуаций, классификация 
различных видов, типы соотнесенности, способы вы-
хода из конфликта, а также специально организован-
ные и спонтанно возникающие ситуации изучаются 
в работах М.М. Рыбаковой, Н.Е. Щурковой, а также 
зарубежными учеными. В целом, понятие ситуации 
определяется в качестве универсальной формы функ-
ционирования процесса общения, существующей как 
интегративная динамическая система социально-ста-
тусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения, отражённая в 
их сознании и возникающая на основе взаимодействия 
ситуативных позиций общающихся.

Анализ внедрения системы становления личности 
педагога- исследователя в течение ряда лет в различ-
ных учреждениях дополнительного художественного 
образования г. Москвы и Московской области показал 
следующее.

1. Произошло значительное повышение уровня об-
щей профессиональной культуры педагогов, что выра-
зилось, прежде всего, в мотивации самих педагогов на 
профессиональное совершенствование и дальнейшее 
осуществление различных педагогических исследований, 
включая и самоисследование. Так, результаты опросов 
учащихся в начале эксперимента и в конце показали, что 
положительно оценивают работу педагогов значитель-
но большее количество учащихся (в среднем на 10–12% 
больше). Сами педагоги, участвовавшие в эксперименте, 
в анкетах отмечали, что «чувствуют себя значительно 
увереннее»; «произошел рост мастерства» и др.

2. Процесс развития исследовательской деятель-
ности педагога выстраивается по следующим этапам: 
а) выявление исходного уровня теоретической и прак-
тической готовности педагогов; б) построение моде-
лей овладения определенными базовыми основами 
исследовательской деятельности и исследовательского 
поведения; в) реализация этих моделей и их коррек-
тировка; г) итоговый анализ и постановка задач для 
дальнейшего развития исследовательской деятельно-
сти как фактора профессиональной культуры педагога. 

3. Эффективная исследовательская деятельность 
педагога обладает качествами непрерывности и вза-
имосвязи процессов дифференциации и интеграции 
знаний в различных областях науки. В этом случае 
происходит: динамичное повышение уровней профес-
сиональной культуры педагогов, сформированности 
их теоретической и практической готовности к работе. 

В целом, приобщение педагогов к исследователь-
ской деятельности помогает им не только более ком-
петентно организовать образовательное пространство 
и транслировать знания учащимся, но и осуществлять 
процесс личностного саморазвития на основе творче-
ского сотрудничества с коллегами и учащимися.

Осознание педагогом степени своего мастерства и 
определенных педагогических моделей, являющихся 
синтезом науки и практики, преломленных через соб-
ственную индивидуальность, должно служить ориен-
тиром для формирования самостоятельной профессио-
нальной позиции творческого, новаторского характера. 

К источникам развития исследовательской дея-
тельности следует отнести: знание о себе как о специ-
алисте, эмоциональное отношение к себе как педаго-
гу-профессионалу, оценку себя как специалиста.

Необходимо отметить также, что одним из глав-
ных условий совершенствования исследовательской 
деятельности является позитивная мотивация педаго-
гического труда, направленность педагога на наиболее 
полное раскрытие творческих способностей каждого 
учащегося. 
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Аннотация. Проводится анализ процесса становления документоведения как научной дисциплины, процесс эволюции 
компетентностного подхода и рассмотрение профессиональной компетентности в отечественной педагогической 
науке. Делается вывод о том, что профессиональная компетентность у выпускника вуза внутренних войск МВД России 
неоднозначна и многогранна; состоит из множества компонентов, одним из которых является документоведческая 
компетентность. 

Ключевые слова: компетентность, документ, документоведение, профессиональная компетентность, документоведческая 
компетентность.

Annotation. In article the analysis of formation process of documentation as scientific discipline, evolution process of compe-
tence approach and consideration of professional competence in domestic pedagogy science is done. Taking into account the analysis 
of researches in this sphere we came to the conclusion that competence of a graduate of high military school of MIA of Russia is 
multivalued and multifaceted. It consists of many components, one of which is documentation competence. 

Keywords: competence, document, documentation, professional competence, documentation competence.

В настоящее время профессиональное образование 
в вузах МВД России характеризуется совершенствова-
нием системы профессиональной подготовки будущих 
офицеров и усилением требования к выпускникам; вне-
дрением образовательных стандартов на основе компе-
тентностного подхода; различными научными иссле-
дованиями в обучении курсантов вузов МВД России. 
Проблема компетентности офицеров осуществляющих 
свою работу с документами сейчас остро стоит перед 
системой высшего образования внутренних войск 
МВД России. Поэтому наше внимание будет обраще-
но к данному вопросу – организации и осуществле-
нию документальной деятельности в подразделениях 
внутренних войск МВД России. На современном этапе 
развития внутренних войск МВД России существует 
понимание того, что современная система профессио-
нальной подготовки кадров должна представлять собой 
синтез достижений педагогической науки и практики 
для качественного и продуктивного функционирования 
системы специализированного образования. 

В постсоветском периоде в вузах внутренних войск 
МВД России началось внедрение государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального 
образования, а с 2009 г. началось повсеместное внедре-
ние федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС ВПО), в основе которых ле-
жит компетентностный подход. Введение ФГОС ВПО 

в образовательный процесс вузов внутренних войск 
МВД России усилило роль фундаментальной профес-
сиональной подготовки посредством более плотной ин-
теграции гражданской и военной систем образования. 
Компетентностный подход ставит акцент на результате 
образования, т.е. способности (готовности) офицера 
принимать грамотные решения и правильно действо-
вать в различных ситуациях (условиях обстановки). 

При рассмотрении ФГОС ВПО третьего поколе-
ния стоит остановиться на рассмотрении компетент-
ностного подхода. 

Образование, основанное на компетенциях, (compe-
tence – based education – CBE) сформировалось в 1970-х 
годах в США [5]. В середине 1980-х годов учеными из 
состава Европейских стран Р. Бадером, Д. Мертенсо-
ном, Б. Оскарсоном, Л. Шелтеном, С. Шо и др. впервые 
осуществлено научное обоснование, введение ключе-
вых квалификаций; одновременно были введены новые 
образовательные конструкты – компетентность и ком-
петенция, помимо устоявшихся на тот момент знаний, 
умений и навыков. Само понятие компетентность трак-
туется этими учеными как явление, состоящее из ком-
понентов, относящихся к когнитивной и эмоциональ-
ной сферам. Актуальность формирования компетенций 
поддержали на международном уровне. В ЮНЕСКО 
был сформулирован перечень основных компетенций. 
Ж. Делор в 1996г. на Совете Европы предложил такое 
понятие, как «ключевые компетенции» [1].
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Российская педагогическая школа начала рассма-
тривать компетентностный подход в качестве ориента-
ций, направленных на освоение обобщенных способов 
деятельности и различных умений, отраженных в ра-
ботах В.В. Давыдова, В.В. Краспского, И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровицкого и их последовате-
лей. Ими были разработаны педагогические техноло-
гии и учебный материал; но эти инновационные раз-
работки не применялись при определении стандартов 
образования, составлении учебных программ или 
оценке результатов обучения.

В последующем отечественные ученые Н.В. Кузьми-
на, А.К. Маркова, Л.А. Петровская начинают выделять 
различные виды компетенций, принимая их сформиро-
ванность за конечный результат обучения. К сожалению 
и эти новшества были слабо востребованы отечествен-
ной образовательной системой в тот период.

С самого начала 21 в. происходит динамическое 
развитие экономических, общественных, технических 
и научных сфер жизни российского общества. Нововве-
дения происходят и в системе российского образования, 
которое начинает интеграцию в Европейское образова-
тельное пространство. Профессиональные компетен-
ции становятся итогом образовательного процесса, они 
начинают применяться во всех нормативных докумен-
тах, регламентирующих российское образование («За-
кон об образовании в РФ № 273 – ФЗ» от 29 декабря 
2012 г. [3]; «Государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы» [2] и т.д.).

Учитывая степень разработанности компетентност-
ного подхода в отечественной науке, не стоит опираться 
только на международный опыт, необходимо использо-
вать достижения отечественной психологии и педаго-
гики, в которых учитывается специфика особенностей 
Российского образования, менталитета и традиций. 
Например, Ю.В. Варданян изучал профессиональную 
компетентность, Г.Э. Белицкая – социальную компе-
тентность личности, Н.Н. Нацаренус и Е.В. Прозоро-
ва проводили исследования в области компетенций 
студентов педагогических вузов, М.Г. Корочкина и 
А.М. Кочнев – компетентности студентов технических 
вузов, В.Б. Капустин, А.П. Комаров, А.И. Козачок, 
Г.М. Марченко, П.И. Образцов и др. рассматривали 
компетентность военнослужащих, а М.В. Бастриков 
и В.Р. Келих компетентность сотрудников МВД Рос-
сии. Но процесс целенаправленного формирования 
профессиональной компетентности, и в частности 
документоведческой компетентности у выпускников 
вузов внутренних войск МВД России – будущих офи-
церов до настоящего времени не подвергался иссле-
дованиям. 

Следует отметить, что профессиональной подго-
товке военных специалистов за последние пол века уде-
лялось большое внимание в работах военных педагогов 
и психологов, таких как И.А. Алёхин, А.В. Барабан-
щиков, В.Н. Герасимов, В.П. Давыдов, Н.И. Калаков, 
В.Л. Марищук, В.Г. Михайловский, В.Ф. Перева-

лов, В.Н. Селезнев, И.А. Скопылатов, Н.Ф. Феденко, 
А.Ф. Шикун и др).

Можно сделать вывод, что к началу 21 в. в россий-
ском высшем образовании назревает проблема форми-
рования профессиональной компетентности, которая 
на данный момент постепенно решается. Но учиты-
вая специфику и многогранность профессиональной 
компетентности, выявленную в процессе становления 
российской науки, раскрываются новые аспекты про-
фессионализма. Одним из таких аспектов мы выделя-
ем документоведческую компетентность у выпускни-
ков непрофильных вузов. 

Документы в настоящее время являются осново-
полагающими сегментами современной деятельности 
любых официальных структур и организаций. Наука, 
занимающаяся изучением документационной деятель-
ности, называется документоведением. Эта сфера де-
ятельности зародилась еще с начала возникновения 
письменности, но выделилась в отдельную науку толь-
ко в конце 19 в. 

Слово документ происходит от лат. documentum 
в переводе свидетельство, доказательство. Докумен-
тационная наука, возникла в конце 19 в., но получила 
международное признание в первой половине 20 в.. На 
тот момент в Российской империи уже имелись унифи-
цированные документные формы. Начиная с 18 века в 
сфере государственного управления начинают сфор-
мировываться правовые основы документирования. 
В России 19 в. уже появляются первые попытки ос-
мысления процессов документирования. Так, В. Вель-
дбрехт и Н. Варадинов предложили правила составле-
ния документов, систематизировали документацию и 
разбили ее по группам. В данный период времени на-
ука занималась документационной деятельностью, ко-
торая подразумевала процессы систематизации, сбора, 
хранения, распространения, создания и поиска доку-
ментов во всех сферах жизнедеятельности. 

Начиная с 1960-х годов, в Советском союзе, выделя-
ются два основных учреждения, активно занимающиеся 
вопросами документоведения (МГИАИ – Московский 
государственный историко-архивный институт и ВНИИ-
ДАД – Всесоюзный научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела). Это было вызвано 
небывалой документальной активностью в стране (годо-
вой документооборот превысил 1 млн. шт.). В эти годы 
появляется значительное количество работ ученых, свя-
занных с документационным обеспечением (Г.Г. Воробъ-
ев, В.Д. Банасюкевич, В.И. Кокорев, М.П. Илюшенко, 
М.В. Ларин, Т.В. Кузнецова, А.Н. Сокова, К.И. Рудельсон 
и др.) Получают развитие относительно новые научные 
направления: документалистика и документоведение. 
Документалистика рассматривается как прикладная от-
расль кибернетики, которая занимается оптимизацией 
документационных систем. Одновременно с этим на-
правлением развивается документоведение, изучающее 
исторические аспекты формирования отдельных доку-
ментов и документационных систем, явлений объектив-
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ной действительности в процессе создания документов. 
На тот период времени документоведение приравнивают 
к делопроизводству, которое, в свою очередь, включают 
в состав архивоведения. Соответственно, на данный пе-
риод времени документоведение не ассоциировалось как 
обобщающая наука, посвященная документу, поскольку 
она ограничивалась только управленческой сферой. В 
процессе развития информатики происходит переосмыс-
ление достижений этой науки, и ее существование фак-
тически прекращается. 

