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Петровские реформы привели к тому, что Рос-
сия больше не была изолирована от влияния запад-
ных идей. Поэтому все европейские изменения в 
достаточной мере коснулись и ее. К концу XVIII — 
началу XIX вв. общественные и политические про-
тиворечия и противостояния резко обострились. В 
немалой степени этому способствовало включение 
России в бурную международную жизнь, проникно-
вение идей западных гуманистов и появление своих 
просветителей, влияние французской революции  
и др. 

Дворянство постепенно стало более закрытой, 
консолидирующейся корпорацией и единственным 
господствующим сословием. В отличие от петров-
ских времен, с практически бесправным положени-
ем перед лицом монарха любого подданного, при 

его преемниках дворянство получило максимально 
возможные привилегии. В числе их право на соз-
дание органов дворянского самоуправления, что 
позволяло, пусть и ограниченно, но вкупе с купе-
ческими, городскими и иными корпорациями гово-
рить об участии общественности в решении наибо-
лее важных для общества и государства вопросов. 
Особенно ярко общественное участие проявилось 
в работе Уложенной комиссии. И несмотря на то 
что от ее деятельности в финале осталось лишь 
несколько планов, т.е. простых оглавлений и не-
сколько сочиненных по этим планам отрывков, ее 
работа основывалась все-таки на полутора тысячах 
наказов дворян, горожан, казаков, разных категорий 
государственных крестьян, материалах обсуждения 
этих наказов и проектах прав сословий1. 
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Екатерина II в Наказе отмечала, что равенство 
граждан состоит в том, чтобы все подчинены были 
одинаковым законам (ст. 209 Наказа). При этом, 
естественно, под категорию «все» явно не входи-
ла большая часть населения России — крестьяне 
и иные податные сословия. Для различных сосло-
вий были разные уровни законности и равенства. 
Но тем не менее на общем фоне Просвещенного 
абсолютизма, упования на силу писаного закона2 
и иные сословия (естественно, кроме помещичьих 
крестьян), и прежде всего зарождающаяся бур-
жуазия (выходцы и купечества и зажиточных кре-
стьян), получали определенные правовые гарантии. 
Например, неприкосновенности личности в виде 
освобождения из-под стражи совестным судом и 
право бить челом на виноватого в незаконном за-
держании (ст. 395, 401 Учреждения о губерниях  
1775 г.). 

В этот период терялись когда-то резко очер-
ченные границы архаичных родов и сословий, 
общество все более дробилось на множество раз-
нородных слоев. В то же время, резко обострялись 
противоречия между ними, борьба между старыми 
феодально-крепостническими порядками и новыми 
капиталистическими формами хозяйствования. Над 
всем этим стояла абсолютная императорская власть, 
всячески старающаяся сгладить напряженность раз-
личными маневрами: от заигрывания с либерализ-
мом до репрессий и террора.

В середине XVIII в. по феодальному праву был 
нанесен сокрушительный удар. В Европе вышла 
книга Ч. Беккариа «О преступлениях и наказани-
ях», в которой автор, подвергнув беспощадной 
критике всю современную ему практику осущест-
вления правосудия, выдвинул идеи о необходимо-
сти соизмерения выносимого наказания тяжести 
преступления, о равенстве перед судом и наказани-
ем, об ограничении смертной казни, о запрещении 
жестоких наказаний и применения пыток и т.д.3. 
Многие положения труда Ч. Беккариа, а также со-
чинений ряда других мыслителей были включены 
Екатериной II в Наказ Уложенной комиссии (уч-
реждения по систематизации законодательства) в 
1767 г. И хотя многие из этих положений не нашли 
своего реального воплощения в действующем за-
конодательстве, они послужили базой для после-
дующего глубокого исследования сущности основ-

ных институтов права и их дальнейшего совершен-
ствования4. 

В первую очередь нужно отметить стремле-
ние к последовательной и истиной персонифика-
ции ответственности. Именно о ней говорилось 
в именном сенатском Указе от 22 августа 1765 г. 
«Об отмене вытей, налагаемых по татиным и раз-
бойным делам на целые селения, и о штрафовании 
только тех крестьян, которые о ворах и разбойни-
ках знали»: «недостающее же число (похищенных 
вещей. — А.И.) взыскивать с тех только одних, кои 
воров и разбойников заведомо держали и об их 
воровствах знали… и с тех, кто воровские пожит-
ки заведомо ж покупал; а больше того… с других, 
ни с кого виною и ведением не обличившихся, не  
взыскивать»5. 

Долгое время вина была не психологическим, а 
собственно юридическим (если не сказать, механи-
ческим) критерием. Ее наличие и вид определялись, 
исходя из опасности совершенного правонаруше-
ния. «Которые тати и разбойники в средних винах, 
запятнав и бив кнутом, давати на чистые руки з за-
письми. А иных в средних винах, запятнав, ссылати 
в Сибирь». При этом различие между «средними» и 
«малыми винами» проводилось достаточно просто: 
«А малая вина: разбой один или татьба одна или 
татьбы две небольшие, а убивства и пожегу не было. 
А средняя вина: разбои два или татьбы три неболь-
шие, а пожегу и убивства не было»6. Для определе-
ния приговора учитывать внутренние переживания 
субъекта ответственности не было никакой необхо-
димости, достаточно было только факта деликтного 
деяния и собственного признания субъекта, которое 
легко добывалось под пыткой. Судья же, руковод-
ствуясь подобными конкретными указаниями за-
кона и определенными, выработанными практикой 
признаками, выносил приговор «по силе дела» и 
«по рассмотрению своему правому». Именно в этом 
и заключалась индивидуализация юридической от-
ветственности по признакам субъективной стороны 
правонарушения. 

Однако, со временем положение стало суще-
ственно меняться. Вина постепенно стала занимать 
свое надлежащее место в числе обстоятельств, учи-
тываемых при наказуемости деяний, привлечении 
к ответственности и определении ее меры. Напри-
мер, в преамбуле Манифеста «О поединках» от 
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21 апреля 1787 г. было закреплено положение, ис-
ключающее ответственность за «голый умысел»: 
«Слова не составляют вещи, подлежащей престу-
плению»; п. 9 указывал на необходимость выясне-
ния виновности преступника: «…надлежит знать: 
было ли намерение обидеть, или оскорбить, или  
вредить»7. 

Особое значение имела сословная принадлеж-
ность правонарушителя. Так, за неосторожное убий-
ство «знатных тюремным арестом на две недели, а 
прочих состоящих в классах и дворян и знатное ку-
печество сажать в тюрьму же на месяц, учинить им 
церковное покаяние… а подлых сечь плетьми дабы 
смотря на то впредь с пущей осторожностью посту-
пали» (ст. 15 проектов Уголовного Уложения 1754 и 
1766 гг.). 

Традиционной для рассматриваемого времени 
была и множественность наказаний за одно право-
нарушение. Судья мог, особенно при неопределен-
ности санкции, выбирать из имеющегося арсенала 
в широких границах: от смертной казни (простой 
или мучительной) до небольшого денежного штра-
фа. Но зачастую назначалась совокупность нака-
заний: калечащих (вырывание ноздрей, отрезание 
языка, отсечение руки, ноги); болезненных (битье 
кнутом, батогами, плетьми); лишение свободы в 
различных его проявлениях (тюрьма, ссылка, ка-
торга) и продолжительности (срочное, бессрочное, 
неопределенное). Допускался и некий символизм: 
после позорящего наказания — шельмования пре-
ступника клеймили, вырывали ноздри, а затем от-
рубали голову. Однако, такое многовариантное 
комбинирование наказаний применялось, как пра-
вило, в отношении политических и иных особо 
тяжких преступников. В большинстве случаев 
все было предельно ясно: деяние налицо, вино-
вный найден и сознался (часто в пытке), кнут или 
батоги рядом, а бескрайние сибирские просто-
ры примут и бесследно растворят сколько угодно  
татей8. 

Общая карательная направленность правовой 
политики государства время от времени существен-
но смягчалась различного рода амнистиями, при-
уроченными к различным государственно- и обще-
ственно значимым событиям. 

С конца XVIII в. в Европе быстро растет про-
тест против жестоких наказаний и находит своих 

последователей призыв к гуманности в борьбе с 
преступниками. Эти идеи распространяются и в 
России, ибо Беккариа, Монтескье, Бентам, Радищев 
и многие другие просветители видели в преступ-
нике личность9. И. Бентам (в 1786—1787 гг. нахо-
дился в России), как и Беккариа, также выступал 
против чрезмерного ужесточения наказания: «По-
литика законодателя, все наказывающего смертной 
казнью, похожа на трусливое отвращение ребен-
ка — он раздавливает насекомое, на которое боит-
ся взглянуть»10. Он разработал модель идеального 
преступника и, выявив факторы, влияющие на «чув-
ствительность личности», составил таблицу «удо-
вольствий и страданий» человека. Основной целью 
наказания он видел возмещение ущерба, исправле-
ние преступника и предупреждение преступлений. 
Возмездие же — в то время единственно домини-
рующую цель, И. Бентам предлагал рассматривать 
не более чем побочную. В целях индивидуализации 
наказания он предлагал учитывать комплекс опре-
деленных психофизиологических и социальных 
факторов («обстоятельств, оказывающих влияние 
на чувствительность»), по его мнению, лежащих 
в основе конкретных причин и особенностей со-
вершенного деяния конкретным лицом (его пол, 
возраст, общественное положение и имуществен-
ное состояние, воспитание, вероисповедание и 
др.). Достичь поставленных перед наказанием 
целей позволит только тщательный учет таких 
индивидуальных свойств11. Некоторыми важней-
шими выводами мыслителя были следующие: 
«должно, чтобы зло наказания превосходило вы-
году преступления»; «чем меньше неминуемость 
наказания, тем больше должна быть строгость 
его»; «чем важнее преступление, тем более мож-
но решиться на наказание жестокое для вящей на-
дежды предупредить его»; «одинаковые наказания 
за одинаковые преступления не долженствуют 
быть налагаемыми на всех преступников без изъ-
ятия. Надлежит принимать в уважение обстоя-
тельства, имеющие влияние на чувствительность»  
и др.12. 

Здесь нужно заметить, что и Екатерина II в сво-
ем Наказе, в стремлении поставить особенности 
наказания в зависимость от объекта преступного 
посягательства, отметила, что, например, за со-
вершение преступления против нравственности 
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следовало наказывать лишением всех благ, «кото-
рые связываются обществом с чистотою нравов, 
денежными пенями, пристыжением..., публичным 
обезславлением, изгнанием из города или из обще-
ства» (ст. 77); преступления против общественного 
порядка («против спокойствия и тишины») должны 
влечь «лишение спокойствия, ссылку, исправитель-
ные наказания» (ст. 78); преступления же против 
общественной безопасности должны наказываться 
не иначе как смертной казнью и телесными наказа-
ниями (ст. 79). 

Постепенно устрашение как цель наказания 
подвергается осуждению13 и в результате много-
летних дискуссий формируется качественно новое 
направление целей наказания — исправление и 
предупреждение. Личность виновного как крите-
рий индивидуализации наказания все больше на-
чинает определять порядок применения телесных 
наказаний, но лишь по формальным признакам. 
Например, исходя из возраста привлечения к юри-
дической ответственности. Этот вопрос стано-
вился предметом рассмотрения в Сенате в 1742 г. 
Было признано малолетними считать до 17 лет, 
эти лица освобождались от пытки и казни. В про-
екте Уложения 1754 г. говорилось, что безумных и 
малолетних обвиняемых, которым меньше 10 лет, 
«с пристрастием не опрашивать и к распросу не 
принуждать, и не истязывать понеже, не имея раз-
ума, ни в чем умышленного преступления учинить 
и наказаны быть не могут»14. Тем не менее никакие 
противоправные деяния субъектов без наказания 
власть старалась не оставлять, поэтому в практике 
встречалось немало случаев, когда за совершенное 
преступление взрослый бывал наказан кнутом, а 
его несовершеннолетние соучастники («дети ма-
лые») — плетьми. В 1765 г. была сделана попыт-
ка установления твердых правил привлечения к 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
и применения наказания в отношении них. На-
казывать плетьми несовершеннолетних от 15 до 
17 лет, розгами (вместо батогов) — от 10 до 15 лет, 
десятилетние отдавались для наказания родите-
лям, опекунам или помещикам. Причем престу-
пления, совершенные «в малолетстве» предписы-
валось не учитывать при совершении последую-
щих преступлений. В процессе индивидуализации 
юридической ответственности предписывалось 

не полагаться на слова обвиняемых несовершен-
нолетних, а заниматься сбором соответствующих 
данных, подтверждающих возраст виновного. 
Любопытно, что, установив особый статус несо-
вершеннолетних преступников, правительство из 
соображений предупреждения соблазна злоупо-
требления им со стороны соответствующих лиц 
запретило его публиковать, разослав секретным 
порядком в необходимые присутственные ме-
ста15. Начиная с 1775 г. дела о преступлениях не-
совершеннолетних стали рассматривать совестные  
суды. 

Особый уголовно-правовой статус в соответ-
ствии с Указом 1798 г. приобрели преступницы-
беременные женщины и женщины с малолетними 
детьми. В качестве индивидуализации наказания те-
лесные наказания в отношении них откладывались 
до истечения 40 дней после родов и на полтора года 
кормящим грудью. 

К 80-м годам XVIII столетия в сфере уголовного 
наказания была проведена четкая дифференциация 
всего населения страны на две группы: изъятых и 
неизъятых от телесных наказаний («телесное на-
казание не коснется благородного», «никто из не-
благородных да не избежит наказания»). При этом 
телесная неприкосновенность лиц благородного 
происхождения — дворян представлялась есте-
ственным и неотъемлемым ни при каких условиях 
свойством, даже в случае снятия по суду дворян-
ского титула. Впоследствии, в правлении Павла I 
на некоторое время пытка и телесные наказания 
вновь были возвращены для дворянского сословия. 
Причем сам император мотивировал это достаточ-
но логичным с точки зрения юриспруденции суж-
дением: «Как скоро снято дворянство (приговором 
суда), то уже и привилегия до него не коснется». В 
1802 г. вышло запрещение наложения оков на осуж-
денных дворян. В самом начале XIX в. как про-
цессуальное действие наконец-то была запрещена 
пытка. При этом Александром I на соответствую-
щем указе было высказано пожелание: «чтобы само 
название пытки, стыд и укоризну человечеству 
наносящее, изглажено было навсегда из памяти  
народной»16. 

Таким образом, для законотворческой деятель-
ности второй половины XIX в. был характерен 
интуитивный поиск магистральных направлений 
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процесса гуманизации карательного законода-
тельства. Особенно это касалось попыток более 
подробной разработки элементов субъективной 
стороны преступления, являющихся важнейши-
ми критериями индивидуализации юридической 
ответственности и наказания. Прежде всего ин-
ститута вины, побудительных мотивов соверше-
ния правонарушений, а также целей наказания 
в свете складывающихся новых основ правовой 
политики государства в сфере борьбы с преступ-
ностью, все более и более ощущающей влияние 
социальных факторов на совершение преступле-
ний и необходимость их учета при наказании их  
субъектов. 
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Власть — это способность и возможность осу-
ществлять волю властвующих, воздействовать на 
деятельность и поведение других людей. Публич-
ная власть — это власть, выделенная из общества, 
являющаяся одним из признаков, отличающих го-
сударство от догосударственного общества. Власть 
как способность к действию государственных орга-
нов не только сосредоточена в них, но и исходит от 
них в виде их деятельности. Инвариантной характе-
ристикой государственно-властных отношений яв-
ляется определенная зависимость между социаль-
ными субъектами, заключающаяся в том, что один 
субъект свою волю навязывает, а другой, в свою 
очередь, ему подчиняется. 

На основе изучения доктринальных источников 
и существующих в юриспруденции подходов к по-
ниманию государственной власти мы выделяем не-
сколько методологических подходов исследования 
данного вопроса в рамках правовой теории. 

Первый методологический подход связан с 
принципиальным различием государственной вла-
сти в правовом и политическом смысле. Обозначая 

такой подход можно определить, что государствен-
ная власть как объект правовой теории представля-
ет собой организацию самой политической власти, 
где право играет определяющую роль ограничения 
полномочий государственной власти. Именно право 
обладает особыми возможностями ограничения го-
сударственной власти, что отличает его от других 
социально-культурных систем.

Раскрывая содержание данного подхода можно 
условно говорить о широком и узком смыслах в этом 
вопросе. Узкий смысл различения государственной 
власти ориентируется на состояние государствен-
ной власти в обществе. Подразумевается, что по-
литика предполагает организующее начало власти, 
когда право предполагает ограничение власти. По 
мнению И.А. Исаева, политическое как особая фор-
ма может существовать только при наличии выбора, 
тогда как управление пытается его упразднить, сводя 
политические и социальные проблемы к сугубо тех-
ническим. В этой ситуации норма стремится заме-
нить закон, выступая в качестве простого предписа-
ния, продиктованного техническими аргументами1. 
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Управлять означает не грубо властвовать, утверждая 
собственное могущество, а признавать, что «истина 
располагается никак не в центре государства, а где-
то рядом. Людям внушаются правила, которые, буду-
чи однажды ими усвоены, уже не нуждаются в до-
полнительном физическом контроле: складывается 
режим добровольного подчинения»2. Ограничение 
власти возможно за счет признания права другой  
стороны.

Как считает В.П. Малахов, государственную 
власть в правовом смысле с точки зрения широко-
го подхода следует отличать от политического ис-
пользуя понятие внутренней сферы деятельности. 
Внешняя сфера государственной власти содержит 
проявления права или политики; внутренняя сфе-
ра — организация политического или правового со-
держания государственной власти, воплощающая 
сущностные черты права или политики3. 

Все процессы государственной власти носят, в 
первую очередь, политическую направленность, но 
это касается в основном публичной сферы обще-
ства. Есть неполитические формы реализации госу-
дарственной власти, для объяснения существования 
которых используются правовые формы. Коммуни-
кативная система государственной власти и обще-
ства выражается в характере действующего права. 

Второй методологический подход к пониманию 
государственной власти в рамках правовой теории 
связан с реализацией правовых и неправовых функ-
ций государственной власти. Анализ государствен-
ной власти в современном политико-правовом про-
цессе предполагает рассмотрение различных форм 
ее функционирования, которые далеко не исчерпы-
ваются институционально-правовыми и структур-
но-функциональными аспектами.

Необходимость реагирования современной 
государственной власти на процессы глобализа-
ции создают нестандартные формы деятельности 
и функции государственной власти. Прежде всего 
к ним мы относим неправовые функции. Это, без-
условно, не означает, что данные функции государ-
ственной власти являются негативными факторами; 
напротив, довольно часто неправовые функции ве-
дут к позитивным эффектам. Иными словами, не-
правовые функции государственной власти выра-
жены в различных, деятельности государственного 
аппарата, которые не опосредованы правом.

Неправовые функции государственной вла-
сти исследовалась с различных сторон и в разных 
аспектах. Например, для К. Шмитта внеправовая 
деятельность вообще выступает критерием «под-
тверждения» верховенства (суверенности) власти 
в государстве, а способность к внеправовым фор-
мам осуществления власти является атрибутивным 
свойством всякой государственной воли, ее отли-
чительным признаком от иных форм политической 
власти. Юридические нормы, обеспечивающие ре-
жим законности и правопорядка, нуждаются в одно-
родной (типизированной) ситуации, поскольку нор-
ма регламентирует, как известно, уже сложившиеся, 
типичные общественные отношения. Сущность 
государственной власти, по мысли К. Шмитта, 
«правильно было бы определить не как монополию 
санкции или власти, а как монополию решения... 
Исключительный случай делает очевидной и бо-
лее ясной сущность государственной власти. Здесь 
решения отличаются от правовой нормы, и власть 
демонстрирует, что не нуждается в праве, чтобы 
создать право4.

Следует подчеркнуть, что и правовым и не-
правовым функциям государственной власти, реа-
лизуемым в рамках различных направлений, всегда 
можно найти правовые механизмы. В этом смысле 
представляют интерес правовые механизмы ре-
ализации неправовых функций государственной 
власти: неправовые функции, такие как управлен-
ческая и посредническая, сами по себе правовые 
механизмы обеспечить не могут. Поскольку право 
в их реализации оказывается несущественным, оно 
может быть любым. Правовые механизмы в непра-
вовой сфере представляют собой упорядочивание, 
в отличие от политических, которые направлены на 
постоянное изменение. Поэтому правовые механиз-
мы реализации государственной власти — это опре-
деление ее пределов5.

Третий методологический подход к пониманию 
государственной власти в рамках правовой теории 
связан с разделением понятий государственной 
власти и власти государства. А.И. Хорошильцев у 
понятия «власть государства» выделяет широкий и 
узкий смысл. Так, к власти современного демокра-
тического государства в широком смысле следует 
относить власть, присущую конституции, текущую 
власть общества и власть, осуществляемую аппа-
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ратом государства. При этом и общество как учре-
дитель, и его учредительная власть, и конституция 
оказываются вне государства. 

В узком смысле власть государства рассматри-
вается как целостность власти, осуществляемой ап-
паратом государства, т.е. целостность государствен-
ной власти в ее традиционном понимании. Ее суть 
в том, что применение данного термина позволяет 
разграничить два качества государственной власти 
в традиционном ее понимании: качество ее целост-
ности и качество ее разделенности, каждое из кото-
рых в равной мере важно для государства и обще-
ства. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
как понимать слово «организация» применительно 
к государственной власти? Полагаем, что для вер-
ного понимания организация должна быть пред-
ставлена, с одной стороны, в функциональном (ди-
намическом) аспекте как определенное действие, 
направленное на общество, с другой, — как струк-
тура, а именно как государственный аппарат. Таким 
образом, в организационном аспекте государствен-
ная власть — это сфера организации воздействия 
органов государства в приделах их полномочий. Со-
ответственно, власть государства — это сфера орга-
низации воздействия всего государства как истори-
чески сложившегося целостного явления6. 

Организация государственной власти осущест-
вляется как политическими, так и правовыми спо-
собами, правовые способы — это способы содержа-
ния политической власти, где право играет важную 
определяющую роль ограничения вседозволенно-
сти государственной власти. 

Если исходить из предположения, что государ-
ственная власть представляет собой необоснован-
ную власть, то право государства является оформ-
лением этой необоснованности, т.е. определенную 
его организацию. Юридическое право является 
инструментом политической власти. Поэтому пра-
вовые способы организации государственной вла-
сти — это правовая самоорганизация юридических 
средств воздействия.

В целом в настоящее время в стабильных демо-
кратических государствах формируется тенденция 
к снижению роли политических методов регули-
рования социальных конфликтов и преобладанию 
правовых способов стабилизации общественных 

отношений, усилению методов самоуправления и 
самоорганизации жизни. Усиливается процесс юри-
дизации с помощью правового регулирования. 

Опыт многих стран показывает, что лишь в 
правовых государствах, где существуют действен-
ные механизмы предотвращения необоснованной 
деятельности органов государственной власти, ис-
ключена монополизация власти, в них существуют 
традиции гражданской активности и индивидуаль-
ной правовой жизни. Право выступает основным 
ориентиром для государственной власти, оптими-
зирующим полномочия органов государственной 
власти и распределяющим их ответственность, при-
дающим сдерживанию в их деятельности законной  
формы.

В целом сложившийся политический уклон в 
вопросе о государственной власти в современной 
науке теории государства и права объясняется вто-
ростепенной ролью права в условиях формирования 
и развития государственной власти. Политический 
смысл для государственной власти является есте-
ственным, а правовой — синтетическим. Содержа-
ние деятельности органов государственной власти 
находится за пределами правового смысла государ-
ственной власти. 

Современная государственная власть не может 
существовать и функционировать вне права. Без 
объективно необходимого правопорядка современ-
ная организация деятельности государственной 
власти не может быть осуществлена. Право являет-
ся средством ограничения государственной власти 
в интересах общества, не допуская необоснован-
ности в деятельности с ее стороны. При этом на-
блюдается следующая закономерность: чем больше 
объективные потребности общественного развития 
получают правовое отражение, тем в большей мере 
право ограничивает государственную власть.

1 Исаев И.А. Нормативность и авторитарность: пересечения 
идей. М.: НОРМА, 2014. С. 205.
2 Бенуа А. Против либерализма. М., 2010. С. 256.
3 Малахов В.П. Формы существования права / В кн.: Малахов 
В.П. Концепция философии права. М., 2007. С. 375.
4 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 240.
5 Актуальные проблемы правовой теории государства / Под 
ред. В.П. Малахова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 
С. 102.
6 См.: Хорошильцев А.И. О понятии власти государства // Из-
вестия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
история и право. 2013. № 3. С. 38—41.
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Принятый в феврале 2011 г. закон «О Полиции» 
заложил концепцию функционирования полиции 
как органа профессионально осуществляющего 
возложенные на него функции государства. В раз-
витие данного направления была создана новая 
парадигма взаимоотношений общества и полиции. 
Содержащийся в ст. 8 гл. 2 вышеуказанного закона 
принцип «открытости и публичности» олицетворя-
ет новый подход к статусу органов полиции в рос-
сийском обществе. Позиционируя себя как откры-
тый в определенных пределах элемент механизма 
государства, полиция провозгласила себя открытым 
и публичным органом, который призван регулярно 
информировать государственные и муниципальные 
учреждения, граждан о своей деятельности через 
средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. Кроме того, 
полиция в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предоставляет сведения о сво-
ей деятельности средствам массовой информации 
по официальным запросам их редакций, а также 
путем проведения пресс-конференций, рассылок 

справочных и статистических материалов и в иных  
формах1. 

Все изменения, которые были запланированы в 
рамках начавшегося и продолжающегося реформи-
рования содержания деятельности полиции, необ-
ходимо доводить до общества. Общественное мне-
ние — это критерий эффективности деятельности 
органов внутренних дел, а также индикатор для по-
следующих изменений. Вместе с тем, необходимо 
получать и ответ в виде конкретных оценок, форми-
рующихся в обществе, о произведенных изменени-
ях в деятельности полиции, поскольку обществен-
ное мнение — это своего рода «зеркальное отраже-
ние», которое видят представители полиции о своей 
деятельности. Зачастую общественное мнение не 
всегда является подлинным, отражающим истинное 
положение дел в системе МВД. 

Органы внутренних дел — самая многочислен-
ная, многофункциональная и наиболее осязаемая 
часть правоохранительной системы. В глазах граж-
дан ОВД являются не только инструментом власти, 
но и ее олицетворением, а власть должна быть по-
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нятна всему населению. Доверие граждан должно 
стать одним из главных показателей эффективности 
работы правоохранительных органов России. Вот 
почему стратегически приоритетным направлени-
ем МВД России стало придание его деятельности 
предельно открытого и социально ориентированно-
го характера. 

Достижение доверия и формирование уважения 
к сотрудникам органов внутренних дел может быть 
достигнуто посредством достоверного и объектив-
ного информирования граждан о их деятельности. 
Изложение в средствах массовой информации под-
линных фактов, произошедших при осуществле-
нии органами внутренних дел своей деятельности, 
отсутствие умалчивания и желания выставить со-
трудников в более выгодном свете — это основа, на 
которой граждане как осознанно, так и неосознан-
но формируют общественное мнение об органах  
полиции.

Основными институтами, способными оказы-
вать как спонтанное, так и целенаправленное воз-
действие на представление граждан о функциони-
ровании органов внутренних дел, являются сред-
ства массовой информации и Интернет. В связи с 
этим организация конструктивного взаимодействия 
в области объективного освещения работы органов 
внутренних дел должна стать фактором, во многом 
определяющим деятельность подразделений ин-
формации и общественных связей органов внутрен-
них дел. 

К основным методам работы по достижению 
объективности в функционировании органов вну-
тренних дел целесообразно отнести следующие.

Необходимо изменить подход к подаче мате-
риала о деятельности полиции в средствах мас-
совой информации. 

Ситуация связана с тем, что большинство пу-
бликаций о полиции являются маленькими заметка-
ми; как правило, это короткие сообщения о проис-
шествиях, очерки и статистические отчеты деятель-
ности, либо комментарии, сообщения, в различных 
форматах сети Интернет. Крайне мало объемных и 
содержательных рубрик, которые бы увлекали, опи-
сывали реальную, сложную работу в ОВД. 

Назрела необходимость создавать более эмоци-
ональные, «живые» по своей подаче сообщения. За-
частую сообщения о том или ином поступке сотруд-

ника органов внутренних дел описываются только 
лишь как повседневное, «обычное» выполнение 
своих должностных обязанностей. И это действи-
тельно так; сотрудники выполняют свои должност-
ные обязанности в соответствии с нормативным 
актами, должностными инструкциями, распоряже-
ниями руководства. Но, вместе с тем, они действу-
ют исходя из оперативной обстановки, которая не 
всегда является спокойной, более того — рискуют 
собственной жизнью при выполнении долга. За-
частую описанию этих фактов не хватает эмоцио-
нальной составляющей, которая передавала бы всю 
сложность, трудность и героизм выполнения долж-
ностных обязанностей. 

Организация взаимодействия органов вну-
тренних дел с представителями средств массо-
вой информации.

Данное взаимодействие может осуществляться 
в следующих формах.

Административное воздействие. Эффектив-
ность объективного информирования общества со 
стороны СМИ в значительной степени повысится 
в случае конструктивного взаимодействия руковод-
ства подразделений МВД России, должностных лиц 
органов власти и управления региона с руководите-
лями средств массовой информации. 

Личный контакт. Добиться значительных по-
ложительных результатов по объективному освеще-
нию деятельности органов внутренних дел можно за 
счет личного контакта руководителей подразделений 
пресс-служб МВД России и представителей СМИ. 

Координация совместных действий. Это поло-
жение во многом является продолжением преды-
дущих пунктов и основано на налаживании кон-
структивного взаимодействия руководства СМИ и 
органов внутренних дел. Выражаться оно может в 
проведении совместных консультаций с представи-
телями СМИ в форме индивидуальных встреч и в 
расширенных группах. Эта работа может выступать 
как дополнительный информационный повод и, со-
ответственно, способствовать качественному и все-
стороннему информированию общества о деятель-
ности полиции. 

Активизация деятельности общественных 
советов. 

Деятельность полиции должна стать откры-
той и прозрачной, в связи с чем важен взгляд со 
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стороны общественности. Необходимость рабо-
ты данного органа была сформулирована в рамках 
принятого закона «О полиции». Организационно 
общественный совет представляет собой совокуп-
ность наиболее авторитетных, известных пред-
ставителей нашего общества, а основное предна-
значение данной структуры — выступать связую-
щим звеном между обществом и полицией. Члены 
общественного совета независимо и объективно 
должны воспринимать деятельность органов вну-
тренних дел, обозначать проблемные места, кор-
ректировать и направлять советами деятельность  
полиции. 

Вместе с тем, роль общественных советов не 
должна сводиться только лишь к работе в одном на-
правлении — к доведению пожеланий и интересов 
общества до сотрудников полиции. Представители 
общественного органа непосредственно сталкива-
ются с работой должностных лиц в полиции, они 
видят реальную, сложнейшую деятельность про-
фессионалов, и на них должна быть возложена за-
дача по объективному информированию общества 
о фактах и процессе осуществления своих функций 
полицейскими. Поскольку членами общественных 
советов являются не только известные личности, но 
и представители ведущих средств массовой инфор-
мации, постольку их объективное мнение и оценка 
должны найти реальное закрепление в сознании 
общества.

Кроме того, к основным направлениям функ-
ционирования общественных советов в рамках 
формирования объективного общественного мне-
ния о работе полиции можно отнести следующие: 
общественный контроль над деятельностью МВД, 
профилактика правонарушений и правовое вос-
питание подрастающего поколения, а также при-
нятие мер по повышению служебной дисциплины  
полицейских.

Активное использование событийной комму-
никации.

Традиционно считается, что полиция — это 
закрытая организация. Такое мнение, в свою оче-
редь, порождает значительные имиджевые потери 
и негативное отношение к сотрудникам полиции 
со стороны значительной части населения. Для раз-
рушения этих стереотипных установок необходимо 
активнее использовать инструменты событийной 

коммуникации («эвент менеджмент»). Например, 
демонстрация торжественных и праздничных ме-
роприятий, которые проходят в органах внутренних 
дел: принятие присяги, выпуск слушателей из учеб-
ного заведения системы МВД России, мероприя-
тия в рамках праздника «дня сотрудника органов  
внутренних дел». 

Одним из направлений работы по формиро-
ванию объективного мнения о деятельности по-
лиции является присутствие журналистов при 
осуществлении полицейскими своих должност-
ных обязанностей.

Своего рода «смена профессии журналистом» 
позволит показать жизнь стражей правопорядка 
изнутри. Журналисты на время могут стать участ-
ковыми, принимать участие в несении службы в 
составе экипажей ДПС, совершать рейды с сотруд-
никами инспекции по делам несовершеннолетних. 
Целесообразно пригласить для такого рода пере-
воплощения тех представителей средств массовой 
информации, которые предвзято и критично на-
строены в отношении полиции. Ощутив на себе все 
тяготы служебной деятельности, журналисты с при-
сущим им умением и талантом отразят это в своих 
сообщениях. Что же касается наиболее одиозно на-
строенных субъектов, у них должно пропасть всякое 
желание писать негативные и необъективные со-
общения о функционировании органов внутренних  
дел. 

Регулярное, систематическое взаимодей-
ствие с Фондами изучения общественного мне-
ния, доведение этих данных до общества. 

В связи с заявленной концепцией открытости 
и публичности системы министерства внутренних 
дел, общественное мнение становится весьма акту-
альным для оценки деятельности полиции. Полу-
ченные в результате исследования данные состав-
ляют важную и нужную для последующей работы 
информацию. В зависимости от характера получен-
ной информации, руководство органов внутренних 
дел может корректировать свою политику в целях 
реализации стратегически важных задач. Еще более 
перспективным является использование результа-
тов узкоцелевых опросов граждан, которые про-
водятся непосредственно на местах и охватывают 
конкретные, обслуживаемые органами внутренних 
дел группы населения. Изучение общественного 



21Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

мнения в данном случае должно быть нацелено на 
выявление: 
	 возникающих проблемных ситуаций в работе 

конкретных служб и подразделений органов 
внутренних дел; 

	 степени удовлетворенности, оценки населением 
результатов и форм работы органов внутренних 
дел; 

	 ожиданий населения относительно направле-
ний совершенствования деятельности данных 
служб органов внутренних дел; 

	 потребностей в правовом информировании на-
селения, связанных с данным направлением де-
ятельности органов внутренних дел; 

	 степени компетентности общественного мнения 
о работе отдельных подразделений и служб ор-
ганов внутренних дел; 

	 наличия негативных установок, предубеждений 
и источников их происхождения; динамики об-
щественного мнения о работе служб и подраз-
делений органов внутренних дел.
Кроме опросов населения, целесообразно ана-

лизировать также данные, полученные в рамках 
специализированных опросов сотрудников различ-
ных подразделений органов внутренних дел, прово-
дить контент–анализы обращений, жалоб граждан, 
анализ прокурорской и судебной практики отмены 
решений должностных лиц органов внутренних 
дел, опросы лиц, уволившихся со службы и по ино-
му взглянувших на ее сущность и т.д. Это позволит 
отличить действительные проблемы от мнимых, 
возникающих под действием некорректной инфор-
мации, распространяемой субъектами массовой 
коммуникации, слухов, предубеждений в отноше-
нии полиции, а также оценить ситуацию более глу-
боко и объективно2.

Организация работы ведомственных средств 
массовой информации. 

На сегодняшний день в регионах выпускается 
порядка 70 печатных изданий органов внутренних 
дел. Пресс-службами территориальных органов 
МВД производится около 100 телевизионных про-
грамм и порядка 40 радиопередач. 

Информация о проведенных мероприятиях 
может подаваться в виде полностью готовых к пу-
бликации материалов для СМИ, подготовленных 
PR-специалистами органов внутренних дел, либо 

журналистами по их заданию. Применительно к 
рассматриваемой проблеме важно, чтобы матери-
алы различались по объему, жанрам и стилистике, 
исходя из специфики конкретных СМИ, но были 
направлены на объективное информирование о дея-
тельности органов полиции. 

Пропагандистская работа по объективному 
освещению деятельности органов внутренних 
дел во всемирной сети в эпоху глобализации 
должна стать одним из приоритетов в работе 
пресс-служб ОВД.

Оперативному распространению информации 
о работе российской полиции способствуют ведом-
ственные Интернет-ресурсы: официальный сайт 
Министерства и ведомственные сайты территори-
альных органов МВД России, которые с началом 
реформы претерпели определенные изменения, 
вызванные формированием нового образа сотруд-
ников органов внутренних дел. В настоящее время 
Интернет-сайты выступают важным коммуникатив-
ным каналом, с помощью которого организовано 
взаимодействие правоохранительного ведомства и 
российского гражданского общества.

С учетом актуальности звучания в последние 
несколько лет социальных сетей, зарегистрирова-
на Интернет-страница МВД России, созданная на 
ресурсе vkontakte.ru. Как показывает статистика 
обращений, страница достаточно популярна среди 
пользователей. На ней в открытом доступе рассма-
триваются самые разные вопросы правоохрани-
тельной деятельности, благодаря чему аудитория 
сети Интернет получила возможность высказывать 
свое мнение о результатах деятельности полиции, а 
также предлагать темы для обсуждения.

Вместе с тем, подробный анализ распространя-
емой в сети информации позволяет сделать вывод 
о наличии дифференцированного мнения граждан 
о деятельности органов внутренних дел. Условно 
подразделяя мнение граждан на два вида, возмож-
но говорить о мнении, которое формируется в ре-
зультате деятельности традиционных средств ин-
формации, и мнение, которое формирует всемирная  
сеть.

Если традиционные средства информации, в 
основном, предоставляют односторонний поток 
сведений, от автора к слушателю, то информация 
в сети формируется посредством участия наиболее 
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активных ее членов, которые представляют слияние 
в одном субъекте автора и реципиента. 

Влияние сформировавшихся Интернет-ресур-
сов — блогов, форумов, социальных сетей, поис-
ковых систем, новостных лент — в последнее вре-
мя существенно возрастает. В самом общем виде 
Интернет-ресурсы становятся альтернативой дей-
ствующих официальных СМИ: они компенсируют 
недостаток информации от профессиональной жур-
налистики, обеспечивают участие в общественной 
дискуссии, предоставляют возможность субъекту 
почувствовать себя не только реципиентом, но и со-
автором той или иной информации, почувствовать 
свою собственную значимость.

Кроме того, наблюдается тенденция использо-
вания популярных блогов для выведения и дальней-
шего распространения нужной темы в СМИ. 

Общественное мнение о деятельности полиции, 
формируемое в результате функционирования Ин-
тернет-ресурсов отличается субъективизмом, при-
чем в негативную сторону. Тема деятельности ор-
ганов внутренних дел относится к числу активно 
обсуждаемых в Интернет-пространстве, так как она 
затрагивает многих пользователей сети. Обсужде-
ние этой темы в Интернете преимущественно в не-
гативном ключе, помимо объективных причин, об-
условлено корпоративной спецификой негативного 
к ней отношения со стороны пользователей. 

Корректировке данной ситуации поспособству-
ет реализация следующих направлений:
	 постоянный анализ материалов, размещаемых в 

блогах, форумах и социальных сетях;
	 привлечение к активному участию в ведении 

блогов представителей органов внутренних 
дел: профессионалов различных направлений 
системы МВД России (научные работники, 
профессорско-преподавательский состав, со-
трудники с большим практическим опытом 
работы, специалисты в области PR) с целью 
изложения или же противопоставления про-
фессиональных знаний в области профилакти-
ки правонарушений и преступлений мнению 
отдельных граждан, не всегда компетентных 
в вопросах деятельности органов внутренних 
дел, но активно высказывающих свою пози-
цию и формирующих тем самым общественное  
мнение3.

	 подготовка специалистов на профессиональной 
основе осуществляющих функции продвижения 
министерства внутренних дел в Интернет-про-
странстве, противодействия негативу, существу-
ющему в сети  (на форумах, в поисковых и но-
востных лентах, социальных сетях); 

	 расширение информационной открытости, пре-
доставление (в соответствии со сложившейся 
оперативной обстановкой) объективной инфор-
мации о процессах, происходящих в органах 
внутренних дел. 
Осуществление разъяснительной, воспи-

тательной работы руководства подразделений 
ОВД, представителей инспекции по личному со-
ставу , отделов морально психологических служб 
с личным составом.

Формирование объективного мнения в СМИ и 
в сети Интернет должно восприниматься не только 
как цель, но и как средство, способ, с помощью ко-
торого не только подразделения по связям с обще-
ственностью, но и сами сотрудники осуществляют 
свои профессиональные функции.

Тотальная информатизация, развитие глобали-
зационных процессов общества наложили отпеча-
ток на выполнение своих обязанностей сотрудни-
ками органов внутренних дел. Сегодня без особых 
проблем в сети можно найти кадры, на которых изо-
бражены сотрудники полиции в негативном свете: 
начиная от непрезентабельного вида сотрудника 
полиции, езды на автомобиле по полосе, предназна-
ченной для встречного движения, езды на автомоби-
ле, не пристегнув ремень безопасности, заканчивая 
кадрами халатного и противозаконного выполнения 
своих профессиональных обязанностей. В данных 
условиях каждый сотрудник должен осознать факт 
пристального к нему внимания со стороны бес-
численного количества видеокамер, работающих 
в автоматическом режиме, а также еще большего 
количества граждан, обладающих таким же количе-
ством камер в мобильных устройствах. Особо это 
проявилось после начала реформирования право-
охранительного органа, поскольку неравнодушные 
граждане, осознавая стоимость проведенной рефор-
мы и источники ее финансирования, с особым при-
стальным вниманием стали относиться к каждому 
сообщению, сюжету и личному контакту с сотруд-
ником полиции. 
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Данные обстоятельства должны стать предме-
том для обсуждения и рассмотрения на занятиях по 
воспитательной работе в рамках служебной подго-
товки в органах внутренних дел. Осознание факта 
получения денежного довольствия из средств феде-
рального бюджета, понимание открытого и публич-
ного характера осуществления своей деятельности, 
профессиональный и добросовестный подход к вы-
полнению своих профессиональных обязанностей 
должны стать определяющими принципами каждо-
го сотрудника. 

СМИ являются главным инструментом фор-
мирования общественного мнения об органах вну-
тренних дел. Известно, что СМИ могут внести как 
элемент активизации в процесс формирования мне-
ния об органах полиции, так и элемент дискреди-
тации. Однако, нельзя говорить об одностороннем 
характере влияния. Необходимо сформировать и 
поддерживать конструктивное взаимодействие 

между представителями органов внутренних дел 
и представителями средств массовой информа-
ции, направленное на максимально объективное 
и достоверное информирование общества о функ-
ционировании органов полиции. Объективность 
как свойство должно заложить основу для пре-
творения в жизнь такого принципа функциониро-
вания полиции, как «публичность и открытость», 
и, как следствие, вызвать ответную реакцию у 
общества в виде доверительного отношения к ее  
деятельности.

1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции». Российская газета. 2011 г. № 28.
2 Полежаева С.А. Организация взаимодействия со СМИ в ходе 
сопровождения деятельности органов внутренних дел. Отчет 
о научно-исследовательской работе. М.: Академия управления 
МВД России, 2007. С. 11.
3 Дрючина И.Н. Коммуникации органов внутренних дел в 
блогосфере Рунета [Текст] / И.Н. Дрючина // Труды Академии 
управления МВД России. 2012. № 4. С. 115.

Противодействие преступлениям террористической и экс-
тремистской направленности. Учебно-метод. пособие. Гриф 
УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки. Под ред. В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. Изд-во ЮНИ-
ТИ, 2013. 431 с. 

Дается ретроспективный анализ истории возникновения тер-
роризма как социально-политического и криминального явления, 
рассматриваются правовые основы противодействия преступле-
ниям террористической направленности, задачи подразделений 
уголовного розыска полиции ОВД, статистические и организаци-
онно-тактические положения, а также направления по противо-
действию этим преступлениям. На основе изучения и обобщения 
практики оперативно-розыскной деятельности в борьбе с престу-
плениями террористической направленности излагаются меро-
приятия и практические рекомендации по организации и тактике 
противодействия данным преступлениям.

Рассматриваются правовые и организационные вопросы противодействия экстремизму в России, 
а также опыт оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов зарубежных стран в 
борьбе с экстремизмом.

Для преподавателей юридических высших образовательных учреждений, студентов, курсантов, слу-
шателей, адъюнктов, докторантов и практических работников органов внутренних дел по противодей-
ствию терроризму и экстремизму.
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Право в своей реальности — чрезвычайно 
сложное и многогранное явление, по-разному про-
являющее себя в отдельных сферах общественной 
жизни. Особенности отношений, формирующих ка-
чественно однородные сферы общественной жизни, 
не могут не сказаться на процессах самоорганиза-
ции права в данных сферах.

Для получения наиболее полного представ-
ления об особенностях самоорганизации права 
как системы, обеспечивающей упорядоченность 
самых разных областей общественных отноше-
ний, необходимо обратиться к анализу особен-
ностей самоорганизации права в отдельных сфе-
рах правовых отношений как элементах этой  
системы.

В юридической науке круг сфер общественных 
отношений, которые составляют предмет правово-
го регулирования, охватывается различными от-
раслями права, объединяющими наиболее крупные, 
качественно однородные области общественных от-
ношений. 

Основы государственного и общественного 
строя, уголовное преследование, гражданские иму-
щественные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения, государственное управление 
становятся предметом исследования при изучении 
соответственно таких отраслей права, как конститу-
ционное, уголовное, гражданское и административ-
ное право.

Однако, изучение названных, а также иных от-
раслей права в большей или меньшей степени сво-
дится к изучению юридической формы, в которой 
преимущественно существуют данные отрасли 
права в современном «развитом» праве. Это обсто-
ятельство оставляет за рамками исследования ре-
гулирование составляющих предмет той или иной 
отрасли права общественных отношений, осущест-
вляющееся посредством различных форм социаль-
ного права.

В свою очередь, исследование права как само-
организующейся системы предполагает анализ са-
моорганизующего потенциала права не только как 
системы установленных, формально определенных 
и санкционированных государством правил пове-
дения, т.е. системы юридического права, но и как 
системы правил поведения, выработанных и под-
держиваемых различными формами социального  
права. 
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В рамках существующих в современной юри-
дической науке взглядов на соотношение отрасли 
права и отрасли законодательства1, в соответствии с 
которыми отрасль права признается не тождествен-
ной отрасли законодательства, на наш взгляд, зада-
ется верное направление для дальнейших исследо-
ваний в данной области. 

Однако, в своей характеристике отдельные от-
расли права во многом совпадают с соответствую-
щими отраслями законодательства. В результате, 
разграничение между собой отдельных отраслей 
права мало чем отличается от разграничения меж-
ду собой соответствующих отраслей законодатель-
ства.

Причиной этого, по нашему мнению, является 
то обстоятельство, что выделяющиеся на сегодняш-
ний день юридической наукой отраслевые характе-
ристики2 не всегда позволяют провести сущностное 
различение отдельных отраслей права, поскольку 
не отражают в полной мере присущей конституци-
онному, уголовному, гражданскому, административ-
ному праву природы и логики. 

В итоге, очень часто говоря о какой-либо отрас-
ли права ее специфический предмет расширяется до 
предмета регулирования соответствующей отрас-
ли законодательства. В связи с этим в содержание 
предмета правового регулирования отрасли права 
допускаются отношения, которые по своей приро-
де следовало бы отнести к предмету регулирования 
других отраслей права. Возникает проблема при-
знания комплексных отраслей права, связанная, в 
первую очередь, с возрастающей качественной не-
однородностью3 предмета правового регулирования 
современных отраслей права.

В связи с этим, при исследовании отдельных 
сфер правовых отношений, в которых право реа-
лизует свой потенциал самоорганизации, целесоо-
бразно рассмотреть в качестве таковых не отрасли 
права, а соответствующие типы права, в которых 
отражена сущность (природа и логика) правового 
регулирования в отдельных, относительно самосто-
ятельных и качественно однородных сферах обще-
ственных отношений.

В данном случае под типом права мы понимаем 
качественное состояние права в отдельных инсти-
туционализированных сферах общественных от-
ношений, определяющееся проявлением в данных 

сферах своеобразия природы (первоначального со-
стояния) и логики правового регулирования (соот-
ветствующего типа мышления).

Природа права определенного типа отражает 
«определенный тип права в его первоначальной, так 
сказать, элементарной …форме, далеко (а иногда и 
не очень) отстоящей от современного его состояния 
и по развитости, и по времени»4.

В свою очередь, логика права определенного 
типа отражает «механизм, посредством которого 
природа права определенного типа проявляет себя 
непосредственным, закономерным и наиболее есте-
ственным образом»5.

Рассмотрим процесс самоорганизации права в 
отдельных, качественно однородных сферах право-
отношений, т.е. собственно самоорганизующий по-
тенциал отдельных типов права на примере исто-
рически первых самоорганизовавшихся типов пра-
ва — гражданском, уголовном и административном 
праве.

Прежде всего, следует отметить, что формиро-
вание гражданского, уголовного и административ-
ного типов права необходимо рассматривать как 
непосредственный итог процессов самоорганиза-
ции права, определивших разумные основания для 
регулирования общественных отношений в наибо-
лее социально значимых сферах общественных от-
ношений. 

С точки зрения своей социальной природы, са-
моорганизация названных типов права выстраива-
ется на основе одних и тех же процессов самоорга-
низации: формирования отдельных моделей право-
вого поведения; формирования правовых практик, 
средств, способов, механизмов реализации права; 
институционализации формирующихся в обществе 
практик правомерного поведения в отдельных ви-
дах деятельности; развития отдельных форм него-
сударственного (социального) права и т.п.

Однако, справедливо полагать, что самоорга-
низация каждого из рассматриваемых типов права 
имеет свои особенности, обусловленные, в первую 
очередь, спецификой тех правовых отношений, ко-
торые выступают предметом регулирования соот-
ветствующих типов права, т.е. особенностями объ-
екта (предмета) правового регулирования.

Кроме того, следует признать, что на самоорга-
низацию рассматриваемых типов права влияют сле-
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дующие обстоятельства, обуславливающие особен-
ности проявления самоорганизующего потенциала 
разных типов права:
	 разный субъектный состав правовых отноше-

ний в области разных типов права; 
	 разная динамика (особенности возникновения, 

развития, изменения, прекращения) правовых 
отношений в области разных типов права;

	 разная направленность правового регулирова-
ния в области разных типов права;

	 особенности источников права, характер-
ных для отдельных типов права и некоторые  
другие.
Итогом самоорганизации права в сфере вещ-

ных, обязательственных, личных, наследственных, 
семейных и т.п. правоотношений стало формирова-
ние гражданского права как самостоятельного типа 
права с присущими ему особенностями. При этом 
процессы самоорганизации права в сфере граждан-
ского оборота исторически выстраивались на осно-
ве принципа координации, что объясняется равным 
в правовом (а с развитием юридической формы 
права — и в юридическом) отношении положением 
участников гражданских правоотношений, а так-
же преимущественно регулятивной направленно-
стью правового воздействия в сфере данного типа  
права. 

При этом, «идеи самоорганизации особенно им-
манентны гражданско-правовым явлениям действи-
тельности. В отличие от общественных отношений, 
регулируемых публично-правовыми отраслями, где 
организатором является один из участников, нормы 
гражданского права воздействуют на отношения, 
участники которого являются равноправными соор-
ганизаторами»6.

Вместе с тем, внутренний источник процессов 
самоорганизации в гражданском праве кроется в 
выражении субъектами гражданских правоотноше-
ний своей воли, свобода которой может выступить 
как организующим, так и дезорганизующим факто-
ром по отношению к выстраиванию гражданских 
правоотношений.

В связи с этим, необходимо уточнить, что фор-
мирование и последующее развитие гражданских 
правоотношений как итог самоорганизации граж-
данского типа права основывается на свободном 
выражении воли равными по отношению друг к 

другу субъектами права при условии их взаимной за-
интересованности в эффективной реализации со-
ответствующего правоотношения, убежденности 
в его полезности, разумности, целесообразности.

Однако, свободное выражение воли частными 
лицами само по себе не исключает возникновения 
правовых конфликтов, в связи с чем, в сфере граж-
данских правоотношений становится необходимым 
участие третьей стороны, выполняющей роль свое-
образного арбитра в частном споре. 

В данном случае, привлечение к участию в рас-
сматриваемых правоотношениях такой стороны–
арбитра, следует рассматривать не как негативный 
эффект самоорганизации в сфере гражданских 
правоотношений, а скорее как неизбежный элемент 
правоотношений в сфере гражданского оборота, в 
который оказывается вовлечен чрезвычайно широ-
кий круг субъектов права, в связи с чем проблема со-
гласования частных интересов становится особенно 
острой. Но поскольку возникновение конфликтных 
ситуаций в сфере гражданских правоотношений но-
сит совершенно естественный характер, постольку 
право как самоорганизующаяся система таким же 
естественным образом вырабатывает и гражданско-
правовые механизмы преодоления этих конфлик-
тов, в том числе различного рода примирительные 
процедуры.

Обычно самоорганизация в любой сфере опре-
деляется как процесс, действующий «снизу», что 
может привести к ошибочному пониманию само-
организации как процесса, выстраивающегося ис-
ключительно на основе координационных (горизон-
тальных) зависимостей. 

Такой взгляд в принципе исключает возмож-
ность самоорганизации для тех типов права, в ко-
торых участники правовых отношений занимают 
по отношению друг к другу неравное положение, 
а правовые отношения выстраиваются преимуще-
ственно на основе императивного метода правового 
регулирования. 

В действительности же, самоорганизация пред-
ставляет собой процесс формирования наиболее 
рационального (и потому самовоспроизводящего-
ся) для природы соответствующих общественных 
отношений порядка, принципы выстраивания зави-
симостей внутри которого могут носить не только 
горизонтальный, но и вертикальный характер. 
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В сфере права самоорганизация также может 
выстраиваться не только на основе горизонтальных 
зависимостей (как в области гражданского типа 
права), но и на основе вертикальных зависимостей, 
поскольку горизонтальные связи характеризуют 
природу не всех правовых отношений. 

Такое понимание принципов самоорганизации 
права позволяет раскрыть самоорганизующий по-
тенциал уголовного и административного типов 
права, в своей характеристике качественно отлич-
ных от гражданского права, прежде всего, по при-
знаку преобладания в них вертикальных зависимо-
стей между субъектами права.

Процессы самоорганизации в сфере уголовного 
права выстраиваются на основе асимметричных за-
висимостей, что требует пояснения. В данном слу-
чае асимметрию правовых отношений следует объ-
яснять не столько противопоставлением правового 
положения, с одной стороны, лица, виновного в со-
вершении преступления, а с другой стороны, госу-
дарства, сколько центральной для всего уголовного 
процесса составляющей — правосудием, как само-
организующимся в обществе правовым механизмом 
восстановления нарушенной преступлением «сим-
метрии» связывающих членов общества правовых  
отношений. 

Возникающая в связи с совершением престу-
пления ситуация требует привлечения к ответствен-
ности виновных, их изоляции от общества, защиты 
потерпевшей стороны, восстановления социальной 
справедливости. Потребность в этом общественной 
системы объясняется тем, что все вышеназванное 
выступает залогом самосохранения общества, со-
ставляя его публичный интерес. Объективная по-
требность общества в удовлетворении интереса 
в самосохранении общественной системы стано-
вится основой процессов самоорганизации в сфере 
уголовного права. 

Преступность, неизменно сопровождая обще-
ственную жизнь, вносит в последнюю деструк-
тивные тенденции, и, несмотря на организуемую 
борьбу с преступностью, продолжает самовос-
производиться обществом. В рамках обществен-
ной самоорганизации, самоорганизация уголов-
ного типа права выступает в качестве процесса, 
призванного противостоять эскалации, взять под 
контроль самоорганизующиеся процессы кри-

минализации общественных отношений. Таким 
образом, самоорганизация уголовного права вы-
ступает своего рода «защитной реакцией» обще-
ства на разрушающе действующие на него, де-
структивные по своей природе криминальные  
отношения.

Административное право как самостоятельный 
тип права сформировалось несколько позже граж-
данского и уголовного права, так как его самоорга-
низация была непосредственно связана с политиче-
ской самоорганизацией общества, итогом которой 
стало формирование институтов государственной  
власти.

Задача обеспечения общественного порядка и 
иные организационные и управленческие пробле-
мы решались в обществе и до появления специали-
зированных государственных органов, несущих за 
это ответственность, но только с формированием 
государственного аппарата появилась потребность 
в детальном правовом регулировании компетенций, 
полномочий и других внутриорганизационных во-
просов специализированного механизма (аппарата) 
управления обществом. Именно эти вопросы го-
сударственного управления и составили специфи-
ческий круг общественных отношений, по поводу 
которых стали формироваться процессы самоорга-
низации права, приведшие к появлению админи-
стративного типа права с присущими ему особен-
ностями.

Самоорганизации административного права 
присуща тесная связь процессов самоорганизации 
права с процессами политической самоорганиза-
ции общества, что обнаруживает сходство админи-
стративного права с характеристикой юридической 
формы права. Это обстоятельство является неслу-
чайным, так как именно административное право 
самым тесным образом связано с вопросами госу-
дарственного строительства, и соответственно, наи-
более естественной формой внешнего выражения 
административного типа права является юридиче-
ское право.

Несмотря на то, что характерный для сферы ад-
министративного права принцип субординации не 
принято связывать со сферой самоорганизации; в 
рамках самоорганизации в сфере государственного 
управления требования субординации носят есте-
ственный для внутриорганизационных отношений 
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характер. Поэтому самоорганизация права, постро-
енная на основе принципа субординации, в данном 
случае является наиболее рациональным и целесо-
образным способом упорядочения общественных 
отношений.

Установленные выше некоторые особенности 
самоорганизации разных типов права являются не-
случайными и зависят, в первую очередь, от приро-
ды общественных отношений в соответствующей 
сфере, требующей своего упорядочения на основе 
тех или иных принципов.

Самоорганизация права в каждом из рассмо-
тренных типов права предстает как процесс есте-
ственного отбора наиболее рационального, раз-
умного и целесообразного для природы соответ-
ствующих общественных отношений правового 
порядка. При этом самоорганизация права не ис-
ключает вертикальных, ассиметричных и суборди-
национных зависимостей в правовом регулирова-
нии, если соответствующие зависимости по отно-
шению к данной сфере в праве носят естественный  
характер. 

Неоднородные в свой характеристике процессы 
самоорганизации в различных типах права форми-
руют сложную систему правового регулирования, 

в которой процессы самоорганизации права в ка-
чественно однородных сферах общественных от-
ношений взаимно дополняют друг друга, выступая 
элементами единого механизма правового регули-
рования. 
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проблемы современной юридической теории: монография / 
В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
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Административное право России: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. 
В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. 6-е изд., перераб. и 
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 759 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

В учебнике предложено оригинальное видение предмета ад-
министративного права, механизма административно-правового 
регулирования общественных отношений, во многом отличаю-
щееся от стереотипов, сложившихся в административно-право-
вой науке в течение многих десятилетий. Особое внимание уделе-
но таким малоизученным вопросам административного права, как 
особенности административно-правового статуса организаций (в 
том числе государственных учреждений, должностных лиц), ос-
новы правоохранительной службы, административно-правовые 
действия, методы осуществления административной деятельно-
сти, основы теории административно-публичного обеспечения  
безопасности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.
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Аннотация. Приводится характеристика основных направлений деятельности уполномоченных органов в сфере мигра-
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Изучение юридической литературы и миграци-
онной статистики показало, что исторически Ир-
ландия не являлась важным центром миграции из-за 
общего недостатка внутреннего спроса на рабочую 
силу и отсутствия колониального прошлого. Данное 
положение дел изменилось в связи с улучшением 
трудовых возможностей в середине 1990-х гг. и в на-
стоящее время миграционная политика Ирландии 
носит либеральный характер, очевидно, благодаря 
принятию новой государственной политики «управ-
ляемой миграции» — открытости для миграции 
квалифицированных трудящихся, вкупе с контроли-
рующими мерами против нерегулярной миграции. 

Следует отметить, что в настоящее время нет за-
конодательства, устанавливающего категории лиц, 
которым разрешено въезжать и пребывать в Ир-
ландии, либо применяемые к ним требования. На 
практике обращения по поводу виз и проживания 
рассматриваются иммиграционными офицерами в 
соответствии с административными нормами, раз-
работанными Ирландской службой натурализации 
и иммиграции (ИСНИ), исполнительным органом 
департамента юстиции, равенства и правовой ре-
формы.

Кроме того, в Ирландии отсутствуют законода-
тельные положения, регулирующие иммиграцион-
ные заявления. Вместо этого Актом об иммиграции 
предусмотрены полномочия иммиграционных офи-
церов по выдаче или отказу в выдаче гражданам 
третьих стран разрешения на приземление в пун-
кте въезда, а также полномочия для Министра по 
предоставлению разрешения оставаться в стране. 
Законодательством в настоящее время не описана 
процедура и не ограничено право усмотрения Ми-
нистра в области рассмотрения заявлений на про-
живание. Обычно он принимает решение по заявле-
ниям на индивидуальной основе1.

На практике некоторые функции в процессе 
рассмотрения заявлений, касающихся иммиграции 
в Ирландию, возложены на ряд правительственных 
агентств. Департамент юстиции, равенства и право-
вой реформы отвечает за политику по предоставле-
нию убежища, иммиграции и гражданству, вклю-
чая визовую политику и процесс рассмотрения. 
На практике эти вопросы регулируются в рамках 
департамента ИСНИ. Департамент предпринима-
тельства, торговли и занятости отвечает за политику 
в области экономической миграции и в настоящее 
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время рассматривает все заявления на разрешения 
на работу2. Национальное иммиграционное бюро 
Ирландии (НИБИ) отвечает за все полицейские 
операции, имеющие отношение к иммиграции, в 
том числе, пограничный контроль, регистрацию не 
граждан, расследование иммиграционных наруше-
ний и исполнение ордеров о депортации.

Ирландская система иммиграционного контро-
ля различает граждан третьих стран, которым не-
обходимо получение визы и тех, кому она не нуж-
на. На практике граждане, в отношении которых 
не действует требование наличия визы, не могут 
обращаться за разрешением на проживание из-за 
рубежа, а должны обращаться за ним после прибы-
тия, т.е. находясь в Ирландии. Граждане, которым 
нужна виза, также могут обращаться за разреше-
нием на проживание после прибытия путем прод-
ления первоначального разрешения или изменения  
статуса.

Граждане третьих стран могут обращаться в 
ИСНИ за разрешением на проживание в Ирлан-
дии на основании особых обстоятельств, решение 
по ним принимается на усмотрение Министра и 
для каждого случая отдельно. Подобные заявления 
обычно подаются в письменном виде в ИСНИ, со-
провождаются обоснованием того, почему право 
проживания должно быть обновлено или в него 
должны быть внесены изменения в зависимости от 
индивидуальных особенностей случая.

Заявители, получившие разрешение на долго-
временное, действительное в течение пяти лет, про-
живание, должны зарегистрироваться и получить 
сертификат о регистрации. Что касается постоянно-
го проживания или «неопределенного разрешения 
на пребывание», принципиальным требованием 
является то, что гражданин третьей страны должен 
прожить законно в Ирландии в течение восьми лет.

Разрешение на трудоустройство является разре-
шением только на работу; т.е. в целях соблюдения 
иммиграционного законодательства, помимо разре-
шения на трудоустройство, от гражданина третьей 
страны требуется получение визы или разрешения 
на проживание. При получении такого разреше-
ния, предполагается, что сотрудник будет работать 
на первоначального работодателя в течение две-
надцати месяцев, после чего получит возможность 
обратиться за разрешением на работу в отношении 

другого работодателя. Однако, четкого положения 
по поводу получения разрешения на проживание 
лицом, имеющим разрешение на работу, нет3. 

Согласно положениям Департамента предпри-
нимательства, торговли и занятости лица, полу-
чившие учебную степень — первую, магистра или 
доктора — в учебном заведении Ирландии третьего 
уровня после 1 января 2007 г., могут быть квалифи-
цированы по так называемой схеме выпускников. 
Целью данной схемы является возможность поис-
ка занятости и получения грин-карты либо разре-
шения на работу. Квалифицированные по данной 
схеме лица имеют право на однократное необнов-
ляемое продление студенческого разрешения на 
шестимесячный период, начиная с даты получения 
результатов экзаменов4. В течение шести месяцев 
лицо имеет право на занятость до 40 часов в неде-
лю, но не имеет права на самозанятость или ведения  
бизнеса. 

Граждане третьих стран, освобожденные от тре-
бования получения разрешения на трудоустройство, 
также освобождаются от требования получения раз-
решения на ведение бизнеса, если они желают быть 
самозанятыми на территории государства. В ином 
случае заявители должны доказать, что предлагае-
мый бизнес повлечет за собой получение государ-
ственным бюджетом суммы в размере 300 000 евро. 
Если предполагаемый бизнес является новым про-
ектом, то в результате его реализации должны быть 
созданы рабочие места.

Граждане третьих стран, желающие учиться 
в Ирландии, должны представить доказательство 
следующего: прием на учебу на курс, оплачивае-
мый частным образом, включающий по крайней 
мере 15 часов организованного дневного обучения 
в неделю; оплату необходимого сбора учебному за-
ведению; академические возможности для прохож-
дения соответствующего курса; достаточное знание 
английского языка для того, чтобы понимать содер-
жание курса, за исключением курсов английского 
языка; наличие достаточных финансовых средств; 
частная медицинская страховка; адекватное объяс-
нение наличию пробелов в образовательном опыте; 
намерение вернуться в страну постоянного прожи-
вания по окончании обучения в Ирландии.

Разрешение студента выдается на срок годового 
учебного периода и обновляется каждый год на срок 
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учебы, при условии, что студент может продемон-
стрировать обоснование данного права, т.е. свиде-
тельство регулярного посещения или прохождения 
экзаменов в предыдущие годы, а также наличие фи-
нансовых средств.

Студенты имеют право заниматься тем, что 
называется «случайной работой», при условии, 
что они посещают полный курс в течение по 
крайней мере одного года, который должен при-
вести к приобретению квалификаций, признава-
емых министром образования и науки, и при ус-
ловии, что рабочая нагрузка не превышает 20 ча-
сов в неделю либо полный рабочий день во время  
каникул.

В целом Ирландия не связана стандартами Ев-
ропейского Союза (ЕС) относительно правовой 
миграции граждан третьих стран в связи с правом, 
полученным на основании Амстердамского дого-
вора, выбирать, участвовать или нет в мерах, при-
нятых согласно ст. 62 и 63 Договора ЕС. Ирландия, 
как правило, объясняла свой отказ от обязательств 
тесными связями с Великобританией, поскольку 
между двумя государствами действует «общая зона 
передвижения». Как и в ситуации с Великобритани-
ей, неучастие в соглашениях ЕС отражает желание 
не допускать регулирования правил адмиссии на 
уровне ЕС.

Поскольку Ирландия в настоящее время не ве-
дет систематичной политики в отношении Дирек-
тивы о воссоединении семьи и Директивы Совета 
2003/86/ЕС от 22 сентября 2003 г. о праве на вос-
соединение семьи и Директивы Совета 2003/109/ЕС 
от 25 ноября 2003 г. относительно статуса граждан 
третьих стран, являющихся долговременными жи-
телями, затруднительно в общих терминах опре-
делить соответствие иммиграционной политики 
Ирландии данным стандартам. Однако, следует 
отметить, что одним очевидным преимуществом 
возможного ирландского участия в данных Дирек-
тивах было бы требование разъяснения данных 
политик, по крайней мере, в отношении категорий 
граждан третьих стран, защищаемых данными  
Директивами.

На основании того, что Ирландия является 
участницей Европейской конвенции по правам че-
ловека и, вместе с тем, проводит ограничительную 
политику в области адмиссии членов семьи, заяви-

тели зачастую пытаются оспаривать решения имми-
грационных органов, ссылаясь на соответствующие 
положения Конвенции. Однако, ирландские суды 
следуют ограничительной позиции, принятой Ан-
глийским судом апелляций. Отличительной чертой 
данного подхода является значение, придаваемое 
праву государства на использование иммиграци-
онного контроля в качестве аргумента публичной 
политики, игнорирование выбора семейной парой 
места проживания и использование того факта, что 
семейная пара осведомлена об отсутствии имми-
грационных прав у одного из супругов на момент 
заключения брака. Поскольку подобная юриди-
ческая практика пренебрегает фактом возможных 
объективных трудностей, с которыми столкнется 
ирландский супруг при поселении в стране другого 
супруга, она может рассматриваться как несоответ-
ствующая подходу, принятому Европейским судом 
по правам человека5.

В заключении необходимо отметить, что много-
численные пробелы в иммиграционном законода-
тельстве Ирландии, сосредоточенность системы на 
праве усмотрения Министра, а также отсутствие 
четко сформулированного политического курса в 
миграционной сфере затрудняют понимание и прак-
тическое использование действующих норм. Следу-
ет также отметить, что в Ирландии фактически не 
ведутся исследования, т.е. отсутствует экспертная 
оценка в сфере влияния миграционных процессов 
на общество. Кроме того, Ирландия не заключала 
соглашения и не вступала в другие формы сотруд-
ничества с третьими странами в отношении имми-
грации и ее последствий.

1 См.: MacÉinrí P. и Walley P. Трудовая миграция в Ирландию: 
исследование и рекомендации по разрешениям на трудоустрой-
ство, условиям труда, воссоединению семьи и интеграции тру-
довых мигрантов в Ирландии (2003) Дублин, Совет иммигран-
тов Ирландии.
2 Департамент предпринимательства, торговли и занятости, 
Руководство по разрешениям на работу для супругов и членов 
семьи, находящихся на иждивении у лиц, имеющих разреше-
ние на трудоустройство (2007). Доступно онлайн: http://www.
entemp.ie/publications/labour/2007/guidespousals.pdf 
3 См.: Мельничук Ю.В. Правовые основы въезда и пребывания 
иностранных граждан в государствах-членах Европейского Со-
юза. М., 2014.
4 Подробнее см.: Ирландская комиссия по правам челове-
ка. Доступно онлайн: http://www.ihrc.ie/_fileupload/banners/
FamilyReunification.doc
5 Cosgrave C. Семейные вопросы: опыт воссоединения семьи в 
Ирландии (2006) Дублин, Совет иммигрантов Ирландии.
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порядка, правоприменительная практика.

Annotation. Examines the key trends in implementation of the Constitution of the Russian Federation in the conditions of 
law enforcement by public authorities. Disclosed constitutional law nature of law enforcement determined the range of subjects, it 
provides proved the necessity of expanding the practice of direct application of the Constitution by public authorities as a factor of 
strengthening the rule of law in Russia.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, law enforcement, public authorities, law enforcement, law enforcement practice.

Важнейшим условием эффективного обеспече-
ния правопорядка является надлежащим образом 
сформированная правовая основа, в первую очередь, 
в виде качественного и эффективно работающего 
основного документа государства — Конституции, 
консолидирующей все силы общества и формирую-
щей основу для продуктивного функционирования 
правовой системы и правоприменительной практики. 
Поэтому правовая система современного демократи-
чески развитого и правового государства немыслима 
без основного документа — Конституции, которая 
регламентируя важнейшие общественные отношения, 
задает ориентиры развития национального права и 
формирует режим обеспечения правопорядка. 

Именно Конституция, подчеркивает Б.С. Эбзе-
ев, должна выступать основой правопорядка госу-
дарственной и общественной организации взаимо-
действия людей и их объединений, а также спосо-
бом интеграции социальной активности субъектов 

общественного действия в русло определяемых 
всем обществом и закрепляемых в самой Конститу-
ции целей1. 

Между тем Конституция должна развиваться в 
реализации своих положений, тем самым способ-
ствуя эффективному функционированию правовой 
системы и укреплению правопорядка. Реализация 
положений Конституции РФ в современных усло-
виях осуществляется посредством принятия каче-
ственного и консолидированного законодательства, 
официальной интерпретации ее положений Консти-
туционным Судом РФ, проводимыми конституци-
онными преобразованиями, совершенствованием 
правоприменительной практики. Задача конститу-
ционной науки состоит в выработке практических 
рекомендаций для эффективной реализации Кон-
ституции РФ в условиях укрепления правопорядка.

Среди указанных форм реализации положений 
Конституции РФ особое значение имеют конститу-
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ционные преобразования, которые продолжают осу-
ществляться с различной периодичностью, охваты-
вая различные политико-правовые сферы. Возникает 
вопрос — насколько целесообразно активное прове-
дение конституционных преобразований? Всегда ли 
проведение таких преобразований имеет позитивное 
значение для совершенствования правопримени-
тельной практики и укрепления правопорядка?

Представляется, что проводимые конституци-
онные реформы могут осуществляться лишь в рам-
ках конституционного поля и не должны нарушать 
стабильность Конституции РФ. 20-летний юбилей 
Конституции РФ должен восприниматься как про-
межуточный этап ее функционирования, основные 
положения которой должны внедряться в обще-
ственное сознание и восприниматься обществом 
как важнейший элемент стабильного развития Рос-
сийского государства2. И такой ориентир главы го-
сударства на конституционную стабильность досто-
ин поддержки.

Тем не менее, в 2008 и 2014 гг. внесены поправ-
ки к Конституции РФ, связанные с увеличением 
сроков полномочий Президента РФ и Государствен-
ной Думы, объединением Верховного Суда РФ и 
корректировкой порядка формирования Совета Фе-
дерации.

Остается надеяться на то, что такие точечные 
поправки будут исключением из общего формирую-
щегося правила — установления конституционной 
стабильности. Обоснованно отмечает В.Д. Зорькин, 
что устойчивый Основной закон постепенно стано-
вится одним из ключевых символов правовой иден-
тичности нации3. Поэтому справедливо отмечается 
в литературе, что проводимые в российском обще-
стве преобразования нуждаются в надежном право-
вом обеспечении, но оно не может быть чисто во-
левым4. И действительно, Конституция РФ и законы 
должны эффективно работать, иначе в обществе к 
ним будет безразличное отношение, что повлечет 
правовой нигилизм, а со снижением их престижа 
будет снижаться степень доверия населения к пу-
бличной власти. 

Вместе с тем, полный отказ от конституцион-
ных преобразований вряд ли возможен, посколь-
ку динамика общественно-правового развития 
влечет трансформацию правовой системы, что, в 
свою очередь, предопределяет степень эффектив-

ности обеспечения правопорядка. Поэтому, при 
проведении таких преобразований, важное значе-
ние приобретает вопрос роли и непосредственно-
го применения Конституции РФ в механизме обе-
спечения правопорядка как органами публичной 
власти, так и институтами гражданского общества, 
участвующими в его обеспечении (Общественная 
палата РФ, общественные объединения, полити-
ческие партии и др.), для чего следует обратить 
внимание на конституционно-правовую сущность 
правопорядка и определить круг субъектов, его  
обеспечивающих.

Раскрывая круг субъектов обеспечения право-
порядка, и не снижая роли институтов гражданско-
го общества, участвующих в обеспечении правопо-
рядка, представляется, что все же первостепенное 
место среди субъектов обеспечения правопорядка 
занимают органы публичной власти. Обозначенные 
органы можно сгруппировать на два блока: 1) ор-
ганы государственной власти; 2) органы местного 
самоуправления. 

В первом блоке находятся федеральные и регио-
нальные органы государственной власти как общей 
компетенции (Президент РФ, Федеральное Собра-
ние РФ, Правительство РФ, главы субъектов РФ и 
др.) так и органы специальной компетенции, в пер-
вую очередь это правоохранительные органы (про-
куратура, СК России, МВД России, ФСБ России, 
ФСКН России и иные ведомства). 

Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав 
и свобод человека и гражданина, возглавляет Со-
вет Безопасности РФ, занимает ключевое место в 
государственном механизме, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики и 
обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти, 
включая правоохранительные структуры, в том чис-
ле в направлении обеспечении правопорядка и без-
опасности.

Федеральное Собрание РФ как федеральный 
парламент принимает законодательные установле-
ния, обязательные для всех участников обществен-
ных отношений в разных сферах общественной 
жизни, включая обеспечение правопорядка. 

Правительство России и федеральные органы 
исполнительной власти посредством качественной 
и своевременной организационно-распорядитель-
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ной деятельности по исполнению законодательных 
положений непосредственно участвуют в системе 
обеспечения правопорядка. 

Судебные органы, объективно, независимо и 
компетентно разрешая правовые споры, непосред-
ственно влияют на степень эффективности укрепле-
ния правопорядка и конституционной законности.

При этом, правоохранительные органы занима-
ют значимое место в деятельности по обеспечению 
правопорядка, их особая роль (МВД, ФСБ, ФСИН 
и др.) проявляется в обеспечении правопорядка и 
безопасности в ситуациях чрезвычайного харак-
тера (террористические акты, аварии, катастрофы, 
массовые беспорядки), когда прямой угрозе подвер-
гаются жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
что влечет необходимость правоохранительным ор-
ганам компетентно и своевременно принять меры 
по защите конституционных прав граждан и обе-
спечению правопорядка. Именно профессионально 
и качественно выполненный комплекс мероприятий 
правоохранительными органами в различно скла-
дывающихся ситуациях позволит обеспечить реа-
лизацию положений Конституции РФ, гарантиру-
ющих соответствующие права и свободы личности, 
обеспечение законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации.

Что касается второго блока — органов местного 
самоуправления, то необходимость его выделения 
очевидна, поскольку функция охраны правопоряд-
ка закреплена в ст. 132 Конституции РФ именно за 
органами местного самоуправления, что свидетель-
ствует о реализации такого полномочия не только 
государственными, но и местными органами пу-
бличной власти.

В.И. Фадеев справедливо обращает внимание 
на необходимость реализации нормы ст. 132 Кон-
ституции РФ: органы местного самоуправления са-
мостоятельно осуществляют охрану общественного 
порядка, что на практике реализуются полицией5. 
Хотя законодателем и в прежнем и действующем 
ФЗ об общих принципах организации местного са-
моуправления… закреплена возможность создания 
муниципальной милиции, но для этого до сих пор 
не принимаются соответствующие законодательные 
акты. С учетом возрастания ответственности мест-
ной власти за состояние правопорядка и законности 
на территории муниципалитетов, представляется не-

обходимым принятие ФЗ о муниципальной милиции, 
также следует определить формы участия органов 
местного самоуправления в охране правопорядка. 

Следовательно, реализация положений феде-
ральной Конституции и обеспечение конституцион-
ной законности предполагает наличие определен-
ной стабильности и надлежащего правового поряд-
ка в ключевых сферах общественной жизни. Только 
при таких условиях действуют конституционные 
механизмы, обеспечивающие правопорядок и эф-
фективную реализацию конституционных норм. 
Правопорядок как составная часть общественного 
порядка является первоосновой для качественной 
реализации положений Конституции РФ и эффек-
тивного функционирования государственных и не-
государственных структур, выполняющих правоох-
ранительные функции.

В Конституции РФ категория «правопорядок» 
встречается лишь в п. «б» ч. 1 ст. 72, где закрепле-
но положение, что защита прав и свобод человека и 
гражданина, прав национальных меньшинств, обе-
спечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности находятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Представляется, 
что такой подход конституционного законодателя 
вовсе не исключает конституционно-правовую при-
роду категории «правопорядок» и не отводит ее на 
второстепенное место. Напротив, анализ конститу-
ционных норм и действующего законодательства 
позволяет утверждать, что вопросам правопорядка 
в современном конституционном законодательстве 
и российском обществе уделяется достаточно зна-
чительное внимание6. По сути, практически любое 
теоретическое исследование прямо или косвенно 
затрагивает вопросы совершенствования правопо-
рядка в Российской Федерации. 

Исторически термин «правопорядок» появляет-
ся в литературе в первой половине ХХ в., а затем 
находит дальнейшее развитие во второй половине 
ХХ в. Так, в 1949 г. известный философ И.А. Ильин, 
оценивая роль русского народа в возрождении Рос-
сии, отмечал: «Мы верим в русский народ не только 
потому, что он доказал свою способность к государ-
ственной организации... и, что он создал правопо-
рядок для 160 различных племен, — разноязычных 
и разноверных меньшинств, столетиями проявляя 
ту благодушную гибкость и миролюбивую уживчи-
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вость, перед которой с таким радостным чувством 
преклонился однажды Лермонтов («Герой нашего 
времени», гл. 1)7.

Действительно, основной задел по изучению 
категории «правопорядок» во многом разработан 
в теории государства и права, хотя и в отраслевых 
дисциплинах (конституционное, административное 
право); периодически это понятие исследуется с 
разных углов зрения. В общем виде учеными пра-
вопорядок изначально определялся как состояние 
упорядоченности, урегулированности обществен-
ных отношений8; как система общественных отно-
шений, урегулированных правом9; как реализация 
норм права, право в действии10. Правопорядок рас-
сматривается и как завершающий этап всех юриди-
ческих форм и процессов11. 

Иногда правопорядок трактуется в относитель-
но узком значении — в плане соотношения его с 
законностью12. Выступая составной частью обще-
ственного порядка, правопорядок возникает в ре-
зультате действия правовых норм и представляет 
собой определенное состояние упорядоченности 
регулируемых правом общественных отношений; в 
этом смысле он тяготеет к понятию «режим законно-
сти»13. Как определенное состояние регулируемых 
правом общественных отношений правопорядок 
характеризуется реальным уровнем соблюдения за-
конности, обеспечения субъективных прав и выпол-
нения юридических обязанностей всеми субъекта-
ми правоотношений. Вместе с тем, законность есть 
качественная составляющая правовой деятельности 
субъектов права, а правопорядок представляет со-
бой состояние правовой жизни, упорядоченную 
систему правоотношений, регламентированных 
правом. Следовательно, можно выстроить логиче-
ский ряд категорий: право — законность — право-
порядок, которые взаимосвязаны, последователь-
но перетекают из одной в другую. Верно отмечает 
И.А. Краснов: законность переходит в правопоря-
док, она является функциональной характеристикой 
реализации правовых норм, а правопорядок статич-
ной характеристикой правореализации14.

Таким образом, применительно к современным 
конституционно-правовым условиям России можно 
заключить, что эффективная реализация положений 
Конституции РФ формирует конституционную за-
конность и создает условия для обеспечения право-

порядка как должного. Гарантиями должного, как 
подчеркивает Б.С. Эбзеев, выступают власть, дей-
ствующая в установленных Конституцией границах, 
народный суверенитет, осуществляемый в конститу-
ционных формах и пределах, и суд, являющийся жи-
вым органом конституционного правопорядка15.

Именно правоприменительная практика, и пре-
жде всего, судебная практика и судебные решения, 
во многом предопределяют основные направления 
реализации Конституции, способствуя обеспече-
нию конституционного правопорядка. При этом 
суды в основном (в ¾ случаев) ссылаются на нормы 
Конституции РФ одновременно с применением дей-
ствующего законодательства в подтверждение не-
обходимости применения соответствующих законо-
дательных положений16. В остальных случаях суды 
принимают решения на основе норм Конституции 
РФ и, как правило, не обосновывают невозмож-
ность применения акта, исходя из обстоятельств 
конкретного дела, но аргументируют его примене-
ние общей, абстрактной неконституционностью17.

Одной из причин, препятствующих непосред-
ственному применению судами Конституции РФ, 
явилось известное расхождение в правовых пози-
циях Верховного Суда РФ, разъяснившего судам 
необходимость в каждом деле оценивать конститу-
ционность применяемого ими нормативного акта, а 
в случае выявления противоречия непосредственно 
применять Конституцию РФ, и Конституционного 
Суда РФ, обосновавшего исключительность соб-
ственных полномочий проверять конституционность 
правовых актов и фактически установившего за-
прет судам не применять закон, ссылаясь на его не-
конституционность, предписав судам обращаться с 
соответствующими запросами в Конституционный  
Суд РФ18.

Однако, в апреле 2013 г. Пленум Верховного 
Суда РФ изменил свою позицию и внес изменения 
в Постановление от 31 октября 1995 г., исключив из 
него положения, где судам разъяснялось право от-
казаться от применения закона, который они сочтут 
неконституционным19. При этом, Суд подчеркнул, 
что в случае неопределенности в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции подлежащий приме-
нению по конкретному делу закон, суд обращается 
в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом о конституционности этого закона. Такой 
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запрос может быть сделан судом любой инстанции 
и в любой стадии рассмотрения дела.

Исключив указанные положения и сняв основ-
ное расхождение в позициях судов, Верховный Суд 
России, тем не менее, не восполнил правовой про-
бел и не дал четкий ориентир нижестоящим судам о 
том, в каком порядке и при каких условиях они мо-
гут применять непосредственно Конституцию РФ20.

Поэтому очевидно назрела необходимость за-
конодательного регулирования обозначенных во-
просов. Остаются в юридической науке и на прак-
тике открытыми и другие вопросы: может ли суд 
применять Конституцию РФ в отсутствие законо-
дательного регулирования; вправе ли суд осущест-
влять толкование законоположений исходя из духа 
и смысла Конституции РФ? Возможно, необходима 
разработка согласованного решения или корректи-
ровка уже принятых решений Верховного Суда РФ 
и Конституционного Суда РФ в поисках ответов на 
обозначенные вопросы.

Создание эффективной и консолидированной 
правовой системы в России предполагает не только 
безупречную Конституцию, но и наличие ряда кон-
ституционных механизмов, восполняющих пробе-
лы в конституционном регулировании и позволяю-
щих своевременно и качественно устранять возни-
кающие конституционные коллизии легитимными 
способами, в том числе посредством официального 
толкования Конституции Российской Федерации. 
Именно Конституционный Суд России должен про-
пагандировать ценность и приоритетность положе-
ний Конституции Российской Федерации в целях 
укрепления конституционного правопорядка, спо-
собствуя ее прямому действию.