Продолжили развивать общедокументальный под-
ход О.П. Коршунов, Ю.Н. Столяров, А.В. Соколов, 
Д.Ю. Теплов. Их объединяет то, что они выделили 
понятие «документ» в отдельную лексическую еди-
ницу. Другие авторы – С.Г. Кулешов, Ю.Н. Столяров, 
Г.Н. Швецова-Водка и др. – посвятили свои работы 
анализу понятия «документ», его структуре и класси-
фикации. Именно с этого момента документоведение 
переходит на качествнно новый уровень развития. 
Проблемами документоведения занимаются специ-
алисты области информатики, библиотековеды, архи-
воведы и книговеды, т.е. эти проблемы, приобретают 
междисциплинарный характер. Теория и история до-
кумента, вопросы типологизации, классификации и 
функциональной основы документов, – это те общете-
оретические и практические задачи, которые призвано 
изучать документоведение. 

Документоведение является полноценной научной 
дисциплиной, которая управляет, создает, организует, 
строит, проектирует и формирует различные докумен-
тационные системы. Мы видим, что все эти функции 
косвенно или напрямую связаны и с деятельностью 
выпускника вуза внутренних войск МВД России – бу-
дущего офицера, организатора и управленца, который в 
процессе своей службы постоянно осуществляет ту или 
иную работу с документами. Соответственно, мы ру-
ководствовались этим и при определении направления 
нашего исследования по формированию документовед-
ческой компетентности у выпускника вуза внутренних 
войск МВД России – будущего офицера, которое под-
разумевает офицера, готового проявить на практике 
свои организаторские, управленческие, проектные зна-
ния, умения, навыки и опыт в сфере документоведения. 

Обобщая вышеприведенный анализ научных ис-
следований, стоит заметить, что в настоящее время 
отечественная педагогика имеет значительное множе-
ство подходов, определяющих содержание, сущность 
и структуру профессиональной компетентности. Во-
енная педагогика, в свою очередь, наращивает темпы 
развития и совершенствования своей образовательной 
системы на основе современных требований отече-
ственного образования. В последнее время проведе-
но много исследований в области профессиональной 
компетентности как военнослужащих, так и сотруд-
ников МВД России (А.И. Козачок, А.П. Комаров, 
Г.М. Марченко, П.И. Образцов и др.). Опираясь на 
эти исследования можно сделать вывод: профессио-

нальная компетентность выпускника вуза внутренних 
войск МВД России – будущего офицера, неоднознач-
на, многогранна и состоит из значительного множе-
ства компонентов, которые, в свою очередь, требуют 
отдельного рассмотрения. Учитывая определения 
А.В. Хуторского [4], опирающиеся на то, что компе-
тенции являются составной частью компетентности в 
определенном направлении деятельности, формируе-
мые в процессе освоения учебной программы, следу-
ет вывод, что компетентностью специалиста, в какой 
либо сфере деятельности будет обладание человеком 
компетенциями в данном направлении. 

Наше исследование заключается в формирова-
нии документоведческой компетентности у выпуск-
ников вузов внутренних войск МВД России – буду-
щих офицеров. Эта компетентность, в свою очередь, 
структурно входит в состав профессиональной ком-
петентности офицера-специалиста и строится на ос-
нове государственного заказа, сформулированного в 
ФГОС в качестве общекультурных, профессиональ-
ных компетенций по специальности и военно-про-
фессиональных компетенций, формулируемых на 
основе квалификационных требований МВД России. 
Из состава таких компетенций мы выделяем доку-
ментоведческие компетенции, отвечающие за знания, 
навыки и умения в работе со служебной документа-
цией в управленческой и финансово-экономической 
сферах деятельности подразделений внутренних во-
йск МВД России. 

Таким образом, полностью сформированная до-
кументоведческая компетентность у выпускника вуза 
внутренних войск МВД России – будущего офицера, 
даст полноценного специалиста, который грамотно 
владеет формами документационного общения, в со-
стоянии организовать документационное обеспечение 
своего направления деятельности, знает принципы и 
систему функционирования административно-финан-
совых документов в подразделении внутренних войск 
МВД России. 
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Аннотация. Вопросы о правосознании и правовой грамотности актуальны в связи с тем, что в правовом государстве 
классовые признаки и наличие нарушений прав и свобод граждан требуют научно-практического толкования. При этом они 
актуальны также и с научной точки зрения. На основе проведенного анализа авторы выступают с инициативой по разработке 
Министерством внутренних дел Российской Федерации проекта «Концепции МВД России о развитии правовой грамотности 
и правосознания граждан».

Ключевые слова: административное право, государство, грамотность, гражданин, должностное, закон, запрет, 
исполнение, лицо, личность, ответственность, отношение, ограничение, право, правосознание, правопослушность.

Annotation. Questions about legal awareness and legal literacy are relevant due to the fact that in a state governed by the class 
traits and violations of citizens’ rights and freedoms require a scientific and practical interpretation. They are also relevant from the 
scientific point of view. In this article on the basis of the analysis, the authors initiate development by the Ministry of Interior of the 
Russian Federation a draft of «Concept of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the development of legal literacy and legal 
awareness of citizens».

Keywords: administrative law, state, literacy, national, official, law enforcement, interdiction, face, personality, relationship, 
responsibility, sense of Justice, law, limit, pravoposlushnost.
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Распоряжением Президента РФ от 28 апреля 2011 г. 
«Основы государственной политики Российской Феде-
рации в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан» (Приказ № 11681) установлены 
требования по развитию правовой грамотности и право-
сознании граждан в России, так как государство создает 
условия, обеспечивающие развитие правовой грамотно-
сти и правосознания граждан, их осведомленности о ха-
рактере, способах и пределах осуществления и защиты 
их прав, охраняемых законом интересов в администра-
тивном и судебном порядке, обеспечивающие доступ 
граждан к квалифицированной юридической помощи.

Данное Распоряжение остается незамеченным 
почти всеми федеральными органами исполнительной 
власти2. Так, Министерство обороны РФ издало При-
каз от 7 декабря 2013 г. № 8783 «О правовом обуче-
нии в Вооруженных Силах Российской Федерации», 
который не учитывает положения названного нами 
Распоряжения, не использует термины «правосозна-
ние», «правовая грамотность». Подобного характера 
недостатки в полном мере мы можем отметить и в По-
становлении Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы»4, в котором также, если указывается 
на необходимость развития читательской грамотности 
или же математической, то о правовой грамотности, 
правовом сознании, развитии, подготовке педагоги-
ческих кадров с правовым уклоном речи не идет. То 
же самое касается и приказов Минобрнауки России5, 
МВД России. Таким образом, до настоящего времени 
(с 2011 г.!) большинство из 80 федеральных органов 
исполнительной власти (федеральные министерства, 
федеральные службы и агентства, в том числе входя-
щие в ведение Президента и Правительства России) 
не приняли во внимание (не учли) вышеуказанное 
требование Президента России, в которых определены 
принципы, цели, основные направления и содержание 
государственной политики страны в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан6. 

В связи с этим авторы предлагают свой вариант 
разрешения ныне имеющихся проблем в системе МВД 
России в области развития правовой грамотности и 
правового сознания в России (основные научно-ис-
следовательские вопросы по данной проблеме приво-
дятся Л.М. Ореховой) и выступают с инициативой по 
разработке Министерством внутренних дел Российской 
Федерации проекта «Концепции МВД России о разви-
тии правовой грамотности и правосознания граждан». 

По мнению авторов, издание таких концепций 
(всеми ФОИВ) поспособствует также качественному 
развитию и совершенствованию исполнения админи-
стративных регламентов (государственных функций 
и предоставление государственных муниципальных и 
иных услуг)7.

Проект «Концепции МВД России о развития право-
вой грамотности и правосознания на 2015–2025 годы»

I. Общие положения
Концепция развития правовой грамотности и пра-

восознания на 2015–2025 г.г. (далее Концепция) разра-
ботана во исполнение Основ государственной полити-
ки России в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, утверждённых Президентом 
России.

Концепция направлена на реализацию Основ го-
сударственной политики России, формирование вы-
сокого уровня правовой культуры населения, тради-
ции безусловного уважения к закону, правопорядку 
и суду, соблюдению данной клятвы (присяги)8, соот-
ветствующих установленных этических норм и госу-
дарственных ритуалов9, добропорядочности и добро-
совестности как преобладающей модели социального 
поведения, а также на преодоление правового нигилиз-
ма в обществе.

Концепция определяет основные цели и задачи, 
направления, принципы и приоритеты деятельности 
МВД по развитию правовой грамотности и правосо-
знания граждан.

Концепция основывается на демократических и 
гуманистических началах и доступна для участия в ее 
совершенствовании различных научных и учебных ор-
ганизаций Российской Федерации.

Основу настоящей Концепции составляют Кон-
ституция Российской Федерации, Болонская деклара-
ция, Федеральные государственные образовательные 
стандарты, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. От 28 июня 2014 г.), требования Президента и 
Правительства России, а так же приказы Минобрнауки 
и МВД России.

II. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения

Социально-экономическая и правоприменитель-
ная ситуация в стране во многом зависит от того, на-
сколько участники правоотношения знают свои права 
и обязанности, информированы о правовых актах, 
принимаемых законодательной властью, и умеют ими 
пользоваться. Практика показывает, что граждане не 
только слабо ориентируются в законах и методах за-
щиты своих прав, но и не стремятся к повышению сво-
ей правовой грамотности.

Незнание гражданином и должностными лица-
ми своих прав и обязанностей приводят к снижению 
степени защищенности личности от противоправных 
посягательств и росту правонарушений, усиливаются 
агрессивность и жестокость отдельных членов обще-
ства.

Правовое сознание и правовая грамотность обще-
ства и личности является не только показателем сте-
пени зрелости общества, но и одним из компонентов 
содержания социальной модернизации, условием ее 
эффективности и результатом развития.

Формирование правового государства, укрепление 
демократических начал невозможно без соответству-
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ющего уровня развития правовой культуры. Динамика 
развития российского общества, тенденции и возмож-
ности ее не могут быть осмыслены вне понимания те-
ории и практики правовой социализации.

Правовая культура предполагает развитый и эф-
фективный процесс правовой социализации, осущест-
вляющийся не в стихийном и хаотичном порядке, а в 
управляемом режиме.

Следует подчеркнуть важность участия каждого 
гражданина в общественной деятельности, проявле-
ния экономической инициативы, активной граждан-
ской позиции и значение роли государства для соз-
дания атмосферы общественного доверия и участия 
населения в проводимой экономической и социальной 
политике.

III. Цель и задачи воспитательной работы
3.1. Цель воспитательной работы – развитие пра-

восознания и правовой грамотности сотрудников ор-
ганов внутренних дел (полиции) и граждан, уважения 
к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и 
добросовестности как преобладающей модели соци-
ального поведения, а также преодоление правового 
нигилизма в обществе.