Таким образом, для качественного укрепления 
правопорядка органами публичной власти необ-
ходимо не только стимулировать такие органы на 
компетентное применение норм права, но и обе-
спечить эффективную и непосредственную реали-
зацию ими положений Конституции РФ. Поэтому, 
важной задачей для конституционной доктрины и 
правоприменительной практики остается обеспе-
чение непосредственной реализации Конституции 
РФ органами публичной власти, в первую очередь 
судебными и правоохранительными органами, что 
поспособствует укреплению правопорядка и кон-
ституционной законности в Российской Федерации.
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В современном российском обществе сформи-
ровалось глубокое понимание того, что быстро из-
меняющиеся экономические, политические и со-
циальные условия требуют такого же динамичного 
и адекватного ситуации развития Министерства 
внутренних дел Российской Федерации как органа 
государства, обеспечивающего, наряду с другими 
правоохранительными и силовыми ведомствами, 
национальную безопасность, общественный поря-
док и конституционную целостность страны. Это 
приобретает еще большую актуальность в условиях 
глобальных процессов в мировой экономике и по-
литике, связанных с завершением очередного «кон-
дратьевского» цикла, формированием VI технологи-
ческого уклада, что может сопровождаться как эко-
номическими потрясениями, так и существенными 
социальными и политическими изменениями. 

Новые глобальные вызовы современности, 
связанные с переходом цивилизации к иному со-
стоянию, неизбежно вызовут трансформацию со-

циальных ценностей. В контексте этого процесса 
необходимо переосмысление содержания, методов 
и результатов правоохранительной деятельности, в 
том числе органов внутренних дел, их соответствия 
тенденциям мирового развития, поскольку в целом 
вхождение России в VI технологический цикл — 
вопрос выживания, развития экономики, обеспече-
ния безопасности и международного статуса стра-
ны, достижения высокого уровня благосостояния 
людей [3].

Такое развитие может обеспечить только высо-
копрофессиональный, физически подготовленный 
и обладающий необходимыми компетенциями ка-
дровый состав органов внутренних дел. Привле-
чение на службу отвечающих квалификационным 
требованиям и обладающих высокими морально-
нравственными качествами кандидатов возможно 
при достаточно высоком уровне обеспечения со-
циально-экономических прав и свобод сотрудников 
органов внутренних дел. Для повышения престижа 
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службы в органах внутренних дел это является не-
обходимым условием; обеспечение уровня жизни 
сотрудников органов внутренних дел выступает од-
ним из основных ресурсов в реформировании Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, 
что нашло отражение и в так называемой «Дорож-
ной карте», призванной сделать российскую поли-
цию государственным институтом, пользующимся 
высоким доверием граждан, способным дать адек-
ватный ответ угрозам и вызовам XXI в. 

Согласно указанному документу, главным зве-
ном дальнейшего реформирования системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
предлагается определить работу с кадрами, рас-
сматриваемую, прежде всего, с позиции закрепле-
ния профессионального кадрового ядра полиции, 
очищенного от коррупционеров, нарушителей 
дисциплины и людей, случайных для полиции. 
Достижение этой цели основывается на форми-
ровании в системе МВД России условий, обеспе-
чивающих высокую личную заинтересованность 
каждого сотрудника в добросовестном исполне-
нии служебных обязанностей: гарантии сохране-
ния высокооплачиваемой и престижной работы; 
получения во время прохождения службы и после 
выхода в отставку достойного пакета социальных  
льгот [9].

Безусловно, стратегические направления опре-
делены верно, однако уровень их обеспечения в на-
стоящее время не достиг той критической высоты, 
которая могла бы привести к существенным каче-
ственным сдвигам. Об этом можно судить по по-
следним независимым исследованиям обществен-
ного мнения, согласно которым уровень доверия 
населения к органам внутренних дел, по некоторым 
оценкам, не превышает 4—5% в 2012—2013 гг.; 
скорее склонны не доверять органам внутренних 
дел 43% опрошенных респондентов в 2012 г. и 40% 
в 2013 г.; однозначно выразили недоверие к органам 
внутренних дел 13% опрошенных респондентов в 
2012 г. и 11% в 2013 г. [6]. По данным Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения в 2013 г. 
определенно доверяли органам внутренних дел 7% 
респондентов, скорее склонны доверять 39%, ско-
рее не доверяют 34%, определенно не доверяют 
11% [7], что не позволяет говорить о выходе из того 
системного кризиса органов внутренних дел, кото-

рый собственно и послужил поводом к проводимым 
реформам.

Наряду с этим динамика некоторых показате-
лей, отражающих движение личного состава орга-
нов внутренних дел, так же свидетельствует о том, 
что обеспечение социально-экономических прав 
сотрудников органов внутренних дел не вышло на 
уровень, позволяющий привлекать на службу вы-
сокопрофессиональные, отвечающие современным 
требованиям кадры в условиях конкуренции за их 
привлечение с другими правоохранительными и 
юридическими структурами. В период с 1995 по 
2009 годы доля лиц, принятых на службу в органы 
внутренних дел, по отношению к уволенным была 
существенно выше либо сопоставима по значению 
(в 1995 г. доля принятых на службу лиц составляла 
16,4% от штатной численности, уволенных — 9,1%; 
в 2009 г. — 9,4% и 6,4% соответственно) [14, с. 14; 
13, с. 16]. В 2010—2011 гг. доля уволенных значи-
тельно превышает долю принятых (в 2010 г. 2,6% 
и 9,8%; в 2011 г. — 3,2% и 15,1%, соответственно) 
[11, с. 18], что свидетельствует о существенном 
оттоке кадров, обосновать который только лишь 
сокращением штатной численности вряд ли воз-
можно, поскольку эти показатели, являясь относи-
тельными, во все годы рассчитывались в процентах 
от имевшейся на тот период штатной численности. 
В 2012—2013 гг. ситуация несколько стабилизи-
ровалась (в 2012 г. доля принятых на службу лиц 
составляла 6,5% от штатной численности, уво-
ленных — 4,8%; в 2013 г. — 5,6% и 5,4% соответ-
ственно) [11, с. 18]. Указанное подтверждается и 
динамикой некомплекта личного состава, который, 
хотя и остановился в 2013 г. на отметке 4,9%, но 
имеет тенденцию к увеличению [14, с. 2; 13, с. 4;  
11, с. 7]. 

Однако, наиболее тревожным показателем, от-
ражающим наряду с другими признаками, каче-
ственное состояние личного состава органов вну-
тренних дел, является динамика числа сотрудников, 
совершивших дисциплинарные правонарушения, 
количество таких сотрудников выросло почти в 
1,5 раза в период с 2002 г., а именно на 42,3% и име-
ет практически неуклонную тенденцию к увеличе-
нию [14, с. 45; 13, с. 44; 12, с. 40, 11, с. 45]. Оче-
видно, что такое положение вызвано недостаточно 
высоким престижем службы в органах внутренних 



Вестник Московского университета МВД России40 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

дел, комплектованием в течение продолжительного 
периода времени кадрами, не в полной мере отве-
чающими предъявляемым требованиям вследствие 
недостаточного обеспечения социально-экономиче-
ских прав сотрудников органов внутренних дел. 

Несмотря на то, что законодательство, регу-
лирующее правовые отношения по обеспечению 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации социально-экономическими благами, в 
последние годы активно совершенствовалось, опре-
деленных проблем избежать, тем не менее, не уда-
лось, во многом из-за отсутствия в основополагаю-
щих нормативных правовых актах, регламентиру-
ющих прохождение службы в органах внутренних 
дел, в качестве одного из принципов приоритета 
прав и свобод сотрудников органов внутренних дел, 
что было бы вполне уместно, поскольку «закон дол-
жен быть ориентирован прежде всего на человека, 
на удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей, на гуманизацию всего стиля жизни» 
[10, с. 724].

В ряде случаев происходит обратное даже не-
смотря на имеющиеся в том или ином законе 
правовые предписания, потому как приоритеты в 
правосознании лиц, от которых зависит обеспече-
ние социально-экономических прав сотрудников 
органов внутренних дел, предполагают принятие 
решений, ориентированных не на человека, а на 
корпоративные интересы. К сожалению, это высту-
пает частью определенных глобальных процессов. 
Е.Н. Хазов, размышляя о сущности экономических 
гарантий конституционных прав и свобод, отме-
чает: «Если еще сохраняется осознание права как 
системы ценностных установок, превалирующих 
в сознании большинства, то постепенно утрачи-
вается восприятие его как средства защиты прав и 
свобод человека и гражданина от неправомерных 
посягательств. Все это свидетельствует о кризис-
ных явлениях в общественном и индивидуальном 
правосознании. Среди его признаков, таким об-
разом, можно выделить искажение внутреннего 
правового чувства человека, беспочвенность пра-
восознания, подчинение его духу скептицизма и  
нигилизма» [15]. 

Действия должностных лиц вне правового поля 
в целях воспрепятствования обеспечению того или 
иного права констатируют и другие ученые, по-

лагая, что «последние события свидетельствуют о 
том, что вместо дальнейшего воплощения в жизнь 
принципов свободы человека наблюдается отход 
назад, к периоду бесправия личности, когда она 
превращалась в простой винтик государственного 
механизма» [10, с. 725].

Применительно к сотрудникам органов вну-
тренних дел указанная негативная тенденция про-
сматривается, несмотря на установление ч. 2 ст. 21 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» обязан-
ности руководителя Министерства внутренних дел 
или уполномоченного им руководителя обеспечить 
сотруднику органов внутренних дел прохождение 
службы, своевременно и в полном объеме выпла-
чивать сотруднику денежное довольствие и предо-
ставлять ему социальные гарантии, предусмотрен-
ные законом.

В этой связи необходимо формирование более 
конкретных механизмов обеспечения того или иного 
конституционного социально-экономического пра-
ва, предполагающих соответствующие формы реа-
лизации, характерные для определенных субъектов 
со специальным правовым статусом, что создавало 
бы возможность субъектам правоотношений, об-
ладающих соответствующими правопритязаниями, 
требовать от государства надлежащего исполнения 
взятых на себя обязательств, в том числе посред-
ством обращения в судебные органы. Указанное в 
полной мере соответствует некоторым тезисам о 
путях развития современного российского консти-
туционализма, имеющих место в современной на-
учной доктрине, согласно которым «закрепленные 
в Конституции Российской Федерации 1993 г. соци-
альные права человека и гражданина нельзя рассма-
тривать как рекомендации для государственной со-
циальной политики. Соответствующие конституци-
онные нормы имеют ту же юридическую силу, что 
и остальные конституционные нормы. Социальные 
права человека и гражданина, установленные Кон-
ституцией Российской Федерации 1993 г., следует 
рассматривать как ограничения экономической по-
литики государства» [1, с. 10], при этом норматив-
но-правовая фиксация обязанностей государства за-
частую приводит к большей защищенности лично-
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сти, нежели декларирование того или иного права 
[2, с. 59].

По нашему мнению, такая фиксация на прак-
тике реализуется достаточно редко, поэтому, не-
смотря на то, что реализация и защита экономи-
ческих, социальных и культурных прав позволяют 
человеку отстоять свое право на достойную жизнь, 
защищать себя от экономического произвола и со-
циальной несправедливости «в условиях рыночной 
экономики, которая формируется в России, прямое 
действие экономических, социальных и культурных 
прав оказывается относительным, в отличие от дей-
ствия личных (гражданских) и политических прав. 
Это обусловлено тем, что в условиях рыночного 
хозяйства распределение экономических, социаль-
ных и культурных благ не находится в руках госу-
дарства, поэтому отсутствует конкретный ответчик 
в том случае, если гражданин посчитает свои эко-
номические, социальные или культурные права на-
рушенными и подаст иск в суд. Поскольку реализа-
ция этих прав напрямую зависит от материальных 
возможностей государства, то на практике они чаще 
выступают пожеланиями, чем его обязательствами 
перед гражданами» [8, с. 349].

Связывая развитие законодательства, регулиру-
ющего стимулирование деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, с выработкой концепту-
альных положений, отражающих согласованные 
позиции законодательной и исполнительной ветвей 
власти, учитывающих интересы и потребности раз-
личных категорий сотрудников, пенсионеров и ве-
теранов МВД России и членов их семей, некоторые 
авторы полагают, что осуществление мер по стиму-
лированию деятельности сотрудников органов ис-
полнительной власти должно быть при этом адек-
ватным состоянию экономики, социальной сферы 
и финансовым возможностям государства [5, с. 24]. 
Представленная концепция также приводит к обе-
спечению социально-экономических прав и свобод 
сотрудников органов внутренних дел не в качестве 
четко зафиксированных обязательств, а в качестве 
возможностей, которые при стечении определенных 
социально-экономических и политических условий 
не могут быть реализованы.

Принятые в Российской Федерации в последние 
годы меры по усовершенствованию механизма обе-
спечения социально-экономических прав и свобод 

сотрудников органов внутренних дел выступили по-
водом к совершенствованию нормативного право-
вого регулирования в отношении государственных 
служащих других категорий, что воплотилось в 
принятии Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Таким 
образом, указанный правовой институт находится 
в постоянном движении, основная цель которого 
должна состоять не только лишь в предоставлении 
социальных гарантий для государственных служа-
щих, а в формировании на этой основе кадровой и 
корпоративной политики государственных органов, 
рассматривающей обеспечение социально-эконо-
мических прав государственных служащих в каче-
стве одной из основных детерминант существова-
ния и функционирования государственных органов 
как социальных систем, отвечающих требованиям 
нового технологического уклада, экономическо-
го и геополитического порядка, в условиях транс-
формации массового правосознания и правовых  
систем.

Наметившееся смещение акцента в пользу нор-
мативного регулирования федеральным законода-
тельством большей части правовых отношений, 
непосредственно обеспечивающих реализацию 
социально-экономических прав и свобод, является 
обоснованным и в большой степени способствует 
воплощению конституционных принципов соци-
ального, правового государства, так как подзакон-
ное регулирование представляется менее универ-
сальным регулятором, поскольку в большей степени 
подвержено влияниям сложившейся правопримени-
тельной практики, состояния экономики и ресурсов, 
других дискретных факторов. На представленном 
выше примере наглядно видно, что коренное изме-
нение федеральных законов дало мощный толчок 
к совершенствованию правоотношений по обеспе-
чению непосредственной реализации социально-
экономических прав и свобод отдельных категорий 
граждан, в то время как подзаконная база лишь об-
служивает эти изменения; следовательно, прогресс 
вызывает именно совершенствование федерального 
законодательства, основанного на конституционно-
правовой базе. 
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Это особенно значимо, поскольку, как было от-
мечено, обеспечение социально-экономических 
прав и свобод сотрудников органов внутренних дел 
выступает в качестве одной из основных детерми-
нант реформирования МВД России, поэтому в со-
вершенствовании механизма обеспечения указан-
ных прав необходима постоянная системная работа 
по устранению недостатков ведомственных норма-
тивных правовых актов, которые при стечении опре-
деленных обстоятельств создают угрозу нарушения 
основных прав и свобод, принадлежащих сотрудни-
кам органов внутренних дел в силу конституцион-
но-правовых предписаний. К примеру, в некоторых 
ситуациях складываются условия, которые могут 
привести к нарушениям права сотрудников орга-
нов внутренних дел на равную оплату за равный 
труд, равенства при продвижении по службе, права 
на здоровье, права на образование, свободы труда. 
Безусловно, указанные нарушения не носят широ-
комасштабного характера, однако с точки зрения 
обеспечения основных прав и свобод это не имеет 
никакого значения, поскольку стандарты в области 
прав человека носят всеобщий и универсальный ха-
рактер. Указанное подтверждается мнением о том, 
что «гипертрофированное значение ведомственного 
приказа — питательная почва для падения прести-
жа закона, юридическая ширма своеволия ведомств. 
Главное, чтобы ведомственные акты принимались 
не на пустом месте, а на основании и во исполне-
ние закона, служили средством его развития и кон-
кретизации. Очевидно, что установление и охрана 
прав и свобод личности, их объединений не должна 
быть предметом ведомственного регулирования» 
[10, с. 741].

При этом необходимо учесть, соглашаясь с раз-
мышлениями некоторых авторов о принятии Феде-
ральных законов от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» как о деятельности, 
имеющей целью повысить престиж правоохрани-
тельной службы, что дальнейшее совершенствова-

ние нормативно-правового регулирования в этой 
области способно вывести сотрудников органов 
внутренних дел на качественно новый уровень ма-
териальной обеспеченности, соответствующий воз-
лагаемым на них обязанностям [4]. В представлен-
ном аспекте даже единичные случаи несоблюдения 
основных прав и свобод наносят урон правовой 
системе в целом и противоречат задаче реформи-
рования органов внутренних дел как института 
государства, ответственного в современных слож-
ных геополитических и социально-экономических 
условиях за национальную безопасность, обще-
ственный порядок и конституционную целостность  
страны. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ»  
В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ

ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ ГРИГОРЬЕВ,
оперуполномоченный по особо важным делам отдела анализа,  

оценки и прогнозирования состояния собственной безопасности  
и противодействия коррупции Управления стратегического развития в сфере обеспечения собственной безопасности  
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Аннотация. Приводятся аргументы, свидетельствующие об актуальности и значимости исследования как уже сложив-
шихся в отечественной конституционно-правовой науке подходов к определению сущности и содержания тех или иных 
аспектов юридической категории «безопасность», так и проведения современного комплексного исследования содержания 
указанного понятия с учетом положений действующего законодательства; указывается на то, что практически все институты 
конституционного права оказывают прямое влияние на обеспечение системы национальной безопасности; отмечается, что 
нормативному закреплению дефиниции «безопасность» должна предшествовать его доктринальная разработка. 

Автор разделяет мнение о том, что не разработка учений, взглядов, научных позиций на первых порах обусловливали 
формирование доктрины, а, напротив, «поточное» законодательство вынуждало создавать так называемые доктрины его 
применения.

Поскольку базовым термином в рассматриваемой сфере общественных отношений является понятие «национальная 
безопасность», включающая в себя, согласно положениям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. безопасность государства, общественную безопасность, экологическую безопасность, безопасность личности, а 
также иные виды безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, автор поднимает вопрос о ле-
гальности данного определения, так как в отечественной науке существует позиция, согласно которой государственная (по-
литическая) доктрина не содержит нормативных предписаний, хотя, безусловно, является основой программного действия, 
которого должны придерживаться все участники государственно-правовых отношений.

С учетом положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» также отмечается, что в настоящее время достаточно важно предвидеть не только ближайшие, но и отда-
ленные результаты преобразовательной деятельности, в связи с чем в работе подчеркивается актуальность осуществления 
комплексной и всесторонней разработки вопросов конституционного прогнозирования, в том числе связанных с анализом 
существующих в законодательстве Российской Федерации и конституционно-правовой доктрине подходов к определению 
содержания термина «безопасность».

Ключевые слова: правовая доктрина, государственная доктрина, конституционно-правовая доктрина, безопасность, 
национальная безопасность, стратегическое планирование, конституционное прогнозирование.

Annotation. In article the arguments testifying to relevance and the importance of research as the approaches to definition of 
essence and the content of these or those aspects of the legal category «safety», and carrying out modern complex research of the 
content of the specified concept which already developed in domestic constitutional and legal science taking into account provisions 
of the current legislation are adduced.

Thus the author taking into account that the concepts getting justification in science of a constitutional right and category have 
universal interindustry value, it is specified that fact that practically all institutes of a constitutional right have direct impact on 
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providing system of national security, and also it is noted that «safety» has to precede standard fixing of a definition its doctrinal 
development. 

At the same time, the author shares a position what not development of doctrines, views, scientific positions caused formation 
of the doctrine at the beginning, and, on the contrary, the «line» legislation compelled to create so-called doctrines of its application.

Besides, specifying that the basic term in the considered sphere of the public relations is the concept «national security», the 
safety of the state including according to provisions of Strategy of national security of the Russian Federation till 2020, public safety, 
ecological safety, safety of the personality, and also other types of safety provided by the legislation of the Russian Federation, is 
brought up by the author a question of legality of this definition as in domestic science there is a position that the state (political) 
doctrine doesn’t contain standard instructions though, certainly, is a basis of program action to which all participants of state legal 
relations have to adhere.

In article taking into account provisions of the Federal law of June 28, 2014 No. 172-FZ «About strategic planning in the 
Russian Federation» is also noted that now it is rather important to expect not only the closest, but also remote results of converting 
activity in this connection in work relevance of implementation of complex and comprehensive development of the questions of 
the constitutional forecasting including connected with the analysis existing in the legislation of the Russian Federation and the 
constitutional and legal doctrine of approaches to definition of the contents of the term «safety» is emphasized.

Keywords: legal doctrine, state doctrine, constitutional and legal doctrine, safety, national security, strategic planning, 
constitutional forecasting.

В настоящее время, говоря о функциях совре-
менного государства в меняющемся мире, учи-
тывая развитие как международного сотрудниче-
ства, так и межгосударственных противоречий, 
уровень современных вызовов и угроз интересам 
личности, общества и национальной безопасно-
сти отдельно взятой страны, появляются все новые 
подходы к исследованию как сущности государ-
ства, так и его функций, в частности, по обеспе-
чению безопасности экономической, социальной, 
политической и духовной сфер общественной  
жизни.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г., утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537, отмечается, что «развитие современ-
ного мира идет по пути глобализации всех сфер 
международной жизни, которая отличается высо-
ким динамизмом и взаимозависимостью событий, 
возникновением новых вызовов и современных 
угроз» [3].

Между государствами обострились противоре-
чия, связанные с неравномерностью развития в ре-
зультате глобализационных процессов, углублени-
ем разрыва между уровнями благосостояния стран. 
Ценности и модели развития (в том числе консти-
туционного) стали предметом глобальной конку-
ренции. В результате укрепления новых центров 

экономического роста и политического влияния 
складывается качественно новая геополитическая 
ситуация [3].

По сути, в мировом сообществе сегодня речь 
идет как минимум о двух принципиальных вещах: 
«о сохранении государственного суверенитета (про-
блема, вставшая особенно отчетливо на фоне амери-
канских вторжений в различные страны) и о возрас-
тании конкуренции между государствами, включая 
степень эффективности систем государственного 
администрирования как одного из ключевых факто-
ров обеспечения национальной конкурентоспособ-
ности в современном мире» [25, С. 6].

Словом, в наши дни обеспечение безопасности 
становится главной проблемой мирового сообще-
ства, основой его выживания. «Нации, не создав-
шие надежной системы безопасности, рискуют 
потерять свою самоидентичность, растворить-
ся в бурном потоке истории, а то и вообще сойти 
с исторической сцены» [10, С. 23]. Государство 
должно, прежде всего, обеспечить безопасность 
своего собственного народа. Задача же ученых — 
«дать в руки политиков строго обоснованные, ме-
тодологически выверенные рекомендации по ре-
шению этой архисложной и архиважной задачи»  
[10, С. 24]. 

Временем активного развития правовой основы 
обеспечения безопасности российского государства 
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стали 90-е гг. XX в. В 1992 г. был принят Закон Рос-
сийской Федерации «О безопасности» − своего рода 
основа формирования правовой базы системы обе-
спечения национальной безопасности того времени, 
создан Совет Безопасности Российской Федерации 
с четко обозначенными функциями, была разрабо-
тана и утверждена Концепция национальной без-
опасности. 

Именно в этот период в отечественной юриди-
ческой науке появляется все больше трудов, направ-
ленных на исследование сущности и содержания 
категории «безопасность»; в работах современных 
ученых-конституционалистов рассматриваются 
различные виды безопасности, формируются науч-
но обоснованные подходы к определению соответ-
ствующих мер противодействия существовавшим 
и существующим вызовам и угрозам стабильности 
развития российской государственности.

«Безопасность — понятие очень сложное. Его 
надо осмысливать с позиций комплексного подхо-
да, с учетом междисциплинарного предназначения. 
Здесь в одинаковой степени важны и экономиче-
ские, и политические, и правовые, и экологические, 
и информационные, и военные, и другие аспек-
ты» [24, С. 186].

Существующий плюрализм определений без-
опасности связан с фундаментальностью самого 
явления безопасности, его многогранностью и все-
объемлемой сущностью, множественностью содер-
жательных связей и форм внешних проявлений и вза-
имодействий с иными явлениями объективной дей-
ствительности. Такой сложный характер проблемы 
обеспечения безопасности проявляется в различных 
по содержанию понятийных категориях, разработка 
которых предполагает как дифференцированный, так 
и интеграционный подходы на основе использования 
комплексных данных философии, права, истории, со-
циологии и иных отраслей научного знания как тео-
ретико-методологической основы познания [8, С. 3].

В этой связи следует согласиться с позицией о 
том, что нормативному закреплению дефиниции 
«безопасность» должна предшествовать его доктри-
нальная разработка. 

В последние годы российское законодатель-
ство, в том числе в сфере регулирования вопросов 
безопасности, охраны наиболее важных интересов 
личности, общества и государства, развивается до-

статочно динамично. 20 ноября 2013 г. Президентом 
Российской Федерации утверждена Концепция об-
щественной безопасности в Российской Федерации, 
приняты такие основополагающие нормативные 
акты, как федеральные законы от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» [1], от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» [2], утверждены Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. (Указ Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 537) [3], Концепция обществен-
ной безопасности в Российской Федерации [4], 
Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 г. (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) [5], а так-
же целый ряд других нормативных правовых актов, 
посвященных регулированию общественных отно-
шений в сфере обеспечения того или иного аспекта 
безопасности [6]. 

Также следует учитывать, что в настоящее время 
юридическая наука переживает новый этап своего 
развития, «требующий переосмысления ряда науч-
но-правовых концепций, их адаптации к современ-
ным условиям» [21, С. 4]. Вместе с тем, «право не 
может развиваться, не опираясь на знания, научные 
разработки прошлого; преемственность — одна из 
важнейших черт правовой науки, которая позволяет 
формулировать новые научные концепции, а так-
же создавать новые научные школы» [27, С. 4—5].  
В связи с этим на базе существовавших научных 
подходов появляются и новые методики исследова-
ния тех или иных аспектов значения термина «без-
опасность».

На наш взгляд, именно отечественная юриди-
ческая наука должна стать своего рода генератором 
новых идей, в том числе новых и необходимых на-
правлений развития российского законодательства; 
раскрытия тех или иных законодательных положе-
ний в конкретной юридической отрасли научного 
знания, их доктринального толкования, по сути — 
одним из базовых путей как совершенствования 
нормативной правовой базы, отечественного зако-
нодательства в целом, устранения правовых про-
белов и разрешения юридических коллизий, так и 
одним из главных путей систематизации норматив-
ных правовых актов; это путь выработки единства 
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терминологии и методологии в определении содер-
жания базовых понятий юриспруденции.

«Результативность правового регулирования об-
щественных отношений определяется тремя факто-
рами: глубиной научного исследования, качеством 
законодательного продукта и эффективным право-
применением» [23, С. 5], а «накопленные знания в 
области юриспруденции позволяют решать задачи, 
возникающие на современном этапе развития госу-
дарства» [18, С. 5].

Сказанное приобретает еще большую актуаль-
ность и значимость, когда речь заходит о науке 
конституционного права, изучающей источники, 
теорию конституционализма, раскрывающей за-
кономерности и выявляющей тенденции развития 
российской отрасли конституционного права, ана-
лизирующей содержание ее правовых институтов и 
методов конституционно-правового регулирования, 
создающей правовые концепции и предлагающей 
формулировки конституционно-правовых норм для 
совершенствования действующего законодатель-
ства, формулирующей основные понятия и катего-
рии, а также изучающей эффективность действу-
ющего законодательства и правоприменительной 
практики [28, С. 30]. 

Ценность конституционного права как науки за-
ключается, прежде всего в том, что «данная отрасль 
юридических знаний, теснейшим образом соприка-
саясь с общей теорией права и философией права, 
выступает методологической основой для совре-
менной юриспруденции». При этом получающие 
обоснование в науке конституционного права поня-
тия и категории имеют универсальное межотрасле-
вое значение [12, С. 6]. 

Особую роль конституционно-правовая док-
трина играет и при анализе практики деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации.

Так, председатель Конституционного суда Рос-
сийской Федерации по поводу использования кон-
ституционно-правовой доктрины, в том числе тру-
дов выдающихся юристов, в качестве источника 
права, отмечает, что такая практика, действительно, 
имеет место в отдельных странах романо-герман-
ской семьи права, но в целом явление нетипичное. 
«В России суды сориентированы прежде всего на 
нормативно-правовые (формально-определенные, 
общеобязательные) источники права, что пред-

упреждает волюнтаризм и вседозволенность при 
принятии судебных решений. Вместе с тем, в совре-
менной судебной практике наблюдается тенденция 
расширения круга правовых источников, в качестве 
которых, например, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации использует не только нормативные 
правовые акты, но и общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, собственные право-
вые позиции и правовые позиции Европейского 
суда по правам человека. Естественно, Конститу-
ционный Суд опирается также на конституционно-
правовую доктрину, но только в качестве вспомога-
тельного материала при интерпретации и примене-
нии соответствующих норм права» [16].

Вместе с тем, ряд исследователей считает, что 
конституционно-правовая доктрина не только база 
для принятия судебных решений, но и результат 
судебного воздействия на ее содержание. Так, по 
мнению А.А. Малюшина, конституционные суды 
своими актами изменяют пространство конститу-
ционно-властных отношений, непосредственно 
расширяя, сужая или дополняя его. Тем самым они 
оказывают влияние на конституционно-правовую 
доктрину в целом [17, С. 187].

Тем не менее, в самом общем виде доктрину ха-
рактеризуют как авторитетное мнение ученых, вы-
раженное в форме принципов, теорий, концепций; 
это в полной мере относится и к конституционной 
доктрине [26, С. 23], а для осмысления сущности 
конституционной доктрины… следует учитывать 
ее понятие только как совокупности научных взгля-
дов, но не «нормативных формул» и не судебных 
позиций, поскольку «ценность доктрины состоит, в 
том числе в ее максимальной независимости от вла-
сти» [20, С. 4].

В этой связи хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что вопрос о соотношении правовой док-
трины и юридической науки до сих пор является 
дискуссионным. 

Зачастую, учитывая этимологию данных по-
нятий и практику их использования в юридиче-
ской литературе, действительно, можно прийти к 
выводу, что названные термины используются как 
тождественные. Вместе с тем, соглашаясь с точкой 
зрения С.В. Бошно, отметим, что доктринальными 
следует считать только те научные взгляды, которые 
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пользуются авторитетом среди юристов и в обще-
стве, являются общепринятыми и применяются на 
практике в правотворчестве и правореализации. 

«Правовая доктрина как понятие пересекается с 
правовой наукой, но не является тождественной ей, 
поскольку юридическая наука включает в себя по-
мимо общепринятых, авторитетных и практически 
востребованных представлений, и другие взгляды, 
не имеющие признания и уважения юридического 
корпуса, а потому лишенные практического значе-
ния» [13, С. 73].

Интерес современных исследователей к кон-
ституционно-правовым аспектам обеспечения на-
циональной безопасности, в том числе различных 
ее сторон, далеко не случаен, поскольку именно 
Конституция имеет решающее значение в системе 
правовых средств сбалансированного обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, 
а сама безопасность как определенный режим ста-
тусного состояния соответствующих субъектов 
приобретает конституционные характеристики, 
становится конституционной безопасностью [11,  
С. 42—43].

Скажем более — практически все институты 
конституционного права оказывают прямое влияние 
на обеспечение системы национальной безопасно-
сти. Это находит свое подтверждение практически 
во всех функциях Конституции — учредительной, 
организаторской, внешнеполитической, идеологи-
ческой и, конечно, юридической [9, С. 139]. 

Наконец, сама «Конституция России выдвига-
ет перед юриспруденцией задачу глубокого иссле-
дования новых явлений конституционного строи-
тельства, свойственных данному этапу российской 
государственности»; по существу, «надо говорить о 
формировании конституционной доктрины России» 
[29, С. 5].

Вместе с тем, по мнению ряда авторов, непо-
следовательность и в целом недостатки развития 
законодательства Российской Федерации связаны 
с тем, что не разработка учений, взглядов, научных 
позиций обусловливает формирование доктрины, а, 
напротив, «поточное» законодательство вынуждает 
создавать так называемые доктрины его примене-
ния [20, С. 9—11].

Развивая указанный тезис, отметим, что Закон 
Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 

«О безопасности» установил: «безопасность — со-
стояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз» [7]. 

Это определение основывалось на лингвистиче-
ском представлении о безопасности как «отсутствии 
опасности, сохранности, надежности» [14, С. 67] 
или «положении, при котором не угрожает опас-
ность кому-чему-нибудь» [19, С. 38]. 

По мнению ряда исследователей, тем самым за-
конодатель подчеркивает, что «безопасность высту-
пает в качестве определенного социального явле-
ния со всеми присущими ему свойствами, важного 
социального блага, к сохранению и поддержанию 
которого государство и общество предпринимают 
всесторонние меры» [15, С. 12].

Конкретизируя определение безопасности, зако-
нодатель отдельно уточнил два момента: определил 
термин «жизненно важные интересы», а также ука-
зал основной круг объектов безопасности.

«Жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития личности, общества и госу-
дарства» [7].

«К основным объектам безопасности относят-
ся: личность — ее права и свободы; общество — его 
материальные и духовные ценности; государство — 
его конституционный строй, суверенитет и террито-
риальная целостность» [7].

Именно с точки зрения анализа содержания 
жизненно важных интересов в сфере обеспечения 
безопасности и объектов безопасности, по нашему 
мнению, до последнего времени и происходило рас-
смотрение значения интересующего нас термина в 
отечественной конституционно-правовой науке.

С 29 декабря 2010 г. вступил в силу федераль-
ный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безо-
пасности» [1], признавший утратившим силу Закон 
Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 
«О безопасности» [7] (и отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации). В «новом» Федеральном 
законе отмечается, что он определяет основные 
принципы и содержание деятельности по обеспе-
чению безопасности государства, общественной 
безопасности, экологической безопасности, без-
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опасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (далее — безопасность, национальная 
безопасность), полномочия и функции федераль-
ных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления в области 
безопасности, а также статус Совета Безопасности 
Российской Федерации.

В связи с этим отметим, что в настоящее вре-
мя единственным нормативным актом, определя-
ющим содержание термина «национальная без-
опасность» является Указ Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», в соответствии с которым «нацио-
нальная безопасность — состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить кон-
ституционные права, свободы, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-
альную целостность и устойчивое развитие Россий-
ской Федерации, оборону и безопасность государ-
ства» [3].

По нашему мнению, определение содержания 
термина «национальная безопасность» через очень 
схожее понятие «безопасность государства» пред-
ставляется не совсем удачным.

Кроме того, возникает вопрос о легальности 
данного определения, поскольку в отечественной 
науке существует позиция о том, что государствен-
ная (политическая) доктрина — совокупность офи-
циальных взглядов по важнейшим проблемам госу-
дарственной деятельности, систематизированных 
и сконцентрированных в едином документе — в 
принципе не содержит нормативных предписаний, 
хотя, безусловно, является основой программно-
го действия, которого должны придерживаться все 
участники государственно-правовых отношений. 
Так, по мнению ряда исследователей, доктрины не 
являются нормативными правовыми актами, обя-
зательными к непосредственному исполнению го-
сударством, гражданами, организациями, так как 
не содержат нормативных предписаний [31, С. 45]. 
При этом в подтверждение данного тезиса приво-
дится позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации, отраженная в п. 7 его Постановления от 

31 июля 1995 г. № 10-П, где отмечается, что основ-
ные положения действовавшей в то время Военной 
доктрины не содержат нормативных предписаний, 
а значит этот документ не относится к числу актов, 
которые могут проверяться Конституционным Су-
дом на его соответствие Конституции Российской 
Федерации [30, С. 45]. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие легаль-
ного определения термина безопасность, применяя 
грамматическое и логическое толкование назван-
ных выше положений, отметим, что в Стратегии 
используется подход по сути, аналогичный исполь-
зуемому в федеральном законе от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» [1], согласно которому 
базовым термином в рассматриваемой нами сфере 
является понятие «национальная безопасность», 
включающая в себя безопасность государства, 
общественную безопасность, экологическую без-
опасность, безопасность личности, а также иные 
виды безопасности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

По всей видимости, учитывая стремительную 
динамику возникновения современных вызовов и 
угроз тем или иным сферам общественной жизни, 
законодателем предпринят подход отказа от выделе-
ния исчерпывающего перечня видов, тех или иных 
аспектов обеспечения национальной безопасности, 
что, по нашему мнению, вполне практично и обе-
спечивает стабильность относительно нового зако-
нодательства Российской Федерации в сфере обе-
спечения национальной безопасности. 

Вместе с тем, выделяя экологическую, обще-
ственную безопасность, безопасность личности, 
употребляя словосочетание «безопасность государ-
ства», не упоминая при этом об экономической, во-
енной, конституционной, информационной и целом 
ряде других выделяемых в отечественной конститу-
ционно-правовой науке и даже законодательстве ви-
дов национальной безопасности, возможно предпо-
ложить, что, по мнению законодателя, они являются 
составными элементами термина «государственная 
безопасность». При этом считаем, что данная пози-
ция является весьма дискуссионной, а разрешение 
указанного вопроса в настоящее время представля-
ется весьма актуальным.

Соглашаясь с позицией профессора Т.М. Пря-
хиной, отметим, что процессы конституционного 
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реформирования российской государственности по 
существу представляют социальный эксперимент, 
последствия которого сказываются на судьбах ны-
нешних и будущих поколений, в связи с чем так 
важно предвидеть не только ближайшие, но и от-
даленные результаты преобразовательной деятель-
ности, а «комплексная, всесторонняя разработка во-
просов конституционного прогнозирования сегодня 
актуальна как никогда» [22, С. 240].

В подтверждение вышеуказанного тезиса также 
подчеркнем, что обеспечение безопасности — это 
не просто «защита» от возникших (существую-
щих) угроз, но и прогнозирование, предупрежде-
ние и профилактика внутренних и внешних угроз 
с целью обеспечения стабильного развития обще-
ства [25, С. 38]. 

Согласно вышеуказанной позиции, такая поста-
новка проблемы безопасности требует качествен-
ного изменения уровня интеллектуально-научного 
обеспечения принятия управленческих решений 
(как оперативных, так, в особенности, и стратегиче-
ских), формирования в стране совокупности науч-
ных и экспертно-аналитических структур, сопоста-
вимых по масштабам и эффективности с аналогич-
ными структурами развитых стран, т.е. десятков и 
сотен федеральных, региональных и отраслевых на-
учных и экспертно-аналитических структур, десят-
ков тысяч специалистов, которые должны стать ор-
ганической частью системы управления развитием 
страны и обеспечения ее безопасности [25, С. 40].

Учитывая изложенное, весьма актуальным и 
значимым для целей настоящей статьи представля-
ет тот факт, что относительно недавно, после фор-
мирования указанной позиции, в отечественной 
правовой науке соответствующие положения нашли 
свое отражение в конституционно-правовых нор-
мах, регламентирующих вопросы, связанные с обе-
спечением безопасности.

Так, согласно п.п. 1 и 2 ст. 3 Федерального за-
кона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-
ности» деятельность по обеспечению безопасно-
сти включает в себя прогнозирование, выявление, 
анализ и оценку угроз безопасности, определение 
основных направлений государственной политики 
и стратегическое планирование в области обеспече-
ния безопасности [1], а в Федеральном законе от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» отмечается, что 
прогнозирование — деятельность участников стра-
тегического планирования по разработке научно 
обоснованных представлений о рисках социально-
экономического развития, об угрозах национальной 
безопасности Российской Федерации, о направлени-
ях, результатах и показателях социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний. При этом государственное управление — это 
деятельность органов государственной власти по 
реализации своих полномочий в сфере социально-
экономического развития Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, а к документам стратегического 
планирования, разрабатываемым на федеральном 
уровне в рамках прогнозирования, относятся: про-
гноз научно-технологического развития Российской 
Федерации; стратегический прогноз Российской 
Федерации; прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочный 
период; бюджетный прогноз Российской Федера-
ции на долгосрочный период; прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период (п. 3 ч. 3 ст. 11) [2].

Таким образом, полагаем, что рассмотрение в 
конституционно-правовой доктрине вопросов, на-
правленных на определение содержания термина 
«безопасность», достаточно актуально как для даль-
нейшего развития отечественной науки конституци-
онного права, так и для практической деятельности 
законодателя, связанной с совершенствованием обе-
спечения безопасности личности, общества и госу-
дарства в зависимости от различного рода совре-
менных и (или) прогнозируемых вызовов и угроз.
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Аннотация. Конституционные (уставные) суды, как и все остальные судебные органы, разрешают споры в пределах 
своих полномочий, определенных законодательством. Специфика региональных органов конституционного правосудия со-
стоит в том, что их компетенция в общих чертах определяется федеральным законом, а конкретный набор полномочий про-
писан в законодательстве каждого субъекта Федерации отдельно. В статье определяются общие полномочия таких судов и 
их специфическое воплощение в различных регионах.

Ключевые слова: конституционный (уставный) суд, судебная компетенция, полномочия судебного органа, проверка 
нормативного акта, толкование конституции, конституционность нормативного акта, субъекты права на обращение.

Annotation. Constitutional (charter) courts, like the rest of the judiciary, settle disputes within its defined by law competence. 
Specificity of regional bodies of constitutional justice is that their competence is broadly defined by federal law, and a specific set of 
powers established in the legislation of each subject of the Federation separately. The article defines the general powers of such courts 
and their specific expression in different regions.

Keywords: constitutional (charter) courts, the judicial competence, powers of a judicial body, verification of a normative act, the 
interpretation of the Constitution, the constitutionality of a normative act, the subjects of the right to appeal.

Региональные конституционные (уставные) 
суды в единой судебной системе Российской Феде-
рации обладают собственной компетенцией по раз-
решению дел конституционно-правового характера 
и обеспечению принципа конституционной закон-
ности. Она является важнейшей характеристикой 
их деятельности, имеющей определяющее значение 
для их функционирования и места в системе орга-
нов государственной власти российских регионов. 
Учитывая особенности правового статуса регио-
нальных органов конституционной юстиции как, с 
одной стороны, составной части единой судебной 
системы Российской Федерации, а с другой, как ор-
гана государственной власти регионального уровня, 
самостоятельно учреждаемого каждым из субъек-
тов Российской Федерации, их компетенция опреде-
ляется одновременно на федеральном и региональ-

ном уровнях власти. В правовых исследованиях об-
ращается внимание на отсутствие единого подхода 
к предметам ведения конституционных (уставных) 
судов и высказывается мнение о необходимости 
расширить их юрисдикцию как в федеральном, так 
и региональном законодательстве1.

На федеральном уровне компетенция консти-
туционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации определена в ст. 27 Федерально-
го конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции». В ней устанавливается, что конституционный 
(уставный) суд субъекта Российской Федерации мо-
жет создаваться субъектом Российской Федерации 
для рассмотрения вопросов соответствия законов 
субъекта Федерации, нормативных правовых актов 
его органов государственной власти, органов мест-



55Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ного самоуправления субъекта Российской Феде-
рации конституции (уставу) субъекта Федерации, а 
также для толкования конституции (устава) субъек-
та Российской Федерации. 

Данное правовое регулирование предельно ясно 
решает основной вопрос компетенции региональ-
ных конституционных (уставных) судов, возлагая 
на них осуществление одного из четырех видов 
судопроизводства, предусмотренных ч. 2 ст. 118 
Конституции Российской Федерации, а именно кон-
ституционного судопроизводства. В целом перечис-
ленные полномочия аналогичны компетенции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации как она 
определена ст. 125 Конституции России. По сути, 
компетенция федерального органа конституционно-
го судебного контроля стала ориентиром для уста-
новления полномочий конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации, что 
обуславливается общей государственно-правовой 
природой данных судебных органов, относящихся к 
единой судебной системе Российской Федерации и 
осуществляющих правосудие посредством консти-
туционного судопроизводства. Тем самым законо-
датель создал ориентир для дальнейшего развития 
и уточнения полномочий конституционных (устав-
ных) судов субъектов Федерации на уровне законо-
дательных актов самих учреждающих их субъектов. 

Вместе с тем, указанный Закон не содержит чет-
кого ответа на вопрос о том, являются ли перечис-
ленные полномочия исчерпывающими и возможно 
ли (и если да, то на каких условиях) расширение 
их перечня самими субъектами Федерации, от воли 
которых зависит и учреждение этих судов. На опре-
деленном этапе развития региональной конституци-
онной (уставной) юстиции это породило правовые 
споры о правомерности расширения компетенции 
последних в конституциях и уставах субъектов 
Федерации по сравнению с указанными нормами 
Федерального конституционного закона. Фактиче-
ски данный спор стал предметом рассмотрения в 
Конституционном Суде Российской Федерации, ко-
торый и поставил в нем точку своим определением 
от 6 марта 2003 г. № 103-О по запросам Государ-
ственного Собрания Республики Башкортостан и 
Государственного Совета Республики Татарстан о 
проверке конституционности ч. 1 ст. 27 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной систе-

ме Российской Федерации». В этом определении 
Конституционный Суд России отметил, что дела, 
отнесенные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными 
законами к компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, конституционным (уставным) 
судам субъектов Российской Федерации как судам, 
входящим в судебную систему Российской Феде-
рации, неподведомственны. Предоставление же им 
полномочий вне указанных пределов не противоре-
чит Конституции Российской Федерации, если эти 
полномочия соответствуют юридической природе и 
предназначению данных судов в качестве судебных 
органов конституционного (уставного) контроля и 
касаются вопросов, относящихся к ведению субъ-
ектов Российской Федерации в силу ст. 73 Кон-
ституции Российской Федерации. Следовательно, 
содержащийся в ч. 1 ст. 27 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» перечень вопросов, для рассмотрения 
которых субъекты Российской Федерации могут 
создавать конституционные (уставные) суды, нель-
зя считать исчерпывающим. Данная норма, остав-
ляя на усмотрение субъекта Российской Федерации 
решение вопроса о создании конституционного 
(уставного) суда, носит не императивный, а диспо-
зитивный характер и одновременно ориентирует на 
то, какие основные вопросы могут рассматриваться 
таким судом в случае его создания.

Существенное значение в указанной правовой 
позиции Конституционного Суда России имеет 
оговорка о том, что компетенция конституционных 
(уставных) судов не должна быть единой и одинако-
вой во всех субъектах Федерации. В соответствии с 
данным истолкованием полный перечень полномо-
чий конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации устанавливается в каждом 
конкретном случае нормами конституции (устава) 
соответствующего субъекта Федерации и принима-
емыми в соответствии с ними региональными за-
конодательными актами. При этом каждый из субъ-
ектов Федерации, формулируя детальный перечень 
полномочий регионального органа конституцион-
ной (уставной) юстиции, вправе руководствоваться 
особенностями своего государственно-правового 
устройства, практическими потребностями в раз-
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решении тех или иных правовых вопросов. Вместе 
с тем, полномочия, представленные в ст. 27 указан-
ного Федерального конституционного закона, обя-
зательно должны присутствовать в компетенции 
конституционного (уставного) суда регионального 
уровня, поскольку они определяют его государ-
ственно-правовую природу как органа, осуществля-
ющего конституционное (уставное) правосудие. 

Ряд полномочий конституционных (уставных) 
судов носит уникальный характер — они присущи 
исключительно данному виду судопроизводства. 
Как отметил Конституционный Суд Российской 
Федерации, осуществление функции по призна-
нию нормативных актов субъектов Российской Фе-
дерации не соответствующими их конституциям 
(уставам), влекущее лишение нормативных актов 
субъектов Российской Федерации юридической 
силы, по смыслу ст. 5 (ч. 2), 73 и 118 Конституции 
Российской Федерации возможно лишь органами 
конституционного судопроизводства, если такое 
их правомочие предусматривается конституциями 
(уставами) субъектов Российской Федерации2.

Характеризуя соотношение федерального и ре-
гионального правового регулирования компетенции 
конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации, можно отметить, что первое из 
них направлено на установление гарантий создания 
данных органов власти и формирование их в каче-
стве органа конституционного (уставного) право-
судия, а второе содержит исчерпывающий перечень 
полномочий, входящий в компетенцию соответству-
ющего суда.

В частности, компетенция Конституционного 
суда Республики Татарстан определена ст. 109 Кон-
ституции Республики Татарстан и ст. 3 Закона Ре-
спублики Татарстан от 22 декабря 1992 г. № 1708-XII 
«О Конституционном суде Республики Татарстан». 
В соответствии с данными нормами Конституци-
онный суд Татарстана по запросам Президента Ре-
спублики Татарстан, Государственного Совета, его 
Президиума и комитетов, одной пятой от установ-
ленного числа его депутатов, Уполномоченного по 
правам человека, Кабинета Министров Республики 
Татарстан и органов местного самоуправления рас-
сматривает дела о конституционности законов, нор-
мативных правовых актов Президента и Кабинета 
Министров, иных органов государственной власти, 

нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления, не вступивших в силу соглашений 
о международных и внешнеэкономических связях 
Республики Татарстан; по запросам Президента Ре-
спублики Татарстан, Государственного Совета, его 
комитетов, одной пятой от установленного числа 
его депутатов, Кабинета Министров Республики Та-
тарстан дает толкование Конституции Татарстана; 
рассматривает споры о компетенции между органа-
ми государственной власти Татарстана, между ними 
и органами местного самоуправления, между орга-
нами местного самоуправления; по жалобам на на-
рушение конституционных прав и свобод граждан 
и по запросам судов проверяет конституционность 
республиканского закона или его отдельных поло-
жений, нормативных правовых актов Президента 
и Кабинета Министров, а также органов местного 
самоуправления. 

Первое из указанных полномочий — о проверке 
соответствия законов субъекта Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления субъекта Россий-
ской Федерации конституции (уставу) субъекта Рос-
сийской Федерации — основано на положении Фе-
дерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» и поэтому являет-
ся универсальным для всех действующих консти-
туционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации. Однако, при всей его универсальности 
оно может различаться для органов конституцион-
ного (уставного) правосудия различных субъектов 
Федерации как по характеру нормативных право-
вых актов, которые могут быть объектами рассмо-
трения, так и по количеству и перечню субъектов, 
которые могут инициировать рассмотрение вопроса 
об их конституционности. 

Степень подвижности названного полномочия в 
разных субъектах Федерации в зависимости от их 
потребностей наглядно проявляется в рамках срав-
нительного анализа соответствующих норм. Так, 
в Республике Татарстан, наряду с нормативными 
правовыми актами, перечисленными в Федераль-
ном конституционном законе «О судебной системе 
Российской Федерации», предметом рассмотрения 
на соответствие республиканской Конституции мо-
гут быть также не вступившие в силу соглашения 
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о международных и внешнеэкономических связях 
Республики Татарстан. Аналогичные особенности 
есть и в других субъектах Федерации: в Республике 
Саха (Якутия) Конституционный суд может рассмо-
треть конституционность назначения и проведения 
республиканского референдума, договоров высших 
органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия); в Кабардино-Балкарской Республике — 
не вступивших в силу международных соглаше-
ний и межрегиональных договоров (соглашений) 
Кабардино-Балкарской Республики; в Республике 
Дагестан — не вступивших в силу договоров Ре-
спублики Дагестан; в Республике Северная Осе-
тия—Алания — актов министерств, государствен-
ных комитетов, других органов государственной 
власти и общественных организаций; в Республике 
Тыва — договоров и соглашений между органами 
государственной власти Республики Тыва и органа-
ми местного самоуправления, не вступивших в силу 
договоров Республики Тыва с субъектами Россий-
ской Федерации, а также с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-терри-
ториальными образованиями иностранных госу-
дарств; в Республике Ингушетия — не вступивших 
в силу договоров и соглашений Республики Ингу-
шетия; в Республике Адыгея — не вступивших в 
силу договоров и соглашений, заключаемых между 
органами государственной власти Республики Ады-
гея и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам, находящим-
ся вне пределов ведения Российской Федерации 
и совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; между органа-
ми государственной власти Республики Адыгея 
и органами местного самоуправления, а также 
проекта нормативного правового акта или проек-
та иного решения, предлагаемого для вынесения 
на референдум Республики Адыгея или местный  
референдум.

Указанные отличия в компетенции конституци-
онных (уставных) судов субъектов Федерации пол-
ностью согласуются с приведенной выше правовой 
позицией Конституционного Суда России, отража-
ют их правовую природу как региональных органов 
власти и отвечают фундаментальному принципу 
государственного устройства России — принципу 
федерализма.

Отдельного внимания заслуживает вопрос об 
инициаторах рассмотрения судебного дела о соот-
ветствии указанных правовых актов конституции 
(уставу) субъекта Российской Федерации. На феде-
ральном законодательном уровне применительно к 
конституционным (уставным) судам субъектов Рос-
сийской Федерации этот вопрос не урегулирован, 
но в качестве ориентира здесь выступают норма-
тивные положения о компетенции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, предоставляющие 
такое право Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации, Государственной Думе, одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Го-
сударственной Думы, Правительству Российской 
Федерации, Верховному Суду Российской Федера-
ции, а также органам законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 
Как показывает анализ норм конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации, региональные 
законодатели при определении круга субъектов 
права на обращение в конституционные (устав-
ные) суды в порядке абстрактного нормоконтроля 
в целом ориентируются на федеральную модель, 
корректируя ее с учетом особенностей системы 
органов государственной власти на региональном  
уровне. 

В частности, практически во всех субъектах 
Федерации безусловным правом на обращение 
в конституционный (уставный) суд с запросом о 
проверке конституционности нормативных актов 
пользуются законодательный орган власти — реги-
ональный парламент, а также высшее должностное 
лицо региона (глава, губернатор и т.д.). Кроме того, 
в подавляющем большинстве российских регионов 
таким полномочием обладает и коллегиальный ис-
полнительный орган — Правительство или Каби-
нет Министров (в республиках Адыгея, Башкорто-
стан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Коми, Саха (Якутия), Северная Осе-
тия—Алания, Татарстан, Тыва, Чеченская Респу-
блика, Свердловская область). Отсутствует такое 
право только у правительств Республики Карелия, 
Республики Марий Эл, Калининградской области и 
Санкт-Петербурга. 

Кроме того, правом на обращение в конституци-
онный суд с запросом о соответствии конституции 
(уставу) законов, иных нормативных правовых ак-
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тов, включая акты органов местного самоуправле-
ния, обладают:
	 Президиум законодательного органа и его коми-

теты — в Республике Татарстан;
	 группа депутатов законодательного органа вла-

сти — в Республике Ингушетия и Республике Тыва 
(не менее одной трети), Республике Татарстан (не 
менее одной пятой от установленного числа де-
путатов), Республике Коми (одна десятая от чис-
ла избранных депутатов), Санкт-Петербурга (не 
менее пяти человек). Во всех остальных субъек-
тах Федерации, в которых действуют конститу-
ционные (уставные) суды, правом на обращение 
в них обладает каждый отдельно взятый депутат 
законодательного органа власти;

	 глава коллегиального исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации (Председатель 
Правительства) — в Республике Саха (Якутия);

	 Верховный (областной) Суд — в Республике 
Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Ре-
спублике Коми, Республике Марий Эл, Респу-
блике Северная Осетия—Алания, Калининград-
ской области;

	 Арбитражный суд — в Республике Адыгея, Ре-
спублике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Коми, Республике Ма-
рий Эл, Республике Северная Осетия—Алания, 
Калининградской области;

	 Прокурор субъекта Российской Федерации — в 
Республике Адыгея, Республике Башкортостан, 
Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Карелия, Республике 
Коми, Республике Марий Эл, Республике Саха 
(Якутия), Республике Северная Осетия—Ала-
ния, Калининградской области, Свердловской 
области;

	 Уполномоченный по правам человека — в Ре-
спублике Адыгея, Республике Башкортостан, 
Республике Дагестан, Республике Ингушетия, 
Республике Карелия, Республике Марий Эл, Ре-
спублике Саха (Якутия), Республике Тыва, Че-
ченской Республике, Калининградской области, 
Свердловской области; 

	 Уполномоченный по правам ребенка — в Сверд-
ловской области;

	 муниципальные образования — во всех субъек-
тах Федерации, в том числе представительные 

органы муниципальных образований — в Респу-
блике Адыгея, Республике Дагестан, Республи-
ке Марий Эл, Республике Саха (Якутия), Респу-
блике Тыва, Санкт-Петербурге; главы муници-
пальных образований — в Республике Адыгея, 
Республике Дагестан, Республике Марий Эл, 
исполнительные органы местной власти — в 
Республике Саха (Якутия), группа депутатов 
представительного органа местного самоуправ-
ления численностью не менее пяти человек — в 
Калининградской области, в остальных субъек-
тах Федерации — органы местного самоуправ-
ления без конкретизации;

	 главный федеральный инспектор — в Республи-
ке Саха (Якутия);

	 избирательная комиссия — в Калининградской 
области;

	 Нотариальная палата — в Республике Саха 
(Якутия);

	 ассоциация муниципальных образований — в 
Калининградской области;

	 объединения малочисленных народов Севера — 
в Республике Саха (Якутия);

	 общественные объединения — в Республике 
Башкортостан, Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Республике Карелия, Республике Север-
ная Осетия—Алания, Чеченской Республике, 
Калининградской области;

	 юридические лица — в Республике Карелия, Че-
ченской Республике;

	 граждане — в Республике Башкортостан, Ка-
бардино-Балкарской Республике, Республике 
Карелия, Республике Северная Осетия—Ала-
ния, Чеченской Республике, Калининградской 
области.
Другим обязательным полномочием конститу-

ционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, закрепленным за ними Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации», является толкование ос-
новного закона (конституции или устава) своего 
региона. Субъектами права на обращение выступа-
ют, как правило, те же органы и должностные лица, 
что и при запросах на проверку конституционно-
сти нормативного правового акта, но круг их более 
ограничен. В него входят: 
	 глава региона (во всех субъектах Федерации); 
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	 региональный парламент (во всех субъектах Фе-
дерации); 

	 парламентские комитеты (в Республике Татар-
стан); 

	 часть депутатов парламента (в Республике 
Башкортостан, Республике Ингушетия, Респу-
блике Карелия — одна третья часть, в Респу-
блике Татарстан — одна пятая часть, в Санкт-
Петербурге — пять человек) или отдельные 
депутаты (в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Саха (Якутия), Республике Северная 
Осетия—Алания, Калининградской области); 

	 высший исполнительный орган власти субъек-
та Федерации (во всех субъектах Федерации, 
кроме Республики Карелия, Республики Коми и 
Санкт-Петербурга); 

	 руководитель высшего исполнительного органа 
власти субъекта Федерации (в Республике Саха 
(Якутия)); 

	 федеральные суды в связи с рассматриваемыми 
ими делами (в Республике Саха (Якутия), Кали-
нинградской области, Свердловской области); 

	 Верховный суд (в Республике Северная Осе-
тия—Алания); 

	 Арбитражный суд (в Республике Северная Осе-
тия—Алания); 

	 мировые судьи в связи с рассматриваемыми ими 
делами (в Калининградской области, Свердлов-
ской области);

	 Прокурор субъекта Федерации (в Республике 
Башкортостан, Республике Саха (Якутия), Ре-
спублике Северная Осетия—Алания, Калинин-
градской области); 

	 Уполномоченный по правам человека (в Респу-
блике Саха (Якутия), Республике Северная Осе-
тия—Алания, Республике Тыва, Калининград-
ской области, Свердловской области); 

	 Уполномоченный по правам ребенка (в Сверд-
ловской области); 

	 региональная избирательная комиссия (в Кали-
нинградской области);

	 органы местного самоуправления (без их уточ-
нения — в Республике Ингушетия, Кабардино-
Балкарской Республике, Республике Коми, Ре-
спублике Саха (Якутия), Республике Северная 
Осетия—Алания, Чеченской Республике, Кали-
нинградской области, Свердловской области); 

	 представительные органы муниципальных об-
разований (в Республике Адыгея, Республике 
Башкортостан, Республике Карелия, Республике 
Тыва); 

	 группа депутатов представительного органа 
местного самоуправления численностью не ме-
нее пяти человек (в Калининградской области);

	 главы муниципальных образований (в Респу-
блике Адыгея); 

	 Нотариальная палата в связи с возникшим юри-
дическим делом в нотариальной деятельности 
(в Калининградской области);

	 общественные объединения в лице их регио-
нальных органов (в Республике Северная Осе-
тия—Алания); 

	 ассоциация муниципальных образований (в Ка-
лининградской области);

	 объединения малочисленных народов Севера (в 
Республике Саха (Якутия)); 

	 граждане (в Республике Северная Осетия—
Алания).
Одним из полномочий, не прописанных в Фе-

деральном конституционном законе «О судебной 
системе Российской Федерации», но являющимся 
широко используемым для органов конституци-
онного (уставного) правосудия субъектов Россий-
ской Федерации, является разрешение споров о 
компетенции. Данное полномочие предоставлено 
конституционным (уставным) судам в Республике 
Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Респу-
блике Карелия, Республике Саха (Якутия), Респу-
блике Северная Осетия—Алания, Республике Та-
тарстан, Чеченской Республике, Калининградской 
области. Компетенционные споры могут возникать 
между органами государственной власти субъек-
та Федерации, между органами государственной 
власти субъекта Федерации и органами местного 
самоуправления и между органами местного са-
моуправления. Все три категории споров по сво-
ей природе могут быть предметом рассмотрения 
в конституционном (уставном) суде субъекта Рос-
сийской Федерации и являются таковыми во всех 
вышеперечисленных субъектах Федерации, кроме 
Республики Адыгея и Калининградской области, 
где конституционному (уставному) суду подведом-
ственны только споры о компетенции первых двух  
категорий.
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Конституционные (уставные) суды, как прави-
ло, наделены полномочием рассматривать вопрос 
о соответствии конституции (уставу) субъекта Фе-
дерации не вступивших в силу договоров, заклю-
чаемых органами государственной власти данного 
субъекта. Таким полномочием наделены Консти-
туционные суды Республики Адыгея, Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Бал-
карской Республики, Республики Саха (Якутия), 
Республики Северная Осетия—Алания, Республи-
ки Татарстан, Республики Тыва, Чеченской Респу-
блики. При этом в одних субъектах Федерации 
(Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Северная 
Осетия—Алания, Республика Тыва) объектом рас-
смотрения в конституционном суде может стать 
любой не вступивший в силу договор, в других 
(Кабардино-Балкарская Республика) — только 
международные и межрегиональные договоры, в 
третьих (Республика Татарстан) — только между-
народные и внешнеэкономические договоры. В 
Республике Адыгея и Чеченской Республике объ-
ектом рассмотрения могут стать не вступившие в 
силу договоры и соглашения, заключаемые между 
органами государственной власти данного субъ-
екта Федерации и органами государственной вла-
сти других субъектов Российской Федерации по 
предметам, находящимся вне пределов ведения 
Российской Федерации и совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, а также между органами государственной 
власти субъекта Федерации и органами местного  
самоуправления. 

Отдельный блок полномочий конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации 
посвящен их участию в процедуре назначения ре-
гионального референдума. В Республике Адыгея и 
Чеченской Республике Конституционные Суды мо-
гут рассмотреть на предмет соответствия республи-
канской Конституции проект нормативного право-
вого акта или проект иного решения, предлагаемого 
для вынесения на республиканский или местный 
референдум. Аналогичное полномочие имеется и у 
Уставного Суда Калининградской области, но толь-
ко применительно к областному референдуму. Так-
же в Республике Саха (Якутия) Конституционный 
суд вправе рассмотреть вопрос о соответствии на-

значения и проведения республиканского референ-
дума Конституции республики. 

Важнейшим полномочием конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации 
является осуществление ими конкретного нормо-
контроля, т.е. проверка нормативных правовых ак-
тов регионального и местного уровней, применен-
ных в конкретном деле, на предмет соответствия 
закрепленным в конституции или уставе региона 
гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
Основными субъектами обращения здесь являются 
сами граждане, права и свободы которых предполо-
жительно нарушаются, а также суды, рассматрива-
ющие конкретное дело, при возникновении вопроса 
о соответствии конституции (уставу) подлежащего 
применению в данном деле нормативного право-
вого акта. Полномочия, связанные с конкретным 
нормоконтролем, присущи всем конституционным 
(уставным) судам субъектов Российской Федера-
ции, кроме Конституционного суда Республики Ка-
релия и Уставного Суда Калининградской области, 
где у граждан имеются более широкие возможности 
оспаривать нормативные правовые акты (в поряд-
ке абстрактного нормоконтроля, т.е. без привязки к 
конкретному делу заявителя). Вместе с тем, в одном 
из субъектов — в Республике Тыва — гражданам 
не предоставлено право на проверку конституцион-
ности нормативных правовых актов в порядке кон-
кретного нормоконтроля. 

Следовательно, субъектами права на обращение 
в орган конституционного (уставного) правосудия 
являются в первую очередь граждане, оспариваю-
щие неконституционные, по их мнению, норматив-
ные правовые акты. Аналогичное право, как прави-
ло, принадлежит и судам в большинстве субъектов 
Российской Федерации, где имеются органы кон-
ституционного правосудия (кроме указанных выше 
трех субъектов Российской Федерации, прав на рас-
смотрение конституционности нормативного право-
вого акта в порядке конкретного нормоконтроля нет 
в Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге). 
Кроме того, в Республике Северная Осетия—Ала-
ния правом на обращение в Конституционный Суд 
в порядке конкретного нормоконтроля пользуется 
еще и Уполномоченный по правам человека. 

Круг нормативных правовых актов, подлежащих 
проверке в порядке конкретного нормоконтроля, 
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как правило, достаточно широк — это обычно все 
нормативные правовые акты регионального уровня. 
Исключение составляют Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия—Алания и Санкт-
Петербург, где предметом рассмотрения может 
стать только региональный закон или его отдельные 
положения. Кроме того, в Республике Башкорто-
стан, Республике Дагестан, Республике Коми, Ре-
спублике Татарстан предметом рассмотрения может 
быть и нормативный правовой акт органа местного 
самоуправления. Уставный суд Санкт-Петербурга 
по обращениям граждан может рассматривать дела 
о соответствии Уставу Санкт-Петербурга только за-
конов, рассмотрение которых по существу начато 
или завершено в суде, и за исключением законов 
Санкт-Петербурга, устанавливающих порядок фор-
мирования, деятельности, полномочия Уставного 
суда Санкт-Петербурга, судей Уставного суда.

Указанные выше полномочия входят в компе-
тенцию, как отмечалось, подавляющего большин-
ства конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Однако, у некоторых из них 
есть и такие полномочия, которые являются уни-
кальными для небольшой группы конституционных 
судов или одного из них. Так, Конституционный 
Суд Кабардино-Балкарской Республики по запросу 
Главы республики дает заключение о фактах нару-
шения республиканской Конституции Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики при возбужде-
нии процедур о роспуске последнего. Аналогич-
ным образом и Конституционный суд Республики 
Саха (Якутия) дает заключение о нарушении Кон-
ституции Республики Саха (Якутия) при принятии 
решения о досрочном прекращении полномочий 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) и при вы-
ражении недоверия высшему должностному лицу и 
руководителям органов исполнительной власти Ре-
спублики Саха (Якутия).

Кроме того, Конституционный суд Республики 
Саха (Якутия):

1) проверяет конституционность актов право-
применительной практики органов исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия);

2) дает заключение о наличии или отсутствии 
правовых препятствий для проведения выборов выс-
шего должностного лица Республики Саха (Якутия), 
народных депутатов Республики Саха (Якутия);

3) осуществляет предварительный контроль 
за соблюдением законодательной процедуры при-
нятия конституционных законов Республики Саха 
(Якутия) о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Саха (Якутия);

4) участвует в разрешении конституционно-
правовых споров между Республикой Саха (Якутия) 
и Российской Федерацией.

У Конституционного Суда Республики Север-
ная Осетия—Алания имеется полномочие по даче 
заключения:

1) по запросам Парламента Республики Се-
верная Осетия—Алания — о соответствии норма-
тивных правовых актов Главы республики при по-
становке вопроса о выражении ему недоверия;

2) по запросам Главы республики — о соот-
ветствии нормативных правовых актов Парламента 
республики Конституции при постановке вопроса о 
досрочном прекращении его полномочий.

Уставный Суд Калининградской области дает 
заключения по проектам уставных законов Кали-
нинградской области о внесении изменений в Устав 
области о наличии или отсутствии противоречия 
предлагаемых к принятию норм иным положениям 
Устава Калининградской области.

Подводя итог рассмотрению вопроса о полно-
мочиях конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации, можно отметить, что за 
два десятилетия своего развития данный институт 
судебной власти успешно преодолел ряд проблем, 
возникших в подведомственной ему сфере правово-
го регулирования, в значительной степени опреде-
лил круг обязательных и факультативных вопросов, 
входящих в его компетенцию, и занял собственную 
нишу в единой судебной системе Российской Феде-
рации. Накопленный опыт и конкретные образцы 
правового регулирования, практикуемые в отдель-
ных субъектах Федерации, являются весомым аргу-
ментом в пользу создания таких судов во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

1 Морозова А.С. Вопросы компетенции конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации / А.С. Мо-
розова, Е.В. Плахтий // Российская юстиция. 2013. № 3.  
С. 49—52.
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 16 июня 1998 г. № 19-П по делу о толковании отдельных 
положений ст.ст. 125, 126 и 127 Конституции Российской Феде-
рации.
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Право на образование стоит в ряду наиболее 
значимых прав и свобод человека и гражданина, од-
нако его признание в качестве естественного права 
вызывает определенные трудности.

В ст. 43 Конституции Российской Федерации1 
закреплено право каждого на образование. При 
этом гарантируются общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях. Относительно высшего обра-
зования закреплен тот факт, что каждый вправе на 
конкурсной основе бесплатно получить высшее об-
разование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2 в 
п. 1 ст. 2 определяет образование как единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов.

С одной стороны, образование самоценно для 
получающего его человека. С другой стороны, цель 
получения образования также носит публичный ха-
рактер (процесс воспитания и обучения осущест-
вляется в интересах не только человека, но и семьи, 
общества и государства) и не может быть достигну-
та без участия государства, без создания публичной 
властью необходимых условий. Процесс воспита-
ния, выступающий неотъемлемой частью образо-
вания, преследует цель социализации личности, 
полноценного включения ее в социум.

Аналогичная ст. 43 Конституции Российской 
Федерации норма содержится в подп. 1—2 ст. 5 
Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: «в Российской Федерации 
гарантируется право каждого человека на образова-
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ние. Право на образование в Российской Федерации 
гарантируется независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественно-
го, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств»3.

Под понятием «каждый» принято подразуме-
вать любого человека вне зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, 
возраста, состояния здоровья, социального, имуще-
ственного и должностного положения, а также на-
личия судимости.

Гарантия равного права на образование незави-
симо от перечисленных обстоятельств уравновеше-
на указанием законодателя на то, что лицам, нуж-
дающимся в повышенной социальной и правовой 
защите, создаются специальные условия для полу-
чения образования, а также отдаются предпочтения 
и преимущества (подп. 1 и 3 п. 5 ст. 5 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»). Тем самым подчеркивается и тот факт, что в 
целом ряде случаев реализация права на образова-
ние невозможна без участия государства.

Так, Конституционным Судом Российской Фе-
дерации высказана справедливая позиция, соглас-
но которой, провозглашая право на образование в 
числе основных и неотъемлемых конституционных 
прав, «государство обязуется принимать все зави-
сящие от него меры для наиболее полного его осу-
ществления»4.

Необходимо подчеркнуть, что право на образо-
вание закреплено в конституционных актах стран 
мира относительно недавно. При этом, в отечествен-
ном законодательстве право на образование было 
закреплено на конституционном уровне значитель-
но ранее, чем в конституциях подавляющего боль-
шинства зарубежных стран (за исключением Кон-
ституции Мексики 1917 г.), а также чем оно было 
признано международным сообществом. Впервые в 
Конституции РСФСР 1918 г. было закреплено, что 
в целях обеспечения трудящимся действительного 
доступа к образованию РСФСР ставит своей зада-
чей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам 

полное, всестороннее и бесплатное образование5. 
Далее указанное право последовательно закрепля-
лось во всех действующих в России нормативных 
правовых актах, имеющих высшую юридическую 
силу, постепенно расширяя содержание и гарантии 
реализации указанного права с учетом развития по-
тенциала общества.

Вопрос отнесения права на образование к есте-
ственным правам человека, т.е. тем правам, которые 
изначально присущи каждому человеку и закрепле-
ние которых в позитивном праве является вторич-
ным, остается дискуссионным. Так, Е.Д. Волохова6, 
Л.Ю. Грудцына7, Е.И. Козлова8, и В.И. Шкатулла9 
признают конституционное право на образование 
естественным правом человека.

Противоположная точка зрения основывает-
ся на том, что естественными могут быть только 
личные права человека, к числу которых право на 
образование не относится. Так, по мнению Е.И. Ко-
люшина, концепция естественных прав человека 
убедительно обосновывает природу только личных 
прав и свобод, которые исторически породили ин-
ститут прав и свобод как таковой, так называемые 
права первого поколения, или «старые, основные 
права»10. Аналогичной позиции придерживаются 
также А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина, с точки 
зрения которых Конституция РФ относит к есте-
ственным правам человека личные, а к правам по-
зитивного характера — политические, социально-
экономические, культурные и иные11.

Право на образование нередко признают пози-
тивным правом, исходя из его характеристики как 
социального права. По основным сферам жизнеде-
ятельности человека право на образование относят 
к социально-культурным правам и свободам, иногда 
к социально-экономическим, чаще — к выделяемой 
в самостоятельную структуру группе культурных 
(духовных) прав и свобод. Так, Т.Н. Матюшева от-
носит право на образование к социально-культур-
ным правам на основе того, что при их реализации 
от государства требуется обеспечить индивиду до-
стойное человеческое существование: работу, обра-
зование, социальную защищенность; право на обра-
зование удовлетворяет потребность личности в со-
циализации и развитии, является видом творчества 
человека. По мнению Т.Н. Матюшевой, государство 
обязано предпринимать активные действия, в част-
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ности, по обеспечению условий реализации права 
на образование детям со специальным социальным 
статусом в РФ12.

Л.Ф. Хазиева указывает, что «конституционное 
право на образование — это социально-культурное 
и экономическое право человека, реализация кото-
рого является непременным условием для развития 
личности, общества и государства, формирования 
у граждан грамотного восприятия окружающего 
мира, способности к защите как собственных прав 
и интересов, так и интересов государства»13.

П.А. Борноволоков также пишет, что «конститу-
ционное право на образование относится к социаль-
но-культурным и экономическим правам и свободам 
человека. Социальный аспект права на образование 
заключается в вопросе о платности или бесплатно-
сти его получения, в предоставлении государством 
социальных гарантий его получения. Культурный 
аспект права на образование выражается в том, что 
образование является необходимой предпосылкой 
духовного развития каждого человека, его благопо-
лучия и культуры. Экономический аспект права на 
образование заключается в том, что его реализация 
является важнейшим фактором научно-техническо-
го и экономического роста государства, который мо-
жет быть обеспечен только высокообразованными 
гражданами»14.

С.М. Шахрай считает, что основное свойство 
социальных прав человека вытекает из их принад-
лежности к группе прав второго поколения — прав 
человека, возникших в середине XX в. под влияни-
ем социалистических идей, движений, систем, по-
лучивших отражение в документах ООН о правах 
человека15.

Личные и политические права как права перво-
го поколения имеют безусловную форму, априорно 
порождают соответствующие права и обязанности 
государства. Права первого поколения — негатив-
ны, т.е. подразумевают защиту от вмешательства, 
в том числе со стороны государства, в осущест-
вление личных (гражданских) и политических  
прав16.

Реализация социальных прав человека пред-
полагает не пассивное невмешательство государ-
ства в данную сферу, воздержание от их какого-
либо ограничения, а необходимость совершения 
активных действий, создание социальных про-

грамм, осуществление всесторонней организа-
ционной и хозяйственной деятельности, которая 
бы позволила реализовать данные права. Права 
второго поколения, как правило, выражаются в 
условной форме (программных положениях, по-
желаниях, целях и идеалах для деятельности го-
сударства), ставящей их осуществление в зависи-
мость от реальных возможностей экономики, усло-
вий развития социальной и духовной сферы жизни  
общества.

Вместе с тем, представляется, что сама по себе 
обусловленность действиями государства по обе-
спечению права на образование не исключает то, 
что данное право относится к числу естественных. 
Безусловно, законодательно закрепленный и обе-
спеченный государством уровень обязательного об-
разования — достижение социально-экономическо-
го развития общества, однако право на личностное 
развитие и тягу к знаниям изначально присуще че-
ловеку. И в этом смысле, право на образование не-
обходимо признать естественным правом человека. 
Так, С.Л. Серегина абсолютно справедливо пишет, 
что «право на образование по своему содержанию 
является составной частью более общего права — 
права на развитие человека»17.

Естественный характер права человека на об-
разование также следует из самой его сущности. 
Очевидно, что люди занимались воспитанием и об-
разованием своих детей задолго до появления ин-
ститутов государства и позитивного права.

Естественное право на образование подраз-
умевает и право на защиту от любого вмешатель-
ства (в том числе и со стороны государства) в про-
цесс его реализации. Так, исторически известны 
случаи создания препятствий для получения об-
разования женщинами, а также клерикализации  
образования.

Таким образом, право на образование, несо-
мненно, на наш взгляд, относится к числу есте-
ственных прав и свобод человека. Вместе с тем, 
государство должно не только воздерживаться от 
действий, препятствующих всеобщему воспитанию 
и обучению, но и создавать условия для максималь-
но полной реализации права на образование.
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право на образование и его реализация в образовательных уч-
реждениях МВД России: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.ю.н. Санкт-Петербургский университет. СПб., 
2005. С. 6. При этом, и в статье П.А. Борноволокова, и в дис-
сертации И.В. Тяпкиной ссылки на автореферат В.П. Григонис  
отсутствуют.
15 См.: Шахрай С.М. Конституционное право Российской Фе-
дерации. М.: Б.И.С., 2003. С. 159.
16 См.: Права человека: Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: 
Норма, 2001. С. 139.
17 Серегина С.Л. Конституционное право на высшее образова-
ние в Российской Федерации: автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени к.ю.н. Саратов, 2006. С. 5.

Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. 
Л.В. Тумановой, Н.Д. Эриашвили. 7-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 535 с.

В пособии раскрыты институты арбитражного процессуаль-
ного права, многоаспектно представлены такие важные вопросы 
арбитражного права, как иск и право на иск, производство по де-
лам апелляционной и кассационной инстанций, обеспечительные 
меры, производство по делам, связанным с исполнением судебных 
актов, рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
производство по делам с участием иностранных лиц и т.д.

Законодательство Российской Федерации в данной области 
права представлено 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 на-

рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России юридического профиля и преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов-практиков.
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Аннотация. Рассматривается понятие корпоративного договора, его предмет, субъектный состав и особенности. Корпо-
ративный договор представляет собой соглашение между участниками хозяйственного общества и иными лицами, которые в 
соответствии с корпоративным законодательством вправе быть стороной корпоративного договора по вопросам, связанным 
с осуществлением их корпоративных прав. Сторонами корпоративного договора могут быть как его участники, так и иные 
лица в случае, если это предусмотрено соответствующим законодательством РФ. При этом по общему правилу граждане, 
юридические лица и публично-правовые образования равны в корпоративных правах, если иное не следует из законов и 
иных правовых актов. В качестве особенностей корпоративного договора названы следующие: предмет, состоящий в осу-
ществлении корпоративных (членских) прав; форма договора, представляемая единым документом; стороны корпоративно-
го договора; договор не является учредительным документом хозяйственного общества. К возникновению и прекращению 
прав и обязанностей по корпоративному договору применимы общие положения ГК РФ об обязательствах и договорах с 
учетом особенностей, установленных ст. 67.2 ГК РФ.

Ключевые слова: корпоративный договор; предмет корпоративного договора; субъекты корпоративного договора; осо-
бенности корпоративного договора.

Annotation. The article explores the term of corporate contract, its subject matter, subject structure and features. Corporate 
contract is an agreement between the participants of the business entity and other persons, who in accordance with the corporate 
legislation has the right to be a party to a corporate contract, on issues related to the implementation of their corporate rights. 
Parties to the corporate contract can be both its members and other persons if it is provided by the appropriate legislation of the 
Russian Federation. Thus, as a general rule, the citizens, legal entity and public legal entity equal in the corporate rights, unless 
otherwise follows from the laws and other legal acts. As a corporate contract features mentioned: the subject matter, consisting in the 
implementation of corporate (membership) rights; form of contract, issued as a single document; the parties of corporate contract; 
the contract is not a constituent document of the business entity. To the initiation and termination of rights and obligations by the 
corporate contract are applicable general provisions of the Civil code of Russian Federation on obligations and contracts with the 
specifications, established by the art. 67.2 of Civil Code.

Keywords: corporate contract; subject matter of corporate contract; subjects of corporate contract; features of corporate  
contract.

В настоящее время особый научный и практи-
ческий интерес представляет такое средство регу-
лирования корпоративных отношений внутри хо-
зяйственных обществ, как корпоративный договор. 
Это обусловлено разными причинам: недавнее вве-

дение в законодательство РФ норм, регулирующих 
корпоративные соглашения; неурегулированность 
многих отношений, связанных с ним.

Нормы, посвященные корпоративному дого-
вору, впервые появились с введением в ст. 8 феде-
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рального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (да-
лее — Федеральный закон об обществах с ограни-
ченной ответственностью) п. 31. Названный пункт 
введен федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 
№ 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и устанавливает право учредителей (участни-
ков) общества заключить договор об осуществле-
нии прав участников общества2.

В федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — 
Федеральный закон об акционерных обществах)3 
ст. 32.1, посвященная акционерным соглашени-
ям, была введена федеральным законом от 3 июня 
2009 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах»» и 
ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг»4.

Однако, на практике корпоративные договоры 
заключались и до включения в закон правовых кон-
струкций корпоративного договора, и были пред-
метом судебного рассмотрения; при определении 
правового регулирования отношений обращались к 
иностранному праву5. Обращение к иностранному 
правопорядку было вызвано не только неурегулиро-
ванностью отношений, связанных с корпоративным 
договором в РФ, но и их широкой развитостью, уре-
гулированностью во многих иностранных государ-
ствах. 

В силу указанных обстоятельств при изуче-
нии корпоративного договора, его правового ре-
гулирования, следует обратиться к зарубежному  
опыту.

Как отмечает В.Г. Бородкин, «проблемы, возни-
кающие при применении корпоративного договора, 
характерны для любой правовой новеллы, внедрен-
ной в экономико-правовую действительность без 
глубокой подготовки и проработки. С аналогичны-
ми трудностями столкнулся институт акционерных 
соглашений в праве США в первые десятилетия 
после начала применения его норм в американских 
корпорациях в конце XIX — начале XX в. Прошли 
годы, прежде чем позиция судов сменилась с крайне 
негативной на признание за акционерными согла-
шениями серьезной роли в регулировании корпо-

ративных отношений на основе общих принципов 
контрактного права»6.

В.К. Андреев полагает, что «корпоративное со-
глашение — натуральное обязательство, направлен-
ное на осуществление прав, возникших от участия 
в корпоративных организациях. В отличие от до-
говора соглашение не имеет развернутого обяза-
тельственного отношения в составе заключения, 
исполнения и прекращения прав и обязанностей 
сторон, заканчивающегося позитивной ответствен-
ностью за нарушение принятых сторонами на себя 
обязанностей по осуществлению корпоративных  
прав»7.

По мнению М.С. Варюшина, «корпоративный 
договор есть корпоративный акт договорной фор-
мы»8.

Легальное определение корпоративного догово-
ра содержится в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, согласно которо-
му участники хозяйственного общества или некото-
рые из них вправе заключить между собой договор 
об осуществлении своих корпоративных (членских) 
прав (корпоративный договор), в соответствии с 
которым они обязуются осуществлять эти права 
определенным образом или воздерживаться (от-
казаться) от их осуществления, в том числе голо-
совать определенным образом на общем собрании 
участников общества, согласованно осуществлять 
иные действия по управлению обществом, приоб-
ретать или отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться 
от отчуждения долей (акций) до наступления опре-
деленных обстоятельств.

Исходя из положений указанной статьи следует 
отметить, что в действующем законодательстве под 
корпоративным договором понимается договор, за-
ключаемый участниками хозяйственного общества 
или некоторыми из них, об осуществлении своих 
корпоративных (членских) прав, в соответствии 
с которым они обязуются осуществлять эти права 
определенным образом или воздерживаться (от-
казаться) от их осуществления, в том числе голо-
совать определенным образом на общем собрании 
участников общества, согласованно осуществлять 
иные действия по управлению обществом, приоб-
ретать или отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при наступлении 
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определенных обстоятельств либо воздерживаться 
от отчуждения долей (акций) до наступления опре-
деленных обстоятельств. 

Представляется, что указанное определение, 
а также иные положения ст. 67.2 ГК РФ являются 
общими по отношению к правилам, закреплен-
ным в Федеральных законах об обществах с огра-
ниченной ответственностью и об акционерных  
обществах.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального зако-
на об обществах с ограниченной ответственностью 
учредители (участники) общества вправе заклю-
чить договор об осуществлении прав участников 
общества, по которому они обязуются осущест-
влять определенным образом свои права и (или) 
воздерживаться от осуществления указанных прав, 
в том числе голосовать определенным образом на 
общем собрании участников общества, согласовы-
вать вариант голосования с другими участниками, 
продавать долю или часть доли по определенной 
данным договором цене и (или) при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться 
от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных обстоятельств, а также осуществлять 
согласованно иные действия, связанные с управ-
лением обществом, с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией общества. Такой 
договор заключается в письменной форме пу-
тем составления одного документа, подписанного  
сторонами.

Согласно п. 1 ст. 32.1 Федерального закона об 
акционерных обществах акционерным соглаше-
нием признается договор об осуществлении прав, 
удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 
осуществления прав на акции. По акционерному 
соглашению его стороны обязуются осуществлять 
определенным образом права, удостоверенные ак-
циями, и (или) права на акции и (или) воздержи-
ваться от осуществления указанных прав. Акцио-
нерным соглашением может быть предусмотрена 
обязанность его сторон голосовать определенным 
образом на общем собрании акционеров, согласовы-
вать вариант голосования с другими акционерами, 
приобретать или отчуждать акции по заранее опре-
деленной цене и (или) при наступлении определен-
ных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения 
акций до наступления определенных обстоятельств, 

а также осуществлять согласованно иные действия, 
связанные с управлением обществом, с деятельно-
стью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Надо полагать, что корпоративный договор 
представляет собой соглашение между участниками 
хозяйственного общества и иными лицами, которые 
в соответствии с корпоративным законодательством 
вправе быть стороной корпоративного договора, по 
вопросам, связанным с осуществлением их корпо-
ративных прав.

Вопрос о том, что может быть предметом корпо-
ративного договора является дискуссионным. Одни 
ученые полагают, что в предмет корпоративного до-
говора могут входить вопросы как прямо отнесен-
ные к регулированию корпоративного договора, так 
и не поименованные9, а другие — только те, в отно-
шении которых прямо предусмотрена возможность 
заключения корпоративного договора10. 

Обратим внимание на то, что в ряде случаев в 
законе установлен императивный запрет на вклю-
чение определенных условий в корпоративный до-
говор. Так, корпоративный договор не может обя-
зывать его участников голосовать в соответствии с 
указаниями органов общества, определять структу-
ру органов общества и их компетенцию (п. 1 ст. 67.2 
ГК РФ).

В ст. 67.2 ГК РФ устанавливаются разные пра-
вила в отношении корпоративных договоров в за-
висимости от вида юридического лица, в рамках 
которого оно заключается.

Например, в соответствии с п. 4 ст. 67.2 ГК РФ 
информация о корпоративном договоре, заключен-
ном акционерами публичного акционерного обще-
ства, должна быть раскрыта в пределах, в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены законом об 
акционерных обществах, однако если иное не уста-
новлено законом; информация о содержании кор-
поративного договора, заключенного участниками 
непубличного общества, не подлежит раскрытию и 
является конфиденциальной.

Корпоративный договор заключается участни-
ками хозяйственных обществ или некоторыми из 
них. Соответственно, в рамках одного хозяйствен-
ного общества может быть заключено несколько 
корпоративных договоров. 

Корпоративный договор обладает следующими 
особенностями: 
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	 его предметом является осуществление корпо-
ративных (членских) прав;

	 форма договора письменная в виде одного до-
кумента;

	 стороны корпоративного договора не вправе 
ссылаться на его недействительность в связи с 
его противоречием положениям устава хозяй-
ственного общества;

	 не является учредительным документом хозяй-
ственного общества.
Остановимся подробнее на субъектном составе 

корпоративного договора.
Из п. 1 ст. 67.2 ГК РФ следует, что заключить 

корпоративный договор могут только его участни-
ки. Однако, указанная позиция является спорной, 
так как в научной литературе высказывается мнение 
о возможности участия в указанном договоре и дру-
гих участников гражданского оборота11. Укажем не-
которых из участников корпоративного соглашения.

В соответствии с п. 5 ст. 66 ГК РФ, участника-
ми хозяйственных обществ могут быть граждане 
и юридические лица, а также публично-правовые 
образования. К последним относятся Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, а так-
же муниципальные образования, от имени которых 
согласно ст. 125 ГК РФ могут своими действиями 
приобретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права и обязанности органы 
государственной власти и органы местного само-
управления. 

Представляется справедливым суждение 
М.С. Варюшина, который рассматривая вопрос о 
том, будет ли являться корпоративным договор с 
будущим участником общества, связывает возмож-
ность выступать стороной корпоративного догово-
ра с наличием корпоративной правоспособности12. 
Участником корпоративного договора может быть 
только действительный, а не будущий участник хо-
зяйственного общества.

В.К. Андреев полагает, что «в акционерных об-
ществах с государственным участием, созданных в 
процессе приватизации, право собственности на ак-
ции осуществляют уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти или иные лица, ко-
торые действуют строго в соответствии с предостав-
ленными полномочиями. По этим соображениям 
уполномоченные органы и лица не могут быть сто-

ронами корпоративного соглашения»13. Представля-
ется, что с указанной позицией нельзя согласиться. 
Если акции принадлежат государству, то уполно-
моченные федеральные органы исполнительной 
власти могут быть стороной корпоративного согла-
шения, если иное не следует из федеральных зако-
нов и иных правовых актов, устанавливающих их 
полномочия, а также регулирующих деятельность 
юридических лиц.

Как следует из Федеральных законов об акци-
онерных обществах и обществах с ограниченной 
ответственностью сами организации могут владеть 
акциями (долями). Однако, могут ли они быть участ-
никам корпоративного соглашения? Представляет-
ся, что следует согласиться с тем, что «акционеры 
публичной корпорации вольны заключать корпора-
тивные договоры между собой, однако по действу-
ющему праву сама такая корпорация ни при каких 
условиях не может являться его стороной, даже если 
(1) она получает лишь права по такому договору, а 
(2) сам договор не носит конфиденциального харак-
тера, т.е. был раскрыт всем прочим участникам и 
потенциальным инвесторам (ср. п.п. 1, 4—6 ст. 32.1 
ФЗ об АО). Однако de lege ferenda <…>, ничего, 
в общем, не мешает ставить вопрос о дозволении 
публичному АО участвовать в качестве стороны ак-
ционерного соглашения, по которому оно получает 
лишь права»14.

М.С. Варюшин правильно отмечает, что «не-
смотря на то, что согласно российскому корпора-
тивному законодательству общество не наделено 
корпоративной правоспособностью, в силу ст. 105 
ГК РФ общество и его участник, тоже хозяйствен-
ное общество, могут заключить соглашение, по ко-
торому участник приобретает возможность опреде-
лять решения, принимаемые таким обществом»15.

А. Куделин справедливо полагает, что «соглас-
но п. 2 ст. 1012 ГК РФ, осуществляя доверительное 
управление имуществом, доверительный управля-
ющий вправе совершать в отношении этого иму-
щества в соответствии с договором доверительно-
го управления любые юридические и фактические 
действия в интересах выгодоприобретателя. Также 
согласно п. 2.12 Порядка об осуществлении дея-
тельности по управлению ценными бумагами, ут-
вержденного Приказом Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н, 
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права, удостоверенные ценными бумагами, нахо-
дящиеся в доверительном управлении, осущест-
вляются управляющим по своему усмотрению в 
пределах, установленных законодательством РФ и 
договором доверительного управления. Полагаем, 
что данные положения позволяют доверительному 
управляющему заключать соглашения акционеров 
при условии, что договор доверительного управле-
ния не содержит иного»16.

Имеет практический и теоретический интерес и 
вопрос о возможности участия в корпоративном до-
говоре третьих лиц. 

В соответствии с п. 9 ст. 67.2 ГК РФ кредито-
ры общества и иные третьи лица могут заключить 
договор с участниками хозяйственного общества, 
по которому последние в целях обеспечения охра-
няемого законом интереса таких третьих лиц обя-
зуются осуществлять свои корпоративные права 
определенным образом или воздержаться (отказать-
ся) от их осуществления, в том числе голосовать 
определенным образом на общем собрании участ-
ников общества, согласованно осуществлять иные 
действия по управлению обществом, приобретать 
или отчуждать доли в его уставном капитале (ак-
ции) по определенной цене или при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживать-
ся от отчуждения долей (акций) до наступления 
определенных обстоятельств. К этому договору, 
соответственно, применяются правила о корпора-
тивном договоре. Д.И. Степанов относительно дан-
ной нормы полагает, что «для лиц, не являющихся 
участниками корпоративного образования, т.е. не 
имеющих акций или долей в уставном капитале, 
предлагается предоставить возможность участво-
вать в корпоративном договоре, но при условии, что 
у таких лиц имеется охраняемый законом интерес, 
для защиты которого лицо присоединяется к дого-
вору, например, это может быть кредитор, который 
таким образом пытается усилить свою позицию»17. 
Представляется, что применение к указанному до-
говору правил о корпоративном договоре не озна-
чает, что он является корпоративным. Третьи лица 
участниками корпоративного соглашения быть  
не могут.

Таким образом, корпоративный договор пред-
ставляет собой соглашение между участниками 
хозяйственного общества по вопросам, связанным 

с осуществлением корпоративных прав. Сторонами 
корпоративного договора могут быть как его участ-
ники, так и иные лица в случае, если это предус-
мотрено соответствующим законодательством РФ. 
При этом по общему правилу граждане, юридиче-
ские лица и публично-правовые образования равны 
в корпоративных правах, если иное не следует из 
законов и иных правовых актов. Представляется, 
что к возникновению и прекращению прав и обя-
занностей по корпоративному договору примени-
мы общие положения ГК РФ об обязательствах и 
договорах с учетом особенностей, установленных 
ст. 67.2 ГК РФ.
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Аннотация. Исследуются особенности гражданско-правовой ответственности за просрочку исполнения обязательств 
по автомобильной перевозке груза. Акцентировано внимание на неустойке как наиболее распространенной форме дан-
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Annotation. We investigate the features of the civil liability for a delay in performance of obligations under the carriage of cargo. 
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tions for improving the legal regulation of social relations.
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Нарушение обязательств по автомобильной 
перевозке груза может выражаться не только в не-
исполнении данных обязательств (срыв перевозки, 
утрата груза), но и в ненадлежащем их исполне-
нии. Наиболее распространенным случаем ненад-
лежащего исполнения рассматриваемых обяза-
тельств является несоблюдение сроков в процессе 
перевозки как со стороны перевозчика (просрочка 
в подаче транспортного средства в пункт погрузки, 
просрочка в доставке груза), так и со стороны за-
казчика автомобильной перевозки (простои транс-
портного средства). Нарушение установленных 
сроков, как правило, влечет применение довольно 
жестких санкций в отношении неисправной сто-
роны. Связано это с тем, что в современных усло-

виях существенное значение имеет не только сам 
факт состоявшейся перевозки, но и время, затра-
ченное на ее осуществление. Следует согласиться 
с М.И. Савченко, по мнению которого одно из клю-
чевых требований, предъявляемых к автомобиль-
ному транспорту, заключается в «высокой скоро-
сти доставки продукции из пунктов производства в 
пункты потребления в строго обусловленные сро-
ки»1. Причем заинтересованность в соблюдении 
названных требований носит обоюдный характер. 
Не только грузовладелец нуждается в скорейшей 
доставке груза в пункт назначения, но и перевоз-
чик стремится выполнить заказ в кратчайшие сро-
ки, чтобы приступить к выполнению следующего 
заказа, повышая тем самым рентабельность своей 
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деятельности. Как отмечает В.А. Егиазаров, «от 
количества времени, затраченного на транспорти-
ровку груза, зависят эффективность работы транс-
порта, ускорение оборачиваемости транспортных  
средств»2. 

Ответственность за нарушение сроков исполне-
ния обязательств по автомобильной перевозке гру-
за, повлекшее срыв перевозки или ненадлежащее ее 
исполнение, как правило, устанавливается в форме 
неустойки, что не случайно. Хотя утрата груза так-
же может рассматриваться в качестве последствия 
нарушения предельных сроков доставки, однако в 
данном случае убытки грузовладельца выражены в 
утрате имущества, т.е. реальном ущербе (п. 2 ст. 14 
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 
7 декабря 1998 г. № 218-З, далее — ГК Республи-
ки Беларусь). Поэтому и ответственность за утрату 
груза наступает в форме возмещения убытков, при 
определении размера которых за основу принимает-
ся стоимость утраченного груза. Однако, при нару-
шении сроков исполнения обязательства, влекущем 
срыв перевозки или ненадлежащее ее исполнение, 
негативные последствия для сторон в большинстве 
своем выражены в потере времени, что затрудняет 
процесс определения размера понесенных убытков. 
В результате становятся востребованными такие 
характерные черты неустойки, как «предопределен-
ность размера ответственности за нарушение обя-
зательства…», «возможность взыскания неустойки 
за сам факт нарушения обязательства…», «возмож-
ность для сторон по своему усмотрению формули-
ровать условие договора о неустойке…»3. К тому 
же следует учитывать то обстоятельство, что не-
устойка носит «двойственный характер», выступая 
одновременно способом обеспечения исполнения 
обязательств и формой ответственности за их на-
рушение4. 

В юридической литературе традиционно отме-
чается ключевое значение неустойки для случаев 
просрочки исполнения обязательств5. Даже фор-
мулируя дефиницию неустойки, законодатель под-
черкнул, что она применяется «в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполнения» (п. 1 
ст. 311 ГК Республики Беларусь). Не являются ис-
ключением и обязательства по автомобильной пе-
ревозке груза, при просрочке исполнения которых 

также довольно широко применяется взыскание не-
устойки. 

В отличие от ответственности в форме возмеще-
ния убытков, которая является универсальной, обя-
занность уплатить неустойку возникает «только в 
случаях, предусмотренных законодательством или 
договором»6. Тот факт, что неустойка подлежит взы-
сканию при условии, если она установлена законом 
или договором, подчеркивался еще в дореволюци-
онной цивилистике7. Однако, до сегодняшнего дня 
не решен вопрос эффективного соотношения дого-
ворной и законной (нормативной) неустойки для от-
дельных видов гражданско-правовых обязательств. 
Указанное замечание самым непосредственным об-
разом относится, в том числе, и к обязательствам 
по автомобильной перевозке груза. Например, в 
Российской Федерации и Республике Казахстан в 
области регулирования автомобильных перевозок 
грузов применяется широкий перечень законных 
неустоек для случаев нарушения перевозчиком и 
грузоотправителем (грузополучателем) установ-
ленных сроков (ст. 34, 35 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»; гл. 6 Закона Республики Казахстан от 
4 июля 2003 г. № 476-II «Об автомобильном транс-
порте»). Законодательство же Республики Беларусь 
пошло несколько по иному пути. Так, п. 366 Правил 
автомобильных перевозок грузов, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970 (далее — Пра-
вила) гласит, что штраф за несвоевременную по-
дачу транспортного средства определяется услови-
ями соответствующего договора. Размер неустой-
ки за просрочку в доставке груза автомобильным 
перевозчиком в законодательстве Республики 
Беларусь также не определен. Отсюда следует 
вывод, что в области автомобильных перевозок 
грузов и применительно к ответственности пере-
возчика отечественный законодатель отдает пред-
почтение договорной неустойке. На наш взгляд, 
подобная позиция является обоснованной по ряду  
причин: 
	 во-первых, как подчеркивается в специальных 

исследованиях рассматриваемого гражданско-
правового института, законная неустойка явля-
ется «механизмом, который не способен учиты-
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вать все особенности каждого конкретного пра-
воотношения и в силу этого зачастую не может 
быть адекватным средством защиты прав кре-
дитора»8. Действительно, соблюдение сроков 
автомобильной перевозки напрямую зависит 
от характеристик используемого транспортно-
го средства, условий перевозки и многочислен-
ных внешних факторов, которые, как правило, 
имеют существенные различия, поэтому закре-
пление для данных правоотношений законной 
«усредненной» неустойки представляется неце-
лесообразным. Как противоположный пример 
можно привести железнодорожные перевозки 
грузов, в которых единым перевозчиком на тер-
ритории Республики Беларусь выступает Бело-
русская железная дорога, и которые не столь 
сильно подвержены внешнему воздействию. В 
связи с этим в п. 118 Устава железнодорожного 
транспорта общего пользования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196, закрепле-
на законная неустойка за просрочку в доставке 
груза в размере «6 процентов провозной платы 
за каждые сутки просрочки»; 

	 во-вторых, при осуществлении международной 
автомобильной перевозки груза стороны не-
сут ответственность в соответствии с положе-
ниями Конвенции о договоре международной 
дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г., 
которая не устанавливает конкретных разме-
ров неустойки за просрочку. В таком случае 
закрепление в национальном законодательстве 
широкого перечня законных неустоек только 
увеличит количество расхождений в право-
вом регулировании внутриреспубликанских 
и международных автомобильных перевозок  
грузов.
Сторонники расширения сферы применения за-

конной неустойки в области автомобильных пере-
возок возразят, что ее отсутствие может привести 
к различного рода злоупотреблениям со стороны 
участников договорных отношений: возможности 
избежать ответственности за просрочку в случае 
отсутствия соглашения о неустойке или, наобо-
рот, закреплении договорной неустойки в чрезмер-
но крупном размере. Например, В.В. Витрянский, 
комментируя положения Устава автомобильного 

транспорта РСФСР, утвержденного постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 г. 
№ 12, выдвинул тезис, что «в современных услови-
ях отсутствие в законодательстве мер ответственно-
сти автоперевозчика за просрочку доставки грузов 
при городских и пригородных перевозках пред-
ставляется недоразумением»9. Мы, однако, не раз-
деляем столь категоричных выводов о бесспорной 
необходимости применения законной (норматив-
ной) неустойки в обязательствах по автомобильной 
перевозке груза. В данном случае представляется 
целесообразным прислушаться к мнению, выска-
занному Д.А. Гришиным, о том, что законная не-
устойка «должна иметь место там, где оправдана 
значением отношений для имущественного оборота 
в целом и тяжестью последствий возможного нару-
шения». В качестве примера автор называет отно-
шения по удовлетворению государственных нужд, 
передаче энергии, перевозке опасных веществ (от-
ходов), обслуживанию населения, т.е. отношения, 
«которые отличались бы важностью для нормаль-
ного функционирования как отдельных отраслей 
хозяйства, так и общества в целом»10. Следует со-
гласиться с тем, что в абсолютном своем большин-
стве отношения по автомобильной перевозке груза 
не могут быть отнесены к перечисленным группам. 
Нарушение автомобильным перевозчиком установ-
ленных сроков в большей степени отражается не на 
общественных интересах, а лишь на коммерческих 
интересах сторон. В таком случае вполне логичным 
выглядит передача вопроса о закреплении неустой-
ки и ее размере на усмотрение сторон договорных 
отношений. 

 Что касается возможной «чрезмерности» до-
говорной неустойки, то в данной ситуации на вы-
ручку приходит механизм, закрепленный в ст. 314 
ГК Республики Беларусь, в соответствии с которой, 
«если подлежащая уплате неустойка явно несо-
размерна последствиям нарушения обязательства, 
суд вправе уменьшить неустойку». Как показывает 
анализ судебной практики, суды применяют ука-
занную норму, уменьшая в отдельных случаях раз-
мер договорной неустойки за просрочку в доставке 
груза автомобильным транспортом в два и более  
раза11.

Таким образом, выбор законодателя в пользу 
договорной неустойки в отношении обязательств 
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по автомобильной перевозке груза представляется 
полностью оправданным. 

В тоже время, по нашему мнению, требуют 
уточнения отдельные нормы о неустойке за простой 
транспортного средства. Так, в п. 374 Правил ука-
зано, что за простои транспортного средства грузо-
отправитель (грузополучатель) «должен выплатить 
автомобильному перевозчику неустойку исходя из 
повременного тарифа, если иное не предусмотре-
но в соответствующем договоре». В данном случае 
диспозитивной нормой установлена законная не-
устойка, а именно, закреплена обязанность грузоот-
правителя (грузополучателя) заплатить неустойку, 
если иное не определено соглашением сторон. Тем 
не менее, возможность реализации данной нор-
мы на практике весьма затруднительна. Проблема 
в том, что определить размер неустойки исходя из 
повременного тарифа возможно лишь в том случае, 
если работа транспортных средств оплачивается 
согласно повременному тарифу, как, например, в 
случаях, указанных в п. 367 Правил. Однако, услуги 
по перевозке груза автомобильным транспортом за-
частую оплачиваются по факту их осуществления. 
В этом случае требования п. 374 Правил становятся 
невыполнимыми, так как при таком порядке оплаты 
перевозки определить размер законной неустойки 
за простой транспортного средства не представля-
ется возможным. 

Таким образом, если установлено, что грузоот-
правитель (грузополучатель) должен заплатить не-
устойку, то следовало бы закрепить и размер такой 
неустойки или механизм его определения. Ведь, 
как подчеркивается в специальных исследовани-
ях института неустойки, одним из признаков за-
конной неустойки является ее «определенность»12. 
Как исключение, в советский период в отношениях 
между социалистическими организациями выде-
лялась так называемая «обязательная договорная 
неустойка», т.е. законодательство устанавливало 
обязательность включения в договор условия о 
неустойке (иначе договор признавался «пороч-
ным»), а ее размер определялся сторонами13. Од-
нако, при таком подходе соглашение о неустойке 
рассматривается в качестве существенного усло-

вия договора автомобильной перевозки груза, что 
на сегодняшний день не соответствует действи-
тельности. Представляется, что для разрешения 
данного противоречия следует внести изменения в 
п. 374 Правил, изложив его в следующей редакции: 
«За простои грузового транспортного средства на 
погрузке или разгрузке сверх установленных в со-
ответствующем договоре норм времени, а также 
за простои в месте стоянки или пути следования, 
возникшие по вине грузоотправителя (грузополу-
чателя), он выплачивает автомобильному перевоз-
чику неустойку согласно условиям соответствую-
щего договора. За простои грузового транспортного 
средства, работа которого оплачивается по повре-
менному тарифу, грузоотправитель (грузополуча-
тель) должен выплатить автомобильному перевоз-
чику неустойку исходя из повременного тарифа, 
если иное не предусмотрено в соответствующем  
договоре». 
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Федеральный Закон от 30 декабря 2008 г.  
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» пред-
ставляет собой концептуальный документ, в кото-
ром сосредоточены фундаментальные положения, 
регулирующие аудиторскую деятельность в Россий-
ской Федерации1.

В соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности» (далее — «Закон об аудиторской дея-
тельности») аудиторская деятельность осущест-
вляется в соответствии с Законом об аудиторской 
деятельности, Федеральным законом от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях» (далее — «Закон о СРО»), другими феде-
ральными законами, а также принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами2.

Из содержания вышеуказанной статьи вытека-
ет, что в Российской Федерации законодательство 
в области аудита возглавляет Закон об аудитор-
ской деятельности; следовательно, если применять 
уровневую систему главенствования нормативных 

правовых актов в рассматриваемой области, то 
данный закон будет в том числе составлять первый  
уровень. 

Принятие Закона об аудиторской деятельности 
повлекло существенные изменения в правовом ре-
гулировании аудита и в правовом статусе субъектов 
аудиторской деятельности, что, по мнению специ-
алистов, «положило начало формированию новой 
модели рынка аудиторских услуг»3.

Напомним, что Законом об аудиторской дея-
тельности предусмотрено, что аудиторская дея-
тельность осуществляется также в соответствии с 
Законом о СРО4, который также составляет первый 
уровень. 

Закон о СРО регулирует отношения, возника-
ющие в связи с приобретением и прекращением 
статуса саморегулируемых организаций, деятель-
ностью саморегулируемых организаций, объеди-
няющих субъектов предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, осуществлением вза-
имодействия саморегулируемых организаций и их 
членов, потребителей произведенных ими товаров 
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(работ, услуг), федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного само-
управления5.

К иным нормативным правовым актам, состав-
ляющим первый уровень можно отнести Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (правила гл. 39 
«Возмездное оказание услуг» применяются в том 
числе к аудиторским услугам6), Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»7.

Второй уровень нормативно-правового регули-
рования аудиторской деятельности составляют под-
законные нормативные правовые акты. 

Можно выделить следующие.
Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июня 2004 г. №329 «О Министер-
стве финансов Российской Федерации», которым 
утверждено Положение о Министерстве финансов 
Российской Федерации8. Данным Положением в 
функции Министерства финансов входит внедрение 
порядков ведения реестров, положений: аудиторов 
и аудиторских организаций и контрольного экзем-
пляра реестра аудиторов и аудиторских организа-
ций, а также перечень включаемых в них сведений; 
государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций аудиторов; положения о совете по аудитор-
ской деятельности и положения о рабочем органе 
совета по аудиторской деятельности; порядка на-
значения и осуществления проверки саморегулиру-
емой организации аудиторов, программы проверки, 
а также порядка оформления ее результатов; поряд-
ка проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного 
аттестата аудитора9.

Министерство финансов Российской Федера-
ции в силу возложенных на него полномочий по 
нормативно-правовому регулированию в сфере ау-
диторской деятельности, принимает нормативные 
правовые акты в сфере аудита.

Так, Положение о порядке ведения государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов утверждено Приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 41н (в ред. 
от 16 сентября 2010 г.)10.

Приказом Минфина Российской Федерации от 
16 августа 2011 г. № 99н утверждены федеральные 

стандарты аудиторской деятельности и внесены из-
менения в федеральный стандарт аудиторской дея-
тельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора 
по рассмотрению недобросовестных действий в 
ходе аудита»11.

Некоторые авторы в данный раздел включают 
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 
1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера»12, в соответствии с 
которым к подобным сведениям отнесена, в част-
ности, информация, связанная с профессиональной 
деятельностью, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами13.

Третий, специальный уровень регулирования 
аудита составляют стандарты аудиторской деятель-
ности.

Выполнение требований, установленных в пра-
вилах (стандартах) аудиторской деятельности, яв-
ляется гарантией качества аудита. Действие ауди-
торских стандартов необходимо для обеспечения 
всех аудиторов и пользователей аудиторских услуг 
единообразным пониманием основных принципов 
и целей аудита, обязанностей и ответственности ау-
дитора, методов и приемов формирования и выра-
жения независимого аудиторского мнения14. 

Законодатель определил два вида стандартов ау-
диторской деятельности: федеральные стандарты; 
стандарты саморегулируемой организации аудито-
ров15.

Федеральные стандарты являются норматив-
ными правовыми актами императивного регули-
рования, они определяют требования к порядку 
осуществления аудиторской деятельности, а также 
регулируют иные вопросы, предусмотренные за-
коном, разрабатываются в соответствии с между-
народными стандартами аудита, являются обяза-
тельными для аудиторских организаций, индиви-
дуальных аудиторов, а также саморегулируемых 
организаций аудиторов и их работников16.

Тридцать четыре федеральных стандарта ауди-
торской деятельности утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сен-
тября 2002 г. № 69617: Правило (стандарт) № 1 
«Цель и основные принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности», Правило (стандарт) 
№ 2 «Документирование аудита», Правило (стан-



77Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

дарт) № 3 «Планирование аудита» и др. По состо-
янию на сегодняшний день пять из них утратили  
силу. 

Законом об аудиторской деятельности функция 
утверждения федеральных стандартов аудиторской 
деятельности закреплена за уполномоченным феде-
ральным органом, которым является Министерство 
финансов Российской Федерации18. Так, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
20 мая 2010 г. № 46н «Об утверждении федеральных 
стандартов аудиторской деятельности» введены фе-
деральные стандарты аудиторской деятельности 
(ФСАД 1/2010, ФСАД 2/2010, ФСАД 3/2010), регу-
лирующие аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формирование мнения о 
ее достоверности, модифицированное мнение в ау-
диторском заключении, дополнительную информа-
цию в аудиторском заключении19. 

Федеральные стандарты аудиторской деятель-
ности разрабатываются в соответствии с междуна-
родными стандартами аудита20.

Советом по аудиторской деятельности были 
приостановлены до 1 января 2014 г. работы по про-
грамме разработки федеральных стандартов ауди-
торской деятельности на 2012—2014 гг.21(срок был 
продлен до 2015 г.)22, что обусловлено определени-
ем в качестве основного направления совершен-
ствования системы стандартов аудиторской дея-
тельности применение международных стандартов 
аудита, принимаемых Международной федерацией 
бухгалтеров23, и разработкой проекта федерального 
закона, предусматривающего применение на терри-
тории Российской Федерации международных стан-
дартов аудита. 

17 июля 2013 г. был зарегистрирован Законо-
проект № 316841-6 «О внесении изменений в ст. 9 
Федерального закона «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности» в части вве-
дения международных стандартов аудита24. 

Законопроект предусматривает переход к осу-
ществлению аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации непосредственно в соответствии с 
международными стандартами аудита и установле-
ние порядка признания данных стандартов для при-
менения на территории Российской Федерации — 

механизма введения международных стандартов 
аудита в правовое поле Российской Федерации. 
Однако, указанным нормативным актом не устанав-
ливается автоматическое принятие международных 
стандартов аудита: отдельно подчеркивается, что на 
Правительство Российской Федерации будет воз-
ложена обязанность по установлению порядка при-
знания этих стандартов для применения на террито-
рии Российской Федерации.

Советом по аудиторской деятельности 17 де-
кабря 2013 г.25 был одобрен проект Положения о 
признании документов международных стандартов 
аудита для применения на территории Российской 
Федерации (далее — «Положение»)26.

Положение устанавливает порядок признания 
для применения на территории Российской Феде-
рации документов международных стандартов ау-
дита, принимаемых Международной федерацией 
бухгалтеров — процесс принятия решения о введе-
нии каждого документа международных стандар-
тов аудита в действие на территории Российской 
Федерации, заключающийся в последовательном 
осуществлении следующих действий: официальное 
получение от Международной федерации бухгалте-
ров документа международных стандартов аудита; 
экспертиза применимости документа международ-
ных стандартов аудита на территории Российской 
Федерации; принятие решения о введении докумен-
та международных стандартов аудита в действие на 
территории Российской Федерации; опубликование 
документа международных стандартов аудита. В 
состав документов международных стандартов ау-
дита, подлежащих признанию, входят принимаемые 
Международной федерацией бухгалтеров: между-
народные стандарты аудита финансовой информа-
ции за прошлые периоды; международные отчеты 
о практике аудита финансовой информации за про-
шлые периоды; международные стандарты заданий 
по проведению обзорных проверок финансовой 
информации за прошлые периоды; международные 
стандарты заданий по подтверждению информации, 
отличных от аудита и обзорных проверок финансо-
вой информации за прошлые периоды; междуна-
родные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 
международные стандарты контроля качества; из-
менения, которые вносятся в документы, указанные 
выше; иные документы, определенные Междуна-
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родной федерацией бухгалтеров в качестве неотъ-
емлемой части международных стандартов аудита.

По состоянию на сегодняшний день аудиторские 
стандарты Комитета по международным стандар-
там и подтверждения достоверности информации 
включают в себя тридцать шесть Международных 
стандартов аудита27. 

Тенденция ориентирования на Международные 
стандарты аудита наблюдается не только в Рос-
сийской Федерации. Так, при анализе источников, 
регулирующих аудиторскую деятельность в таких 
странах, как США и Великобритания, была выявле-
на общая черта: применение Международных ауди-
торских стандартов, разработанных Комитетом по 
международным стандартам аудита и подтвержде-
ния достоверности информации28. 

Таким образом, внедрение единых источников 
правового регулирования аудиторской деятельно-
сти позволит унифицировать аудиторскую деятель-
ность на национальных уровнях государств, что 
неизменно приведет к признанию результатов про-
веденного аудита в отдельно взятой стране на ми-
ровом уровне (на территории стран, признающих и 
использующих данные источники).

К четвертому уровню правового регулирования 
аудита относят локальные акты — стандарты, при-
нимаемые аудиторскими организациями, а также 
правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций.

В качестве примера такого вида источников 
можно привести разрабатываемые саморегулиру-
емой организацией аудиторов стандарты. Рассмо-
трение правил и стандартов саморегулируемых 
организаций как локальных нормативных актов по-
зволяет ученым выделить следующие присущие им 
черты: регулируют не отдельный случай, а повторя-
ющиеся, типичные ситуации в сфере деятельности 
членов саморегулируемой организации, и состоят 
из правил поведения общего характера; обязатель-
ность для членов саморегулируемой организации, 
органов управления саморегулируемой организа-
ции и третьих лиц29.

В соответствии с Законом об аудиторской де-
ятельности стандарты аудиторской деятельности 
саморегулируемой организации аудиторов: опре-
деляют требования к аудиторским процедурам, до-
полнительные к требованиям, установленным феде-

ральными стандартами аудиторской деятельности, 
если это обусловливается особенностями проведе-
ния аудита или особенностями оказания сопутству-
ющих аудиту услуг; не могут противоречить фе-
деральным стандартам аудиторской деятельности; 
не должны создавать препятствия осуществлению 
аудиторскими организациями, индивидуальными 
аудиторами аудиторской деятельности; являются 
обязательными для аудиторских организаций, ауди-
торов, являющихся членами указанной саморегули-
руемой организации аудиторов30.

Также в отношении каждой саморегулируемой 
организации аудиторов установлено требование 
принять одобренные советом по аудиторской дея-
тельности правила независимости аудиторов и ау-
диторских организаций. Но в то же время законо-
дательно предусмотрено право саморегулируемой 
организации аудиторов включить в принимаемые 
ею правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций дополнительные требования31. 

По состоянию на сегодняшний день действуют 
Правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, принятые Протоколом Совета по ау-
диторской деятельности от 27 июня 2013 г. № 9 и 
вступившие в силу с 20 сентября 2012 г.32.

Особое место в системе источников правового 
регулирования аудиторской деятельности занимает 
Кодекс профессиональной этики аудиторов33, всту-
пивший в силу с 22 марта 2012 г. и представляющий 
собой свод правил поведения, обязательных для со-
блюдения аудиторским и организациями, аудиторами 
при осуществлении ими аудиторской деятельности. 

По мнению И.В. Ершовой и А.А. Ершова, Ко-
декс этики аудиторов России от 31 мая 2007 г. яв-
ляется нормативным актом, поскольку содержит 
нормы права — общие правила поведения, адресо-
ванные аудиторам и обязательные для исполнения. 
Однако, авторы не относят его к числу правовых ак-
тов так как приведенная в нем дефиниция Кодекса 
этики аудиторов России как свода норм профессио-
нальной этики аудитора, т.е. сложившихся и широко 
применяемых при ведении аудиторской деятельно-
сти правил поведения аудитора и аудиторской орга-
низации, не предусмотренных законодательством, 
дает основание классифицировать данный доку-
мент в качестве обычая делового оборота в пони-
мании ст. 5 Гражданского кодекса Российской Фе-
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дерации (термин приведен по состоянию на 2011 г., 
с 1 марта 2013 г. используется термин «обычай»34), 
применяемого в рассматриваемой сфере предпри-
нимательской деятельности — сфере аудита35. 

В научной литературе обращается внимание на 
тот факт, что некоторые писаные локальные обы-
чаи, в частности корпоративные кодексы, близки по 
своей сути к локальным нормативным актам, однако, 
в отличие от локальных нормативных актов, которые 
распространяются на отношения в пределах хозяй-
ствующего субъекта (отсюда они именуются «локаль-
ными»), локальные обычаи могут регулировать пове-
дение участников за рамками деятельности конкрет-
ного субъекта (в отношениях с третьими лицами)36.

Полагаем, что несмотря на различие дефини-
ций Кодекса профессиональной этики аудиторов от 
22 марта 2012 г. и Кодекса этики аудиторов России 
от 31 мая 2007 г., содержащихся в самих норматив-
ных актах, Кодекс профессиональной этики аудито-
ров от 22 марта 2012 г. также может быть отнесен 
к обычаям, так как обычаем признается сложивше-
еся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не 
предусмотренное законодательством правило пове-
дения, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе37.

Таким образом, правовое регулирование ауди-
торской деятельности осуществляется в соответ-
ствии источниками, которые условно можно поде-
лить на четыре уровня, а совокупность правовых 
норм включает в себя нормы не только различных 
отраслей российского права, но и международные. 
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нами внутренних дел. Анализируются возможности подразделений органов внутренних дел по распоряжению имуществом, 
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Органы внутренних дел, являясь органами го-
сударственной власти и составной частью право-
охранительной системы, прежде всего, выполняют 
первостепенные для них задачи — защита жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение обще-
ственного порядка и общественной безопасности, 
борьба с преступностью. Вместе с тем, специфиче-
ские функции, возложенные на органы внутренних 
дел, не исключают их участия в гражданском обо-
роте. Данный факт обуславливает закрепление за 
органами внутренних дел имущества на праве опе-
ративного управления и хозяйственного ведения. 

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации возглавляет систему органов внутренних 
дел и действует от имени и по поручению государ-
ства, в связи чем, оно обладает властно-распоряди-
тельными функциями, обусловленными целями и 
задачами, стоящими перед ним. Положение о МВД 
2011 г. в п. 10 устанавливает, что МВД России яв-

ляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере управления и рас-
поряжения имуществом органов внутренних дел и 
внутренних войск1. Согласно подп. «г» п. 2 Указа 
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» под функциями по управлению государ-
ственным имуществом понимается осуществление 
полномочий собственника в отношении федераль-
ного имущества, в том числе переданного феде-
ральным государственным унитарным предприяти-
ям, федеральным казенным предприятиям и госу-
дарственным учреждениям2. Важно отметить, что 
в отдельных случаях МВД России может обладать 
полномочиями учредителя от имени Российской 
Федерации по отношению к юридическому лицу. 
Так, согласно п. 3 Устава Академии Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее по тексту — Академия) Министерству вну-
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тренних дел принадлежат полномочия учредителя 
Академии от имени Российской Федерации3. 

Вместе с тем, действующее ранее Положение 
о МВД России 1996 г. раскрывало функции МВД 
России в сфере управления и распоряжения иму-
ществом путем перечисления правомочий, принад-
лежащих министерству. Так, согласно подп.39 п. 8 
указанного положения МВД России осуществляло 
право владения, пользования, распоряжения (опе-
ративного управления) недвижимым и движимым 
имуществом, которое находилось в федеральной 
собственности. Оно арендовало недвижимое и дви-
жимое имущество, осуществляло в установленном 
порядке отчуждение объектов, находящихся на 
праве оперативного управления и подведомствен-
ных МВД России, созданных или приобретенных 
за счет средств федерального бюджета, осущест-
вляло сдачу в аренду закрепленного имущества, а 
также обеспечивало эксплуатационно-техническое 
обслуживание и охрану закрепленного имущества в 
пределах выделенных средств4. Вместе с тем, мож-
но сделать вывод, что названные правомочия и в 
настоящее время принадлежат МВД России как со-
ставные элементы управления и распоряжения иму-
ществом органов внутренних дел (п. 10 действую-
щего Положения о МВД России).

В соответствии с п. 16 положения о МВД Рос-
сии 2011 г. территориальные органы МВД России, 
образовательные, научные, медико-санитарные, 
санитарно-курортные организации системы МВД 
России, а также иные организации и подразделения, 
созданные в целях выполнения задач и осущест-
вления полномочий, возложенных на МВД России, 
имеют в оперативном управлении объекты админи-
стративного, социально-бытового и хозяйственно-
го назначения. МВД России вправе осуществлять 
управление и распоряжение жилищным фондом, 
закрепленным на праве оперативного управления за 
министерством в соответствии с его назначением5. 
Таким образом, МВД России может участвовать в 
гражданских правоотношениях от имени публично-
го образования, а также в качестве самостоятельно-
го юридического лица.

Исследователи выделяют следующие группы 
субъектов в системе МВД России, которые участву-
ют в гражданских правоотношениях. Во-первых, 
подразделения, осуществляющие государственно-

властные полномочия и непосредственно выпол-
няющие задачи, возложенные ФЗ «О полиции», 
иными законодательными и нормативно-правовы-
ми актами на органы внутренних дел. Во-вторых, 
подразделения ОВД, для которых хозяйственная де-
ятельность названа в качестве основной цели функ-
ционирования6. 

В литературе отмечается, что, несмотря на то, 
что в системе МВД России сферы функциониро-
вания юридических лиц различаются, как различа-
ются и стоящие перед ними задачи, их объединяет 
одна цель — обеспечение стабильной деятельности 
и эффективного функционирования системы МВД 
России в целом. Однако, специфические функции, 
выполняемые МВД России, обуславливают пре-
имущественное участие подразделений в админи-
стративных и уголовно-процессуальных правоот-
ношениях. Вместе с тем, необходимость обеспече-
ния функционирования МВД России обуславливает 
участие подразделений ОВД в гражданско-право-
вых отношениях. Таким образом, участие МВД Рос-
сии в гражданско-правовых отношениях прямо или 
косвенно обусловлено необходимостью выполне-
ния профессиональных задач, стоящих перед под-
разделениями МВД России7. 

В настоящее время подразделения системы 
МВД России действуют в организационно-право-
вых формах казенного учреждения и унитарного 
предприятия. Федеральные казенные учреждения 
в системе МВД России представляют: Главный ин-
формационно-аналитический центр МВД России, 
Главный центр специальных перевозок МВД Рос-
сии, Главный центр связи и защиты информации 
МВД России8, Главный центр административно-
хозяйственного и транспортного обеспечения МВД 
России9, Центральная медико-санитарная часть 
МВД России10 и т.д.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 11 февраля 2005 г. № 66 «Вопросы рефор-
мирования вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел Российской Федерации» создано 
федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Охрана», осуществляющее функции по проек-
тированию, монтажу, обслуживанию, ремонту тех-
нических средств охраны11. Устав ФГУП «Охрана» 
устанавливает, что данное юридическое лицо явля-
ется коммерческой организацией12. Предприятие на-
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ходится в ведомственном подчинении МВД России. 
Полномочия собственника в отношении имущества, 
принадлежащего предприятию, осуществляет МВД 
России и Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом. Устав также содержит 
нормы, характеризующие предприятие в качестве 
юридического лица и дублирует порядок привле-
чения к ответственности предприятий по граждан-
ско-правовым обязательствам, установленный п. 6 
ст. 113 ГК РФ (пп. 1.6 п. I Устава).

Учредительные документы казенных учрежде-
ний системы МВД России содержат ограничения, 
предусмотренные п. 4 ст. 298 ГК РФ. Согласно уста-
ву Академии управления МВД России (далее Устав 
Академии) она является казенным учреждением, 
за которым имущество закрепляется на праве опе-
ративного управления. Академия без согласия соб-
ственника не вправе совершать сделки, возможным 
последствием которых будет являться отчуждение 
или обременение имущества, принадлежащего об-
разовательному учреждению на праве оперативно-
го управления, либо приобретенного на средства, 
выделенные собственником. Для образовательного 
учреждения существует запрет на долевое участие 
в деятельности других учреждений, организаций, 
приобретение акций, облигаций, иных ценных бу-
маг и получение доходов (дивидендов, процентов) 
по ним, получение займов и кредитов. Заключение 
и оплата государственных контрактов, иных дого-
воров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от имени Российской Феде-
рации в пределах доведенных Академии лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств (пп. 211, 223, 224 п. VIII 
Устава Академии)13.

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 298 ГК РФ казен-
ное учреждение вправе заниматься деятельностью, 
приносящей доход. Так, Академия управления при 
наличии лицензии вправе осуществлять платную 
образовательную деятельность, оказывать допол-
нительные образовательные услуги, осуществлять 
иную приносящую доход деятельность на договор-
ной основе с физическими или юридическими ли-
цами. Средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, поступают в федеральный бюджет.

Деятельностью, связанной с извлечением до-
ходов, занимаются и иные казенные учреждения 

системы МВД России. Так, подразделения вневе-
домственной охраны созданы в целях выполнения 
задач по охране и защите собственности. В соответ-
ствии с п. 2 Приказа МВД России № 609 от 4 ав-
густа 2006 г. охрана имущества физических и юри-
дических лиц на основе договоров в системе МВД 
России является исключительной компетенцией 
подразделений полиции (ранее милиции) вневедом-
ственной охраны14. Вместе с тем, важно отметить, 
что правовой статус вневедомственной охраны был 
значительно изменен. Исследователи, занимавшие-
ся проблемой правового положения вневедомствен-
ной охраны в период действия Закона «О мили-
ции», отмечали, что важная особенность правового 
положения вневедомственной охраны состояла в 
том, что она осуществляла свою деятельность на 
принципах самоокупаемости, самофинансирова-
ния и содержались за счет средств, поступавших 
по договорам о предоставлении услуг (ч. 4 ст. ст. 
35 Закона «О милиции» в ред. от 31 марта 1999 г.  
№ 68-ФЗ)15. 

В настоящее время в соответствии с п. 3 ст. 47 
ФЗ «О полиции» средства, полученные полици-
ей по договорам об охране имущества и объектов 
граждан и организаций и о предоставлении иных 
услуг, связанных с обеспечением охраны имуще-
ства, являются доходами федерального бюджета16. 
Учредительные документы подразделений вневе-
домственной охраны дублируют положение ст. 47 
ФЗ «О полиции». Так, например, согласно п. 30 
Устава ФГКУ «УВО УМВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу» доходы, полученные 
от предоставления услуг, связанных с обеспечением 
охраны имущества по договорам, поступают в фе-
деральный бюджет. 

Подводя итог, необходимо отметить, что учреж-
дения системы МВД России вступают в граждан-
ские правоотношения в целях обеспечения матери-
ально-технической базы для выполнения задач, по-
ставленных перед подразделениями МВД России. 
Правовая возможность совершать сделки учрежде-
ниями системы МВД России по своей сути анало-
гична правам иных казенных учреждений. Так, они 
могут совершать сделки, направленные на выполне-
ние хозяйственных операций, которые необходимы 
для достижения основных целей, стоящих перед 
учреждением, либо сделки непосредственно свя-
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занные с осуществлением текущей хозяйственной 
деятельности.

Важно отметить, что исследователи, анализи-
ровавшие Закон РСФСР «О милиции» и иные за-
конодательные акты, регулирующие участие под-
разделений МВД в гражданских правоотношениях, 
пришли к выводу, что законодатель, с одной сторо-
ны, не препятствовал подразделениям ОВД полу-
чать внебюджетные средства, а с другой стороны, 
прямо не указывал на возможность осуществления 
ими предпринимательской деятельности как на один 
из источников доходов. Так, по мнению В.В. Ковя-
зина, действовавшее законодательство позволяло 
признавать некоммерческие организации системы 
МВД России субъектами предпринимательской 
деятельности. Вместе с тем, предпринимательская 
деятельность подразделений МВД России являлась 
подчиненной по отношению к их основной деятель-
ности, и способствовала финансовому обеспечению 
ОВД17. 

В настоящее время в соответствии со ст. 31 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ все 
федеральные государственные учреждения, и в том 
числе учреждения системы МВД России, преобра-
зованы в федеральные казенные учреждения18. В 
соответствии со ст. 5 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации под казенным учреждением пони-
мается государственное (муниципальное) учрежде-
ние, осуществляющие оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ, и (или) 
исполнение государственных (муниципальных) 
функций в целях реализации полномочий, предо-
ставленных органам власти. Финансовое обеспе-
чение деятельности казенного учреждения осу-
ществляется за счет соответствующего бюджета на 
основании бюджетной сметы. Органы внутренних 
дел в целях реализации ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ осуществляют 
предоставление государственных услуг19. В соот-
ветствии с абз. 2 п. 4 ст. 298 ГК РФ казенные учреж-
дения могут осуществлять приносящую доход дея-
тельность только в соответствии с учредительными 
документами. Полученный доход, соответствен-
но, поступает в федеральный или муниципальный 
бюджет. Таким образом, финансирование казенных 
учреждений полностью осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета; государство 
при этом, оставляет за собой право на обращение 
дохода от их деятельности в соответствующий  
бюджет. 

Подводя итог, необходимо отметить, что за ор-
ганами внутренних дел имущество закрепляется на 
праве оперативного управления (за казенными уч-
реждениями) или хозяйственного ведения (за уни-
тарными предприятиями), земельные участки — на 
праве постоянного бессрочного пользования. Вы-
шеназванные права являются видами ограничен-
ных вещных прав. При этом правовое положение 
субъектов права оперативного управления и права 
хозяйственного ведения определяется комплексом 
нормативных правовых актов (ГК РФ, Бюджетный 
кодекс РФ и др.), на них также распространяются 
нормы об ограничении правомочия распоряжения 
и возможности осуществления деятельности при-
носящей доход, все это закрепляется в учредитель-
ных документах юридических лиц системы МВД 
России.

Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 5 мая 2014 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2014 г.) // РГ. 1994. № 238—239.

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. (ред. от 21 июля 2014 г., с изм. и 
доп., вступ. в силу с 1 сентября 2014 г.) // РГ. 1998. 
№ 153—154.

References
1. Civil code of the Russian Federation (part 

one) from 30.11.1994, No. 51-FZ (as amended on 
05.05.2014, with var. and additional, takes. in force 
from 01.09.2014,) // WG. 1994. No. 238—239.

2. Budget code of the Russian Federation dated 
31.07.1998, (as amended from 21.07.2014, with var. 
and additional, takes. in force from 01.09.2014) // WG. 
1998. No. 153—154.

1 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 6 ав-
густа 2014 г.) «Вопросы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (вместе с «Положением о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации») // РГ. 2011. № 43.
2 Указ президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 22 июня 
2010 г.) «О системе и структуре федеральных органов исполни-



85Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тельной власти» // РГ. 2004. № 50.
3 Устав федерального государственного казенного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Академия Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» (в ред. приказов МВД России от 31 мая 
2011 г. № 575, от 1 ноября 2012 г. № 993) // http://www.amvd.
ru/D/node/1197.
4 Указ Президента РФ от 18 июля 1996 г. № 1039 «Об утверж-
дении положения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации» (утратил силу) // РГ. 1996. № 143.
5 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 6 ав-
густа 2014 г.) «Вопросы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (вместе с «Положением о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации») // РГ. 2011. № 43.  
6 Горелик А.П. Гражданско-правовой режим имущества учреж-
дений МВД России: диссертация  кандидата юридических наук: 
12.00.03. М., 2004. С. 32.
7 Максимов В.А. Принцип специальной правоспособности го-
сударственных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, входящих в систему МВД России // Из-
вестия Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена. 2007. № 29. Т. 9. С. 85.
8 Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2011 г. 
№ 1475-р «О создании федерального казенного учреждения 
«Главный центр связи и защита информации МВД России» // СЗ 
РФ. 2011. № 34. Ст. 5056.
9 Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 г. 
№ 1475-р «О создании федерального казенного учреждения 
«Главный центр административно-хозяйственного и транспорт-
ного обеспечения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // СЗ РФ, 2011. № 34. № 5057.
10 Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2011 г. 
№ 1870-р «О создании федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть МВД 
России» // СЗ РФ.2011. № 44. Ст. 6302.
11 Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. 
№ 66 (ред. от 16 февраля 2013 г.) «Вопросы реформирования 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел Россий-
ской Федерации // РГ. 2005. № 32.
12 Приказ МВД России от 13 мая 2011 г. № 367 (ред. от 23 мая 
2013 г.) «О некоторых вопросах организации деятельности фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Ох-
рана» Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(вместе с «Уставом федерального государственного унитарного 
предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации») // РГ. 2011. № 144.
13 Устав федерального государственного казенного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Академия Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (в ред. приказов МВД России от 31 мая 
2011 г. № 575, от 1 ноября 2012 г. № 993) // http://www.amvd.ru/D/
node/1197.
14 Приказ МВД РФ от 4 августа 2006 г. № 609 (ред. от 1 апреля 
2008 г., с изм. от 22 июля 2011 г.) «Вопросы организации дея-
тельности строевых подразделений милиции вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел Российской Федерации» // 
Консультант плюс.
15 Жданов В.Ю. Проблемы реализации гражданской право-
субъектности юридических лиц МВД, ГУВД, УВД субъектов 
РФ обязательственных правах // Вопросы совершенствования 
правоохранительной деятельности ОВД. Ч. 1. М., 2004.
16 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 21 июля 2014 г.) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
17 Ковязин В.В. Предпринимательская деятельность некоммер-
ческих организаций системы МВД России: диссертация  канди-
дата юридических наук: 12.00.13, 12.00.03. М., 2000. С. 110, 162.
18 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ (ред. от 5 мая 
2014 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» // РГ. 2010. № 100.
19 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 
21 июля 2014 г.) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» // РГ. 2010. № 168.

Юридическая этика: учеб. пособие для студентов, об-
учачающихся по специальностям «Юриспруденция», «Пра-
воохранительная деятельность» / [И.И. Аминов и др.]. М.:  
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

В соответствии со структурой курса и основными категория-
ми этики в пособии раскрываются содержание и социальная цен-
ность профессиональной этики юриста, выделяются виды этики, 
нравственные аспекты назначения российского уголовного про-
цесса и его принципов, институтов уголовно-процессуального 
доказывания и мер уголовно-процессуального принуждения, 
нравственные основы деятельности в досудебных и судебных 
стадиях уголовного процесса, а также вопросы культуры уго-
ловно-процессуальной деятельности. Значительное внимание 
уделено истории развития нравственно-правовых идей в России, 
этическим требованиям, предъявляемым к следователям, проку-
рорам, адвокатам и судьям.

Для студентов юридических факультетов и институтов, будущих работников правоохранитель-
ных органов, судов, прокуратуры и т.д., а также юристов-практиков.



Вестник Московского университета МВД России86 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.5
ББК 67.308

СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
В НЕКОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОМАН БОРИСОВИЧ ОСОКИН, 

начальник управления организации научной и редакционно-издательской деятельности  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент

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

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Анализируется состояние уголовно-правового противодействия преступлениям против общественной 
нравственности в некодифицированный период развития российского уголовного законодательства. На основе изучения 
нормативных правовых актов в сфере противодействия преступлениям против общественной нравственности формулиру-
ется вывод об отсутствии до 1845 г. отдельных разделов или глав о преступлениях против нравственности, в связи с чем 
нормы об ответственности за различные посягательства на нравственность не отличались стройностью. В процессе анализа 
была выявлена специфика криминализации общественно опасных деяний против нравственности, которая заключалась в 
том, что в этот период эти уголовно наказуемые деяния запрещались различного рода указами, воинскими уставами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими одновременно нормы различных отраслей законодательства. Кроме того, 
отмечается, что криминализации были подвергнуты исключительно деяния, посягающие на общественную нравственность 
в сфере сексуальных отношений.

Ключевые слова: общественная нравственность, преступления против общественной нравственности, блуд, проститу-
ция, прелюбодеяние, благопристойность.

Annotation. Analyzed the state of criminal and legal combating to crimes against public morality in non-codified period of 
development of the Russian criminal legislation. On the basis of study of normative legal acts in the sphere of combating crimes 
against public morality it is formulated a conclusion about the absence until 1845 of separate sections or chapters on crimes against 
morality, and therefore the rules on responsibility for various attacks on the morality was not slender. In the process of analysis identified 
the specific criminalization of socially dangerous acts against morality, which was the fact that during this period these criminal acts 
were forbidden by various decrees, military statutes and other normative legal acts containing both norms of various branches of law. In 
addition, it is noted that criminalization was applied only to acts against public morality in the sphere of sexual relations.

Keywords: public morality, crimes against public morality, immorality, prostitution, fornication, decency.

В уголовно-правовой науке распростране-
но мнение о том, что «историю развития рос-
сийского уголовного законодательства с не-
которой условностью можно разделить на три 
основных отражающих важнейшие этапы раз-
вития государства периода: 1) уголовное зако-
нодательство досоветского периода (до октября 
1917 г.); 2) советское социалистическое уголовное  

право; 3) постсоциалистическое уголовное право...»  
[13, с. 60].

Вместе с тем в юридической литературе встре-
чаются и иные мнения об основаниях систематиза-
ции отечественного уголовного законодательства 
[11, с. 17—19].

Согласно этим научным подходам в истории 
уголовного законодательства об ответственности за 
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преступления против общественной нравственно-
сти целесообразно выделить четыре исторических 
периода: до 1845 г. (некодифицированный период), 
с 1845 по 1917 г. («уложенческий» период), с 1917 г. 
по 1991 г. (советский период) и с 1991 г. по настоя-
щее время (постсоветский период).

Некодифицированный период развития уголов-
ного законодательства об ответственности за пре-
ступления против общественной нравственности 
представляет собой начальный период генезиса это-
го процесса.

Несмотря на то, что основным древнерусским 
источником светского писаного права являлась Рус-
ская Правда [17], общественные отношения, обеспе-
чивающие нравственное поведение людей в сексу-
альной сфере, нашли полноценную уголовно-право-
вую защиту в Уставе святого князя Владимира [16].

Согласно Уставу святого князя Владимира уго-
ловно-наказуемыми признавались добровольные 
половые сношения (блуд) как между кровными 
родственниками (кровосмешение, или инцест): 
«аже кто с сестрой согрешит...» (п. 14), так и с не 
кровными: «аже свекор с снохою сблудит...» (п. 19), 
«аже кум с кумой створить блуд...» (п. 12), «аже кто 
с мачехой сблудить...» (п. 22), а также с младшими 
служительницами православной церкви: «аже кто 
сблудить с черницей...» (п. 18) [9, с. 169]. Уголовно-
му преследованию подвергалось фактическое много-
женство, как в отношении мужчин: «аще кто с двумя 
сестрами падется» (п. 20), так и женщин: «аже два 
брата блудить со одиною женкой» (п. 23) [9, с. 169].

Таким образом, прообразом проституции в 
Древней Руси считался блуд, за который предусма-
тривалось наказание в виде денежного штрафа. 

В период царствования Ивана IV Грозного, как 
показывают проведенные исследования [12, с. 13; 
14, с. 38; 15, с. 30—31] и анализ нормативных право-
вых актов [8, с. 124], широко были распространены 
факты проституции, подстрекательства к занятию 
проституцией и содержания притонов для занятия 
проституцией. Однако законодатель того периода, 
несмотря на распространенность подобных фактов, 
не криминализирует эти явления.

Одним из первых уголовно-правовой запрет 
подстрекательства к проституции был предусмо-
трен п. 25 главы XXII «Указ за какие вины кому чи-
нити смертная казнь, и за какие вины смертию не 

казнити, а чинити наказание» Соборного уложения 
1649 г.: «А будет кто мужского пола или женского, 
забыв страх Божий и христианский закон, начнут 
делать воды женщин и девок на блудное дело, им за 
такое беззаконное и скверное дело учинить наказа-
ние, бить кнутом» [6, с. 250].

Небезынтересным представляется исследова-
ние законодательства петровской эпохи. 

В Артикуле воинском от 30 марта 1716 г., при-
менявшемся согласно Указу от 10 апреля 1716 г. [1, 
с. 367] также и в отношении гражданских лиц, со-
держалась глава XX «О содомском грехе, о насилии 
и блуде» [7, с. 403]. 

В этом законодательном памятнике были со-
браны различные по содержанию уголовно-право-
вые нормы, охраняющие общественные отношения, 
обеспечивающие нравственное поведение людей в 
сексуальной сфере.

В соответствии с артикулом 175 проституток из-
гоняли из полков: «Никакие блудницы при полках тер-
пимы не будут, но ежели оные найдутся, имеют оные 
без рассмотрения особ через профоса (палача) разде-
ты и явно выгнаны быть» [10, с. 267]. Согласно арти-
кулу 177 «От позорных речей и блядских песней до-
стойно и надобно всякому под наказанием удержать-
ся» [2, с. 374]. Как следует из артикула 177, к формам 
распространения порнографических материалов от-
носились песнопения и словесные выражения.

По Артикулу воинскому по-разному наказыва-
лось прелюбодеяние женатого мужчины с замужней 
женщиной («оба наказаны да будут, по делу и вине 
смотря») и прелюбодеяние, когда одна из сторон не 
состояла в браке («одинакое прелюбодеяние, когда 
едина особа в супружеству обретается, а другая холо-
стая есть, оная, по состоянию особ и обстоятельству, 
имеет жестоким заключением, шпицрутеном и отстав-
лением от полку, или посылкою на каторгу на время 
наказана быть») (артикулы 169 и 170) [2, с. 374].

В главе XI «О квартирах и лагерях» артикул 90 
запрещал жестокое обращение с лошадьми и други-
ми животными в форме избиения. Артикул 90 гла-
сил: «буде же кто... вне учрежденнаго места скотину 
бить: оный имеет... жестоко наказан быть» [2, с. 344]. 

Анализ Артикула свидетельствует об отсутствии 
четкого критерия дифференциации преступлений по 
объекту посягательства, т.к. наряду с уголовно-право-
выми нормами о преступлениях против обществен-
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ной нравственности, в главе ХХ-ой содержались 
нормы об ответственности за преступления против 
неприкосновенности личности, половой свободы. 

Следующим нормативным правовым актом, со-
держащим уголовно-правовые нормы об ответствен-
ности за преступления против общественной нрав-
ственности, стал утвержденный Указом Екатерины II 
8 апреля 1782 г. «Устав благочиния или полицейско-
го», согласно ст. 219, ч. 2 ст. 261 которого запрещались 
общенародные игры, забавы, театральные представ-
ления, песни, слова «противные благопристойности» 
[3, с. 479—480]. Статья 263 «Устава благочиния или 
полицейского» гласила: «1. Буде кто дом свой или на-
нятой откроет днем и ночью всяким людям ради не-
потребства, с того взыскать пеню 12-дневное содер-
жание в смирительном доме и сажать его в тот дом, 
пока не заплатит. 3. Буде кто непотребством своим 
или инаго делает ремесло, от того имеет пропитание, 
то за такое постыдное ремесло отослать его в смири-
тельный дом на полгода» [3, с. 484].

Запрет на занятие проституцией сохранялся до 
конца XVIII — начала XIX столетия. Так, Павел I в 
1796 г., 29 ноября, издал указ, который в п. 2 гл. 31 
ч. 12 предписывал: «блядок и непотребных не тер-
петь в лагере» [4, с. 126]; в указе 1800 г. повелено: 
«развратныхъ женщинъ, кои есть и впредь оказы-
ваться будутъ въ обоихъ столицахъ, отсылать прямо 
въ Иркутскіе фабрики» [5, с. 131].

Подводя итог исследованию становления норм 
об ответственности за преступления против нрав-
ственности в «некодифицированный» период, не-
обходимо отметить, что до 1845 г. в уголовном за-
конодательстве России отсутствовали кодифициро-
ванные нормативные правовые акты. В этот период 
уголовно наказуемые деяния, посягающие на нрав-
ственность, запрещались различного рода указа-
ми, воинскими уставами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими одновременно 
нормы различных отраслей законодательства. В 
основном криминализации были подвергнуты дея-
ния, посягающие на общественную нравственность 
в сфере сексуальных отношений. Скрупулезный 
анализ нормативных правовых актов в сфере про-
тиводействия преступлениям против общественной 
нравственности свидетельствует об отсутствии до 
1845 г. отдельных разделов или глав о преступле-
ниях против нравственности, в связи с чем нормы 

об ответственности за различные посягательства на 
нравственность не отличались стройностью. Как 
видно, в послепетровскую эпоху уголовные законы 
практически не принимались.
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Аннотация. Современные вызовы требуют создания эффективной системы обеспечения и защиты национальных ин-
тересов. В Российской Федерации и Республике Беларусь создана и функционирует система национальной безопасности. 
Ключевым элементом национальной безопасности является экономика и экономическая безопасность. Именно анализ эле-
ментов системы экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности позволит определить их место и 
роль в противодействии угрозам.
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экономической безопасности, объект обеспечения экономической безопасности.

Annotation. Today’s challenges require the creation of an effective system of security and protection of national interests. In 
the Russian Federation and the Republic of Belarus has created and operates the national security system. A key element of national 
security is the economy and economic security. It is the analysis of the elements of the system of economic security, as a subsystem 
of national security, will determine their place and role in countering threats.

Keywords: еconomic security, the system of economic security, the subject of forces and means, the object of economic  
security.

Избранный Республикой Беларусь путь по-
строения правового государства с социально ори-
ентированной рыночной экономикой, открытой для 
иностранных инвесторов, а также вхождение в раз-
личные интеграционные образования неизбежно 
влечет за собой необходимость создания эффектив-
ной системы обеспечения и защиты национальных 
интересов. Защищенность национальных интере-
сов, как правило, рассматривается в контексте поня-
тия «национальная безопасность». При этом «наци-
ональную безопасность» можно рассматривать как 
некую сложную систему, состоящую из комплекса 
взаимосвязанных подсистем.

 Существует значительное число критериев, по 
которым выделяются те или иные виды подсистем 
безопасности. Исходя из воздействия природ-
ных, технических и социальных деструктивных 
сил, выделяют: геобифизическую безопасность, 

которая призвана обеспечить защищенность как 
человеческого общества, так и производства, тех-
ники от вредного воздействия природных фак-
торов; техническую или техногенную безопас-
ность, призванную обеспечить защиту людей и 
природы от опасностей, исходящих от современ-
ных технических систем (атомных электростан-
ций, вредных химичсеских производств и т.д.) 
общественную или социальную безопасность, 
обеспечивающую защиту от угроз и опасностей, 
возникающих в самом обществе и порожденных 
присущими ему социальными противоречиями 
[1, С. 5]. В современных условиях развития бе-
лорусского общества значительное внимание ор-
ганов государственной власти и научных кругов 
уделяется вопросам экономической безопасности 
государства. Ведется активная работа по совер-
шенствованию законодательства в сфере обеспе-
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чения противодействия угрозам экономической  
безопасности.

Масштабность проблемы разработки эффектив-
ной системы противодействия угрозам экономиче-
ской безопасности, многообразие процессов и явле-
ний, влияющих на экономику, предопределяют не-
обходимость определения единых концептуальных 
подходов к экономической безопасности межгосу-
дарственных образований, государства, субъекта 
хозяйствования и личности. Назрела необходимость 
создания системы обеспечения экономической без-
опасности на всех уровнях. Определение актуаль-
ных подходов к системе обеспечения экономиче-
ской безопасности представляется невозможным, 
без четкого определения понятия «система обеспе-
чения экономической безопасности» и ее структур-
ных элементов.

Представляется, что всякая система представ-
ляет собой определенное количество элементов, 
объединенных взаимными связями в целях обеспе-
чения определенной функции. Основные элементы 
системы обеспечения национальной (в том числе 
и экономической) безопасности закреплены в про-
граммных стратегических документах как в Рос-
сийской Федерации, так и в Республике Беларусь. 
Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом 
Президента № 537 от 12 мая 2009 г. (далее Стра-
тегия), закреплено понятие системы обеспечения 
национальной безопасности, которую составляют 
силы и средства обеспечения национальной без-
опасности, определено содержание обеспечения 
национальной безопасности, которое состоит в под-
держании правовых и институциональных механиз-
мов, а также ресурсных возможностей государства 
и общества на уровне, отвечающем национальным 
интересам Российской Федерации. А также отмече-
на прямая зависимость национальной безопасности 
Российской Федерации от экономического потенци-
ала страны и эффективности функционирования си-
стемы обеспечения национальной безопасности [2]. 
В Концепции национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, утвержденной Указом Президента 
№ 575 от 9 ноября 2010 г. (в ред. Указа Президента 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 621) 
(далее Концепции), понятие «системы обеспечения 
безопасности» определяется как — совокупность 

взаимодействующих субъектов обеспечения наци-
ональной безопасности и средств, используемых 
ими для осуществления деятельности по защите и 
реализации национальных интересов Республики 
Беларусь и обеспечению безопасности личности, 
общества и государства [3]. Обращает на себя вни-
мание, что подходы к определению понятия систе-
мы обеспечения национальной (экономической) 
безопасности как в Российской Федерации, так и 
Республике Беларусь схожи, в то же время элементы 
системы рассматриваются в разном контексте. Кон-
цепция содержит достаточно четко выстроенную 
вертикальную систему субъектов обеспечения на-
циональной (экономической безопасности), которая 
включает в себя государство, осуществляющее свои 
полномочия в данной сфере через органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти; обще-
ственные и иные организации; граждан. При этом 
правовой статус и полномочия субъектов системы 
обеспечения достаточно четко определены. Важное 
место отводится общественным организациям и 
гражданам. 

Основным субъектом обеспечения экономи-
ческой безопасности в Республике Беларусь, в со-
ответствии с Концепцией, является государство. 
Высшие государственные органы определяют ос-
новные направления деятельности всех органов 
государственной власти и управления в рассма-
триваемой области, формируют или преобразуют 
органы обеспечения экономической безопасности 
и механизмы контроля и надзора за их деятельно-
стью, выделяют соответствующие силы и средства. 
Так, общее руководство всей системой обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь 
осуществляет Президент путем реализации своих 
полномочий в этой сфере через Совет Безопасно-
сти Республики Беларусь. В свою очередь, Совет 
Безопасности Республики Беларусь рассматривает 
вопросы внутренней и внешней политики Респу-
блики Беларусь, затрагивающие интересы экономи-
ческой безопасности, принимает по ним решения, 
в том числе определяет государственные органы, 
ответственные за обеспечение экономической без-
опасности в основных сферах жизнедеятельности 
личности, общества и государства, и пороговые 
значения индикаторов (показателей) состояния эко-
номической безопасности, организует эффективное 
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функционирование системы обеспечения экономи-
ческой безопасности. Разработка конкретных мер 
по обеспечению экономической безопасности, ор-
ганизация и контроль за реализацией возлагается, 
в пределах установленных законом полномочий, 
на Совет Министров Республики Беларусь. Реали-
зация мер, направленных на решение задач обеспе-
чения экономической безопасности, поддержание 
в состоянии готовности к применению имеющихся 
сил и средств возлагается на иные государствен-
ные органы, а также органы местного управления 
и самоуправления. Принятие законов в сфере обе-
спечения экономической безопасности Республи-
ки Беларусь, входит в компетенцию Национально-
го собрания, а правом осуществления правосудия 
в сфере экономической безопасности наделены  
суды. 

Особое место среди субъектов обеспечения 
экономической безопасности занимают граждане. 
Анализ действующего в Республике Беларусь за-
конодательства позволяет говорить о различных 
формах участия граждан в обеспечении экономи-
ческой безопасности. Первой формой является 
реализация прав и обязанностей, проявляющаяся 
в исполнении долга по защите Республики Бела-
русь путем участия в выборах, референдумах и 
других формах непосредственной демократии, 
а также через государственные органы и органы 
местного самоуправления. Вторая форма — дея-
тельное, непосредственное участие в обеспечении 
экономической безопасности осуществляется пу-
тем: информирования государственных органов о 
наличии (возникновении) источников и факторов, 
создающих угрозы экономической безопасности; 
непосредственной защиты законными способами 
и средствами прав и свобод граждан, интересов 
общества; разработки и внесения в государствен-
ные органы предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регулирующих об-
щественные отношения в различных сферах обе-
спечения экономической безопасности; участия в 
формировании общественного мнения по вопросам 
обеспечения экономической безопасности; повы-
шения политической культуры и ответственности 
граждан, гражданского самосознания, воспитания 
патриотизма; содействия законными способами и 
средствами государственным органам в обеспе-

чении национальной безопасности, в достижении 
общественного согласия и стабильности. Возмож-
ность активного участия значительного количества 
субъектов в обеспечении безопасности влечет за 
собой вопросы, связанные с внутренним взаимо-
действием субъектов. Так, деятельность субъектов 
хозяйствования, направлена на получение прибы-
ли, и ограничения, вводимые государственными 
органами направленные на защиту национальных 
интересов, не всегда находят понимание и одобре-
ние. Именно наличие эффективного механизма вза-
имодействия, обратной связи, между субъектами 
обеспечения экономической безопасности позво-
лит достигнуть сформулированных в Концепции  
целей.

Обращает на себя внимание, что в Стратегии 
не определено понятие субъектов обеспечения на-
циональной (экономической) безопасности, од-
нако отмечается, что реализация обеспечивается 
за счет консолидации усилий и ресурсов органов 
государственной власти, институтов гражданско-
го общества, направленных на отстаивание нацио-
нальных интересов Российской Федерации путем 
комплексного использования политических, орга-
низационных, социально-экономических, право-
вых, специальных и иных мер, разработанных в 
рамках стратегического планирования в Российской 
Федерации. Особое место в сфере обеспечения на-
циональной безопасности отводится Президенту 
и Совету Безопасности. Тем самым в Российской 
Федерации органы государственной власти ос-
новные функции по обеспечению экономической 
безопасности возлагают на аппарат управления, 
однако мы считаем, что делегирование ряда полно-
мочий непосредственным субъектам защиты по-
зволит повысить эффективность деятельности всей  
системы.

Субъекты обеспечения безопасности в целях 
реализации возложенных на них функций долж-
ны располагать специально предусмотренными 
силами. И в Республике Беларусь и в Российской 
Федерации «силы» выступают в качестве самосто-
ятельных элементов системы обеспечения нацио-
нальной (экономической) безопасности. Говоря о 
Республике Беларусь, представляется необходимым 
отметить, что Концепция содержит расширенный 
состав сил обеспечения национальной (экономи-
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ческой) безопасности: Вооруженные Силы, орга-
ны государственной безопасности, органы погра-
ничной службы, внутренние войска Министерства 
внутренних дел, Служба безопасности Президента 
Республики Беларусь, Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, дру-
гие войска и воинские формирования Республики 
Беларусь, органы внутренних дел, органы и под-
разделения по чрезвычайным ситуациям, органы 
финансовых расследований, таможенные органы, 
орган финансового мониторинга, подразделения 
(службы) иных государственных органов, обеспечи-
вающие безопасное ведение работ в промышленно-
сти, энергетике, на транспорте, безопасность связи 
и информации, а также охрану окружающей среды, 
и другие. Несмотря на то, что в Российской Феде-
рации к силам обеспечения экономической безопас-
ности относятся только организации, осуществляю-
щей военную и правоохранительную деятельность, 
в компетенции Президента и федеральных орга-
нов государственной власти расширять указанный  
список.

Наряду с силами обеспечения националь-
ной безопасности, Стратегия закрепляет понятие 
«средств» обеспечения национальной безопасно-
сти, к которым относит: технологии, а также техни-
ческие, программные, лингвистические, правовые, 
организационные средства, включая телекоммуни-
кационные каналы, используемые в системе обеспе-
чения национальной безопасности для сбора, фор-
мирования, обработки, передачи или приема инфор-
мации о состоянии национальной безопасности и 
мерах по ее укреплению. Думается, что отсутствие 
законодательного закрепления понятия «средства 
обеспечения национальной безопасности» в Респу-
блики Беларусь вызвано тем, что субъекты и силы 
обеспечения национальной безопасности имеют 
установленный законом перечень средств, которые 
могут использовать в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности.

 Говоря о системе обеспечения экономической 
безопасности, представляется необходимым обра-
тить внимание на объект этой деятельности. Объ-
екты и субъекты взаимно определяют друг друга, а 
различия между ними возникают в процессе право-
отношений, связанных с обеспечением экономиче-
ской безопасности. По мнению И.Б. Кардашовой, 

между объектами и субъектами существует принци-
пиальная разница по: характеру и виду обществен-
ных отношений; характеру, видам и технологиям 
деятельности, так как для каждого вида деятельно-
сти необходимы определенные знания, професси-
ональная подготовка; социальным ролям, которые 
представляют собой сочетание индивидуального и 
общественного. Также она обращает внимание на 
то, что с точки зрения государственного управле-
ния объекты пользуются приоритетом перед субъ-
ектами, так как воспроизводство материальных и 
духовных продуктов и социальных условий явля-
ется первичным и главным для жизнедеятельности 
людей [4; С. 49]. Концепция четко определяет объ-
екты национальной безопасности: личность — ее 
конституционные права, свободы и законные ин-
тересы; общество — его материальные и духов-
ные ценности, система общественных отношений, 
охраняемых нормами права; государство — его не-
зависимость, территориальная целостность, сувере-
нитет, конституционный строй. Применительно к 
экономической безопасности представляется необ-
ходимым разграничивать два связанных между со-
бой понятия: объект экономической безопасности и 
объект обеспечения экономической безопасности. 
В качестве объекта экономической безопасности 
следует рассматривать общественные отношения, 
формирующиеся в процессе реализации интересов 
личности, общества и государства в рамках эконо-
мических отношений. Таким образом, обращает 
на себя внимание, что в качестве объекта эконо-
мической безопасности не рассматривается эко-
номическая система государства. Это обусловлено 
тем, что не все отношения по реализации интере-
сов субъектов регулируются и учитываются госу-
дарством. Хотя не учтенные и неурегулированные 
отношения экономисты традиционно, наряду с 
противоправными проявлениями, относят к «тене-
вой экономике», однако оказание взаимных услуг 
в бытовой сфере, ведение личного подсобного хо-
зяйства и другие правомерные действия положи-
тельно сказываются на реализации жизненно важ-
ных интересов граждан. В то же время, в качестве 
объекта обеспечения экономической безопасности 
будут выступать участники экономических отно-
шений и непосредственно элементы экономической  
системы.
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Таким образом, можно констатировать, что в 
Российской Федерации и в Республике Беларусь 
сформировалась достаточно четкая система обе-
спечения экономической безопасности, основные 
элементы которой, цели и задачи деятельности за-
креплены в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. и Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь. 
Эффективная деятельность элементов системы 
обеспечения национальной безопасности призвана 
стать мобилизующим фактором развития нацио-
нальной экономики, улучшения качества жизни на-
селения, обеспечения политической стабильности в 
обществе, укрепления национальной обороны, го-
сударственной безопасности и правопорядка, повы-
шения конкурентоспособности и международного 
престижа Союзного государства.
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Аннотация. Высокий уровень криминогенности общественных мест и вопросы обеспечения безопасности граждан, 
реализующих свое право на отдых, удовлетворение культурных, духовных и иных потребностей предопределяют необходи-
мость повышения эффективности предупреждения рассматриваемой разновидности преступлений и выступают в качестве 
основной задачи правоохранительных органов. В статье анализируется место и время совершения преступлений, рассматри-
вается виктимное поведение личности, формулируются выводы, нацеленные на снижение насилия в общественных местах.

Ключевые слова: преступления, совершаемые в общественных местах, место и время совершения преступлений, пред-
упреждение преступлений, структура преступлений, виктимологический аспект, общественная опасность. 

Annotation. The high level of criminality of public places and issues of security of citizens, who are realizing their right to rest, 
to meet the cultural, spiritual and other needs, determine the need to increase the effectiveness of the warnings of the considered types 
of crimes and act as the main task of law enforcement agencies.

In this article, the author analyzes the place and time of the crimes are committed in public places, examines the victim behavior 
of the person, formulate conclusions in order to reduce violence in public places.

Keywords: the crimes are committed in public places, the time and place of committing crimes, the prevention of the crime, 
structure of the crimes, victimological aspect, the public danger.

Как известно, предметное исследование пре-
ступности в целом и отдельных ее видов и групп, 
а также анализ их типовых криминологических 
характеристик позволяет на основе выделения 
достаточно устойчивых корреляционных связей 
и взаимозависимостей определить с известной 
степенью достоверности прогностические тен-
денции неизвестных пока элементов конкретных 
видов преступной деятельности. Следовательно, 
важным направлением проблемы предупрежде-
ния преступлений, совершаемых в общественных 
местах, является освещение ее криминологиче-
ских аспектов, позволяющих правильно опре-
делить криминогенные и антикриминогенные 
детерминанты, выстроить приоритеты в пред-
упреждении, выявлении и пресечении рассматри-

ваемых посягательств. При этом анализ рассма-
триваемой разновидности преступлений должен, 
прежде всего, базироваться на анализе ее кри-
минологических параметров и статистических  
показателей. 

Интерес представляет и изучение места совер-
шения посягательств, что является весьма значи-
мым криминологическим и криминалистическим 
признаком. Ознакомление с конкретными крими-
нальными проявлениями рассматриваемой катего-
рии преступлений показало, что «география» мест 
совершения посягательств весьма разнообразна. 
Тем не менее, зная «географию» преступлений, 
можно целенаправленно ориентировать личный со-
став органов внутренних дел для проведения про-
филактической работы.
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Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют 
территориальные особенности данной группы по-
сягательств. Традиционно низким уровнем без-
опасности обладают центры досуга и отдыха (кафе, 
рестораны и иные места общественного питания). 
Согласно результатам изучения уголовных дел в 
этих местах было совершено почти каждое пятое 
преступление (19,2%). Связано это в большей части 
с употреблением спиртных напитков и последую-
щими ссорами, заканчивающимися причинением 
вреда здоровью различной степени тяжести, хули-
ганскими проявлениями и т.п. 

Как справедливо замечают криминологи, «на-
метившиеся положительные тенденции снижения 
числа лиц, совершивших насильственные пре-
ступления в состоянии алкогольного опьянения, в 
большинстве своем не оказали существенного вли-
яния в тех федеральных округах, где традиционно 
высокий уровень потребления алкоголя и соверше-
ния насильственных преступлений»1. 

Вполне закономерным является их высокий 
удельный вес на улице. Данное место соверше-
ния преступления указали 40% осужденных. Не-
сколько ниже это место было выявлено при ана-
лизе материалов уголовных дел (18,7%). При этом 
при определении уличного пространства мы ис-
ходили только из границы проезжей части улицы 
и прилегающих к ней тротуаров, перекрестков, 

наземных и подземных переходов и т.п. Близки 
к уличному пространству такие места, как пло-
щади, парки, скверы, набережные и т.п. На та-
ких открытых территориях совершается в целом 
каждое 5—10-е преступление рассматриваемой 
группы (10,4% — по материалам изученных уго-
ловных дел и 19,3% — по результатам опроса  
осужденных). 

Следующим по распространенности обще-
ственным местом, где велика вероятность соверше-
ния преступления — это места торговли (магазины, 
бутики, супермаркеты) и прилегающая к ним тер-
ритория. Нами было выявлено, что большая опас-
ность стать жертвой преступления в таких местах 
не внутри них, а на прилегающей к ним террито-
рии. Этому способствуют многие факторы. Если 
в торговых павильонах собственники стали все 
чаще устанавливать средства видеонаблюдения, то 
снаружи этого практически никто не делает. В ве-
чернее и ночное время такие территории зачастую 
не освещаются, парковка автотранспорта осущест-
вляется бессистемно. У выходящих из магазина 
покупателей руки обычно заняты покупками, сле-
довательно, оказать нападавшим грабителям сопро-
тивление многие не могут, в том числе боясь оста-
вить купленные вещи в тележке и т.п. Достаточно 
близки по своим характеристикам с указанными 
местами рынки и иные места торговли. Несмотря 

По материалам  
уголовных дел

По результатам опроса  
осужденных

Кафе, ресторан, центры досуга 19,2 5,0

Образовательные и иные государственные и общественные 
учреждения 13,7 2,6

Улица 18,7 40,1

Магазин и прилегающая к нему территория  16,2 15,0

Площадь 5,6 4,3

Парк, сквер 4,8 15,0

Пляж 3,5 2,5

Рынок и иные места торговли 2,0 5,0

Общественный транспорт 1,5 1,9

Остановка общественного транспорта 6,1 3,6

Иные 8,7 5,0

Таблица 1. 
Характеристика места совершения преступления, %
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с 9 до 17 часов с 17 до 21 часа с 21 до 24 часов с 0 до 9 часов

30,3 21,2 26,8 21,7

Таблица 2. 
Время совершения преступлений, %

на сравнительно небольшой удельный вес престу-
плений в таких местах, который был зафиксирован 
нами при анализе уголовных дел, полагаем, что он 
во много раз выше. Так, опрошенные нами сотруд-
ники органов внутренних дел указали, что на рын-
ках и иных торговых площадках происходит до 40% 
всех преступлений, совершаемых в общественных  
местах. 

На территории образовательных, спортивных, 
лечебных и иных государственных и общественных 
учреждений совершается также значительное число 
преступлений (13,2% — по материалам изученных 
уголовных дел). В основном это кражи, мошенни-
чества, реже насильственные преступления и хули-
ганство. 

Еще одним криминогенным местом являются 
места остановок общественного транспорта. На 
их долю приходится более 6% (по материалам из-
ученных уголовных дел) преступлений. Наиболь-
шее количество совершаемых здесь преступлений 
относится к корыстно-насильственным и насиль-
ственным, совершаемым, как правило, в вечернее и 
ночное время суток.

В этой связи интерес представляет и такой кри-
минологический параметр, как время совершения 
преступлений, которое выступает в качестве усло-
вия совершения преступлений. Проведенным нами 
исследованием установлено наиболее характерное 
время посягательств, совершенных в общественных 
местах.

Как видно из таблицы, для рассматриваемых 
посягательств характерно совершение их в вечер-
нее и ночное время (почти 70%), что в общем-то 
вполне закономерно. Данные показатели, в принци-
пе, соответствуют общим статистическим данным, 
касающимся времени совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности2. Безуслов-
но, вечернее и ночное время суток объективно спо-
собствует преступникам совершить преступление и 
остаться незамеченным. Ненадлежащее освещение 
уличного пространства, отсутствие стационарных и 
подвижных постов милиции, высокая плотность на-

селения, порождающая скученность людей в часы 
«пик», загруженность транспорта, развитая система 
транспортных связей и другие обстоятельства дают 
возможность преступникам быстро скрываться с 
места происшествия3. 

Примерно половина всех преступлений в обще-
ственных местах совершается в вечернее время — 
с пяти вечера до 12 часов ночи на неосвещенных 
участках улиц, скверов и парков; 21% — в ночное 
время; оставшиеся преступления приходятся на 
дневное время суток. 

Криминологическая характеристика преступле-
ний, совершаемых в общественных местах, была 
бы не полной без изучения виктимологического 
аспекта таких посягательств. И это понятно, ведь 
определенный вклад в содержание и динамику раз-
вития преступления нередко вносит и потерпев-
ший. Как отмечают исследователи, его действие 
или бездействие, физический и социальный статус, 
психические особенности наряду с направленно-
стью личности преступника нередко выступают в 
качестве одного из элементов, конструирующих 
саму криминальную ситуацию4. Для криминологии 
имеет значение не только выявление количествен-
ных параметров потерпевших и размера причи-
ненного ущерба, но и реальные формы поведения 
потерпевших. Так, согласно проведенному нами 
анализу материалов уголовных дел в абсолютном 
большинстве случаев (82,2%) потерпевшими от та-
ких преступлений были граждане. В 8,5% случаев 
преступление было совершено в отношении юри-
дического лица (в основном это кражи, завладение 
путем грабежа и разбоя выручкой торговых точек 
и т.п.). Еще 9% случаев приходится на преступле-
ния, где нет ярко выраженной потерпевшей сторо-
ны (незаконный оборот наркотиков и оружия). Так, 
сотрудниками ОВД примерно в 21 час возле оста-
новки общественного транспорта была задержана 
51-летняя уроженка Узбекистана, в сумочке которой 
находился изготовленный самодельным способом, 
путем переделки промышленного экземпляра, га-
зобаллонный пистолет модели «МР-654К» с ПБС 
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(с приспособлением для бесшумной стрельбы) и  
16 патронов5. 

Почти 15% потерпевших были женщины, из 
них 48,1% стали жертвами половых преступлений 
(чаще изнасилований), 34% — грабежей, 10% — 
краж, почти 4% — убийств. Больше половины из-
насилований (53,8%) были совершены группой лиц. 
Примерно в каждом третьем случае (31%) потер-
певшие ранее были знакомы с преступником, прово-
дили с ними время на природе (база отдыха, город-
ской пляж и т.п.). Все совершенные изнасилования 
и иные половые преступления были совершены в 
ночное время. 