3.2. Для ее реализации требуется выполнение сле-
дующих основных задач:

● создание условий для защиты прав и охраняе-
мых законом интересов личности и гражданина;

● повышение уровня правовой культуры сотруд-
ников органов внутренних дел (полиции) и граждан, 
включая уровень осведомленности и юридической 
грамотности;

● расширение доступа к официальной правовой 
информации сотрудников органов внутренних дел (по-
лиции) и граждан, проживающих в труднодоступных и 
малонаселенных районах субъектов Российской Феде-
рации, в том числе жителей сельской местности;

● формирование в обществе устойчивого уваже-
ния к закону и преодоление правового нигилизма;

● создание системы стимулов к законопослуша-
нию как основной модели социального поведения;

● внедрение в общественное сознание идеи добро-
совестного исполнения обязанностей и соблюдения 
правовых норм.

Все цели и задачи правовой воспитательной ра-
боты не должны противоречить международным нор-
мам, по которым взяты обязательства Российской Фе-
дерацией, требованиям Президента и Правительства 
России, а также федеральным нормативным правовым 
актам, требованиям МВД России, а также данной Кон-
цепции.

IV. Основные принципы и направления воспи-
тательной работы 

4.1. К основополагающим принципам работы по 
повышению правовой грамотности и правосознания 
сотрудников органов внутренних дел (полиции) и 
граждан федеральных органов исполнительной власти 
относятся:

● законность;
● демократизм;
● гуманизм;
● системность, непрерывность и обязательность 

воспитательного процесса;
● многообразие форм, методов и средств, исполь-

зуемых для обеспечения эффективности воспитания;
● индивидуальный подход к формированию и раз-

витию правовой грамотности и правосознания граждан.
Все принципы должны соответствовать нормам, 

установленным федеральными законами Российской 
Федерации.

4.2. Поставленные цели Концепции реализуются 
путем осуществления мероприятий федеральными 
органами исполнительной власти и федеральными 
государственными органами (и их территориальными 
органами) во взаимодействии с:

● органами государственной власти Российской 
Федерации;

● органами местного самоуправления субъектов 
Российской Федерации;

● муниципальными органами (советами);
● общественными объединениями;
● образовательными, научными организациями.
Данные государственные меры сотрудники орга-

нов внутренних дел могут осуществлять, взаимодей-
ствуя с государственными и иными организациями, 
а также зарегистрированными политическими и раз-
личными общественными формированиями (юриди-
ческими и физическими лицами), руководствуясь со-
ответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, не противоречащими консти-
туционным нормам России.

V. Основные направления реализации Концеп-
ции

5.1. Реализацию Концепции предусматривается 
осуществлять на основании долгосрочных (десятилет-
них) планов ее реализации, предусматривающих в си-
стеме МВД России:

● внедрение системных механизмов осуществле-
ния мероприятий по повышению правосознания и 
правовой грамотности как сотрудников органов вну-
тренних дел (полиции), так и граждан;

● совершенствование правовых и организованных 
мероприятий по повышению правосознания и право-
вой грамотности как сотрудников органов внутренних 
дел (полиции), так и граждан;

● развитие системы правового регулирования всех 
общественных отношений;

● развитие ведомственного образования и науки;
● обеспечение широкомасштабного вовлечения 

общественности в работу по повышению правосозна-
ния и правовой грамотности граждан;

Указанные направления также должны содейство-
вать патриотическому воспитанию сотрудников орга-
нов внутренних дел (полиции) и граждан Российской 
Федерации.
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5.2. Направления реализации Концепции МВД 
России:

5.2.1. Правовое обеспечение:
● развитие правового образования и воспитание 

подрастающего поколения в образовательных орга-
низациях различного уровня путем внедрения в об-
разовательный процесс учебных курсов, программ, 
учебно-методических материалов (дистанционных), 
обеспечивающих получение знаний в области права; 
проведение в общеобразовательных школах, училищах, 
вузах и других заведениях, организующих учебный 
процесс, бесед, лекций, встреч с работниками правоох-
ранительных органов, специалистами, работающими в 
различных сферах и других публичных форумах;

● совершенствование деятельности государствен-
ных, муниципальных и правоохранительных органов, 
направленной на обеспечение законности и правопо-
рядка и повышение правосознания служащих государ-
ственных и муниципальных органов;

● организация системного мониторинга законо-
дательства Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации и правоприменения в целях вы-
явления недостатков, пробелов и противоречий в 
законодательстве;

● издание правовых актов (пересмотр, ранее из-
данных), обеспечивающих реализацию Концепции;

● участие и издании концепций определенных 
(отдаленных) населенных пунктов, с учетом местных 
специфических особенностей традиций и обычаев;

● совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей деятельность органов внутренних дел 
(полиции), направленной на обеспечение законности и 
правопорядка и повышение правосознания и правовой 
грамотности;

● преобразования в сферах культуры, средств 
массовой информации, рекламной и издательской де-
ятельности, руководствуясь соответствующими феде-
ральными законами, направленные на формирование 
высокого уровня правосознания и правовой грамотно-
сти.

Указанные направления могут совершенствовать-
ся и изменяться с учетом проводимой государственной 
политики и требований Президента, Правительства и 
МВД России.

5.2.2. Просветительская деятельность:
● осуществление комплекса мер по методическо-

му и практическому обеспечению правовой образова-
тельной программы по повышению правосознания и 
правовой грамотности;

● обеспечение доступности правовой инфор-
мации, развитие системы правового просвещения и 
информирования граждан, включая развитие инфор-
мационно-правовых ресурсов и обеспечение эффек-
тивного функционирования соответствующих инфор-
мационно-справочных систем;

● организация специализированной информаци-
онно-правовой телепрограммы (радиопрограммы).

Вся просветительная деятельность должна прово-
диться в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации 

5.2.3. Образовательная деятельность:
● развитие правового образования и воспитания 

подрастающего поколения в образовательных учреж-
дениях различного уровня в системе МВД России 
посредством внедрения в образовательный процесс 
учебных курсов, программ, учебно-методических ма-
териалов, обеспечивающих получение знаний в обла-
сти права;

● совершенствование системы юридического об-
разования и подготовки квалифицированных юристов 
и педагогических кадров в области права;

● профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти.

Для обеспечения этих и других перспективных 
планов развития правового сознания и правовой гра-
мотности, ведомственной науки и образования руково-
дителям территориальных органов МВД России сле-
дует взаимодействовать с ведомственными научными 
и образовательными организациями, а также другими 
зарегистрированными государственными и частными 
образовательными учреждениями.

Руководители образовательных организаций, под-
разделений (учебных центров) МВД России должны 
руководствоваться нормами Минобрнауки России и 
МВД России.

VI. Ожидаемые результаты реализации Кон-
цепции

Результативность реализации Концепции измеря-
ется уровнем развития гражданского общества, степе-
нью готовности и стремлением граждан к повышению 
правовой культуры, уровня их правосознания, а также 
целенаправленностью деятельности органов внутрен-
них дел по повышению правосознания и правовой 
грамотности граждан. Реализация Концепции будет 
способствовать повышению качества работы и про-
фессионализма сотрудников органов внутренних дел 
(полиции) в целом, усилению роли территориальных 
органов внутренних дел (организаций и подразделе-
ний) МВД России в деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, направ-
ленных, в том числе, на пресечение преступлений и 
правонарушений. 

В результате реализации мероприятий Концепции 
предполагается достигнуть:

● повышения заинтересованности как сотрудни-
ков органов внутренних дел (полиции), так и граждан 
в повышении уровня правовых знаний, правовой куль-
туры.

● расширения в установленном порядке досту-
па сотрудников органов внутренних дел и граждан 
к официальной правовой информации посредством 
пользования информационно-правовыми базами 
данных;
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● возможности сотрудников органов внутренних 
дел (полиции) и граждан оперативно получать акту-
альную правовую информацию;

● усиления роли органов внутренних дел (поли-
ции) в работе по пропаганде юридических знаний, 
оказанию правовой помощи;

● положительной динамики формирования право-
сознания сотрудников органов внутренних дел (поли-
ции) и граждан;

● повышения заинтересованности любых лиц 
в получении правовых знаний и их использовании в 
правоприменительной практике в части защиты своих 
прав и интересов;

● преодоления правового нигилизма в области ве-
домственного нормотворчества и стереотипов проти-
воправного поведения как одного из ключевых звеньев 
пресечении правонарушений.

Нормы Концепции МВД России (федерального 
органа исполнительной власти) направлены также 
на совершенствование взаимодействия органов вну-
тренних дел (полиции) со всеми участниками право-
отношений.

Нормы Концепции распространяются в отдельном 
порядке по системе внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

1 Российская газета. 2011. 14 июля.
2 Далее – ФОИВ.
3 См. приказ от 7 декабря 2013 г. № 878 «О правовом обуче-

нии в Вооруженных Силах Российской Федерации» http://docs.
cntd.ru/document/499098013

4 СЗ РФ от 28 апреля 2014 г. № 17 ст. 2058.
5 Например, см. Приказ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверж-

дении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образо-
вательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 4 
апреля 2014 г. № 31823).

6 По мнению авторов (Ф. Васильева) с учетом этих и других об-
стоятельств, Правительству России, следует пересмотреть данную 
Программу, а также принять меры по разработке правительственной 
концепции развития правовой грамотности в России (как о патрио-
тическом воспитании молодежи), а также обязать всех ФОИВ разра-
ботать ведомственные концепции развития правовой грамотности и 
правового сознания в рамках требований Президента России.

7 О данных проблемных аспектах – см. в научных трудах 
Т.С. Лятифовой на электронных сайтах Интернета; учебнике 
«Правовое положение полиции МВД России»/ Под ред. доктора 
юридических наук Ф.П. Васильева (всего авторов 7). – Гл. 2 
«Административные регламенты в деятельности полиции». М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 816 с.

8 По данному вопросы – см. материалы на электронных сай-
тах Интернета, труды Н.Ф. Бережковой (их свыше 20).

9 Более подробно по данному вопросу см. гл. 4 «Правое ре-
гулирование прохождения государственной службы» учебника 
«Правовое положение полиции МВД России»/ Под ред. доктора 
юридических наук Ф.П. Васильева (всего авторов 7). М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2014. 816с.

Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. О.Ю. Ильиной, 
Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. -е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 311 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

В новом издании пособия учтены последние нормативные правовые 
акты по наследственному праву. Раскрываются понятие и значение 
наследственного права, дается характеристика оснований наследования 
(по завещанию и по закону), обозначена роль нотариата в оформлении 
наследственных прав. Анализируются положения, связанные с выделени-
ем супружеской доли из состава наследственного имущества, а также с 
особенностями наследования отдельных видов имущества (предприятий, 
жилых помещений, земельных участков и других объектов). Рассматри-
ваются  вопросы наследования интеллектуальных прав, регулируемых 
частью IV ГК РФ, а также изменения законодательства по наследованию 
выморочного имущества.

Приведены образцы документов, составляемых в процессе наслед-
ственного правопреемства, размеры государственной пошлины, уплачивае-
мой за совершение нотариальных действий (за удостоверение завещаний, 

принятие мер по охране наследства, выдачу свидетельства о праве на наследство). Отдельная глава посвящена 
судебному рассмотрению дел по наследственным правоотношениям.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД России, практикующих юристов и всех тех, кто интересуется вопросами 
наследственного права.
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В условиях развития и совершенствования новой 
российской государственности, упрочения позиций 
правящей политической конъюнктуры и гражданского 
общества существенно возрастают требования, предъ-
являемые к уровню общественной правовой культуры. 
Современная российская правовая культура находится 
в состоянии перехода к культуре персоноцентристского 
типа. Происходит не только количественное расширение 
прав и свобод граждан, но и качественная трансформа-
ция правовых механизмов осуществления этих прав, 
деятельности государственных учреждений. Правовая 
культура населения становится ключевым фактором, ко-
торый должен обеспечить соблюдение режима законно-
сти и поддержание правопорядка. 