Более 38% пострадавших являются несовер-
шеннолетними, которые подвергаются нападе-
нию сверстников либо лиц молодежного возрас-
та. Столь высокий процент потерпевших-несо-
вершеннолетних объясняется их неспособностью 
оказать сопротивление преступникам, беспечность 
и неосмотрительность, которые они нередко про-
являют по отношению к своему имуществу, осо-
бенно сотовым телефонам, охотно передавая их 
преступникам либо под угрозой, либо под наду-
манным предлогом (послушать мелодию звонка, 
позвонить куда-либо и т.п.). В ряде случаев (6,3%) 
потерпевшие подвергались нападению со стороны 
преступников с учетом их принадлежности к той 
или иной национальности. Действительно, в кри-
минологическом плане в миграционных процессах 
определяющим фактором является не только пре-
ступность самих мигрантов. На наш взгляд, одной 
из важных и неотъемлемых составляющих данной 
проблемы является ее виктимологический аспект. 
Дело в том, что в процессе своих перемещений 
мигранты легко становятся жертвами различного 
рода преступных посягательств, начиная от нару-
шения их основных прав вплоть до физического 
уничтожения, зачастую в результате виктимного  
поведения. 

Около 8% потерпевших в момент совершения 
преступления находились в состоянии сильного 
алкогольного опьянения (спали в автобусе, на оста-
новке общественного транспорта, в парке). 

Исследованный материал, базирующийся на из-
учении материалов уголовной статистики, конкрет-
ных уголовных дел, опросе экспертов позволяет 
сделать следующие выводы:

	 преступления, совершаемые в общественных 
местах, определяемые на основе территориаль-
ных различий преступности, занимают устой-
чивое место в структуре общей преступности, 
предопределяют ее тенденции и закономерно-
сти и представляют собой особую разновид-
ность умышленных преступлений, совершае-
мых в местах массового пребывания граждан 
и удовлетворения своих потребностей в отды-
хе и восстановлении сил, поддержании здоро-
вья, проведении досуга, освоении культурных 
и духовных благ и выполнении общественных  
функций;

	 обладая определенной спецификой по месту со-
вершения, такие посягательства представляют 
большую опасность как своими масштабами, 
последствиями, так и тем, что формируют у 
граждан чувство страха, тревоги, опасения стать 
жертвой преступления, находясь даже в там, где 
уровень виктимности был всегда низок. В этой 
связи за преступление, совершенное в обще-
ственном месте виновный должен нести более 
суровую ответственность. Несмотря на то, что в 
УК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень 
обстоятельств, отягчающих наказание, на наш 
взгляд, он должен быть дополнен еще одним — 
«совершение преступления в общественном ме-
сте». Существует и другой путь решения этой 
дилеммы — дополнить некоторые составы пре-
ступлений (например, против личности, про-
тив собственности и против общественной без-
опасности и общественного порядка) таким же 
квалифицирующим признаком — «совершение 
преступления в общественном месте»;

	 существенным образом поменялась структура 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах. В преступной деятельности наблюда-
ется смещение демонстративной окраски пося-
гательств (хулиганские проявления, преступле-
ния против личности) в сторону корыстной и 
корыстно-насильственной, которая дает больше 
реальной финансовой выгоды в продолжающей 
иметь место экономической нестабильности и 
финансового кризиса в стране;

	 радикально-либеральный подход уголовной 
политики, продолжающиеся процессы гумани-
зации законодательства, выхолащивание адек-
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ватных средств и способов противодействия 
преступности, изменение и т.п. привели к суще-
ственному росту преступлений, совершаемых в 
общественных местах;

	 значительную часть всех преступлений, совер-
шаемых в общественных местах и на улицах, по 
данным уголовной статистики, составляют ко-
рыстно-насильственные посягательства — гра-
бежи, разбои и вымогательства; на их долю при-
ходится от 23% до 40%; существенно возросла 
доля мошенничеств, совершенных в обществен-
ных местах (более 12%);

	 несмотря на то, что усилиями правоохранитель-
ных органов в целом удалось в определенной 
мере снизить уровень насилия в общественных 
местах, настораживает волна резонансных пре-
ступлений, среди которых значительную долю 
занимают заказные убийства, террористические 
акты, похищения людей, массовые беспорядки 
и групповые хулиганства.
Вышеприведенные обстоятельства свидетель-

ствуют о том, что в современных условиях, задача 

предупреждения преступлений, совершаемых в 
общественных местах, приобретает особую зна-
чимость, имеет комплексный характер и требует к 
себе повседневного внимания со стороны не только 
правоохранительной системы, но и других субъек-
тов профилактики. 
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В отличие от Запада, где понятие «националь-
ные интересы» входит в число базовых научных 
категорий, у нас это понятие использовалось пре-
имущественно в публицистике, и лишь в последнее 
время стало предметом интенсивного теоретическо-
го осмысления. 

Появление термина «национальные интересы» 
стало результатом осмысления большинством на-
селения России своих исторических, а затем госу-
дарственных и национальных особенностей. Еще в 
древней Руси в народе прижились такие стереотипы 
мышления, как «мы и они», «свои и чужие», «наше 
и не наше». 

Современное толкование этих понятий начало 
формироваться лишь на рубеже XVIII и ХIХ столе-
тий. После трех подряд переделов Польши и побе-
ды над Наполеоном в состав Российской Империи 
влилось огромное количество еврейского населе-
ния, в основном еврееев-сефардов, проживавших 
на территории Польши, Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Они существенно отличались 
от православных русских, украинцев, белорусов и 
мусульман Поволжья своими обычаями, традици-
ями, отчасти внешним видом, а главное, привер-
женностью к неизвестной большинству населения 
религии — иудаизму. Мало кто среди простого 
люда знал об иудаизме как древнейшей религии и  
философии.

Хотя о «жидовствующих» довольно часто упо-
миналось в церковных проповедях, но терпимость 
православия к другим конфессиям, уважение к обы-
чаям и традициям других народов, свойственное 
русскому человеку, позволяло евреям-сефардам на 
территории России, пусть и в границах черты осед-
лости, свободно проповедовать свои взгляды и жить 
по законам еврейской общины в своих гетто. 

Русские не пошли на принудительную ассими-
ляцию евреев-сефардов. Более того, предоставили 

им право развивать иудаизм и самим выбирать веро-
исповедание. Русские только попытались защитить 
свою веру и оградить свои национальные традиции 
от «разлагающего» душу православного человека 
влияния чужеродной, антихристианской по сути 
религии. С массовым появлением евреев-сефардов 
в России Православие и Самодержавие оказались в 
«смертельной» опасности. 

Действительно, не прошло и ста лет, как Само-
державие было уничтожено в России, а Правосла-
вие подверглось таким гонениям и репрессиям, что 
еле выжило.

Влияние иудаизма на общественную и полити-
ческую жизнь в России нельзя ни преуменьшать, 
ни преувеличивать. Эта роль очень скрыта и очень 
велика. Прежде всего, она заключалась в подры-
ве незыблемости веры русского человека в Само-
державие и Православие. Декабристы, Белинский, 
Герцен, Огарев, Плеханов, разбуженные ими раз-
ночинцы, народники, социал-демократы, эсеры, 
меньшевики, наконец, большевики и современные 
коммунисты — все они были атеистами. Все они из 
одного «антиправославного лукошка». А атеизм — 
это тот же иудаизм для непосвященных.

Если в эпоху зарождения и укрепления русского 
государства формулирование общенациональных 
целей являлось исключительной привилегией мо-
нархов и отцов Церкви, то после Отечественной во-
йны 1812 г. русские почувствовали в себе необходи-
мость участия в формировании и выражении своих 
собственных национальных интересов.

Вспомним, например, толпу горожан, которая 
находилась вместе с декабристами на Сенатской 
площади, требуя введения конституции. Такая же 
толпа была около здания Верховного Совета во вре-
мя его расстрела из танков в октябре 1993 г.

После подавления восстания декабристов в Рос-
сии стали неудержимо зреть плоды просвещенного 

Annotation. All-national interests are the most essential needs of multinational society and state. The most complete satisfaction 
of such needs, including the providence of development, should become the major aim of internal and external policy of the 
government. Among these interests in accordance with the Russian idea for Russians the following has always been the dominant: 
providence of the state security as the basis for survival of all the peoples of Russia, without which any other aims are impossible to 
reach. 

Keywords: all-national, social and economic interests, democratization of social and state institutes, international economic 
structures, great power shauvinizm; nationalism.
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либерализма, которые стали существенно раска-
чивать монарший трон, а вместе с ним и вековые 
устои русского самодержавия и православия. В 
России народ был отстранен от участия в формиро-
вании национальных интересов вплоть до победы 
республиканского принципа над монархическим в 
феврале 1917 г. и признания первого высшим су-
вереном государственности. Особое значение в 
этом плане имело становление институтов граж-
данского общества и демократических механизмов 
управления в форме Советов, которые не только 
способствовали проявлению народной воли, но и 
активно воздействовали на политику правитель-
ства. Безусловно, нельзя считать, что демократи-
ческие механизмы управления всегда и везде были  
безупречными. 

В России и прежде, как и в других странах, 
встречались правители, которые с умом, с учетом 
стратегических национальных потребностей стра-
ны определяли и претворяли в жизнь политический 
курс, проводили нужные стране и народу социаль-
ные и экономические реформы. 

В то же время, зачем ходить далеко за примера-
ми. В нашей новейшей истории есть масса фактов 
проявления высшим руководством страны полити-
ческого слабоумия, если не сказать жестче, явного 
предательства национальных интересов. Особенно 
эти факты учащались в период, так называемых, де-
мократических реформ и зрели на волне либерализ-
ма и нигилизма. Тем не менее, как любил повторять 
Уинстон Черчилль, «ничего лучше демократии че-
ловечество не придумало». 

В России с демократией все обстоит значитель-
но сложнее и дороже. 

Действующие во всем западном мире демокра-
тические институты и механизмы обеспечивают для 
большинства народов Западной Европы и Север-
ной Америки приближение к такому внутреннему 
порядку, при котором население свободно в своем 
волеизъявлении, и если не полностью определяет 
политику своих правительств, то в существенной 
мере влияет на нее. Конечно, Западная Европа и Се-
верная Америка имеют почти двухсотлетний опыт 
демократических институтов. 

В России концепция национальных интересов 
не получала своевременного признания по причине 
слишком поздней либерализации и демократизации 

общественных и государственных институтов вна-
чале по вине самодержавия, а затем, в советский пе-
риод в силу единомыслия и жесткой односторонней 
ориентации марксистско-ленинской идеологии на 
пролетарский интернационализм. 

До Февральской революции 1917 г. сущность 
национальной концепции определялась триедин-
ством понятий «самодержавие — православие 
— народность». Поскольку в триединстве указан-
ных понятий изначально закладывалась нераз-
рывная связь самодержца с его народом и госу-
дарственной религией, то для наднациональных 
общегосударственных интересов места просто не 
оставалось. Интересы государства и народа оли-
цетворял «помазанник божий» — самодержец. 
Общенациональные интересы, связанные с раз-
витием производительных сил или новых произ-
водственных отношений воспринимались в доре-
волюционной России как нечто чужеродное, про-
тиворечащее идее единения самодержца и Церкви  
с народом. 

Бациллы народничества, привнесенные в рос-
сийскую политическую жизнь «богоизбранными» 
переселенцами, принявшими для виду православие 
и постепенно рассредоточившимися по всей Рос-
сии, постепенно раскачали опоры трехсотлетней 
монархии. 

После Октябрьской революции 1917 г. концеп-
ция «национальных интересов» также оказалась 
невостребованной, но уже по другой причине. По-
бедившие большевики, заменив самодержавие 
и народность «диктатурой пролетариата и демо-
кратическим централизмом», взяв на вооружение 
марксистские лозунги «пролетарского интерна-
ционализма» в виде «пролетарии всех стран, объ-
единяйтесь», просто выбросили эту концепцию 
за ненадобностью, вдохновившись идеями ми-
ровой революции и победы социализма во всем  
мире. 

Однако, в практической политике эти лозунги, 
тем не менее, не мешали политическому руковод-
ству СССР действовать конструктивно в соответ-
ствии со своим пониманием государственных и 
национальных интересов. Оказавшись сразу по-
сле победы Октябрьской революции втянутыми в 
гражданскую войну, а затем, попав в кольцо блока-
ды, большевики быстро отказались от своих идей, 
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рассчитанных на победу мировой революции. На 
первый план были выдвинуты обычные патриоти-
ческие лозунги, которые сыграли исключительную 
роль в успешной индустриализации страны, побе-
де в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 
а затем в быстром послевоенном восстановлении 
экономики СССР. 

Но эти лозунги обосновывались ссылками не 
столько на национальные интересы, сколько на 
необходимость укреплять СССР как оплот мира и 
социализма во всем мире. КПСС даже в годы на-
пряженного восстановления разрушенного вой-
ной народного хозяйства не отказывалась от своих 
интернационалистических принципов. Отказывая 
себе в самом необходимом, Советский Союз по-
могал новым странам социализма, в том числе с 
таким политическим режимам, которые только 
на словах ориентировались на социалистические  
лозунги. 

Навязанная идеологией марксизма-ленинизма 
роль КПСС как авангарда трудящихся всего мира 
все время существования СССР оставалась непо-
колебимой идеологической догмой. Эта роль КПСС 
очень дорого обошлась, в конечном итоге, всему со-
ветскому народу. 

Демократические реформы, начатые Михаи-
лом Горбачевым в 1985 г., изначально преследова-
ли глубинные цели постепенной деидеологизации 
внутренней и внешней политики СССР, деградации 
КПСС и общественно-государственных институтов 
страны. 

Отказ от мессианской и миссионерской роли в 
мировой политике, по сути дела, привел к добро-
вольной сдаче СССР многих позиций в мировой по-
литике, а значит, и в мировой экономике. СССР при 
Горбачеве постепенно стал утрачивать свое влияние 
в мире, его начали вытеснять с мировых рынков за-
падные страны и, особенно, США. 

Россия продолжила это добровольное бег-
ство еще более быстрыми темпами и в результате 
практически навсегда потеряла многие мировые 
рынки, на которых присутствие СССР было до-
минирующим. Либерализация и демократизация 
общества резко понизили планку общественной 
морали. Началось разграбление государства сна-
чала через перевод фонда развития производства в 
различные фонды оплаты труда, а затем через по-

среднические и закупочные кооперативы в карманы 
отдельных «ловкачей», которые образовали обще-
ственную прослойку «новых русских». Поэтому се-
годня говорить о результатах «перестройки» мож-
но только в том смысле, что без «перестройки» не 
было бы сегодняшнего позора. Но это тоже наша  
история.

Обещанное Горбачевым и Ельциным становле-
ние институтов гражданского общества и правово-
го государства, развитие подлинной гласности так 
и не состоялись. Для создания видимости граждан-
ского общества в начале 2006 г. «подсунули» раз-
уверившемуся во всем и во всех полуголодному 
населению Общественную палату, составленную 
из сытых и, как показалось власти, уважаемых  
людей.

Распад Советского Союза радикально изменил 
ситуацию в худшую сторону. С распадом СССР вы-
бор стратегических путей развития стал делом каж-
дого из новых суверенных государств. 

Многие малые народы бывшего СССР за годы 
советской власти практически утратили значимые 
черты национального этноса. Однако, став за годы 
советской власти частью советского суперэтно-
са, они оказались перед необходимостью срочно 
идентифицироваться. Вот почему новые суверен-
ные страны из числа бывших республик СССР, не-
ожиданно став субъектами международного права, 
стали «шарахаться» из стороны в сторону. С целью 
привлечения внимания к себе за бесценок стали 
распродавать свое национальное богатство. Многие 
из них впервые за свою историю столкнулись с не-
обходимостью срочно формулировать свои нацио-
нальные интересы. 

В национальном отношении современная Рос-
сия представляет собой уникальную общность на-
родов. С одной стороны, Россию можно считать мо-
нонациональной, поскольку более 80% населения 
являются русскими, с другой — в ней насчитывает-
ся более 100 народов и народностей, проживающих 
компактно на своих исторических землях и сохра-
нивших, несмотря на мощное притяжение русского 
языка и культуры, свои языки, культуру, обычаи и 
сознание самобытности. 

При доминирующей роли православия около 
20% населения исповедуют ислам, существуют 
крупные общины приверженцев иудаизма, буддиз-
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ма, некоторых других мировых конфессий. Мно-
гие народы России со времен СССР сохранили 
свою национальную субгосударственность и раз-
личные формы политической автономии. И все же 
за годы советской власти Россия перестала быть 
православной страной. Истинно воцерковленных 
всего чуть более 4% от так называемых крещен-
ных. Простые люди предпочитают святые места  
церкви.

Таким образом, несмотря на, безусловно, веду-
щую и объединяющую роль русского народа, Рос-
сия не стала и вряд ли станет мононациональным 
государством, как многие развитые страны, напри-
мер, Англия или Германия, хотя по международным 
правилам мононациональным считается государ-
ство, в котором государствообразующая нация со-
ставляет более 60%. 

Характерно, что в отличие от английского языка, 
допускающего употребление понятия «nation» — 
нация в качестве синонима понятия «state» — го-
сударство, в русском языке эти два понятия четко 
различаются. 

У русского и других народов, населяющих нашу 
страну, есть специфические потребности, которые 
должны быть согласованы и учтены во внутренней 
политике государства. Но наряду с этими потребно-
стями существуют общие интересы всего населения 
России как целостного социально-политического и 
государственного образования. 

Российский народ (россияне) как будущий супе-
рэтнос сегодня стоит на пороге своего зарождения и 
может вообще не состояться. Ему, как и России, не-
обходимо сначала определиться со своими наднаци-
ональными интересами и сформулировать объеди-
няющую общенациональную идею. На первичное 
формирование суперэтноса, на его идентификацию, 
как показывает историческая практика, уходит, как 
минимум, столетие. 

Советский народ как уникальный суперэтнос, 
порожденный большевиками на основе марксист-
ско-ленинской идеологии, состоялся, но не выдер-
жал давления внутренних противоречий. 

Форсировать появление нового суперэтноса под 
названием «россияне» без устоявшихся границ, без 
четкой самоидентификации новой России, в усло-
виях смуты в умах и экономического кризиса небез-
опасно и просто неразумно. 

Сегодня надо опереться на сохранившиеся 
генетические и духовные корни русского наро-
да как исторически сложившегося суперэтноса. 
Для его развития и самоутверждения необходимо 
создать условия, чтобы русский менталитет, рус-
ский образ жизни с учетом национальных интере-
сов других народов стал стержнем формирования 
сначала объединяющей общенациональной идеи 
будущей России, а затем, возможно, и зарождения 
нового суперэтноса, идентифицированного с на-
званием страны — российский народ, но никак не  
«россияне». 

Весьма важно при этом учитывать принципи-
альное различие в понимании государственных 
и общественных точек зрения при формирова-
нии концепции национальных интересов мест-
ной региональной или национальной элитой и 
простым народом, представителями власти и  
оппозиции. 

В России всегда государственные интересы 
доминировали над общественными и личными 
интересами. Среди приоритетов предпочтение от-
давалось интересам укрепления могущества рос-
сийской державы, а не благосостоянию ее жите-
лей. В этом смысле генетически и исторически мы, 
русские, ближе к Азии, чем к Европе. Такой подход 
не только сохранился, но и укрепился в советское  
время. 

К сожалению, «перестройка», положив начало 
радикальному реформированию, привела к разру-
шению советских социально-общественных и по-
литических институтов. 

В этом был глубочайший просчет или коварный 
стратегический замысел Горбачева. Скорее, вто-
рое. Русское «одобрямс» создало предпосылки для 
того, чтобы в понимании национальных интересов, 
а значит, в формулировании задач внутренней и 
внешней политики стал преобладать планетарный 
и популистский расчет. Конечно, понятно желание 
Горбачева войти в историю миротворцем, предот-
вратившим ядерную катастрофу и спасшим планету 
от самоуничтожения. Но цель и результат, как пра-
вило, отстоят далеко друг от друга. 

В итоге хорошая цель привела к очень плохому 
результату и дорого обошлось всем народам бывше-
го СССР, которые сегодня находятся на грани выжи-
вания. И будущее у всех туманное.
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Задача достижения разумного компромисса 
между планетарными амбициями самого Горбаче-
ва и партийным руководством ЦК КПСС, придер-
живавшимся традиционных «державных» и обще-
ственных позиций, оказалась просто не реальной. 
Горбачев не смог переубедить своих «товарищей» 
по партии и был предан ими. Многие вместе с ним 
оказались на «свалке» истории. Другие, похитрее, 
пристроили своих людей и детей в банки и коммер-
ческие структуры и теперь сыто и благополучно до-
живают свой век. Но все ли благополучно у них с 
совестью?

Непоследовательность и мягкотелость Горбаче-
ва оттолкнули от него и противников планетарного 
мышления, и его ближайшее окружение. «Фарс в 
Форосе», «наивное ГКЧП», дешевая реклама пиццы 
и озвучивание волка в «Красной шапочке» — зако-
номерный и вполне логичный результат трагедии, а 
скорее, деградации весьма заурядной личности по-
следнего руководителя СССР. 

Еще одна особенность России, которую необхо-
димо учитывать при определении ее национальных 
интересов, — ярко выраженная депрессивная со-
ставляющая переходного состояния общества. 

«Демократические реформы», как и рыночные, 
сегодня далеки от завершения. 

Все еще остро стоит проблема эффективного 
перехода от централизованной и монополизиро-
ванной экономики к открытой рыночной. Рыночная 
экономика невозможна без интеграции в междуна-
родные экономические структуры. Годы лихорадоч-
ных перемен, когда власть шарахалась из стороны в 
сторону, разрушили основы российской экономики, 
развалили банковскую систему, еще недавно быв-
шую предметом особой гордости российских «мо-
нетаристов». 

Безбрежный «слюнявый» плюрализм в эко-
номике, запомнившийся в связи с выступлениями 
Гайдара, близкий к анархии и «беспределу», не-
прекращающийся передел собственности практи-
чески исключили возможность достижения взаи-
мопонимания между основными политическими 
силами по ключевым вопросам продолжения ре-
форм и будущей государственной политики. Собы-
тия октября 1993 г. еще не забыты. В этих услови-
ях выработка общенациональной идеи ведущими 
политиками и политическими партиями страны 

даже сегодня многим представляется нереальным  
занятием. 

Оппоненты пока не хотят слушать друг друга, 
быстро сползают к взаимным оскорблениям и обви-
нениям одних в геноциде против русского народа, 
других в русском великодержавном шовинизме и 
антисемитизме. 

Сегодня государственная идеология не может 
появиться без простой и понятной большинству на-
селения общенациональной идеи. А эта идея может 
появиться либо спонтанно, как результат всеобщего 
просветления умов перед угрозой неотвратимости 
ужасного конца, либо в случае появления обще-
национального врага. В России всегда найдутся 
честные люди, которым достанет и чувства такта, 
и терпения, и таланта, и времени, чтобы попытать-
ся развязать слишком эмоциональный клубок вза-
имных претензий, назвать вещи своими именами и 
предложить разумный компромисс. 

Задача формирования государственной идеоло-
гии может быть облегчена посредством взаимного 
учета долгосрочных, среднесрочных и краткосроч-
ных интересов как общества, так и государства в 
целом. Конечно, учет интересов различных групп 
населения и власти — дело достаточно тонкое и 
неблагодарное. Возможно, для решения этих за-
дач, которые являются чрезвычайно актуальными 
и должны рассматриваться в качестве первоочеред-
ных, на самом деле, уже не хватает ни времени, ни 
средств. Временные рамки их реализации в услови-
ях политического противостояния могут выходить 
за пределы обозримого будущего. Тем не менее, при 
всей условности и неопределенности сегодняшней 
ситуации в стране поиск основных подходов к фор-
мированию государственной идеологии крайне не-
обходим. 

Надо исходить из того, что правильно сформу-
лированные национальные интересы России откро-
ют путь к выработке общей платформы для фор-
мирования будущей государственной идеологии, 
без которой не состоится будущая российская госу-
дарственность, не будет положено начало процессу 
формирования нового суперэтноса под названием 
российский народ. Однако, всему этому должно 
предшествовать укрепление и пассионарное разви-
тие на новом историческом витке уже сложившего-
ся русского суперэтноса. 
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Выбор того или иного направления развития 
суперэтноса будет зависеть от внутренней и внеш-
ней идентификации национальных потребностей. 
В огромной мере это будет зависеть также от того, 
насколько логично они (национальные потребно-
сти) будут «вписываться» в международные отно-
шения, учитывать тенденции развития региональ-
ных и мировых экономических и политических  
процессов. 

Конечно, всякое государство, отстаивая свои 
национальные интересы, будет влиять и на форми-
рование международного климата. Но неизбежный 
при этом национальный эгоизм, пренебрежение ин-
тересами других, даже для той нации, которая пере-
живает пассионарный подъем, принесет больше по-
терь, чем приобретений. Как раз на это указывает 
националистический всплеск пассионарного подъ-
ема в XX в. еврейской нации. Вот почему сегодня 
нам, русским, так важно при формировании обще-
национальной идеи соизмерять свои националь-
ные интересы с интересами других народов. Если 
хотите, русские должны призвать все другие нации 
и народности, проживающие сегодня в России и, 
в первую очередь, татар и евреев, возвести в ранг 
государственной политики библейскую заповедь и 
императив Канта: «не делай другим того, чего не 
желаешь себе». 

Российское общество и, в первую очередь, рус-
ские испытывают сегодня комплекс национальной 
неполноценности, несправедливости и глубокой 
неудовлетворенности ходом развития международ-
ных отношений после «холодной войны». Более 
того, русские чувствуют свою неполноценность 
и в православной России. Сегодня любая фраза, 
произносимая русским политиком или патриотом 
и содержащая слово «еврей», гомосексуалист, или 
«лицо кавказской национальности», воспринима-
ется либералами как проявление антисемитизма, 
шовинизма или как политический экстремизм. Что 
это? Всеобщее помутнение рассудка власть преде-
ржащих или животный страх некоторых «олигар-
хов» и политиков еврейской национальности или их 
обслуживающих журналистов перед неминуемой 
расплатой за все содеянное с Россией и русским на-
родом? 

В общественном сознании русских укрепилось 
мнение о том, что Горбачев, поставив на респу-

бликанца Буша-старшего, — во имя общечелове-
ческих догм — мог, но не помешал Ельцину и тем, 
кто стоял за ним, в реализации своих интересов и 
ложных идеалов, чем воспользовались лидеры ве-
дущих стран Запада и, в первую очередь, демокра-
ты в США. Буш-старший, несмотря на такой 
подарок Горбачева, как развал СССР, все же про-
играл выборы малоизвестному Биллу Клинтону 
и Альберту Гору, которых поддержал еврейский  
капитал.

Сегодня либеральных реформаторов, за которы-
ми также стоит еврейский капитал, справедливо об-
виняют в предательстве национальных интересов, 
корыстолюбии, в лучшем случае, в глупости и не-
оправданной доверчивости. В тоже время, односто-
ронние уступки политического руководства России 
зашли так далеко, что любая конфронтация с Запа-
дом и, особенно, с США воспринимается активной 
частью населения как губительная для националь-
ных интересов России. 

С другой стороны, целеустремленная и твердая 
защита наших общенациональных интересов ни в 
коем случае не должна привести к другой крайно-
сти — возобновлению политической конфронтации 
с Китаем и Японией. Эти реалии сегодняшнего дня 
пока еще с трудом воспринимаются русским само-
сознанием. Капитулянтское сознание политическо-
го руководства при Ельцине чуть не пустило свои 
корни в душе русского человека и не исказило саму 
суть русского самосознания. 

Подобного длительного позора мы, русские, 
не переживали уже давно. Спасибо, что президент 
Путин в период первого «пришествия», своими 
визитами в Китай, Северную Корею, Индию и в 
другие страны, а также «ошеломляющий», май-
ский — 2014 г. визит в КНР вновь заставил го-
ворить о России как о Великой стране, имеющей 
свои национальные и стратегические интересы 
на всем пространстве евразийского материка. Од-
нако, нельзя забывать, что война в Ираке указала 
России на ее место в современном мироустрой-
стве. Хорошо, если России достанется место не-
далеко от Франции и Германии, которых Россия 
робко поддержала в конфликте с США по Ираку, 
а если Россия попадет в «ось зла»..., что тогда? От 
смены режима в Ираке больше всего пострадала  
Россия. 
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Идеологический кризис, переживаемый сегодня 
обществом и страной, не без основания связывают-
ся с тем, что наше общество, лишившись единой го-
сударственной идеологии, коей служил в советский 
период марксизм-ленинизм, утратило и духовную 
опору, без которой трудно рассчитывать на возрож-
дение. 

Пока ни к чему не привели многочисленные по-
пытки властей и политических партий заполнить об-
разовавшийся идеологический вакуум. Здесь надо 
иметь в виду, что новые идеологии не появляются в 
одночасье или по заказу власть предержащих. Они 
являются результатом исторического развития и 
всегда предшествуют пассионарному возрождению 
нации. С русскими пока этого не происходит. Се-
годня русские деморализованы и заняты простым 
выживанием. Разрушив СССР, русских попытались 
сразу превратить в «россиян». Но из этой затеи пока 
ничего путного не получается. В результате пре-
дательства политического руководства «советский 
суперэтнос», лишенный основной опоры — идео-
логии и государственности — был легко уничтожен, 
а в душе и самосознании русских образовался глу-
бокий разлом.

Как древние хазары-иудеи, «советский супе-
рэтнос» был уничтожен и рассеян по новым суве-
ренным государствам, готовым сегодня уже враж-
довать, а исторический «русский суперэтнос» пока 
еще не очнулся от прошлых пассионарных «нока-
утов», нанесенных ему большевиками и современ-
ными «оборотнями-коммунистами». 

Ни одна из активно культивируемых в России 
противоборствующих идей (западничество и сла-
вянофильство, католицизм и протестантство, иуда-
изм и ислам) не имеют шансов естественным путем 
стать доминирующими в России и послужить ис-
точником пассионарного, а значит, патриотического 
подъема. Всем этим идеям должна быть дана воз-
можность занять свое место на рынке исторических 
возможностей, чтобы путем свободного соревно-
вательного и конструктивного взаимодействия под 
звон колоколов русских православных церквей на-
род смог выбрать единственно достойную. 

В сегодняшних условиях углубления и развития 
всеобщего кризиса именно концепция националь-
ных интересов, направленная, прежде всего, на вы-
живание, безопасность и возрождение России, мог-

ла бы выполнить функцию консолидации общества 
вокруг базовых наднациональных ценностей, кото-
рые объединили бы большинство граждан, невзирая 
на идейные, социальные, национальные и религиоз-
ные различия. 

Общенациональные интересы — это наиболее 
существенные потребности многонационального 
общества и государства. Наиболее полное удовлет-
ворение их, включая обеспечение развития, должно 
стать главной целью внутренней и внешней поли-
тики правительства. Среди этих интересов в соот-
ветствии с Русской идеей для русских всегда доми-
нировало следующее, а именно: обеспечение без-
опасности государства как основы выживания всех 
народов России, без чего невозможно достижение 
любых других целей. 

Другими словами, безопасность России с точки 
зрения русского менталитета должна быть опреде-
лена как наиболее важный, основополагающий над-
национальный интерес. Поэтому при формирова-
нии общенациональной идеи русских всегда будет 
интересовать трансформация наших представлений 
о таких базовых понятиях, как «политическая ста-
бильность», «целостность государства», «оборона», 
«экономическая безопасность», «внешнеполитиче-
ские приоритеты». 

Сегодня на многих магистральных направле-
ниях развития мировой цивилизации для России 
включен «красный» свет. В сегодняшних кризис-
ных условиях ждать, когда он переключится на 
«зеленый» свет, значит, потерять драгоценное вре-
мя. Надо смелее использовать неопределенную си-
туацию при «желтом» сигнале светофора. В этом 
случае для России положение не такое уж безна-
дежное. Россия с ее природными ресурсами и ин-
теллектуальным потенциалом должна сама попы-
таться справиться со своими трудностями. Вопрос 
в том, как скоро и какой ценой это может быть до-
стигнуто. Необходимое условие благоприятного 
для России исхода — это выработка обществен-
ного консенсуса в понимании наднациональных 
интересов России и выбор средств обеспечения ее 
безопасности. Для достижения этой цели необхо-
димо попытаться еще раз соединить в один кулак 
«русский разум, еврейский интеллект и татарскую 
волю» и, если хотите, мордовское и чувашское  
упорство. 
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роль которых выявляется в сопоставлении универсального и регионального уровней правового регулирования. На основе 
применимого международного права обосновывается, что Россия — государство с самым протяженным арктическим по-
бережьем — может защитить свои национальные интересы, если будет учитывать обычно-правовые нормы как компонент 
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universal and regional legal regulation allows to identify the leading role of international customs. Proceeding from the applicable 
International Law, it is asserted that Russia as a country with the longest Arctic coast has legal possibilities to protect its national 
interests if it would take into account the practice of other Arctic coastal states and customary rules of International Law as a 
component of the unique, historically established status of the Arctic.
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Сегодня в юридической науке обращено внимание 
на возникновение такого института международного 
права как «арктическое право» («Arctic Law»)1. Но-
вый правовой институт носит характер комплекс-
ный, межотраслевой, что вполне закономерно, 
учитывая, что Арктика представляет интерес в ка-
честве предмета, прежде всего, системных междис-
циплинарных исследований2. Поскольку основу ар-
ктического региона составляет Северный Ледовитый 
океан (далее — СЛО), постольку в структуре появив-
шегося правового института определяющую роль 
играют нормы международного морского права. 

Следует отметить, что обособление междуна-
родно-правовых норм разных отраслей в отдель-
ный институт по региональному критерию — 

сам по себе знаменательный факт, учитывая, что 
распространяющаяся глобализация и производные 
от неё современные правовые концепции («управ-
ление без правительства», «комплексное экосистем-
ное управление») не признают национальных 
или региональных границ. 

К примеру, реализация в Мировом океане уни-
версальных правовых механизмов и функцио-
нирование органов, предусмотренных Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 г., таких как Междуна-
родный район морского дна («общее наследие чело-
вечества»), Международный орган по морскому дну, 
Комиссия по границам континентального шельфа — 
целенаправленно ведут к интернационализации 
управления морехозяйственной деятельностью. 
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И международно-правовой режим Арктики, и 
соответствующий ему в юридической науке право-
вой институт не могли избежать влияния глоба-
лизации. Сегодня их структура определяется как 
региональными, так и универсальными международ-
но-правовыми нормами. Можно предположить, что в 
подобной неоднородности проявляют себя современ-
ные противоречия во взглядах на Арктику.

Региональные договоренности арктических 
стран, составляющие, наряду с актами их наци-
онального законодательства, основу правового 
режима Арктики, по-прежнему отражают особые 
местные условия и интересы, прежде всего, са-
мих приполярных государств. Ими принимаются 
юридически обязывающие соглашения в области 
чрезвычайных ситуаций — о сотрудничестве в ави-
ационном и морском поиске и спасании в Арктике, 
в сфере готовности и реагирования на загрязнение 
нефтью моря в Арктике3. 

Напротив, универсальные международно-право-
вые нормы, прежде всего Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г., являются, в свою очередь отраже-
нием объективного процесса интернационализации 
этой проблематики, в основе которой — намерение 
неарктических государств и их объединений полу-
чить равный с арктическими странами доступ к при-
родным ресурсам и транспортному потенциалу СЛО. 

Северный Ледовитый океан, в силу сво-
их естественных географических особенностей 
омывая побережья влиятельных держав — Рос-
сии, Канады, Норвегии, Дании и США, гораздо 
сильнее, чем любой другой океан, увязал их стра-
тегические интересы. СЛО по площади самый ма-
лый (около 4% от всей площади Мирового океана) 
и самый мелководный из всех океанов (средняя 
глубина составляет 1 225 м). Около 40% площади 
СЛО имеет глубины меньше 200 м. Большую часть 
рельефа его дна занимают подводные окраины ма-
териков (до 70% площади дна), богатые ископаемы-
ми ресурсами. Пространство СЛО, за исключением 
некоторых районов, покрыто льдами большую про-
должительность года, а его центральная часть — по-
стоянно. В этом его фундаментальное отличие от 
Тихого, Атлантического и Индийского океанов4. 

К тому же, фиксируемое в настоящее время со-
кращение ледового покрова создает, прежде всего, 
для прибрежных государств качественно новые 

возможности для развития судоходства и разработ-
ки недр. Будучи гигантской кладовой природных 
ресурсов, обладая колоссальным потенциалом ис-
точника экономического развития, Арктика рассма-
тривается как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях в качестве объекта эффективного 
управления. В то же время, чрезвычайно хрупкое 
экологическое равновесие Крайнего Севера, опре-
деляющего климат всей планеты, и практически 
неизбежные негативные техногенные издержки 
процесса освоения этих территорий заставляют 
говорить о необходимости ответственного подхода 
к такому управлению. Любое крупное загрязнение 
морской среды в СЛО может стать экологической 
катастрофой, прежде всего, для арктических стран. 

Важной особенностью национальных арктиче-
ских стратегий является их схожесть в определении 
приоритетов полярной политики — устойчивое раз-
витие региона, сохранение природной среды, защи-
та интересов коренного населения Крайнего Севера. 
Исходя из той предпосылки, что ни одному государ-
ству в одиночку задачу ответственного управления 
арктическим регионом не решить, этой проблеме 
придается надгосударственный характер и делается 
вывод о необходимости расширения и укрепления 
партнерского регионального взаимодействия.

Арктические стратегии приполярных государств 
напоминают о заслугах их подданных или граждан в 
открытии и исследовании конкретных арктических 
территорий. Заслуги России состоят, прежде всего, 
в открытии многих полярных земель, их геогра-
фическом и юридическом обозначении, начальном 
освоении. Такие действия, совершенные подданны-
ми Российской империи, сообразно международному 
праву прошлого периода, становились достаточным 
титулом для распространения на отдаленные про-
странства властных полномочий российского госу-
дарства при отсутствии каких-либо возражений со 
стороны неарктических («неполярных») государств5. 

Права России на северные земли и прилегаю-
щие к ним моря закреплялись в указах русского царя 
1616—1620 гг., русско-шведских договорах 1806 и 
1826 гг., русско-американской конвенции 1824 г.6, осо-
бенно, в русско-английской конвенции 1825 г., форми-
руя международные обычаи, которые сегодня легли 
в основу правового режима Северного Ледовитого 
океана, в том числе в методологию разграничения его 



109Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

пространств (например, метод использования мериди-
анных линий, сходящихся в точке Северного полюса). 

Географические особенности Арктического 
региона и исторические правооснования России 
на самые обширные арктические пространства — те 
естественные факторы, игнорирование которых 
становится целью политики глобализации, исходя-
щей из приоритетной силы универсальных междуна-
родно-правовых норм. Напротив, эти же естествен-
ные факторы в наибольшей степени учитываются в 
иных источниках международного права — право-
вых обычаях. Неслучайно, в политике неарктиче-
ских государств и их объединений наметились тен-
денции занизить роль международных обычаев.

Именно международными обычаями, т.е. обыч-
ными нормами или нормами международного обыч-
ного права (используя термин Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г.), наряду с 
международными договорами и актами национально-
го законодательства прибрежных государств, изна-
чально предопределен правопорядок в СЛО7. 

Международные обычаи в Арктике — много-
летняя правоприменительная практика самих 
арктических государств, получившая признание 
остальных стран. Как и международные догово-
ры, международные обычаи должны выполняться 
добросовестно, разумно, с учетом прав участников 
конкретных правоотношений, с должным уважени-
ем признанных интересов всего мирового сообще-
ства. Согласие с такими международными обычая-
ми, явно выраженное или молчаливое (отсутствие 
протестов со стороны неарктических государств), 
сделали их неотъемлемой частью современного 
международного права. В силу международных 
обычаев только пять прибрежных государств (Рос-
сия, Канада, Дания, Норвегия, США) давно осу-
ществляют суверенитет над внутренними морскими 
водами, территориальным морем, их дном и недра-
ми, а также специальные права в своих «полярных 
владениях» (используя термин Русско-английской 
Конвенции 1825 г.). В последние десятилетия обо-
значена и реализуется также юрисдикция этих 
пяти государств в исключительных экономических 
зонах, а также суверенные права над районами их 
континентального шельфа, в том числе его недрами. 

Правовые обычаи находят свое отражение в 
заключаемых сегодня региональных арктиче-

ских договоренностях (Соглашение о сотрудниче-
стве в авиационном и морском поиске и спасании в 
Арктике 2011) и в универсальных международных 
договорах, в том числе в Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. (далее — Конвенция 1982 г.), 
что позволяет рассматривать ее многие нормы (в 
том числе о внутренних морских водах, о террито-
риальном море, о покрытых льдами районах) ча-
стью современного правового режима Арктики8. 

Например, ст. 234 «Покрытые льдами районы» 
Конвенции 1982 г. предоставляет прибрежным го-
сударствам право принимать и обеспечивать со-
блюдение недискриминационных законов и правил 
по предотвращению, сокращению и сохранению 
под контролем загрязнения морской среды с судов 
в покрытых льдами районах в пределах исключи-
тельной экономической зоны. Любое другое неар-
ктическое государство, осуществляя в упомянутых 
морских пространствах судоходство, рыболовство, 
иную разрешенную деятельность, соблюдает при-
родоохранные законы и правила прибрежных ар-
ктических государств. 

Правовой режим СЛО продолжает форми-
роваться и сегодня. Тематика арктического со-
трудничества становится все более обширной, рас-
пространяясь на новые области науки, экономики, 
политической и общественной жизни — изменение 
климата, экологию, метеорологию, здравоохране-
ние, недропользование, судоходство, рыболовство, 
защиту интересов коренных народов Севера, раз-
граничение морских пространств. 

В структуре арктического права, помимо меж-
дународных договоров арктических государств и 
международно-правовых документов, не являю-
щихся договорами, но от того не менее значимых 
(например, Илулиссатская декларация пяти при-
брежных арктических государств 2008 г.), исто-
рически огромную роль играет применяемое к 
Арктике национальное законодательство припо-
лярных государств, которое и сегодня продолжает  
развиваться9. 

В условиях Арктики «не срабатывают» все 
глобальные механизмы, созданные Конвенцией 
1982 г. и, прежде всего, в таком чувствительном 
сегодня вопросе как разграничение подводных 
пространств (континентального шельфа) Север-
ного Ледовитого океана. 



Вестник Московского университета МВД России110 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Прежде всего — из-за колоссальных отличий 
покрытых льдом районов Севера от теплых вод 
Индийского океана (следует отметить, что Конвен-
ция 1982 г. специально не упоминает о полярных 
регионах — Арктике и Антарктике — они не были 
предметом обсуждения на III Конференции по мор-
скому праву 1973—1982 гг.). 

Другая причина — неучастие в Конвенции 
1982 г. одного из пяти арктических прибрежных го-
сударств (США) и неисполнение ими конвенцион-
ных положений о самоограничении континентально-
го шельфа в пользу Международного района морско-
го дна (ст. 76). Результат действий России, Канады, 
Дании и Норвегии по отграничению шельфа при 
неучастии США создаст за счет остальных госу-
дарств конкурентные преимущества именно США, 
имеющим самое непротяженное арктическое побе-
режье, и поэтому не будет справедливым10. 

Ст. 76 Конвенции 1982 г. содержит геологиче-
ские критерии, которым должны следовать при-
брежные государства в определении границ между 
собственным континентальным шельфом и Между-
народным районом морского дна, ресурсы которо-
го объявлены «Общим наследием человечества» и 
находятся в управлении Международного органа по 
морскому дну. Реализация в СЛО всеми прибреж-
ными государствами концепции «Общего наследия 
человечества» способно существенно сократить 
пространственные пределы их национальной юрис-
дикции и в этом случае будет отвечать интересам 
нерегиональных стран, представители которых за-
являют о том, что Северный Ледовитый океан не 
может принадлежать и управляться только арктиче-
скими государствами.

Создание в центре СЛО района, находящегося 
в международном управлении, повлечет ограниче-
ние возможностей арктических стран согласованно 
осуществлять ответственное природопользование 
в регионе, таящем множество рисков (имея в виду 
непредсказуемость глобальных климатических 
процессов, небезопасность добычи и затратность 
транспортировки добываемых ресурсов в условиях 
ледового покрова, удаленности от береговой инфра-
структуры и пр.). 

Достижение же справедливого результата 
при разграничении суверенных прав на подводные 
пространства СЛО возможно на основе правовых 

обычаев, носящих региональный характер, пре-
допределенный исторически. 

В то время как «глобализация не упорядочи-
вает системы межгосударственных отношений, 
ведет к распространению принципов, гранича-
щих с анархией, возникает острая потребность в 
региональной интеграции11. 

Министром иностранных дел Российской Фе-
дерации С.В.Лавровым обращено внимание на то, 
что «укрепление регионального уровня управления 
в условиях, когда не срабатывают общемировые 
механизмы, служит своего рода страховочной сет-
кой»12. Отмечается «существенное усиление тен-
денции развития самого широкого регионального 
сотрудничества, терпеливый поиск взаимоприем-
лемых решений путем переговоров на основе норм 
международного права»13.

Согласно решениям Международного Суда 
ООН, который в оценках границ континентального 
шельфа исходит из приоритета обычного права, 
«наиболее фундаментальным из всех правовых 
норм, относящихся к континентальному шель-
фу», является «принцип естественного про-
должения», а именно, «правило о том, что права 
прибрежного государства в отношении континен-
тального шельфа, который составляет естественное 
продолжение его сухопутной территории в море и 
под ним, существуют ipso facto и ab initio (в силу 
факта и изначально), вследствие его суверенитета 
над этой территорией», а не вследствие участия го-
сударства в какой-либо конвенции14.

Что же касается установленных Конвенцией 
1982 г. геологических критериев протяженности 
континентального шельфа (ст. 76), то, по мнению 
Международного Суда ООН, учет геоморфологиче-
ской конфигурации морского дна «не должен при-
вести к нарушению правила о континентальном 
шельфе как естественном продолжении территории 
государства». Как отметил Суд, его функция «состо-
ит в использовании геологических факторов лишь 
постольку, поскольку это требуется для применения 
международного права».

Иными словами, государство вправе осущест-
влять свои суверенные права в отношении конти-
нентального шельфа, определять границы таких 
прав, основываясь на обычных нормах между-
народного права, и независимо от участия в ка-
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ких-либо соглашениях, в том числе в Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. 

Международный Суд ООН допускает в целях 
достижения справедливого результата и соблюде-
ния пропорциональности (одинакового соотноше-
ния между протяженностями побережий соответ-
ствующих государств) возможность прибегать к 
различным принципам и методам разграниче-
ния, насколько это может быть уместным, или к со-
четанию таких принципов и методов при условии, 
что применением принципов справедливости до-
стигается разумный результат»15. 

Речь, в частности, идет о методе меридианных ли-
ний, который не в меньшей степени, чем любой другой 
(метод равного отстояния или метод срединной линии) 
отвечает достижению справедливого результата. 

Практика применения таких методов весь-
ма обширна — при разграничении полярных про-
странств в Русско-английской конвенции 1825 г., в 
Конвенции об уступке Аляски 1867 г., в Соглаше-
нии между СССР и США о линии разграничения 
морских пространств 1990 г., а также в напрямую не 
связанном с вопросами делимитации морских про-
странств Соглашении 2011 г. — при разграничении 
государствами Арктического совета авиационных и 
морских поисково-спасательных районов16. 

Преимущество в данном случае регионального 
подхода, в отличие от универсального, обусловлено 
лежащими в его основе правовыми обычаями, из-
давна определявшими в Арктике пределы поляр-
ных владений, режим природопользования, жизнь 
коренных народов. 

Сегодня стратегии крупных нерегиональных 
игроков, нацеленные на проникновение в Арктику, 
как правило, преувеличивают значимость уни-
версальных норм Конвенции 1982 г. и занижают 
роль международных обычаев в правовом стату-
се Арктики. 

Опираясь именно на универсальные междуна-
родно-правовые нормы, наиболее влиятельные меж-
государственные объединения (Евросоюз, НАТО) 
стремятся активно и полноценно участвовать 
в управлении Арктикой наравне с ключевыми 
странами региона. Основной тезис — националь-
ные государств не способны на односторонней ос-
нове «правильно» управлять «общими ресурсами 
всего человечества». Пути достижения этих своих 

целей они видят в ослаблении региональных фор-
матов управления Крайним Севером — в унифика-
ции правил производственной и природоохранной 
деятельности, стандартов безопасности освоения 
минеральных и энергетических ресурсов, внедре-
нии «общих правил судоходства», прежде всего под 
эгидой Международной морской организации, т.е. в 
международном управлении транспортными путя-
ми в бассейне СЛО и пр.17. 

Эксперты усматривают опасность подобных 
идей глобализации в частичном размывании наци-
онального суверенитета, в том, что надгосударствен-
ные субъекты международных отношений начинают 
претендовать на ту часть государственных функций, 
которые принадлежат национальным правительствам: 
контроль за выловом рыбы, экологическая экспертиза 
проектов освоения углеводородов, контроль за без-
опасностью научных исследований и т.д. Таким об-
разом, реализуется концепция «управления без пра-
вительства», что применительно к Арктике будет 
свидетельствовать о полной или частичной потере 
арктическими странами своих суверенных прав по 
управлению данной территорией и прилежащими 
акваториями, их биологическими, энергетическими 
и другими природными ресурсами18. 

В арктической политике нерегиональных го-
сударств просматривается стремление к нейтрали-
зации влияния таких крупных арктических держав, 
как Российская Федерация и Канада, а также к «раз-
мыванию» региональных форматов арктиче-
ского сотрудничества («восьмерка» Арктического 
совета, Арктическая пятерка). В этом направлении 
ими движут ограниченность собственных возмож-
ностей по формированию арктической повестки и 
«тесные» рамки регионального взаимодействия. 

Заинтересованность в пересмотре сложив-
шейся региональной системы управления просма-
тривается, в том числе и в шагах некоторых членов 
Арктического совета. Так, экспертами арктических 
стран — членов Евросоюза, не имеющих побережья 
в СЛО (в частности Финляндии), активно обсужда-
ется, казалось бы прогрессивная и вполне отвеча-
ющая региональным интересам, идея «повышения 
авторитета» Арктического совета путем его транс-
формации в межправительственную региональную 
организацию, основанную на международном дого-
воре и предполагающую принятие юридически обя-
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зательных решений. Членство в такой «полноцен-
ной международной организации» предполагает, по 
замыслу инициаторов преобразования, предостав-
ление арктическим странам Евросоюза, не имею-
щим зон национальной юрисдикции в СЛО, равных 
прав на участие в управлении полярными простран-
ствами, исторически находящимися под юрисдик-
цией только прибрежных арктических государств19.

В результате такие страны, как Финляндия и 
Швеция, не имеющие собственного побережья в 
СЛО, станут проводниками политического кур-
са Евросоюза в зонах национальной юрисдикции 
прибрежных государств. 

Примечательно, что в качестве «ключевой ос-
новы для управления Северным Ледовитым океа-
ном» Европейский Союз рассматривает Конвен-
цию ООН по морскому праву 1982 г.20.

Тот же подход отражен и в официальной пози-
ции НАТО: «Конвенция ООН по морскому праву 
1982 года является юридической основой, которая 
применяется к Северному Ледовитому океану»21.

В данном случае конвенционные нормы в боль-
шей степени, нежели региональные, соответствуют 
целям глобального океанического управления. 

Национальные интересы США в Северном 
Ледовитом океане, впрочем, как и в любом другом 
регионе Мирового океана, не предполагают делеги-
рования инициативы в вопросах управления. В ар-
ктической стратегии США, как и других приполяр-
ных стран, содержатся декларации о собственной 
ключевой роли, ответственности и лидерстве в 
освоении Арктики22. 

Между тем, эти претензии не всегда соответ-
ствуют степени вовлеченности в процесс управ-
ления полярным регионом, которая во многом 
предопределяется объективными историческими 
и географическими факторами. Если США ста-
ли арктической державой менее 150 лет назад 
(Договор между Россией и Североамериканскими 
Соединенными Штатами об уступке Российских 
Североамериканских колоний заключен в Вашинг-
тоне 18(30) апреля 1867 г.) и имеют самую малую 
протяженность побережья в СЛО (1 700 км), то 
первые упоминания о русских первопроходцах в 
Арктике относятся к XI в. и при этом Российская 
Федерация унаследовала от СССР и Российской 
Империи самое протяженное арктическое побе-

режье — 22 600 км, что само по себе имеет важ-
нейшее правоустанавливающее значение. 

Протяженность побережья является тем есте-
ственным географическим фактором, от которого за-
висит площадь морских пространств, исключитель-
ной экономической зоны, континентального шельфа 
с его недрами, а значит и конкурентные преимуще-
ства государства. Этим же географическим фактором 
определяется сила воздействия хозяйственной актив-
ности на морскую экосистему и, соответственно, сте-
пень влияния последствий такой активности на жиз-
недеятельность и здоровье прибрежного населения.

Самое протяженное арктическое побережье 
возлагает на Россию в большей мере, чем на лю-
бое другое соседнее государство, ответственность 
за безопасное хозяйствование в регионе и делает 
её в той же степени зависимой от состояния природ-
ной среды Крайнего Севера. 

Степень же влияния США в существующих 
форматах регионального сотрудничества — Ар-
ктическом совете или Арктической прибрежной 
пятерке, определяемая протяженностью арктиче-
ского побережья, очевидно, не дает Вашингтону 
тех конкурентных преимуществ, которые соот-
ветствовали бы его амбициям в Мировом океане. 

При этом США остаются за рамками Конвенции 
1982 г. и по вопросу присоединения к ней испове-
дуют избирательный подход, следуя соображениям 
политической и экономической конъюнктуры. При-
знавая силу некоторых выгодных им положений 
Конвенции, в качестве международных обычаев, 
США предпочитают оставаться вне конвенци-
онного режима, целый ряд принципиальных норм 
которого накладывает определенные ограничения 
(о пределах суверенных прав на шельф, обязатель-
ных отчислениях в пользу Международного органа 
по морскому дну за разработку ресурсов шельфа за 
пределами 200-мильной исключительной экономи-
ческой зоны). Впрочем, неучастие в Конвенции 1982 
г., тем не менее, не лишает США возможностей 
влиять на формирование правового режима Аркти-
ки, в частности на установление другими аркти-
ческими государствами, в рамках конвенционных 
процедур, пространственных пределов своей 
юрисдикции в СЛО. Что касается, например, Рос-
сии, то весьма вероятно, что выбранный сегодня 
Соединенными Штатами политический курс отраз-
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ится на итогах рассмотрения в Комиссии по грани-
цам континентального шельфа повторного обраще-
ния Российской Федерации в отношении Северного 
Ледовитого океана (первое российское представле-
ние в 2001 г. Комиссия отправила на доработку)23.

Интересам США, не связанным обязательством 
о 200-мильном самоограничении арктического 
шельфа, отвечает исполнение этих же универсаль-
ных конвенционных положений другими прибреж-
ными государствами. Как участник Конвенции о 
континентальном шельфе 1958 г., Вашингтон впра-
ве разрабатывать ресурсы собственного шельфа 
вплоть до тех пределов, которые ограничены только 
его технологическими возможностями. 

Ослабление региональных механизмов 
управления создает благоприятные условия для 
внешнего вмешательства в сферу национальных ин-
тересов государств, что негативно сказывается на 
региональной и глобальной безопасности.

Достаточно наглядным примером такого вме-
шательства стала сегодняшняя политика воен-
но-политического союза — НАТО, объединяюще-
го соседей Российской Федерации по арктическому 
побережью (США, Канада, Дания, Норвегия). В 
условиях инициируемого Западом противостояния 
с Россией в связи с украинским кризисом, Североат-
лантический альянс пытается нейтрализовать шаги 
России по восстановлению своих позиций в Аркти-
ке, расширяя военное присутствие в регионе.

Проявлением объявленной Москве санкцион-
ной войны стали попытки Вашингтона и Брюссе-
ля «сколотить» антироссийский экономический 
фронт из государств-членов Арктического сове-
та. Отраслевые санкции, введенные против топлив-
но-энергетического комплекса России, призванные 
снизить ее возможности в научных исследованиях и 
промышленном освоении арктических пространств, 
привлечении инвестиций, неизбежно блокируют 
полноценное региональное взаимодействие. Ис-
кусственно возводимые политически мотивиро-
ванные препятствия на пути регионального со-
трудничества в Арктике создают вполне реальные 
угрозы в сфере ответственного управления столь 
экологически уязвимым районом Земли.

Таким образом, нерегиональные политические 
объединения для достижения собственных коали-
ционных целей прибегают к неправовым методам, 

идущим в разрез с принципами арктического со-
трудничества. Подобная блоковая стратегия в Ар-
ктике, рассчитанная на усиление влияния одних 
стран за счет других, по существу имеет своей це-
лью пересмотр исторически сложившегося между-
народно-правового режима СЛО. 

Сегодня как никогда в арктическом регионе 
востребована «общенаправляющая роль между-
народного обычного права, которое отражает в 
себе основные принципы международного права; 
концентрированно выражает некие императивы 
поведения: справедливость; добросовестность; не-
допустимость злоупотребления посредством фор-
мального исполнения договорной нормы (sumum 
jus sumum injuria); уважение к принятым обязатель-
ствам erga omnes, к тем, которые отражают взаимо-
разделяемые, наиболее общие представления сооб-
щества государств о должном миропорядке»24. 

В условиях, когда в Арктику устремлены при-
стальные взоры влиятельных нерегиональных игро-
ков (Китай, Япония, Индия, Евросоюз, НАТО), все 
чаще темой инициируемого ими политического и на-
учно-экспертного диалога, становится способность 
современного международно-правового режима 
СЛО обеспечить учет интересов неарктических го-
сударств при освоении ресурсов Крайнего Севера. 

В этой связи весьма важной и своевременной 
представляется констатация, сформулированная в 
2008 г. «пятеркой» арктических прибрежных госу-
дарств (Россия, Канада, Дания, Норвегия, США) в 
Илулиссатской декларации:
	 сложивший правовой режим СЛО достато-

чен для «мирного разрешения споров, вытека-
ющих из любых возможных претензий»; 

	 отсутствует необходимость в создании нового об-
щего международно-правового режима для СЛО; 

	 государства, прибрежные к СЛО, привержены 
существующему международно-правовому ме-
ханизму, «в рамках» которого «обеспечивается 
прочное основание для осуществления ответ-
ственного управления в регионе»25. 
Современная правовая база природопользования 

располагает обширным инструментарием для уче-
та интересов нерегиональных стран и объединений 
в освоении труднодоступной и экологически уяз-
вимой Арктики (лицензирование и концессия раз-
ведки и разработки месторождений, квотирование 
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промысла биоресурсов и пр.), не требующих пере-
смотра на основании универсальных норм между-
народно-правового режима, предопределенного 
исторически и географически.

Применимое к Арктике международное право 
представлено обширным перечнем документов, кото-
рые «убеждают в уникальности исторически сло-
жившегося правового положения Арктического 
региона; в том, что Арктика — это не пробельный 
объект права; что огромный массив правовых норм 
регулирует отношения государств по поводу деятель-
ности в Арктическом регионе; что роль арктических 
государств в создании таких норм, их реализации и 
в обеспечении выполнения являются решающей»26. 

Вполне очевидно, что пересмотр сложившего-
ся международно-правового режима Арктики и, 
прежде всего, лежащих в его основе правовых обы-
чаев, не выгоден арктическим государствам и, пре-
жде всего, самому крупному из них — Российской 
Федерации. Также как преувеличивать значение 
Конвенции 1982 г. в правовом режиме Северного 
Ледовитого океана, а равно занижать роль обычных 
норм — не в интересах арктических государств, 
осуществляемого ими ответственного управления 
устойчивым развитием полярного региона.
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Аннотация. Рассматриваются правовые основы обеспечения прав человека при введении чрезвычайного законодатель-
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Annotation. The article examines the legal foundations of human rights with the introduction of emergency legislation. Boundary 
review are international legal acts ratified by the Russian Federation and the legislation of the Russian Federation.
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Впервые в России права и свободы человека 
были продекларированы специальным законом в 
1991 г. (Декларация прав и свобод человека и граж-
данина)1. Декларация полностью соответствует 
международным актам, принятым демократиче-
ским мировым сообществом. Начался новый пе-
риод в правовой системе Российской Федерации, 
ознаменованный признанием гарантированных прав 
человека и гражданина. Разумеется, права и свободы 
человека выступали объектом внимания и в пред-
шествующие этапы российской истории. Наиболее 
наглядное тому подтверждение — российское кон-
ституционное законодательство. Тем не менее, при-
нятие специального акта по правам и свободам че-
ловека и гражданина явилось ярким свидетельством 
стремления постсоветской России к международно-
правовым стандартам и правовому обществу.

Одной из важнейших проблем является пробле-
ма деятельности органов внутренних дел по охра-
не, защите и соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина2, что ставит перед юридической наукой 
и практикой ряд конкретных задач, связанных с не-
обходимостью исследования правоохранительной 
деятельности территориальных органов МВД Рос-
сии по обеспечении прав и свобод человека.

Обеспечение прав человека в обстоятельствах, 
при которых имеется непосредственная угроза жиз-
ни и безопасности человека, угроза насильственно-
го изменения конституционного строя страны, ве-
дет к применению чрезвычайного законодательства, 
к некоторым ограничениям прав и свобод граждан, 
а также и к защите прав человека. Первое — пред-
усматривает интересы человека, личности в пери-
од, когда его права и свободы становятся наиболее 
уязвимыми (вооруженный мятеж, массовые бес-
порядки, террористические акты, блокирование 
или захват особо важных объектов или отдельных 
местностей, подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований, сопровождающиеся 
насильственными действиями, создающими непо-
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средственную угрозу жизни и безопасности граж-
дан, нормальной деятельности органов государ-
ственной власти, а также чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера). Второе на-
правление отражает интересы государства по нор-
мализации обстановки внутри страны до приемле-
мого уровня законности и порядка (мероприятия по 
защите жизни и здоровья граждан).

Первым внес неоценимый вклад в разработку 
теории чрезвычайного законодательства ученый 
Гессен В.М. Он предложил понимать, что исклю-
чительное положение — совокупность исключи-
тельных полномочий, в чем бы они ни состояли, 
предоставляемых правительственной властью, при 
наступлении обстоятельств, угрожающих изнутри 
или из вне существованию государства3.

Ученый Ромашов Р.А. дает следующую трактов-
ку: «чрезвычайное законодательство представляет 
собой комплекс нормативно-правовых актов, при по-
мощи которых правовое регулирование осуществля-
ется в условиях чрезвычайного обстоятельства»4.

Чрезвычайное законодательство, отражая уни-
версальный характер права, может быть не только 
эффективным средством защиты конституционных 
прав, но и мощным оружием насилия в руках госу-
дарства5.

Основная социальная причина применения 
чрезвычайных мер, неизбежно сопровождающихся 
ограничениями прав и свобод человека, состоит в 
необходимости восстановления правового, эконо-
мического или политического состояния. Это по-
зволяет гражданину и обществу реализовывать 
свои права в том объеме и на тех условиях, которые 
существовали до возникновения чрезвычайных об-
стоятельств, послуживших основанием для приме-
нения чрезвычайного законодательства, ограничи-
вающего права и свободы гражданина

Иерархичность чрезвычайного законодатель-
ства в области обеспечения прав человека в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств выражается в том, 
что в качестве источников формирования выступа-
ют различные по юридической силе нормативные 
акты, образующие своего рода правовую пирамиду. 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.6 
закрепила основные права и свободы, предусма-
тривая возможность их ограничения. Из данного 
документа можно выделить два основных условия 

ограничения прав: только по закону, и в целях обе-
спечения реализации правомерных личных и госу-
дарственных интересов.

Ограничения прав человека носят вынужденный 
и естественный характер, наряду с их защитой. Меж-
дународное право также не исключает ограничения 
прав человека. В частности, Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г. в ст. 29 указывает, что «...при 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе».

2. Международный пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 г.7 конкретизирует общие 
цели ограничения прав человека, предусмотренные 
Всеобщей декларацией прав человека, вводя в обо-
рот понятие «охрана государственной безопасно-
сти». Наличие в норме данной правовой конструк-
ции позволяет не выводить право государства на 
ограничение прав человека в условиях чрезвычай-
ного обстоятельства из смысла статьи, а напрямую 
констатировать закрепление такой возможности, 
поскольку охрана государственной безопасности 
всегда подразумевает как обычные, так и исклю-
чительные средства; ограничения или отступления 
от общих обязательств при наступлении чрезвы-
чайных обстоятельствах. В соответствии с Пактом 
ограничения допускаются лишь: «в такой степени, 
в какой это требуется остротой положения». Такого 
рода действия не должны повлечь за собой дискри-
минацию на основе расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии или социального происхождения.

Вместе с тем, в Пакте о гражданских и полити-
ческих правах указывается, что осуществление неко-
торых прав, даже в условиях действия режима чрез-
вычайного положения (обстоятельства), не должно 
приостанавливаться или ограничиваться. Анало-
гичная норма представлена и в региональных актах. 

3. Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г.8 закрепила право 
на жизнь, свободу от пыток, свободу от рабства, за-
щиту от заключения в тюрьму за неуплату долга, 
защиту от уголовных законов, имеющих обратную 
силу, свободу совести, мысли, религии. В между-
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народных актах перечень прав и свобод человека 
недостаточный. Государства в своих национальных 
актах по аналогичным вопросам закрепляют гораз-
до более широкий перечень прав и свобод, не под-
лежащих ограничению в период действия чрезвы-
чайного положения.

К числу прав и свобод, которые не могут быть 
ограничены в условиях чрезвычайного положения 
(обстоятельства), Пакт о гражданских и политиче-
ских правах относит исключительно личные (граж-
данские) права и свободы, что может рассматри-
ваться как одна из гарантий соблюдения принципа 
невмешательства в дела, составляющие по суще-
ству внутреннюю компетенцию государства.

В международно-правовом регулировании по 
обеспечению прав человека в условиях чрезвы-
чайного обстоятельства выступает то, что Между-
народный Пакт «О гражданских и политических 
правах» 1966 г. и Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. закрепля-
ют обязанность государств немедленно информиро-
вать другие государства, участвующие в этих актах, 
через посредство Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций (ООН) и Генерального 
секретаря Совета Европы о положениях, от которых 
оно отступило, и о причинах, побудивших к тако-
му решению. Также должно быть сделано сообще-
ние через того же посредника о той дате, когда оно 
прекращает такое отступление. Вместе с тем, тре-
бование об уведомлении о введении чрезвычайного 
положения, в отличие от требования о его офици-
альном объявлении, не является необходимым усло-
вием для обоснования введения мер чрезвычайного 
характера. Оно служит тому, чтобы облегчить меж-
дународный контроль как со стороны других госу-
дарств, так и Комитета ООН по правам человека.

4. Международная Организация Объединен-
ных Наций (ООН) создана для поддержания и укре-
пления международного мира и безопасности, раз-
вития сотрудничества между государствами. ООН 
наделена правом предпринимать меры для защиты 
прав человека в период чрезвычайных обстоятельств. 

5. Региональная межправительственная орга-
низация на европейском континенте — Совет Ев-
ропы и ее организации. В частности, среди задач, 
которые стоят перед Комитетом министров Совета 
Европы закреплена задача по защите демократиче-

ских процедур и прав человека в Европе. Комитет 
министров правомочен предпринимать меры, на-
правленные на достижение целей Совета Европы, а 
также на реализацию рекомендаций Парламентской 
Ассамблеи (ПАСЕ).

6. Неправительственная международная гу-
манитарная организация Международный Комитет 
Красного Креста (МККК), осуществляющая свою 
деятельность во всем мире, имеет большую прак-
тику по предоставлению защиты прав человека и 
оказания помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате беспорядков и напряженности внутри стра-
ны. Государства всего мира никогда не ставили под 
сомнение сам принцип нейтральности и беспри-
страстности, на котором основана данная практика. 
Основание для деятельности МККК в обстановке 
массовых беспорядков и внутреннего вооруженно-
го конфликта и других чрезвычайных обстоятель-
ствах приобрело характер обычая. Вместе с тем, на 
международном уровне не закреплены соответству-
ющие обязательства национальных правительств — 
принимать подобные предложения от неправитель-
ственных организаций.

7. Крупнейшая в мире региональная Органи-
зация по Безопасности и Сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ) объединяет 57 стран, расположенных в 
Европе, Северной Америке, и Центральной Азии. 
К основным задачам относятся: 1) защита прав че-
ловека; 2) развитие демократических институтов; 
3) мониторинг выборов.

Характеризуя международное право как один 
из источников формирования чрезвычайного зако-
нодательства России, необходимо отметить следу-
ющие факторы: Конституция РФ9 и федеральный 
закон «О международных договорах РФ»10, а также 
право на заключение, прекращение и приостановле-
ние действий международных договоров отнесли к 
ведению РФ. В тоже время, выполнение междуна-
родных договоров, т.е. правоприменительный про-
цесс, относится к совместному ведению Федерации 
и входящих в ее состав субъектов. Общая право-
применительная практика на уровне субъектов РФ 
свидетельствует о наличии случаев «отклонения от 
положений международных договоров»11.

Чрезвычайное законодательство, как и обычное, 
обладает системностью и иерархичностью. Основ-
ным системообразующим фактором выступает объ-
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ект правового воздействия — интересы личности, 
общества и государства в чрезвычайных обстоятель-
ствах. Особенностью чрезвычайного законодатель-
ства является то, что его реализация осуществляется 
посредством выполнения определенных функций 
всеми ветвями власти на различных управленческих 
уровнях. В большей степени это относится к следую-
щим органом исполнительной власти:
	 Министерство обороны России (военное время, 

осуществление мероприятий по поддержанию 
режима военного положения, участие в контер-
рористической операции);

	 МВД России (в силу его многопрофильности — 
борьба с преступностью, охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной безопас-
ности, участие в выполнении мероприятий граж-
данской обороны, участие в контеррористиче-
ской операции, обеспечении мероприятий по 
соблюдению положений особых правовых режи-
мов чрезвычайного и военного положений и т.д.);

	 МЧС России (в рамках выполнения мероприя-
тий гражданской обороны: организация защиты 
населения от техногенных и природных аварий, 
организация выполнения вопросов мобилизаци-
онной подготовки).
Система чрезвычайного законодательства Рос-

сии включает в себя следующие виды нормативных 
правовых актов, предназначенные играть различ-
ную роль в процессе его реализации: Конституцию 
РФ; федеральные конституционные законы («О пра-
вительстве РФ», «О чрезвычайном положении», «О 
военном положении»); федеральные законы («Об 
обороне», «О гражданской обороне», «О противо-
действии терроризму», «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в РФ» и др.); указы президента 
РФ; постановления правительства РФ; ведомствен-
ные нормативно-правовые акты12.

В Российской Федерации проблема гарантий 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина в обеспечении чрезвычайного законодатель-
ства весьма актуальна. 

Под правовыми гарантиями следует понимать 
условия и правовые средства, которые реально обе-
спечивают человеку и гражданину возможность 
пользоваться основными правами и свободами, а 
также неукоснительно исполнять возложенные на 
его обязанности13.

Современное чрезвычайное законодательство 
Российской Федерации, прежде всего, основано на об-
щепризнанных принципах и нормах международного 
права, а также на международных договорах, которые 
являются составной частью ее правовой системы, ос-
нову которой составляют императивные нормы, пред-
ставляющие собой его основные принципы14.

Конституция РФ непосредственно связывает 
введение чрезвычайного положения с возможно-
стью ограничения прав человека, признавая данный 
факт неизбежным следствием введения такого ре-
жима. Примечательно, что ч. 3 ст. 56 Конституции 
РФ закрепляет недопустимость ограничения прав и 
свобод, предусмотренных отдельными ее нормами. 
В частности, к таким правам и свободам относятся: 
ст. 20 — каждый имеет право на жизнь, право на 
достоинство личности, запрет на применение пыток 
и иного жестокого обращения; ст. 23 ч. 1 — непри-
косновенность частной жизни, свобода совести, ве-
роисповедания, право свободно использовать свои 
способности, право на жилище, права связанные с 
судопроизводством.

Из содержания ч. 2. ст. 56 Конституции РФ сле-
дует, что вопросы регулирования правового режима 
чрезвычайного положения находятся в сфере дей-
ствия федерального конституционного закона, что 
повышает гарантии защиты прав человека.

Федеральный конституционный закон РФ «О 
чрезвычайном положении» (2001 г.)15 не идет по 
пути международных актов в части юридических 
форм закрепления правовых ограничений. Если 
международные документы прямо прописывают за-
прет на ограничение отдельных прав и свобод при 
чрезвычайных обстоятельствах вне зависимости от 
тяжести обстоятельства или соображений целесоо-
бразности и оставляют ограничение иных прав на 
усмотрение национального законодателя, то рос-
сийское чрезвычайное законодательство закрепляет 
лишь допустимые правовые ограничения и не упо-
минает о недопустимых. Таким образом, в рамках 
международных актов относительно прав человека 
в условиях чрезвычайного законодательства дей-
ствует принцип «разрешено все, что не запрещено». 
В тоже время, в Федеральном конституционном за-
коне РФ «О чрезвычайном положении» примени-
тельно к аналогичным вопросам предусматривается 
принцип «запрещено все, что не разрешено». Подоб-
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ное мнение подтверждается и положениями ст. 11, 12 
Федерального конституционного закона, которые со-
держит исчерпывающий перечень мер и временных 
ограничений, которые могут применяться в условиях 
действия режима чрезвычайного положения.

Особое значение в реализации международно-
правовых основ обеспечения прав человека в усло-
виях чрезвычайного положения имеет гл. VI ФКЗ 
РФ «О чрезвычайном положении», которая устанав-
ливает гарантии прав граждан, их ответственность 
и ответственность должностных лиц в условиях 
введения чрезвычайного положения. Примечатель-
но, что нормы данной главы непосредственно апел-
лируют к международным обязательствам Россий-
ской Федерации.

Федеральный конституционный закон РФ «О 
чрезвычайном положении» во исполнение между-
народных норм, предусматривающих обязанность 
информировать мировое сообщество о факте введе-
ния режима чрезвычайного положения также уста-
навливает обязанность в отношении федерального 
органа исполнительной власти, ведающего вопро-
сами иностранных дел, уведомить в трехдневный 
срок Генерального Секретаря ООН и проинформи-
ровать Генерального Секретаря Совета Европы о 
временных ограничениях прав и свобод граждан, 
составляющих отступление от обязательств по 
международным договорам РФ, об объеме этих от-
ступлений и причинах такого решения.

В трудах некоторых исследователей применяет-
ся созвучное с чрезвычайным законодательством, 
но обладающее иными характеристиками и целями 
применения такое выражение, как «карательное за-
конодательство», или «карательное право». Оно ха-
рактеризует проводимую государством карательную 
политику, опосредованную в праве (преступления и 
административные правонарушения). Условиями 
действия чрезвычайного законодательства опреде-
ляется наличие чрезвычайного обстоятельства16. 

Российское чрезвычайное законодательство в 
значительной степени расширяет требования меж-
дународных актов в части демократизации про-
цедур применения мер и временных ограничений 
прав и свобод человека и гражданина. Так, в 2011 г., 
в целях совершенствования государственной поли-
тики в области обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина и содействия развитию ин-

ститутов гражданского общества, при Президенте 
РФ создан совет по развитию гражданского обще-
ства и правам человека17.

В федеральном законе «О полиции» (2011) за-
креплено, что полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, для противодействия преступности, охра-
ны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности, а также 
закреплено применение полицией отдельных мер 
государственного принуждения. Задержание — 
лицо может быть задержано до судебного решения 
на срок не более 48 часов; случаи задержания пере-
числены в законе. Вхождение (проникновение) в 
жилые и иные помещения, на земельные участки 
и территории — перечислены допустимые случаи. 
Оцепление (блокирование) участков местности, 
жилых помещений, строений и других объектов — 
ограничения предусмотрены в федеральном законе. 
Один из принципов деятельности полиции — со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина; 
деятельность полиции, ограничивающая права и 
свободы граждан, немедленно прекращается, если 
достигнута цель или выяснилось, что эта цель не 
может или не должна достигаться путем ограниче-
ния прав и свобод граждан18.

Таким образом, обеспечение прав и свобод че-
ловека при чрезвычайных обстоятельствах в ус-
ловиях введения чрезвычайного законодательства 
находится в дальнейшем правовом регулировании 
правозащитной и правоприменительной практики.
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Аннотация. Рассматривается производство обыска в свете последних изменений в УПК РФ; анализируются проблемы, 
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Annotation. Article is devoted to such important subject as production of a search in the light of the last changes in the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation. In the text problems which arise at law enforcement officers by production of this 
investigative action and at selection of persons who could be witnesses are considered.
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Производство обыска всегда было связано с опре-
деленными трудностями, обусловленными с тем, что 
это следственное действие является принудительным, 
сопряжено с вторжением в частную жизнь граж-
дан, а потому на практике не исключаются ошибки 
в организации и проведении данного следственного 
действия. Анализ следственной практики свиде-
тельствует о сравнительно низкой результативно-
сти обысков. Неэффективность обысков связана с 
недостаточным уровнем специальной подготовки 
следователей, отсутствием современных научных 
и методических разработок по тактике и процедуре  
обыска.

Изучение материалов уголовных дел показало, 
что только в 52,7% случаев1 обыски дали положи-
тельный результат. А между тем, данное следствен-
ное действие проводилось по каждому второму из 
126 изученных уголовных дел. Изложенное свиде-
тельствует о распространенности обыска как след-
ственного действия. В 47,2% случаев искомые объ-
екты не были найдены. 

Обусловлено это, прежде всего, недостаточной 
подготовкой к проведению данного следственного 
действия, а также неудовлетворительной органи-
зацией обмена информацией между следователя-
ми, выносящими постановление о производстве 
обыска, и оперативными работниками — непо-
средственными его исполнителями. В частности, 
сотрудники отделений уголовного розыска не со-
риентированы должным образом на обнаружение 
и изъятие конкретных предметов и документов по 
каждому четвертому обыску, что и является одной 
из причин низкой результативности обысков.

Количество обысков, которые следователи пору-
чают оперативно-разыскным органам, достаточно 
значительно (примерно 90%). Нам представляется, 
это крайне нежелательно, поскольку оперуполномо-
ченный ОУР не может знать всех обстоятельств рас-
следуемого дела, личности обвиняемого, его привы-
чек, навыков и способностей, а также характера ис-
комых предметов, всех тех особенностей, которые 
необходимо тщательно изучить при подготовке к 
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обыску, и представление о которых имеет следова-
тель, расследующий данное уголовное дело. 

Как правило, следователь выносит постановле-
ние, в котором указывает на достаточные основания 
полагать, что в определенном месте у конкретного 
лица находятся предметы, могущие иметь значение 
для дела. Поскольку сотрудники ОУР не занимают-
ся расследованием данного уголовного дела, они не 
могут знать, какие именно предметы смогут иметь 
значение для дальнейшего ведения расследования, 
и, таким образом, результат производства обыска 
окажется наименее эффективным.

Следователь ведет расследование, руководству-
ясь сведениями о событии преступления, резуль-
татах первоначальных следственных действий, а 
также собственной сконструированной мысленной 
модели. В данном случае он представляет себе, ка-
кие и где могут находиться доказательства, что мо-
жет находиться в квартире, в которой предполагает-
ся обыск. В обмене информацией с оперативными 
работниками он может сообщить им свою модель. 
Тогда результаты обыска будут эффективными.

Установлено, что в большинстве случаев (77%) 
на производство обыска было получено судебное ре-
шение. Без получения решения обыски, как правило, 
производились в связи с поздним временем, неотлож-
ностью данного следственного действия, отдаленно-
стью обыскиваемого объекта, а также невозможно-
стью получения разрешения по различным причинам.

Также много вопросов вызывает состав участни-
ков группы, производящей обыск. Так, при обыске 
по делу № 2721072 присутствовали двое оперупол-
номоченных ОУР и двое понятых, присутствовал ли 
обыскивающий и члены его семьи — в протоколе 
не указано. Кроме понятых и руководителя группы 
протокол больше никем подписан не был.

Ошибки и иные нарушения в процессуальном 
оформлении обыска допускаются относительно 
редко. В большинстве своем они относятся к без-
грамотности сотрудников уголовного розыска, ко-
торым следователи поручают производство данно-
го следственного действия. Например, следователь 
прокуратуры по делу № 3692013 выносит поста-
новление о производстве выемки черной болонье-
вой куртки обвиняемого, в которую он был одет в 
момент совершения преступления, направляет от-
дельное поручение в ОРУУ Центрального РУВД 

с просьбой произвести выемку, а в протоколе опе-
руполномоченный указывает: «В ходе обыска ис-
комых предметов не обнаружено». Остается только 
предположить, что вместо выемки был все же про-
изведен обыск, что привело к грубейшему наруше-
нию законодательства, поскольку для производства 
выемки судебного решения следователем получено 
не было, и, таким образом, обыск в жилище также 
был произведен без какого-либо разрешения.

Также в качестве нарушений процессуального 
оформления обыска следует рассматривать незапол-
нение отдельных граф протокола, а именно: «Перед 
обыском предложено предъявить___, на что он за-
явил___». А графа «В ходе обыска обнаружено и 
изъято___» оформляется прочерком. Нам представ-
ляется, что при производстве обыска в любом слу-
чае возможен поиск и изъятие вещей и предметов, 
могущих иметь значение для дела, например, запис-
ные книжки и блокноты смогут дать необходимую 
информацию о связях и сообщниках обвиняемого. 
Но, как нами уже указывалось ранее, поскольку опе-
руполномоченный ОУР нередко не знает всех обсто-
ятельств дела и личности обвиняемого, а также какие 
именно предметы могут интересовать следственные 
органы, он не изымает никаких предметов вообще. 
Также в качестве нарушения следует рассматривать 
тот факт, что иногда в протоколе обыска понятые на-
зываются свидетелями, а это существенно различает 
данных лиц в их процессуальном положении.

В незначительном большинстве (52,7%) обыск 
имел положительные результаты: были обнаруже-
ны и изъяты орудия, следы преступления, предметы 
и ценности, добытые преступным путем, документы 
и т.д., послужившие в дальнейшем доказательствами 
по уголовным делам. По опросам следователей, поло-
жительных результатов обыска не было из-за отсут-
ствия достоверной информации о местонахождении 
предметов, которые необходимо отыскать, а также 
несвоевременного проведения данного следственно-
го действия. Не всегда решения о проведении обыска 
принимаются следователями с должной оператив-
ностью. Неоправданное промедление с обыском мо-
жет привести к тому, что важные для дела предметы 
уничтожаются, либо сбываются обвиняемыми. 

Кроме того, как могут быть получены какие-ли-
бо положительные результаты обыска, если оперу-
полномоченные ОУР производят обыск в течение 
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15—30 минут? По делу № 3852954 обыски про-
водились несколько раз в разных местах: первый 
обыск длился с 16-30 до 17-00 (изъяли системный 
блок компьютера), следующий — с 15-30 до 15-45 
изъяли весы напольные), следующий — с 10-00 до 
10-15(ничего не изъяли). 

Результаты обыска не признавались доказатель-
ствами в единичных случаях, в основном из-за не-
своевременного направления уведомления о прове-
денном обыске в суд, а также в случаях, когда изъятые 
предметы не имели отношения к расследуемому делу.

Следователями практикуются допросы участников 
обыска и понятых. Подобные допросы чаще связаны с 
расследованием уголовных дел о незаконном хране-
нии наркотических средств, изготовлении и хранении 
огнестрельного, холодного оружия и т.п. Иногда они 
обусловлены возникшими сомнениями в достовер-
ности результатов обыска, отраженных в протоколе.

Существенным недостатком в организации про-
изводства обысков является тот факт, что для оты-
скания предметов и документов, скрываемых от 
следствия, практически не используется специаль-
ная техника, а между тем, надлежащее оснащение 
обыскивающего научно-техническими средствами 
является необходимым элементом подготовки и 
проведения обыска. 

Редко применяются вспомогательные средства 
фиксации процесса и результатов обыска (фото-
съемка, видеозапись). Крайне редко следователями 
осуществляются повторные обыски, хотя из практи-
ки известно, что достаточно часто первого обыска 
ждут и ценные предметы прячут, а после обыска их 
возвращают на привычные места.

Иногда следователи пренебрегают личным обы-
ском подозреваемого или проводят его формально. 
Однако тщательный личный обыск перед непосред-
ственным производством обыска в помещении обя-
зателен, поскольку служит не только средством обна-
ружения следов и орудий преступления, похищенно-
го имущества и других вещественных доказательств, 
но и необходим для изъятия оружия и предметов, мо-
гущих иметь значение для расследуемого дела.

С 15 марта 2013 г. вступили в силу изменения в 
УПК РФ, внесенные Федеральным законом № 23-
ФЗ. Так, согласно ст. 170 УПК РФ в новой редакции 
участие понятых обязательно только при производ-
стве обыска, выемки информации на электронных 

носителях, личного обыска и опознания. В осталь-
ных случаях понятые могут участвовать на усмотре-
ние следователя. Однако, если следователь решает не 
привлекать понятых, то он должен обеспечить фикса-
цию хода и результатов следственного действия при 
помощи технических средств. Правда, каких именно 
технических средств, в законе не указывается5. 

Следственная практика свидетельствует о том, 
что подбор понятых вызывает серьезные трудности. 
Закон возлагает эту функцию на следователя как на 
основную процессуальную фигуру и руководителя 
следственного действия. Иногда следователи прибега-
ют к тому, что просто останавливают на улице первых 
попавшихся граждан, что часто приводит к отказам от 
участия в следственном действии и даже конфликтам. 

Поэтому у следователя возникает проблема: 
убедить не менее двух совершеннолетних физиче-
ских лиц, не заинтересованных в исходе уголовного 
дела в необходимости принять участие в следствен-
ном действии. Как показывает практика, найти та-
ких лиц иногда бывает нелегко. К тому же подбор 
понятых нередко требует значительного времени, 
что отрицательно сказывается на своевременности 
производства следственного действия6. 

Подбор понятых сопровождается многочис-
ленными нарушениями со стороны следственных 
органов. Зачастую достаточно сложно уговорить 
граждан побыть в роли понятых. Это объясняется и 
нехваткой свободного времени, и некоторым недо-
верием к правоохранительным органам. Как прави-
ло, многие граждане считают, что если они подпи-
шут протокол, их потом «затаскают по судам».