Для военнослужащих внутренних войск МВД 
России эта проблема имеет особое значение. Воен-
нослужащие внутренних войск МВД России – особая 
профессиональная группа со своим корпоративным 
сознанием, этикой и специфической ментальностью; 
они являются активными участниками правоприме-
нительного процесса, в условиях реализации своего 
предназначения по обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства, защиты прав и свобод 

человека и гражданина от преступных и иных проти-
воправных посягательств1; от них во многом зависит 
состояние законности и правопорядка, а, в конечном 
счете – становление российского демократического, 
правового и социального государства.

В данной ситуации представляется особо важным 
понимание процесса формирования профессиональ-
ной правовой культуры военнослужащих внутренних 
войск МВД России как фактора, обусловливающего 
соблюдение режима законности.

Термин «формирование», как правило, употре-
бляется для обозначения какой-либо длительной про-
цедуры, конечным результатом которой станет по-
рожденная форма, законченность. Формирование, 
применяемое к социальным явлениям, в частности, 
формирование правовой культуры, необходимо рас-
сматривать как фрагмент развития, складывающийся 
в определенных условиях, под воздействием ряда вза-
имосвязанных факторов, которые представляют собой 
все те обстоятельства, которые вызывают определен-
ную динамику в правовой культуре. 

Сложность и многогранность процесса формирова-
ния правовой культуры обусловлены тем, что сама пра-
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вовая культура включает в себя правовые отношения, 
правосознание, правовое поведение и деятельность, а 
также элементы правосознания, которое находится в 
тесной взаимосвязи с понятием правового менталитета, 
а последний сопряжен с правовой идеологией. 

Проблемам правовой культуры и процессу ее фор-
мирования на сегодняшний день в юридической док-
трине посвящено достаточно много исследований. 

Значительный вклад в изучение понятийно-кате-
гориального аппарата правовой культуры, оказавший 
влияние на формирование выводов и научных положе-
ний большого количества исследований, внесли такие 
именитые ученые, как В.П. Сальников, исследовавший 
теоретико-методологический аспект правовой культу-
ры, В.П. Малахов, рассматривающий современные 
подходы к взаимосвязи правовой культуры с правом, 
правовым сознанием, правовым менталитетом.

На официальном уровне также было подчеркну-
то значение правовой культуры. Так, Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин сказал, что «правовая 
культура должна прививаться с самого детства. Если 
уровень правовой грамотности у нас еще не очень вы-
сокий, то в этом виноваты не граждане, а само государ-
ство: значит, мы не уделяли должного внимания этой 
стороне деятельности»2. 

Для рассмотрения влияния условий и факторов на 
формирование профессиональной правовой культуры 
военнослужащих и процесса их взаимосвязи необхо-
димо провести их разграничение по категориям «объ-
ективное» и «субъективное». 

Объективное можно рассматривать с нескольких 
позиций. В самом общем плане эту категорию можно 
рассматривать как все то, что существует независимо 
от сознания; в гносеологическом аспекте объектив-
ным является независящее от субъекта содержание 
сознания; в онтологическом – объективное выступает 
в качестве объективной реальности. Свойство объек-
тивности в социологии присуще всем общественным 
институтам, всем материальным и духовным отноше-
ниям. Субъективное же принято понимать как все то, 
что зависит непосредственно от субъекта-человека и 
человечества, как то, что не ограничено лишь созна-
нием. Таким образом, следует рассматривать факторы 
как элементы условий, как обстоятельства, субъектив-
но влияющие на формирование профессиональной 
правовой культуры военнослужащего, а условия – как 
складывающиеся объективно обстоятельства. 

К названным факторам можно отнести следую-
щие:

а) правовое воспитание;
б) целенаправленная специальная деятельность 

соответствующих органов и должностных лиц, осу-
ществляющих в пределах своей компетенции воздей-
ствие на военнослужащих (командиры, органы воен-
ной юстиции).

Правовое воспитание выступает не только в ка-
честве влияющего на процесс формирования, но и 

в качестве основного направления деятельности по 
формированию профессиональной правовой культу-
ры военнослужащих; оно способствует перерастанию 
правовых знаний в правовую убежденность, которая, в 
свою очередь, является обязательным элементом пра-
вовой культуры. 

Средства правового воспитания, формы, приемы 
и способы воздействия на сознание и волю военнос-
лужащих детерминируют, прежде всего, динамику и 
качество формирования правовой культуры.

Задачи правового воспитания состоят в том, что-
бы привить военнослужащему самостоятельность и 
ответственность в подходе к служебным и обществен-
ным делам, к активности в правовой сфере, уважение 
к нормам права, убежденность в необходимости их ис-
пользования.

В рамках правового воспитания следует говорить 
и о правовом образовании как целенаправленном про-
цессе формирования у военнослужащих убежденно-
сти в позитивном отношении к праву, истоки которого 
исходят от вузов внутренних войск. 

Большинство военных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования вну-
тренних войск МВД России в сегодняшних условиях 
ориентированы на выполнение государственного зака-
за по подготовке кадрового потенциала по юридиче-
ской специальности (40.05.01 – правовое обеспечение 
национальной безопасности), что обусловлено спец-
ификой выполняемых внутренними войсками задач3. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что, 
исходя из специфики предназначения внутренних 
войск, в целях повышения профессионализма воен-
нослужащих различных категорий, с 2001 г. в системе 
боевой подготовки войск в качестве предмета обуче-
ния введена правовая подготовка для солдат, сержан-
тов, прапорщиков и офицеров. 

Более того, при назначении на вышестоящие воин-
ские должности офицерам необходимо сдавать зачет 
по правовому минимуму, результаты которого учиты-
ваются аттестационной комиссией, что немаловажно 
для повышения правовой культуры руководителя, ко-
мандира (начальника). 

Заложенные основы права в процессе правового 
образования будущих офицеров внутренних войск вы-
ступают шагом на пути к профессиональной правовой 
компетентности и культуре, а сам процесс обучения 
курсантов праву направлен и на их общее развитие, на 
формирование у них новых способностей и возмож-
ность осуществления собственных действий в реаль-
ных ситуациях. По мнению А.А. Рогожиной, правовое 
образование способствует формированию ряда спец-
ифических особенностей, без которого становление 
будущего военнослужащего-профессионала невоз-
можно. К таким особенностям она относит: 

а) особый тип мышления. Каждый конкретно взя-
тый правовой случай требует детального рассмотре-
ния и исследования, а способность видеть отдельную 
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ситуацию через призму права и переносить правовую 
норму в конкретную ситуацию – это необходимая во-
еннослужащему способность в ряде ситуаций, напри-
мер, в случае привлечения военнослужащего к дисци-
плинарной или материальной ответственности;

б) особые языковые средства. Эта способность по-
зволяет военнослужащему грамотно, с точки зрения 
права, излагать собственные мысли, уметь оценивать 
нормативные правовые акты на предмет соблюдения 
либо нарушения его собственных прав. Так, военнос-
лужащий, ориентирующийся в правовой сфере, смо-
жет применить правовой инструментарий, защищая 
свои права и законные интересы, осознавая при этом, 
что в силу специфики военной службы, заключая кон-
тракт о ее прохождении, сознательно ограничивает 
себя в реализации таких конституционных прав, как 
право на свободу передвижения, выбор места житель-
ства и т.д.4

В процессе правового образования курсанты ана-
лизируют различные правовые ситуации, учатся раз-
бираться в основной юридической терминологии, 
распознавать случаи нарушения правовых норм. Буду-
щим офицерам внутренних войск прививают основы 
профессиональной правовой культуры, которые вы-
ражаются в возможности самостоятельного поиска и 
анализа информации правового характера, в приобре-
тении общих навыков правомерного поведения.

В правовом воспитании, немаловажная роль 
принадлежит деятельности командиров по приме-
нению правовых норм, которые, осуществляя право-
применительную деятельность в рамках своей ком-
петенции и применяя властные веления, оказывают 
непосредственное воздействие на сознание воен-
нослужащих. Кроме того, широкий спектр воспита-
тельных возможностей заложен в практике реализа-
ции норм законодательства о порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб военнослужащих 
внутренних войск Министерства внутренних дел 
России. Найти инструмент воздействия и аккуму-
лировать этот потенциал в единый, привести его в 
действие, – означает точно и неукоснительно со-
блюдать все правовые предписания как по существу 
рассмотрения жалоб, так и по соблюдению порядка 
и сроков их рассмотрения. Освоение курсантами ву-
зов внутренних войск в рамках учебной программы 
юридических дисциплин, целенаправленная дея-
тельность органов военного управления и команди-
ров (начальников) по правовому воспитанию высту-
пают детерминантами повышения уровня правовой 
культуры и преодоления правового нигилизма среди 
военнослужащих. 

В доктринальной литературе высказывают-
ся мнения ученых о том, что правовое воспитание 
должно обогащаться более прогрессивными мето-
дами, в частности, использованием ролевых игр5. 
В игре такого характера передаются и усваиваются 
правовые ценности, которые приобретают высший 

«статус» правил игры. Названное положение от-
крывает широкие перспективы в разработке новых 
методик в правовом воспитании, а также в исследо-
вании игрологических закономерностей правового 
регулирования.

Первый обозначенный нами фактор воздейству-
ет на формирование профессиональной правовой 
культуры во взаимосвязи со вторым, потому как 
субъектами и первого, и второго являются военнос-
лужащие, преподаватели высших военных учебных 
заведений, командиры и должностные лица органов 
военного управления. Специальную их деятельность 
предлагаем представить в качестве многоуровневой, 
заключающейся, в частности, в использовании вос-
питательных возможностей воинских коллективов, 
юридической практики военных прокуратур. Пер-
вым уровнем воздействия можно считать влияние 
общественных институтов по предупреждению про-
ступков и преступлений. Здесь воинские коллективы 
и иные объединения возлагают на себя обязанность 
осуществления превентивной функции, проводя со-
ответствующего рода мероприятия с военнослужащи-
ми. Вторым уровнем воздействия можно справедливо 
назвать собрания воинского коллектива с целями об-
суждения уже совершенного военнослужащим про-
ступка или мелкого правонарушения, в выявлении их 
причин. Участвуя в обсуждении таких проступков, 
военнослужащие на конкретных фактах убеждаются 
в необходимости соблюдать законы и уставы, прони-
каются чувством нетерпимости к антиобщественным 
поступкам; усиливаются такие чувства, как справед-
ливость и стремление к правопорядку.

Представляется актуальным, в данной многоуров-
невой деятельности, обозначить такой уровень воздей-
ствия, как построение правового диалога между орга-
нами военной прокуратуры и следствия и воинскими 
коллективами, истоком к которому служат факты воз-
буждения уголовных дел в отношении военнослужа-
щих за посягательства на охраняемые уголовным за-
конодательством общественные отношения. 

 Сведения и информация, обсуждаемая в диало-
гах такого характера, становится неким антипримером 
поведения, повышает активность военнослужащих в 
предупреждении негативных явлений. Разбиратель-
ство таких дел на судебной стадии уголовного судо-
производства становится своеобразной школой воспи-
тания высокой гражданской позиции, ответственности 
перед законом и судом. 

К условиям, складывающимся объективно, неза-
висимо от воли субъектов, предлагаем отнести следу-
ющее:

а) общественную макросреду, которая будет вклю-
чать в себя политические, экономические, социаль-
ные, духовные факторы;

б) военную макросреду, т.е. специфические усло-
вия жизнедеятельности военнослужащих внутренних 
войск;
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в) военную микросреду, т.е. конкретный коллек-
тив, в котором проходит службу военнослужащий вну-
тренних войск.

Как правовая культура воздействует на место че-
ловека в обществе, предопределяет его действия и по-
веденческие особенности, так и общество оказывает 
влияние на правовую культуру. Одним из главных воз-
действующих элементов общества на формирование 
правовой культуры является социальная среда, под ко-
торой понимаются условия жизнедеятельности людей. 
Она действует на формирование правовой культуры 
субъекта произвольно. В зависимости от характера со-
циальной среды, от благоприятных или неблагопри-
ятных ее условий и формируется правовая культура 
личности. Будучи военнослужащим внутренних войск 
МВД России, человек не перестает быть гражданином 
своего государства, не перестает быть личностью, на-
ходящейся в социуме, поэтому равно настолько же, на-
сколько и человек, не имеющий отношения к военной 
службе, военнослужащий подвержен влиянию обще-
ства. Последнее характеризуется многогранностью и 
многоаспектностью, и каждая из сторон общества так 
или иначе оказывает влияние на формирование право-
вой культуры. 