Иногда невозможность найти понятых объясня-
лась вполне объективными причинами: например, 
чтобы провести определенное следственное дей-
ствие глубокой ночью, где до ближайшего жилья 
несколько километров, сотрудники правоохрани-
тельных органов в подобных случаях привлекали 
в качестве понятых знакомых сотрудников, либо 
задержанных граждан. Бывали случаи, когда поня-
тые на месте проведения следственного действия 
просто отсутствовали. Проведенное исследование 
показало, что у некоторых следователей «в запасе» 
всегда имеются знакомые граждане, которые в след-
ственных действиях не участвуют, но подтвердить 
свое участие всегда согласны. Как правило, это ка-
сается несложных следственных действий, таких 
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например, как осмотр предметов и документов или 
предъявление для опознания в кабинете следова-
теля. Если же следственное действие проходит на 
улице, или связано с ограничением конституцион-
ных прав граждан, тогда понятые привлекаются из 
числа случайных прохожих, причем у них может и 
не быть с собой удостоверения личности. Если они 
согласны на участие в следственном действии в ка-
честве понятого, следователь может пойти на нару-
шение закона и записать все данные с их слов. 

Интересную точку зрения высказал А.В. Вар-
данян относительно создания института дежурных 
понятых. Однако, он указывает, что это вызовет 
немало организационных трудностей, в частности, 
большое количество людей и, соответственно, су-
щественные затраты на их содержание. К тому же 
исполнение обязанностей понятых на постоянной 
основе длительное время может еще больше усугу-
бить практику производства некоторых следствен-
ных действий без их участия, но с последующим 
составлением формально правильного протокола7. 

Однако, проведенное исследование показало, что 
следователи в настоящее время продолжают работать 
«по старинке», по-прежнему приглашая для участия 
в следственном действии понятых и отказываясь от 
применения технических средств. По нашему мне-
нию, такую ситуацию можно объяснить консерва-
тивностью следственной практики, инерционностью, 
нежеланием применять технические средства по всем 
правилам, предусмотренным законом. Следственные 
работники считают, что понятой надежнее, чем тех-
ника, и к тому же впоследствии может быть допро-
шен в качестве дополнительного свидетеля8. 

В подавляющем большинстве (около 90%) следо-
ватели пояснили, что внести в вводную часть прото-
кола своих знакомых или привлечь случайных граж-
дан для участия в следственном действии в качестве 
понятых гораздо проще, чем использовать техниче-
ские средства. Во-первых, какие именно средства 
можно использовать, в законе не говорится, хотя, как 
нам кажется, тут подразумевается именно видеоап-
паратура, поскольку фотосъемки будет явно недоста-
точно для фиксации следственного действия. 

Таким образом, целесообразней будет не исклю-
чать институт понятых вообще, а проводить дальней-
шую существенную проработку их правового стату-
са. Продумать, при каких следственных действиях 

действительно не обойтись без их участия, а где мож-
но ограничиться применением технических средств 
с обязательным установлением ответственности за 
фальсификацию видео- и аудиозаписи, фотосъемки. 

Таким образом, для обеспечения строгого и 
неукоснительного соблюдения законности при на-
значении и производстве обысков и повышения их 
эффективности имеются значительные резервы, ко-
торые должны умело использоваться каждым след-
ственным работником. А действительной гарантией 
законности действий следователя должны высту-
пать его честность и профессионализм.
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Криминалистическая методика расследования 
отдельных видов преступлений как раздел крими-
налистики, судя по диссертационным исследовани-
ям, является самым развивающимся разделом нау-
ки. Действительно, из 456 диссертаций по крими-
налистике, защищенных за период 2005—2012 гг. 
и тексты которых имеются в Электронной библио-
теке диссертаций, 262 (более 57%) посвящены ме-
тодике расследования отдельных групп, видов или 
подвидов преступлений. Такой научный интерес 
к методике расследования преступлений напря-
мую связан с теми изменениями, которые затро-
нули источниками развития криминалистической  
методики.

Источниками развития криминалистической 
методики являются: право, наука, следственная, 
оперативно-разыскная, экспертная и судебная прак-
тика. Рассмотрим, как эти источники влияют на раз-
витие криминалистической методики.

Первым источником является право. Наиболь-
шее влияние на развитие криминалистической 
методики оказывает уголовное право. Законода-
тель ежегодно вносит существенные изменения в 
УК РФ. Так, за период с апреля 2008 г. по декабрь 
2012 г. были внесены изменения в формулировку 

106 составов преступлений, уголовный кодекс до-
полнился 50 новыми составами преступлений. Все 
это требует научного осмысления, в том числе и с 
точки зрения разработки новых методик расследо-
вания новых составов преступлений и совершен-
ствования существующих методик с учетом вноси-
мых законодателем изменений. 

Изменения в уголовно-процессуальном праве, 
хотя и не так существенно, но тоже влияют на раз-
витие криминалистической методики расследова-
ния преступлений. Так, изменения в ст. 144 УПК 
РФ, внесенные ФЗ № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г., ока-
зывают влияние не только на частно-методические 
рекомендации, но и на общие положения кримина-
листической методики, поскольку фактически на 
законодательном уровне закреплен в качестве само-
стоятельного этап проверки сообщения о престу-
плении. Данный этап расследования изучался ранее 
рядом ученых-криминалистов1, однако вопрос этот 
был дискуссионным и поддерживался в рамках из-
учения вопросов расследования только отдельных 
видов (чаще, экономическим) преступлений. Те-
перь же этап проверки сообщения о преступлении 
должен стать структурным элементом любой кри-
миналистической методики.
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Вторым источником развития криминалисти-
ческой методики является наука, прежде всего кри-
миналистика, все ее разделы. Любое усовершен-
ствование технико-криминалистических средств 
и методов, тактических приемов и правил влияют 
на криминалистическую методику, вызывая уточ-
нения применяемых или разработку новых мето-
дических рекомендаций. Особенно это относится 
к расширению возможностей криминалистической 
техники и тактики, а также судебной экспертизы2. 
Однако, не только другие разделы криминалисти-
ки являются источником развития криминалисти-
ческой методики, но и сама криминалистическая 
методика может быть источником своего развития. 
В настоящее время, как уже отмечалось, разрабо-
тано большое количество различных частных ме-
тодик по расследованию отдельных групп, видов и 
подвидов преступлений. Однако, эти методики не 
связаны между собой, не имеют «объединяющего 
начала», что влияет на целостность криминали-
стической методики как раздела криминалистики. 
Ю.С. Косарев в своей монографии «Криминали-
стические методики расследования преступлений 
(становление и перспективы развития)» отмечает, 
что «современная система криминалистических 
методик является системой нецентрированной, т.е. 
не содержащей в себе системообразующего центра 
(центров), что придает ей некоторую аморфность»3. 
В связи с этим в последние годы стали разрабаты-
ваться базовые методики расследования преступле-
ний (более 9%)4. Таким образом, сама криминали-
стическая методика является источником своего  
развития. 

В тоже время, помимо криминалистики, источ-
ником развития криминалистической методики яв-
ляются достижения и других отраслей науки. Разви-
тие экономики влечет за собой новые возможности 
использования экономических знаний при рассле-
довании отдельных видов экономических престу-
плений. Тоже можно сказать и в связи с развитием 
новых информационных технологий. Изменения в 
области государственного управления, влияющие 
на организацию деятельности правоохранительных 
органов, также способствуют развитию кримина-
листической методики путем усовершенствования 
такого ее структурного элемента, как организация 
расследования.

Третьим источником развития криминалистиче-
ской методики расследования преступлений являет-
ся следственная, оперативно-разыскная, экспертная 
и судебная практика. С одной стороны, практика в 
лице следователей (дознавателей) формирует за-
прос на исследование определенных проблем рас-
следования отдельных групп, видов и подвидов 
преступлений. Этот запрос может формироваться 
не только с учетом вносимых изменений в законо-
дательство, но и с учетом возникающих сложностей 
при реализации тех или иных положений закона 
или недостаточности имеющихся научных частно-
методических рекомендаций для производства эф-
фективного расследования. С другой стороны, след-
ственная, оперативно-разыскная, экспертная и су-
дебная практика являются эмпирической базой для 
проведения научных исследований в области кри-
миналистической методики. Отсутствие эмпириче-
ской базы сдерживает развитие криминалистиче-
ской методики. Именно отсутствием эмпирической 
базы по новым составам преступлений оправды-
вают непроведение по ним научных методических 
исследований. Однако, данная позиция является, на 
наш взгляд, ошибочной. 

Отсутствие одного из трех источников разви-
тия криминалистической методики — это не пре-
пятствие в формировании новой методики, а только 
повод более углубленного изучения других источ-
ников. Создание прогностической криминалисти-
ческой характеристики нового вида преступлений 
с учетом обозначенного законодателем способа 
его совершения, на основе анализа содержания 
элементов криминалистической характеристики 
других видов преступлений, входящих в одну груп-
пу с новым, а также положений, разработанных 
другими отраслями научного знания, возможно. 
И такие исследования уже неоднократно прово-
дились5, а следственная практика требует от уче-
ных-криминалистов разработки частно-методиче-
ских рекомендаций по расследованию новых видов  
преступлений.

Таким образом, знание источников развития 
криминалистической методики расследования пре-
ступлений как раздела криминалистики позволяет 
не только совершенствовать уже существующие ме-
тодические рекомендации, но и разрабатывать но-
вые методики расследования новых преступлений, 
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что будет способствовать развитию криминалисти-
ческой методики, пополнению ее научных знаний.
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Возникновение криминалистической характе-
ристики преступлений как системного описания 
существенных сторон, свойств, признаков и вну-
тренних связей отражаемого в ней объекта не было 
случайным и связано, прежде всего, с углубленной 
разработкой методики расследования отдельных ви-
дов преступлений, а также с формированием теоре-
тических основ криминалистики1. Криминалисти-
ческая характеристика преступлений представляет 
собой совокупность (комплекс) криминалистически 
значимой информации. В нее входит отражение 

данных о способе, обстановке и других обстоятель-
ствах преступления. При этом следует учитывать, 
что элементами криминалистической характери-
стики являются сведения (данные) об обстановке, 
предмете и т.д. преступления2. 

Чаще всего под криминалистической характе-
ристикой понимают систему обобщенных данных о 
типичных следах, способе совершения и механизме 
преступления, личности преступника и других су-
щественных чертах, свойствах и особенностях пре-
ступления и сопутствующих ему обстоятельствах, 
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способствующая оптимизации методики расследо-
вания и практическому применению средств, при-
емов и методов криминалистики в раскрытии и рас-
следовании преступлений3. 

Мы поддерживаем мнение большей части кри-
миналистов4, в котором типовыми элементами кри-
миналистической характеристики преступлений 
определяют:
	 предмет преступного посягательства;
	 способ преступления;
	 обстоятельства, при которых готовилось и было 

совершено преступление;
	 механизм следообразования;
	 личность преступника и потерпевшего.

На наш взгляд, одним из важнейших элемен-
тов криминалистической характеристики по делам 
о незаконной охоте является предмет преступного 
посягательства. Это обусловлено тем, что пред-
мет преступного посягательства может выступать 
в качестве следообразующего и следовоспринима-
ющего объекта, что может быть использовано для 
установления места, времени, способа, орудий и 
других обстоятельств совершения и сокрытия пре-
ступления с помощью специально разработанных 
для определенной следственной ситуации методов 
и приемов раскрытия и расследования.

В соответствии с Правилами ведения охотни-
чьего хозяйства и охоты5 охотничьими животными 
в Республике Беларусь являются млекопитающие 
животные и птицы. К млекопитающим живот-
ным относятся: зубр резервного генофонда, лось, 
олень благородный, косуля европейская, кабан, 
заяц-русак, заяц-беляк, бобр речной, белка обык-
новенная, ондатра, волк, лисица обыкновенная, 
енотовидная собака, куница лесная, куница ка-
менная, хорь лесной, норка американская, выдра 
речная, горностай, ласка. В перечень птиц входит: 
глухарь, тетерев, рябчик, вяхирь, вальдшнеп, се-
рая куропатка, перепел белолобый, гусь, гусь-
гуменник, кряква, серая утка, широконоска, чи-
рок-трескунок, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, 
красноголовая чернеть, большая поганка, лысуха, 
камышница, канадская казарка, большой баклан, 
пастушок, бекас, серая цапля, ворона серая, со-
рока, сизый голубь. Охота разрешена на все виды 
животных и птиц, однако для охоты на некоторые 
виды, отнесенные к охотничьим животным нор-

мированных видов, требуется получение разовых  
разрешений.

В соответствии с приложением 2 к Правилам 
ведения охотничьего хозяйства и охоты к таким 
животным относятся: зубр резервного генофон-
да, лось, олень благородный, косуля европейская, 
кабан, бобр речной, выдра речная, глухарь и тете-
рев. Именно охота на этих животных без надлежа-
щего на то разрешения и образует состав престу-
пления, предусмотренного ст. 282 УК Республики  
Беларусь.

Следовательно эти виды животных и являются 
предметом преступного посягательства по делам 
данной категории. Также предметом преступного 
посягательства являются животные и птицы, за-
несенные в Красную книгу Республики Беларусь. 
Их перечень приведен в постановлении Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 9 июня 2004 г. «Об 
утверждении списков редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов диких животных и ди-
корастущих растений, включаемых в Красную кни-
гу Республики Беларусь». К ним относятся живот-
ные: европейский зубр, европейская рысь, бурый 
медведь, барсук и т.д.; птицы: белоглазая чернеть, 
черный аист, большая белая цапля, черный коршун  
и т.д.

Согласно проведенному нами исследованию 
установлено, что чаще всего в качестве предме-
та преступного посягательства выступают: кабан 
(45,7%6), лось (26,1%), косуля европейская (18,7%), 
бобр речной (3,8%), глухарь (2,6%), тетерев (1,2%), 
олень благородный (1,1%), выдра речная (0,4%), 
животные и птицы, занесенные в красную книгу 
(0,4%).

Как видно из указанного выше, предметом пре-
ступного посягательства на всей территории Ре-
спублики Беларусь чаще всего становятся крупные 
животные (кабан, лось и косуля). Это обусловлено 
тем, что в 93,8% случаев браконьеры осуществляют 
незаконную охоту с целью добычи мяса животного. 
Только в 6,2% случаев по изученным уголовным де-
лам целью незаконной охоты выступало стремление 
получить охотничьи трофеи (клыки, черепа, рога и 
шкуру) либо удовлетворение охотничьего азарта. В 
случае, когда браконьеры стремятся получить мясо, 
не вся туша убитого животного представляет для 
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них интерес. В связи с чем, преступники разделы-
вают тушу. При этом в 76,6% случаев преступники 
проводят разделку туши животного непосредствен-
но на месте наступления смерти животного. После 
разделки туши убитого животного, преступники 
стремятся распорядится добытым по своему усмо-
трению. Проведенное нами исследование показало, 
что в 23,8% случаев мясо убитого животного пре-
ступники употребили в пищу, в 3,9% случаев добы-
тое в ходе незаконной охоты было продано и в 72,3% 
преступники не успели в полной мере распорядится 
предметом преступного посягательства, поскольку 
были задержаны сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Стоит также отметить, что в 3,7% 
случаев по изученным уголовным делам преступ-
ники оставили охотничьи трофеи себе на хранение. 
Отдельно стоит рассмотреть сумму причиненного 
ущерба по делам данной категории. Крупный раз-
мер ущерба является квалифицирующим признаком 
для ч. 2, а особо крупный размер ущерба является 
квалифицирующим признаком для ч. 4 ст. 282 уго-
ловного кодекса Республики Беларусь. Проведен-
ный анализ показал, что основная масса престу-
плений в сфере незаконной охоты совершается с 
причинением ущерба в крупном размере — 51,7% 
случаев по изученным уголовным делам. Однако, 
довольно часто браконьеры своими действиями на-
носят окружающей среде ущерб в особо крупном 
размере — 17,2% случаев по изученным уголовным 
делам. 

Следующим структурным элементом кримина-
листической характеристики является способ пре-
ступления. Данные о способе преступления являют-
ся очень важным элементом криминалистической 
характеристики преступлений, поскольку знания о 
нем способствуют обнаружению следов преступле-
ния, установлению преступников и раскрытию со-
вершенных ими преступлений. Способ совершения 
преступления определяется как объективной обста-
новкой, так и субъективными факторами, связанны-
ми с личностью преступника. 

В процессе подготовки к незаконной охоте злоу-
мышленники тщательно подбирают место соверше-
ния преступления, определяют время преступного 
деяния и вид животного, на которого будут охотить-
ся. Непосредственно способ совершения незакон-
ной охоты может быть совершенно таким же, что и 

при законной охоте. Способы охоты бывают ружей-
ные, проводимые с использованием огнестрельного 
охотничьего оружия, и безружейные. 

К разрешенным способам ружейной охоты от-
носятся: охота загоном, охота из засады, охота с со-
баками, охота с подманиванием, охота с подхода, 
охота с подъезда.

К разрешенным способам безружейной охоты 
относятся: охота с борзыми и норными собаками, 
охота с самоловами, охота с ловчими птицами.

Охота с собаками может осуществляться как 
с использованием ружейного, так и безружейного 
способов. 

К незаконным же способам охоты относятся: 
с применением огнестрельного оружия и боепри-
пасов военного образца, с применением пневмати-
ческого оружия, с применением малокалиберных 
винтовок и пистолетов, с применением ядов, кроме 
случаев, предусмотренных специальным законода-
тельством Республики Беларусь, с использованием 
незарегистрированных в установленном порядке 
охотничьих собак, а также собак иных пород и бес-
породных собак, охота в темное время суток без 
зарегистрированных осветительных приборов, до-
быча линных птиц и диких зверей, находящихся в 
бедственном положении (при переправах через воду 
и по льду, при пожарах и наводнениях, истощенных 
от бескормицы), в районах стихийных бедствий и 
чрезвычайных экологических ситуаций, с приме-
нением при добыче диких животных любых видов 
химических препаратов (за исключением пахучих 
приманок), а также взрывчатых веществ, с приме-
нением общеопасных или запрещенных орудий и 
способов охоты.

Проведенное нами исследование показало, что 
наиболее распространенным способами совер-
шения незаконной охоты являются: охота с под-
хода (48,5%), охота с применением транспортных 
средств (18,9%), загонная охота (16,7%), охота с 
использованием охотничьих собак (9,2%), охота с 
применением световых устройств (4,1%), охота из 
укрытия (2,6%).

В ходе совершения незаконной охоты, наибо-
лее часто встречающимся орудием преступления 
является огнестрельное оружие (80,9%). При этом 
36,4% огнестрельного оружия было не зарегистри-
ровано в ОВД. Также орудиями незаконной охоты 
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выступали самоловные орудия (5,3%) и холодное  
оружие (3,3).

После того, как преступление было совершено, 
преступники принимают меры к его сокрытию. В 
ходе нашего исследования установлено, что наибо-
лее используемыми способами сокрытия незакон-
ной охоты являются:
	 сокрытие предмета преступного посягательства 

(разделка туши убитого животного сразу же по-
сле завершения охоты, транспортировка туши 
убитого животного и разделка в ином месте, 
хранение либо продажа мяса у знакомых, дру-
зей, родственников) — использовалась брако-
ньерами в 71,4% случаев изученных уголовных 
дел;

	 сокрытие вещественных доказательств (огне-
стрельное оружие и боеприпасы к нему, иные 
орудия охоты, различное снаряжение) — приме-
нялось в 69,2% случаев;

	 смешанные способы (применение двух и бо-
лее вышеуказанных способов) — встречается в 
91,3% случаев.
Еще одним важным элементом криминалисти-

ческой характеристики незаконной охоты являются 
обстоятельства, при которых готовилось и было со-
вершено преступление. Процесс совершения пре-
ступления и его сокрытия всегда проходит в опреде-
ленных реально существующих условиях действи-
тельности. Сочетание указанных условий (внешняя 
среда) и образует обстановку, в которой протекает 
преступление. 

Незаконная охота как преступное деяние мо-
жет быть совершена в любое время суток и в любое 
время года. Предельно серьезно подходят к выбору 
места совершения преступления. Такими местами 
чаще всего выступают удаленные от населенных 
пунктов участки местности. 

Также браконьеры серьезное внимание уделя-
ют выбору времени совершения преступления. В 
ходе проведенного исследования установлено, что в 
78,2% случаев по изученным уголовным делам вре-
менем совершения преступления являлось дневное 
время. 

Наше исследование показало, что в 21,8% слу-
чаев незаконная охота осуществлялась в ночное 
время суток. Выбор темного времени суток обу-
словлен желанием браконьеров минимизировать ве-

роятность встречи со случайными свидетелями их 
противоправной деятельности. 

Если анализировать время совершения неза-
конной охоты в разрезе будних и выходных дней, 
то чаще браконьеры идут на преступление в буд-
ние дни (59,4% случаев по изученным уголовным 
делам). Данное обстоятельство также продиктовано 
желанием исключить встречи со случайными сви-
детелями. 

Местом незаконной охоты является участок 
местности, на котором происходит выслеживание 
животного и его убийство. В ч. 2 ст. 282 УК Респу-
блики Беларусь предусмотрена ответственность за 
совершение охоты в особых местах: на территории 
заповедника, национального парка, заказника и на 
экологически неблагоприятной территории. 

Однако, проведенное нами исследование пока-
зало, что браконьеры в абсолютном большинстве 
(93,7%) выбирают местом совершения незаконной 
охоты охотничьи угодья. Данный выбор обусловлен 
следующими факторами:
	 ареал обитания охотничьих животных совпада-

ет с границами охотничьих угодий;
	 процесс выслеживания и преследования живот-

ных на территориях, не включенных в фонд охот-
ничьих угодий, всегда сопряжен с опасностью 
обнаружения своей незаконной деятельности;

	 незаконная охота на особо охраняемых терри-
ториях влечет за собой значительно большую 
ответственность, о чем не могут не знать злоу-
мышленники;

	 проведение незаконной охоты на экологически 
неблагополучных территориях может быть со-
пряжено со значительным риском для жизни 
браконьеров.
Одним из важнейших элементов криминали-

стической характеристики по делам о незаконной 
охоте является механизм следообразования. Это об-
условлено тем, что следовая картина преступления 
дает возможность сформировать представление о 
произошедшем событии, а обнаружение, фикса-
ция, изъятие и изучение следов незаконной охоты 
способствует получению доказательственной базы 
по делам данной категории. Каждому виду (груп-
пе) преступлений соответствуют материальные по-
следствия, обобщенные данные, о которых имеют 
большое практическое значение для раскрытия и 
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расследования преступлений. Безусловно такой вид 
преступлений, как незаконная охота обладает опре-
деленной спецификой следообразования, которую 
мы и рассмотрим ниже.

Как известно, следы преступления могут быть 
идеальными и материальными. В настоящее вре-
мя некоторые авторы уже выделяют третий вид — 
виртуальные следы. Применительно к незаконной 
охоте, наибольшее значение имеют материальные 
следы, так как большинство подобных преступле-
ний совершается в условиях неочевидности. Для 
незаконной охоты наиболее часто встречающимися 
материальными следами являются: 
	 объекты незаконной хоты (трупы животных и 

их части) (78,2%),
	 огнестрельное оружие (67,4%);
	 холодное оружие (1,5%); 
	 боеприпасы (63,7%);
	 самоловные орудия (5,3%);
	 следы выстрела (5,3);
	 следы транспортных средств (11,4%);
	 следы обуви (3,5%);
	 личные вещи преступников (12,6%);
	 следы курения (4,7%);
	 следы рук (1,4%);
	 следы зубов (0,7%);
	 следы животных (0,9%);
	 следы крови (12,1%);
	 следы слюны (0,6%).

Успех в раскрытии и расследовании престу-
пления, установление личности преступника за-
частую зависит от «следовой» картины, доступ-
ной для восприятия органов дознания, следова-
теля и других властных участников процесса. 
Именно поэтому ученые-криминалисты уделяют 
особое внимание изучению личности преступ-
ника как носителя криминалистически значимой  
информации7.

Очень важными структурными элементами 
криминалистической характеристики преступления 
являются непосредственные признаки преступной 
личности. Данные признаки могут касаться как 
конкретных свойств конкретного человека (пол, 
возраст, внешние данные, черты характера и др.), 
так и его отношений (место рождения, место про-
живания, место работы, социальное происхождение 
и связи лица).

Стоит обратить внимание, что данный вид пре-
ступления имеет значительный гендерный перекос, 
так как совершается исключительно лицами муж-
ского пола. Указанный факт обусловлен историче-
скими обстоятельствами. Традиционно охота явля-
лась исключительно мужским родом деятельности 
и подобная тенденция сохранилась до настоящего 
времени. В ходе изучения уголовных дел по неза-
конной охоте браконьеров женского пола не выяв-
лено.

В соответствии с действующим законодатель-
ством на территории Республики Беларусь уголов-
ная ответственность за незаконную охоту наступает 
с 16 лет. Однако, совершают этот вид преступлений, 
как правило, люди более старшего возраста. Так, из 
числа лиц, совершивших незаконную охоту, пода-
вляющее большинство (61,8%) — это люди в воз-
расте от 36 до 49 лет. Следующая наиболее часто 
встречающаяся возрастная группа среди браконье-
ров — это люди в возрасте от 26 до 35 лет. Преступ-
ники в данной возрастной категории встречаются в 
26,1% случаев. Гораздо реже встречаются браконье-
ры младшего либо старшего возраста. Так, брако-
ньеры старше 50-ти лет встречались в 7,4% случа-
ев по изученным уголовным дела, а преступники в 
возрасте от 16 до 25 лет встречались и вовсе в 4,7% 
случаев. 

Абсолютное большинство браконьеров (96,9%) 
являются ранее не судимыми. Однако, необходимо 
обратить внимание, что ответственность за незакон-
ную охоту по ч. 1 ст. 282 УК Республики Беларусь 
наступает при наличии административной преюди-
ции, т.е. совершения незаконной охоты в течении 
года после наложения административного взыска-
ния за такое же нарушение. По образовательному 
уровню состав браконьеров можно определить сле-
дующий:
	 41,2% злоумышленников имели среднее образо-

вание;
	 31,2% преступников обладали средне-специаль-

ным образованием;
	 27,3% совершивших данное преступление име-

ли высшее образование.
Подавляющее большинство браконьеров 

(84,9%) являются работающими людьми. Только 
15,1% преступников официально нигде не работали. 
Из числа работающих преступников 18,5% занима-
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ли руководящую должность в государственной либо 
коммерческой организациях. Также следует отме-
тить, что 6,2% работающих браконьеров являлись 
сотрудниками правоохранительных органов либо 
сотрудниками организаций, в функции которых вхо-
дила природоохранная деятельность. В ходе анализа 
личности преступника было установлено, что чаще 
всего браконьеры совершают преступления в оди-
ночестве. Данное обстоятельство обусловлено тем, 
что браконьер, сознательно идя на совершение пре-
ступления, принимает меры к обеспечению конспи-
рации своего злодеяния. Логика подобных действий 
понятна: чем меньше людей знает о совершенном 
преступлении, тем легче скрыть преступный факт. 
И только в 32,7% случаев в преступлении участво-
вали два и более лиц. 

Крайне редко устанавливается причастность 
к незаконной охоте иностранных граждан. Чаще 
всего иностранными гражданами, совершившими 
незаконную охоту, являются граждане Российской 
Федерации. В данном случае местом совершения 
преступления является территория приграничных 
областей, чему способствует отсутствие погранич-
ного контроля между нашими странами.

Таким образом, данные о криминалистической 
характеристике незаконной охоты имеют боль-
шую практическую значимость, так как являются 
важным инструментом следователя при рассле-
довании уголовных дел данной категории и не-
сомненно играют ориентирующую роль. Безус-

ловно, на первоначальном этапе расследования, 
когда, чаще всего, следователь находится в со-
стоянии дефицита информации о преступлении, 
за счет знаний о криминалистической характери-
стике может выдвигать обоснованные версии в 
отношении неустановленных обстоятельств со-
вершенного преступления. Это в значительной 
мере способствует определению направлений рас-
следования конкретного уголовного дела, так как 
при установлении одного из элементов кримина-
листической характеристики незаконной охоты 
может быть получена информация о другом или 
сразу нескольких элементах и, следовательно, об 
их признаках и соответствующих этим признакам  
свойствах.
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В практикуме предложены теоретические положения (кримино-
логический словарь), упражнения в сочетании с проблемными вопро-
сами, инструкции по проведению деловых игр, методический инстру-
ментарий (программа курса, контрольные тесты, критерии оценки на 
экзамене и дифференцированном зачете). Может использоваться как 
при самостоятельном изучении криминологии, так и в ходе семинар-
ских и практических занятий. 

Для студентов вузов, изучающих криминологию в высших учеб-
ных заведениях, а также преподавателей данной дисциплины.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы использования методов комплексного исследования признаков 
внешности человека с позиции оперативно-разыскной и следственной деятельности. Обосновывается позиция, по которой 
дальнейшее совершенствования методологических положений криминалистической габитоскопии обусловлено влиянием 
анатомических, антропологических, расоведческих научных знаний.

Ключевые слова: криминалистическая габитоскопия, комплексность знаний, признаки внешности, криминалистиче-
ское исследование.

Annotation. In article actual problems of use of methods of complex research of signs of appearance of the person from a position 
of quick and investigation and investigative 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.

На современном этапе широкое применение в за-
рубежной и отечественной криминалистической науке 
получили комплексные методы исследования внешне-
го облика человека, возникшие на срезах научных по-
ложений анатомии; расоведения; этнической, возраст-
ной, конституциональной антропологии; генетики; 
психологии восприятия; судебной медицины, об-
разовав следующее актуальные для криминалисти-
ческой габитоскопии направления: анатомическое 
(антропологическое), функциональное (динами-
ческое), судебно-медицинское. Интенсивно  также 
стало развиваться и генетическое направление.

Такое расширение содержательной части мето-
дов исследования связано с современными дости-
жениями смежных с криминалистикой и судебной 
экспертизой наук естественного (в том числе био-
логического) и гуманитарного цикла. Это продик-

товано в значительной мере интересами самих кри-
миналистов. Однако, выбор тех или иных методов 
криминалистического исследования в обязательном 
порядке должен согласовываться с требованиями 
адекватности и соотносимости признаков внешно-
сти. Именно от выбора метода зависит и сама воз-
можность реализации комплексного подхода при 
криминалистическом исследовании внешнего обли-
ка человека — его осуществления и получения до-
стоверного результата. 

Оснований для деления методов на группы мо-
жет существовать несколько. Однако, придержи-
ваясь линии комплексного криминалистического 
исследования признаков внешности человека наи-
более целесообразно их представлять в рамках ре-
ализации оперативно-разыскной, следственной и 
экспертной деятельности.
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Классические методы криминалистического ис-
следования признаков внешности, применяемые в 
рамках оперативно-разыскной, следственной и экс-
пертной идентификации по своей природе могут 
быть весьма ограниченными и не находить своего 
эффективного применения в случаях возникнове-
ния сложных ситуаций расследования, связанных с 
установлением личности разыскиваемого лица. При 
таких обстоятельствах вполне оправданно приме-
нять методы из иных смежных с криминалистикой 
наук, которые позволят дать более исчерпывающий 
ответ об особенностях внешнего облика разыскива-
емого лица. 

Из всего комплекса методов, апробированных 
такими науками, как антропология, генетика, су-
дебная медицина, психология восприятия, впол-
не адаптированных для проведения комплексно-
го криминалистического исследования признаков 
внешности, мы представим те, которые могут 
быть наиболее востребованы правоохранитель-
ной практикой в сфере установления личности  
человека.

Процесс применения методов комплексно-
го криминалистического исследования признаков 
внешности человека в оперативно-разыскной и 
следственной деятельности взаимосвязан и востре-
бован соответственно при проведении оперативно-
разыскных мероприятий и следственных действий, 
направленных на установление личности человека. 
В связи с этим, указанные виды деятельности рас-
сматриваются нами параллельно, поскольку пере-
чень реализумых криминалистических методов в 
процессе их осуществления для получения необхо-
димого результата востребован в обоих случаях. Та-
кая схожесть дополнительно диктуется условиями и 
правилами проведения диагностических исследова-
ний, которые проводятся в данном случае, а имен-
но в рамках оперативно-разыскной и следственной 
идентификации.

Реализация криминалистических методов, на-
правленных на установление личности человека 
по признакам внешности необходима в ходе про-
ведения следующих оперативно-разыскных меро-
приятий: опрос, наведение справок, наблюдение, 
отождествление личности; следственных действий: 
допрос, предъявление для опознания, следственный 
эксперимент.

В процессе осуществления оперативно-разыск-
ных мероприятий и следственных действий, в тех 
случаях, когда установлению личности человека 
не препятствуют факторы объективного и субъек-
тивного характера, востребуются традиционные 
криминалистические методы, основанные на со-
поставлении признаков внешности, отображенных 
на фото-, видеокадрах; субъективном и словесным 
портрете, с одной стороны, и непосредственно на-
блюдаемом лице, с другой. К указанным относятся 
следующие методы: метод криминалистического 
описания, метод составления словесного портрета, 
метод изготовления субъективного портрета. Раз-
работчиками современной интерпретации методов, 
которые используются в органах внутренних дел, 
являются В.А. Снетков, А.М. Зинин.

Метод криминалистического описания призна-
ков внешности находит свое теоретическое и прак-
тическое отражение в широком спектре криминали-
стической литературы и заключается в отображении 
признаков внешности в произвольном словесном 
виде широкого комплекса признаков внешности. 
Указанный вид описания представляется в начале 
проведения следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий и реализуется в рамках 
расследования преступления и установления лич-
ности по «горячим следам». 

Процесс реализации метода наиболее рельефно 
акцентируется в рамках осуществления следствен-
ного действия «допрос», путем фиксации в произ-
вольном порядке признаков внешности разыскивае-
мого лица в соответствующем протоколе. Подобный 
механизм реализации метода в некоторой мере схож 
и с оперативно-разыскным мероприятием «опрос», 
«наведение справок».

По своему содержанию указанный метод пред-
ставления признаков внешности достаточно широк 
и не последователен, что свидетельствует об от-
сутствии строгой системы изложения материала и 
применения соответствующих специальных терми-
нов. Для исключения подобной тенденции крими-
налистический метод произвольного описания, как 
правило, преобразуется в другой более эффектив-
ный — метод словесного портрета.

Ю. Торвальд справедливо отмечает, что «…«го-
ворящий портрет» должен обрисовать как можно 
точнее облик правонарушителя…»1.
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Наиболее полное определение, из которого вы-
текают принципы реализации метода словесного 
портрета, предложено В.А. Снетковым2. Суть дан-
ного метода составляет реализация систематизи-
рованного по определенным правилам словесного 
описания, составленного с использованием специ-
ального терминологического аппарата. Положи-
тельная сторона реализации указанного метода во 
многом связана с его строгой логической основой. 

Качественный и в полном объеме составлен-
ный словесный портрет разыскиваемого лица при-
дает особую значимость оперативно-разыскному 
и следственному документу и позволяет в полной 
мере эффективно осуществлять процесс розыска и 
установления личности. Во многом эффективная 
реализация метода словесного портрета обусловле-
на применением другого метода, интегрированного 
из психологии восприятия. Так, в процессе осу-
ществления оперативно-разыскного мероприятия 
«опрос», следственного действия «допрос» вполне 
эффективно может реализовываться метод психоло-
гической беседы3, широко применяемый в психоло-
гии восприятия для анализа факторов психической 
деятельности человека с целью создания усло-
вий для последующих доверительных отношений 
между субъектом органа расследования и очевид-
цем (подозреваемым в совершении преступления). 
Кроме того, данный метод в последующем может 
положительно сказаться на воспроизведении мыс-
ленного образа в рамках формирования визуальной 
криминалистической модели внешнего облика ра-
зыскиваемого человека.

В тех случаях, когда в распоряжении органов 
расследования имеются дополнительные материа-
лы, даже косвенно способствующие установлению 
личности разыскиваемого человека по признакам 
внешности, применимы методы оперативно-ра-
зыскной и следственной идентификации, интегри-
рованные из антропологии. В частности, метод сло-
весного портрета может применяться в комплексе с 
инструментальными антропометрическими мето-
дами4 (основной описательный метод антрополо-
гии) в тех случаях, когда оперативный сотрудник, 
следователь обладает фотоснимком задержанного 
лица, изготовленным в соответствии с определен-
ным масштабом. В этом случае фотографическое 
изображение признаков внешности может быть 

преобразовано в виде антропометрической схемы 
для детального определения антропометрических 
особенностей разыскиваемого: определении раз-
мерных, пропорциональных параметров как лице-
вой части головы, так и отдельных ее элементов. 
Так, имея в распоряжении фотоснимок разыскива-
емого лица, изготовленный с соблюдением строго 
установленного масштаба, можно зафиксировать в 
специальной криминалистической карте размеры 
его элементов внешнего облика для целей установ-
ления личности.

Такое комплексное пересечение методов пси-
хологии восприятия и инструментальных методов 
антропологии возможно не только в рамках словес-
ного портрета, но и, главным образом, в процессе 
реализации метода субъективного портрета. Он соз-
дает гораздо большее преимущество в сравнении с 
методом словесного портрета в процессе оператив-
ного использования признаков внешности в целях 
розыска и установления личности в силу своей ви-
зуальной наглядности. 

Метод субъективного портрета базируется на 
психологической научной основе, «природе» мыс-
ленного образа с точки зрения ключевых состав-
ляющих: процесса восприятия, фиксации (запо-
минания) и воспроизведения. В этом смысле такое 
единство предполагает активное использование в 
практике реализации метода совместного инстру-
ментария теории психологии восприятия и кри-
миналистики, и, следовательно, привлечение со-
ответствующих специалистов. Речь идет о методе, 
интегрируемом в комплексную теорию исследова-
ния признаков внешности из психологии восприя-
тия — метода психологического моделирования5. 
Его содержание выражается в знаковой имитации 
психических явлений или организации различных 
видов человеческой деятельности в искусственно 
созданной среде, в частности признаков внешно-
сти. В этом смысле знаковая имитация это итоговый 
реализуемый продукт — субъективный (модель) 
портрет внешнего облика, в котором воплощены 
особенности восприятия и фиксации мысленного 
образа очевидца произошедшего события.

Однако, интеграция методов исследования при-
знаков внешности происходит не только на уровне 
психологии восприятия; вполне приемлемо в дан-
ном случае применение методов биологических 
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наук, позволяющих ответить на вопросы происхож-
дения разыскиваемого человека, в том числе его ан-
тропологической (этнической) принадлежности, в 
объеме необходимом для такого исследования.

Антропологические исследования современно-
го населения дают информацию практически о лю-
бой системе признаков внешности человеческого 
организма. Основным объектом изучения становят-
ся выборки из тех или иных совокупностей чело-
веческих популяций. Чаще всего они имеют доста-
точно определенные географические, возрастные и 
популяционные границы. Ввиду этого становится 
возможным широкое применение различных мето-
дов из смежных с криминалистикой наук (антро-
пологических, судебно-медицинских, генетико-по-
пуляционных методов, широкого спектра статисти-
ческих методов и т.д.), благодаря которым удается 
получать существенно более достоверную инфор-
мацию о разыскиваемом человеке, в том числе о 
возможностях изменчивости его признаков внеш-
ности. В этом смысле реализация метода субъектив-
ного портрета взаимно пересекается с множеством 
других методов наук естественнонаучного цикла, 
но наиболее рельефно с разделом антропологии — 
расоведение. Именно там содержится перечень ин-
тересующих криминалистическую габитоскопию 
методов и наиболее эффективного среди них — ме-
тода обобщенного портрета6. Сущность данного ме-
тода состоит в локализации определенной выборки 
людей со схожими антропологическими параметра-
ми внешности. Такая выборка способствует углу-
бленной конкретизации и акцентировании внима-
ния на расовых особенностях разыскиваемого лица. 
Тем самым, предоставляя сотруднику оперативно-
разыскных подразделений и следователю дополни-
тельную оперативную информацию о возможном 
происхождении и пребывании разыскиваемого че-
ловека, способствующей последующему эффектив-
ному розыску и установлению лица совершившего 
преступление. В этом смысле метод обобщенного 
портрета взаимосвязан и с методом генетики — по-
пуляционно-статистическим. Этот метод позволяет 
обосновать распространение отдельных признаков 
внешности в человеческих популяциях, объединен-
ных антропологической составляющей и обуслов-
ленных распространением сходных генов, посред-
ством проведения статистического анализа. 

Указанные методы могут быть применены в 
процессе оперативно-разыскного мероприятия «на-
блюдение», а также в процессе следственного дей-
ствия — «предъявление для опознания». Наблю-
дающий (опознающий) должен ответить, является 
ли наблюдаемое (предъявляемое) лицо тем самым, 
которое имеет отношение к расследуемому пре-
ступлению. Наблюдающий (опознающий) мыслен-
но представляет и фиксирует комплекс признаков 
внешности, с помощью которых он произвел опера-
тивно-разыскную и следственную идентификацию. 

Применение вышеуказанных методов также 
возможно в рамках проведения следственного экс-
перимента, когда предъявляется внешность подозре-
ваемого на том же расстоянии и примерно в то же 
время, когда было совершено преступление, с це-
лью проверки достоверности показаний очевидца.

В процессе реализации метода субъективных 
портретов в рамках деятельности оперативно-ра-
зыскных подразделений и следственных органов 
могут возникнуть сложные ситуации, обусловлен-
ные применением, разыскиваемым лицом знаний, 
умений и навыков, приобретенных в ходе система-
тической преступной деятельности (использовании 
правил и приемов конспирации, оперативном изме-
нении предметов одежды и т.д.), а также в резуль-
тате проведенных хирургических (пластических) 
изменений анатомических элементов лицевой ча-
сти головы. Кроме того, трудности могут быть обу-
словлены биологическими феноменами, к примеру, 
наличием двойников (близнецов)7 практически не 
отличимых по признакам внешности от разыскива-
емого лица. 

В связи с этим рассмотрим методы, способству-
ющие эффективному криминалистическому уста-
новлению личности по признакам внешности в дан-
ных случаях.

Следует отметить, что даже тщательно проду-
манные действия лицом, совершившим преступле-
ния, направленные на оперативные изменения пред-
метов своей одежды, не могут способствовать пол-
ному изменению фигуры, пластики движений тела 
или скрыть какие-либо анатомические особенности 
и особые приметы. 

Суть идеи оперативного изменения сопутству-
ющих элементов внешнего облика человека заклю-
чается в том, чтобы создать объективные предпо-
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сылки, препятствующие идентификации личности 
по признакам внешности. Однако, разумеется, это 
зависит не только от качественного изменения соб-
ственно самих сопутствующих элементов внешнего 
облика, но и комплексного изменения динамиче-
ских признаков в корреляции с психологическими 
особенностями (особенности походки, жестикуля-
ции, артикуляции, произношения отдельных слов), 
что весьма сложно, так как существует проблема 
внутреннего психологического контроля своих дей-
ствий, отказа от приобретенных привычек и т.д. 

В связи с этим обстоятельством выявление лиц, 
совершивших преступление и оперативно изменив-
ших сопутствующие элементы внешнего облика, 
должно строиться по логическому принципу поис-
ка каких-либо биологических и психологических 
отклонений (не соответствий) в движениях частей 
тела, лица. Кроме того, вполне применим спектр 
криминалистических методов, ориентированных на 
исследование динамических особенностей (призна-
ков) внешности человека, разработанных В.Г. Бул-
гаковым8. 

Наиболее эффективно указанные методы могут 
быть реализованы в процессе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий «наблюдение», «ото-
ждествление личности». 

Следует также отметить, что наиболее сложные 
оперативно-разыскные и следственные ситуации 
возникают при наличии оперативной информации о 
проведенных разыскиваемым лицом хирургических 
(пластических) операцях, касающихся изменения 
анатомических элементов. В этом случае оператив-
ным сотрудником может быть применен эффектив-
ный комплекс экспресс-методов Яаннарелли9, кото-
рый акцентирует свое внимание на исследовании 
ушной раковины человека. В частности на иссле-
довании расположения (взаиморасположения) эле-
ментов ушной раковины (завитка, противозавитка и 
др.), наличия или отсутствия частных особенностей 
(дарвинов бугорок и др.) и т.д.

В качестве сопутствующего, способствующего 
установлению личности человека после хирурги-
ческих операций, можно назвать генеалогический 
метод10, применяемый в генетике и антропологии. 

Сущность метода состоит в изучении родос-
ловных на основе законов наследования признаков 
внешности и установления характера наследования 

каких-либо особенностей внешности человека. Так, 
устанавливают наследование анатомических эле-
ментов, роста, умственного и психического разви-
тия, а также генетических заболеваний, отобража-
емых на теле человека в виде особых примет. По 
данным о проявлении заболевания или какого-то 
изучаемого свойства внешности у членов родослов-
ной с помощью специальных методов генетико-ма-
тематического анализа решается задача установле-
ния наследственного характера заболевания. Метод 
включает два этапа: собирание информации о при-
знаках внешности близких родственников разы-
скиваемого лица; анализ полученной информации 
и формирование генеалогической цепочки прояв-
лений «особых примет» генетической природы че-
ловека. Указанный метод тем информативнее, чем 
больше имеется достоверных сведений о здоровье 
родственников больного. 

 Подобные методы также не менее эффектив-
ны в случаях, если имеется информация о нали-
чии двойников (близнецов)11 разыскиваемого лица. 
В таких случаях совершенно справедливо, что у 
субъекта розыска возникают сомнения о лично-
сти разыскиваемого и возникает необходимость в 
расширении круга применяемых методов для под-
тверждения, либо опровержения подобных фактов, 
существенно выходя за рамки методов сугубо кри-
миналистических. Одним из эффективных методов 
смежных с криминалистикой наук и применимых в 
данном случае является близнецовый метод12, ос-
нованный на сопоставлении признаков внешности 
человека генетически идентичных (монозиготных) 
и неидентичных (дизиготных) близнецов. Монози-
готные близнецы имеют идентичный набор генов, у 
дизиготных, как и у родных братьев и сестер в сред-
нем 50% общих генов. Данный метод основан на 
предпосылке, что средовое влияние, оказываемое 
на близнецов происходит не равномерно, что ска-
зывается на различиях динамических и некоторых 
анатомических элементах внешности. Кроме того, 
выявляется степень зависимости влияния геноти-
па и среды на психологические качества близнецов 
(выбор носимой одежды, и предметов; степень вла-
дения определенными навыками и привычками).

1 См.: Торвальд Ю. Век криминалистики. М.: изд-во: «Про-
гресс», 1991. С. 28.
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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что организованная преступность и незаконная миграция 
сегодня становятся одной из важнейших проблем современного мира. Организованная преступность и незаконная миграция 
превратились в одну из наиболее острых политико-правовых проблем российского общества.
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Annotation. This article is relevant due to the fact that organized crime and illegal migration today become one of the most 
important problems of the modern world. Organized crime and illegal migration has become one of the most acute political-legal 
problems of the Russian society.
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В значительной степени росту преступности в 
России способствует нелегальная миграция. Руко-
водством страны перед правоохранительными ор-
ганами поставлены задачи по совершенствованию 

качества работы по противодействию незаконной 
миграции; проводятся мероприятия, предусмо-
тренные Концепцией государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период 
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до 2025 г., а также программой Сотрудничества 
государств — участников Содружества Независи-
мых Государств по противодействию незаконной 
миграции на 2012—2014 гг.1 Незаконная мигра-
ция — это явление, которое в современном мире 
приобретает все более многочисленные и сложные 
формы, начиная от незаконной трудовой миграции 
и заканчивая торговлей людьми в контексте роста 
транснациональной организованной преступности. 
Исходя из международных стандартов, незаконная 
миграция — это один из видов организованной пре-
ступности.

Понятие «миграция» имеет латинские корни и в 
переводе означает перемещение или переселение2.
Анализируя социально-демографические факторы, 
влияющие на организованную этническую пре-
ступность, особый акцент необходимо сделать на 
миграцию.

Организованная преступность и незаконная 
миграция сегодня становятся одной из важнейших 
проблем современного мира (например, Франция). 
Негативные последствия ее проявлений в той или 
иной мере испытывают на себе все государства, в 
том числе и Россия. Новые межгосударственные 
отношения с «дальним и особенно с ближним за-
рубежьем», национальные конфликты на этниче-
ской, политической, религиозной и экономической 
почве, резкий переход к политике открытых дверей 
при одновременном снижении пограничного и им-
миграционного контроля — эти и другие факторы 
сделали российскую территорию достаточно сво-
бодной для въезда различных категорий мигрантов, 
в том числе и криминальной направленности.

По-прежнему в числе основных дестабилизи-
рующих фактов, оказывающих негативное влияние 
на состояние криминальной обстановки в стра-
не, ее социально-экономическое развитие, оста-
ются организованная преступность и незаконная  
миграция. 

Под незаконной миграцией понимаются осу-
ществляемые с нарушением установленных правил 
территориальные перемещения населения, сопро-
вождающиеся изменением места жительства.

Различают миграцию добровольную и вынуж-
денную, внешнюю и внутреннюю. 

Криминальная миграция — въезд на террито-
рию России иностранных граждан и лиц без граж-

данства с целью осуществления преступной дея-
тельности.

Следует отметить, что порой единственным 
источником доказательственной информации неза-
конной миграции (ст. 3221 УК РФ) являются данные 
оперативно-разыскной деятельности. В соответ-
ствии со ст. 89 УПК РФ использование результатов 
ОРД в доказывании не допускается, если они не от-
вечают предъявляемым УПК РФ требованиям3.

Решение задач оперативно-разыскной деятель-
ности, сформулированных в ФЗ об ОРД (ст. 2), не-
сомненно, проистекает в условиях и с учетом осо-
бенностей среды функционирования конкретного 
органа внутренних дел (оперативного подразделе-
ния)4. Противодействие преступности мигрантов 
становится одной из важнейших задач оперативных 
подразделений ОВД. 

Российская преступность все чаще выходит 
на международный уровень. Необходимо совер-
шенствование международного взаимодействия 
в том числе обмена информацией на внутриго-
сударственном уровне, а также с компетентными 
органами иностранных государств по вопросам 
противодействия незаконной миграции, проведе-
ния совместных межгосударственных оператив-
но-профилактических мероприятий. Незаконная 
миграция — это одна из самых важных и тревож-
ных тем для современной России. По противо-
действую незаконной миграции и этнической пре-
ступности в Московском уголовном розыске ГУ 
МВД России по г. Москве был создан отдел по 
организации работы и раскрытию преступлений, 
связанных с организацией незаконной миграции  
(6 ОРЧ).

Основной задачей, стоящей перед сотрудника-
ми 6 ОРЧ, является борьба с организованными пре-
ступными группами и преступными сообществами, 
«ворами в законе», торговлей людьми, вымогатель-
ством, незаконной миграцией, похищениями людей 
и этническими бандформированиями. 

Значительный общественный резонанс и недо-
вольство россиян на протяжении последних лет вы-
зывает организованная преступность и незаконная 
миграция. 

Терроризм, экстремизм, наркомания, коррупция 
и незаконная миграция — реальные факторы, под-
рывающие национальную безопасность и доверие 
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граждан к государственным органам государствен-
ной власти.

Несовершенство действующей системы управ-
ления миграционными процессами проявляет-
ся в наличии большого количества незаконных  
мигрантов. 

Незаконная миграция, питающая рабочей силой 
теневой сектор экономики, является одной из глав-
ных причин негативного отношения к мигрантам 
части населения России, способствует росту обще-
уголовной преступности.

Руководитель отдела исследований современ-
ных криминальных угроз при Университете Париж 
II Пантеон — Ассас К. Ровера в интервью «Рос-
сийской газете» констатировала: «Самая опасная 
и скрытая категория преступников — этнические, 
входящие в группировки, члены которых связаны 
давними родственными узами»5.

Следует констатировать, что в условиях все 
большей «открытости» границ, либерализации от-
ношений между странами и людьми международная 
преступность заявляет о себе все более активными 
и общественно-опасными деяниями, связанные с 
экстремизмом, терроризмом, заказными убийства-
ми, похищением людей, незаконной миграцией  
и т.п.

К сожалению, несовершенство нашего законо-
дательства позволяет мигрантам вполне законно 
раствориться на бескрайних просторах Российской 
Федерации. 

В существовании проблемы с нелегальной ми-
грацией не последнюю роль играют и сами работо-
датели. В погоне за выгодой они идут на наруше-
ние закона. Выявлять нелегальных мигрантов очень 
сложно, потому что они «мигрируют» даже по при-
езде: регистрируются по одному адресу, а фактиче-
ски проживают по другому. 

Среди нелегальных мигрантов много преступ-
ников, которые приезжают в Россию не для того, 
чтобы здесь честно зарабатывать. Преступность 
мигрантов обладает высоким уровнем латентности.

В нашей стране одной из важных причин суще-
ствования и развития криминальной среды являют-
ся криминальные мигранты, особенно сезонные и 
«маятниковые».

В США обязательно дактилоскопируются все 
въезжающие в эту страну иностранцы, причем без 

учета их права на выбор. Опыт США в этом отно-
шении мог бы быть использован в России, в частно-
сти, в контроле за миграционными потоками. 

Этнические мигранты формируют преступные 
сообщества, серьезно влияют на криминогенную 
ситуацию на региональном и межрегиональном 
уровнях. Значительную криминогенную роль игра-
ют трансформации в сознании и жизни иммигран-
тов: жесткость межэтнических отношений; неудов-
летворенность условиями жизни и труда, чувство 
безвыходности; нежелание или невозможность воз-
вращения в родную страну6.

Естественно, что такой огромный массив ми-
грантов имеет в свой социологической структуре 
такой элемент, как преступные сообщества. Если 
ранее они не носили организованного характера, 
то к настоящему времени уже с уверенностью мож-
но говорить о функционировании организованных 
преступных сообществ.

Как отметил в своем докладе начальник ГУ 
МВД России по г. Москве, выступивший перед де-
путатами Московской областной Думы с отчетом о 
результатах работы столичной полиции за 2013 г.7: 
«Серьезно обостряют криминальную ситуации в 
столице именно иногородние граждане, прибывшие 
из других регионов нашей страны. Обоснованное 
недовольство жителей столицы вызывает высокий 
уровень концентрации этнических мигрантов, что в 
свою очередь, становится почвой для возникнове-
ния экстремистских настроений8.

Криминальная ситуация создается крими-
нальной средой как частью общества, поражен-
ной преступной идеологией, для которой доходы 
от противоправной деятельности становятся ос-
новным источником обогащения. Как социально-
криминальное явление в содержательном смысле 
она состоит из физических лиц, ее образующих и 
объединенных в социальные группы антиобще-
ственной направленности, криминальные органи-
зации, сообщества, категории лиц, занимающихся 
противоправной деятельностью, незаконной мигра-
цией, этнической преступностью. Она имеет свои 
уровни общественной опасности и криминальной 
активности и может быть подвергнута статистиче-
ским, социологическим, криминологическим, ана-
литическим и оперативно-разыскным измерениям. 
Представляется, что в ближайшее время не следует 
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ожидать изменений тенденций этнической преступ-
ности к лучшему.

Сложное социально-экономическое положение 
в некоторых субъектах РФ, странах СНГ обуслав-
ливает пополнение криминальной среды лицами, не 
имеющими постоянных источников доходов и рода 
занятий. 

Незаконные мигранты изыскивают различные 
нелегальные пути по регистрации на территории 
России в городах и населенных пунктах, заключают 
фиктивные браки, арендуют или приобретают жил-
площадь, меняют национальные фамилии на сла-
вянские, уклоняются от уплаты налогов и т.д.

В Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденной Президентом Российской 
Федерации 13 июня 2012 г., отмечено, что мигра-
ция в России, по сравнению с другими странами, 
принимающими мигрантов, — невысока и рас-
пространяется преимущественно на граждан госу-
дарств — участников Содружества Независимых  
Государств9.

Развал СССР пагубно сказался не только на ба-
лансе мироустройства (например, Украина), но и на 
взаимоотношениях народов бывших социалисти-
ческих республик, ныне независимых государств. 
Лишенные единого экономического пространства 
республики бывшего СССР — теперь самостоя-
тельные государства, которые погрузились в тряси-
ну нищеты; их граждане в поисках заработков при-
вычно двинулись за помощью в Россию и в другие 
европейские страны.

Эффективная оперативно-разыскная деятель-
ность, направленная на выявление физических лиц, 
составляющих криминальную среду, документиро-
вание их противоправной деятельности, принятие 
превентивных оперативно-разыскных и уголов-
но-правовых мер, нейтрализующих криминаль-
ную активность преступных организаций и пре-
ступных сообществ — это важная часть социаль-
но-государственного контроля над криминальной  
средой10.

Взяточничество и казнокрадство как неотъемле-
мый паразитический спутник ушедшего в историю 
монархического государства, претерпело изменения 
и стало коррупцией, достигающей гипертрофиро-
ванных размеров. 

Незаконная миграция должна быть объектом 
постоянного и квалифицированного оперативно-ра-
зыскного и профилактического воздействия.

Нейтрализация незаконной миграции, снижение 
ее активности как одна из основных задач опера-
тивно-разыскной деятельности, лежит в русле зада-
чи по выявлению, пресечению, предупреждению и 
раскрытию преступлений и усилению борьбы с наи-
более распространенными видами преступлений, 
осложняющими оперативную обстановку в стране. 
Для этого необходимо активизировать оперативный 
поиск по сбору, хранению и использованию опера-
тивной информации о незаконных мигрантах, их со-
средоточении, усилить оперативное проникновение 
в нее за счет своевременного и эффективного ис-
пользования всего арсенала оперативно-разыскных 
мероприятий, а так же средств и методов более эф-
фективного использования возможностей оператив-
ной разработки по нейтрализации криминальных 
«авторитетов» и лидеров преступных организаций 
и сообществ этнической направленности11.

Становится фактом нашей действительности, 
что незаконная миграция стала не только серьез-
нейшей проблемой, осложняющей оперативную 
обстановку, но и фактором, посягающим на госу-
дарственную и общественную безопасность самого 
государства.

Из сложившейся ситуаций в настоящее время в 
стране можно констатировать, что незаконная ми-
грация представляет собой качественно новый фе-
номен как по масштабам преступных проявлений, 
так и по степени криминального противодействия 
правоохранительной системе. 

Понятно, что этнические преступные форми-
рования, в которые входят мигранты, стремятся 
создать систему защиты от социального контроля, 
основанную на коррупции, запугивании и насилии. 
По своей сути коррупция является инструментом, 
используемым этнической преступностью для до-
стижения своих целей. В связи с этим главной за-
дачей для них является получение стратегической, 
тактической и иной информации о деятельности ор-
ганов внутренних дел и в особенности оперативных 
подразделений.

Нередко оперативные подразделения оказыва-
ются беззащитными перед организованными этни-
ческими преступными формированиями, а опера-
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тивные сотрудники проигрывают в противоборстве 
с хорошо подготовленными и технически воору-
женными преступниками, поскольку не обладают 
должными знаниями и навыками по сокрытию и со-
держанию в тайне оперативно-разыскных замыслов 
и действий, осуществляемых в противовес конспи-
ративным навыкам, знаниям и действиям преступ-
ников. Следовательно, оперативные подразделения 
и правоохранительные органы в целом обязаны не 
только обеспечивать надежную защиту своих секре-
тов от организованной этнической преступности, но 
и следуя технике борьбы, осуществлять упреждаю-
щие действия (принцип ОРД — наступательность). 
Прежде всего важна постоянная и целенаправлен-
ная работа по сбору, накоплению и систематизации 
оперативно-разыскной информации о тенденци-
ях развития и процессах, происходящих в этни-
ческой криминальной среде и ее организованной  
части. 

Главное — совершенствование оперативно-ра-
зыскной тактики, обеспечивающей решение слож-
ных задач борьбы с этнической организованной пре-
ступностью и незаконной миграцией, где современ-
ная преступная среда и особенно ее организованная 
часть выступает в качестве противоборствующей 
стороны органам внутренних дел. Преступность 
мигрантов все в большей степени приобретает ха-
рактер организованной транснациональной. 

Таким образом, основу процессов раскрытия и 
расследования рассматриваемого вида преступле-
ний должна составлять разведывательная инфор-
мация. При подтверждении информации об орга-
низации незаконной миграции, соответственно, 
возникает необходимость документирования всех 
фактов преступной деятельности на каждой стадии 
совершения преступления (въезда, транзита, пре-
бывания). Данная деятельность осуществляется 
оперативными службами и выражается в последо-
вательности проведения всего комплекса опера-
тивно-разыскных мероприятий, предусмотренных 
законом об оперативно-разыскной деятельности. 
Следует отметить, что порой единственным ис-
точником доказательственной информации о рас-
сматриваемом виде преступлений являются данные 
оперативно-разыскной деятельности. Не стоит ду-
мать, что действующая в России незаконная мигра-
ция и этнические преступные формирования, менее 

криминализированы и менее опасны. Необходимо 
отметить наличие определенных проблем, в числе 
которых недостаточно эффективные системы уче-
та мигрантов, находящихся на территории России, 
контроля за их деятельностью и практического вза-
имодействия подразделений и служб МВД России 
и территориальных органов ФМС России при вы-
явлении раскрытии и расследовании организации 
незаконной миграции. Одним из эффективных спо-
собов предупреждения преступлений мигрантов — 
это проведение совместных оперативно-профилак-
тических и оперативно-разыскных мероприятий. 

Следовательно, нелегальная миграция стано-
виться одним из источников формирования и даль-
нейшего существования этнических преступных 
групп на территории Российской Федерации. Су-
ществующее законодательство в целом позволяет 
правоохранительным органам осуществлять адек-
ватное противодействие организации незаконной 
миграции и ее профилактику. 
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Аннотация. Современные вопросы обеспечения правопорядка той или иной службой безопасности МВД России и 
его территориальных органов следует решать в соответствии с международными стандартами, а также с учетом прово-
димой социальной политики страны. Территориальные органы МВД России в процессе осуществления своих государ-
ственных функций и предоставления госуслуг физическим и юридическим лицам должны также руководствоваться со-
ответствующими техническими регламентами. В условиях наличия угрозы терактов данные нормативные правовые акты 
выступают как обязательные нормы в деятельности не только контролирующих органов, но и собственников (участников  
правоотношения). 

Ключевые слова: административный, безопасность, закон, МВД, ОВД, органы, РФ, регулирование, регламент, террито-
рия, технический, требования, ТОВД, полиция, правопорядок, правонарушение, правила, субъекты, указ.

Annotation. current issues of law enforcement, the security service of the Russian Ministry of Internal Affairs and its territorial 
bodies should be carried out in accordance with international standards, and also in view of the social policy of the country. Territorial 
bodies of the Ministry of internal affairs in the implementation of their public functions and the provision of public services to 
physical and legal persons should also be guided by the relevant technical regulations. Indeed, in view of the threat of terrorist attacks 
these regulations serve as binding norms in activities not only regulators but owners (members relationships). In connection with the 
chosen theme authors will be in demand by readers at different levels.

Keywords:  administrative, security, the law, the Ministry of Internal Affairs, Internal Affairs bodies, the Russian Federation, 
regulation, rules the territory, technical requirements, TOVD, police, rule of law, tort, rules, subjects, the Decree.

Надо отметить, что ныне невозможно гаранти-
ровать обеспечение той или иной безопасности без 
знаний требований норм соответствующих техни-
ческих регламентов. Основным субъектом их разра-
ботки является Федеральная служба по техническо-
му и экспортному контролю, ее полномочия опре-
делены в Указе Президента России от 16 августа 
2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю»1 (в ред. от 
21 декабря 2013 г.).

Особую роль технические регламенты игра-
ют в деятельности МВД России и его террито-
риальных органов, других подразделений и уч-

реждений играют в области обеспечения без-
опасности страны, граждан — всех участников 
правоотношения, в том числе безопасности самих 
сотрудников ОАД (подразделений — внутренняя  
безопасность).

В настоящее время технические регламен-
ты следует классифицировать следующим об-
разом: технические регламенты, установленные 
федеральными законами; технические регла-
менты, установленные Правительством России; 
технические регламенты, установленные соот-
ветствующими субъектами управления (феде-
ральным органом исполнительной власти); техни-
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ческие регламенты, установленные Таможенным  
союзом2.

Подобное разделение способствует точному по-
ниманию и толкованию регламентов в правовом го-
сударстве, а также качественному профессиональ-
ному образованию. При этом вышеназванные виды 
технических регламентов дополнительно следует 
рассматривать также и с адресной точки зрения. На-
пример, выделяют технические регламенты, регу-
лирующие: оборот (процессы производства, эксплу-
атации, обеспечение и сбыт) транспортных средств 
и лифтов; оборот (процессы хранения, сбыта) то-
пливо-энергетических, горюче-смазочных материа-
лов; оборот (процессы производства, хранения, пе-
реработки, перевозки и сбыта) пищевых продуктов 
(масложировые, соки, молоко и др.).

Важность технических регламентов определя-
ется в результате урегулирования таких вопросов, 
как: регистрация транспортных средств юридиче-
ских и физических лиц (владение, пользование, рас-
поряжения ими, их оборот); обеспечение пожарной 
безопасности; эксплуатация и использование зда-
ний и сооружений; исполнение должностных обя-
занностей сотрудниками и их ответственность за 
нарушения требований технических регламентов 
(стандартов) и др.

В связи с этим следует отметить, что для обеспе-
чения реализации конкретных регламентных требо-
ваний руководителям (ответственным лицам терри-
ториальных ОВД) надо знать порядок: исполнения 
государственных функции в определенной области; 
осуществления административных (должностных) 
процедур в рамках требований соответствующих 
технических или административных регламентов и 
нормативных правовых актов (далее — НПА), име-
ющих непосредственное отношение к техническо-
му регламенту; исполнения госфункций в отноше-
нии специальных субъектов.

В настоящее время задачами правоохранитель-
ных органов, в частности ФСИН и ОВД, являют-
ся: совершенствование организации и обеспечения 
деятельности собственного ведомства; профессио-
нальный подход к вопросам обеспечения правопо-
рядка на автодорожном, железнодорожном, водном, 
воздушном и речном транспорте (объектах); спец-
ифические особенности обеспечения безопасности 
в специальных учреждениях (в местах, исполняю-

щих наказания, связанные с лишением свободы и не 
связанные с лишением свободы); качественная ор-
ганизация работы нарядов сопровождения (конво-
ирования); совершенствование обязанностей наря-
дов сопровождения поезда (например, внутренние 
войска МВД России); разрешение вопросов порядка 
взаимодействия работников транспортных органи-
заций с нарядом конвоирования; своевременный 
контроль за работой учреждения, транспорта и т.п., 
имеющихся на территории конкретного учрежде-
ния, организации, которые требуют осуществления 
комплексного характера эксплуатации и контроля.

Анализ различных НПА, направленных на тех-
ническое регулирование, в том числе изучение ад-
министративных и технических регламентов, по-
зволит: во-первых, повысить профессиональное 
мастерство должностных лиц; во-вторых, усовер-
шенствовать выполнение полномочий территори-
альными органами; в-третьих, обеспечить устой-
чивое состояние безопасности; в-четвертых, раз-
вить нормотворческую деятельность в ведомствах3; 
в-пятых изучение технических регламентов (стан-
дартов) в процессе служебной деятельности (само-
образование) и в образовательных организациях 
МВД России способствуют качественному разре-
шению вопросов обеспечения безопасности.

Сегодня, в условиях наличия угрозы террориз-
ма, все ведомственные образовательные учрежде-
ния обязаны уделять внимание вопросам техниче-
ского регулирования, т.е. техническим регламентам. 
Они выражаются в профессиональной подготов-
ке (профессионально-правовая грамотность) всех 
категорий должностных лиц (граждан), которые 
имеют непосредственное отношение к вопросам: 
обеспечения той или иной безопасности (регулиро-
вания); эксплуатации (обороту) объектов повышен-
ной опасности; осуществления государственного 
контроля и надзора; осуществления управленче-
ских функций и др.

Вместе с тем, в системе правоохранительных 
органов, учитывая их основную задачу — обеспече-
ние внутренней безопасности страны, имеется своя 
специфика. Так, в их ведении находятся: воинские 
подразделения, части ВВ МВД России, различные 
производственно-образовательные (жилищные, со-
циально-производственные и хозяйственные ком-
плексы, строения) учреждения, а также территори-
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альные органы с соответствующими администра-
тивными зданиями (гаражи, тиры, полигоны, склады 
различного предназначения и т.д.) и сооружениями, 
в процессе эксплуатации (оборота) которых руко-
водителям и отдельным категориям сотрудников в 
целях обеспечения собственной, т.е. внутренней, 
безопасности (жизнедеятельность специального 
или иного учреждения) следует непосредственно 
руководствоваться именно конкретными техниче-
скими регламентами. Например, в образовательных 
учреждениях ответственным лицам необходимо 
знать: о пожарной безопасности, об эксплуатации 
лифтов и определенных зданий и сооружений, об-
разовательные стандарты, правила потребления 
электроэнергии (силовой кабель, электрощитовые, 
допуск и т.д.).

В существующих ныне стандартах ведомствен-
ного образования отсутствуют требования, соглас-
но которым выпускники вузов обязаны знать тех-
нические регламенты. В связи с этим и в соответ-
ствующих учебных дисциплинах нет специальных 
разделов, посвященных техническим регламентам.

Между тем административные и технические 
регламенты выступают как виды требований в 
управленческой деятельности, и они регулируют 
общественные отношения в России. Регламентные 
требования направлены на обеспечение внутренней 
и внешней безопасности страны (участников право-
отношения), а также индивидуальной безопасности 
юридических и физических лиц. Однако, админи-
стративно-технические регламенты могут присут-
ствовать в науке и на практике (профессиональной 
деятельности) только при условии, если им будет 
уделяться всестороннее внимание.

Сегодня каждое направление деятельности 
правоохранительных и иных государственных (кон-
тролирующих) органов, особенно в области обеспе-
чения безопасности и профилактической работы, 
нацелено на недопущение чрезвычайных происше-
ствий и ситуаций, в связи с чем требуется конкрети-
зация не только внутренней, но и внешней деятель-
ности любого субъекта, обеспечивающего ту или 
иную безопасность. Именно поэтому в целях раз-
вития ведомственной и иной науки и образования 
в настоящее время существует настоятельная необ-
ходимость в научной разработке вопросов безопас-
ности (наличие прямой террористической и иной 

угрозы) и соответствующем учебно-методическом 
обеспечении подготовки сотрудников тех или иных 
служб и подразделений правоохранительных орга-
нов (ФСБ, МЧС, МВД, ФСИН России и др.). Одним 
из таких направлений является введение дополни-
тельных образовательных дисциплин (предметов) 
с учетом норм Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2012, 31 дек.).

Одновременно вопросы обеспечения реали-
зации соответствующих технических регламен-
тов должны проходить через учебные программы 
во всех образовательных учреждениях Минюста 
и МВД России в виде спецкурса, в том числе про-
ведение научно-исследовательских работ по соот-
ветствующим темам. Кроме того, необходима ор-
ганизация проведения занятий в рамках служебной 
подготовки по изучению требований технических 
регламентов4.

В настоящее время не только руководителям 
всех уровней, следователям, дознавателям, средне-
му, старшему и высшему начсоставу органов вну-
тренних дел следует знать общеустановленные 
определения (термины), соответствующие НПА в 
области технического регулирования, которых сле-
дует употреблять в процессе служебной деятель-
ности, оформлении (расследовании) соответствую-
щих служебных документов. В том числе при рас-
следовании уголовных (ОРМ) и административных 
дел, когда связанно с нарушениями требований тех-
нических регламентов (стандартов). В частности, в 
Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»5 закреплено еди-
ное толкование (они учитываются в технических 
регламентах), а именно:
	 безопасность продукции и связанных с ней 

процессов производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации — 
состояние, при котором отсутствует недопу-
стимый риск, связанный с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу фи-
зических или юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, окружа-
ющей среде, жизни или здоровью животных и 
растений; 

	 ветеринарно-санитарные и фитосанитар-
ные меры — обязательные для исполнения 
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требования и процедуры, устанавливаемые в 
целях защиты от рисков, возникающих в связи 
с проникновением, закреплением или распро-
странением вредных организмов, заболеваний, 
переносчиков болезней или болезнетворных 
организмов, в том числе в случае переноса или 
распространения их животными и (или) рас-
тениями, с продукцией, грузами, материалами, 
транспортными средствами, с наличием доба-
вок, загрязняющих веществ, токсинов, вреди-
телей, сорных растений, болезнетворных орга-
низмов, в том числе с пищевыми продуктами 
или кормами, а также обязательные для испол-
нения требования и процедуры, устанавлива-
емые в целях предотвращения иного связан-
ного с распространением вредных организмов  
ущерба; 

	 декларирование соответствия — форма под-
тверждения соответствия продукции требова-
ниям технических регламентов;

	 декларация о соответствии — документ, удо-
стоверяющий соответствие выпускаемой в об-
ращение продукции требованиям технических 
регламентов;

	 заявитель — физическое или юридическое 
лицо, которое для подтверждения соответствия 
принимает декларацию о соответствии или об-
ращается за получением сертификата соответ-
ствия, получает сертификат соответствия;

	 знак обращения на рынке — обозначение, слу-
жащее для информирования приобретателей, в 
том числе потребителей, о соответствии выпу-
скаемой в обращение продукции требованиям 
технических регламентов;

	 знак соответствия — обозначение, служа-
щее для информирования приобретателей, в 
том числе потребителей, о соответствии объ-
екта сертификации требованиям системы до-
бровольной сертификации или национальному  
стандарту;

	 идентификация продукции — установление 
тождественности характеристик продукции ее 
существенным признакам;

	 контроль (надзор) за соблюдением требо-
ваний технических регламентов — про-
верка выполнения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем тре-

бований технических регламентов к продук-
ции или к продукции и связанным с требо-
ваниями к продукции процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации и принятие мер по результатам  
проверки;

	 международный стандарт — стандарт, приня-
тый международной организацией;

	 национальный стандарт — стандарт, утверж-
денный национальным органом Российской Фе-
дерации по стандартизации;

	 орган по сертификации — юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, аккре-
дитованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в наци-
ональной системе аккредитации для выполне-
ния работ по сертификации;

	 оценка соответствия — прямое или кос-
венное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту;

	 подтверждение соответствия — докумен-
тальное удостоверение соответствия продукции 
или иных объектов, процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг требо-
ваниям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям дого-
воров;

	 продукция — результат деятельности, представ-
ленный в материально-вещественной форме и 
предназначенный для дальнейшего использова-
ния в хозяйственных и иных целях;

	 риск — вероятность причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей сре-
де, жизни или здоровью животных и растений с 
учетом тяжести этого вреда;

	 сертификация — форма осуществляемого ор-
ганом по сертификации подтверждения соот-
ветствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов, сводов 
правил или условиям договоров;
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	 сертификат соответствия — документ, 
удостоверяющий соответствие объекта требо-
ваниям технических регламентов, положени-
ям стандартов, сводов правил или условиям  
договоров;

	 система сертификации — совокупность пра-
вил выполнения работ по сертификации, ее 
участников и правил функционирования систе-
мы сертификации в целом;

	 стандарт — документ, в котором в целях до-
бровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики про-
цессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг. Стандарт также может содер-
жать правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, правила отбора образцов, 
требования к терминологии, символике, упа-
ковке, маркировке или этикеткам и правилам их  
нанесения;

	 стандартизация — деятельность по установ-
лению правил и характеристик в целях их до-
бровольного многократного использования, на-
правленная на достижение упорядоченности в 
сферах производства и обращения продукции и 
повышение конкурентоспособности продукции, 
работ или услуг;

	 техническое регулирование — правовое регу-
лирование отношений в области установления, 
применения и исполнения обязательных требо-
ваний к продукции или к продукции и связан-
ным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, а также в области установления и 
применения на добровольной основе требова-
ний к продукции, процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, вы-
полнению работ или оказанию услуг и правовое 
регулирование отношений в области оценки со-
ответствия;

	 технический регламент — документ, который 
принят международным договором РФ, подле-
жащим ратификации в порядке, установленном 
законодательством РФ, или в соответствии с 
международным договором РФ, ратифициро-
ванным в порядке, установленном законода-
тельством РФ, или федеральным законом, или 
указом Президента России, или постановлени-
ем Правительства России, или нормативным 
правовым актом федерального органа испол-
нительной власти по техническому регулиро-
ванию и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования (продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации);

	 форма подтверждения соответствия — 
определенный порядок документального удо-
стоверения соответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стандартов или 
условиям договоров;

	 схема подтверждения соответствия — пере-
чень действий участников подтверждения соот-
ветствия, результаты которых рассматриваются 
ими в качестве доказательств соответствия про-
дукции и иных объектов установленным требо-
ваниям;

	 свод правил — документ в области стандарти-
зации, в котором содержатся технические пра-
вила и (или) описание процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции и который применяется на добро-
вольной основе в целях соблюдения требований 
технических регламентов;

	 региональная организация по стандартиза-
ции — организация, членами (участниками) 
которой являются национальные органы (орга-



Вестник Московского университета МВД России150 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

низации) по стандартизации государств, входя-
щих в один географический регион мира и (или) 
группу стран, находящихся в соответствии с 
международными договорами в процессе эко-
номической интеграции;

	 стандарт иностранного государства — стан-
дарт, принятый национальным (компетентным) 
органом (организацией) по стандартизации ино-
странного государства;

	 региональный стандарт — стандарт, приня-
тый региональной организацией по стандарти-
зации;

	 свод правил иностранного государства — 
свод правил, принятый компетентным органом 
иностранного государства;

	 региональный свод правил — свод правил, при-
нятый региональной организацией по стандар-
тизации;

	 предварительный национальный стан-
дарт — документ в области стандартизации, 
который утвержден национальным органом 
Российской Федерации по стандартизации и 
срок действия которого ограничен;

	 впервые выпускаемая в обращение продук-
ция — продукция, которая ранее не находилась 
в обращении на территории Российской Феде-
рации либо которая ранее выпускалась в обра-
щение и свойства или характеристики которой 
были впоследствии изменены.
Значимость учитывания этих определений за-

ключается также в том, что сотрудники полиции 
непосредственно участвуют в проведении обсле-
дования различных объектов или же осуществля-
ют государственные функции по охране отдельных 
объектов повышенной опасности или же участвуют 
в составе различных комиссий по установке опре-
деленных специальных технических средств. Кро-
ме того, авторы также считают, что руководителям 
образовательных организаций (центров) следует па-
раллельно учитывать и Федеральный закон от 23 ав-
густа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике»6. Данный Федераль-
ный закон регулирует отношения между субъектами 
научной и (или) научно-технической деятельности, 
органами государственной власти и потребителя-
ми научной и (или) научно-технической продукции 
(работ и услуг), в том числе по предоставлению го-

сударственной поддержки инновационной деятель-
ности7.

Безусловно, введение спецкурса или предме-
та Техническое регламентирование и обеспечение 
безопасности» должно идти по двум направлени-
ям: первое — во всех образовательных учреждени-
ях (средних, высших и курсах повышения квали-
фикации, независимо от формы обучения (очная, 
заочная, дистанционная); второе — подготовка 
руководящих кадров Минюста и МВД России (ве-
домственные образовательные, научно-исследова-
тельские и иные образовательные учреждения, об-
ладающие правом подготовки, обучения среднего и 
старшего начсостава).

Помимо этого, при преподавании спецкурса 
(предмета) о технических регламентах необходимо 
учитывать следующие моменты:
	 правовое положение и роль России в области 

обеспечения безопасности;
	 задачи и функции субъектов технического регу-

лирования (надзорных и контрольных), а также 
права и обязанности должностных лиц, контро-
лирующих органов, установленные междуна-
родными (соглашениями) и федеральными нор-
мами;

	 механизмы обеспечения (практики) безопасно-
сти, защиты прав и свобод человека, а также за-
конных интересов участников правоотношения;

	 исследованные вопросы исполнения междуна-
родных функций и обеспечение безопасности;

	 вопросы порядка взаимодействия России с зару-
бежными странами;

	 особенности взаимодействия ФОИВ (право-
охранительных, местных, муниципальных) с 
государственными органами в рамках прези-
дентских и правительственных требований по 
обеспечению безопасности и техническому ре-
гулированию и др.
В заключение заметим, что точка зрения ав-

торов по этому вопросу не является бесспорной. 
Между тем, принимая во внимание роль, которую 
играют технические регламенты в управленческой 
деятельности, и ту цель, которую они преследу-
ют, — обеспечение внутренней и внешней безопас-
ности, можно полагать, что изучение технических 
регламентов в ведомственных вузах даст положи-
тельные результаты.
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Притом, по мнению авторов (Ф. Васильев) воз-
никают ряд достаточно серьезных вопросов, ко-
торые касаются именно субъектов управления, 
которые обеспечивают те или иные виды безопас-
ности. Например, как следует понимать, когда по-
лиция8 осуществляет именно вопросы обеспечения 
внутренней безопасности страны, обследует и ин-
спектирует объекты повышенной опасности (терро-
ризм), проводит ОРМ, расследует (принимает уча-
стие) уголовные дела, связанные не соблюдением 
тех или иных технических стандартов, требований 
и т.д. но при этом нет отдельных спецкурсов в ву-
зах МВД России (в том числе в центрах подготовки 
кадров), а также и методических рекомендаций в 
области изучения и реализации требований техни-
ческих регламентов и др.

Кроме того, эти же рекомендации и суждения 
должны учитываться и Следственным комитетом 
России и его территориальными и образователь-
ными организациями. Тем более, ни для кого не 
секрет, что зачастую в процессе расследования тех 
или иных технических аварий (катастроф) следо-
ватели в начале должны изучить все технические 
регламенты. По мнению авторов (Ф. Васильева), на-
пример, если мы сегодня видим Минтранс России 
имея в собственном подчинении Ространснадзор не 
всегда сможет представить истинную причинность 
тех или иных транспортных аварий, катастроф (ска-
жем, за последние годы участились случаи аварий 
на железных дорогах. При этом ни Росжелдор, ни 
следственные органы, ни Ространсадзор не дали ни 
одного обзора о качественности строительно-мон-
тажных работ на железнодорожных линиях (кре-
пление фундамента, глубины и ширины закладки и 
трамбовки почвы, применение тех ли строительных 
материалов, конструкций и процессы обслуживания 
и т.д.). Тем более Росжелдор ежегодно датируется 
из средств федерального бюджета, но при этом ни 
разу не опубликовали свои отчеты об использова-
нии (затраты) каждого рубля, когда Правительство 
официально публикует постановления о выделении 
наших налогов.

На основе этих других правовых аспектов тех-
нические регламенты (стандарты) должны быть 
учтены в процессе повседневной деятельности не 
только ОВД РФ и образовательными организация-
ми, но и всеми субъектами управления (контроля и 

надзора), которые обеспечивают непосредственно 
ту или иную безопасность.

1 СЗ РФ. 2004. № 34, ст. 3541.
2 Дополнительно см.: Васильев Ф.П. Административное ре-
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7 ч. М., 2012. Ч. 6: Обеспечение безопасности на транспорте. 
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ДАНА. 2014. 640 с.
5 В ред. от 23июня 2014 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 22 де-
кабря 2014 г. Изменения, внесенные Федеральным законом 
от 23 июня 2014 г. № 160-ФЗ, вступают в силу по истечении 
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http://www.pravo.gov.ru 24 июня 2014 г.), за исключением изме-
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в силу с 1 июля 2014 г. СЗ РФ 30 декабря 2002 г. № 52 (ч. 1), 
ст. 5140.
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с 1 января 2014 г. СЗ РФ 26 августа 1996 г., № 35, ст. 4137. Из-
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№ 185-ФЗ в части дополнения ст. 6.4, вступили в силу с 1 января 
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Материальной гарантией реализации охрани-
тельной функции права является правоохранитель-
ная деятельность государства и в первую очередь 
правоохранительных органов. 

Следует иметь в виду, что каждый из правоохра-
нительных органов представляет собой системную 
совокупность составляющих ее взаимосвязанных 
элементов. В свою очередь, все правоохранитель-
ные органы также взаимосвязаны, прежде всего, 
функционально. Главной стратегической целью 
совершенствования системы правоохранительных 
органов является достижение такого ее динамиче-
ского состояния, которое обеспечивало бы соответ-
ствие деятельности всех ее подсистем и элементов 
реалиям дня, интересам личности, общества и го-
сударства, а также адекватное реагирование на раз-
личные угрозы, связанные с обеспечением экономи-
ческой безопасности государства. 

Взаимодействие есть одна из основных фило-
софских категорий, отражающая процессы воз-
действия различных объектов друг на друга, их 
взаимную обусловленность и изменение состояния 
или взаимопереход, а также порождение одним объ-

ектом другого1. Взаимодействие рассматривается 
как воздействие различных предметов, явлений 
действительности друг на друга, обусловливающее 
изменения в них; взаимная поддержка2. Без взаимо-
действия отдельных элементов нет системы.

Теория и практика управления уделяют вопро-
сам взаимодействия большое внимание. Благодаря 
взаимодействию и в процессе его организации ре-
ализуется одно из главных свойств управления — 
согласование деятельности различных субъектов по 
целям, задачам и функциям3. Совместное участие 
подразделений различных министерств и ведомств 
позволяет их руководителям увеличивать возмож-
ности одних структур за счет других и добиваться 
поставленной цели с максимальной реализацией 
этих возможностей и минимальными затратами. 
Таким образом, взаимодействие можно определить 
как взаимоотношения различных министерств, ве-
домств, организаций и их подразделений, объеди-
ненных единым замыслом (планом) и согласован-
ных по задачам (объектам), направлениям (линиям 
работы), времени и способам действий в интересах 
достижения общей цели4.
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Применительно к исследуемой проблематике 
организация взаимодействия представляет собой 
целенаправленную деятельность государственных 
правоохранительных органов по согласованию 
предупредительной деятельности, а также по ис-
пользованию подчиненных им сил и  средств в це-
лях выполнения поставленных задач по обеспече-
нию экономической безопасности государства.  Оно 
осуществляется как на внутриотраслевом, так и на 
межотраслевом уровнях.

Организация эффективного взаимодействия 
правоохранительных органов Республики Беларусь 
по обеспечению экономической безопасности госу-
дарства определяется, в первую очередь, созданием 
благоприятных условий для результативной дея-
тельности каждого из них. По мнению ряда ученых, 
которое подтверждается проведенным нами соци-
ологическим исследованием, для обеспечения эф-
фективного взаимодействия необходимо: наличие 
координирующего органа; отказ от дублирования 
функций разными правоохранительными органами; 
организация подготовки и переподготовки кадров; 
улучшение ресурсного обеспечения правоохрани-
тельных органов; повышение профессионального 
уровня сотрудников правоохранительных органов5.

Следует отметить, что действующее националь-
ное законодательство содержит в себе лишь самые 
общие правила осуществления взаимодействия 
между различными государственными органами. В 
большинстве своем подробное регламентирование 
обозначенных вопросов отдано на откуп ведом-
ственным нормативным правовым актам, причем 
большинство из них имеет ограничительный гриф.

Для обеспечения эффективности взаимодей-
ствия между различными правоохранительными 
органами с целью решения поставленных задач при 
минимальных затратах необходимо соблюдать сле-
дующие  основополагающие научные принципы:
	 сохранение компетенции — предполагает, что 

взаимодействие различных органов ни в коем 
случае не должно приводить к подмене одного 
органа другим, к смешению полномочий их со-
трудников;

	 регламентация задач и функций, прав и ответ-
ственности — означает, что перед организаци-
ей взаимодействия в целях согласования усилий 
подразделений и отдельных сотрудников необ-

ходимо, прежде всего, уточнить их компетен-
цию, т.е. детально разграничить задачи и функ-
ции, а также права и пределы ответственности 
каждого из них (при необхо димости закрепить 
их в соответствующем документе);

	 делегирование полномочий — заключается в пе-
редаче определенной части прав и обязанностей 
на более низ кий уровень управления. Основное 
условие этого принципа — верное определение 
объема делегируемых прав и связанных с ними 
обязанностей;

	 взаимодополнение и концентрация усилий за-
интересованных органов — подразумевает 
использование возможностей взаимодейству-
ющих подразделений таким обра зом, чтобы 
недостающие возможности одних выполнить 
возможностями других, тем самым повысить 
эффективность и сократить сроки решения по-
ставленных задач на избранном направлении6.
Вышеназванные принципы, по нашему мнению, 

следует дополнить такими как:  систематичность, 
оперативность при принятии и осуществлении реше-
ний, конкретность, комплексное использование сил 
и средств, деятельность участников взаимодействия 
в пределах своей компетенции и их ответственность 
за выполнение поставленных задач.

В целях обеспечения координации и взаимодей-
ствия всех государственных органов по вопросам обе-
спечения экономической безопасности государства, в 
2002 г. была создана Межведомственная комиссия по 
безопасности в экономической сфере при Совете Без-
опасности Республики Беларусь, которая является по-
стоянно действующим коллегиальным органом7.

В соответствии с утвержденным положением, 
Межведомственная комиссия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с Администрацией 
Президента Республики Беларусь, Аппаратом Со-
вета Министров Республики Беларусь, Комитетом 
государственного контроля, Генеральной прокура-
турой, Национальным банком, а также республи-
канскими органами государственного управления, 
иными государственными организациями, подчи-
ненными Правительству Республики Беларусь. В 
целях решения возложенных на межведомственную 
комиссию задач она имеет право запрашивать и по-
лучать от государственных органов, иных органи-
заций информацию, документы и материалы, необхо-
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димые для осуществления ее деятельности, заслуши-
вать на заседаниях сообщения и отчеты должностных 
лиц государственных органов, иных организаций по 
вопросам обеспечения безопасности государства в 
экономической сфере, привлекать в установленном 
порядке для решения вопросов, отнесенных к ее ком-
петенции, ученых и специалистов, создавать межве-
домственные рабочие группы, проводить семинары и 
конференции по проблемам экономической безопас-
ности государства, выносить для рассмотрения на 
заседаниях Совета Безопасности Республики Бела-
русь вопросы, относящиеся к ее компетенции.

Анализ нормативных документов, правоприме-
нительной практики и научных источников позво-
ляет сделать вывод о том, что основные усилия в 
вопросах взаимодействия между правоохранитель-
ными органами по обеспечению экономической без-
опасности государства должны быть сосредоточены 
на таких направлениях, как конкурентоспособность 
отечественной экономики, контроль внешнеэконо-
мических операций, контроль за  финансово-кре-
дитной и налоговой сферой, контроль за добываю-
щими и перерабатывающими отраслями, контроль 
за агропромышленным комплексом, контроль за об-
ращением подакцизной продукции. 

Думается, что формы взаимодействия органов вну-
тренних дел и иных правоохранительных органов по 
вопросам обеспечения экономической безопасности 
Республики Беларусь могут реализовываться через:
	 мониторинг современного состояния нацио-

нальной экономики (в разрезе отраслей), фак-
торов и условий, обусловливающих состояние 
экономической безопасности государства;

	 прогнозирование развития экономического по-
тенциала государства в сторону его улучшения 
или ухудшения с учетом последних мировых и 
региональных тенденций;

	 совместное участие всех субъектов в разработке 
комплексных государственных целевых программ 
по стабилизации экономической ситуации;

	 изучение имеющихся ресурсных возможностей 
(политических, правовых, социальных, эконо-
мических, интеллектуальных и др.), необхо-
димых для реализации комплексных государ-
ственных целевых программ по обеспечению 
экономической безопасности государства и вы-
работка тактики и стратегии их использования;

	 совместная  выработка согласованных действий 
по реализации конкретных стабилизационных 
мер, осуществляемых в рамках комплексных го-
сударственных программ по обеспечению эко-
номической безопасности государства;

	 взаимный обмен информацией в процессе реа-
лизации выработанных мер, осуществляемых в 
рамках комплексных государственных программ;

	 подготовка  и принятие совместных решений по 
внезапно возникающим актуальным проблемам, 
связанным с обеспечением экономической без-
опасности государства;

	 совместная практическая деятельность по ока-
занию помощи друг другу по выявлению, пред-
упреждению, раскрытию и расследованию эконо-
мических преступлений и иных правонарушений;

	 совместное осуществление контроля, а также 
подведение промежуточных и конечных итогов 
по результатам реализации комплексных госу-
дарственных целевых программ по обеспече-
нию экономической безопасности Республики 
Беларусь в условиях формирования единого 
экономического пространства.
Существуют и другие формы взаимодействия ор-

ганов внутренних дел с иными правоохранительны-
ми органами Республики Беларусь по вопросам обе-
спечения экономической безопасности государства. 
Важно только, чтобы они реализовывались не для де-
монстрации активности и согласия, а для реального 
усиления экономической независимости страны пу-
тем объединения сил, средств и возможностей взаи-
модействующих правоохранительных органов и дру-
гих государственных и негосударственных структур.
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Решая задачи по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности, 
полиция особое внимание уделяет различным объ-
ектам повышенной опасности, функционирование 
которых возможно только при неукоснительном со-
блюдении установленных законодательством Рос-
сийской Федерации условий и требований. К числу 
таких объектов следует отнести и организации, в 
которых осуществляется оборот оружия и боепри-
пасов, в том числе, частные охранные организации.

Согласно статистическим данным МВД России1 

количество субъектов, осуществляющих частную 
охранную деятельность, на 1 января 2014 г. состав-
ляло 23 676, из них, использующих служебное ору-
жие — 4 557 частных охранных организаций. При 
этом количество служебного оружия у указанных 
субъектов, находящегося в собственности и (или) во 
временном пользовании, составляло 82 899 единиц. 
Под охраной частных охранных организаций нахо-

дилось 745 937 объектов. Количество работников 
частных охранных организаций, имеющих удосто-
верения частного охранника, составляло 688 729 че-
ловек, из них использующих оружие — 144 962.

В ходе проведенных в 2013 г. сотрудниками по-
лиции 20 600 проверок субъектов частной охран-
ной деятельности выявлено 6 126 нарушений, из 
которых 96 — грубых. При этом привлечено к ад-
министративной ответственности за указанный пе-
риод 7 506 частных охранных организаций, из них 
625 юридических и 2 137 должностных лиц. При-
влечено к уголовной ответственности 14 сотрудни-
ков частных охранных организаций.

Вместе с тем, за указанный отчетный период 
приостановлена деятельность в административном 
порядке только 1 частной охранной организации и 
прекращена деятельность всего лишь 8 субъектов 
рассматриваемой деятельности в связи с аннулиро-
ванием лицензий по решению суда.
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Приведенные статистические данные, полу-
ченные в ходе контроля сотрудниками полиции за 
соблюдением законодательства о частной охран-
ной деятельности, свидетельствуют не только о 
большой численности субъектов частной охранной 
деятельности и работающих в них частных охран-
ников, а такжео значительномколичестве выявлен-
ных в исследуемой сфере нарушений, содержащих 
признаки составов административных правонару-
шений и преступлений, но и о недостаточных ме-
рах со стороны должностных лиц полиции, направ-
ленных на недопущение и пресечение подобных  
фактов.

Сказанное не может не вызывать обеспокоен-
ность государства и предполагает, прежде всего, 
усиление и повышение эффективности контроля с 
его стороны за субъектами частной охранной дея-
тельности.

Контроль за частной охранной деятельностью 
на территории Российской Федерации осуществля-
ют федеральный орган исполнительной власти, в 
ведении которого находятся вопросы внутренних 
дел, иные федеральные органы исполнительной 
власти и подчиненные им органы и подразделения 
в пределах, установленных Федеральным законом 
«Законом Российской Федерации «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Фе-
дерации»», другими законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации2.

В соответствии с Федеральным законом «О по-
лиции»3 одним из основных направлений деятель-
ности полиции является контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области 
частной охранной деятельности.

Учитывая важность данного направления дея-
тельности полиции, в органах внутренних дел сфор-
мирована самостоятельная система подразделений 
ее осуществляющих (подразделения лицензионно-
разрешительной работы МВД России).

Кроме того, вопросы контроля за частной ох-
ранной деятельностью входят в компетенцию иных 
служб полиции, к которым, в первую очередь, сле-
дует отнести службу участковых уполномоченных 
полиции, как одну из самых многочисленных в по-
лиции, и одновременно с этим, обладающую зна-
чительными полномочиями по контролю в данной 
сфере.

Раскрывая указанные полномочия участковых 
уполномоченных полиции, необходимо выделить 
полномочия, определяемые как Федеральным за-
коном «О полиции», так и иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность данных должностных лиц полиции в рассма-
триваемой сфере. 

На полицию возлагается обязанность по осу-
ществлению контроля за деятельностью частных 
охранных организаций. Также к обязанностям по-
лиции относятся контроль за оборотом служебного 
оружия и патронов к нему, сохранностью и техниче-
ским состоянием оружия, находящегося во времен-
ном пользовании у частных охранных организаций, 
а также соблюдением организациями законодатель-
ства Российской Федерации в области оборота ору-
жия.

Полиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей в рассматриваемой сфере предостав-
ляются такие права, как:
	 проводить проверки мест хранения оружия, по 

результатам которых выдавать должностным 
лицам обязательные для исполнения предпи-
сания об устранении выявленных нарушений 
правил оборота оружия и патронов к нему; изы-
мать в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, оружие и патро-
ны к нему, основные части к ним; ограничивать 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке деятельность соответствую-
щих объектов и применять иные меры, предус-
мотренные Федеральным законом «Об оружии»4;

	 входить беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения в помещения, зани-
маемые частными охранными организациями, 
в целях выполнения возложенных на полицию 
обязанностей по контролю за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации в обла-
сти частной охранной деятельности;

	 осматривать места хранения служебного ору-
жия; 

	 проверять организацию охраны, осуществляе-
мой частными охранными организациями, на 
соответствие установленным правилам;

	 получать письменную и устную информацию о 
частных охранных организациях, частных ох-
ранниках.
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В соответствии с «Наставлением по органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции»5 участковые уполномоченные полиции 
при несении службы на административном участ-
ке принимают участие в контроле за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия, в том числе, субъектами частной 
охранной деятельности.

Указанное должностное лицо полиции, в це-
лях успешного выполнения поставленных перед 
ним задач, обязано владеть информацией о задей-
ствованных на административном участке в охране 
общественного порядка работниках организаций, 
осуществляющих частную охранную деятельность.

Кроме того, участковые уполномоченные по-
лиции в ходе проведения профилактического обхо-
да административного участка при ознакомлении с 
объектами, расположенными на нем, обязаны:

1) устанавливать вид охраны объектов, нали-
чие у частных охранников оружия, необходимых 
разрешительных документов на осуществление 
частной охранной деятельности;

2) проводить разъяснительную работу с част-
ными охранниками, работающими на объектах, о 
принятии мер по сохранности имущества (в том 
числе о целесообразности установки охранной сиг-
нализации), о действиях в чрезвычайной ситуации, 
при угрозе совершения террористического акта;

3) обо всех случаях обнаружения нарушений 
требований законодательства Российской Феде-
рации в области частной охранной деятельности, 
в том числе, выражающихся в оказании охранных 
услуг частными охранными организациями на объ-
ектах, подлежащих государственной охране6, докла-
дывать начальнику территориального органа МВД 
России.

С учетом полномочий подразделений полиции 
участковые уполномоченные полиции взаимодей-
ствуют с сотрудниками подразделений лицензион-
но-разрешительной работы в процессе реализации 
прав полиции, предоставленных законодательством 
Российской Федерации, осуществляя при этом сле-
дующие функции.

1. Участвуют в осуществлении контроля за 
условиями хранения служебного оружия и патро-
нов к нему. При выявлении нарушений порядка его 
хранения, регистрации (перерегистрации) или сро-

ков постановки на учет составляют протоколы об 
административном правонарушении и докладыва-
ют рапортом на имя начальника территориального 
органа МВД России.

2. Принимают участие в пределах админи-
стративного участка в решении вопросов выдачи 
лицензии на приобретение служебного оружия 
организациям при наличии оснований, предусмо-
тренных Федеральным законом«Об оружии»; раз-
решения на хранение или хранение и ношение слу-
жебного оружия.

3. Участвуют по поручению руководства тер-
риториального органа МВД России в организации 
работы частных охранных организаций, располо-
женных на административном участке, по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, в том числе в период прове-
дения культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятий, организуемых государственными и 
иными органами и проходящих на административ-
ном участке.

Кроме того, в соответствии с «Наставлением по 
организации контроля органами внутренних дел за 
частной детективной и охранной деятельностью» 
основными обязанностями участковых уполномо-
ченных полиции по предупреждению противоправ-
ных действий в сфере частной охранной деятельно-
сти являются7 следующие.

1. Ведение учета частных охранных органи-
заций и охраняемых ими объектов, негосударствен-
ных образовательных учреждений по подготовке 
частных охранников, расположенных на обслужи-
ваемой территории.

2. Осуществление ежеквартальных проверок 
частных охранных организаций, охраняемых их 
персоналом объектов на предмет соблюдения по-
рядка учета, хранения и использования служебного 
оружия, соответствия их деятельности требованиям 
законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации.

3. Привлечение частных охранников к со-
трудничеству в качестве внештатных сотрудников  
полиции.

4. Выявление учреждений и организаций, а 
также физических лиц, оказывающих охранные 
услуги без лицензии и удостоверения частного  
охранника.
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5. По запросам соответствующих подразделе-
ний органов внутренних дел сообщают сведения, 
характеризующие по месту жительства лиц, оформ-
ляющих документы на получение удостоверения 
частного охранника.

6. Выявление среди работников частных ох-
ранных организаций лиц, допускающих нарушения 
законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов МВД России, регламентирующих их деятель-
ность и правила оборота оружия.

7. Взаимодействие с сотрудниками подраз-
делений уголовного розыска, подразделениями по-
лиции по охране общественного порядка по вопро-
сам контроля за деятельностью частных охранных 
организаций, своевременное информирование их 
о выявленных нарушениях в этой сфере. Участие в 
совместных проверках и осуществление контроля 
за устранением выявленных недостатков.

8. Ежеквартальный отчет перед руководством 
органа внутренних дел о состоянии правопорядка 
и соблюдении законности в деятельности частных 
охранных организаций и на охраняемых ими объ-
ектах, а также внесение предложений по использо-
ванию их потенциала в обеспечении общественного 
порядка на административном участке.

Отметим также, что участковые уполномочен-
ные полиции принимают участие в обследовании 
помещений юридических лиц, предназначенных 
для хранения и размещения служебного оружия и 
патронов к нему в составе формируемой комиссии, 
в которую входят также должностные лица подраз-
делений лицензионно-разрешительной работы и со-
трудники иных служб органов внутренних дел8.

Участковые уполномоченные полиции, осу-
ществляя ведение служебной документации, в рам-
ках контроля за субъектами частной охранной дея-
тельности вносят необходимые сведения в паспорт 
на административный участок.

1. В раздел IV «Сведения, характеризующие 
административный участок» заносится информа-
ция о количестве частных охранных организаций, 
расположенных на территории на начало отчетного 
периода.

2. В разделе VI «Объекты, организации, рас-
положенные на административном участке» в п. 3 
«Частные охранные и детективные предприятия» 

указывается следующая информация о частных ох-
ранных организациях: наименование, ведомствен-
ная принадлежность, род деятельности; фактиче-
ский и юридический адреса; Ф.И.О., служебный, 
контактный телефоны, адрес места жительства ру-
ководителя, начальника отдела кадров, начальника 
охраны; наличие, вид охраны, охранной и тревож-
ной сигнализаций; другие сведения, относящиеся к 
деятельности частных охранных организаций.

Отметим что контроль, осуществляемый участ-
ковыми уполномоченными полиции за оборотом 
служебного оружия и патронов к нему, находящих-
ся у субъектов частной охранной деятельности, 
призван, в первую очередь, предупредить возмож-
ные нарушения установленного порядка приоб-
ретения, хранения, ношения, транспортирования 
и применения оружия как источника повышенной  
опасности.

Суммируя сказанное и подводя черту, приходим 
к аргументации вывода о необходимости выработки 
предложений, направленных на повышение эффек-
тивности осуществляемого участковыми уполномо-
ченными полиции контроля за субъектами частной 
охранной деятельности.

1. Принятие необходимых и достаточных мер 
правового и организационного характера в целях 
исключения привлечения участковых уполномо-
ченных полиции к выполнению функций, связан-
ных с исполнением своих должностных обязанно-
стей вне закрепленного за ним административного  
участка.

2. Систематическое проведение сотрудниками 
лицензионно-разрешительных подразделений по-
лиции занятий с участковыми уполномоченными 
полиции в системе профессиональной служебной 
подготовки, направленных на повышение уровня их 
теоретических знаний и практических навыков по 
контролю за частной охранной деятельностью.

3. Разработка и включение в «Наставление по 
организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции»:
	 раздела «Особенности организации работы 

участковых уполномоченных полиции по кон-
тролю за частной охранной деятельностью», 
определяющего порядок проведения профилак-
тических и контрольных мероприятий указан-
ными сотрудниками полиции, направленных на 
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предупреждение и пресечение нарушений в рас-
сматриваемой сфере;

	 приложения «Рапорт о проверке частных охран-
ных организаций и объектов, находящихся под 
их охраной».
Как представляется, реализация предложенных 

мер будет способствовать не только повышению 
эффективности контроля в сфере частной охранной 
деятельности со стороны участковых уполномочен-
ных полиции, но и будет направлена на достиже-
ние должного уровня охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности 
полицией.

1 Сведения о контроле за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о частной детективной (сыскной) и охран-
ной деятельности // Cводный отчет о лицензионно-разреши-
тельной работе МВД России за 2013 г.
2 Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» // Российская газета, № 100, 30 апреля 1992 г. По 
информации СПС «КонсультантПлюс», 2014.
3 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции» // Российская газета, № 28, 10 февраля 2011 г. По информа-
ции СПС «КонсультантПлюс», 2014.
4 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» // Российская газета, № 241, 18 декабря 1996 г.
5 Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных поли-
ции» // Российская газета, № 65, 27 марта 2013 г.
6 Перечень объектов, подлежащих государственной охране, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детек-
тивной (сыскной) и частной охранной деятельности» // Собра-
ние актов Президента и Правительства РФ, 24 августа 1992 г., 
№ 8, ст. 506.
7 Приказ МВД России от 31 декабря 1999 г. № 1105 «О мерах 
по усилению контроля органами внутренних дел за частной де-
тективной и охранной деятельностью» (вместе с «Наставлением 
по организации контроля органами внутренних дел за частной 
детективной и охранной деятельностью») // По информации 
СПС «КонсультантПлюс», 2014.
8 Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации государственной 
функции по контролю за оборотом гражданского, служебного и 
наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохран-
ностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового 
и служебного оружия, находящегося во временном пользовании 
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Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. О.Ю. 
Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. 7-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 основа-
ний наследования (по завещанию и по закону), обозначена роль 
нотариата в оформлении наследственных прав. Анализируются 
положения, связанные с выделением супружеской доли из состава 
наследственного имущества, а также с особенностями наследова-
ния отдельных видов имущества (предприятий, жилых помеще-
ний, земельных участков и других объектов). Рассматриваются 
вопросы наследования интеллектуальных прав, регулируемых ча-
стью IV ГК РФ, а также изменения законодательства по наследова-
нию выморочного имущества.

Приведены образцы документов, составляемых в процессе на-
следственного правопреемства, размеры государственной пошли-

ны, уплачиваемой 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 вопро-
сами наследственного права.
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Реализация управленческого решения явля-
ется основной рабочей стадией управленческого 
цикла, направленной на безусловное, точное, сво-
евременное претворение в жизнь принятого реше-
ния. Недооценка роли организаторской работы по 
реализации управленческих решений, как прави-
ло, отрицательно сказывается на эффективности 
функционирования любой системы управления, 
а незнание ее технологии на практике зачастую 
приводит к принятию множества дублирующих 
друг друга управленческих решений, влекущих 
нерациональное использование сил, средств и 
времени, вследствие чего, как правило, ни одно 
из них не достигает желаемого результата. В ко-
нечном счете, эффективность принятого решения 
определяется степенью его реализации. Даже са-
мые целесообразные и оптимальные решения 
сами по себе не смогут обеспечить достижение 
целей управления, если не будет проделана соот-
ветствующая организаторская работа по созда-
нию необходимых условий для их воплощения в 
жизнь. Так, одним из неоднократно отмечавшихся 
негативных факторов в управлении органами вну-
тренних дел является разработка и формулирова-

ние множества хороших и перспективных поло-
жений при недостаточном уровне организации их  
исполнения.

Отличительная черта правового регулирования 
управленческих отношений заключается в том, что 
оно имеет свой специфический механизм, кото-
рый в административном праве принято называть 
механизмом административно-правового регули-
рования. Административно-правовое регулиро-
вание охватывает организационно-структурные, 
кадровые, информационные, ресурсные и другие  
моменты. 

Совершенствование процесса реализации 
управленческих решений предполагает и включа-
ет совершенствование административно-правового 
регулирования всех его аспектов. Решение данной 
задачи предполагает исследование юридических 
аспектов и разработку на этой основе научных ос-
нов административно-правового обеспечения ре-
ализации управленческих решений. Необходимо 
разобраться, каким именно образом реально осу-
ществляется административно-правовое регулиро-
вание общественных отношений в управленческой 
деятельности, в частности на стадии реализации 
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управленческих решений, и определить последо-
вательность деятельности субъекта управления по 
обеспечению административно-правового регули-
рования каждого элемента данной стадии. Для это-
го необходимо рассмотреть в теоретическом плане 
сам механизм административно-правового регули-
рования.

Понятие механизма административно-право-
вого регулирования, сформулированное профес-
сором А.П. Кореневым, определяет данный ме-
ханизм как систему административно-правовых 
средств, которые, воздействуя на общественные от-
ношения, организуют их в соответствии с задачами  
управления1.

Структурно этот механизм составляют следу-
ющие пять элементов: система государственных 
(муниципальных) органов управления как управ-
ляющих звеньев; нормы административного права; 
акты толкования; акты применения; администра-
тивные правоотношения. 

Рассмотрим подробнее каждый из перечислен-
ных элементов.

I. Система государственных (и муниципаль-
ных) органов как управляющих звеньев.

Для осуществления административно-пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний государство создает систему специальных 
органов исполнительной власти. Так, Поста-
новлением Правительства РФ от 27 мая 1993 г. 
№ 491 установлен порядок создания и деятель-
ности территориальных органов министерств 
и ведомств Российской Федерации2, Указом 
Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 7243 ут-
верждена структура федеральных органов ис-
полнительной власти. Эта структура включает  
в себя: 

1) федеральные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства, руководство де-
ятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, федеральные службы и фе-
деральные агентства, подведомственные этим феде-
ральным министерствам;

2) федеральные министерства, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации, федеральные службы 
и федеральные агентства, подведомственные этим 
федеральным министерствам;

3) федеральные службы и федеральные агент-
ства, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации.

Необходимо отметить, что органы исполни-
тельной власти, являясь составной частью госу-
дарственных органов, представляют собой часть 
государственного аппарата, действующего по 
поручению и в интересах государства; органи-
зационную ячейку людей, объединенных общей 
целью, непосредственно осуществляющую госу-
дарственную власть в обществе; коллектив людей, 
деятельность которого определяется правовыми 
нормами и реализуется в строго установленном 
порядке (имеется своя структура и определенный 
нормативными актами порядок образования); ор-
ганизацию, решающую определенными методами 
задачи и функции Российского государства; ор-
ганизацию, проводящую свою работу в пределах 
государственно-властных полномочий, предостав-
ленных ей государством на данной территории 
(или в данной сфере) и обладающую определен-
ной, закрепленной за ней компетенцией, соответ-
ствующей ее целям и задачам системы. Таким об-
разом, с позиций административного права орган 
государственного управления представляет собой 
такую организацию, которая, являясь частью го-
сударственного аппарата, имеет определенную 
компетенцию, структуру, территориальный или 
отраслевой масштаб деятельности, образуется в 
порядке, установленном законом, использует опре-
деленные методы работы, наделена полномочиями 
выступать по поручению государства, и призвана 
в порядке исполнительной и распорядительной 
деятельности выполнить определенные функции 
в определенной сфере социальной жизни. Профес-
сор Б.В. Россинский отмечает, что федеральные 
министерства, как федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляют «группу нормот-
ворческих функций — принятие данными органа-
ми нормативно-правовых актов»4. Каждый орган 
исполнительной власти являются системой управ-
ления и обладают рядом признаков, которым он 
должны отвечать как система управления. Это та-
кие признаки, как детерминированность элементов 
систем, ее динамичность, наличие в ней управляю-
щего параметра, усилительных свойств и обратных  
связей. 
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II. Нормы административного права. Под 
нормой административного права понимается пра-
вило поведения общего характера, установленное 
или санкционированное государством, имеющее 
общеобязательную силу, целью которого является 
регулирование общественных отношений, возни-
кающих, изменяющихся и превращающихся (по 
мере необходимости) в сферу функционирования 
механизма исполнительной власти или (в широком 
смысле) государственного управления5. Указанные 
общественные отношения принято называть управ-
ленческими.

В административно-правовых нормах непо-
средственно выражается регулятивная роль адми-
нистративного права, проявляющаяся в том, что ад-
министративно-правовые нормы преследуют цель 
обеспечения должной упорядоченности организа-
ции и функционирования как всей системы испол-
нительной власти (государственного управления), 
так и ее отдельных звеньев, рационального их вза-
имодействия.

Административно-правовые нормы определяют 
тот или иной вариант должного, т.е. соответствую-
щего интересам правового государства, поведения 
всех лиц и организаций, действующих непосред-
ственно в сфере государственного управления и вы-
полняющих тот или иной объем его функций либо 
тем или иным образом затрагивающих своими дей-
ствиями интересы этой сферы. Должное поведение 
предполагает, какие действия можно совершать (до-
зволения), от каких следует воздержаться (запреты), 
какие совершать необходимо (предписания). Нужно 
отметить, что административно-правовые нормы, 
действуя в сфере государственного управления, пре-
жде всего и главным образом предназначены для 
обеспечения эффективной реализации конституци-
онного назначения механизма исполнительной вла-
сти, т.е. исполнения, проведения в жизнь требований 
Конституции и законов РФ. Тем самым они выра-
жают сущность исполнительной ветви как единой 
системы государственной власти Российской Феде-
рации.

Административно-правовые нормы служат ин-
тересам установления и обеспечения прочного ре-
жима законности и государственной дисциплины 
в общественных отношениях, возникающих в про-
цессе государственно-управленческой деятельно-

сти, «регулируют организацию и процесс управле-
ния, деятельность специальных органов…»6.

«Административно-правовые нормы отличают-
ся от других норм большей степенью взаимосвязан-
ности не только внутри одного правового акта, но и 
в актах разных органов»7. Административно-право-
вые нормы, в отличие от многих других отраслей 
российского права, имеют свои собственные юри-
дические средства защиты от посягательств на них, 
такие как административная и дисциплинарная от-
ветственность.

Административно-правовые нормы достаточно 
часто устанавливаются непосредственно в процес-
се реализации исполнительной власти и непосред-
ственно ее субъектами.

Для административного права характерно юри-
дическое опосредование такой деятельности, ос-
новным содержанием которой является исполнение 
или применение к конкретным обстоятельствам 
требований законов, составляющих основу всей 
правовой системы РФ. Поэтому административ-
но-правовые нормы как регулятор общественных 
отношений управленческого типа могут характе-
ризоваться в качестве одной из важнейших юри-
дических форм правоприменения в сфере госу-
дарственного управления. Данные нормы несут в 
своем содержании двоякую юридическую нагрузку: 
правоустановительную и правоприменительную. 
Между этими функциями административно-пра-
вовых норм — теснейшая взаимосвязь, в рамках 
которой четко выявляется следующая закономер-
ность: правоустановление (правотворчество) по 
своей сути служит целям правоприменения (ис-
полнения). Об этом, в частности, свидетельству-
ет тот факт, что действующим законодательством 
установлено, что нормативные акты субъектов ис-
полнительной власти издаются «во исполнение»  
законов.

Однако, вся совокупность действующих ад-
министративно-правовых норм не сводится к тем, 
которые устанавливаются непосредственно на-
званными субъектами. Нормы административного 
права вытекают из Конституции РФ и опираются 
на нее. Ими определяются основные параметры 
государственно-управленческой деятельности и 
возникающих в ее процессе управленческих отно-
шений. Почти в каждом российском законе немало 
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административно-правовых норм. Это означает, что 
существует определенная иерархия администра-
тивно-правовых норм: конституционные нормы, 
нормы законов и нормы, право на установление ко-
торых предоставлено действующим законодатель-
ством непосредственно субъектам исполнительной 
власти (например, Правительству РФ). Наполнен-
ные единым юридическим содержанием, эти право-
вые нормы неравнозначны по своей юридической  
силе.

Административно-правовые нормы, устанав-
ливаемые субъектами исполнительной власти, 
вторичны по сравнению с аналогичными нормами 
конституционного или законодательного характера, 
т.е. производны от них; последние по своему юри-
дическому значению — первичны. Отсюда — под-
законность не только деятельности субъектов ис-
полнительной власти, но и устанавливаемых ими 
административно-правовых норм. В иерархии пра-
вовых норм им отводится определенное место, вы-
ражаемое следующей юридической формулой: они 
создаются на основе (основании) и во исполнение 
Конституции, законов и нормативных указов Пре-
зидента РФ как главы государства (ст. 115 Консти-
туции РФ).

Являясь вторичной (производной) формой 
правоустановления, административно-правовые 
нормы, создаваемые непосредственно субъектами 
исполнительной власти, обеспечивают действен-
ность прежде всего федеральных конституцион-
ных и законодательных правовых норм. Тем самым 
они служат одним из существенных юридических 
средств, придающих этим нормам характер реально 
«работающих» правовых установлений, а также де-
тализирующих и конкретизирующих содержащиеся 
в них общие правила поведения.

III. Акты толкования норм административного 
права. 

Толкование норм административного пра-
ва — «это деятельность компетентных органов 
государства, общественных организаций и отдель-
ных граждан по осознанию ими действительно-
го содержания нормы»8. Толкование норм права, 
как правило, имеет два направления: уяснение и 
разъяснение. Уяснение смысла нормы права явля-
ется предпосылкой ее правильного понимания и 
реализации ее требований. Если в процессе уяс-

нения будут обнаружены неясности в понимании 
нормы права, то необходимо ее разъяснение. В 
зависимости от субъектов, разъясняющих право-
вые нормы, толкование условно может быть раз-
делено на официальное и неофициальное. Под 
актами толкования норм административного пра-
ва в большинстве случаев понимаются акты ком-
петентных органов государства, посредством ко-
торых осуществляется официальное разъяснение 
условий действия нормы, юридические права и 
обязанности участников правоотношений, а также 
меры ответственности за нарушение предписаний 
нормы административного права9. Такое толкова-
ние способствует реализации субъективных юри-
дических прав и обязанностей, их фактическому  
воплощению.

IV. Акты применения норм административного 
права. 

Акт применения нормы административного 
права — это официальный правовой документ, со-
держащий индивидуальное государственно-власт-
ное предписание компетентного органа, которое 
выносится в результате разрешения конкретного 
юридического дела10. Акт применения является 
средством индивидуализации прав, обязанностей 
и мер юридической ответственности. Признаки 
акта применения: имеет властный характер; ох-
раняется принудительной силой государства; ин-
дивидуальный правовой акт (он осуществляет 
индивидуальное правовое регулирование обще-
ственных отношений); должен быть законным; 
издается в установленной форме. Формами актов 
применения могут являться указ, приказ, поста-
новление, распоряжение и т.д. Акты применения 
издаются представительными, исполнительны-
ми и судебными органами государственной вла-
сти. Акты применения бывают регулятивные и  
охранительные.

V. Административно-правовые отношения 
являются последним элементом механизма, по су-
ществу, результатом административно-правово-
го воздействия на общественные отношения. В 
административно-правовом отношении индиви-
дуализируются положения определенной нормы 
административного права. В отличие от других 
видов правоотношений, административно-право-
вые отношения предполагают подчинение участ-
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ников деятельности единой управляющей воле. 
Такие правоотношения возникают и прекращаются 
при наличии условий, которые регламентируются 
административно-правовыми нормами. Админи-
стративно-правовые отношения — это регулиру-
емые нормами административного права обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере 
управления. В таких отношениях их участники вы-
ступают как носители взаимных прав и обязанно-
стей, урегулированных административно-правовой  
нормой11. 

Таким образом, можно утверждать, что адми-
нистративно-правовое регулирование носит госу-
дарственно-властный характер, поэтому реализа-
ция административно-правовых норм, действие 
механизма административно-правового регулиро-
вания гарантируется, при необходимости, мерами 
государственного принуждения. Это не исключа-
ет, а напротив, предполагает добровольность со-
блюдения установленных правил поведения боль-
шинством участников административно-правовых  
отношений. 

Процесс административно-правового регули-
рования включает закрепление директивной осно-
вы управления, его общих программ и механизмов 
осуществления управленческой деятельности. Про-
цесс регулирования предполагает в качестве от-
личительной особенности указанного воздействия 
правомочность, т.е. наделение субъектов обще-
ственных отношений правами и установление их 
юридических обязанностей. Воздействие права на 
общественные отношения, в частности в связи с ре-
ализацией управленческих решений, представляет 
собой органическое единство воздействия как всего 
комплекса правовых средств, так и самого процес-
са регулирования, который включают три основные  
стадии:
	 регламентирование управленческих отношений, 

возникающих в процессе реализации управлен-
ческих решений;

	 динамку правовой нормы, ее действие, в резуль-
тате чего возникают или изменяются правовые 
отношения;

	 непосредственную реализацию субъективных 
прав и обязанностей, т.е. достижение конкрет-

ной цели административно-правового регули-
рования, поскольку обеспечивается желаемое 
поведение субъектов правоотношений. 
Эти положения и отражают основные аспекты 

административно-правового регулирования реали-
зации управленческих решений в органах внутрен-
них дел.
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Аннотация. Обосновывается необходимость комплексного подхода к формированию навыков публичного выступления 
участковых уполномоченных полиции о проделанной работе перед населением; предлагаются меры по его реализации в об-
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Закрепленные в федеральном законе «О поли-
ции» среди других основных принципов деятельно-
сти полиции, принципы открытости и публичности, 
общественного доверия и поддержки граждан, вза-
имодействия и сотрудничества, отразившие новую 
парадигму развития государственного управления в 
сфере внутренних дел, реализуются в практической 
деятельности участковых уполномоченных полиции 
в том числе посредством периодических публичных 
выступлений перед населением своих администра-
тивных участков с отчетами о проделанной работе.

Обязательность проведения участковыми упол-
номоченными таких отчетных собраний с населени-
ем, а также порядок их организации и проведения 
закреплены ведомственными нормативными право-
выми актами, например такими, как Инструкция по 
организации и проведению отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД России1 и На-
ставление по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции2.

Проведение участковыми уполномоченными по-
лиции отчетных собраний с населением требует не 
только знания сотрудником полиции предмета своего 
выступления, включающего как хорошее знание сво-
их служебных обязанностей, так и владения опера-
тивной обстановкой на территории обслуживаемого 
административного участка, но и наличия соответ-
ствующих профессиональных навыков публичных 
выступлений перед большими группами граждан. 

Однако, как показывает практика, такие навыки 
не всегда есть у сотрудников службы участковых 
уполномоченных полиции. В особенности, это от-
носится к сотрудникам, имеющим небольшой стаж 
службы в органах внутренних дел и в должности 
участкового уполномоченного полиции. Зачастую, 
даже при хорошем знании существа своей работы, 
ее результатов т.е. предмета отчета перед населени-
ем, сотрудники полиции не всегда верно выстраива-
ют свое выступление, теряются при возникновении 
нетипичных ситуаций, отдают инициативу в про-
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цессе ведения отчета другим участникам отчетно-
го собрания, что может привести к дезорганизации 
отчетного собрания и отрицательно сказывается как 
на результативности самого отчета, так и на автори-
тете участкового уполномоченного полиции перед 
населением своего административного участка.

Эти причины вынуждают руководство террито-
риальных органов искать пути повышения уровня 
ораторского мастерства сотрудников службы участ-
ковых уполномоченных полиции. Так, в 2014 г. 
руководство ГУ МВД России по г. Москве обра-
щалось в Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя с просьбами как о проведении 
занятий по соответствующей тематике с участковы-
ми уполномоченными полиции г. Москвы, так и о 
включении в программу подготовки курсантов Уни-
верситета — будущих участковых уполномоченных 
полиции занятий, направленных на развитие у них 
навыков публичных выступлений.

Заказчиком профессиональной подготовки ка-
дров в ВУЗах системы МВД России выступают тер-
риториальные органы МВД России и, естественно, 
руководство Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя не могло не откликнуться на 
такие просьбы. 

Прежде всего, по согласованию с ГУ МВД России 
по г. Москве запланировано проведение педагогиче-
скими работниками университета занятий по обозна-
ченной тематике с участковыми уполномоченными 
полиции г. Москвы. Поскольку эти занятия будут про-
водиться с сотрудниками полиции, уже наработавши-
ми более или менее значительный опыт выполнения 
служебных обязанностей по должности участкового 
уполномоченного полиции, постольку речь идет о раз-
витии навыков публичного выступления, связанных с 
выработкой правильной линии поведения перед боль-
шими группами граждан, умением правильно реаги-
ровать на возникающие конфликтные ситуации в ходе 
отчетных собраний, умением создавать необходимую 
для успешного проведения отчета психологическую 
атмосферу во время его проведения.

Относительно внесения изменений в программу 
подготовки будущих сотрудников службы участко-
вых уполномоченных полиции, то данная проблема 
выступает в несколько ином свете.

Для разрешения этой проблемы необходимо 
иметь в виду следующие слагаемые успешного вы-

ступления участкового уполномоченного полиции 
перед населением своего участка с отчетом о про-
деланной работе.

Во-первых — это знание предмета отчета, вклю-
чающее в себя знание всех особенностей закреплен-
ного за участковым уполномоченным администра-
тивного участка, обладание информацией о лицах на 
нем проживающих, знание оперативной обстановки 
на нем и факторов, обуславливающих ее возможное 
осложнение и, конечно же наличие результатов де-
ятельности участкового уполномоченного, выражен-
ных в количественных и качественных показателях.

Во-вторых — владение устной речью, умение 
правильно говорить.

В-третьих — умение правильно вести себя перед 
большими группами граждан, умение выстраивать 
наиболее адекватную ситуации линию поведения и 
налаживать психологический контакт с собравши-
мися, обладание навыками бесконфликтного обще-
ния и умение правильно вести себя в стрессовых 
ситуациях и при возникновении конфликтов.

Отметим, что наличие этих слагаемых успеш-
ного выступления необходимо участковому упол-
номоченному одномоментно, что обуславливает 
необходимость комплексного подхода к решению 
проблемы развития навыков публичного выступле-
ния с обязательным учетом особенностей оператив-
но-служебной деятельности сотрудников полиции 
указанной должностной категории.

С одной стороны, рабочими учебными пла-
нами подготовки специалистов по реализуемым 
в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя образовательным программам высше-
го профессионального образования предусмотрено 
обучение курсантов по таким дисциплинам, как 
«Социально-психологический тренинг профессио-
нального общения», «Русский язык в деловой до-
кументации», «Риторика»; в процессе их изучения 
курсанты приобретают основные навыки и умения 
общения с населением в процессе осуществления 
служебной деятельности.

С другой стороны, кафедрой административной 
деятельности ОВД в рамках учебных дисциплин 
«Административная деятельность полиции» и «Ор-
ганизация деятельности участкового уполномочен-
ного полиции» осуществляется формирование у кур-
сантов основных профессиональных компетенций.
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Обособленное или автономное преподавание 
указанных дисциплин не обеспечивает необходимой 
комплексности формирования основных общекуль-
турных и профессиональных компетенций, поэтому 
очевидной является необходимость выработки мер, 
обеспечивающих синхронное формирование умений 
навыков профессионального общения, необходимых 
участковому уполномоченному не только при прове-
дении отчетов перед населением, но и при повсед-
невном исполнении служебных обязанностей.

Кафедрой административной деятельности 
ОВД Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя предлагается следующее решение 
обозначенной проблемы.

Прежде всего, необходимо внесение изменений 
в тематический план учебной дисциплины «Орга-
низация деятельности участкового уполномоченно-
го полиции», и такая работа уже начата. 

В частности, с учетом принятого руководством 
Университета решения о выделении дополнительно-
го лимита учебного времени, дополнительно введена 
тема «Отчет участкового уполномоченного полиции 
перед населением административного участка», по 
которой предусмотрено проведение как лекцион-
ного занятия, так и практических занятий. Также 
предусмотрено проведение практического занятия 
в форме деловой игры на тему «Отчет участкового 
уполномоченного полиции о проделанной работе».

По нашему мнению, проведение дополнитель-
ных занятий по указанным темам обеспечит в не-
обходимой мере как теоретическую, так и практи-
ческую составляющую подготовки курсантов — 
будущих участковых уполномоченных полиции к 
проведению отчетов перед населением.

Однако, как уже было отмечено, необходимо 
обеспечить комплексный характер такой подготов-
ки и в этих целях предлагается следующее.

Совместное с кафедрами Русского языка и Юри-
дической психологии, проведение практических заня-
тий. При этом учет специфики оперативно-служебной 
деятельности участкового уполномоченного полиции 
обеспечивается четким определением целей их про-
ведения и соответствующим распределением «ролей» 
преподавателей — представителей различных кафедр. 
В одном случае основной целью будет правильное по-
строение устной речи курсанта при моделировании 
отчета участкового уполномоченного полиции, и в 

этом случае основная роль отводится представителю 
кафедры русского языка, а представитель нашей ка-
федры выступит в качестве консультанта. В другом 
случае, основной целью проведения практического 
занятия будет отработка самого содержания отчета 
участкового уполномоченного, и в этом случае осно-
ванная роль отводится представителю кафедры адми-
нистративной деятельности ОВД, помогать которому 
будет представитель кафедры юридической подготов-
ки, корректирующий модель поведения участкового, 
выступающего с отчетом о проделанной работе.

Приглашаются сотрудники практических орга-
нов — лица руководящего состава службы участ-
ковых уполномоченных полиции территориальных 
органов МВД России при проведении практическо-
го занятия в форме деловой игры «Отчет участково-
го уполномоченного полиции о проделанной рабо-
те» в качестве экспертов, способных оценить высту-
пления курсантов и указать на недостатки с учетом 
своего практического опыта.

Кроме того, на наш взгляд является целесообраз-
ным посещение курсантами Университета реальных 
отчетных собраний, проводимых участковыми упол-
номоченными полиции. Полученная курсантами в ходе 
посещения отчетного собрания информация должна 
быть подвергнута детальному анализу в ходе последу-
ющего аудиторного занятия. Основными задачами та-
кого занятия является разъяснение обучающимся при-
емов и способов профессионального общения, а также 
типичных ошибок, допускаемых сотрудниками поли-
ции при общении с населением на примерах реального 
отчета участкового уполномоченного полиции. При 
посещении курсантами отчетного собрания также це-
лесообразным является применение видеозаписи. 

Реализация предложенным мер позволит обе-
спечить готовность будущих участковых уполномо-
ченных полиции к организации, самостоятельному, 
на высоком профессиональном уровне проведению 
отчетов перед населением; выработку у них навы-
ков публичного выступления, а также будет способ-
ствовать обеспечению практической направленно-
сти подготовки курсантов образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования 
системы МВД России. 

1 Утв. Приказом МВД России от 30 августа 2011 г. № 975.
2 Утв. Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166. 
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mance of government functions (by the police). Thus the author rights, the development of legal awareness of citizens (legal theory) 
in a State of law, raised their issues should be addressed also at the district level not only of local and municipal authorities, but also 
of territorial units of federal bodies of executive power of the Executive (Ministry of Internal Affairs, the Ministry of emergency situ-
ations, the FSIN, FMS, etc.). 
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Исполнение государственных функций тесно 
взаимосвязано с социальными вопросами управ-
ления и в полной мере должно отвечать соот-
ветствующим признакам, особенностям и прин-
ципам государственного управления. Органам 
внутренних дел отведена важная роль по исполне-
нию социальных государственных функций (да-
лее — госфункции). Социальные функции ОВД об-
ладают особенностями, которые требуют самосто-
ятельного научно-теоретического и практического  
исследования.

Несомненно, в правовом, демократическом го-
сударстве территориальные органы внутренних 
дел (подразделения полиции) являются особыми 
субъектами управления (исполнителями). Ограни-
чительные, запретительные и карательные функции 

имеют второстепенное значение, уступая место за-
дачам обеспечения правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики преступлений и пра-
вонарушений.

За последние двадцать лет в России происходи-
ли существенные структурные изменения во всей 
системе правоохранительных органов, в числе ко-
торых: пересмотр структуры центрального аппара-
та МВД России; территориальное деление на уров-
не регионов; ликвидация центрального аппарата 
ГУВД округов МВД России (за исключением Севе-
рокавказского); ликвидация районных отделов вну-
тренних дел (РОВД)1, пересмотр полномочий ОВД 
в области исполнения госфункций и т.д.

Как известно система государственного управ-
ления состоит из соответствующих органов, зве-
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ньев, подсистем. В соответствии с Указом от 1 мар-
та 2011 г. № 248 (ред. от 6 августа 2014 г.) «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» (вместе с «Положением о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации») территори-
альными органами МВД России (далее — террито-
риальные ОВД) являются:
	 на окружном уровне — Главное управление 

МВД России по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, управления на транспорте МВД 
России по федеральным округам; 

	 на межрегиональном уровне — оперативные 
бюро МВД России, центры специального назна-
чения МВД России, линейные управления МВД 
России на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте; 

	 на региональном уровне — министерства вну-
тренних дел по республикам, главные управле-
ния, управления МВД России по иным субъек-
там Российской Федерации;

	 на районном уровне — управления, отделы, 
отделения МВД России по районам, городам 
и иным муниципальным образованиям, в том 
числе по нескольким муниципальным образо-
ваниям, управления, отделы, отделения МВД 
России по закрытым административно-терри-
ториальным образованиям, на особо важных 
и режимных объектах, линейные отделы, от-
деления МВД России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте, управление 
внутренних дел на Московском метрополите-
не Главного управления МВД России по г. Мо-
скве, Управление МВД России на комплексе  
«Байконур».
Подчиненность территориальных органов опре-

деляется Министром внутренних дел РФ. Кроме 
того, Президент страны предоставил полномочия и 
руководителям территориальных органов по субъ-
ектам РФ (региональных) по осуществлению непо-
средственного контроля за исполнением (обеспече-
нием) госфункций районными территориальными 
органами, обслуживающими муниципальные тер-
ритории в данном субъекте РФ. Ныне присутству-
ют достаточно существенные современные особен-
ности исполнения государственных функций не 
только органами внутренних дел на муниципальной 
территории но и другими субъектами управления. 

Это мы можем заметить на основе анализа научно-
теоретических суждений Г.В. Атаманчука, В.Г. Иг-
натьева, М.И. Абдулаева, С.А. Комарова, Л.А Мо-
розовой и др. которыми даны научно-теоретические 
выводы. Но эти выводы в основном даны в рамках 
толкования о деятельности местных и муници-
пальных органов власти, а не других федеральных 
органов исполнительной власти или федеральных 
государственных органов (скажем, СК России или 
Счетной палаты).

Но, при толковании о деятельности структур-
ных государственных органов (всех) в области ис-
полнения госфункций на современном этапе тре-
буется рассматривать исполнение этих функций и 
на местных (муниципальных) уровнях не только в 
рамках местных и муниципальных органов власти, 
но и территориальных органов всех правоохрани-
тельных органов, осуществляющих свои госфунк-
ций на муниципальной территории. Например, 
ФМС России, МЧС и Минобороны России, ФСИН 
и ФСНКА России и др. Кроме того, они все взаи-
модействуют на районном уровне с территориаль-
ными органами МВД России, обслуживающими 
муниципальные территории. Поскольку каждый 
орган имеет свою структуризацию и специфику, 
требуется научно-теоретическое толкование. И эти 
аспекты недостаточно исследованы, в том числе 
учеными исследователями в области теории госу-
дарства и права, административного права и про-
цесса, деятельности правоохранительных органов  
и т.д.

В частности, В.Г. Атаманчук, рассматривая 
общераспространенные явления в области государ-
ственного управления пишет: «Все пока делается 
наоборот: сначала создается какая-то организацион-
ная структура, а за тем под нее или для нее начинают 
придумывать цели и функции. А поскольку приду-
мать часто не удается, то ограничиваются описани-
ем в их статусах полномочий и форм деятельности. 
В результате оказывается, структур много, а спро-
сить не с кого»2. Повсеместное создание в област-
ных центрах управлений — УВД по городутакого 
не было за весь период существования СССР. В дей-
ствительности целесообразнее было бы управление 
(контроль) территориальными ОВД по городам об-
ластных, республиканских центров (городскими 
районными отделами внутренних) осуществлять из 
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заместителей начальника полиции (или начальник 
полиции) данного региона (области, края, респу-
блики). Или же следовало бы создать межрайонные 
управления по обслуживанию сельских муници-
пальных территорий, тем самым, сужая определен-
ные полномочия на низовых уровнях, избежав тем 
самым проблем использования сил, средств и их 
расстановки3.

Данная технология (теория толкования) управ-
ления уже доказала, что цели и функции управления 
в области правопорядка (деятельности территори-
альных ОВД) также выступают первичными, об-
разующими, формирующими по отношению к ор-
ганизационным элементам государственного управ-
ления. А они создаются для реализации первых. 
Создание и поддержание внутренней безопасности 
с излишней армией руководителей не способствуют 
экономичному использованию тактики управления 
и соответствующих ресурсов.

Нет сомнений, что в теории права за послед-
ние 20 лет вопросы государственного управления 
и исполнения госфункций, принципы и методы 
их реализации на низовом уровне рассматрива-
лись недостаточно. Действительно, в правовом 
государстве (гражданском обществе) подобные 
исследования и их совершенствование (процес-
сы) прежде всего, способствуют развитию в обще-
стве правовой грамотности и высокого правового  
сознания.

Безусловно рассматриваемый вопрос требует 
обращения внимания и на особенности исполнения 
отдельных госфункций районными территориаль-
ными ОВД. При этом предполагается (требуется) 
дифференцрованный подход в области их исполне-
ния. Они возложены на названные территориальные 
органы и они выступают как дополнительные функ-
ции. Так, отдельные направления деятельности в 
нашем случае впервые с научно-теоретических по-
зиций следует рассматривать в квалифицирующем 
порядке, в частности исполнение госфункций на 
районном уровне:
	 обязательные, определенные непосредственно 

в основных федеральных законах (например: 
федеральных законах о полиции, транспорт-
ной безопасности, лицензионно-разрешитель-
ной деятельности, противостоянии коррупции; 
противостоянии терроризму и экстремизму, 

пресечении определенных административных 
правонарушений и уголовных преступлений 
(в т.ч. расследование уголовных дел подраз-
делениями дознания и следствия), об оказании 
содействия (участия) федеральным государ-
ственным органам и федеральным органам ис-
полнительной власти и их территориальным 
органам и др.). И они выступают как основ-
ные госфункции, исполняемые МВД России, 
центральным аппаратом МВД России и терри-
ториальными органами МВД России — реги-
ональными и районными ОВД, обслуживаю-
щими определенные территории (прежде всего  
муниципальные).
В итоге, исполнение основных государствен-

ных функций на муниципальной территории 
территориальным ОВД районного уровня — это 
реализация государственной внутренней полити-
ки в области безопасности и правопорядка; эти 
функции входят в ведение органов внутренних дел 
Российской Федерации, определенны нормативны-
ми правовыми актами Президента России и кон-
кретизированны приказами Министра внутренних 
дел РФ, а также приказами руководителя террито-
риального ОВД по субъекту РФ (регионального), 
изданные в соответствии с конституцией России 
в целях обеспечения реализации требований со-
ответствующих федеральных законов Российской  
Федерации.
	 дополнительные. Они определены (закрепле-

ны) также в федеральных законах, а также в 
нормативных правовых актах — Президента 
и Правительства России. Например, в обла-
сти регулирования государственной политики 
(функции), осуществления контроля (надзора) 
в области миграционной политики. Так, в ре-
гулировании данной госфункции — миграци-
онных процессов, полиция (ОВД) участвует на 
основании требований Президента и Прави-
тельства России4 (2012—2014); осуществление 
государственного контроля (надзора) в указан-
ной сфере реализуют должностные лица феде-
рального органа исполнительной власти ФМС 
России и ее территориальных органов. Свои 
государственные функции они осуществляют, 
прежде всего, взаимодействуя с сотрудниками 
территориальных органов полиции; в первую 
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очередь, с районными территориальными ор-
ганами внутренних дел. При этом, эти вопросы 
ранее осуществлялись непосредственно тер-
риториальными ОВД (милицией) и с учетом 
того, что Президентом России пересмотрены 
полномочии как ОВД (полиции), ФСИН, так и 
ФМС России5. Таким образом, в данном слу-
чае вполне уместно говорить, что в системе 
государственного управления, т.е. исполнения 
госфункций в условиях комплексного пере-
смотра основных и дополнительных функций 
особую роль в государственном управлении 
(деятельности субъектов управления, контро-
ля и надзора) играют правовая грамотность и 
правосознание. Все это предполагает целена-
правленную, качественную, профессиональ-
ную подготовку как сотрудников полиции, так 
и сотрудников ФМС России6, в рамках требо-
ваний Президента России Распоряжения7. Без 
конкретизации исполнения госфункций не-
возможно говорить о правовой грамотности 
в области государственного управления (ре-
гулирование и исполнение государственных  
функций).

	 исполнение дополнительных государствен-
ных функций — это реализация органами вну-
тренних дел (полицией) не свойственных им 
государственных функций, исполняемых в по-
рядке оказания содействия соответствующим 
федеральным органам исполнительной власти 
и их территориальным органам (должностным 
лицам), а также иным субъектам управления в 
области обеспечения безопасности и поддержа-
ния правопорядка, возложенных Президентом 
и Правительством России, в целях обеспечения 
реализации требований соответствующих нор-
мативных правовых актов.
Подобные дополнительные госфункции мы мо-

жем заметить также и в области обеспечения пожар-
ной безопасности, контроля (надзора) за отдельны-
ми гражданами (лицами), пресечения незаконного 
наркооборота и др.

Наверное, с учетом этих и других проблемных 
аспектов и анализа ряда федеральных законов: от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации от 
8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 23 июня 2014 г.)8; 

от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», указов Президента России: от 
1 марта 2011 г. № 248 (в ред. от 25 июля 2014 г.) 
«Вопросы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» (вместе с «Положением о Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации»); 
от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 
от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (с изменени-
ями и дополнениями от 10 сентября 2014 г.) и др. 
НПА и в целях поиска и совершенствования во-
просов осуществления госфункций (надзорных и 
контрольных) предварительного осуществления 
ряда публикаций, научно-практических суждений, 
анкетирования, опроса, анализа НПА и др. автор-
ский состав Васильев Ф.П. (Академия управления 
МВД России), Дугенец А.С. (Совет безопасности 
при Президенте России), Николаев А.Г. и Уско-
ва А.С. (Академия управления МВД России), Ано-
хина С.Ю. (Барнаульский юридический институт 
МВД России), Дембицкая И.Л. (УФСИН России 
по Владимирской обл.), Лятифова Т.С. (УВД по 
Курской обл.) опубликовали весьма существенно-
важный научный труд «Осуществление государ-
ственных надзорно-контрольных функций в России 
и их научно-теоретическое толкование в админи-
стративном праве на современном этапе». На ос-
нове анализа их суждений целесообразно в рам-
ках исследуемого вопроса ныне дать следующие  
определения.

Административный надзор — это государ-
ственная мера (функция), направленная на осущест-
вление установления правовых условий (правоот-
ношения) в отношения участника правоотношения 
уполномоченным(ми) субъектом(ми), в целях обе-
спечения безопасности и единой государственной 
правовой дисциплины (правопорядка), направлен-
ные на правовое воспитание и развития правового 
сознания поднадзорного.

Поднадзорный — это физическое лицо, нахо-
дящийся под административным надзором подраз-
делений МВД России или ФСИН по мету пребы-
вания и нуждающийся в правовом перевоспитании 
в связи с допущением им ранее противоправных  
действий.
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Административный надзор за граждана-
ми — это установленные на основании соответ-
ствующего федерального закона дополнитель-
ные условия и ограничения в отношении граж-
данина в местах лишения свободы или после 
отбывания уголовного наказания по месту пребы-
вания, за совершение им ранее тяжкого уголовного  
преступления.

Вышеизложенные суждения позволяют утверж-
дать о наличии проблемных аспектов в системе об-
разования в различных ведомствах как в области 
подготовки кадровых ресурсов так и по вопросам 
совершенствования осуществления государствен-
ных функций — административного надзора: раз-
вития и совершенствования образования и науки 
в России и совершенствования вопросов государ-
ственного управления; разрешения (совершенство-
вание) отдельных направлений в области осущест-
вления административного надзора; разрешения 
отдельных предметных и адресных толкований 
практических вопросов в области государственно-
го права и управления; выяснения о необходимости 
фундаментальных исследований в области админи-
стративно-правовых отношений и др.

Как мы знаем, начиная с 2000-х гг. в России 
вопросы государственного управления (функции) 
осуществляются через принцип административного 
регламентирования. Однако, при этом в имеющих-
ся учебниках «Теория государственного права» или 
«Проблемы теории государственного права» мы не 
наблюдаем, что административное регламентирова-
ние выступает как самостоятельный принцип в об-
ласти государственного управления9.

Ныне также имеются некоторые новации в 
суждениях (Ф. Васильев, А. Николаев и Л. Орехо-
ва), требующие практического подтверждения при 
реализации общественных отношений, связанных 
с административно-правовыми мерами в области 
правовой грамотности (сознания), образования и 
воспитания. Или в области изучения и определения 
места и роли технических регламентов10.

Весьма существенные обоснования имеет мне-
ние о том, что административная ответственность 
как самостоятельный вид ответственности законо-
мерно имеет свою теорию доказывания и процес-
суальные особенности (С. Анохиной, Ф.Васильев), 
которые требуют отдельного научно-теоретическо-

го толкования. Подобные научно-теоретические 
суждения требуются и в области реализации дисци-
плинарного принуждения (А. Николаев), поскольку 
данный институт также имеет право на свою тео-
рию рассмотрения и процессуальные особенности 
реализации. Также подобные проблемные аспекты 
достаточно широко и углубленно рассматриваются 
и в научных трудах Н.Ф. Бережковой11.

Вышесказанное обуславливает необходимость 
проведения разноплановых научных исследований 
по различным направлениям практической работы 
МВД России, ФСИН, ФМС России и др. в целях 
установления объективной ситуации, сложившейся 
в сфере межведомственного взаимодействия, что, 
в свою очередь, позволит объективно взглянуть на 
исследуемую проблему. Опираясь на практический 
опыт самих сотрудников (органов), имеющих непо-
средственное отношение к анализируемым видам 
правоохранительной деятельности, ныне требуется 
проведение конкретного анализа порядок исполне-
ния тех или иных госфункций.

1 О исполнении государственных функций в области организа-
ции охраны общественного порядка городскими районными ор-
ганами внутренних дел (ГРОВД) например говорилось в трудах 
и диссертационной работе Васильева Ф.П. Организация охраны 
общественного порядка городскими районными органами вну-
тренних дел. На соискание канд. юрид. наук, М.: 1995 г. дисс. 
Академия МВД РФ, 197 с.
2 См. Атаманчук Г.В. Теория госудасртвенного управления. 
Курс лекции. М.: «Омега–Л» 2006. С. 201.
3 Более подробно см.: Мельников А.В. Научно-теоретический 
взгляд на деятельность территориальных органов внутренних 
дел районных уровней в области организации охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности в 
современных условиях // Вестник Владимирского юридическо-
го института. Научно-образовательный журнал федерального 
казенного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» 2012. № 4 (25). 
С. 96—99.
4 Полномочия ФМС России изложены в Постановлении Пра-
вительства России от 13 июля 2012 г. № 711 (ред. от 21 дека-
бря 2013 г.) «О вопросах Федеральной миграционной службы» 
(вместе с «Положением о Федеральной миграционной служ-
бе»). Внесенные изменения действуют с 1 января 2014 г. СЗ РФ 
23 июля 2012 г. № 30 ст. 4276.
5 Частности они определены в Указе Президента России от 
15 января 2013 г. № 30 (ред. от 1 июля 2014 г.) «О некоторых 
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной миграционной службы». СЗ РФ 21 января 2013 г. 
№ 3 ст. 177.
6 Мельников А.В. Юридическое образование полицейского в 
системе МВД России // Алтайский юридический вестник На-
учный журнал Барнаульского юридического института МВД 
России № 4 (4) 2013. С. 63—66; Мельников А.В. Современные 
особенности правового регулирования миграционной политики 



173Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

в России и деятельности органов внутренних дел // Конститу-
ция РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина при 
расследовании преступлений: материалы Международной на-
учно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 г.). 
В 3-х ч. Ч. 1 (практическая значимость). М.: Институт по-
вышения квалификации Следственного комитета РФ, 2013.  
С. 267—271.
7 В данном случае имеются в виду «Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом Рос-
сии 28 апреля 2011 г. № Пр-1168).
8 СЗ РФ 13 января 1997 г. № 2 ст. 198.
9 Об административных регламентах смотрите на электрон-
ных сайтах научные труды докторов юридических наук Ва-
сильева Ф.П., Дугенца А.С., Духно Н.А, Миронова А.Н.  
и др.
10 В данном случае см. различные научные статьи док. юрид. 
наук Ф.П. Васильева, посвященные проблемам технических 
регламентов. Или см.: Быкадоров В.А., Васильев Ф.П., Казю-
лин В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасно-
сти. Учебное пособие. Под ред. докт. юрид. наук Ф.П. Васильева 
М., Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 663 с.
11 Анохина С.Ю., Бережкова Н.Ф. Прохождение государствен-
ной службы гражданами Российской Федерация как способ реа-
лизации конституционных гарантий участия в государственном 
управлении // Конституция Российской Федерации как гарант 
прав и свобод человека и гражданина при расследовании пре-
ступлений: материалы Международной научно-практической 

конференции (Москва, 14 ноября 2013 г.). В 3-х ч. Ч. 2 (прак-
тическая значимость). М.: Институт повышения квалификации 
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Федерации как способ обеспечения законности и соблюдения 
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Миграция приобретает все большее значение 
как на национальном уровне, так и на уровне Евро-
пейского Союза. Сокращение численности европей-
ского населения, а также его старение вносят свой 
вклад в понимание необходимости иммиграции как 
фактора демографического, социального и экономи-
ческого развития Европы. В этой связи европейский 
практический опыт приобретает особое значение, 
поскольку является основой для дальнейшего об-
суждения и усовершенствования принимаемых мер. 
В этих условиях государства Европейского Союза 
(далее — ЕС), и особенно Австрийская Республика, 
прилагают значительные усилия по поиску сбалан-
сированного и всестороннего подхода к регулирова-
нию миграции.

Так, исходя из анализа европейской мигра-
ционной статистики за 2014 г. в Австрии насчи-
тывается более 400 тыс. законно проживающих 
иностранцев, из них около 300 тыс. имеют статус 
постоянного жителя и большинство из которых 
(примерно 40%) проживают в столице. Основны-
ми странами происхождения иммигрантов явля-
ются бывшие югославские республики: Сербия, 
Босния-Герцеговина и Хорватия; а также Турция. 
Данная структура сложилась в основном под вли-
янием исторических факторов: многие граждане 
этих государств мигрировали в Австрию в каче-
стве иностранных рабочих в 1970-х гг., в период 
спроса на рынке, и остались в стране в качестве  
поселенцев1. 

До 1992 г. проживание иностранцев в Австрии 
регулировалось Паспортным актом 1969 г., а также 
Актом о полиции по иностранцам 1954 г. Право-
вое различие между кратковременным и долго-
временным пребыванием отсутствовало, и виза 
была единственным типом разрешения для въезда 
и проживания в Австрии. Актом об иностранцах 
1992 г. и Актом о проживании 1993 г. были введе-
ны система квот и требование для иммигрантов 
подавать заявления о выдаче разрешения на про-
живание, находясь за рубежом. Второй из актов, 
однако, содержал строгие ограничения по времени 
для процедуры продления, которые не могли вы-
полнить многие иностранцы, прожившие на терри-
тории Австрии много лет, что делало их пребыва-
ние нелегальным. Это была одна из тех правовых 
проблем, которые привели к дальнейшим рефор-

мам посредством принятия Акта об иностранцах 
в 1997 г. Новый акт — более сложный, чем пред-
шествовавший — изменил процедурные правила 
и предложил большую защиту долговременным 
иммигрантам от высылки. В дальнейшем несколько 
раз в акт вносились поправки, что сделало его более  
ограничительным.

1 января 2006 г. вступил в силу «Пакет законов 
об иностранцах 2005», частично построенный на 
основных структурах предыдущего законодатель-
ства. Пакет законов об иностранцах определяет 
правовой статус иностранцев согласно трем осно-
вополагающим актам: Акт о полиции по иностран-
цам (FPG), Акт о поселении и проживании (NAG) 
и Акт об убежище (AsylG). Найм иностранцев ре-
гулируется Актом о занятости иностранцев 1975 г. 
(AuslBG).

Разрешения на законный въезд и пребывание, 
в зависимости от их длительности, выдаются на 
основании NAG либо FPG. NAG занимается во-
просами выдачи, отказа и отмены права на прожи-
вание иностранцев, проживающих либо желающих 
проживать на федеральной территории в течение 
более шести месяцев, а также вопросы ведения до-
кументации установленных прав на проживание и 
поселение. NAG распространяется почти на всех 
иностранцев, включая граждан третьих стран и 
граждан ЕС2. 

Органом, уполномоченным выносить решения 
по заявлениям на разрешение на проживание, явля-
ется губернатор провинции.

Право на проживание может быть выдано ино-
странцу, если были соблюдены следующие условия: 
проживание иностранца на территории государства 
не является угрозой для публичных интересов; 
иностранец может предоставить доказательство 
наличия законного права на жилье, соответствую-
щее австрийским стандартам; иностранец имеет 
медицинскую страховку с полным покрытием на 
федеральной территории; проживание иностранца 
не является финансовой нагрузкой для территори-
альных властей3; проживание иностранца не нане-
сет вреда отношениям между Австрией и другим 
государством по какому-либо международному  
вопросу. 

На практике самыми важными причинами для 
негативного решения являются отсутствие адекват-
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ных финансовых средств или медицинской стра-
ховки либо допущение того, что иностранец пред-
ставляет угрозу общественному порядку или наци-
ональной безопасности. Под последней причиной 
имеется в виду наличие у иностранца судимости за 
уголовные действия или, иногда, предыдущий неле-
гальный въезд и пребывание.

Иностранцы, обращающиеся за правом на про-
живание, должны выполнить «договор об интегра-
ции». Договор состоит из двух модулей: первый 
модуль сосредоточен на «приобретении навыков 
чтения и письма», второй — на «приобретении на-
выков немецкого языка и способности участвовать 
в социальной, экономической и культурной жизни в 
Австрии». Для выполнения договора об интеграции 
обязательно получить «проходной балл» на финаль-
ном экзамене4. 

Официальные органы обязаны принимать ре-
шения по заявлениям на проживание без ненужных 
задержек, в шестимесячный срок, выделенный для 
принятия решения. Если органами не выносится 
решение в течение шести месяцев, заявитель имеет 
право на специальное средство правовой защиты — 
так называемое заявление о деволюции. В этом слу-
чае полномочия передаются во вторую инстанцию. 
Там, где действует система квот, срок может быть 
продлен до тех пор, пока не освободится место по 
квоте5. 

Федеральный министр внутренних дел должен 
принимать решения по апелляциям в отношении 
решений, вынесенных губернатором провинции 
или районными властями, обладающими мандатом 
для этого. В целях обжалования подобных реше-
ний заинтересованные стороны имеют право об-
ратиться за специальными средствами правовой 
защиты в административный или конституционный 
суд, который должен отменять решения, вынесен-
ные незаконно или в нарушение конституционных  
прав. 

Существуют различные разрешения для более 
длительного пребывания, включая разрешения на 
проживание и разрешения на поселение. В принци-
пе, разрешение на проживание дает право на вре-
менное проживание. Подобные разрешения вклю-
чают: право проживания в статусе «члена семьи», с 
ограниченным правом поселения, дающим возмож-
ность последующего получения статуса «долго-

временного жителя ЕС — члена семьи»; право на 
проживание в статусе «долговременного жителя 
ЕС» с неограниченным правом поселения; право 
на проживание в статусе «долговременный житель 
ЕС — член семьи» с неограниченным правом по-
селения; право на проживание для непостоянного 
ограниченного проживания на федеральной тер-
ритории с конкретной целью, предусматривающее 
возможность получения впоследствии права на  
поселение6.

Для постоянного статуса предусмотрена катего-
рия «разрешение на поселение», которая подразде-
ляется на пять субкатегорий.

1. «Разрешение на поселение — для ключе-
вого сотрудника» дает право заявителю на ограни-
ченное поселение и занятие профессиональной де-
ятельностью, которая была подтверждена письмен-
ным заявлением или сертификатом в значении Акта 
о занятости иностранцев. 

2. «Разрешение на поселение — в частных 
целях» (буквально переводится как разрешение 
на поселение — за исключением занятости) дает 
право заявителю на ограниченное поселение без 
возможности занятия профессиональной деятель-
ностью. 

3. «Разрешение на поселение — неограничен-
ное» дает право на ограниченное поселение и заня-
тие профессиональной деятельностью не по найму 
либо деятельностью по найму согласно Ст. 17 Акта 
о занятости иностранцев. 

4. «Разрешение на поселение — ограничен-
ное» дает право на ограниченное поселение и за-
нятие деятельностью в качестве самозанятого лица 
или сотрудника, на что получено разрешение в со-
ответствии с Актом о занятости иностранцев. 

5. «Разрешение на поселение — для родствен-
ника» дает право на ограниченное поселение без 
занятия профессиональной деятельностью; занятие 
профессиональной деятельностью возможно только 
в случае изменения цели поселения, что попадает 
под требование квоты7.

Одной из проблемных, по нашему мнению, с 
точки зрения возможных нарушений прав чело-
века, частей австрийского законодательства явля-
ются положения, касающиеся воссоединения се-
мьи. Основная причина — ограничение поселения 
граждан третьих стран требованием квоты8. В ре-
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шении С-540/03 относительно Директивы Сове-
та 2003/86/ЕС Европейским судом юстиции было 
упомянуто, что подобные ограничения со стороны 
государств-участников ЕС неприемлемы. Более 
того, существует несогласие с определением тер-
мина «семья». Австрийское законодательство не 
воспользовалось возможностями ст. 4 Директивы 
2003/86/ЕС, дающей право на воссоединение се-
мьи для других родственников и партнеров, и глав-
ным образом распространяется только на членов 
основной семьи — супруги, дети и т.д. В этом от-
ношении также следует заметить, что в Австрии не 
признаются зарегистрированные партнерства. Это 
может привести к проблеме, если зарегистриро-
ванный партнер родственника другого гражданина 
ЕС, проживающего в Австрии, подаст на получение 
права на проживание на основании воссоединения  
семьи.

Предоставление права на проживание родите-
лям, партнерам и другим родственникам, получа-
ющим финансовую помощь от спонсора, возможно 
только в случае, если спонсор является граждани-
ном Австрии, ЕЭП или Швейцарии и проживает 
постоянно в Австрии. В рамках процедуры по вос-
соединению только родственник, намеревающийся 
приехать в Австрию, может подавать заявление и 
только у него есть процедурные права и средства 
правовой защиты9. 

Также, несмотря на требования Директивы 
2004/38/ЕС, в Австрии отсутствуют положения 
относительно ускоренной процедуры выдачи виз 
гражданам третьих стран, являющимся родственни-
ками граждан ЕС.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, 
что NAG в целом усложнил процедуру для мигран-
тов, желающих жить в Австрии. Новым законом 
установлены более формальные требования и уве-
личено количество типов статусов для проживания, 
которые трудно отличить друг от друга. Кроме того, 
NAG вызывает проблемы практического характера, 
особенно для граждан государств, в которых нет 

посольства Австрии. Заявителю приходится ехать 
в другое государство, что влечет за собой допол-
нительные расходы, а в некоторых случаях вообще 
невозможно из-за визовых положений того государ-
ства, в котором расположено посольство Австрии10. 
Для возможности применения наиболее благопри-
ятных условий в отношении родственников граж-
дан ЕС, NAG требует элемента пересечения гра-
ницы, что ставит граждан Австрии в невыгодное 
положение по сравнению с гражданами других  
государств ЕС. 

1 Vogl M., Taucher W., Bruckner R., Marth T. and Doskozil H. За-
кон об иностранцах. Вена, 2012.
2 К гражданам ЕС применимы специальные положения, учи-
тывающие их статус, гарантированный европейским законода-
тельством.
3 Финансовые средства могут быть компенсированы «де-
кларацией об ответственности», имеющей минимальный срок 
действия в течение пяти лет и широким содержанием. Заин-
тересованное лицо должно покрывать все возможные финан-
совые затраты, имеющие отношение к данному государству в 
связи с пребыванием иностранца на его территории. Данный 
вид ответственности не связан с периодом законного прожи-
вания иностранца, но действует в течение минимального срока 
в пять лет, и применяется в том случае, если и после истече-
ния срока разрешения, иностранец остается нелегально жить в  
Австрии.
4 Федерация покрывает расходы на курс в максимальном раз-
мере до пятидесяти процентов от стоимости. Конкретная сумма, 
покрываемая федерацией, зависит от того, выполнены ли обя-
зательства в течение двухлетнего периода. Остаток суммы вы-
плачивается иностранцем.
5 На практике это может вызвать проблемы в отношении про-
винции Каринтия, которая регулярно выдвигает предложения с 
очень низким числом разрешений, особенно в отношении вос-
соединения семьи, а федеральное правительство не имеет пра-
ва предоставлять большее число разрешений, чем предложено 
провинциями.
6 См.: Мельничук Ю.В. Правовые основы въезда и пребывания 
иностранных граждан в государствах-членах Европейского Со-
юза. М., 2014.
7 Bruckner R. «Новый акт о проживании и поселении (NAG) — 
новая кодификация австрийского миграционного права», 
Migralex (2010). С. 3.
8 Putzer J. and Rohrböck J. Справочник по праву об убежище 
(2011) Вена, Manz.
9 Muzak G. Право на проживание согласно австрийскому зако-
ну об иностранцах (2013). Вена, Manz.
10 Walter R. and Mayer H. Краткое руководство по закону об ав-
стрийских административных процедурах (2013).
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Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека, и гражданина — основополагающая обя-
занность, стоящая перед государством1. Государство 
в лице уполномоченных органов власти призвано 
реагировать на все противоправные деяния, посяга-
ющие на права и свободы граждан путем примене-
ния различных мер государственного принуждения. 

Значительное место среди противоправных де-
яний занимают правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопас-
ность. К числу наиболее распространенных посяга-
тельств на общественный порядок относится мел-
кое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Данные ГИАЦ 
МВД России свидетельствуют о том, что в 2010 г. 
по стране со трудниками органов внутренних дел 
было выявлено 70,6 млн правонаруше ний, из них 
2,2 млн пришлось именно на мелкое хулиганство. 
В 2011 г. данное соот ношение составило 66,3 млн и 
1,7 млн соответственно, в 2012 г. 68,6 млн и 1,5 млн, 
а в 2013 г. из 73,7 млн на долю мелкого хулиганства 
пришлось 1,2 млн2, т.е. по сравнению с 2010 г. на-
блюдается снижение на 45%, хотя по оценкам мно-
гих исследователей, которые обращая внимание на 
высокую латентность этого административно-на-
казуемого деяния, делают вывод о том, что это не 
соответствует действительности и снижение числа 
зарегистрированных случаев мелкого хулиганства3 

объясняется ослаблением внимания к борьбе с дан-
ным видом административного правонарушения, а 
также неполнотой их регистрации. 

Кроме того, опасность хулиган ства заключена в 
многообразии форм его проявления, поэтому адек-
ватно реагировать на него лишь в рамках уголовной 
ответственности невозможно. Переходя к понятию 
мелкого хулиганства, следует отметить, что в Рос-
сии долгое время не были проведены чет кие линии, 
отграничивающие административно и уголовно 
наказуе мые виды хулиганства.

Административная ответственность за мелкое 
хулиганство в РСФСР была установлена в 1956 г. 
Под мелким хулиганством понимались такие дей-
ствия, как нарушение общественного порядка и 
спокойствия, проявление оскорбитель ного неува-
жения к гражданам, сквернословие и другие непри-
стойные поступ ки4.

Практика применения нормы о мелком хули-
ганстве вскрыла ряд недостатков, продиктовавших 
необходимость принятия нового законода тельства. 
26 июля 1966 г. Президиумом Верховного Совета 
СССР был издан Указ № 5362-VI «Об усилении 
ответственности за хулиганст во»5, который опре-
делял мелкое хули ганство как нецензурную брань 
в общественных местах, оскорбительное пристава-
ние к гражданам и другие подобные действия, на-



Вестник Московского университета МВД России178 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

рушавшие общест венный порядок и спокойствие 
граждан, если эти действия по-своему харак теру не 
влекли применения мер уголовного наказания. В со-
ответствии с данным Ука зом уточнен характер дея-
ний, расцениваемых как мелкое хулиганство.

Содержавшееся в КоАП РСФСР, принятом 
19 июня 1984 г.6, определение мелкого хулиган-
ства, почти полностью соответствовало дефиниции, 
предусмотренной Указом от 26 июля 1966 г. Соглас-
но ст. 158 КоАП РСФСР, под мелким хулиганством 
понимались нецензурная брань в общественных 
местах, оскорбительное приставание к гражданам 
и другие подобные дейст вия, нарушающие обще-
ственный порядок и спокойствие граждан.

С введением в действие с 1 июля 2002 г. КоАП РФ7, 
фор мулировка состава мелкого хулиганства претерпе-
ла несущественные измене ния по сравнению с ранее 
действовавшей ст. 158 КоАП РСФСР. В соответст вии 
со ст. 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство — это не-
цензурная брань в об щественных местах, оскорби-
тельное приставание к гражданам или другие дей-
ствия, демонстративно нарушающие общественный 
порядок и спокойст вие граждан. В законодательное 
определение правонарушения был включен признак 
демонстративности, чем подчеркивалась антиобще-
ственная сущ ность данного правонарушения, а так-
же заменено словосочетание «и другие подобные дей-
ствия» на «и другие действия». По мнению А.С. Бур-
цева, слово «демонстративный» в дефиниции мелкого 
хулиганства означает дерзкое, вы зывающее прене-
брежение общественными интересами и понятное 
для всех противопоставление виновным своего по-
ведения, своей личности обществу и его интересам, 
попрание его нравственных устоев, очевидное не 
только для окружающих, но и для самого виновно-
го, при этом не характеризуемого как грубое8.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» и других зако-
нодательных актов в соответствие с Федеральным 
законом «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации»»9 были 
внесены существенные коррективы в формулиров-
ку объективной стороны мелкого хулиганства. В на-
стоящее время мелкое хулиганство понимается как 
нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающее-

ся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а рав-
но уничтожением или повреждением чужого иму-
щества. Кроме того, законодатель ввел в ст. 20.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях квалифицирующий признак мел-
кого хулиганства, заключающийся в неповиновении 
законному требованию представителя власти либо 
иного лица, исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающего наруше-
ние общественного порядка. Таким образом, можно 
выделить два вида признаков объективной стороны 
мелкого хулиганства.

1. Основной — нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу.

2. Факультативные — нецензурная брань в об-
щественных местах, оскорбительное приставание к 
гражданам, а равно уничтожение или повреждение 
чужого имущества. 

Совершенное правонарушителем деяние в обя-
зательном порядке должно содержать основной и 
один из факультативных признаков.

Исходя из современной законодательной фор-
мулировки понятия мелкого хулиганства, отправ-
ление естественных надобностей в не отведенных 
для этого общественных местах, выбрасывание 
вещей и предметов из окна, громкий стук в дверь, 
не образует состава данного административного 
правонарушения. В прежней редакции ст. 20.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях10 данные действия можно было 
отнести к «другим действиям, демонстративно на-
рушающим общественный порядок и спокойствие 
граждан». Исходя из формулировки объективной 
стороны административного правонарушения «мел-
кое хулиганство» по действующей редакции ст. 20.1 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, отправление естественных 
надобностей в не отведенных для этого обществен-
ных местах, выбрасывание вещей и предметов из 
окна, громкий стук в дверь, входящие в понятие 
«нарушение общественного порядка», должно со-
провождаться нецензурной бранью в обществен-
ных местах, либо оскорбительным приставанием к 
гражданам, либо уничтожением или повреждением 
чужого имущества. Таким образом, на практике по-
лучается: если гражданин отправляет естественные 
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надобности в не специально предназначенных для 
этого общественных местах, выбрасывает вещи и 
предметы из окна, громко стучит в дверь, то он не 
совершает мелкое хулиганство, а если он совершает 
данные действия и при этом выражается нецензур-
ной бранью, то в его действиях содержатся призна-
ки данного административного правонарушения.

Тем не менее, сами по себе вышеперечисленные 
действия без указанных квалифицирующих призна-
ков посягают на общественный порядок.

Если рассмотреть данную формулировку вре-
мен РСФСР, то, в соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушениях11, отправление 
естественных надобностей в не отведенных для 
этого общественных местах, выбрасывание вещей 
и предметов из окна, громкий стук в дверь, квали-
фицировались как мелкое хулиганство, санкция за 
совершение которых предусматривала штраф, ис-
правительные работы, а также административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

За время действия Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях прак-
тика показала, что данное правонарушение про-
должает оставаться достаточно распространенным 
явлением. Более того, в настоящее время имеют не-
которое распространение действия граждан, впол-
не сопоставимые с противоправными деяниями, 
квалифицируемыми как мелкое хулиганство, но в 
силу трактования действующего законодательства 
не наказуемые никаким образом. Например, отправ-
ление естественных надобностей в не отведенных 
для этого общественных местах, выбрасывание ве-
щей и предметов из окна, громкий стук в дверь и 
другие подобные действия. Считаем, что данные 
деяния своей дерзостью, цинизмом и демонстра-

тивным пренебрежением правами других граждан 
сопоставимы с иными противоправными деяниями, 
подпадающими под признаки мелкого хулиганства 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и должны 
составлять объективную сторону рассматриваемого 
административного правонарушения.

В связи с этим предлагается установить ад-
министративную ответственность за отправление 
естественных надобностей в подъездах жилых до-
мов и иных не отведенных для этого общественных 
местах, выбрасывание вещей и предметов из окон, 
громкий стук в дверь и другие подобные действия, 
внеся изменения или дополнения в ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ, предусматривающую административ ную 
ответственность за мелкое хулиганство.

1 Ст. 2 Конституции Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, 
внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ).
2 Сведения об административной практике органов внутрен-
них дел // Форма статистической отчетности «1-АП» за 2010, 
2011, 2012 и 2013 гг.
3 Поспелова Л.И. Проблемы кодификации административ-
но-деликтного законодательства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 
2001. С. 20; Михайлов А.А. Административно-юрисдикционная 
деятельность милиции: теория и практика. Дис. … канд. юрид. 
наук. 2003. С. 5; Бутков А.В. Причины административных пра-
вонарушений и деятельность органов внутренних дел по пред-
упреждению противоправного поведения // Административное 
право и административный процесс. 2005. № 1. С. 25.
4 Об ответственности за мелкое хулиганство: указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 1956 г. // Сов. Россия. 
1956. 20 дек.
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 30, ст. 595.
6 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27, ст. 909.
7 «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
8 Бурцев А.С. Административная ответственность за мелкое 
хулиганство: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 14.
9 «Российская газета», № 262, 30.12.2003 (уточнение).
10 «Российская газета», № 256, 31.12.2001.
11 «Ведомости ВС РСФСР», 1984, № 27, ст. 909.
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Обеспечение взаимодействия между органами 
власти и общественностью — одно из важнейших 
требований управления в демократическом обще-
стве. Ни один государственный строй не может су-
ществовать, не мобилизуя тем или иным образом 
поддержку граждан, не привлекая их к сотрудниче-
ству в решении существующих проблем.