Так, экономический аспект воздействует на пра-
вовую культуру следующим образом. Общеизвест-
но, что экономический базис порождает и отражает 
состояние правовой надстройки, предопределяет 
характер и сущность права, а последнее теснейшим 
образом связано с категорией «правовая культура». 
Ухудшение экономического состояния государства, 
снижение уровня материального производства влекут 
за собой разрушение нравственных ценностей, от-
сутствие интереса к праву и, как следствие, снижение 
уровня правовой культуры.

Правовая сфера общества, несомненно, также ока-
зывает свое формирующее влияние на правовую куль-
туру. В законодательном порядке общество предъявля-
ет целый комплекс требований к военнослужащим, к 
их деятельности и качествам. Названные требования 
содержат в себе правовые предписания, закрепляющие 
профессиональные обязанности военнослужащих. 
Однако, помимо обязанностей, закон предоставляет 
и права, которые могут быть ими реализованы. Так, 
в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»6 (ред. от 3 февраля 2014 г., 
с изм. от 4 июня 2014 г.) закреплены права военнослу-
жащих и членов их семей. Но нельзя в данной связи не 
согласиться с И.В. Шебалкиным, который справедливо 
обращает внимание на отсутствие должного механиз-
ма реализации значимой части продекларированных в 
законе прав7. 

Кроме того, одну из важных сторон в формиро-
вании профессиональной правовой культуры воен-
нослужащих составляет правовая информация как 
элемент правового воздействия в рамках обществен-
ной макросреды. Несмотря на то, что формирование 

правовой культуры нельзя рассматривать лишь как 
накапливание информации, знание и учет особенно-
стей восприятия права имеет существенное значение в 
данном процессе. Человек далеко не всегда потребля-
ет предлагаемую ему информацию, а в ряде случаев 
потребляет ее не совсем правильно. Фаза потребления 
представляет собой сложный процесс, характеризую-
щийся активным влиянием психологических факто-
ров, а в большей степени каналами передачи информа-
ции. Обилие информации из СМИ не всегда приводит 
автоматически к лучшим решениям и выводам. Раз-
личные источники правовой и иной информации в 
условиях развитого информационного российского 
общества становятся механизмами влияния на фор-
мирование правовой культуры. Таким образом, можно 
смело делать вывод о том, что средства массовой ин-
формации в рамках общественной макросреды играют 
немалую роль в процессе формирования профессио-
нальной правовой культуры.

Следующий элемент общественной макросре-
ды, который нельзя не отметить, – духовный. Эф-
фективность существования всей правовой системы 
определяется наличием ценностей, которыми владе-
ет общество, а возникновение этих ценностей непо-
средственно связано с индивидом, т.е. с субъектом, 
обладающим индивидуальным сознанием, деятель-
ностью, мышлением. Правовая культура является ча-
стью общей культуры и соотносится с ней как часть 
и целое. Вбирая в себя два начала, юридическое и 
духовное, правовая культура является неким ком-
плексом двух этих сфер, поэтому не только высокое 
развитие права, но также и высокий уровень разви-
тия культуры в обществе оказывает воздействие на ее 
формирование. 

Несмотря на существенное влияние социальных 
институтов на формирование профессиональной пра-
вовой культуры военнослужащих, учитывая, что воен-
нослужащие являются такими же членами общества, 
нельзя забывать о военной макросреде и ее специфике. 
Внутренние войска МВД России – это своеобразный 
социальный институт, и нельзя не учитывать его обо-
собленность и относительную самостоятельность, его 
собственную логику функционирования, направления 
развития и внутренние законы и, проводя параллели 
между обществом в целом и макросредой военнослу-
жащих, можно говорить об общем и специальном для 
двух этих категорий. Так, в первую очередь, отличи-
тельным и весьма специфичным фактором выступа-
ет воинский труд, неотъемлемая часть совокупного 
общественного труда, характеризующаяся в своей ос-
нове признаками целесообразности и общественной 
потребности.

 Учитывая спрос и особую природу воинского тру-
да, то, что этот труд не терпит никаких недочетов и 
брака, следует полагать, что он есть объективная пред-
посылка к тому, чтобы качество профессиональной 
правовой культуры было высоким. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

239Вестник Московского университета МВД России№ 1 / 2015



Велико в формировании профессиональной 
правовой культуры и значение микросреды, т.е. кон-
кретного воинского коллектива, в котором находится 
военнослужащий. Микросреда представляет собой 
совокупность материальных, политических, право-
вых и социально-психологических факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на личность в 
процессе ее жизнедеятельности и осуществляющих с 
ней (личностью) взаимодействие. Влияние воинско-
го коллектива как условие формирования професси-
ональной правовой культуры тесно взаимосвязано с 
вышеназванными факторами, а именно – с правовым 
воспитанием, потому как воздействующие субъекты 
первого и второго – командиры и начальники воин-
ских подразделений. Так, чтобы преодолеть в право-
вом сознании военнослужащего существующие пред-
ставления о фактах социальной несправедливости, 
например, таких, как протекционизм, волюнтаризм, 
грубость по отношению к подчиненным, несоблюде-
ние уставного порядка, необходимо навести порядок 
в воинском коллективе. Только тогда, когда армия бу-
дет обеспечена всем необходимым, когда все члены 
воинского коллектива будут твердо следовать уставу, 
когда в той самой микросреде будет наведен порядок, 
тогда военнослужащий будет заинтересован в добро-
совестном исполнении своих служебных обязанно-
стей, тогда в правильном русле будет развиваться его 
внутренняя правовая культура. Таким образом, нали-
цо связь личного примера командира, военачальника 
как составной части целенаправленной специальной 
деятельности и, отчасти, правового воспитания как 
фактора формирования профессиональной правовой 
культуры и состояния внутренней микросреды как 
условия ее формирования. Представленная на кон-
кретном примере взаимосвязь еще раз подчеркивает 
взаимодополняемость и взаимообусловленность ус-
ловий и факторов в целом, подтверждает то, что их 
влияние на формирование правовой культуры воен-
нослужащего внутренних войск МВД РФ возможно 
только в совокупности. 

Таким образом, профессиональная правовая куль-
тура военнослужащих внутренних войск МВД России 
является ценностным ядром правой культуры совре-
менного российского общества; ее формирование осу-

ществляется комплексно, путем формирования таких 
ее структурных элементов, как правовая грамотность, 
правовая идеология, правосознание, правовое убеж-
дение. Твердая позиция военнослужащих внутренних 
войск, заключающаяся в моделировании своих реше-
ний и действий через призму права, является неотъ-
емлемой компонентой высоких результатов служеб-
но-боевой деятельности. Специфика предназначения 
внутренних войск как важнейшего социально-поли-
тического института, от качества функционирования 
которого в значительной мере зависит эффективность 
деятельности институтов государства, является опре-
деленным цензом для военнослужащих в процессе вы-
полнения задач по обеспечению соблюдения режима 
законности и поддержанию правопорядка, результаты 
которых детерминированы уровнем профессиональ-
ной правовой культуры. 
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Под правосознанием личности мы понимаем си-
стему психологических свойств, реализующихся в 
когнитивной и чувственно-эмоциональной сфере, и 
детерминирующих субъективное отражение правовой 
действительности, а также социально-правовое пове-
дение человека. К этим свойствам, в первую очередь, 
относятся оценочные отношения, ценностные ориен-
тации, представления, личностные принципы и нор-
мы, знания, убеждения, ожидания, оценочные эталоны 
и др. Проблема формирования свойств правосознания 
личности исследуется в основном в рамках педагогики 
и психологии. Глубоко изучены педагогические аспек-
ты становления правосознания у несовершеннолет-
них и молодежи в рамках образовательного процесса 
в среднеспециальных и высших учебных заведениях. 
Серьезно проработаны вопросы формирования право-
сознания в рамках исследований психологических 
предпосылок преступного поведения. Одним из на-
правлений изучения данной проблемы также должно 
выступить исследование социальных факторов, обу-
славливающих формирование правосознания. 

На макроуровне свойства правосознания личности 
формируются под воздействием определенных соци-
альных условий и влияний. К основным социальным 
условиям, непосредственно влияющим на формирова-
ние правосознания, мы относим, в первую очередь, со-
циально-экономические условия, правовое устройство 
государства, а также деятельность органов государ-
ственного управления и власти. 

Важнейшей составляющей социально-экономи-
ческих условий жизни людей, обусловливающих 

формирование правосознания, выступают уровень 
расслоения (материального, образовательного, куль-
турного и т.д.) населения и, соответственно, нали-
чие либо отсутствие в обществе возможностей для 
правомерного удовлетворения потребностей, ин-
тересов и притязаний, жизненных целей, планов, 
желаний членов общества. Чем меньше в обществе 
правопослушных возможностей для удовлетворения 
потребностей материального характера, в отдыхе и 
развлечении, в социальной справедливости, в реше-
нии жизненных проблем, в сфере межличностного 
общения, разрешении конфликтов, споров, в само-
актуализации, и т.д., а также, чем выше уровень рас-
слоения населения, тем ниже уровень его правосо-
знания.

Правовая система государства, как необходимое 
условие формирования правосознания, предполагает 
нормативно правовую урегулированность обществен-
ных отношений, понятность, доступность законода-
тельства, его адекватность реальной экономической 
общественно-политической ситуации в стране, реали-
зацию в законодательстве принципов справедливости 
и равноправия, обеспечения соответствия норм пра-
ва интересам и потребностям различных социальных 
групп. Сюда же необходимо отнести доступность для 
большинства населения квалифицированной правовой 
помощи.

Эффективность, обоснованность и справедли-
вость деятельности государственных органов, в том 
числе правоохранительных, выступает важным усло-
вием формирования правопослушного правосознания. 
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Деятельность органов государственного управления 
и власти будет способствовать формированию право-
послушного правосознания, если в обществе укре-
пится мнение об эффективности работы местных и 
республиканских исполнительных и законодательных 
органов, их заботе о человеке, отсутствии масштаб-
ных коррупционных проявлений среди чиновников, 
своевременности и справедливости принимаемых ре-
шений. Правоохранительная деятельность также спо-
собствует формированию правосознания, укреплению 
правопорядка: если обеспечивается реализация прин-
ципа неотвратимости наказания, эффективно раскры-
ваются и расследуются правонарушения, правосудие 
осуществляется открыто и доступно гражданам, осу-
ществляется тесное взаимодействие органов право-
порядка с населением и гражданским обществом. Как 
результат – граждане станут активно участвовать в 
поддержании правопорядка (выступать свидетелями 
правонарушений, оказывать помощь в раскрытии пре-
ступлений, пресекать определенные нарушения пра-
вопорядка и др.). И наоборот, деятельность органов 
управления, оцениваемая людьми как несправедливая, 
коррумпированная, нечестная, в угоду определенным 
категориям населения, нереализующая принцип неот-
вратимости наказания и т.д., будет формировать в пра-
восознании граждан негативное отношение к власти и 
государству в целом.

К социальным влияниям мы относим: нравствен-
но-правовое воспитание (в рамках государственной 
идеологии), которое должно осуществляться специ-
альными бюрократическими аппаратами, в рамках 
учебно-воспитательного процесса учреждения образо-
вания всех уровней, средствами массовой информации, 
гражданским обществом, а также семьей. Указанные 
социальные факторы оказывают целенаправленное 
прямое воздействие в формировании правосознания, в 
отличие от опосредованного, осуществляемого соци-
альными условиями. 