С началом демократизации общества органы 
внутренних дел влились во все многообразие соци-
альных отношений. Однако, отсутствие четких со-
циальных ориентиров осложняет процесс выработ-
ки ими модели эффективной деятельности. Концен-
трация усилий на узкопрофессиональных функциях 
без опоры на общественность не дает должных ре-
зультатов. Вместе с тем, не вызывает сомнения на-
учное положение о том, что эффективное функцио-
нирование любой социальной системы может осу-
ществляться только через такие формы социальной 
и правовой организации, которые обеспечивают 
конструктивное взаимодействие социальных субъ-
ектов на благо всего общества. Применительно к 
деятельности органов внутренних дел оно заключа-

ется в признании необходимости взаимоотношений 
с гражданами на основе социального партнерства, 
что создает объективные условия для роста право-
вой активности людей, и, следовательно, форми-
рования более благоприятной криминологической 
обстановки.

Опыт зарубежных специалистов в области ис-
следования отношений полиции и общественности 
показывает, что эффективное решение стоящих пе-
ред полицией задач требует общественного доверия 
и поддержки. В большинстве развитых стран на-
блюдается устойчивая тенденция к активному при-
влечению населения для оказания помощи полиции.

Важную роль в решении этой задачи играет та-
кая форма взаимодействия с общественностью, как 
общественные советы, создаваемые при органах го-
сударственной власти, и, в том числе — при МВД 
России и его территориальных органах.

Общественные советы являются совещательны-
ми органами, решающими в пределах предостав-
ленных полномочий задачи по повышению эффек-
тивности участия общественности в осуществлении 
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контроля за соблюдением законности и реализации 
принципов открытости и публичности в деятельно-
сти подразделений внутренних дел. Общественные 
советы при МВД России и его территориальных 
органах объединяют в своем составе членов раз-
личных общественных организаций, граждан, пред-
ставляющих основные социальные слои и группы 
российского общества.

Общественные советы призваны максимально 
обеспечить участие гражданского общества в при-
нятии наиболее значимых и серьезных решений, ка-
сающихся деятельности органов внутренних дел. В 
первую очередь они должны участвовать в работе, 
связанной с экспертной общественной антикорруп-
ционной оценкой разрабатываемых нормативных 
правовых актов, в выработке предложений по реше-
нию наиболее актуальных вопросов правоохрани-
тельной деятельности.

Организация взаимодействия территориальных 
органов МВД России и общественных советов яв-
ляется одной из основных составляющих системы 
обратной связи органов внутренних дел с населени-
ем, источником получения информации о состоянии 
общественного мнения об их деятельности, дей-
ственным механизмом привлечения ресурсов граж-
данского общества к решению задач по защите жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан, организаций, 
противодействию преступности, коррупции, охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности.

Правовой основой взаимодействия органов вну-
тренних дел с институтами гражданского общества 
является Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»1.

Основы взаимодействия и сотрудничества по-
лиции с обществом предусмотрены в ст. 10 Закона 
«О полиции», определяющей, что полиция при осу-
ществлении своей деятельности и при выполнении 
возложенных на нее обязанностей:
	 взаимодействует с общественными объединени-

ями, организациями и гражданами;
	 может использовать возможности обществен-

ных объединений и организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;

	 оказывает содействие общественным объеди-
нениям и организациям в обеспечении защиты 

прав и свобод граждан, а также оказывает под-
держку развитию гражданских инициатив.
В свою очередь, общественные объединения и 

организации оказывают содействие полиции при 
выполнении возложенных на нее задач.

Ст. 9 Закона «О полиции» устанавливает, что од-
ной из форм организации обратной связи полиции с 
институтами гражданского общества является про-
ведение постоянного мониторинга общественного 
мнения о взаимодействии полиции с обществом.

В этой же статье говорится об образовании об-
щественных советов при федеральном органе ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел и его 
территориальных органах, которые призваны обе-
спечить согласование общественно значимых инте-
ресов граждан Российской Федерации, федеральных 
органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, правозащитных, религиозных и иных 
организаций, в том числе профессиональных объ-
единений предпринимателей, для решения наиболее 
важных вопросов деятельности полиции путем:
	 привлечения граждан и общественных объеди-

нения к реализации государственной политики 
в сфере охраны общественного порядка, обеспе-
чения общественной безопасности и противо-
действия преступности;

	 участия в разработке и рассмотрении концеп-
ций, программ, инициатив общественных объ-
единений и граждан по наиболее актуальным 
вопросам деятельности полиции;

	 проведения общественной экспертизы проек-
тов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам деятельности по-
лиции;

	 обсуждения вопросов, касающихся деятельности 
полиции, в средствах массовой информации;

	 осуществления общественного контроля за дея-
тельностью полиции.
Право общественных советов на осуществление 

общественного контроля за деятельностью полиции 
предусмотрено в ст. 50 Закона «О полиции».

В развитие ч. 8 ст. 9 Закона «О полиции» издан 
Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 
2011 г. № 668 «Об общественных советах при Ми-
нистерстве внутренних дел Российской Федерации 



Вестник Московского университета МВД России182 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

и его территориальных органах», определяющий 
цели, задачи, основы деятельности общественных 
советов, а также права общественных советов и чле-
нов общественных советов.

Основными задачами общественных советов 
являются:
	 привлечение граждан, общественных объедине-

ний и организаций к реализации государствен-
ной политики в сфере охраны общественного 
порядка, профилактики правонарушений, обе-
спечения общественной безопасности, а также 
содействие реализации государственной поли-
тики в сфере противодействия преступности;

	 участие в разработке и рассмотрении концеп-
ций, программ, инициатив граждан, обществен-
ных объединений и организаций по наиболее 
актуальным вопросам деятельности органов 
внутренних дел;

	 участие в информировании граждан о деятель-
ности органов внутренних дел, в том числе 
через средства массовой информации, и в пу-
бличном обсуждении вопросов, касающихся де-
ятельности органов внутренних дел;

	 анализ мнения граждан о деятельности органов 
внутренних дел и доведение полученной в ре-
зультате анализа обобщенной информации до 
руководителей соответствующих органов вну-
тренних дел;

	 проведение общественной экспертизы проектов 
федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов по вопросам деятельности органов 
внутренних дел;

	 осуществление общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел.
В соответствии с классификацей нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию 
и деятельность общественных советов при МВД 
России и его территориальных органах, основой 
такого взаимодействия стал Федеральный закон от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации»2. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 13 данного закона общественные 
советы при федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации выполняют консультативно-совещательные 

функции и участвуют в осуществлении обществен-
ного контроля в порядке и формах, которые предус-
мотрены настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, положениями об обще-
ственных советах. В следствии того, что Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» 
был принят после Указа Президента Российской 
Федерации от 23 мая № 668 «Об общественных со-
ветах при МВД России и его территориальных орга-
нах», нами предлагается привести все подзаконные 
нормативные правовые акты в соответствие Феде-
ральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ.

Порядок образования общественных советов 
при территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации и формирова-
ния состава этих советов, а также порядок утверж-
дения положений о них установлены приказом 
МВД России от 15 августа 2011 г. № 939 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 23 мая 2011 г. № 668».

Порядок реализации отдельных полномочий, 
предоставленных общественным советам и членам 
общественных советов в соответствии с Указом, 
устанавливается Министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации, с учетом следующего:

1) заслушивать информацию должностных 
лиц Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных органов о деятель-
ности органов внутренних дел по пресечению пре-
ступлений, охране общественного порядка, обеспе-
чению общественной безопасности и профилактике 
правонарушений (подп. «б» п. 6 Указа) обществен-
ные советы вправе только в порядке, утвержденном 
приказом МВД России от 23 мая 2012 г. № 5343;

2) порядок участия общественных советов в 
работе аттестационных комиссий органов внутрен-
них дел и конкурсных комиссий по замещению ва-
кантных должностей сотрудников органов внутрен-
них дел (подп. «д» п. 6 Указа) установлен приказом 
МВД России от 14 марта 2012 г. № 1704;

3) правила посещения членами общественных 
советов без специального разрешения помещений, 
занимаемых органами внутренних дел, а также мест 
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принудительного содержания подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступления, задержан-
ных лиц, лиц, подвергнутых административному 
аресту (подп. «а» п. 7 Указа), утверждены приказом 
МВД России от 2 августа 2012 г. № 7545;

4) порядок присутствия членов общественных 
советов при проведении должностными лицами 
органов внутренних дел личного приема граждан 
(подп. «д» п. 7 Указа) утвержден приказом МВД 
России от 31 августа 2011 г. № 9886;

5) порядок реализации права членов обще-
ственных советов при территориальных органах 
МВД России участвовать в работе совещаний, прово-
димых органами внутренних дел (подп. «г» п. 7 Ука-
за), устанавливается, согласно требованиям приказа 
МВД России от 15 августа 2011 г. № 9487, руководи-
телями соответствующих территориальных органов 
МВД России на окружном и региональном уровнях;

6) запрашивать и получать от органов вну-
тренних дел информацию об их деятельности, если 
это не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизвод-
стве, о производстве по делам об административ-
ных правонарушениях, об оперативно-разыскной 
деятельности, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не нарушает 
прав граждан, общественных объединений и орга-
низаций (подп. «а» п. 6 Указа), общественный со-
вет вправе в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»8.

Порядок деятельности общественного совета, а 
также вопросы внутренней организации его работы 
определяются регламентом, утверждаемым обще-
ственным советом по согласованию с руководите-
лем территориального органа МВД России, при ко-
тором образован общественный совет.

В ст. 12 указан порядок участия в заседаниях 
Общественного совета приглашенных лиц. По ре-
шению Общественного совета на заседания Обще-
ственного совета могут быть приглашены предста-
вители государственных органов, общественных 
объединений и иных организаций, научных учреж-
дений, эксперты и другие специалисты для предо-
ставления необходимых сведений и информации 
по рассматриваемым Общественным советом во-
просам. Министр внутренних дел Российской Фе-

дерации, заместители Министра внутренних дел 
Российской Федерации, начальники департаментов, 
главных управлений и управлений МВД России и 
их заместители, и иные сотрудники органов вну-
тренних дел, а также сотрудники, координирующие 
взаимодействие подразделений МВД России с Об-
щественным советом, принимают участие в работе 
Общественного совета по согласованию с председа-
телем Общественного совета9.

Также в ст. 31 регламента указано, что для про-
ведения общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, а также для иных целей 
могут быть образованы рабочие группы, которые 
являются временными рабочими образованиями 
Общественного совета. Рабочая группа для про-
ведения общественной экспертизы формируется 
комиссией Общественного совета, ответственной 
за проведение общественной экспертизы. Рабочая 
группа вправе:
	 привлекать экспертов;
	 запрашивать документы и материалы, необходи-

мые для ее деятельности, у руководителей орга-
нов власти и иных организаций в порядке, опре-
деленном для комиссий Общественного совета;

	 привлекать к участию в своей деятельности об-
щественные объединения и иные организации, а 
также граждан Российской Федерации;

	 участвовать в проведении экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, готовить анали-
тические материалы и разрабатывать предло-
жения для проектов заключений по указанным 
документам на заседаниях соответствующих 
комиссий Общественного совета.
Еще одной формой взаимодействия, указанной 

в регламенте является организация общественных 
слушаний и иных мероприятий Общественного со-
вета. Общественные слушания — форма работы 
Общественного совета с привлечением широкого 
круга представителей общественных объединений 
и иных организаций, а также граждан для обсуж-
дения, как правило, одной проблемы и выработ-
ки решений и рекомендаций. Иные мероприятия 
(конференции, совещания, «круглые столы», семи-
нары) — форма работы Общественного совета с 
привлечением широкого круга общественности и 
представителей институтов гражданского общества 
в целях выработки рекомендаций, а также оказания 
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методической, информационной и иной поддержки 
МВД России. Решения (резолюции, рекомендации) 
по итогам мероприятий принимаются большин-
ством участников в форме одобрения.

Анализируя вышеперечисленные формы взаи-
модействия, предусмотренные нормативно-право-
выми актами, регламентирующими деятельность 
общественных советов при МВД и его территориаль-
ных органах, можно сделать вывод, что существует 
пробел в нормативном регулировании существую-
щих форм взаимодействия, так как отсутствует ре-
гламентация видов деятельности при взаимодей-
ствии и форм выносимых решений, что ведет к не-
эффективной деятельности общественных советов.

Вместе с тем, в области взаимодействия органов 
внутренних дел с общественными советами суще-
ствует и ряд недостатков, присущих отдельным тер-
риториальных органам МВД России и их руководи-
телям. К ним можно отнести следующие.

1. Недостаточное внимание отдельных ру-
ководителей органов внутренних дел к вопросам 
взаимодействия с общественными советами, недоо-
ценка ими роли институтов гражданского общества 
в повышении эффективности правоохранительной 
деятельности.

2. Несвоевременное и неполное информиро-
вание граждан, представителей средств массовой ин-
формации о работе общественных советов, о выдви-
гаемых ими инициативах по наиболее актуальным 
вопросам деятельности органов внутренних дел.

3. Недостаточная оперативность в организа-
ции комментариев со стороны членов обществен-

ных советов по наиболее значимым событиям в 
правоохранительной сфере, в том числе, по фактам 
расследования и раскрытия резонансных престу-
плений, положительного опыта работы полиции по 
профилактике преступлений и правонарушений.

4. Необоснованное отклонение предложений и 
рекомендаций общественных советов по совершен-
ствованию деятельности органов внутренних дел.

5. Неэффективное использование потенциа-
ла общественных советов при подготовке проектов 
нормативных правовых актов по вопросам деятель-
ности органов внутренних дел и проведении обще-
ственной и антикоррупционной экспертиз.

В ряде случаев существующие недостатки об-
условлены слабым знанием сотрудниками органов 
внутренних дел и членами общественных советов 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов внутренних дел и образован-
ных в системе МВД России общественных советов, 
недостаточным опытом взаимодействия полиции и 
институтов гражданского общества.

1 «Российская газета», № 28, 10.02.2011.
2 «Собрание законодательства РФ», 28.07.2014, № 30 (Ч. I), 
ст. 4213.
3 Документ опубликован не был.
4 «Российская газета», № 94, 27.04.2012.
5 «Российская газета», № 295, 21.12.2012.
6 «Российская газета», № 240, 26.10.2011.
7 Документ опубликован не был.
8 «Российская газета», № 95, 05.05.2006. В данном виде доку-
мент опубликован не был.
9 «Регламент Общественного совета при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации» (ред. от 27 сентября 
2013 г.).

Криминалистика. 2-е изд., перераб. и доп. Учебник.
Учебник рассчитан на углубленное изучение курса криминалистики в объ-

еме, соответствующем требованиям учебных программ для вузов юридиче-
ского профиля. В нем раскрываются основные вопросы общей теории крими-
налистики (идентификация, диагностика, прогнозирование, криминалистиче-
ское изучение личности), криминалистической техники (фото- и видеозапись, 
трасология, криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств, документов, веществ и др.) и криминалистической тактики 
(следственные ситуации, криминалистические версии, тактика следственного 
осмотра, допроса, обыска и выемки документов, задержания подозреваемого, 
назначение судебных экспертиз и т.д.). 

Для студентов и преподавателей юридических специальностей, а также 
специалистов-практиков.



185Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342
ББК 67.301

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПОЛИЦИИ С ИНСТИТУТАМИ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ИННА ВИКТОРОВНА ФЕДОРОВА,
преподаватель кафедры административной деятельности органов внутренних дел  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Научная специальность 12.00.14 — административное право, административный процесс

E-mail: karnavalinna@mail.ru
Научный руководитель: Зырянов С.М., доктор юридических наук

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. В статье раскрывается понятие форм и методов взаимодействия полиции с институтами гражданского 
общества.

Ключевые слова: полиция, граждане, термины, наркотики.
Annotation. In article the concept of forms and methods of interaction of police with institutes of civil society  

reveals.
Keywords: police, citizens, terms, drugs.

Прежде чем перейти к рассмотрению форм и 
методов взаимодействия полиции с институтами 
гражданского общества необходимо определиться, 
что мы понимаем под формами взаимодействия и 
под методами взаимодействия. Интересно, что в 
литературе толкование этих терминов может раз-
личаться в зависимости от подходов. Чтобы огра-
ничить пределы предмета для анализа условимся, 
что будем рассматривать формы и методы приме-
нительно к деятельности исполнительной власти, 
так как взаимодействие, безусловно, представляет 
собой один из видов деятельности.

С общетеоретических позиций под формой по-
нимается внешнее выражение содержания деятель-
ности, пределы конкретных управленческих дей-
ствий, совершаемых непосредственно субъектами 
управления1. Ю.М. Козлов дал еще более краткое 
определение: «внешнее практическое выражение 
государственно-управленческой деятельности»2. 
Профессор Ю.Н. Старилов различает правовые и 
неправовые формы управления. Правовая форма 
должна иметь юридическое содержание, т.е. уста-
навливаться нормативным правовым актом. К при-
знакам правовой формы управления он относит 

также юридическое оформление, соответствие ком-
петенции и правового последствия деятельности3. 
Далее ученый называет другие признаки правовой 
формы управления: 1) установление в нормативном 
акте; 2) наличие государственно-властной природы; 
3) подзаконность; 4) исполнительно-распоряди-
тельный характер4. Очень важной Ю.Н. Старилов 
считает процессуальную форму деятельности и ут-
верждает, что «В настоящее время управленческая 
деятельность в России имеет минимум правовой 
регламентации, что, естественно, влечет за собой 
такие негативные ее характеристики, как недемо-
кратичность, малоэффективность, произвольность 
и коррупция»5. Надо сказать, что с 2002 г. в этом на-
правлении было сделано очень много; сейчас адми-
нистративными регламентами охвачены практиче-
ски все более или менее значимые функции органов 
исполнительной власти. Вместе с тем, взаимодей-
ствие органов внутренних дел с институтами граж-
данского общества процессуальной формы пока не 
получило.

Ю.М. Козлов предложил различать формы ре-
ализации исполнительной деятельности и формы 
внутриорганизационной (внутриаппаратной) ра-



Вестник Московского университета МВД России186 № 2 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

боты6. В этом отношении формы взаимодействия 
органа исполнительной власти с частным субъек-
том выходят за рамки данной классификации: вза-
имодействие нельзя отнести к реализации исполни-
тельной деятельности оно лишь обеспечивает непо-
средственное осуществление полномочий органа, 
способствует ему. В то же время, такое взаимодей-
ствие не может быть внутриорганизационным, по-
скольку осуществляется с внешними субъектами, в 
нашем случае, с институтами гражданского обще-
ства. Аналогичная картина вырисовывается в госу-
дарственно-частном партнерстве, рассматриваемом 
как перспективная форма деятельности органов ис-
полнительной власти7.

Под методами управления Ю.Н. Старилов пони-
мает способы или приемы, используемые субъекта-
ми управления в установленных законом пределах 
при осуществлении управления, а также способы 
достижения целей, решения задач, осуществления 
функций государственного управления8.

В качестве видов методов управления чаще все-
го называют два универсальных метода — убежде-
ние и принуждение, дополняя этот краткий пере-
чень поощрением9. По нашему мнению, поощрение 
следует рассматривать как убеждение, не выделяя 
его в самостоятельный вид. Ю.М. Козлов также не 
выделял поощрение в качестве самостоятельного 
метода. В то же время, метод, который используется 
во взаимодействии каких либо субъектов, это метод 
согласования, который нельзя отнести, не к убежде-
нию, не к принуждению.

Для методов управления (управленческой дея-
тельности) характерно наличие ряда признаков:
	 связь с целями деятельности;
	 связь с управляющим воздействием на объект 

управления;
	 юридическое опосредование;
	 использование для реализации компетенции 

субъекта управления;
	 направленность на объект управления;
	 содержанием является управляющее воздей-

ствие на поведение объектов управления, уста-
новление обязательных для них предписаний 
индивидуального характера либо общеобяза-
тельных правил поведения;

	 связь с юридически-властными полномочиями 
субъекта управления;

	 выражение публичного интереса;
	 учет особенностей объекта управления;
	 необходимость юридической формы10.

Таким образом, анализ вышеизложенного с при-
ложением к взаимодействию органов внутренних 
дел с институтами гражданского общества позво-
ляет охарактеризовать данное взаимодействие как 
особую форму (организационно-обеспечивающую 
реализацию полномочий органов внутренних дел, 
направленную на достижение общих с граждан-
ским обществом целей) и особый метод (метод со-
гласования).

Применительно к взаимодействию органов 
внутренних дел с институтами гражданского обще-
ства формы и методы рассматриваются практи-
чески во всех опубликованных работах по данной  
тематике.

Так, С.А. Васильев считает, что взаимодействие 
общественных объединений с правоохранитель-
ными органами осуществляется непосредственно 
(когда оба субъекта совместными усилиями реша-
ют общие задачи) и опосредовано (когда правоох-
ранительный орган учреждает структуру, в состав 
которой входят представители общественных объ-
единений, как в общественные советы)11. Основ-
ные формы взаимодействия общественных объ-
единений с правоохранительными органами, по 
его мнению, следующие: обмен информацией, со-
вместное правовое просвещение граждан, участие 
общественных объединений в принятии решений 
правоохранительными органами путем совместно-
го обсуждения и выработки конкретных решений, 
добровольной общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов12. Очевидно, автор 
выявил далеко не все возможные и реально исполь-
зуемые формы взаимодействия, ограничился ис-
ключительно «кабинетными» формами, в то время 
как общественные объединения не ограничиваются 
указанной деятельностью, а активно включаются 
в практическую деятельность: ищут потерявшихся 
граждан, детей, борются с распространением нар-
котиков, патрулируют территории, на которых про-
живают и т.д. Соответственно, нельзя согласиться 
с предложением данного автора закрепить в ст. 10 
Федерального закона «О полиции» в виде закрытого 
перечня только три формы взаимодействия полиции 
с общественными объединениями: обмен информа-
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цией, совместное правовое просвещение граждан, 
участие в приятии решений органами полиции13.

У Е.А. Федоровой со ссылкой на Э.Л. Панеях14 
находим, что формы взаимодействия выбираются в 
зависимости от политической ориентации, поведе-
ния, степени активности субъектов: сотрудничество 
или противоборство; уклонение от взаимодействия, 
однонаправленное воздействие15. Действительно,  
можно привести множество примеров, когда одна 
из сторон уклоняется от взаимодействия. К сожале-
нию, в роли «уклонистов» нередко выступают орга-
ны внутренних дел, МЧС России, здравоохранения, 
когда взаимодействие необходимо для поиска поте-
рявшихся граждан, детей. Однако, можно ли подоб-
ные ситуации рассматривать как взаимодействие? 
Ведь в таких случаях действует только одна сторо-
на, вторая отказывается от совместного участия, от 
взаимодействия. Значит, взаимодействия не получа-
ется, его нет.

Вместе с тем, Е.А. Федоровой не удалось си-
стематизировать формы взаимодействия, назвав, 
по сути, лишь сотрудничество, она перешла к рас-
смотрению форм гражданского участия, к которым 
совершенно справедливо относятся инициативы 
граждан, общественные и экспертные советы, со-
вместные рабочие группы, голосование на выбо-
рах, предвыборные кампании, массовые акции, 
письма и запросы депутату, а также имитацион-
ные формы участия или простое информирование  
граждан16.

Названные формы гражданского участия, по на-
шему мнению, еще нельзя рассматривать как фор-
мы взаимодействия, хотя они и создают предпосыл-
ки для взаимодействия. Так, обращения граждан к 
своему депутату могут содержать полезную инфор-
мацию, которая будет воспринята депутатом и реа-
лизована, например, в законопроекте и, в последу-
ющем, в федеральном законе. Но, вполне вероятно, 
это обращение не повлечет никаких последствий. 
Тогда и взаимодействия не возникнет.

В то же время, такие формы, как совместные 
комиссии, рабочие группы, группы для разрешения 
конфликтов, в которые входят не просто граждане, 
а представители общественных организаций17, без-
условно, являются формами взаимодействия.

Можно ли считать формой (или методом) вза-
имодействия инициирование создания институ-

тов гражданского общества? Н.В. Воронкова счи-
тает, что инициативы органов внутренних дел по 
установлению как можно более тесного контакта 
с населением, по привлечению граждан к охране 
общественного порядка путем вовлечения их в до-
бровольные общественные формирования правоох-
ранительной направленности можно рассматривать 
в качестве примера участия государства в становле-
нии гражданского общества18.

Более того, Н.В. Воронкова отмечает, что осо-
бенностью российского гражданского общества 
является то, что на протяжении практически всей 
отечественной истории государство играло роль 
инициатора всех реформ общественной жизни, что, 
по ее мнению, свидетельствует о стремлении госу-
дарства придать новый толчок процессу развития 
гражданского общества с тем, чтобы его окрепшие 
институты способствовали бы укреплению самого 
государства19.

Представляет интерес организация взаимо-
действия полиции с гражданским обществом в за-
рубежных странах. К сожалению, в открытых ис-
точниках крайне мало информации об этом. Так, 
Л.М. Дробижаева пишет, что в зарубежных странах 
получают все большее распространение новые под-
ходы к осуществлению правоохранительной дея-
тельности, в которых реализуются, в том числе, но-
вые идеи, касающиеся улучшения взаимодействия 
полиции с населением. Например, подход, извест-
ный под названием «общественно-ориентированная 
деятельность полиции» (community policing), пред-
ставляет собой комплекс программ, нацеленных на: 
децентрализацию полицейской службы; обучение 
постовых полицейских необходимым навыкам для 
предотвращения совершения преступлений и раз-
решения проблемных ситуаций; обеспечение тесно-
го сотрудничества полиции с территориальными и 
этнокультурными общинами; передача части ресур-
сов и ответственности местным общественным ор-
ганизациям и органам местного самоуправления20.

По нашему мнению, такие формы взаимодей-
ствия, как взаимодействие с территориальными эт-
нокультурными общинами, передача ответственно-
сти общественным организациям, слабо развитые в 
нашей стране, необходимо распространять.

Аналогичные тенденции описания форм и ме-
тодов взаимодействия с институтами гражданского 
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общества отмечаются и у тех ученых, которые из-
учают взаимодействие с другими органами государ-
ственной власти, в том числе, с органами прокура-
туры.

А.С. Семенов, анализируя взаимодействие про-
куратуры с органами государственной власти и му-
ниципальными органами, исследовал такие формы 
взаимодействия указанных субъектов, как 1) взаим-
ный обмен информацией; 2) совместная разработка 
и в последующем принятие соответствующим орга-
ном комплексных программ по борьбе с преступно-
стью и коррупцией, а также их выполнение; 3) экс-
пертная оценка прокурором нормативных правовых 
актов и их проектов (изучение на предмет соответ-
ствия Конституции Российской Федерации и феде-
ральному законодательству, проведение антикор-
рупционной экспертизы); 4) участие представите-
лей соответствующих органов в координационных 
совещаниях руководителей правоохранительных 
органов; 5) участие представителей соответству-
ющих органов в координационных совещаниях по 
обеспечению правопорядка в субъектах Российской 
Федерации21.

Ю.Н. Турыгин определил основные формы 
взаимодействия органов прокуратуры с неправи-
тельственными правозащитными организациями: 
согласование планов их работы; взаимный обмен 
информацией; проведение совместных или одно-
временных проверок исполнения (соблюдения) 
законности; совместное участие в заседаниях ко-
миссий и оперативных совещаниях; совместное 
участие в предупредительных мероприятиях; про-
ведение совместной учебы работников прокура-
туры и членов неправительственных правозащит-
ных организаций; совместная подготовка проектов 
нормативных актов; методическая, консультатив-
ная, организационная помощь и другие формы вза-
имодействия, не получившие еще должного рас-
пространения22.

А.Ф. Ноздрачев называет три группы форм 
взаимодействия органов исполнительной власти и 
граждан, в зависимости от целей их «вовлечения» в 
механизм управления.
	 получение информации в формах контактов 

органов власти с «ключевыми (VIP) персона-
ми» — лидерами различных общественных 
организаций, движений; опросы граждан; обра-

щения; собрания и конференции; новые инфор-
мационные технологии;

	 получение согласия общества на решение важ-
ных вопросов в формах встреч с общественно-
стью, проведения публичных слушаний, кон-
сультаций; общественная экспертиза; перегово-
ры и посредничество;

	 получение общественной поддержки и одобре-
ния в формах проведения публичных мероприя-
тий; съезды общественных объединений23.
В.В. Мельников, говоря о взаимодействии пред-

принимателей и власти, называет перспективную, 
по его мнению, форму взаимодействия — лобби-
рование, которое он считает институциональной 
формой, тесно соприкасающейся с координацией, 
согласованием интересов. Кроме того, автор указы-
вает на участие предпринимателей в законотворче-
ской работе через лоббирование своих интересов с 
использованием субъектов, осуществляющих лоб-
бистскую деятельность; ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов Российской Федера-
ции24. 

Иначе подходит к определению форм взаимо-
действия В.А. Субочева. По ее мнению, взаимодей-
ствие общественных организаций с органами госу-
дарственной власти осуществляется, в том числе, в 
формах регистрации общественных объединений, 
контроля и надзора со стороны уполномоченных ор-
ганов за соблюдением ими законодательства (в том 
числе налогового), а также общественного контроля 
за функционированием государственных органов, в 
формах обращений, партнерства в антикоррупци-
онной деятельности, разработки программ, планов, 
бюджетного финансирования деятельности непра-
вительственных организаций, размещения государ-
ственных контрактов и грантов на выполнение со-
циальных услуг на конкурсной основе25. Последнее, 
конечно же, может относиться, в первую очередь, 
к коммерческим организациям либо к некоммерче-
ским образовательным, научным организациям или 
организациям, оказывающим социальную поддерж-
ку нуждающимся в ней гражданам (психологиче-
ская помощь, социализация алкоголиков и наркома-
нов и т.д.).

И.В. Твердов рассматривает взаимодействие как 
участие представителей гражданского общества в 
работе общественных советов при федеральных ор-
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ганах исполнительной власти и описывает три моде-
ли включения представителей гражданского обще-
ства в состав общественных советов: подбор членов 
общественных советов исходя из непосредственной 
заинтересованности соответствующих структур 
гражданского общества в контактах с соответству-
ющей государственной структурой (модель ресурс-
ной зависимости); подбор членов общественных 
советов, представляющих структуры гражданского 
общества, не связанные с деятельностью данного 
органа (модель ресурсной независимости); гибрид-
ная модель, включающая в той или иной пропорции 
обе вышеназванные модели26.

Формы участия граждан в государственном 
управлении подразделяются на протестные (ми-
тинги, пикеты, забастовки, жалобы, обращения к 
властям и др.) и позитивного или равноправного 
участия в деятельности органов исполнительной 
власти27. А.В. Филатова называет такую форму вза-
имодействия, как общественная экспертиза, прово-
димая с целью учета и защиты интересов граждан 
при принятии и реализации властных решений28. В 
таком представлении общественная экспертиза — 
это форма общественного контроля или элемент 
общественного контроля, конечно, это форма взаи-
модействия.

В.В. Гриб пишет, что в государствах мира выра-
ботано множество публично-правовых институтов, 
обеспечивающих различные формы гражданского 
участия: переговоры групп граждан, общественных 
организаций и органов власти; разработка и подпи-
сание соглашений между органами власти и обще-
ственными организациями; обращения граждан; 
обсуждение проектов нормативных правовых актов 
в парламентских комитетах и комиссиях с участием 
общественности; общественные экспертизы соци-
альных и технологических проектов; гражданские 
форумы, конференции, слушания и др.29.

Формы взаимодействия определяются функ-
циями, целями и задачами30. Так, Е.С. Науменко 
пишет, что в целях получения информации пред-
усматриваются контакты органов исполнительной 
власти с ключевыми персонами; опросы граждан; 
обращения; новые информационные технологии. В 
целях получения согласия общественности на ре-
шение определенных вопросов предусматриваются 
встречи (собрания, слушания) с общественностью; 

управленческое консультирование (общественные 
советы, рабочие группы, совещательные органы с 
участием общественности); общественная экспер-
тиза (экологическая, проектов НПА); переговоры и 
посредничество. В целях получения общественной 
поддержки и одобрения проводятся публичные ме-
роприятия, съезды общественных объединений и 
прочие акции31.

В свою очередь, С.Д. Будак полагает, что, по-
нимая цель взаимодействия как достижение обще-
ственного согласия между органами публичной вла-
сти и субъектами гражданского общества, процесс 
взаимодействия должен включать информирование 
(предоставление общественным объединениям ин-
формации); консультирование (выявление и изуче-
ние мнения общественности); учет мнения обще-
ственности; вовлечение общественности в монито-
ринг и выполнение решений32.

Е.С. Науменко различает взаимодействие на 
паритетной основе в целях сотрудничества и согла-
сования интересов и взаимодействие, возникающее 
по инициативе одной стороны, предполагающее 
преобладание интересов одной группы.

Первый вид включает такие формы, как управ-
ленческое консультирование; переговоры и посред-
ничество; совместные акции и публичные меропри-
ятия; совместное обсуждение, выработка и приня-
тие нормативных правовых актов и управленческих 
решений, а также рекомендательных актов (заявле-
ний, хартий, деклараций).

Второй вид: доступ в государственные органы 
и к должностным лицам, получение информации 
об их деятельности; индивидуальные и коллектив-
ные обращения; общественная экспертиза; обще-
ственный контроль, противодействие коррупции; 
лоббистская деятельность; гражданские инициати-
вы, предложения, мероприятия в поддержку ини-
циатив в сфере государственного управления; вза-
имодействие в области юридически значимых для 
органов исполнительной власти решений субъектов 
гражданского общества; участие в реализации за-
дач и функций исполнительной власти; исследова-
ние, учет и формирование общественного мнения; 
получение общественного одобрения; поддержка 
некоммерческих организаций; привлечение субъек-
тов гражданского общества к выполнению задач и 
функций исполнительной власти33.
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Кроме того, А.Ф. Ноздрачев и Е.С. Науменко 
называют в качестве формы взаимодействия новые 
информационные технологии, не раскрывая дан-
ное понятие. Можно предположить, что имеются в 
виду интернет-технологии, например, «Российская 
общественная инициатива», реализуемая на сайте 
http://www.roi.ru, где инициатор размещает объявле-
ние о разработанной им общественной инициативе 
и включает голосование в ее поддержку или против 
такой инициативы. В соответствии с Правилами 
рассмотрения общественных инициатив, инициати-
ва федерального уровня, набравшая в течение одно-
го года не менее 100 тыс. голосов, подлежит рассмо-
трению как законодательная инициатива34.

Таким образом, в теоретических исследовани-
ях называются различные формы: сотрудничество; 
общественные и экспертные советы, рабочие груп-
пы; совместные мероприятия, в том числе провер-
ки; обмен информацией; общественные экспертизы 
проектов решений, нормативных правовых актов; 
совместная подготовка проектов нормативных пра-
вовых актов; опросы граждан; публичные слуша-
ния, обсуждения и консультации; организационная, 
информационная, финансовая, иная материальная 
поддержка общественных организаций; управлен-
ческое консультирование; переговоры и посредни-
чество; рекомендательные акты (хартии, заявления, 
декларации).
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Муниципальное право России: учебник для студентов вузов, об-
учающихся по специальности «Юриспруденция» / [А.С. Прудников 
и др.]; под ред. А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова, Н.А. Антоновой. — 
7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 423 с. (Серия 
«Dura lex, sed lex»).

Изложены основные теории местного самоуправления, рассмо-
трена история возникновения и развития самоуправления в России. 
Показаны современные подходы к пониманию местного самоуправ-
ления, главные направления государственной политики России в этой 
области. Представлены предмет, метод, система и источники муници-
пального права. С учетом комплексного характера определено особое 
место муниципального права в системе российского права. Рассмо-
трены формы непосредственного осуществления населением местно-
го самоуправления и его участия в нем. Описаны структура органов 
местного самоуправления и различные модели ее организации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридиче-
ских образовательных учреждений, органов и должностных лиц местного самоуправления.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы осуществления профессиональной подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел по месту службы. Предпринята попытка обоснования применения квалификационных профессиональных критери-
ев в подготовке кадров системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Предлагается использовать квалифи-
кационные характеристики и профессиональные стандарты в единой системе административных правовых актов, регулиру-
ющих службу в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: квалификация сотрудников, квалификационные характеристики, подготовка кадров, повышение ква-
лификации, профессиональный стандарт. 

Annotation. This article describes problem of improving the professional training of police officers. The author attempts to 
justify the use of professional qualification criteria for training of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. He 
proposes to use the qualification characteristics and professional standards within a single system of administrative and legal acts 
regulating service in the internal affairs of the Russian Federation.

Keywords: qualification of employees, qualification characteristics, professional training, advanced training, professional standard. 

В настоящее время система Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации находится в 
состоянии реформирования. Данный процесс осу-
ществляется и в системе профессиональной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел по ме-
сту их службы. В связи с этим необходимо обратить 
внимание на само понятие «Профессиональная под-
готовка». «Профессиональная подготовка» пред-
ставляет собой совокупность специальных знаний, 
умений и навыков, позволяющих выполнять работу 
в определенной области деятельности. В зависимо-
сти от квалификации различают четыре основных 
уровня профессиональной подготовки, требующих 
соответствующего профессионального образова-
ния: высшего, среднего специального, профессио-
нально-технического и элементарного (подготовка 
работников низшей квалификации на профессио-

нальных курсах, путем бригадно-индивидуального 
обучения на производстве и др.). Профессиональная 
подготовка совершенствуется в процессе трудовой 
деятельности, в системе повышения квалификации, 
путем самообразования1. Необходимость в прово-
димых сегодня преобразованиях продиктована сло-
жившейся ситуацией состояния профессиональной 
подготовленности личного состава полиции, которая 
в значительной степени оставляет желать лучшего. 
Так, после проведения итоговых проверок по про-
фессиональной служебной и физической подготов-
ке за 2013 учебный год в территориальных органах 
внутренних дел на региональном уровне в целом по 
стране не прошли проверку чуть менее 5% из общего 
числа сотрудников. По мнению автора, одной из при-
чин данной ситуации является несоответствие уста-
новленных критериев профессионального уровня 
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полицейского современным реалиям развития рос-
сийского государства и общества. В целях лучшего 
понимания создавшейся проблемы с определением 
профессиональных критериев полицейского обра-
тимся к понятию «критерий». «Критерий» (от греч. 
kriterion — средство для суждения) — это признак, 
на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация чего-либо2. В нашем 
случае автор затронул профессиональный критерий. 
Эту проблему пытались решить задолго до создания 
системы МВД Российского государства. Например, 
«…В уездную полицейскую стражу могли быть 
приняты только подданные Российской Империи, с 
установленным возрастным цензом с 25 лет, а так-
же обладавшие соответствующим телосложением и 
здоровьем. Преимущество отдавалось кандидатам 
из отставных и уволенных в запас воинских чинов. 
От них требовалось: 1) для урядников — знать, как 
составлять протоколы, общее ознакомление со служ-
бой в полиции и обязанности полиции по проведе-
нию расследования; 2) для стражников – достаточно 
было только читать и писать и иметь общее разви-
тие…»3. В последующем из-за непростой политиче-
ской обстановки внутри государства, нарастающей 
тенденции создания политических партий и движе-
ний антиправительственного толка, а также на фоне 
усиления террористической деятельности в конце 
XIX и начале XX вв. Министерство внутренних дел 
было вынуждено повысить профессиональные тре-
бования к полицейскому. Одним из первых шагов 
стало внесение целого ряда изменений и дополне-
ний в положения некоторых нормативных актов. В 
частности, были выпущены специальные правила, а 
также циркуляры и инструкции Министерства вну-
тренних дел, предназначенные для работы город-
ских и уездных полицейских управлений, в которых 
особым образом обращалось внимание на необходи-
мые качества полицейских чинов. Немаловажным 
качеством считалась политическая благонадежность 
полицейского4.

Тем не менее, в целом, квалификационные требо-
вания как к кандидату на должность, так и к кадрам 
общей полиции практически ничем не отличались. 

С учетом перечисленных требований, на офи-
церские должности назначались исключительно 
«…лица дворянского происхождения, прошедшие 
предварительное испытание, в большинстве своем 

православные, получившие образование в Кадет-
ских корпусах»5.

На сегодняшний день заслуживает особого вни-
мания установленный Приказом МВД России от 
18 мая 2012 г. № 5216 перечень квалификационных 
требований к должностям рядового состава, млад-
шего, среднего и старшего начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации. Тем 
не менее, данный нормативный акт обнаруживает 
две серьезные проблемы. Во-первых, он содержит не 
полный перечень профессиональных знаний и навы-
ков, которые должны предъявляться к сотрудникам 
органов внутренних дел в сфере профессиональной 
служебной и физической подготовки. Отметим, что в 
систему профессиональной служебной и физической 
подготовки входят: правовая, служебная, огневая и 
физическая подготовки7. Во-вторых, в рассматрива-
емом нормативном акте обозначены не все специаль-
ности, входящие в систему МВД России. 

По-прежнему остается актуальным вопрос чет-
кого установления профессиональных знаний и 
умений современного российского полицейского. 
Подтверждением тому служат результаты проверки 
профессиональной служебной и физической подго-
товки в органах внутренних дел субъектов Россий-
ской Федерации. Так, в результате целевого выезда 
комиссии Департамента государственной службы и 
кадров Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в одном из региональных управлений 
в декабре 2013 г. выявлено, что из представленных 
сотрудников неудовлетворительные оценки по про-
фессиональной служебной и физической подготов-
ке получили около 20% из числа проверенных.

Как следствие, возникает объективная необ-
ходимость в пересмотре содержания професси-
ональных критериев в сфере профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел 
по месту службы, а также в разработке более совре-
менных методик определения уровня профессио-
нальной подготовленности личного состава. Данная 
потребность обусловлена рядом причин. 

Во-первых, в МВД России отсутствует опти-
мальная регламентация критериев, на которые сле-
дует ориентироваться в процессе обучения кадров 
по месту службы. Например, если обратиться к со-
держанию такого документа, как «Порядок органи-
зации подготовки кадров для замещения должностей 
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в органах внутренних дел Российской Федерации», а 
именно п. 120.1 и 120.28, то мы увидим, что разделы 
правовой и служебной подготовкам в общей системе 
подготовки кадров в процессе служебной деятельно-
сти, по сути, друг от друга ничем не отличаются. По-
добная ситуация затрудняет оценку подготовленности 
сотрудников по указанным видам подготовки.

Во-вторых, в ряде субъектов Российской Федера-
ции выявлены факты, которые наглядно подтверждают 
недостаточную профессиональную подготовленность 
сотрудников органов внутренних дел, например: рост 
числа погибших и раненых сотрудников по причине 
неумелого (небрежного) обращения с табельным огне-
стрельным оружием, наличие неудовлетворительных 
знаний законодательства и механизма его примене-
ния в городе Москве, Ставропольском крае, Карача-
ево-Черкесской Республике, Республике Татарстан, 
Московской, Владимирской и Курской областях9. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
видится целесообразным сделать вывод о том, что в 
целях оптимизации организации подготовки кадров на-
зрела необходимость разработки единых требований 
профессиональных стандартов в системе МВД России. 

Необходимо отметить, что если в различных го-
сударственных органах и учреждениях подготовка 
кадров в процессе служебной деятельности явля-
ется необязательной, то для системы МВД России 
требование о периодической проверке уровня под-
готовки ее сотрудников установлено законодатель-
ством на федеральном уровне10.

В связи с этим, по мнению автора, причиной 
недостаточно высокого профессионального уров-
ня подготовленности кадров органов внутренних 
дел является недостаточное соответствие системы 
профессиональной служебной и физической под-
готовки современным требованиям. Следует отме-
тить, что законодательного определения професси-
ональной служебной и физической подготовки не 
установлено. Далее, по мнению автора, необходимо 
заметить, что в п. 17 ст. 76 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации …» упоминается место проведения указанно-
го выше вида подготовки, т.е. она осуществляется по 
месту службы сотрудника органов внутренних дел11. 

На сегодняшний день отмечаются следующие 
недостатки системы подготовки кадров в процессе 
служебной деятельности:

	 недостаточно эффективна система оценки про-
фессиональной подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел;

	 практика управления системой подготовки ка-
дров в процессе служебной деятельности не яв-
ляется результативной;

	 отсутствие четких профессиональных характе-
ристик специальностей.
Далее, на взгляд автора, необходимо обратить 

внимание на то обстоятельство, что ранее Мини-
стерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации инициировало внесение из-
менений в трудовое законодательство в части подго-
товки кадров с учетом модернизации всей системы 
квалификации работников государственных органов 
и учреждений, в том числе МВД России, утвердив 
Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, и раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального об-
разования»12, в котором установлены критерии части 
профессий, имеющихся и в системе МВД России. 

Президент Российской Федерации в своем Ука-
зе от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»13 дал 
поручение Правительству Российской Федерации: 
утвердить к началу 2012 г. план разработки профес-
сиональных стандартов и к 2015 г. разработать их в 
количестве не менее 800 для государственных орга-
нов и предприятий.

3 декабря 2012 г. принят Федеральный закон 
Российской Федерации № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», в котором в ч. 2 ст. 195.1 были юридически 
закреплены понятия «квалификация работника» 
и «профессиональный стандарт». Таким образом, 
под «квалификацией работника» понимается уро-
вень знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы работника14. Также нормативно за-
креплена редакция определения «профессиональ-
ный стандарт». Профессиональный стандарт — это 
характеристика квалификаций, необходимых работ-
нику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности15.

На необходимость совершенствования всей 
системы профессиональной подготовки с учетом 
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применения профессиональных стандартов обра-
щает внимание Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем послании Федеральному Собра-
нию РФ от 12 декабря 2013 г.16.

Кроме того, Правительство Российской Феде-
рации установило порядок разработки, утвержде-
ния и применения профессиональных стандартов17, 
а также нормативно определило тождественность 
наименований должностей, профессий и специаль-
ностей, содержащихся в действующих профессио-
нальных критериях, характеристиках и стандартах. 

Данная работа будет вполне оправдана и с уче-
том того, что для целого ряда специальностей МВД 
России до сих пор не были разработаны аналогич-
ные квалификационные характеристики. С целью 
формирования стройной системы непрерывной 
профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в процессе служебной деятельно-
сти, поддержания высокого уровня качества профес-
сиональной деятельности, необходимо пересмотреть 
собственные аналогичные критерии. Тем более, что 
содержание Федерального закона «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации …» 
взаимно связано с этим. Так, в ч. 3 ст. 2 указанного 
Федерального закона установлено, что в случаях не 
урегулирования правоотношений службы Консти-
туцией Российской Федерации, специальными фе-
деральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, 
применяются нормы трудового законодательства18.

В настоящий момент Министерством труда и 
социальной защиты проводится работа по разработ-
ке профессиональных стандартов, которые, в свою 
очередь, должны заменить предыдущие квалифика-
ционные характеристики. 

Исходя из изложенного представляется обосно-
ванным вывод о том, что для успешного реформи-
рования системы подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в процессе служебной деятельно-
сти необходимо осуществить значительные преоб-
разования в правовом регулировании применитель-
но к рассматриваемой проблематике. 

Таким образом, по мнению автора, очевидна не-
обходимость в разработке оптимальных по содержа-
нию требований к профессиональной деятельности, 

которые позволили бы сформировать наиболее со-
временную модель построения системы обучения по 
месту службы, а также повысить уровень качества 
профессиональной подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации.
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Анализ юридической литературы и законода-
тельства Российской Федерации1 об организации и 
деятельности кредитных организаций побудил нас 
осуществить выбор в пользу одного их двух терми-
нов: «банковская система» или «система кредитных 
организаций». Разумеется, нами обращено внима-
ние на иные аналогичные термины (например, «си-
стема банков» и др.).

Первоначально о состоянии теории.
Большинство ученых оперируют термином 

«банковская система».
Так, И.Б. Дочкин оперирует термином «система 

управления человеческими ресурсами коммерче-
ских банков» («СУЧРКБ»), под которым понимает: 
«целенаправленную деятельность руководящего со-
става и специалистов, связанную с планированием, 
отбором, наймом, оценкой, адаптацией, мотиваци-
ей, обучением, повышением квалификации и карье-
родвижением человеческих ресурсов коммерческих 
банков на основе организационно-корпоративной 

культуры, обеспечивающую конкретное преиму-
щество и направленную на формирование системы 
управления человеческими ресурсами коммерче-
ских банков»2.

О.В. Неверова предложила теоретическое обо-
снование реформирования системы финансовой от-
четности кредитных организаций3.

Группа авторов-единомышленников банков-
скую систему представляют в виде трех блоков: 
«I. Фундаментальный блок»; «II. Организационный 
блок»; «III. Регулирующий блок»4.

А.В. Дыдыкин развил теоретические положения 
о «системе управления банковскими рисками»5.

Еще одна группа авторов фактически в банков-
скую систему включает Центральный банк РФ и 
иные кредитные организации6.

А.А. Казимагомедов и Х.М. Гусейнова на при-
мере одного из субъектов Российской Федерации 
предлагают многоярусную банковскую систему: 
«первый ярус охватывает Национальный банк Ре-
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спублики Дагестан Центрального банка РФ, второй 
ярус состоит из различных универсальных коммер-
ческих банков и третий ярус — небанковские орга-
низации (ломбарды, инвестиционные и другие фон-
ды)»7.

О.Н. Мороз и И.В. Нитяго оперируют двумя 
понятиями: кредитная система и банковская си-
стема, причем первое рассматривается родовым 
по отношению ко второму («В РФ сформировалась 
двухуровневая кредитная система: I уровень — 
Центральный банк страны (ЦБ РФ) (Националь-
ный банк РФ), II уровень — коммерческие банки 
и другие небанковские финансово-кредитные уч-
реждения, осуществляющие отдельные банковские 
операции. Существование двух уровней позволяет 
центральному банку посредством экономических 
методов регулировать деятельность банков второго 
уровня и воздействовать на процесс общественного 
воспроизводства»)8.

Термином «банковская система» оперирует 
и Д.В. Домащенко, причем для разных эпох: для 
СССР и для Российской Федерации9.

Анализ юридический литературы подтверждает 
лишь отсутствие системного похода относительно 
кредитных организаций. Отсутствует ответ на во-
прос: допустимо ли включение в систему кредит-
ных организаций Центрального банка РФ?

Прежде чем сформулировать окончательные вы-
воды, проанализируем положения некоторых нор-
мативных правовых актов Российской Федерации10.

Правовым обоснованием для использова-
ния термина «банковская система» являлся Закон 
РСФСР «О банках и банковской деятельности в 
РСФСР» от 2 декабря 1990 г.11. В этом нормативном 
правовом акте в ст. 2 «Банковская система РСФСР» 
закреплялось следующее положение: «Банк России, 
Банк внешней торговли РСФСР, Сберегательный 
банк РСФСР, коммерческие банки разных видов, а 
также другие кредитные учреждения, получившие 
лицензию на осуществление отдельных банковских 
операций, образуют банковскую систему РСФСР. 
Для финансирования отдельных целевых респу-
бликанских, региональных и иных программ могут 
создаваться специальные банки (банки развития) в 
порядке и на условиях, предусмотренных соответ-
ствующими законодательными актами РСФСР». 
При этом в ст. 1 этого же нормативного правового 

акта было допущено отождествление двух терми-
нов: «Центральный банк РСФСР» и «Банк России».

С 10 февраля 1996 г. Закон РСФСР от 2 декабря 
1990 г. выглядит следующим образом: Федеральный 
закон РФ «О банках и банковской деятельности»12. В 
ст. 2 «Банковская система Российской Федерации и 
правовое регулирование банковской деятельности» 
закреплено следующее положение: «Банковская си-
стема Российской Федерации включает в себя Банк 
России, кредитные организации, а также филиалы и 
представительства иностранных банков». А в ст. 1 
«Основные понятия настоящего Федерального зако-
на» дано разъяснение нескольких понятий: «кредит-
ная организация», «банк», «небанковская кредитная 
организация» и «иностранный банк». При этом до-
пущено отождествление двух терминов: «Централь-
ный банк Российской Федерации» и «Банк России».

В действующей редакции ФЗ РФ «О банках и 
банковской деятельности»13 видоизменена и ре-
дакция ст. 2 «Банковская система Российской Фе-
дерации и правовое регулирование банковской 
деятельности»14: «Банковская система Российской 
Федерации включает в себя Банк России, кредит-
ные организации, а также представительства ино-
странных банков».

Здесь же обращаем внимание и на еще несколь-
ко нормативных правовых актов: Закон РСФСР «О 
Центральном банке РСФСР (Банке России)» от 2 де-
кабря 1990 г.15 и на Федеральный закон РФ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» от 27 июня 2002 г.16 В ст. 2 ФЗ РФ от 27 июня 
2002 г.17 закреплено следующее положение: «Устав-
ный капитал и иное имущество Банка России явля-
ются федеральной собственностью. … Банк России 
осуществляет свои расходы за счет собственных до-
ходов». А в ст. 3 (в редакциях от 14 июня 2011 г.18 и 
от 5 июля 2013 г.19) закреплено еще одно положение, 
которое не в полной мере корреспондирует положе-
нию ст. 2 этого же нормативного правового акта: 
«Получение прибыли не является целью деятельно-
сти Банка России».

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, использование термина «банковская 
система» (и аналогичных терминов, типа «система 
банков» и др.) в юридической литературе и в зако-
нодательстве Российской Федерации представляет-
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ся несовершенным, ибо не учитываются иные, по-
мимо банков, кредитные организации.

Во-вторых, представляется совершенным ис-
пользование термина «система кредитных органи-
заций». В этом случае все кредитные организации, 
в том числе и банки, будут являться элементами од-
ной системы.

В-третьих, недопустимо отождествление тер-
минов «Центральный банк Российской Федерации» 
и «Банк России» по двум обстоятельствам: 1) Цен-
тральный банк РФ является банком, наделенным 
дополнительными административно-властными 
полномочиями по отношению к другим банкам, 
фактически имеющим право осуществлять пред-
принимательскую деятельность; 2) использование 
термина «Россия» в наименовании кредитной орга-
низации не позволяет установить о каком же пери-
оде идет речь, ибо обозначенный термин использу-
ется в одном и том же государстве на протяжении 
нескольких веков (в этом случае, например, очевид-
на несостоятельность термина «Банк современной 
России»).

В-четвертых, допустимо использование исклю-
чительно термина «Центральный банк Российской 
Федерации».

В пятых, Центральный банк РФ необходимо 
включать в систему кредитных организаций.

1 Мы разделяем суждение 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).
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пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2011. С. 9.
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Дагестана: Монография. Махачкала: АЛЕФ, 2013. 216 с.
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10 О разновидностях нормативных правовых актов и их взаи-
мосвязях в Российской Федерации подробнее см.: Галузо В.Н. О 
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Договорное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. 
Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 239 с. (Серия 
«Юриспруденция для бакалавров»).

Учебное пособие содержит общие положения договорного права: поня-
тие 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 факультетов, а так-
же для всех, кто захочет получить конкретную информацию о том или ином 
виде договора.
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В большинстве стран мира жилищная поли-
тика — одно из наиболее значимых направлений 
политики государства. Обеспечение граждан жи-
льем, доступным по цене и способу приобрете-
ния, является для лю бого государства одним из 
приоритетов и определяющих фак торов его соци-
альной политики.

В нашей стране жилищные вопросы всегда сто-
яли на повестке дня в ряду социально значимых го-
сударственных задач. И в советский период, и в на-
стоящее время существовали и существуют очереди 
на улучшение жилищных условий. Однако, сегодня 
большая часть строительства жилья осуществляет-
ся на коммерческой основе, а темпы государствен-
ного жилищного строительства значительно сниже-
ны вследствие сокращения бюджетных расходов в 
жилищном секторе. Из-за отсутствия достаточных 
денежных средств большая часть населения, жела-
ющая приобрести жилье в собственность, а также 
имеющая стабильные доходы, оказалась не в со-
стоянии самостоятельно решить свои жилищные 

проблемы или получить долгосрочные кредиты по 
доступным кредитным ставкам [13]. 

Вместе с тем, в соответствии с Всеобщей де-
кларацией прав человека и Международным пак-
том об экономических, социальных и культурных 
правах, наличие надлежащего жилища является 
одним из критериев достойного жизненного уровня  
человека. 

Согласно Конституции Российской Федерации 
все граждане имеют право на жилище1. При этом 
государство должно поощрять жилищное строи-
тельство и создавать условия для осуществления 
права граждан на жилище. 

В начале 1990-х гг. в России произошел пере-
ход от системы государственной монополии на жи-
лье (в виде государственного жилищного фонда и 
государственной экономической деятельности в об-
ласти жилья) к системе множественности форм соб-
ственности. Сформировался такой социально-эко-
номический институт, как рынок жилья. Появилась 
частная форма собственности на жилье физических 
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и юридических лиц, жилищные банки, частные 
проектные и строительные организации. 

Сегодня на переднем плане — продвижение ры-
ночной модели жилищной политики. В результате, 
в большинстве случаев население вынуждено само-
стоятельно изыскивать денежные средства на при-
обретение жилья, лишь в определенной степени по-
лагаясь на систему субсидий и кредитов, не рассчи-
тывая решить проблему за счет государственного и 
муниципального жилищного фондов [14].

Говоря о роли государства в данном направле-
нии развития, следует отметить, что на современ-
ном этапе она, прежде всего, заключается в опре-
делении жилищной политики, внедрении регулиру-
ющих механизмов и развитии институциональной 
структуры для обеспечения социально-уязвимых 
категорий граждан. 

Сегодня действуют следующие механизмы обе-
спечения граждан жильем, которые могут быть ис-

пользованы для помощи населению в решении жи-
лищного вопроса: 
	 предоставление государственного жилья, в том 

числе в рамках государственных программ; 
	 кредиты или субсидии на покупку собственного 

жилья. 
Особо остро проблемы обеспечения жильем 

стоят для сотрудников правоохранительных орга-
нов, в том числе органов внутренних дел, которые в 
силу объективных причин не только не располагают 
достаточными денежными средствами для приоб-
ретения или строительства жилья, но и ограниче-
ны в возможностях получения дополнительных за-
работков. 

В настоящее время законодательством о соци-
альных гарантиях в органах внутренних дел [2, 3] 
предусмотрены следующие гарантии по жилищ-
ному обеспечению сотрудников и членов их семей 
(Таблица 1).

Таблица 1
Перечень гарантий по жилищному обеспечению  

сотрудников органов внутренних дел и членов их семей

№ 
п/п Наименование гарантии Условия предоставления

1 2 3
1. Предоставление единовременной 

социальной выплаты (ЕСВ) на 
приобретение или строительство 
жилья сотруднику, имеющему 
стаж службы в ОВД не менее 
10 лет в календарном исчислении 
и членам семьи погибшего (умер-
шего) сотрудника

Размер ЕСВ определяется исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения и дополнительной площади жилого помещения размером 15 кв.м.
Условия предоставления ЕСВ:
1) сотрудник не является нанимателем жилого помещения по договору соци-
ального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи 
собственника жилого помещения;
2) сотрудник является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником жилого помещения или 
членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. м;
3) сотрудник проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых 
помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
4) сотрудник является нанимателем жилого помещения по договору соци-
ального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи 
собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, стра-
дающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на 
праве собственности;
5) сотрудник проживает в:

• коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения; 
• общежитии; 
• смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире 
в составе 2-х семей и более независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения, в том числе, если в состав семьи входят родители и постоянно 
проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства 
совершеннолетние дети, состоящие в браке.
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2. Предоставление служебного жилого 
помещения или жилого помещения 
в общежитии специализированного 
жилищного фонда сотруднику, не 
имеющему жилого помещения, 
в населенном пункте по месту 
службы, и совместно проживающим 
с ним членам его семьи, а при 
отсутствии жилых помещений — 
выплата ежемесячной денежной 
компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений

Не имеющим жилого помещения в населенном пункте по месту службы 
признается сотрудник:
1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 
жилого помещения;
2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 
жилого помещения, но не имеющий возможности ежедневно возвращаться в 
указанное жилое помещение в связи с удаленностью места его нахождения от 
места службы.

3. Предоставление жилого помеще-
ния специализированного жилищ-
ного фонда или жилого помеще-
ния муниципального жилищного 
фонда сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномо-
ченного полиции, и совместно про-
живающим с ним членам его семьи

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел предоставляет сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, не имеющему жилого помещения 
на территории соответствующего муниципального образования, и совместно 
проживающим с ним членам его семьи жилое помещение специализированного 
жилищного фонда в течение шести месяцев со дня вступления в указанную 
должность.

4. Предоставление  членам семьи 
погибшего (умершего) сотрудни-
ка и инвалидам I и II групп, ин-
валидность которых наступила 
вследствие исполнения служеб-
ных обязанностей жилого поме-
щения в собственность, приоб-
ретенного (построенного) за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета

Норма предоставления площади жилого помещения в собственность или по 
договору социального найма составляет:
1) 33 кв. м общ. площади жилого помещения — на 1-го чел.;
2) 42 кв. м общ. площади жилого помещения — на семью из 2-х чел.;
3) 18 кв.м общ. площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью 
из 3-х и более чел.
С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или 
жилого дома размер общей площади жилых помещений, может превышать 
размер общей площади жилых помещений, но не более чем на 9 кв.м общ. 
площади жилого помещения.
Сотрудники, имеющие специальное звание полковника полиции (юстиции, 
внутренней службы) и выше, уволенные со службы в ОВД в этих специальных 
званиях, а также сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, 
имеют право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 кв.м.

5. Предоставление жилых поме-
щений по договору социального 
найма с последующей передачей 
этих жилых помещений в муни-
ципальную собственность со-
трудникам,  уволенным со служ-
бы в органах внутренних дел и 
принятым на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
до 1 марта 2005 г.

Лица, имеющие право на единовременную социальную выплату, которые имеют 
право на предоставление жилого помещения в собственность:
1) члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в ОВД;
2) инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в ОВД.

Перечень социальных гарантий, приведенный в 
Таблице 1, указывает на следующее.

1. В соответствии с новым законодательством 
о социальных гарантиях предусматривается три ва-
рианта удовлетворения потребности сотрудника по-
лиции в жилье: 

а) путем предоставления ему служебного жи-
лого помещения; 

б) путем предоставления жилого помещения в 
собственность; 

в) посредством единовременной социаль-
ной выплаты на приобретение или строительство  
жилья.

2. В системе МВД России социальная поли-
тика в отношении жилищного обеспечения сотруд-

ников и членов их семей имеет преимущественно 
ведомственный характер.

3. Сотрудники полиции обеспечиваются жи-
льем при наличии веских оснований. Среди приве-
денных выше категорий сотрудников можно выде-
лить категории, которые имеют особое положение 
и претендуют на первоочередное получение жилья. 
Прежде всего, гарантии, связанные с получением 
жилья, предоставляются инвалидам и членам семей 
погибших сотрудников. В данном случае речь идет 
о социальных обязательствах государства по отно-
шению к сотрудникам, которые стали инвалидами 
или погибли при исполнении своих должностных 
обязанностей в период прохождения службы в орга-
нах внутренних дел. 
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Анализ действующего законодательства по-
казывает, что гарантии обеспечения сотрудников 
полиции жильем, обусловленные особенностями 
службы, помимо Федерального закона о социальных 
гарантиях, установлены также рядом нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, которые 
действуют на протяжении последних пятнадцати-
двадцати лет.

Так, в настоящее время продолжает действовать 
Указ Президента РФ от 28 июня 1999 г. № 825 [6], 
которым установлено, что увольняемые со службы 
сотрудники ОВД, содержащиеся за счет средств 
федерального бюджета, а также члены их семей, 
признанные нуждающимися в получении жилых 
помещений или улучшении жилищных условий, 
имеющие право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, обеспечиваются 
жилыми помещениями путем выпуска и погашения 
государственных жилищных сертификатов. Поря-
док выпуска сертификатов сотрудникам полиции 
осуществляется в соответствии с Правилами вы-
пуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан», установленных Феде-
ральной целевой программой «Жилище» на 2011— 
2015 гг. [7]. 

При этом, сегодня, как и ранее, под действие 
данной подпрограммы подпадают лишь сотрудники 
полиции, которые содержались за счет средств фе-
дерального бюджета [11].

Также продолжается действие Указов Прези-
дента РФ от 21 июля 1992 г. № 796 [4] и от 2 октября 
1992 г. № 1153 [5]. В соответствии с данными доку-
ментами МВД России оказывает безвозмездную фи-
нансовую помощь в размере 75% стоимости коопе-
ративного жилья или кредита банка, полученного на 
строительство индивидуального жилищного дома с 
процентами за пользование кредитом, сотрудникам 
полиции, имеющим выслугу безупречной и непре-
рывной службы 10 лет и более в календарном ис-
числении, вступившим в жилищно-строительные 
(жилищные) кооперативы или осуществляющим 
строительство индивидуальных жилых домов.

Если говорить о наиболее существенных про-
блемах, которые имеются сегодня при обеспечении 

сотрудников МВД России жильем, то они, прежде 
всего, состоят в: 
	 ограниченности бюджетных ресурсов; 
	 ограниченности уровня доходов сотрудников; 
	 нехватке ведомственного жилищного фонда. 

Более того, проблемы заключаются в том, что 
отдельные положения нового законодательства, 
регламентирующие обеспечение сотрудников по-
лиции жильем, в ряде случаев ухудшили ситуацию, 
существовавшую ранее. Так, в соответствии со 
ст. 30 Закона «О милиции» сотрудникам милиции 
предоставлялась жилая площадь в виде отдельной 
квартиры или дома. В ст. 44 Федерального закона 
«О полиции» предусматривается обеспечение со-
трудника полиции «жилым помещением». Таким 
образом, в соответствии с ч. 2 ст. 12 Жилищного 
кодекса РФ сотруднику полиции в качестве жилого 
помещения может быть предоставлена как отдель-
ная квартира, или дом, так и комната. 

Также в новом законодательстве не предусмо-
трено обеспечение жилым помещением сотрудни-
ков полиции, подлежащих увольнению по выслуге 
лет [15].

Не включены в ст. 44 Федерального закона  
«О полиции» положения ч. 4 и 5 ст. 30 Закона 1991 г. 
«О милиции» (в ред. Федерального закона от 22 ав-
густа 2004 г. № 122-ФЗ), которые предусматривали,  
что: 
	 сотрудники милиции на железнодорожном, во-

дном и воздушном транспорте в первоочеред-
ном порядке обеспечиваются жилой площадью 
соответствующими транспортными организа-
циями; 

	 сотрудники милиции имеют право на получе-
ние беспроцентных ссуд на индивидуальное и 
кооперативное жилищное строительство с рас-
срочкой на 20 лет и погашением 50% предостав-
ленной ссуды за счет средств соответствующих 
бюджетов [12].
Хотя отдельные положения законодательства, 

связанного с жилищным обеспечением сотрудников 
ОВД фактически не реализовывались, тем не менее, 
еще в процессе обсуждения проекта Федерального 
закона «О полиции» Общественной палатой РФ от-
мечалось, что статья о правах сотрудника полиции 
на жилищное обеспечение по своему содержанию 
практически аналогична ст. 30 Закона Российской 



Вестник Московского университета МВД России204 № 2 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О ми-
лиции». В итоге, обобщая внесенные изменения, 
можно говорить о сокращении прав сотрудника по-
лиции на жилищное обеспечение [10].

Очевидно, что в сложившихся условиях при ре-
ализации жилищной политики в органах внутрен-
них дел и имеющихся объективных ограничениях, 
необходимо соотносить цели ее проведения с ре-
ально достигнутыми результатами. Важно оценить, 
действительно ли меры, предпринимаемые госу-
дарством в этом направлении, ведут к улучшению 
жилищного положения нуждающихся в жилье со-
трудников.

Как уже отмечалось, в ходе модернизации 
органов внутренних дел и создания новой нор-
мативной правовой базы о социальных гаранти-
ях сотрудникам ОВД, в новое законодательство 
о жилищном обеспечении было внесено новое 
положение о предоставлении (при определенных 
условиях) сотрудникам и членам их семей еди-
новременной социальной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья. Конечно, это но-
вовведение поможет решить жилищные вопросы 
ряду сотрудников. Тем не менее, ограниченность 
бюджетного финансирования не позволяет полно-
стью обеспечить жильем всех нуждающихся со-
трудников в ближайшей перспективе. За период 
действия нового законодательства о социальных 
гарантиях количество сотрудников, вставших в 
очередь на предоставление единовременной со-
циальной выплаты на приобретение или стро-
ительство жилья, уже во много раз превышает 
возможности государства по обеспечению со-
трудников этой социальной гарантией. В этой 
связи важными становятся вопросы контроля за 
использованием бюджетных средств, направляе-
мых государством на эти нужды. При этом особое 
значение приобретает финансовый контроль при 
решении вопросов о недопущении противоправ-
ных и коррупционных проявлений при выделении 
сотрудникам ОВД единовременной социальной  
выплаты.

Еще одной проблемой при обеспечении сотруд-
ников единовременной социальной выплатой мож-
но считать то, что согласно действующему законо-
дательству единовременная выплата предоставля-
ется сотрудникам в порядке очередности принятия 

на учет [8]. Получается, что в настоящее время в 
порядке общей очереди право на получение единов-
ременной социальной выплаты могут получить со-
трудники, прослужившие в органах внутренних дел 
двадцать лет и более, имеющие почетные звания, 
награды, и сотрудники, прослужившие в органах 
внутренних дел десять лет, из которых пять лет — 
обучение в ведомственных образовательных учреж-
дениях системы МВД России.

В этой связи, в ходе совершенствования систе-
мы социальных гарантий, предоставляемых сотруд-
никам МВД России, обоснованным является внесе-
ние изменений в действующее законодательство о 
предоставлении единовременной социальной вы-
платы на приобретение или строительство жилья в 
части введения дифференцированного подхода при 
формировании очереди на предоставление этой вы-
платы. Дифференцированный подход может вклю-
чать:
	 период службы в ОВД (например, градация пе-

риода службы может быть аналогична разбивке 
стажа службы для назначения надбавки за вы-
слугу лет);

	 наличие почетных званий СССР, почетных зва-
ний Российской Федерации, медалей, орденов, 
нагрудных знаков МВД России «Почетный со-
трудник МВД»;

	 наличие трех и более несовершеннолетних де-
тей, членов семьи — инвалидов;

	 разбивку обеспеченности общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи (на-
пример: менее 6 кв. м.; от 6 до 9 кв. м; от 6 до 
12 кв. м; от 12 до 15 кв.м);

	 период времени, при котором условия прожи-
вания, соответствующие требованиям о предо-
ставлении единовременной социальной выпла-
ты, были неизменны.
Наряду со сказанным, в отношении обеспечения 

сотрудников ОВД жильем существует еще одна се-
рьезная проблема. Многие сотрудники, еще до всту-
пления в силу нового законодательства о полиции 
и о социальных гарантиях, пытаясь самостоятель-
но решить свою жилищную проблему, приобрели 
жилье на условиях ипотечного кредитования. В ре-
зультате данная категория сотрудников фактически 
утратила право на предоставление единовременной 
социальной выплаты на приобретение или строи-
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тельство жилья, но сохранила за собой обязатель-
ства по выплате ипотеки. 

Принимая во внимание политику государства, 
направленную на расширение возможностей систе-
мы ипотечного жилищного кредитования, а также 
учитывая ограниченный уровень доходов сотруд-
ников ОВД представляется необходимой и обо-
снованной мерой усиление помощи государства 
сотрудникам органов внутренних дел, которым без 
содействия государства реализовать свое право на 
жилище с помощью системы ипотечного кредито-
вания достаточно сложно. Иными словами, допол-
нительным и эффективным инструментом решения 
жилищной проблемы в МВД России могло бы стать 
распространение на сотрудников органов внутрен-
них дел льготных условий ипотечного кредитова-
ния, например, аналогичных разработанным для 
военнослужащих. Причем данный механизм обе-
спечения жильем может реализовываться не только 
в отношении сотрудников, имеющих к настоящему 
времени обязательства по выплате ипотеки. Он мо-
жет применяться и для остальных категорий сотруд-
ников ОВД.

Так, в настоящее время в отношении военнослу-
жащих Министерства обороны Российской Федера-
ции реализуется механизм накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения [1]. 

Накопительно-ипотечная система, или так на-
зываемая «военная ипотека» — это совокупность 
правовых, экономических и организационных от-
ношений, направленных на реализацию прав во-
еннослужащих на жилищное обеспечение. Она 
предоставляет военнослужащим возможность при-
обретения жилья в собственность с использовани-
ем инструментов ипотечного кредитования в любое 
время по истечении трех лет участия в накопитель-
но-ипотечной системе (НИС), не дожидаясь окон-
чания срока службы. На именном накопительном 
счете, открытом участником накопительно-ипотеч-
ной системы кредитования, происходит накопление 
денежных средств за счет ежемесячных взносов 
государства из средств федерального бюджета. Та-
кие поступления осуществляются регулярно, до тех 
пор, пока участник программы не уволен со служ-
бы. Но законом ограничивается максимальный срок 
взносов, который не может превышать 20 лет. Че-
рез три года участия в программе военной ипоте-

ки участник программы может получить документ, 
определяемый в законодательстве как сертификат, 
на сумму денег, равную накоплениям, созданным за 
все время действия договора участия в НИС, кото-
рый можно использовать при заключении договора 
об ипотеке при приобретении жилья. При этом воз-
вращать указанные средства не нужно. Государство 
предоставляет безвозмездные субсидии, которые 
лишь увеличиваются в зависимости от срока служ-
бы военнослужащего. Однако, в случае досрочного 
увольнения военнослужащего — участника НИС с 
военной службы, по целевому жилищному займу, 
который равен общей сумме накоплений на имен-
ном накопительном счете, начисляются проценты 
по ставке, установленной договором о предостав-
лении целевого жилищного займа. Уволившийся 
участник накопительно-ипотечной системы обязан 
возвратить выплаченные уполномоченным феде-
ральным органом суммы в погашение целевого 
жилищного займа, а также уплатить проценты по 
этому займу ежемесячными платежами в срок, не 
превышающий десяти лет. 

Таким образом, обеспечение сотрудников 
ОВД доступным и комфортным жильем — важ-
нейшее условие привлечения в ряды сотрудников 
органов внутренних дел молодых специалистов, 
а также сохранения в рядах МВД России грамот-
ных и опытных кадров. Потребность в решении 
указанной проблемы обусловлена необходимо-
стью создания благоприятных условий сотрудни-
кам ОВД для выполнения ими своих основных 
функций: защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, собственности, интересов общества и го-
сударства от преступных и иных противоправных  
посягательств. 

Литература
1. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 

№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих».

2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции».

3. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».



Вестник Московского университета МВД России206 № 2 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

4. Указ Президента РФ от 21 июля 1992 г. 
№ 796 «О дополнительных мерах по финансирова-
нию строительства и приобретения жилья для во-
еннослужащих».

5. Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. 
№ 1153 «О мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих внутренних войск, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних 
дел и членов их семей».

6. Указ Президента Российской Федерации от 
28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 
21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целе-
вой программы ««Жилище» на 2011—2015 годы» 
(вместе с «Правилами выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федераль-
ной целевой программы ««Жилище» на 2011— 
2015 годы»).

8. Постановление Правительства РФ от 30 де-
кабря 2011 г. № 1223 «О предоставлении единов-
ременной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации» 
(вместе с «Правилами предоставления единовре-
менной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации»).

9. Приказ МВД России от 2 июля 2002 г. № 631 
«Об утверждении Инструкции о порядке оказания 
безвозмездной финансовой помощи сотрудникам 
органов внутренних дел по оплате стоимости коо-
перативного жилья и погашению кредита банка на 
индивидуальное жилищное строительство». 

10. Письмо Общественной палаты Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 г. № 3ОП-1/1980 
«Заключение по проекту Федерального закона 
№ 446526-5 «О полиции».

11. Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., 
Черников В.В. «Комментарий к Федеральному зако-
ну «О полиции» (постатейный)». — Система ГА-
РАНТ, 2013 г. 

12. Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к 
Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» — Система ГАРАНТ, 2013 г. 

13. Романова М.В. Теория и методология фор-
мирования страховой инфраструктуры социальной 
политики в сфере обеспечения жильем. Автореф. 
дис. … докт. экон. наук. М., 2010. 

14. Самыгин С.И. Социальная политика / 
С.И. Самыгин, И.А Янкина, А.В. Рачипа. М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов 
н/Д: Наука-Спектр, 2012. С. 80.

15. Чапчиков С.Ю. Комментарий к Феде-
ральному закону от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» (постатейный)». — Система ГАРАНТ,  
2013 г. 

References
1. Federal Law of 20.08.2004, № 117-FZ 

«On savings and mortgage system of housing for 
servicemen».

2. The Federal Law of 07.02.2011, № 3-FZ «On 
Police».

3. Federal Law of 19.07.2011, № 247-FZ «On 
Social Guarantees for employees of the Interior of 
the Russian Federation and Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation».

4. Presidential Decree of 21.07.1992, № 796 «On 
additional measures to finance the construction and 
acquisition of housing for servicemen».

5. Presidential Decree of 10.02.1992, № 1153 
«On measures to strengthen social protection of 
servicemen of internal troops, individual officers and 
enlisted personnel of law enforcement agencies and 
members of their families».

6. Decree of the President of the Russian 
Federation of 28.06.2007, № 825 «On the evaluation of 
the effectiveness of the executive authorities of subjects 
of the Russian Federation».

7. The Government Decree of 21.03.2006, 
№ 153 «On some issues the implementation of the 
subroutine «Implementation of state obligations to 
provide housing for groups of citizens, the federal 
legislation» of the federal target program «Housing» 



207Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

for 2011—2015» (with the «Regulations Manufacture 
and sale of state housing certificates in the framework 
of the subprogram «Implementation of state obligations 
to provide housing for groups of citizens established by 
federal law» the federal targeted program «Housing» 
for 2011—2015 years»).

8. The Government Decree of 30.12.2011, 
№ 1223 «On granting a lump sum payment for the 
social acquisition or construction of residential premises 
employees of the Interior of the Russian Federation» 
(with the «Rules provide for a lump sum payment of 
social acquisition or construction of residential premises 
to employees of law enforcement bodies Affairs of the 
Russian Federation»).

9. Order of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia from 02.07.2002, № 631 «On approval of the 
Instruction on the procedure of provision of financial 
aid to employees of the Interior to pay the cost of 
cooperative housing and repay bank loans for individual 
housing construction».

10. Letter from the Public Chamber of the Russian 
Federation of 30.11.2010, № 3OP-1/1980 «Opinion on 
the Draft Federal Law № 446526-5 «On Police».

11. Avrutin Y.E., Bulavin S.P., Nightingale Y.P., 
Chernikov V.V. «Commentary to the Federal Law «On 
Police»(itemized)». — System GARANT, 2013.

12. Badgers S.I. Borisov A.N. Commentary to 
the Federal Law of 7 February 2011 № 3-FZ «On 
Police». — System GARANT, 2013.

13. Romanova M.V. Theory and methodology of 
forming the infrastructure of social insurance policies in 
the area of housing. Author’s abstract of the dissertation 
of the doctor of economic sciences — Moscow,  
2010.

14. Samygin S.I. Social policy / S.I. Samygin, 
I.A. Yankina, A.V. Rachipa. M.: Publishing and Trading 
Corporation «Dashkov K»; Rostov n/D: Science-
Spectrum, 2012. 

15. Chapchikov S.Y. Commentary to the Federal 
Law of 7 February 2011, № 3-FZ «On Police» 
(itemized)». — System GARANT, 2013.

1 В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации 
гражданам, нуждающимся в жилище, жилье предоставляется 
бесплатно или за доступную плату из государственных, муни-
ципальных и других жилищных фондов в соответствии с уста-
новленными законом нормами.

Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, об-
учающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. 
И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. 8-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 447 с.

Установлен исчерпывающий перечень функций прокурату-
ры, определено содержание каждой из них. При рассмотрении 
вопросов возникновения и развития прокуратуры России, а 
также особенностей деятельности прокуратур зарубежных го-
сударств применен институциональный подход.

В учебнике учтены изменения в законодательстве Россий-
ской Федерации, а также решения Конституционного Суда 
РФ и иных органов судебной власти по состоянию на 1 июня 
2014 г. В издании сохранена новелла — структуризация на три 
модуля и включены дополнительные материалы, позволяющие 
использовать учебник при реализации дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ).

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, об-
учающихся по специальности «Юриспруденция», а также для 
преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических работ-

ников правоохранительных и правоприменительных органов и всех интересующихся деятельностью про-
куратуры.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы оценки эффективности и качества деятельности органов управле-
ния тылом, выбора критериев ее оценки и измерения. Предложено при оценке качества деятельности использовать структур-
ные параметры, выражаемые в натурально-вещественных формах товаров, работ или услуг. Обосновывается использование 
математических моделей оценки качества деятельности тыла ОВД в абсолютных и относительных показателях оценки. Рас-
смотрена возможность при проведении оценки качества закупок для нужд МВД использовать начальную цену контракта в 
качестве нормативной величины.

Ключевые слова: эффект, эффективность, качество деятельности, управление тылом, показатели, закупки, норма.

Annotation. In article actual problems of an assessment of efficiency and quality of activity of governing bodies by the logistics, 
a choice of criteria of its assessment and measurement are considered. It is offered to use the structural parameters expressed in 
natural and material forms of goods, works or services at an assessment of quality of activity. Mathematical models of an assessment 
of quality of activity of the logistics of Department of Internal Affairs in absolute and relative measures of an assessment are offered. 
Opportunity is considered when carrying out an assessment of quality of purchases for needs of the Department of Internal Affairs to 
use the initial price of the contract as standard size.

Keywords: effect, efficiency, quality of activity, management of the logistics, indicators, pur-chases, norm.

«Поднимаясь вверх по административной 
лестнице, мы на каждой ступени убеждаемся, 

что ступень эта точно так же существует не 
для удовольствия тех, кто стоит выше,  

а для обслуживания тех, кто работает ниже» [1].
Г. Эмерсон

Процесс совершенствования различных сторон 
деятельности органов государственной власти, ее 
структурных подразделений, в том числе и тыла 

ОВД, не теряет со временем своей актуальности и 
представляет собой постоянную, до конца не раз-
решимую управленческую проблему. Одним из 
аспектов данной проблемы является выработка со-
временных подходов к понятию эффективности и 
качества деятельности органов управления, крите-
риев ее оценки и измерения. 

Рассмотрим существующие определения само-
го понятия эффективности. Несмотря на то, что эф-
фективность как понятие используется едва ли не 
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чаще всех остальных экономических и управленче-
ских терминов (только поисковая строка «Яндекс» 
способна предложить до 9 млн. ссылок [2]), до сих 
пор, как это ни парадоксально, единой непротиворе-
чивой формулировки понятия эффективности пред-
ложено не было.

Приведем в доказательство встречающиеся в 
научном обороте дефиниции эффективности:
	 одна из возможных характеристик качества не-

которой системы, в частности, экономической, а 
именно ее характеристика с точки зрения соот-
ношения затрат и результатов функционирова-
ния системы (Л.И. Лопатников, 2003) [3];

	 соотношение между социальной целью право-
вой нормы, явления, процесса и достигнутыми 
результатами (Ю.Е. Аврутин ,1998) [4, 45];

	 величина, полученная от деления выходного 
потока системы на ее входной поток (Г.П. Бы-
страй, Д.В. Пивоваров, 1989);

	 такой процесс (и результат) взаимодействия 
прямых и обратных связей в неравновесной 
системе, который ведет самоорганизующуюся 
систему к реализации некоторой цели (Д.В. Пи-
воваров, 2007) [5, 301—303].
Из приведенных дефиниций можно выделить 

общий признак, их объединяющий: эффективно-
стью считается некая относительная величина, рас-
сматривающая ценность полученного (намеченно-
го, планируемого) результата в зависимости от раз-
мера сил, взятых для его получения.

Из этого понимания следует важный вывод: 
результат деятельности не может состояться при 
отсутствии приложения сил, необходимых для его 
достижения. Это, во-первых. Во-вторых, в случае 
сколь угодного приложения сил, пусть при этом 
хотя бы и значительной работы, но при отсутствии 
реального результата имеет место, очевидно, нуле-
вая эффективность.

Разберем составные части понятия эффективно-
сти. Ключевым ее элементом является другое близ-
кое по смыслу понятие — эффект. Под эффектом 
принято считать целевое состояние системы (явле-
ния), которое уже достигнуто или которое только 
предстоит достичь. В расширительном толковании 
понятие эффекта приравнивается к таким извест-
ным терминам, как стратегия, цель, задача, план, 
прогноз, норма, норматив, идеал, видение, миссия, 

прибыль (убыток), выручка (объем производства 
или продаж), результат, итог и разного рода другим 
показателям, выступающим в роли реперных точек 
будущих или уже осуществившихся решений в об-
ласти управленческой, экономической или повсед-
невной деятельности.

Другая связанная с ней величина: в управле-
нии — силы, возможности, потенциал; в экономи-
ке — затраты, расходы или издержки — понимается 
как комплекс различного рода ресурсов, необходи-
мых для обеспечения успеха, т.е. получения задан-
ного результата.

Наряду с проблемой терминологической имеет-
ся и проблема критериального порядка. В экономи-
ческой теории, несмотря на существование таких 
достаточно детально проработанных положений в 
области критериев оценки эффективности как, на-
пример, сбалансированная система показателей 
(ССП) Р. Каплана и Д. Нортона, возобладал подход 
к выбору критериев оценки эффективности работы 
организации, при котором ключевые экономические 
параметры, а именно, прибыль как финансовый ре-
зультат деятельности экономического субъекта и за-
траты как ресурсы, использованные на получение 
данной прибыли, — подаются в чрезмерно преуве-
личенном виде. 