Содержание нравственно-правового воспитания 
населения определяется, в первую очередь, государ-
ственной идеологией в сфере образования и воспи-
тания граждан. Одной из центральных задач идеоло-
гического воздействия должно быть культивирование 
определенной системы ценностей, направленной на 
формирование в личности готовности вести правопо-
слушный образ жизни, удовлетворять потребности, 
разрешать жизненные проблемы и конфликты законо-
послушными способами. 

Вместе с тем, как показывает содержательный 
анализ, государственная идеология современной Бела-
руси не в достаточной степени отражает и реализует 
цели нравственно-правового воспитания граждан. Ло-
гично было бы стратегические концепты нравственно-
правового воспитания предусмотреть в образователь-
ных приоритетах государственной идеологии. Однако, 
практически во всех учебных и научных изданиях, по-
священных государственной идеологии страны, дан-

ная проблема обходится стороной. Выделяются следу-
ющие приоритеты в сфере образования: сохранение и 
развитие лучших традиций системы образования, за-
ложенных в советский период; своевременное и опе-
режающее обеспечение запросов белорусского обще-
ства в целом и каждого гражданина, в частности [3, c. 
377]; повышение качества образования, привидение 
его в соответствие с проводимыми в стране преобра-
зованиями, направленными на создание высокотехно-
логичной, конкурентоспособной экономики [1, c. 72] 
и т.д. По сути, тактические вопросы государственной 
политики в различных сферах социально-экономи-
ческой и политической жизни страны получили на-
звание стратегических идей государственной идеоло-
гии. Точную оценку данной ситуации дал профессор 
Я.И. Трещенок: «Улучшать производство, внутреннюю 
и внешнюю торговлю, качество сервиса, безусловно, 
надо, но не следует смешивать Божий дар с яичницей» 
[7, c. 88]. В настоящее время государственная идеоло-
гия Республики Беларусь не определяет в достаточ-
ной степени стратегические ориентиры в воспитании 
граждан страны, не позволяет в полной мере осознать, 
к чему необходимо стремиться, не дает четких и ясных 
целей нравственно-правового воспитании, не являет-
ся идейным источником законодательной политики и 
практики в данной сфере.

В целях выработки стратегических целей нрав-
ственно-правового воспитания и формирования зако-
нопослушного правосознания необходимо исходить, в 
первую очередь, из того, какие идеальные социальные 
роли должен выполнять человек. С позиции интересов 
государства и общества человек, в первую очередь, 
должен быть: гражданином, патриотом, любящим Ро-
дину, готовым стать на ее защиту; примерным членом 
общества, уважительно относящимся к законам, дру-
гим людям и чужой собственности; ответственным 
тружеником и хорошим профессионалом; добропо-
рядочным семьянином, родителем, сыном (дочерью). 
На основании изложенного, с учетом результатов про-
веденного нами теоретического и эмпирического ис-
следования, выделим стратегические цели-ориентиры 
государственной идеологии в сфере формирования 
нравственной, законопослушной личности:

● формирование гражданина, патриота, добро-
совестно выполняющего свой долг по защите отече-
ства, других людей, в том числе от преступных пося-
гательств, активно поддерживающий правопорядок; 
отличающегося нравственным максимализмом, готов-
ностью пожертвовать материальным благополучием и 
самой жизнью во имя идейных убеждений и защиты 
Родины, способного мобилизоваться, отбросить все 
второстепенное и сосредоточиться на самом главном 
ради достижения победы; патерналистически воспри-
нимающего власть, главу государства как государя, 
отца нации («бацьку»);

● формирование члена общества, уважительно 
относящегося к нравственно-правовым предписаниям 
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социума, другим людям, природе, чужой собственно-
сти, отличающегося совестливостью, милосердием, 
терпимостью, смиренностью, уживчивостью; способ-
ного жить в коллективе и учитывать его интересы, 
убежденного, что личное духовное и материальное 
благополучие и спасение должно достигаться сообща, 
для всех; способного к самоограничению и даже аске-
тизму, воздержанию от излишеств в еде, питие, раз-
влечениях; демонстрирующего благопристойное пове-
дение в сфере отдыха и потребления развлекательных 
услуг;

● формирование профессионала, труженика, счи-
тающего труд основным источником материальных 
благ; стремящегося максимально качественно испол-
нять профессиональные обязанности, проявляющего 
рационализаторские инициативы, направленные на 
улучшение качества производимой продукции, оказы-
ваемых услуг; не преклоняющегося перед богатством, 
у которого присутствует стремление не к богатству, а 
зажиточности; отличающегося приоритетом духовных 
ценностей над материальными, бескорыстием, душев-
ной широтой и щедростью, нестяжательством;

● формирование семьянина, добропорядочного 
родителя, любящего детей и использующего педаго-
гически адекватные приемы воспитания; преданного 
супруга и заботливого сына (дочери).

Данные цели (или сверх задачи) должны пронизы-
вать всю систему государственной идеологии в сфере 
нравственно-правового воспитания, учебно-воспита-
тельный процесс учреждений образования всех уров-
ней, пропагандироваться СМИ, гражданским обще-
ством. Центральной идеей государственной идеологии 
в сфере нравственно-правового воспитания человека 
должна быть аксиома «нельзя жить в обществе и 
быть независимым от общества». По сути, вся систе-
ма нравственно-правового воспитания граждан долж-
на давать ответы на два вопроса: кого мы хотим сфор-
мировать; что необходимо сделать для формирования 
достойного гражданина, члена общества, профессио-
нала и семьянина.

Важная роль в формировании правосознания и 
культивирования стратегических целей-ориентиров 
принадлежит учебно-воспитательному процессу уч-
реждений образования, а также СМИ. В ходе обуче-
ния и воспитания у индивида не только формируется 
система правил, норм, которыми он должен руковод-
ствоваться в своем социально значимом поведении, но 
и вырабатывается привычка соблюдать закон. Именно 
в процессе обучения и воспитания формируется такое 
свойство личности, как способность к самостоятель-
ному сознательному отражению правовых явлений, 
их оценке, и на этой основе вырабатывается способ-
ность к самовоспитанию [5, c. 97]. Влияние СМИ в 
формировании правосознания может носить как кон-
структивный, так противоречивый и деструктивный 
характер. Конструктивное влияние выражается в фор-
мировании в правовом сознании адекватных правовых 

представлений, а также соответствующих отношений, 
установок к правовым явлениям. «Деструктивное ин-
формационное воздействие – это негативное воздей-
ствие информации, распространяемой через СМИ, на 
правосознание с целью деформации имеющихся пред-
ставлений о праве и правовых явлениях либо форми-
рования и утверждения искаженных представлений о 
них» [6, c. 8]. 

Важнейшей воспитательной функцией семьи яв-
ляется «формирование личности ребенка, развитие его 
способностей и интересов, передача детям взрослыми 
членами семьи накопленного обществом социального 
опыта; привитие им чувства коллективизма, потребно-
сти и умения быть гражданином и хозяином, соблю-
дать нормы общежития и поведения» [2, c. 343]. Толь-
ко в благополучной семье возможно формирование 
здоровой личности ребенка и, соответственно, право-
послушного правосознания личности. По нашему 
мнению, благополучная семья – это семья, в которой 
присутствуют эмоционально-позитивные отношения 
между родителями, а также в триаде родители – ре-
бенок, родители демонстрируют нравственно-право-
вое поведение и используют адекватные педагогиче-
ские методы воспитания ребенка. Отсутствие одного 
из четырех факторов в семье превращает ее в небла-
гополучную. Нарушение структуры семьи (неполная 
семья) является важным, но не определяющим фак-
тором должного воспитания и формирования законо-
послушного правосознания личности. Если в диаде 
«ребенок-родитель» существуют устойчивые эмоци-
онально-позитивные отношения, при этом родитель 
демонстрирует и проповедует нравственно-правовое 
поведение, применяет адекватные педагогические ме-
тоды воспитания, и у ребенка есть законопослушный 
эмоционально привлекательный идеал для подража-
ния (в случае разнополости ребенка и родителя) – не-
полная семья, как правило, является благополучной.

Семья выступает базовым, стартовым фактором 
социального влияния на ребенка. С возрастом в фор-
мировании правосознания начинает принимать уча-
стие ближайшее окружение – родственная референт-
ная группа (дедушки и бабушки, братья и сестры), а 
затем друзья, учителя, другие люди, с которыми на-
чинает контактировать ребенок. С взрослением на 
личность подростка начинают оказывать опосредо-
ванное информационное влияние книги, искусство, 
художественные фильмы, телевидение, интернет и т.д. 
Каждый из факторов социального влияния в разные 
интервалы развития ребенка оказывает воздействие, 
отучающееся по интенсивности и длительности.

Мы согласны с А.Н. Пастушеней, который указы-
вал, что результат социальных влияний может быть 
как положительным, так и отрицательным с точки зре-
ния формирования индивидуального и общественного 
правосознания. Положительное воздействие заклю-
чается в формировании достаточно полных правовых 
знаний членов общества о наказуемых (запрещаемых) 
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деяниях и законных путях обеспечения своих прав и 
интересов, т.е. о возможностях удовлетворения по-
требностей и решения жизненных проблем. Отрица-
тельный результат социальных влияний представляет 
противоположное явление, выражающееся в форми-
ровании таких ценностных ориентаций, ожиданий и 
общественных настроений, которые разрушают анти-
криминальную устойчивость членов общества и таким 
образом способствуют углублению внутренних пред-
посылок преступности [4, c. 14–30]. 

Таким образом, правосознание граждан непо-
средственно формируется под влиянием социаль-
но-экономических условий, правового устройства 
государства, благодаря деятельности органов госу-
дарственного управления и власти, системы нрав-
ственно-правового воспитания через различные 
социальные институты, гражданское общество, уч-
реждения образования. Ведущая роль в становлении 
правосознания личности принадлежит семье, а так-
же СМИ. Конечной целью социального воздействия 
должно стать формирование в сознании граждан: 
правовых знаний, правомерных моделей поведения 
при удовлетворении психофизиологических, духов-
ных и иных потребностей, разрешения жизненных 
проблем и конфликтов и т.д., уважительного отноше-
ния к органам государственного управления, в част-
ности, правоохранительным органам.
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Аннотация. Рассматриваются существующие остеопластические материалы для улучшения остеогенеза в 
стоматологии. Указано на то, что золотым стандартом в костной трансплантологии является собственная кость, но для ее 
использования необходима дополнительная операция, а значит дополнительная травма. Предлагается новая философия 
в костно-пластической хирургии. Повторяя методику прямой реставрации зубов пломбировочным материалом, которая 
состоит в установлении имплантов в атрофированные участки костной ткани, которые выстоят над поверхностью кости, и 
моделировании альвеолярного отростка по антропометрическим размерам.
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Annotation. Сonsidered existing osteoplastic materials for improvement of osteogenesis in stomatology. The gold stand-
ard in bone transplantology is own bone, but additional operation, so an additional trauma is necessary for its use. Offered new 
philosophy in bone and plastic surgery. Repeating a technique of direct restoration of teeth sealing material which consists that 
we establish implants in atrophied sites of a bone tissue which will stand over a bone surface, we model an alveolar shoot by the 
anthropometrical sizes.
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Костный цемент Norian CRS® Fast SetTM представ-
ляет собой пластичный биосовместимый заменитель 
костного вещества, затвердевающий при температуре 
тела. Ингредиенты для смешивания цемента представ-
лены отдельно в виде стерильного порошка (фосфат 
кальция) и стерильного водного раствора (фосфат 
натрия). При смешивании компонентов образуется 
пластичная масса, которая может использоваться для 
наращивания и восстановления костной ткани. После 
полного отвердения этот остеопластический матери-
ал имеет близкое сходство с минеральным веществом 
кости и, как утверждает компания-производитель 
SYNTHES®, постепенно замещается костной тканью 
благодаря поглощению остеокластами в процессе об-
разования de novo кости.

Изначально костный цемент Norian предполага-
лось использовать в хирургической практике в целях 
устранения или заполнения повреждений черепно-ли-
цевых костей и краниотомических разрезов. Но в даль-
нейшем, оценив хорошие результаты восстановления 
костной ткани, а также удобство в применении костно-
го цемента, нам удалось сопоставить данные и выдви-
нуть предположение о применении материала с целью 
увеличения обьема альвеолярного отростка с одномо-
ментной установкой имплантатов. В настоящей работе 
мы использовали имплантаты с улучшенной поверх-
ностью, чтоб иметь проверенные системы имплантов, 
такие как Штрауман. Проведенный эксперимент по-
казал высокие качества цемента – остеоиндуктивные, 
и остеокондуктивные. В ряде случаев были получены 
хорошие результаты. В частности, заслуживает внима-
ния клинический случай, который уместно предста-
вить в данном контексте.

В клинику обратилась пациентка М. в возрасте 46 
лет с диагнозом частично вторичная адентия, атрофия 
альвеолярного отростка 3, 4, 5 класса, аутоимунный 
тиреоидит, мочекаменная болезнь, хронический пие-
лонефрит. Пациентке проведено клинико-лаборатор-
ное обследование, при котором определялся низкий 
уровень остеомаркеров. Пациентка была проконсуль-
тирована врачом нефрологом, после чего был назначен 
курс медикаментозного лечения. После проведенного 
курса лечения, а так же 5 сеансов плазмофереза. Мы 
достигли стабилизации патологического процесса (те-
рапевтическое окно), было принято решение о про-
ведении операции имплантации с одномоментной 
костной пластикой альвеолярного отростка нижней 
и верхней челюсти. Под премедикацией и местной 
анестезией проведено удаление зубов на нижней и 
верхней челюсти, которые не подлежали сохранению. 
Далее был отсепарован слизисто-надкостничный ло-
скут верхней челюсти, произведена остеообразия, 
сформированы ложа под имплантаты, дополнительно 
проведена операция – правосторонний синуслифтинг. 
Имплантаты уложены в них и далее проведена модели-
ровка альвеолярного отростка костным цементом. На 
материал уложена мембрана, а лоскут ушит Викрилом. 

На шов нанесен материал Эмдогейн. По такой схеме 
установлены имплантаты и на нижнюю челюсть им-
плантатов, которые погружены в кость (от 1 до 3 мм), 
а после затвердевания остеопластического материала в 
течение 6 минут в соответствии с прилагаемой к пре-
парату инструкцией, края раны были отмыты 0,05% 
раствором хлоргекседина и ушиты Викрилом. Посто-
перационный период протекал гладко, пациентка при-
нимала противовоспалительную терапию и терапию, 
назначенную врачом нефрологом. Швы были сняты 
на 12 сутки после операции, на 60 сутки после опе-
рации пациентке был изготовлен съемный протез на 
нижнюю челюсть, который удовлетворительно фикси-
ровался на сформированном альвеолярном гребне. Но 
пациентка отказалась его носить через 2 недели после 
его изготовления в связи с тем, что отмечала повышен-
ную саливацию при его ношении. 

Спустя 10 месяцев после операции был проведен 
второй этап дентальной имплантации, при котором 
был произведен разрез по гребню альвеолярного от-
ростка с обеих сторон и проведено отсепарирование 
лоскутов на расстояние по 2 мм в оральную и вести-
булярную стороны. Мы обратили внимание, что сфор-
мированный альвеолярный гребень имеет цвет экрю и 
место расположение имплантатов не визуализируется. 
Сопоставляя данные ортопантомограммы, нам удалось 
с трудом путем соскабливания de novo костной ткани 
обнаружить поверхность заглушек имплантатов. Были 
установлены формирователи десны и наложены швы 
с применением шовного материала Викрил. Постопе-
рационный период протекал гладко, противовоспали-
тельная терапия не назначалась. Пациентка принима-
ла терапию, назначенную врачом нефрологом. Через 
2 недели врач стоматолог-ортопед приступил к этапу 
протезирования несъемной конструкции на имплан-
тах. После окончания протезирования мы наблюдали 
за пациенткой в течение двух месяцев. У пациентки 
был полностью адаптирован прикус, протезы для нее 
комфортны, состояние слизистой, окружающей им-
плантаты, соответствовали норме. На рис. 1 представ-
лены данные компьютерной томограммы пациентки 
до операции, (2) имплантация костного цемента Norian 
с одномоментной установкой имплантатов, (3) моде-
лирование альвеолярного отростка верхней челюсти, 
(4-5) моделирование альвеолярного отростка на ниж-
ней челюсти, (6-7) данные компьютерной томограммы 
пациентки после проведенной операции, (8) результат 
после протезирования на имплантаты.

Предварительно нами была проведена эксперимен-
тальная работа. В этой связи было принято решение 
провести доклиническое исследование специфической 
активности этого материала. Иными словами, возникла 
идея создания модели остеоинтеграции у животных, и в 
качестве тест-системы были использованы крысы CD. 
В данном исследовании мы пытались решить две зада-
чи: увеличение объема костной ткани за счет использо-
вания костного цемента Norian и одновременно создать 

Вестник Московского университета МВД России246 № 1 / 2015



модель остеоинтеграции титанового винта, имитирую-
щего имплантат с de novo костной тканью.

Далее животное укладывалось на специальную 
пластину и фиксировалось к этой пластине. Перед опе-
рацией делался рентген-контроль операционной об-
ласти с использованием аппарата портативный рент-
генограф (визиограф) (Osstem, Южная Корея). Далее 
делался разрез кожи скальпелем в подчелюстной обла-
сти слева длиной 1,5 см, края раны раздвигались. По-
лутупым путем отодвигалась жевательная мышца, по-
сле чего выделялись и скелетизировались тело и угол 
нижней челюсти. Острым распатором была проведена 
остеоабразия костного ложа выделенной области. С 
применением аппарата физиодиспенсор была проведе-
на перфорация с охлаждением физраствором в области 
операции, отступая от края тела нижней челюсти 2-3 
мм. В перфорационное отверстие был помещен и фик-
сирован титановый винт-имплантат (d 1,5 мм, L 4 мм, 
фирма производитель Конмет Россия) на глубину 2 мм. 
Далее проведена подготовка зоны имплантации. Были 
удалены сгустки крови и остатки тканей с костной по-
верхности, контролируя активное кровотечение. Жид-
кий компонент был влит в порошок и размешивался в 
течение 45 секунд до получения гомогенной массы. Да-
лее костный цемент был немедленно нанесен на кост-
ную поверхность и винт-имплантат, после чего массе 
остеопластического материала придали надлежащую 
форму. Цемент затвердевал в течение 3-6 минут при 
температуре тела животного. В процессе отвердевания 
костный цемент поддерживался влажным, для чего 2 
раза в минуту капельно орошали массу теплым физра-
створом. Далее рана была послойно ушита с использо-
ванием полигликолидной плетеной нити (викрилового 
шовного материала «Викрил») № 4.0. По ходу опера-
ции осуществлялся контроль гемостаза. После опера-
ции делался рентген-контроль операционной области 
с использованием аппарата портативный рентгено-
граф. Далее область операции была обработана аэро-
золем Aluspray, представляющим собой суспензию из 
микропорошка алюминия, применяемого для защиты 
поверхности раны. Сразу после операции в/м вводился 
антибиотик Байтрил (Эндофлоксацин) 5% по 0,1 мл на 
животное из расчета примерно 10 мг/кг. В дальнейшем 
антибиотик вводился на вторые сутки после дня опе-
рации. Повторный рентген-контроль делался в день 
выхода животных из эксперимента, перед некропсией.

Гистологическое исследование модели остеоин-
теграции проведено на 21, 60, 120 и 180 сутки после 
хирургической операции.

К 21 суткам в области контакта костного ложа с 
остеопластическим материалом заметно утолщается 
периост костного ложа нижней челюсти в основном за 
счет гиперплазии волокнистого слоя надкостницы, в ко-
тором отмечено много кровеносных сосудов. Известно, 
что формированию костной ткани предшествует анти-
огенез или прорастание сосудов в области, где пред-
полагается образование кости. Волокнистый слой над-

костницы вместе с кровеносными сосудами прорастает 
в остеопластический материал Norian вдоль титанового 
винта и в этой области отмечены небольшие участки de 
novo кости. Этот факт указывает на то, что уже на ран-
нем сроке отмечены признаки остеоинтеграции. Со сто-
роны остеогенного слоя надкостницы отмечено присут-
ствие относительно большого количества остеобластов, 
которые в дальнейшем примут участие в формирова-
нии костных трабекул. De novo образованные костные 
трабекулы объединяются и начинают формировать 
будущие костномозговые каналы и полости. Изнутри 
костномозговые каналы покрыты тесным рядом остео-
бластов, в каналы и полости прорастают кровеносные 
сосуды и уже на 21 сутки в полостях отмечено образо-
вание миелоидной ткани. Верхняя часть остеопласти-
ческого материала, прилежащая к скелетной мускулату-
ре, покрыта соединительно-тканной капсулой, которая 
на определенном уровне объединяется с волокнистым 
слоем периоста и, таким образом, остеопластический 
материал оказывается полностью инкапсулированным. 
По мере замещения Norian de novo костной тканью 
эта соединительнотканная капсула становится волок-
нистым слоем периоста. Уже на 21 сутки местами от-
мечено прорастание соединительной ткани и сосудов 
в остеопластический материал, как со стороны волок-
нистого слоя периоста, так и со стороны соединитель-
нотканной капсулы со стороны выше лежащей скелет-
ной мускулатуры. Со стороны соединительнотканной 
капсулы, непосредственно прилежащей к поверхности 
остеопластического материала, отмечены гигантские 
многоядерные эпителиоидные клетки. В данной ситу-
ации не совсем ясна природа этих клеток. Можно пред-
положить, что этими клетками являются гигантские 
клетки инородных тел, имеющих название Пирогова-
Лангханса, которые, как известно, образуются за счет 
слияния макрофагов. В нашем случае со стороны со-
единительной ткани скелетной мускулатуры отмечена 
заметная клеточная реакция мононуклеаров с преобла-
данием лимфоцитов. На этом этапе описания процесса 
следует сделать небольшое отступление в связи с тем, 
что у хирургов, использующих этот остеопластический 
материал в клинике в случае неблагоприятного исхода 
операции, возникало мнение, что негативные послед-
ствия могут возникать в связи с попаданием небольших 
фрагментов материала в мышечную ткань. Это мнение 
мы опровергает на основании того, что у ряда живот-
ных были отмечены в мышцах небольшие фрагменты 
остеопластического материала, которые были инкапсу-
лированы и со стороны соединительнотканной капсулы 
атаковались большим количеством многоядерных кле-
ток, принимающих участие в деградации материала. 
При этом признаки воспаления не были отмечены.

Для того чтобы понять, как происходит увеличе-
ние объема кости, следует представить следующее: на 
костную поверхность поместили остеопластический 
материал, сформировав из него небольшой бугорок, и 
через некоторое время, что можно наблюдать уже к 21 
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суткам, костная ткань с костной поверхности начинает 
нарастать на бугорок остеопластического материала. В 
дальнейшем, на более поздних сроках костная ткань 
покрывает полностью бугорок остеопластического ма-
териала. В свою очередь, остеобласты с поверхности 
костного ложа, о которых уже было упомянуто, форми-
руют костные трабекулы внутри остеопластического 
материала, которые исполняют роль каркаса и, таким 
образом, формируя и укрепляя остеоинтеграцию кост-
ного ложа с Norian. На основании анализа целого ряда 
образцов модели остеоинтеграции было очевидно, что 
почти у всех животных объем de novo кости значитель-
но больше со стороны альвеолярного отростка.

Все выше описанные процессы отмечались на 
каждом сроке гистологического анализа. Следует от-
метить, что выраженность этих процессов у ряда жи-
вотных не зависела от сроков наблюдения, из чего 
следует, что процесс остеоинтеграции носит индиви-
дуальный характер, и в дальнейших работах нами ста-
вится задача выявить факторы, влияющие на скорость 
процессов, в итоге проводящих к образованию de novo 
кости. Однако, в целом на основании анализа всех 
образцов модели остеоинтеграции некоторая законо-
мерная динамика имеет место; она проявилась в выра-
женности описанных процессов на различных сроках 
наблюдения. Так, к 60 суткам объем de novo костной 
ткани заметно больше по сравнению с 21 сутками. К 
120 суткам замещение остеопластического материала 
Norian de novo костью становится более выраженным. 
De novo костные трабекулы сформировали костно-
мозговые полости, покрытые эндостом. К 60 суткам в 
остеогенном слое эндоста отмечено много остеобла-
стов, но к 120 суткам их количество уменьшается. На 
эти сроки наблюдения в костномозговых полостях от-
мечено много миелоидной ткани. Значительный объем 
de novo кости образовался в области, прилегающей к 
титановому винту. У ряда животных отмечено фор-
мирование de novo костной ткани в этой области со 
стороны внутренней поверхности челюсти. К 180 сут-
кам объем de novo кости увеличивается еще больше и 
у ряда животных остеопластический материал Norian 
оказывается полностью покрыт de novo костью.

На поздних сроках наблюдения привлек внимание 
следующий факт. В случаях, когда во время операции 
остеопластический материал Norian был использо-
ван в количестве, достаточном для того, чтобы только 
слегка покрыть поверхность титанового винта, заме-
щение материала de novo костной тканью происходило 
быстрее, или точнее было бы употребить словосочета-
ние более полно. В случаях, когда Norian использовал-
ся в избыточной количестве. 

Следует отметить, что у одного животного на 60 
сутки и у одного животного на 120 сутки отмечены 
заметные признаки воспаления в виде: присутствия в 
остеопластическом материале умеренного количества 
нейтрофилов, а также умеренной реакции со стороны 
мононуклеаров.

Выводы по клинической части.
1. Данная методика позволила реконструировать 

альвеолярный отросток одномоментно с постановкой 
дентальных имплантатов.

2. Данная методика позволяет отказаться от забо-
ра аутокости, так как по остеокондуктивным и осте-
оиндуктивным свойствам приближается к «золотому» 
стандарту аутокости.

3. Методика относительно проста и напоминает 
прямую реставрацию коронковой части зуба.

4. Учитывая данные клинических наблюдений и 
результаты доклинических исследований, не рекомен-
дуется использовать большое количество остеопласти-
ческого материала в процессе моделирования альвео-
лярного гребня.

5. Учитывая свойство материала, мы можем ин-
траоперационно моделировать любой участок лицевой 
кости, устраняя ее дефект и деформацию.

Выводы по доклинической части.
1. С 21 по 60 сутки после операции отмечалась ак-

тивная пролиферация остеобластов со стороны остео-
генного слоя периоста костного ложа. В эти сроки от-
мечено формирование de novo ткани в области. 

2. К 60 суткам со стороны костного ложа сформиро-
вались de novo образованные костные трабекулы, со сто-
роны эндоста отмечена выраженная пролиферация осте-
областов. К этому сроку в костномозговых каналах de 
novo кости отмечено формирование миелоидной ткани.

3. К 120 и 180 суткам отмечена хорошая остео-
интеграция в области винта-импланта. Следует отме-
тить: в случаях, когда костный цемент использовался 
в количестве достаточном, чтобы только прикрыть 
поверхность винта-имплантата, замещение костного 
цемента de novo костью произошло почти полностью.

4. К 180 суткам со всех сторон вокруг остеопла-
стического материала Norian сформировалась de novo 
костная ткань, имеющая тонкопластинчатую структу-
ру, характерную для зрелой кости.

5. Учитывая положительный результат, получен-
ный в клинической практике, можно предположить, 
что результаты доклинических исследований имеют 
некую корреляцию.

6. Следует отметить, что скорость остеогенеза в 
доклиническом исследовании имела тенденцию но-
сить индивидуальный характер у животных.

Рис. 1.
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Рис. 2. Установлены дентальные импланты
с условной стабилизацией.

Рис. 3. Моделирование альвеолярного отростка
верхней челюсти, замещение дефекта костной ткани и 

стабилизация дентальных имплантов.

Рис. 4. Моделирование альвеолярного отростка
на нижней челюсти справа.

Рис. 5. Установлены дентальные 
импланты на нижней челюсти.

Рис. 6. Томограмма верхней челюсти с установленным 
имплантатом.

Рис. 7. Томограмма нижней челюсти 
с установленным имлантатом.

Рис. 7. Полная реабилитация пациента.
Восстановление эстетики и функций.
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Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Су-
дебная экспертиза» / А.В. Кокин, К.В. Ярмак. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2015. 350 с. 

Рассмотрены основы судебной баллистики и судебно-баллисти-
ческой экспертизы. Особое внимание уделяется частным методикам 
экспертных исследований.

Для преподавателей и слушателей экспертно-криминалистиче-
ских факультетов вузов МВД России. Может быть полезен для прак-
тических работников экспертных и следственных подразделений, а 
также интересующихся данной тематикой.

Правовое положение полиции МВД России: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
[С.Ю. Анохина и др.]; под ред. Ф.П. Васильева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2015. 815 с.

Цель учебника — ознакомить читателя с деятельностью поли-
ции по вопросам организации обеспечения общественного порядка 
(ООП) и безопасности в современных условиях.

Рассмотрены правовое положение полиции и участие подразде-
лений полиции в ООП, а также отдельные направления деятельности 
ряда подразделений полиции.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, 
а также для должностных лиц местных органов власти и иных право-
охранительных органов.
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Как известно, с 1 сентября 2013 г. в Российской 
Федерации введен в действие Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 
2012 г. (ст. 111), в котором предусмотрено несколько 
уровней профессионального образования: среднее 
профессиональное образование; высшее образование 
– бакалавриат, высшее образование – специалитет, ма-
гистратура; высшее образование – подготовка кадров 
высшей квалификации (ст. 10)1.

Это налагает определенные дополнительные обя-
занности на авторов, авторские коллективы, издатель-
ства при подготовке и опубликовании учебной литера-
туры (учебники, учебные пособия и др.).

Наметились две тенденции: дифференциация и 
унификация. 

Дифференциация означает подготовку и опублико-
вание учебной литературы для каждого уровня высше-
го профессионального образования: для бакалавриата, 
для специалитета и для магистратуры.

Унификация состоит в подготовке единообразной 
учебной литературы для всех уровней высшего про-
фессионального образования: для бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры.

Обе тенденции имеют достоинства и недостатки. 
Не заостряя внимания на достоинствах и недо-

статках дифференциации и унификации подготовки и 
опубликования учебной литературы2, обратим внима-
ние на учебник по курсу «Прокурорский надзор», под-
готовленный авторским коллективом (руководители – 

И.И. Сыдорук и А.В. Ендольцева)3. Данный учебник 
представляет уже 8-е издание и фактически предна-
значен для всех уровней высшего профессионального 
образования.

Структурно учебник представлен в виде трех раз-
делов, объединяющих восемнадцать глав.

В разделе I «Общие положения», охватывающем 
главы 1–7, сосредоточены фундаментальные положе-
ния учебного курса «Прокурорский надзор». В част-
ности определены: все четыре значения термина «про-
курорский надзор» (отрасль российской юридической 
науки, учебная дисциплина, отрасль российского пра-
ва, вид государственной деятельности) (стр. 6–16); 
через существенные признаки определено понятие 
«принцип прокурорского надзора» (принцип законно-
сти, принцип гласности, принцип охраны прав и сво-
бод личности, принцип независимости) (стр. 85–92); 
предложена классификация субъектов прокурорского 
надзора (субъекты с государственно-властными над-
зорными полномочиями; субъекты с государственно-
властными полномочиями; субъекты, не имеющие 
государственно-властных полномочий) (стр. 93–108); 
предложена классификация процессуальных и иных 
документов (документы властно-распорядительного 
характера и документы информационно-удостовери-
тельного характера) (стр. 110–118). Особо обраща-
ем внимание на положения главы 2 «Развитие про-
курорского надзора в России (исторический очерк)» 
(стр. 20–69), ибо здесь представлены результаты науч-
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ного изыскания В.Н. Галузо, уже получившие призна-
ние и ученых, и практиков. Завершается раздел I гла-
вой 7 «Актуальные проблемы прокурорского надзора», 
в которой не только дано состояние науки и практики 
прокурорского надзора, но и определены перспективы 
развития прокурорского надзора в Российской Федера-
ции (стр. 120–128).

В разделе II «Деятельность прокуратуры Рос-
сийской Федерации», включающем главы 8–16, не 
только приведен исчерпывающий перечень функций 
прокуратуры, но и дано содержание каждой из них. 
Так, в главе 8 «Функции прокуратуры» (стр. 130–140) 
на основе анализа положений Федерального зако-
на РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17 января 1992 г. (с последующими многочисленны-
ми изменениями и дополнениями)4 выделены восемь 
функций прокуратуры: надзор за исполнением за-
конов; уголовное преследование; координация дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью; участие прокуроров в рассмотрении 
дел судами; участие в правотворческой деятельности; 
международное сотрудничество; участие прокуроров 
(и иных лиц прокуратуры) в заседаниях органов го-
сударственной власти; рассмотрение и разрешение 
прокуратурой заявлений, жалоб и иных обращений. 
Иначе говоря, дано правовое обоснование для выде-
ления каждой из восьми функций прокуратуры. По-
следующие главы (9–16) посвящены каждой функции 
прокуратуры (стр.141–368).

В разделе III «Особенности деятельности проку-
ратур зарубежных государств», представленном двумя  
главами (17–18), рассмотрены организация и деятель-
ность прокуратур американских, европейских, при-

балтийских государств, а также прокуратур Грузии 
и всех участников Содружества Независимых Госу-
дарств (стр. 370–420).

Завершается рецензируемый учебник «Прокурор-
ский надзор» еще двумя значительными рубрикаторами: 
«Периодизация истории развития прокуратуры (должно-
сти прокурора) в России (с 1649 г.)» (стр. 425–429); «Би-
блиографический список» (стр. 432–441).

Новеллой 8-го издания учебника «Прокурорский 
надзор» является помещение рубрики «Краткое содер-
жание» в начале каждой главы учебника (стр. 6, 20, 70, 
85, 93, 110, 120, 130, 141, 173, 185, 197, 279, 309, 329, 
341, 370, 391).

Изложенное позволяет не только положительно 
оценить содержание учебника «Прокурорский над-
зор», но и согласиться с тремя рекомендациями (Ми-
нистерство образования и науки РФ, НИИ образования 
и науки, Учебно-методический центр «Профессио-
нальный учебник») об использовании рецензируемого 
учебника обучающимися всех уровней высшего про-
фессионального образования, педагогическими работ-
никами, а также правоприменителями, осуществляю-
щими правоохрану.
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Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендоль-
цевой. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 
447 с.

Установлен исчерпывающий перечень функций прокуратуры, опреде-
лено содержание каждой из них. При рассмотрении вопросов возникнове-
ния и развития прокуратуры России, а также особенностей деятельности 
прокуратур зарубежных государств применен институциональный подход.

В учебнике учтены изменения в законодательстве Российской Федера-
ции, а также решения Конституционного Суда РФ и иных органов судеб-
ной власти по состоянию на 1 июня 2014 г.

В издании сохранена новелла — структуризация на три модуля и вклю-
чены дополнительные материалы, позволяющие использовать учебник при 
реализации дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция», а также для преподавателей, аспи-
рантов (адъюнктов), практических работников правоохранительных и пра-
воприменительных органов и всех интересующихся деятельностью про-
куратуры.
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