Так, применительно к коммерческим органи-
зациям, в отличие от некоммерческих структур, 
их доминантным признаком в 50-й статье Граж-
данского кодекса прямо признается «…извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности…» [6]. Тем самым, на законодательном 
уровне прибыль — один из множества служебных 
параметров работы организации — абсолютизиру-
ется и выдается за ключевой критерий оценки эф-
фективности.

Большинство авторов учебников по экономике 
придерживается сходной позиции, при которой по-
вышение эффективности организации традиционно 
определяется как движение в сторону максимиза-
ции прибыли, а поскольку прибыль — это разница 
между совокупными доходами и совокупными за-
тратами, то и минимизации затрат [7, 273; 185; 126]. 

Однако, такой односторонний подход к оценке 
критериев измерения результатов деятельности был 
подвергнут критике еще в 70-х гг. прошлого столе-
тия. Главным объектом дискуссии являлось проти-
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воречие между оценкой эффективности, выражен-
ной в «экономии живого и овеществленного труда» 
и оценкой качества деятельности, понимаемой че-
рез понятие полезности его результатов [8, 19]. 

Традиционно критерием эффективности вы-
ступают объемные параметры, выраженные в «сто-
имостной метрике». Выраженная в рублях первая 
составляющая эффективности представляет со-
бой совокупный экономический эффект, который 
оценивается не столько степенью приближения к 
цели, сколько величиной затратности достигнутого 
результата. Об этом можно судить исходя из того, 
что второй составляющей эффективности является 
затратный показатель, включающий, как правило, 
следующие основные виды ресурсов: кадровый, 
материальный, финансовый, временной и информа-
ционный. При этом каждый из них, независимо от 
своей природы и назначения, в процессе проведе-
ния оценки подвергается конвертации в денежный 
эквивалент.

К критериям эффективности экономической де-
ятельности, как правило, относят коэффициенты: 
общего характера [9, 205]:
	 ритмичности производства;
	 экономичности аппарата управления;
	 качества выполнения управленческих функций;
	 оперативности работы аппарата управления;
	 стабильности кадров.

А также частные коэффициенты:
	 использования рабочего времени;
	 использования квалификации;
	 условий труда.

Для тыла ОВД, с учетом задач, определенных 
федеральным законом «О полиции» [10] и вытека-
ющих из этого особенностей материально-техниче-
ского обеспечения, предложен свой перечень крите-
риев эффективности хозяйственной деятельности 
[11, 21—25; 12, 13, 14].

1. Обеспеченность в процентном выражении 
материально-техническими средствами с учетом 
востребованности (вооружением, автотранспор-
том, средствами связи, вещевым имуществом). 

2. Своевременность и качество заявок, пода-
ваемых при формировании государственного обо-
ронного заказа.

3. Освоение выделяемых территориальным 
органам средств.

4. Работа по передаче движимого имущества в 
федеральную собственность.

5. Работа с местными администрациями по 
закупке материально-технических средств за счет 
местных бюджетов для территориальных органов 
МВД РФ.

6. Освоение средств, выделенных для капи-
тального строительства.

7. Освоение средств, выделенных на капи-
тальный ремонт.

8. Выполнение графика сдачи вводных объек-
тов капитального строительства.

9. Работа с бесперспективными объектами не-
завершенного строительства.

10. Работа с объектами недвижимости по пере-
даче в федеральную собственность.

11. Получение права оперативного управления 
на служебное жилье.

12. Обеспечение жильем.
13. Сокращение списка очередников.
14. Обеспеченность жильем семей погибших 

сотрудников.
15. Освоение средств, выделенных на содержа-

ние медицинских подразделений.
16. Выявленный материальный ущерб.
17. Пожарная безопасность.
Критерии эффективности, конвертированные в 

«стоимостной метрике», имеют определенные до-
стоинства: универсальность, простоту использова-
ния и аддитивные свойства.

Недостатками «стоимостного выражения» дан-
ных критериев следует считать: абстрактный ха-
рактер стоимостной единицы измерения, ее непро-
зрачность и условность применения.

В отличие от оценки эффективности, при оценке 
качества деятельности используются структурные 
параметры, выраженные в натурально-веществен-
ных формах товаров, работ или услуг (ТРУ). В этом 
состоит принципиальное различие между двумя 
оценками, поскольку удовлетворение потребности 
в итоге означает доведение ТРУ до конечного по-
требителя не в форме их стоимости, а исключитель-
но в форме натурального продукта: продовольствия, 
одежды, обуви, разнообразного военного и другого 
имущества.

В этом случае возникает проблема полноценной 
измеримости качества деятельности, которая тесно 
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связана с понятием полезного эффекта. Под полез-
ным эффектом следует понимать взятую в динами-
ке структуру доведенных до конечного потребителя 
физических объемов ТРУ и учтенную в натураль-
ных единицах измерения (кг, шт., комплект, литр и 
т.д.). 

Качество деятельности можно оценить через аб-
солютный и относительный показатели оценки. 

Для оценки качества деятельности с абсолют-
ным показателем оценки предлагается формула (1), 
позволяющая получить абсолютное изменение ка-
чества как разность между фактической величиной 
показателя полезного эффекта и нормативной вели-
чиной, условно взятой за ориентир.

Кдаi = |Пiэ-т – Ni|, (1)
где  Кдаi — абсолютный показатель качества де-

ятельности по i-й разновидности ТРУ, выраженный 
в кг, шт., комплектах, литрах и т.д.;

Пiэ-т — фактическое измеряемое количество 
ТРУ;

Ni — нормативное количество ТРУ;
i — структурный показатель разновидности 

ТРУ.

Тогда оценка качества деятельности будет опре-
деляться сравнительным отклонением Пiэ-т от Ni. 
Чем меньше величина отклонения по модулю, тем 
ближе оцениваемая деятельность к идеальному зна-
чению, а значит и выше само качество деятельно-
сти. Фактически модель (1) позволяет оценить каче-
ство деятельности по величине его дефицита.

Графической моделью оценки дефицита каче-
ства деятельности в абсолютных показателях будет 
являться «ось качества» (рис. 1). Область допусти-
мых значений показателя дефицита качества дея-
тельности будет находиться в пределах Кдаi 0 ± ∞ 
при Кдаi → 0 (рис. 1).

Для оценки качества деятельности в относи-
тельных показателях оценки можно воспользовать-
ся формулой, позволяющей рассчитать относитель-
ное изменение качества. При этом оценка качества 
деятельности будет определяться как соотношение 
структуры доведенных до конечного потребителя 
физических объемов ТРУ и структуры нормативно 
установленных физических объемов потребностей 
ТРУ. 

Формализуем данное соотношение следующим 
образом:

Кдоi = (Пiэ-т – Ni) / Ni или (Пiэ-т / Ni) – 1, (2)
где  Кдоi –относительный показатель качества 

деятельности по i-й разновидности ТРУ, выражен-
ный в долях единицы или в %;

Пiэ-т / Ni = Об — обеспеченность сотрудника 
(подразделения) по i-й разновидности ТРУ.

Проиллюстрируем формулу (2) следующим 
примером. По норме № 1 общевойскового пай-
ка на одного сотрудника в сутки положено саха-
ра 65 г. [15]. Следовательно, на 100 сотрудников 
в сутки потребуется 6,5 кг, а на месяц из расчета 
30 дней — 195 кг сахара. При условной обеспечен-
ности 100 сотрудников сахаром на 30 дней в 160 кг, 
расчет даст следующую цифру: нехватка по сахару 
составит 35 кг, а соотношение полезного эффекта и 
нормы, т.е. обеспеченность, — Об = 160/195 = 0,82 
или 82%. При этом полезная эффективность Кдi = 
Об – 1 = 0,18 или 18%. В данном случае, как и с 
моделью (1), полезная эффективность Кдi = 0,18 
или 18% указывает также на величину дефицита 
качества деятельности только не в абсолютных, а в 
относительных показателях оценки.

Чем ближе к единице данное соотношение или 
чем ближе совпадение обоих значений, тем выше 
полезный эффект, а значит и качество измеряемой 
деятельности.

Математические модели оценки качества (1) и 
(2), предполагающие использование натуральных 
единиц, имеют существенные достоинства: они гиб-
ки и адаптивны к изменениям внешней среды; обе-
спечивают точный расчет и оценку действитель-
ной экономии в натуральных ресурсах; позволяют 
обеспечить разумный баланс между потребностями 
и возможностями системы.

Идеальное 
качество

Кдаi, нат. ед.+0-

Ni

Рис. 1. Графическая модель  
дефицита качества деятельности  

в абсолютных показателях оценки
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Недостатками данных моделей следует считать 
требование тотальной нормализации всех потреб-
ностей и связанных с ними управленческих про-
цессов, прямая зависимость уровня норматива от 
решения субъекта управления, необходимость его 
постоянной оперативной корректировки.

Следующим шагом является выработка шкалы 
измерения качества деятельности — единой для 
обеих моделей. Предлагается ее создание в виде 
двухуровнего механизма. Первый уровень оценки 
(грубый) позволяет отсечь и признать неудовлетво-
рительными те показатели работы, числовые харак-
теристики которых лежат за пределами установлен-
ного интервала.

Взяв за основу принцип Парето, известный прин-
цип 80/20, неудовлетворительными показателями 
будут признаваться показатели дефицита качества де-
ятельности, лежащие в большем интервале, т.е. от 0 до 
80%. Начиная с 80 и до 100%, показатели в меньшем 
интервале, т.е. от 80 до 100% включительно, считают-
ся удовлетворительными, отвечающими требовани-
ям достаточного качества деятельности.

Второй уровень строится на детализации мало-
го интервала — от 80 и до 100% включительно. В 
этом случае выбираются числа 14, 7 и 0, дающие в 
сумме 21. Тогда показатели оценки, попадающие в 
промежуток из 14 пунктов — от 80 до 94%, призна-
ются хорошего качества деятельности; в промежу-
ток из 7 пунктов — от 94 до 100% — отличного, а 
имеющие точечное значение в 100% получают пре-
миальную оценку — идеальное качество.

Графически границами дефицита качества деятель-
ности будет являться правая верхняя сторона «квадра-
та качества» (рис. 2). Область допустимых значений 
показателя качества деятельности будет находиться 
в пределах 0 ≤ Кда(о)i ≤ 1 при Кда(о)i → 0 (рис. 1).

Вышеприведенные модели вполне применимы 
и для оценки качества государственных закупок 
[16]. Особенностью применения данных моделей в 
этом случае будет приравнивание начальной (мак-
симальной) цены контракта Н(М)ЦК к нормативной 
величине Ni [17, 18]. Поскольку значение Н(М)ЦК 
в отличие от Ni определяется в стоимостном изме-
рении, постольку Н(М)ЦК будет являться денежной 
формой выражения качества ТРУ. Н(М)ЦК будет ха-
рактеризовать такой уровень затрат на закупку ТРУ, 
которые, будучи априори научно обоснованными, 
свидетельствуют о ценовой приемлемости каче-
ственных характеристик контракта на продукцию, 
изыскиваемую для нужд МВД России. При этом 
должны оставаться неизменными, безусловно, все 
количественные характеристики данного контракта.

Заключительным шагом является нахождение 
итоговых оценок качества деятельности как по от-
дельным видам материальных средств, их группам, 
так и за подразделение тыла ОВД в целом. Для 
расчета итоговых величин в форме общей оценки, 
выраженных в долях единицы, необходимо рассчи-
тать по формулам (1) или (2) показатели дефицита 
качества деятельности по i-й разновидности ТРУ, 
а показатели важности (ранги) получить методом 
экспертных оценок. На основе полученных данных, 
составляется таблица, в которой сводятся необходи-
мые показатели о дефиците, важности и выводятся 
итоговые значения за тыл ОВД в целом (табл.).

Особое внимание следует обратить на тот факт, 
что в отличие от традиционного подхода, в основу 
оценки качества деятельности положен дефицит-
ный подход. При данном подходе важно не сколько 
имеется ресурсов в наличии, а сколько их недостает, 
недостает от установленной нормы. Следовательно, 
при сравнении показателей лучшими будут считать-
ся у тех подразделений тыла ОВД, у которых значе-
ния показателей как по видам МС, так и за подраз-
деление в целом будут и ниже, и ближе к нулевой 
величине.

Таким образом, оценка качества деятельности 
тыла ОВД сориентирована на широкое примене-
ние нормы и ее нормативных проявлений. Значение 
нормы как феномена обусловлено ее отношением к 
кругу онтологических понятий. Норма выступает в 
качестве «равновесия всех частей системы, как ба-
ланс всех противоположностей, не создавая ничего 

     

Идеальное 
качество

Область 
достаточного 
качества 
деятельности

Ni

Кда(о)i, %1,00,210

Рис. 2. Графическая модель области оценки  
качества деятельности
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Таблица
Оценка качества деятельности тыла ОВД, от 0 до 1,0

Наименование  
материальных средств Важность (ранг) Дефицит качества Общая оценка

(ранг * балл)

Продовольствие

Хлеб белый  
из пшеничной муки 1-го сорта 0,2 0,1 0,02

Сахар 0,4 0,3 0,12

Масло растительное 0,9 0,4 0,36

… … … …

Всего: х х 0,167

Вещевое имущество

Шапка-ушанка  
меховая из овчины 0,4 0,2 0,08

Китель шерстяной 0,35 0,3 0,105

Ботинки с высокими берцами 0,5 0,5 0,25

… … … …

Всего: х х 0,145

…

Итого за подразделение тыла 
ОВД: х х 0,156

и никого лишнего...» [19]. По существу норма явля-
ется формальным выражением такой меры исполь-
зования ресурсов окружающего мира, при которой 
единственно возможен процесс здоровой жизнедея-
тельности и устойчивого развития всякой системы.

Проблема нормы, ее взаимосвязь с экономи-
ческими затратами и потребностями работников 
рассматривалась как с качественной, так и с коли-
чественной стороны выдающимся русским ученым 
А.А. Богдановым в начале прошлого века. Обосно-
вав необходимость удовлетворения потребностей 
работников, выраженных в затратах ими трудовой 
энергии, Богданов открывает «очень важный закон: 
уклонение вниз от нормы дает не пропорциональ-
ное, а большее, притом все возрастающее, пониже-
ние рабочей силы: «рабочая ценность» человека па-
дает гораздо быстрее, чем уровень удовлетворения 
потребностей». И далее делает вывод: «…основная 
хозяйственная задача состоит в том, чтобы довести 

удовлетворение потребностей всех занятых работ-
ников до полной нормы. Тогда и работа может идти 
с нормальной, наилучшей нагрузкой. А всякое со-
кращение здесь неэкономно» [20].

Таким образом, по А.А. Богданову доведение 
потребностей работников до полной нормы — это 
не столько повседневная рутинная задача обеспечи-
вающих структур, сколько фактор по-настоящему 
экономической работы, работы, которая приносит 
реальный экономический эффект.

Продолжением взглядов А.А. Богданова на нор-
му как на важнейший организационный фактор 
служит известная теория номогенеза Л.С. Берга. В 
отличие от А.А. Богданова, Л.С. Берг, рассматри-
вая роль естественного отбора и наследственности 
в разрезе эволюции органических тел, присваивает 
норме статус некоего эталона эволюционного раз-
вития животного мира: «…естественный отбор, 
вопреки мнению Дарвина, вовсе не отбирает счаст-
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ливые уклонения, обрекая на гибель остальные, а 
напротив — сохраняет норму. Он является деятелем 
не прогрессивным, а консервативным. Естествен-
ный отбор отсекает все уклонения от нормы как в 
сторону плюса, так и минуса, как счастливые, так 
и несчастные, закрепляя средний, нормальный об-
разец (standart)» [21, 94—95].

Более того, у Л.С. Берга норма приобретает 
свойства латентного природного аттрактора, на-
правляющего процесс эволюции жизненных форм 
по пути закономерного развития: «…эволюция есть 
процесс, покоящийся на закономерностях: развитие 
есть номогенез, или развитие по законам; тогда как 
Дарвиново представление об эволюции можно обо-
значить как tychogenesis (развитие на основе слу-
чайностей)» [22, 115].

В начале 70-х ХХ в. идеи А.А. Богданова по-
лучили дальнейшее развитие в работах японского 
ученого Гэнити Тагути. Г. Тагути, исследуя зависи-
мость качества продукции от затрат на его получе-
ние, выработал собственный подход к обеспечению 
качества, названной им функцией потери качества 
или Quality Loss Function. Основные элементы под-
хода Г. Тагути заключаются в следующих постула-
тах: во-первых, признание того факта, что качество 
продукции невозможно без социальных издержек; 
во-вторых, работа над постоянным улучшением 
качества и снижением затрат — объективная реаль-
ность конкурентной среды; в-третьих, проявлением 
прогресса в области улучшения качества является 
«непрерывное уменьшение разбросов выходных 
характеристик изделия относительно их заданных 
значений» [23, 215] (рис. 3).

На рис. 3 по оси абсцисс откладываются значе-
ния показателей качества изделия, а по оси орди-
нат — значения показателей ее потерь в принятых 
единицах измерения. На графике видно, что только 
при нулевых потерях количественные характери-
стики качества принимают свои высшие значения.

В-четвертых, Г. Тагути выдвинута гипотеза, что 
«потери потребителя из-за разбросов выходной ха-
рактеристики изделия пропорциональны квадрату 
отклонения этой характеристики от ее заданного 
значения» [24, 216]. Если первые два элемента под-
хода Г. Тагути свидетельствует о его мировоззрен-
ческих позициях, то 3 и 4 пункты — целая развер-
нутая программа развития качества. Представляет 

особый интерес в рамках рассматриваемой темы 
3 пункт функции Тагути. Японский ученый вслед 
за Богдановым связывает улучшение качества про-
дукции с непрерывным сокращением амплитуды 
разброса количественных показателей от задан-
ного значения или, по-другому, нормы. При этом 
следствием данного подхода он видит не только в 
субъективных ощущениях потребителя по поводу 
качества потребляемого товара (работы, услуги), но 
также значительную общественную экономию от 
достижения «заданного значения».

Выводы.
1. Под эффективностью следует понимать 

некую относительную величину, рассматривающую 
ценность полученного (намеченного, планируемо-
го) результата в зависимости от размера сил, взятых 
для его получения.

2. Понятие эффективности состоит из двух 
составных частей: 1. эффекта — целевого состо-
яния системы (явления), которое уже достигнуто 
или которое только предстоит достичь и связанной 
с ней величиной; 2. управления — силами, возмож-
ностями, потенциалом; в экономике — затрата-
ми, расходами или издержками — понимаемом как 
комплекс различного рода ресурсов, необходимых 
для обеспечения успеха или получения заданного 
результата.

3. Между оценкой эффективности, выражен-
ной в «экономии живого и овеществленного труда» 
и оценкой качества деятельности, раскрываемой 
через понятие полезности его результатов, имеется 
существенное противоречие. Противоречие заклю-
чатся в том, что критерием эффективности традици-
онно выступают объемные параметры, выраженные 

Рис. 3. Графическая интерпретация  
функции потерь Г. Тагути
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в «стоимостной метрике». При этом совокупный 
экономический эффект, выраженный в рублях, оце-
нивается не столько степенью приближения к цели, 
сколько величиной затратности достигнутого ре-
зультата.

4. При оценке качества деятельности исполь-
зуются структурные параметры (абсолютные и от-
носительные показатели), выражаемые в натураль-
но-вещественных формах товаров, работ или услуг. 
Данный факт позволяет оценивать удовлетворение 
потребности конечного потребителя не в форме их 
стоимости, а исключительно в форме натурального 
продукта: продовольствия, одежды, обуви, разноо-
бразного военного и другого имущества.

5. Оценка качества деятельности тыла ОВД в 
абсолютных показателях будет определяться срав-
нительным отклонением Пiэ-т (фактическое изме-
ряемое количество ТРУ) от Ni (нормативное коли-
чество ТРУ) или по величине дефицита качества. 
Чем меньше величина отклонения по модулю, тем 
ближе оцениваемая деятельность к идеальному зна-
чению, а значит и выше само качество деятельно-
сти.

6. Оценка качества деятельности тыла ОВД в 
относительных показателях оценки будет опреде-
ляться как соотношение структуры доведенных до 
конечного потребителя физических объемов ТРУ и 
структуры нормативно установленных физических 
объемов потребностей ТРУ. Чем ближе к единице 
данное соотношение или чем ближе совпадение 
обоих значений, тем выше полезный эффект, а зна-
чит и качество измеряемой деятельности.

7. Шкала измерения качества деятельности 
представляет собой двухуровневый механизм. На 
первом уровне оценки неудовлетворительными 
показателями будут признаваться показатели дефи-
цита качества деятельности, лежащие в большем 
интервале от 0 до 80%, а удовлетворительными — 
в меньшем — от 80 до 100% включительно, одно-
временно отвечающими требованиям достаточного 
качества деятельности. Второй уровень строится 
на детализации малого интервала. Тогда показа-
тели оценки, попадающие в промежуток от 80 до 
94%, признаются хорошего качества деятельно-
сти; в промежуток от 94 до 100% — отличного, а 
имеющие точечное значение в 100% — идеального  
качества.

8. При проведении оценки качества заку-
пок для нужд МВД России целесообразно придать  
Н(М)ЦК статус нормативной величины Ni (норма-
тивное количество ТРУ в соответствии с нормами 
положенности). Н(М)ЦК характеризует такой уро-
вень затрат на закупку ТРУ, которая, будучи апри-
ори научно обоснованной, будет свидетельствовать 
о стоимостной приемлемости качественных харак-
теристик продукции: отклонение цены в сторону 
убывания — как снижение качества, в сторону уве-
личения — как завышение затрат. 

9. В основу оценки качества деятельности 
тыла ОВД положен дефицитный подход. При дан-
ном подходе важно не сколько имеется ресурсов в 
наличии, а сколько его недостает от установленной 
нормы. При сравнении показателей оценки лучши-
ми будут считаться показатели тех подразделений 
тыла ОВД, у которых значения этих показателей как 
по видам МС, так и за подразделение в целом будут 
и ниже, и ближе к нулевой величине.

10. Оценка качества деятельности тыла ОВД 
сориентирована на широкое применение нормы и 
ее нормативных проявлений. Значение нормы как 
феномена обусловлено ее отношением к кругу он-
тологических понятий. Норма выступает в качестве 
«равновесия всех частей системы, как баланс всех 
противоположностей, не создавая ничего и никого 
лишнего...». По существу норма является формаль-
ным выражением такой меры использования ресур-
сов окружающего мира, при которой единственно 
возможен процесс здоровой жизнедеятельности и 
устойчивого развития всякой системы.
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Современный характер общественных отноше-
ний создает благоприятную среду для развития кон-
куренции. Умные и расчетливые соперники посто-
янно извлекают выгоду от сотрудничества между 
собой.

Конкуренция (лат. concurrere — сталкивать-
ся) — экономический процесс взаимодействия, вза-
имосвязи и борьбы между выступающими на рынке 
предприятиями в целях обеспечения лучших воз-
можностей сбыта своей продукции, удовлетворения 
потребностей покупателей и получения наиболь-
шей прибыли1.

Сущность экономической конкуренции со-
стоит в достижении лучших результатов бизнес-
активности. Конкуренция в предприниматель-
ской среде очень распространена и имеет мно-
жество видов. В качестве конкретных примеров 
можно привести конкуренцию банков за клиен-
тов, продавцов за покупателей, стран за тури-

стов, монополистов за глобальные рынки и так  
далее. 

Формально роль конкуренции была определена 
Адамом Смитом в XVII в. в описании явления так 
называемой «невидимой руки», в соответствии с 
которым конкуренция обеспечивает эффективность 
и устойчивое динамическое развитие рыночных от-
ношений2.

В теории процессы глобализации экономиче-
ских отношений, электронные коммуникации и 
острота борьбы за клиентов стали признанными 
атрибутами современности. На масштабность про-
цессов также влияют увеличение количества участ-
ников международных торговых операций, между-
народный обмен рабочей силой и технологиями, 
сотрудничество между странами. Единство хозяй-
ственных процессов и простота вхождения на ры-
нок для небольших экономических субъектов уве-
личивают сложность конкурентных отношений.
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В странах Европы одновременно с политиче-
ским объединением законодательно были установ-
лены так называемые «4 свободы», создавшие ус-
ловия для свободного перемещения людей, товаров, 
услуг и денег. Одним из результатов таких свобод 
стала возможность для субъектов предпринима-
тельской деятельности, прошедших процессы слия-
ния и поглощения, стать достойными конкурентами 
монополиям-гигантам.

Экономическое содержание данных свобод раз-
лично: товары и услуги являются продуктами, ка-
питал и рабочая сила — факторами производства. 
Их движение использует различные формы, требу-
ющие своих мер регулирования3. 

Попытки объяснить и прогнозировать конку-
рентные отношения в международном масштабе 
предпринимаются повсеместно. К конкурентной 
гонке из числа новых индустриальных стран при-

соединяются новые участники, активно влияющие 
на ситуации мирового рынка. Достаточно подроб-
но данный феномен описан в работе М. Портера 
«Международная конкуренция», где агентом кон-
курентных отношений рассматриваются фирмы, 
а не страны. Именно фирма создает конкурентное 
преимущество, удерживающее роль страны в этом 
движении. К тому же факторы глобализации рас-
ширяют конкурентные возможности фирм далеко 
за пределы стран происхождения и ведения хозяй-
ственной деятельности. 

Глобальный подход позволяет яснее рассмо-
треть конкурентные возможности. В любой отрас-
ли экономики, отмечает М. Портер, «конкурентная 
стратегия фирмы для работы на внутреннем или 
внешнем рынках должна найти способ борьбы 
с пятью факторами (силами), представленными  
на рис. 1:

Угроза появления 
новых 

конкурентов

Способность 
поставщиков 
торговаться

Соперничество между 
имеющимися 
конкурентами

Способность 
покупателей 
торговаться

Угроза появления 
товаров 

и услуг-заменителей

Рис. 1. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли

Пять сил, определяющих конкуренцию в  
отрасли4: 

1) угроза появления новых конкурентов; 
2) угроза появления товаров и услуг-замените-

лей; 
3) способности поставщиков комплектующих 

изделий, узлов и прочего торговаться; 
4) способности покупателей торговаться;

5) соперничество уже имеющихся конкурен-
тов между собой. 

Значение каждой из указанных пяти сил меняет-
ся от отрасли к отрасли, но именно они определяют 
прибыльность отрасли5.

Глобальность современных конкурентных от-
ношений предполагает инновационный характер 
направлений поиска решений и борьбы с сильными 
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конкурентами. На текущий момент отмечается уси-
ление конкуренции во всех отраслях мировой эконо-
мики — как на уровне продаж, так и во временном 
масштабе. Конкурентные преимущества товаров и 
услуг в мировом масштабе стали преимуществен-
ным фактором успеха и долговременной прибыли в 
отраслевой деятельности фирмы, корпорации и го-
сударства-партнера.

Говоря о практической стороне явления совре-
менной международной конкуренции, следует от-
метить несколько очевидных кризисных экономи-
ческих трендов:
	 центр мировой экономики сдвигается в сторону 

Азии, увеличивая промышленное отставание 
стран «золотого миллиарда»;

	 глобальные проблемы все также не решены. 
Многие страны испытывают трудности в состо-
янии окружающей среды и страдают от недо-
статка пресной воды;

	 революционные движения в арабских странах, 
создание Исламского государства на террито-
рии Сирии и украинский кризис; 

	 неясность в нераспространении ядерного  
оружия.
Этому способствовало и упрощение правил 

международной торговли в рамках ВТО по линии 
снижения тарифных барьеров и перевода инве-
стиций, что позволило фирмам распространить 
географию деятельности на новые страны. Высо-
кий темп увеличения населения в развивающихся 
странах делает их рынки чрезвычайно привлека-
тельными для западных компаний. Желание ком-
паний извлекать в полной мере выгоду от про-
даж на этих рынках побуждает их расширять свое 
присутствие. Управление производством в части 
принятия стратегических решений о развитии 
и выделении финансирования остается в разви-
тых странах, а производственная часть выносит-
ся на более дешевые площадки развивающихся  
стран6. 

Сохранение контроля над организацией про-
изводства и финансированием обеспечивает вы-
годное фирмам перераспределение добавленной 
стоимости. Кроме того, присутствие происходит 
через владение производственными мощностями; 
это параллельно позволяет лучше понимать за-
рубежные рынки и их особенности. Компании все 

больше инвестируют в зарубежные государства 
с целью получить доступ к стратегическим тех-
нологическим и информационным активам. При 
этом они уделяют значительное внимание образо-
вательной сфере и создают инновационные про-
екты. Примером может послужить строительство 
Китаем автомобильных дорог и объектов социаль-
ной инфраструктуры во многих странах Азии и  
Африки.

Близость к конкурентам и поставщикам являет-
ся важным мотивом развития, поскольку она позво-
ляет фирме получать информацию о других игро-
ках рынка, что облегчает сотрудничество. Интерес-
но отметить, что усиление присутствия западных 
компаний в экономиках развивающихся стран не 
обязательно означает закрытие производственных 
мощностей в «домашних» развитых государствах. 
Корпорации могут просто наращивать объемы де-
ятельности за счет создания филиалов на растущих 
рынках за рубежом. 

Вид деятельности и характер производства, 
безусловно, во многом определяют структурные 
особенности формирования глобальных экономи-
ческих структур. Уровень фрагментации производ-
ства в них зависит от технологических характери-
стик продукции, специфики производимого товара 
или услуги, контакта между поставщиком и потре-
бителем. 

Производство многокомпонентного товара, на-
пример, автомобиля, напротив, подразумевает ши-
роту охвата разных стран в распределении цепочки 
создания его осязательной стоимости. Манипули-
руя расположением стадий производства продукции 
в странах, где стоимость производства (материалы, 
рабочая сила) ниже, а технологический уровень 
выше, фирмы уменьшают предельную стоимость 
продукции, но повышают ее потребительскую  
ценность. 

При этом большое значение имеют посто-
янные и переменные издержки производства. 
Считалось аксиомой, что величина этих издер-
жек в развивающихся странах ниже, чем в раз-
витых. Однако, в последние годы стоимость по-
стоянных и переменных расходов в развиваю-
щихся странах значительно выросла, что делает 
возможным перенос производства обратно, в страны  
Запада. 
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Например, в США снизилась стоимость энерго-
носителей, аренды производственной недвижимо-
сти, равно как и стоимость рабочей силы. Серьезные 
изменения в данном вопросе послужили причиной 
принятия крупными компаниями серии решений 
о закрытии некоторых видов деятельности. Имеет 
место процесс обратного движения в направлении 
инсорсинга. Например, некоторые американские 
компании минимализировали определенные виды 
деятельности и переместили их обратно из-за уве-
личения затрат в развивающихся экономиках, а так-
же проблем с правами интеллектуальной собствен-
ности; это связано и с общей нестабильностью. Рост 
производства происходил на таких автомобильных 
заводах, как GM, Ford и Chrysler. Ford и GM анонси-
ровали расширение своих заводов в штате Миссури 
на 1,5 млрд долл. за счет капиталовложений в раз-
вивающихся странах. 

Помимо автомобилестроительных компаний 
о возвращении производства в США объявили и 
другие производители, например, Катерпилар. И 
это несмотря на то, что по данным экономиче-
ских обзоров, стоимость труда в Китае для них в 
6 раз дешевле, чем в США. Помимо отмеченной 
тенденции увеличения затрат в развивающих-
ся странах, действовали и дополнительные фак-
торы: производительность труда американских 
рабочих примерно в 30 раз выше, а расходы на 
логистическую цепочку существенно ниже. Еще 
одним примером является компания Интел, ко-
торая в начале 2014 г. объявила о партнерстве 
с IВМ и другими высокотехнологичными ком-
паниями в рамках пятилетнего инвестплана на 
4,4 млрд долл. по восстановлению научно-про-
изводственного центра в Нью-Йорке, что приве-
дет к созданию 4 тыс. дополнительных рабочих  
мест.

Из этого следует, что заработная плата в раз-
витых и развивающихся странах и дальше будет 
стремиться к равновесной величине с тенденцией к 
росту. Как результат будут иметь место два встреч-
ных процесса: бизнес будет стремиться в страны с 
дешевой рабочей силой; рабочая сила будет стре-
миться в страну с большей зарплатой. В какой-то 
момент, при какой-то зарплате миграция бизнесов 
и рабочей силы закончится с заработной платой во 
всех странах достаточно близкой с тенденцией ро-

ста ее в дальнейшем в одинаковой мере для всех 
стран. Однако, это возможно лишь при допуще-
нии существования открытых рынков длительное  
время. 

По состоянию на 2014 г. мировая экономика на-
ходится в перманентном замедлении. Признанные 
классические течения в экономической теории: не-
окейнсианские, либеральные и монетаристские в 
значительной степени выработали свой ресурс либо 
оказались несостоятельными как в предсказании 
экономических трендов, так в адекватной реакции 
на требования сегодняшнего дня.

Ухудшение положения развитых стран приво-
дит к ужесточению конкуренции на всех уровнях, 
особенно на международном. Международная 
конкуренция имеет место не только среди фирм 
и корпораций, но и среди государств и страновых  
блоков.

Создав на практике модели гуманной над-
государственной системы, развитые страны, тем 
не менее, вошли в длительный период стагна-
ции и болезненной адаптации к новым условиям  
конкуренции.

На международном рынке новации, дающие 
конкурентное преимущество, предвосхищают но-
вые потребности. Однако, новации, предпринимае-
мые в ответ на специфичную для внутреннего рынка 
ситуацию текущего 2014 г., могут достичь эффекта, 
обратного желаемому, — отодвинуть успех страны 
на международном рынке.

Наиболее типичные причины новаций, дающие 
конкурентные преимущества в настоящее время, 
это:

1) новые технологии;
2) новые или изменившиеся запросы покупа-

телей;
3) появление нового сегмента отрасли;
4) изменение стоимости или наличия компо-

нентов производства (рабочая сила, сырье, энергия, 
транспорт, связь, средства массовых коммуникаций, 
оборудование);

5) изменчивость правительственного регули-
рования (в области стандартов охраны окружающей 
среды, требований к новым отраслям и торговых 
ограничений).

В итоге новации часто являются результатом 
как необходимости, так и угрозы краха: страх по-
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ражения стимулирует гораздо сильнее, чем надежда 
на победу.

В условиях глобализации экономики суще-
ственно меняется характер факторов конкуренто-
способности страны, их соотношение и взаимос-
вязь. Очевидно, что адекватное изменение внутрен-
ней структуры экономики становится возможным 
благодаря не только факторам экстенсивного роста, 
но и, прежде всего, качественным изменениям и ин-
новационному развитию (см. рис. 2):

Факторы страновой конкурентоспособности 
делятся на следующие группы: внешние и внутрен-
ние. Внутренние факторы включают: субъектные, 
регулируемые, постоянные. Внешние факторы, в 
зависимости от функциональной направленности, 
делятся на макроэкономические, институциональ-
ные, микроэкономические, ресурсные, социокуль-
турные. 

Конкурентоспособность страны обеспечивается 
за счет перечисленных групп факторов только при 
условии роста их производительности, включаю-
щей несколько компонентов: производительность 
базовых ресурсов (природных); производитель-
ность индустриальных факторов (труд, капитал); 
производительность постиндустриальных факторов 
(информация, инновации, знания)8. 

Исчерпывающий ежегодный анализ конкурен-
тоспособности национальных экономик в системе 
мирового хозяйства представлен в методиках Все-
мирного Экономического Форума (WEF) и Меж-
дународного Института Развития Менеджмента  
(IMD). 

В международной практике разработаны и 
постоянно совершенствуются различные мето-
ды расчета показателей и рейтингов конкурен-
тоспособности. Такие методики, как правило, 

Рис. 2. Факторы страновой конкурентоспособности  
и конкурентный потенциал национальной экономики7
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направлены на систематизацию и выделение ко-
нечного числа факторов конкурентоспособно-
сти, оцениваемых с помощью различных показа- 
телей.

Как видно из данной статьи, в современном 
мире отмечается не только значительный рост 
международной конкуренции, но и рост адапта-
ции национальных экономик к изменяющемуся 
мировому спросу, разработке внутренней специ-
ализации и глобальные возможности мировой  
экономики. 

Конкуренция приобретает все более широ-
кий международный характер, появляются новые 
формы и методы конкурентной борьбы, например, 
получает развитие неценовая конкуренция, осно-
ванная на предложении новых товаров, инноваци-
онных сопутствующих услуг, использовании более 
широкой и изобретательной рекламы; активизиру-
ющее воздействие оказывает научно-технический 
прогресс. На современном этапе развития мировой 
экономики все это придает конкуренции особую  
остроту.

Имеет смысл избегать острой и бессмысленной 
конкуренции одновременно с переключением на 
выпуск новых товаров и освоение новых рынков 
сбыта. В новом понимании глобального потреби-
тельского спроса и динамичном реагировании на 
его изменения может состоять потенциальная воз-
можность рыночного успеха как отдельных фирм, 
так и стран в целом.
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Инновационная активность субъектов предпри-
нимательской деятельности напрямую влияет на 
дальнейшее развитие всей российской экономики. 
Роль государственной поддержки и, прежде всего, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
должна занимать ведущие позиции, поскольку этот 
сектор экономики наиболее уязвим в условиях ры-
ночной конкуренции. 

Развитие научно-технического прогресса, транс-
формация индустриальной экономики в постинду-
стриальную способствовали формированию новой 
системы взглядов, согласно которой сущностью 
предпринимательской деятельности является по-
иск, изучение и реализация нововведений. При этом 
эволюция концепций предпринимательства соотно-

сится с развитием экономической мысли в целом, 
формированием новейших технологий, понимани-
ем единства предметно-материального и идеально-
творческого начал предпринимательства. В частно-
сти, отечественные исследователи А.И. Данилов и 
Ю.В. Разумова отмечают, что «предприниматель-
ство порождает инновационную деятельность… и 
выступает как глубинное свойство человеческой ин-
дивидуальности»1. Кроме того, «предприниматель-
ство больше, чем какой-либо иной вид деятельно-
сти, есть творчество»2, поскольку отличается твор-
ческой инициативой, нестандартностью мышления 
и желанием отличаться от других. 

При этом для инновационной деятельности 
характерен циклический характер развития. Осу-
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ществление инноваций сопровождается порожде-
нием новых творческих идей как по обновлению 
и использованию различных ресурсов, так и при 
оптимизации осуществляемых бизнес-процессов в 
целом. Это, в свою очередь, вызывает новый виток 
нововведений. Миссия предпринимателя в хозяй-
ственной системе заключается в «активизации, раз-
витии и придании позитивной направленности про-
цессам, происходящим в социально-экономической 
системе, посредством реализации его творческих 
идей в предпринимательских инновациях»3. Только 
творчество, воплощенное в инновацию, позволя-
ет перейти компании с одной ступени развития на 
другую, более высокую, обеспечивая ее новое каче-
ственное состояние и, соответственно, ее движение 
вперед. Именно творческое предпринимательство, 
ориентированное на последующие практические 
действия, обеспечивает экономический рост и про-
гресс.

Таким образом, анализ эволюции сущности 
предпринимательства позволяет сформулировать 
вывод, что инновационная функция является опре-
деляющей в предпринимательской деятельности. В 
свою очередь, само предпринимательство начинает 
занимать главенствующую роль в общественном 
производстве. В связи с этим необходимо остано-
виться на основных особенностях предпринима-
тельской деятельности в контексте теории экономи-
ческого развития.

Исходные положения теории инновационного 
развития были сформулированы Н.Д. Кондратье-
вым4. Согласно его теории, причиной цикличности 
развития экономики являются результаты развития 
науки, выраженные в новых технологиях, т.е. в ин-
новациях. В последствии идеи нашли отражение в 
трудах Й. Шумпетера, согласно которым двигателем 
экономического развития, представляющих собой 
циклический процесс структурных изменений (вол-
нообразных чередований периодов относительного 
процветания и депрессии), рождающихся внутри 
экономики, выступает инновационная деятельность 
предпринимателя. При этом предприниматель яв-
ляется естественным фактором экономического ро-
ста, ключевой фигурой процесса производительных 
сил. Предприниматель должен осуществлять креа-
тивное поведение, которое предполагает реализа-
цию новых комбинаций путем разрушения старых 

структур — «созидательное разрушение». Новые 
комбинации появляются через некоторые различ-
ные по продолжительности промежутки времени и 
при этом, как правило, в большом числе. Массовым 
появлением новых комбинаций объясняются основ-
ные черты периода подъема, его инновационный 
вектор развития.

Современная теория инноваций в единстве 
своих теорий циклов получила развитие в работах 
российских ученых Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца5, 
которые обосновали закономерность периодическо-
го обновления экономики. Существенным вкладом 
в развитие инновационной теории можно считать 
разработку российскими учеными-экономистами 
концепций технологических укладов, представ-
ляющих собой комплекс освоенных прорывных 
революционных инноваций, обеспечивающих ко-
личественный и качественный скачок в развитии 
производительных сил человеческого общества. 
При этом в условиях ресурсно-экспортной модели 
развития России на второй план оттеснены раз-
витие науки, изобретательства, инновационного 
предпринимательства и других направлений ак-
тивизации творческого потенциала, что привело 
к нарастающей неконкурентоспособности рос-
сийской экономики и ее невосприимчивости к  
инновациям. 

Вместе с тем, в мировой практике степень 
развитости государства определяется способно-
стью его экономики создавать и осуществлять 
практическую реализацию нововведений. Одна-
ко, слаборазвитые страны характеризуются тем, 
что состояние их экономики не позволяет созда-
вать и реализовывать нововведения. В частности, 
Й. Шумпетер выделял следующее: «если экономи-
ка разрушается на глазах и складывается мнение, 
что нет никаких надежд остановить этот процесс, 
то из последних сил необходимо делать ставку 
на нововведения, осваивать новые изобретения и  
технологии»6. 

Инновационное предпринимательство в эко-
номике представлено в виде крупных компаний, а 
также средними и малыми формами. Согласно те-
ории Й. Шумпетера, основными носителями науч-
но-технического прогресса являются крупные пред-
приятия. Вместе с тем, с середины 70-х гг. XX в. 
отдельными экономистами были сформулированы с 
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позиции инновационности иные положения, соглас-
но которым не имеется абсолютного преимущества 
крупного бизнеса перед малым, так как обе эти фор-
мы создают новое знание, инновации, обеспечивая 
должный экономический рост и прогресс в эконо-
мике.

В результате углубления специализации и ди-
версификации производства, индивидуализации 
спроса, доступности малых форм хозяйствования 
к проведению научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок (НИОКР) в акту-
альных областях знаний появились объективные 
условия для активного участия в научно-техниче-
ском развитии субъектов малого инновационного 
бизнеса. Такие организационно-правовые формы 
предприятий стали рассматриваться в качестве 
неотделимой части инновационной системы, вы-
полняющей ведущую роль в практическом приме-
нении и освоении новейших и наиболее рисковых  
технологий.

При этом малые предприятия склонны к более 
смелым и рискованным нововведениям, поскольку 
по своей экономической природе ориентируются на 
инновационную составляющую как основу своего 
функционирования и определяющие условие вы-
живания в конкурентной борьбе. Малым иннова-
ционным компаниям необходимо более энергично 
отстаивать свои позиции по сравнению с крупными 
корпорациями. Высокая восприимчивость малых 
структур к принципиальным нововведениям объяс-
няется также немногочисленным управленческим 
персоналом. В то же время, крупные корпорации 
характеризуются сложно выстроенной иерархиче-
ской системой управления инновациями, отлича-
ющейся недостаточной оперативностью, множе-
ством бюрократических процедур. Бюрократизация 
управления инновационным процессом является 
причиной того, что количество инноваций в дан-
ных структурах не так велико, как на малых пред-
приятиях. Согласно проведенной оценки Нацио-
нальным научным фондом США, затраты времени 
на решение инновационных задач у малых фирм 
примерно в 4 раза меньше, чем у крупных пред-
приятий, а количество нововведений на единицу 
затрат в малых фирмах по сравнению со средни-
ми выше в 4 раза, а по сравнению с крупными —  
в 24 раза7. 

Таким образом, значимую роль малых и сред-
них инновационных компаний в эффективном 
функционировании современной экономики труд-
но переоценить, так как именно они обеспечивают 
подвижность и динамизм экономической системе в 
целом, способствуют быстрой коммерциализации 
результатов исследований и разработок, а также 
адаптации к изменению условий во всех сферах де-
ятельности, что оказывает значительное влияние на 
ускоренные темпы инновационного развития. Не-
опровержимым является преимущество наукоёмких 
отраслей экономики, характеризующихся высокими 
темпами роста. 

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. предполагается сформировать 
условия для массового появления новых иннова-
ционных компаний во всех секторах экономики, и 
в первую очередь в сфере экономики знаний. При 
этом под инновационной деятельностью признается 
деятельность, направленная на реализацию иннова-
ционных проектов, а также на создание инноваци-
онной инфраструктуры и обеспечение ее деятель-
ности во всех сферах экономки, включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и 
коммерческую деятельности. 

За последние несколько лет в налоговое законо-
дательство были внесены значительные изменения, 
позволившие субъектам предпринимательской дея-
тельности при осуществлении инвестиций в иссле-
дования по НИОКР, а также при внедрении новых 
технологий, осуществлять дополнительные нало-
говые преференции [5]. В частности, организации 
при отнесении расходов на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки вправе вклю-
чать затраты по созданию новой или усовершен-
ствованию: 
	 производимой продукции (товаров, работ, ус-

луг);
	 применяемых технологий, методов организации 

производства и управления.
Действующий порядок учета произведенных 

расходов на НИОКР предусмотрен в отношении ор-
ганизаций, самостоятельно осуществляющих науч-
ные исследования и разработки или выступающих 
в качестве заказчика таких работ (услуг). В иных 
случаях налогоплательщикам необходимо группи-
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ровать произведенные расходы на НИОКР в разре-
зе выполняемых работ (услуг) по отдельным видам 
элементов затрат. Непосредственность связи расхо-
да с конкретной НИОКР определяется необходимо-
стью потребления ресурса в целях достижения цели 
конкретного исследования.

Налоговым законодательством установлен за-
крытый перечень расходов, позволяющих умень-
шить налоговую базу по налогу на прибыль орга-
низаций при выполнении научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок. К ним отнесе-
ны следующие их виды.

1. Суммы начисленной амортизации по ос-
новным средствам и нематериальным активам (за 
исключением зданий и сооружений). При этом 
амортизируемое имущество необходимо исполь-
зовать только в рамках выполнения научных ис-
следований и опытно-конструкторских разработок. 
Организация вправе учесть дополнительно к сумме 
начисленной амортизации расходы в виде аморти-
зационной премии. В том случае, если основное 
средство приобретено (улучшено) в целях выполне-
ния одной конкретной НИОКР, то сумма амортиза-
ционной премии подлежит учету в составе других 
расходов на НИОКР по этому исследованию. По 
мнению Минфина России, если основное средство 
приобретено (улучшено) вне прямой связи с прове-
дением конкретной НИОКР, то основания для при-
знания суммы амортизационной премии в составе 
других расходов на НИОКР отсутствуют, даже если 
объект приобретен исключительно для исполь-
зования в различных научных исследованиях и  
разработках8. 

2. Произведенные расходы на оплату труда 
работников, участвующих в создании НИОКР. В 
состав таких расходов могут быть отнесены сум-
мы выплаченных вознаграждений по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, выплаты ком-
пенсирующего и стимулирующего характера, свя-
занные с режимом работы и условиями труда, а 
также платежи (взносы) по договорам обязатель-
ного и добровольного страхования и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения работников, 
а также на накопительную часть трудовой пенсии. 
При этом произведенные работодателем расходы 
по выплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации пособий по временной не-

трудоспособности за первые три дня временной не-
трудоспособности учитываются также в обычном  
порядке9.

3. Материальные затраты, непосредственно 
связанные с выполнением научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок.

4. Иные виды расходов, непосредственно свя-
занные с выполнением научных исследований; при 
этом размер таких затрат ограничивается лимитом 
не более 75% от фонда оплаты труда.

5. Стоимость выполненных работ по догово-
рам на выполнение научно-исследовательских ра-
бот, опытно-конструкторских и технологических 
работ — для налогоплательщиков, являющихся сто-
роной — заказчиком НИОКР.

6. Отчисления на формирование фондов под-
держки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности по закону «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», при этом 
размер произведенных затрат также ограничивается 
лимитом не более 1,5% от суммы полученных до-
ходов. 

Необходимо отметить, что произведенные 
налогоплательщиками расходы в отношении ма-
териальных затрат, сумм начисленной амортиза-
ции, произведенных расходов на оплату труда и 
иных расходов в рамках заключенных договоров 
на выполнение НИОКР признаются для целей 
налогообложения прибыли независимо от полу-
ченных результатов. По итогам завершения про-
изведенных исследований и разработок общая 
сумма расходов по НИОКР подлежит включению 
в состав прочих расходов отчетного (налогового) 
периода. При этом действующий порядок призна-
ния расходов по НИОКР, независимо от резуль-
тата их выполнения и после их завершения (под-
писания сторонами акта сдачи-приемки работ), 
может привести к снижению заинтересованности 
как заказчиков, так и исполнителей самих работ 
в создании новейших научно исследовательских  
разработок.

В отдельных случаях руководством компании 
может быть принято решение о дальнейшей не-
целесообразности проведения работ по НИОКР, в 
частности, при неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуре. В этом случае налоговые органы обязы-
вают восстановить суммы налога на добавленную 
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стоимость, принятые к вычету по таким работам 
на основании положений п. 3, ст. 170 НК РФ10. Та-
ким образом, налогоплательщикам необходимо 
отстаивать свое право в арбитражных судах, по-
скольку налоговое законодательство содержит ис-
черпывающий перечень случаев восстановления  
сумм НДС. 

Организации при осуществлении за налоговый 
период расходов в виде отчислений на формирова-
ние фондов поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности по закону «О 
науке и государственной научно-технической поли-
тике» вправе включать в состав прочих расходов по 
налогу на прибыль суммы фактических затрат с по-
вышающим коэффициентом 1,5. [4]. В этом случае 
организации обязаны представлять в налоговую ин-
спекцию одновременно с налоговой декларацией по 
налогу на прибыль отдельный отчет при заверше-
нии научных исследований или опытно-конструк-
торских разработок, в том числе их отдельных эта-
пов в специально установленном формате (Письмо 
ФНС России от 26 марта 2013 г. № ЕД-4-3/5206@). 
В свою очередь, налоговая инспекция вправе назна-
чить экспертизу полученного отчета для осущест-
вления проверки на соответствие выполненных по 
НИОКР работ. Проведение экспертизы доверяется 
независимым федеральным и национальным иссле-
довательским университетам, государственным на-
учным центрам, национальным исследовательским 
центрам и т.д.

В случае непредставления отчета о выполнен-
ных научных исследованиях суммы произведенных 
расходов учитываются налогоплательщиком в со-
ставе прочих расходов в размере фактических за-
трат.

Таким образом, налогоплательщики вправе 
учесть произведенные расходы по НИОКР на вы-
бор: в составе прочих расходов, связанных с про-
изводством и реализацией, в течение двух лет или 
в составе нематериальных активов, подлежащих 
амортизации в установленном законодательством 
порядке. При этом правила признания таких расхо-
дов должны быть отражены в учетной политике для 
целей налогообложения прибыли.

При выборе организации отнесения произ-
веденных расходов по НИОКР в качестве немате-
риального актива налоговым законодательством 

предусмотрены следующие особенности: нали-
чие способности приносить налогоплательщику 
экономические выгоды (доход), а также надлежа-
ще оформленных документов, подтверждающих 
существование самого нематериального актива 
и (или) исключительного права у налогоплатель-
щика на результаты интеллектуальной деятель-
ности (в том числе патенты, свидетельства, дру-
гие охранные документы, договор уступки (при-
обретения) патента, товарного знака). При этом 
гражданским законодательством предусмотрена 
обязанность государственной регистрации исклю-
чительного права на результаты интеллектуальной  
деятельности. 

Срок полезного использования нематериально-
го актива определяется исходя из срока действия па-
тента, свидетельства или других ограничений сро-
ков использования объектов интеллектуальной соб-
ственности в соответствии с законодательством РФ 
или применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из полезного срока ис-
пользования нематериальных активов, обусловлен-
ного соответствующими договорами. В том случае, 
если срок полезного использования нематериально-
го актива определить невозможно, нормы аморти-
зации устанавливаются в расчете на срок полезного 
использования, равный 10 годам, но не более срока 
деятельности налогоплательщика [2].

Нематериальный актив учитывается в целях на-
логообложения на дату начала включения суммы 
произведенных расходов по НИОКР в составе про-
чих расходов по налогу на прибыль. Однако, сум-
мы произведенных расходов, которые ранее были 
учтены налогоплательщиком в составе прочих рас-
ходов в отчетных (налоговых) периодах, в которых 
были завершены соответствующие исследования 
или разработки (отдельные этапы), восстановле-
нию и включению в первоначальную стоимость 
нематериального актива налоговым законодатель-
ством не подлежат. При этом в случае дальнейшей 
реализации нематериального актива, полученного 
в результате осуществления расходов на научные 
исследования и (или) опытно-конструкторские раз-
работки, с убытком, налоговым законодательством 
запрещено учитывать сумму полученного убытка 
для целей налогообложения прибыли. Таким обра-
зом, действующие положения Налогового кодекса 
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РФ устанавливают неравные положения для на-
логоплательщиков в случае выбора порядка при-
знания произведенных расходов по НИОКР в виде 
нематериальных активов. В свою очередь, в целях 
бухгалтерского учета полученный убыток от реали-
зации нематериальных активов налогоплательщики 
вправе учесть в полном размере.

Необходимо отметить, что с 2014 г. налоговым 
законодательством расширен перечень оснований 
для получения освобождения от уплаты по налогу 
на добавленную стоимость при выполнении науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, выполненных:
	 за счет средств бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российско-
го фонда технологического развития и фондов 
поддержки научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности, созданных в соответ-
ствии с законодательством;

	 учреждениями образования и научными органи-
зациями на основе заключенных хозяйственных 
договоров.
Кроме того, с 1 октября 2014 г. введено освобож-

дение от уплаты по НДС при ввозе товаров на тер-
риторию Российской Федерации и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, расходных 
материалов для научных исследований, аналоги 
которых не производятся в Российской Федерации. 
При этом перечень таких материалов должен быть 
утвержден Правительством Российской Федерации. 
К расходным материалам отнесены товары, срок 
полезного использования которых не превышает 
одного года и которые предназначены для осущест-
вления научно-исследовательской и научно-техни-
ческой деятельности, а также экспериментальных  
разработок.
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Исходя из проведенного исследования, наиболь-
шую озабоченность в период регрессивного состо-
яния агропромышленного сектора и российской 
экономики в целом, вызывает криминализация аг-
ропромышленного комплекса (АПК). В Республике 
Дагестан такая ситуация осложняется недостаточно 
прочными хозяйственными связями, динамикой ро-
ста безработицы, значительным снижением уровня 
жизни населения, а также иными обстоятельствами.

Чтобы установить более точный масштаб, сте-
пень и уровень криминализации агропромышлен-
ного сектора экономики России, обратимся к гене-
зису данной проблемы.

После подписания беловежского соглашения, в 
1993 г. и в последующие годы, в конце ХХ в., по-
спешное принятие и реализация многих достаточ-
но непродуманных реформ привели к резкому обо-

стрению криминогенной обстановки в России. При-
чин тому несколько:
	 декриминализация некоторых экономических 

преступлений;
	 появление новых гражданско-правовых отно-

шений в сфере экономики, а вместе с ними но-
вых составов преступлений;

	 практически неограниченно развернутое пере-
распределение всех форм собственности;

	 либерализация рыночных отношений наряду с 
потерей контроля над экономической деятель-
ностью;

	 неготовность правоохранительной и судебной 
системы к противодействию элементам тене-
вой экономики, которые стали все больше укре-
пляться и пронизывать систему государственно-
го управления.
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Значительному влиянию криминальных струк-
тур стали массово подвергаться сферы экономиче-
ской деятельности, которые приносили огромные 
доходы, в том числе добыча природных ресурсов, 
распределение бюджета, налогообложение, банков-
ские операции, приватизация собственности и др. 
Согласно сведениям МВД России, в стране до начала 
2000 г. существовало не менее трех тысяч организо-
ванных преступных группировок. Связями с крими-
налом было охвачено около 60% государственных 
учреждений, организаций, предприятий и около 40% 
бизнес-структур страны. Представители криминаль-
ных структур стали контролировать превосходящее 
40 тыс. количество различных предприятий.

Теневая экономика в России к концу 90-х гг. 
занимала устойчивые позиции в развивающихся 
не только рыночных, но и во всех других обще-
ственных отношениях. На ряду с проникновением 
в ведущие отрасли экономики, организованные пре-
ступные группы все чаще стали использовать кор-
рупционные связи с представителями государствен-
ного управления, что значительнее всего спровоци-
ровало угрозу национальной безопасности страны 
и упрочило авторитет криминальных структур1. 
Ослабление законных управленческих воздействий 
органов власти привело к занижению профессио-
нальных налоговых вычетов и повышению суммы 
налогов; увеличению объема производства неучтен-
ных товаров и услуг; искажению статистических 
показателей экономики и т.д.

Необходимо отметить, что теневая экономика и 
все ее криминальные проявления имеют место на 
фоне всей легальной экономики в любом государ-
стве. Однако, масштабы криминала везде разные. 
Как правило, объемы теневой экономики значи-
тельно возрастают в периоды глобальных реформ 
государственного управления. Также всплеск пре-
ступности, возникший в США, в 20—30 гг. ХХ в., 
серьезно поразил экономику этой страны, приведя 
ее к «великой депрессии». В СССР власти также 
боролись с экономической преступностью, однако в 
период перестройки возникла тенденция ее стреми-
тельного развития2.

В настоящее время, с учетом постоянного уве-
личения количества преступлений в сфере эконо-
мики, лояльности законов относительно этой кате-
гории преступлений, высокого уровня коррупции 

и конфликта интересов в системе органов государ-
ственного управления, проникновение криминала 
происходит в различные отрасли экономики, в том 
числе и в агропромышленный комплекс России и 
Республики Дагестан.

По мнению большинства исследователей, плац-
дармом для угрозы безопасности аграрного сектора 
экономики являются хищения бюджетных средств, 
выделяемых на развитие отрасли; преступления в 
сфере кредитования сельскохозяйственной деятель-
ности; преступления в сфере налогообложения; 
преступления в сфере реализации целевых про-
грамм и т.д.

По мнению Светлакова А.Г.3, преобразования в 
сельском хозяйстве переживают сложный период. 
При этом, неустойчивость финансово-хозяйствен-
ных отношений, несоблюдение договорных обяза-
тельств, слабый контроль за агропромышленным 
сектором со стороны органов власти, низкие по-
казатели служб по противодействию преступным 
посягательствам в сфере АПК, а также другие фак-
торы способствовали увеличению количества пре-
ступлений в отношении всех форм собственности, 
дальнейшему слиянию криминала с отраслями эко-
номики.

Значительную долю среди этих преступлений 
занимает легализация средств, полученных пре-
ступным путем, которые составляют третью часть 
от общего количества преступлений в сфере АПК. 
Доля таких преступлений значительно преоблада-
ет на объектах молочной промышленности, также 
в мясоперерабатывающей и ликероводочной про-
мышленности.

В финансово-банковских учреждениях, предо-
ставляющих услуги кредитования сельскохозяй-
ственной деятельности, к каждому второму пре-
ступлению причастны материально ответственные 
лица; каждое седьмое преступление совершено 
руководителями организаций, предприятий. Ука-
занные обстоятельства свидетельствуют о глубоких 
криминальных поражениях агропромышленного 
сектора экономики4.

Для того, чтобы определить меры по декрими-
нализации отрасли АПК, необходимо разработать 
понятийный аппарат, позволяющий теоретически 
описать систему криминальных явлений и процес-
сов в экономике и предложить определение, рас-
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крывающие сущность и основы криминализации 
отрасли АПК.

Проведенное автором исследование и анализ на-
учных подходов к криминализации в экономике по-
зволяют сделать вывод: в настоящее время среди ис-
следователей нет единства во мнении по вопросу о 
криминализации экономических отношений. Автор 
считает, что это вполне закономерно, так как рыноч-
ные отношения в экономике непрерывно развива-
ются: процесс этот в силу наличия детерминантов, 
сопровождается совершением правонарушений, в 
том числе экономической направленности; все это 
в конечном итоге становится предметом научного 
осмысления исследователями различных областей 
знаний.

Так Колесников В.В. считает, что «криминаль-
ная экономика — это сложная система незаконных 
социально-экономических отношений и материаль-
но-вещественных процессов по поводу производ-
ства, распределения, обмена и потребления матери-
альных благ и услуг»5. 

Подобное определение криминальной эконо-
мики можно встретить в работе А.Г. Корчагина, 
который определяют криминальную экономику как 
«специфический экономический уклад, способ хо-
зяйствования, который призван обеспечивать опре-
деленную, относительно небольшую по численно-
сти группу лиц сверхдоходами от преступной дея-
тельности, доходами от использования «прорех» в 
законодательстве»6.

В определениях криминализации А. Несте-
рова, А. Вакурина, С. Глинкиной, В. Исправни-
кова, В. Куликова, Д.В. Валового, С.Х. Нафиева, 
Г.Р. Хамидуллина и других авторов мы наблюдаем 
упрощенные толкования понятия криминализа-
ции, где основным признаком является ссылка на 
закон — «деяния в экономической сфере, подпада-
ющие под определенные статьи законодательства, 
то есть экономические правонарушения и престу-
пления», «экономическая преступность», «органи-
зованная преступность, коррупция и лоббирование 
выгодных преступному миру законопроектов»7.

А.Н. Олейник также утверждает, что крими-
нальная экономика «связанна с прямым нарушени-
ем закона (в первую очередь — Уголовного и Граж-
данского кодексов) и посягательством на легальные 
права собственности»8.

Данные работы упрощают понятие криминали-
зации, говоря, что это противоправная деятельность. 
Такой поход к понятию криминализации удобен как 
для экономистов, так и для юристов. Именно по-
этому он получил широкое распространение среди 
ученых. Однако, автор считает, что криминализация 
экономики — понятие намного более широкое, чем 
прямое нарушение закона, поскольку не все эко-
номические отношения, наносящие ущерб стране 
включены в Уголовный кодекс РФ. Криминализация 
охватывает и те экономические отношения, которые 
никак не регулируются законодательством. Нередко 
криминальные деяния маскируются под обычные 
экономические отношения.

В противовес приведенным выше понятиям 
криминализации в узком ее понимании среди уче-
ных существуют и иные мнения по вопросу крими-
нализации.

Некоторые авторы, например, А.М. Артемьев, 
О.А. Потехина, Е.Г. Яковенко9 рассматривают кри-
минализацию в качестве обобщенного, собиратель-
ного образа, явления, когда всякое совершаемое 
в обществе действие влечет за собой противопо-
ложное, непредвиденное и непредсказуемое — это 
коррупция в органах власти и управления, теневая 
деятельность, экономические угрозы, другие зло-
употребления и противоправные действия в сфере 
экономики.

Рассматривая криминализацию в качестве явле-
ния В.Ф. Гапоненко10 считает, что «криминализация 
деятельности предприятий — это явление, которое 
в целом оказывает отрицательное воздействие на 
экономическую безопасность как государства, так и 
отдельно взятых предприятий».

Криминализированную экономику называют 
неофициальной, скрытой, нелегальной, теневой. 
Денежные средства, вращающиеся в данном секто-
ре экономики, называют черными, криминальными.

Криминализация и теневая экономика — очень 
близкие и взаимосвязанные социально-экономиче-
ские явления. Теневая экономика создает условия 
для развития коррупции, а коррупция, в свою оче-
редь, создает благоприятную основу для процвета-
ния теневой экономики. В научных исследованиях 
авторы употребляют множество различных терми-
нов, характеризующих отношения в той части эко-
номики, которая официально не учтена.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
и в отрасли АПК присутствует как теневая экономи-
ка, так и криминальная экономика, которые тесно 
переплетены и неразрывно связаны между собой.

Проведение аудита именитыми зарубежными 
аудиторскими компаниями получило большую по-
пулярность среди многих ведущих российских ком-
паний, в том числе в сфере АПК. Получение такого 
аудиторского заключения считается правилом хоро-
шего тона и должно говорить о высоком уровне про-
веренной российской компании. 

Однако, есть в этой ситуации и определенные 
минусы. Прежде всего, при проведении проверки 
проверяемая компания передает аудитору все сведе-
ния о своей финансово-хозяйственной деятельности, 
а также о структуре управления, контроля и многое 
другое. Собранные аудитором сведения могут быть 
использованы для анализа состояния не только про-
веряемого предприятия, но и для анализа состояния 
экономики государства в целом. Также аудитор полу-
чает сведения об объемах производства различных 
материалов, изделий, используемых для выполнения 
государственного, в том числе оборонного заказа, 
развития стратегических отраслей промышленности.

Если предположить, что имеется возможность 
сложить все собранные данные вместе и анализиро-
вать их в комплексе, то получение полной картины 
состояния экономики государства, реализации его 
оборонных и стратегических программ — это всего 
лишь вопрос техники. 

Кроме того, аудиторская компания при про-
верке получает информацию о принятых теми или 
иными должностными лицами проверяемых пред-
приятий решениях. Эти решения в силу ряда при-
чин могут носить компрометирующий характер для 
принявших их лиц. Таким образом, эти лица могут 
попасть в определенную зависимость от иностран-
ного аудитора. Когда речь идет о высокопоставлен-
ных сотрудниках, например, МВД России, государ-
ственных чиновниках, то такая ситуация является 
недопустимой.

За сбор данных о деятельности российских 
компаний и об экономике государства платят сами 
российские компании. Прибыль от аудиторской де-
ятельности достается зарубежным компаниям. 

По всей видимости, необходимо определить 
(расширить) круг российских предприятий, аудит 

которых должны проводить только особым образом 
аккредитованные отечественные аудиторские ком-
пании. Можно в принципе рассматривать и создание 
государственных аудиторских компаний. Для осу-
ществления этих мер требуется изменение действу-
ющего законодательства Российской Федерации11.

Наиболее полное понятие криминализации, 
к тому же применительно к агропромышленно-
му комплексу, встречается в работах П.И. Ива-
нова12, который под криминализацией аграрных 
отношений понимает явление, основанное на те-
невых экономических отношениях и создающее 
реальную угрозу экономической безопасности рас-
сматриваемой отрасли, а также способствующее 
распространению криминальных (полукриминаль-
ных) схем и способов в сферах средств землевла-
дения, землепользования, присвоения и исполь-
зования основных средств сельскохозяйственного 
производства и его продукции, увода в «тень» до-
ходов, полученных хозяйствующими субъектами от 
легальной (скрытой) предпринимательской, финан-
совой, торговой и иной деятельности, осуществляе-
мой в аграрном секторе экономики.

Проанализировав имеющиеся научные взгляды 
на понятие «криминализация», автор выделил ее ос-
новные признаки:
	 обеспечение небольшой по численности группы 

лиц сверхдоходами от преступной деятельности;
	 стремление монополизировать рынок;
	 накопление капитала за счет обнищания населе-

ния;
	 создание преграды расширенному воспроизвод-

ству средств производства, предметов потребле-
ния, рабочей силы;

	 слияние организованной преступности с власт-
ными структурами;

	 сокрытие реальных объемов производства от 
официальной статистики с целью получения 
сверхприбыли;

	 сокрытие объемов доходов от налогообложения;
	 нецивилизованные методы борьбы за существо-

вание;
	 совершение преимущественно легальными 

субъектами хозяйствования экономических пре-
ступлений.
Таким образом, криминальная экономика отрас-

ли АПК имеет ряд негативных функций.
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1. Паразитическая функция криминальной 
экономики выступает формой проявления эконо-
мических противоречий в виде деятельности пе-
рераспредилительного сектора, более присущего 
криминальной экономике и коррупции, который 
стремится сохранить качественные характеристи-
ки экономической системы с целью дальнейшего 
проявления паразитизма. По мнению автора, дея-
тельность сельскохозяйственных производителей в 
этом случае направлена на использование экономи-
ческих ресурсов государства в целях собственного 
потребления.

2. Деструктивная функция, заключающаяся в 
том, что криминальная экономика является формой 
проявления деструктивных противоречий, разру-
шающих целостность экономики отрасли АПК как 
системы, что приводит к деформации производ-
ственных отношений в сфере сельскохозяйствен-
ного производства, при этом ослабевают функцио-
нальные связи элементов экономической системы и 
активизируются системоразрушающие связи.
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ме обеспечения экономической безопасности, а также рекомендациями в сфере финансового контроля, аудита, консалтинга 
и рейтинга как неотъемлемых элементов обеспечения экономической безопасности страны.

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, аудит, консалтинг, рейтинг, управленческая деятельность, нацио-
нальная безопасность, экономическая безопасность.

Annotation. Article is devoted to the problematic issues connected with control, financial control and audit in system of providing 
economic security, and also recommendations in the sphere of financial control, audit, consulting and a rating as integral element of 
providing economic security of the country.

Keywords: control, financial control, audit, consulting, rating, administrative activity, national security, economic security.

Контроль является важнейшей функцией обе-
спечения управленческой деятельности и выступа-
ет в качестве средства обратной связи субъекта с 
объектом управления. Посредством контроля субъ-
ект получает информацию о соответствии функ-
ционирования объекта заданным параметрам, на 
основе которой вырабатываются корректирующие 
управленческие решения, обеспечивающие жизне-
деятельность системы в целом. 

Существуют и другие научные определения 
контроля, в том числе — совокупность процессов 
или наличие механизма в системе, посредством ко-
торых обеспечивается ее следование заданной про-
грамме деятельности. 

Во всех случаях в управленческой деятельности 
контроль выступает как самостоятельная функция 
процесса управления, а так же как один из элемен-
тов организации исполнения решений. В классифи-
кации И. Ансоффа1 система управления на основе 
контроля называется в числе первых.

Понятие управление соответствует латинскому 
слову администрация и означает деятельность по 
руководству чем-либо. Если объектами управле-
ния являются коллективы людей, то такая система 
может считаться организацией. Применительно 
к этому случаю, система управления может быть 
классифицирована как организационная. Согласно 
А.С. Малину и В.И. Мухину2 «Процесс управле-
ния организацией представляет собой одноразовый, 
многоразовый или непрерывный процесс выработ-
ки управляющих действий и передачи их подчинен-
ным объектам управления для исполнения и дости-
жения цели (целей) управления».

В виде схемы организационную систему управ-
ления можно представить следующим образом, (см.  
рис. 1).

Следует отметить, что процесс управления ор-
ганизациями относится к наиболее сложным фор-
мам деятельности человека, превращающий не-
организованные группы людей в целенаправленно 
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ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

работающие коллективы. Помимо прочих коллек-
тивов, к организациям относятся министерства, 
федеральные службы, федеральные агенства  и 
государство в целом. Указанные социально-эконо-
мические системы характеризуются следующими  
особенностями:
	 возможность самостоятельного формирования 

целей и способность к самоорганизации;
	 зависимость от экономических, финансовых, 

политических и социальных факторов;
	 невозможность прогнозирования всех факторов, 

оказывающих влияние на процесс управления. 
Эффективность работы социально-экономиче-

ской системы находится в прямой зависимости от 
уровня организации процесса управления в целом 
и контроля в частности. Е.Ю. Грачева3 утверждает, 
что контроль служит важнейшим средством обе-
спечения функционирования системы социального 
управления на всех ее уровнях. В ряде научных ра-
бот контроль классифицируется как принцип управ-
ления и его метод. Он охватывает все стороны де-
ятельности управляемых объектов и выражается в 
мониторинге их состояния.

В процессе организационного управления кон-
троль выступает связующим звеном между управлен-
ческими циклами (управленческое решение — кон-
троль исполнения — оценка результатов), проявляя 
свою информационную и коррекционную сущность. 

По месту в управленческом цикле различают 
предварительный, текущий и последующий фи-
нансовый контроль. Предварительный финансовый 
контроль осуществляется на стадии разработки и 
принятия решения о воздействии на объект управ-
ления. Текущий финансовый контроль осуществля-
ется в процессе исполнения управленческого ре-
шения. Последующий финансовый контроль имеет 
своей целью изучение и оценку результатов испол-
нения конкретного решения или всей деятельности 
объекта за определенный период времени.

Основными элементами любой системы кон-
троля являются: субъекты и объекты контрольной 
деятельности, предметы контроля, а так же связи 
между ними, находящие свое выражение в формах 
и методах осуществления контроля. 

К субъектам контроля относятся специализи-
рованные органы и подразделения, а так же руко-
водители аппарата управления и управомоченные 
сотрудники. Так, в системе МВД России, среди 
субъектов контроля, важное место занимает Кон-
трольно-ревизионное управление МВД России, 
подведомственные им аппараты и контрольно-реви-
зионные подразделения в МВД субъектов России, 
ГУ МВД, У МВД. 

Объектом контроля являются элементы систе-
мы, на которые направлено управляющее воздей-
ствие. Их перечень может простираться от подкон-

Рис. 1. Организационная система управления



Вестник Московского университета МВД России238 № 2 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

трольной организации до структурного подразделе-
ния и конкретного исполнителя. 

В социально-экономических системах понятие 
предмета контроля включает в себя выполнение 
управленческих решений и содержание определен-
ного вида деятельности. Применительно к МВД 
России предметом контроля могут быть основные 
направления оперативно-служебной деятельности: 
управленческая деятельность; состояние служеб-
но-боевой и мобилизационной готовности; орга-
низация работы по предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений, обеспечению обще-
ственной безопасности, охране объектов и квартир 
граждан, тыловому обеспечению, осуществлению 
финансового контроля. 

При этом управленческие решения могут при-
надлежать как внутрисистемному так и внешним 
субъектам управления (МВД России, Правитель-
ству Российской Федерации, Президенту Россий-
ской Федерации). По определению А.П. Коренева4, 
предметом контроля может выступать и состояние 
готовности органов внутренних дел к выполнению 
управленческого решения в будущем периоде, либо 
в определенной ситуации.

Основными задачами контроля в МВД Рос-
сии являются: обеспечение исполнения консти-
туционных и федеральных законов, подзаконных 
и нормативных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность органов внутренних дел; со-
вершенствование организаторской и оперативно-
служебной деятельности; своевременное и каче-
ственное выполнение управленческих решений; 
эффективное использование выделенных ресурсов  
и другие.

Как и управляющее воздействие, контрольная 
деятельность носит цикличный характер и состоит 
из 4-х стадий: подготовка к проведению контроля; 
непосредственное осуществление контроля; анализ 
полученных результатов; выработкиа предложений 
по оптимизации функционирования объекта управ-
ления.

Основной формой контроля является контроль-
ное мероприятие. В МВД России это понятие объ-
единяет в себе инспектирование и комплексные 
выезды (комплексное обследование оперативно-
служебной деятельности), контрольные проверки 
полноты устранения ранее выявленных недостат-

ков, отраслевые проверки (по направлениям опера-
тивно-служебной деятельности), выборочные про-
верки (осуществление контроля за работой одного 
или нескольких органов внутренних дел), ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Подготовка к проведению контрольного ме-
роприятия состоит из предварительного изучения 
объекта контроля, разработки и утверждения пара-
метров контроля и алгоритма действий — задания, 
выделения необходимых для его реализации ресур-
сов.

Непосредственное осуществление контрольно-
го мероприятия включает в себя сбор и системати-
зацию информации по заданным направлениям де-
ятельности объекта с целью выявления отклонений 
от эталонных параметров его функционирования.

В процессе анализа полученной информации 
решаются задачи оценки и определения оптималь-
ного количества уровней управления, предельной 
численности управленческого персонала и испол-
нителей, корректировки коммуникаций, рациональ-
ных способов сопряжения оперативного персонала 
с техническими средствами и задачами управления.

На основе проведенного анализа результатов 
контроля разрабатываются конкретные предложе-
ния по стабилизации либо развитию и совершен-
ствованию системы (объекта).

Таким образом, следует отметить, что в процес-
се эволюции управленческой деятельности были 
выработаны основные принципы организации эф-
фективной системы контроля: всеобщность, все-
сторонность, глубина, объективность, гласность и 
систематичность.

Обобщая вышеизложенное автор констатиру-
ет, что контроль (финансовый контроль) является 
одним из важнейших инструментов систем управ-
ления. Его основные функции — мониторинг ис-
полнения управленческого решения и оценка со-
ответствия работы объекта управления заданным 
параметрам — необходимое условие эффективного 
управления социально-экономическими системами.

Сущность контроля неизменна и не зависит от 
объекта и предмета контроля. Вместе с тем, кон-
троль принято рассматривать с учетом особенностей 
конкретной сферы управленческой деятельности. В 
юридической литературе давно высказана мысль о 
раздельном существовании общего и специализиро-
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ванного контроля. «Специализированный контроль 
проводится органами государственного управления 
в отношении либо определенного вида деятельно-
сти, либо определенного рода организаций»5. 

Ст. 10 Конституции РФ определено, что государ-
ственная власть в Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. У каждого вида вла-
сти правового государства находится организацион-
ное выражение в определенном органе или системе 
органов6. 

Проведение аудита именитыми зарубежными 
аудиторскими компаниями получило большую по-
пулярность среди многих, в том числе ведущих рос-
сийских компаний. Получение такого аудиторского 
заключения считается правилом хорошего тона и 
должно говорить о высоком уровне проверенной 
российской компании. 

Однако, есть в этой ситуации и определенные 
минусы. Прежде всего, при проведении проверки 
проверяемая компания передает аудитору все све-
дения о своей финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также о структуре управления, контроля 
и многое другое. Собранные аудитором сведения 
могут быть использованы для анализа состояния не 
только проверяемого предприятия, но и для анали-
за состояния экономики государства в целом. Также 
аудитор получает сведения об объемах производ-
ства различных материалов, изделий, используемых 
для выполнения государственного, в том числе обо-
ронного заказа, развития стратегических отраслей 
промышленности.

Если предположить, что имеется возможность 
сложить все собранные данные вместе и анализиро-
вать их в комплексе, то получение полной картины 
состояния экономики государства, реализации его 
оборонных и стратегических программ — это всего 
лишь вопрос техники. 

Кроме того, аудиторская компания при про-
верке получает информацию о принятых теми или 
иными должностными лицами проверяемых пред-
приятий решениях. Эти решения в силу ряда при-
чин могут носить компрометирующий характер для 
принявших их лиц. Таким образом, эти лица могут 
попасть в определенную зависимость от иностран-
ного аудитора. В случае, если речь идет о высокопо-
ставленных сотрудниках, например, МВД России, 

военно-промышленного комплекса, государствен-
ных чиновниках, то такая ситуация является недо-
пустимой.

За сбор данных о деятельности российских 
компаний и об экономике государства платят сами 
российские компании. Прибыль от  аудиторской де-
ятельности достается зарубежным компаниям. 

По всей видимости, необходимо определить 
(расширить) круг российских предприятий, аудит 
которых должны проводить только особым образом 
аккредитованные отечественные аудиторские ком-
пании. Можно в принципе рассматривать и создание 
государственных аудиторских компаний. Для осу-
ществления этих мер требуется изменение действу-
ющего законодательства Российской Федерации7.

 Наряду с консалтинговыми группами в выше-
описанных аудиторских компаниях, существуют и 
отдельные специализированные консалтинговые 
компании. В чем же состоит сущность консалтинга?

Возьмем для примера топ-менеджера какой-
либо крупной компании. В процессе управления 
перед ним возникает вопрос, решение которого не 
однозначно. Брать на себя риск принятия решения и 
потом отвечать за него топ-менеджер, естественно, 
не хочет. Недовольный вышестоящий руководитель 
может  уволить или наказать иным образом. В связи 
с этим топ-менеджер обращается в авторитетную, 
лучше иностранную, консалтинговую компанию. 

Считается, что там работают умудренные бо-
гатым опытом профессионалы высокого класса, 
которые не могут ошибиться. Бывает, конечно, что 
они сами в первый раз сталкиваются и с указанной 
крупной компанией, и со сложным вопросом. Но 
все равно за ними непоколебимый иностранный ав-
торитет. 

Исходя из определенных соображений, они вы-
бирают одно из решений вопроса. Затем кратко, 
не более чем на ста-трехстах страницах, излагают 
решение со всеми возможными обоснованиями и 
передают заказчику. Довольный топ-менеджер ще-
дро оплачивает, естественно, деньгами компании, 
т.е. владельца, предложенное ему консультантами 
решение вопроса. Теперь вся моральная ответствен-
ность лежит на консультантах.  Топ-менеджер удов-
летворен, поскольку он руководствовался управлен-
ческим решением, предложенным авторитетными 
зарубежными консультантами. 
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Впрочем, описанный сценарий лишь частично 
касается работы консультантов. В ряде случаев об-
ращение к консультантам более чем оправдано, а 
их действительно высокая квалификация на самом 
деле  помогает найти и принять правильное управ-
ленческое решение8. 

Чем же опасен описанный ритуал консалтинга, 
с нашей точки зрения? Дело в том, что в процессе 
консалтинга консультируемая сторона посвящает 
иностранного консультанта в суть проблемы. Сле-
довательно, идет передача важной информации. За-
тем консультант рекомендует определенное управ-
ленческое решение проблемы. Решение консуль-
танта может быть продиктовано рядом факторов, из 
которых, к сожалению, нельзя исключать очевидное 
обострение наших отношений с западным миром и 
его готовность вводить экономические санкции, т.е. 
вести экономические войны. В этих условиях ис-
пользование иностранных консультантов представ-
ляется весьма неоднозначным действием.

И опять, как и в случае с иностранными ауди-
торскими компаниями, ответственные сотрудники 
российских компаний, принимающие управленче-
ские решения по рекомендациям иностранных кон-
сультантов, могут попасть в определенную зависи-
мость от консультантов. 

Представляется, что правильным будет органи-
зовать такой порядок, при котором ряд российских 
предприятий, организаций, учреждений будут полу-
чать консультации только в отечественных научно-ис-
следовательских, ведомственных институтах. Это, с 
одной стороны, позволит избежать утечки информа-
ции, а с другой, — даст мощный импульс развитию 
отечественной науки, ее практическому применению. 

Бизнес иностранных рейтинговых агентств до-
статочно прост. На основе полученных данных (из 
открытых источников, от самих объектов, третьих 
лиц) рейтинговые агентства формируют различные 
рейтинги объектов.

 Следовательно, рейтинговые агентства — это 
организации, целью которых является сбор и обра-
ботка экономической и иной информации по всему 
миру. По этой части своего функционала они мало 
чем отличаются от экономической разведки. 

Однако, есть и вторая часть функционала — 
формирование и публикация рейтингов. Экономи-
ческие, финансовые структуры при взаимодействии 

с различными экономическими объектами (пред-
приятиями, банками, муниципальными образовани-
ями, государствами) руководствуются этими самыми 
рейтингами. Изменение рейтинга объекта в худшую 
сторону может вызвать для него неблагоприятные 
последствия: обвал котировок акций, отзыв креди-
тов и займов, прекращение финансирования, со-
вместной деятельности, размещения заказов и т.д. 

Таким образом, рейтинговые агентства имеют в 
своем арсенале мощный рычаг для воздействия на са-
мые разные экономические объекты, начиная от пред-
приятия и заканчивая национальной экономикой.

При этом достаточно часто экономические объ-
екты, в основном коммерческие организации, желая 
получить международный рейтинг, сами платят за 
процедуру получения рейтинга и сами предоставля-
ют о себе данные. В итоге, деятельность по сбору 
информации оплачивается самими источниками ин-
формации. К тому же они и попадают в определен-
ную зависимость от рейтинговых агентств. С точки 
зрения обеспечения экономической безопасности 
ситуация выглядит противоречивой. 

Представляется перспективным организовать 
независимое российское рейтинговое агентство и 
(или) законодательно обязать ряд экономических 
объектов получать рейтинг только в отечественных 
рейтинговых агентствах. Также представляется це-
лесообразным снизить степень влияния всех рей-
тинговых агентств на экономику путем введения 
разумных ограничений на их деятельность.

Таким образом,  можно констатировать, что си-
стема, состоящая из иностранных аудиторских и 
консалтинговых компаний, рейтинговых агентств 
(и в меньшей степени платежных систем), собирает 
и аккумулирует колоссальный объем информации 
об экономике нашего государства. Кроме того, эта 
система обладает рядом возможностей влияния на 
национальную экономику. Такое положение, с точ-
ки зрения автора, является угрозой экономической 
безопасности государства.

Следовательно, в вопросах финансового кон-
троля, аудита, консалтинга и рейтинга как неотъем-
лимого элемента обеспечения национальной безо-
пасности страны необходимо руководствоваться не 
столько устоявшимися соображениями за рубежом, 
сколько соображениями экономической безопасно-
сти государства. 
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Аннотация. Подробно раскрыта роль маркетинга в сфере транспортных услуг, как одного из важных направлений раз-
вития экономики стран. Реализация маркетинговой деятельности в сфере транспортных услуг позволит обеспечить высокий 
уровень конкурентоспособности предприятий и повышение эффективности их деятельности. 

Ключевые слова: маркетинг в сфере услуг, транспортное обслуживание, конкуренция, рынок, качество обслуживания, 
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Annotation. Detailed description of the role of marketing in the field of transportation services, as one of the important directions 
in the development of national economy. Implementation of marketing activities in the field of transportation services will provide a 
high level of competitiveness of enterprises and improving the efficiency of their operations.
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Сфера услуг — одна из перспективных и разви-
вающихся отраслей экономики страны. Сегодня уже 
практически каждое предприятие в той или иной 
степени соприкасается со сферой услуг. К услугам 
следует отнести вид деятельности, в процессе вы-
полнения которой не создается новый продукт, а 
изменяется лишь качество уже имеющегося, ранее 
созданного продукта. 

Известный ученый Ф. Котлер дает следую-
щее определение услуги: «Услуга — любое ме-
роприятие или выгода, которые одна сторона 
может предложить другой и которые в основ-
ном неосязаемы и не приводят к завладению чем-
либо. Производство услуг может быть, а может 
и не быть связано с товаром в его материальном  
виде»1.

К числу наиболее древних видов услуг следует 
отнести транспортные, медицинские, финансовые 
и отдельные виды бытовых услуг. На современном 
этапе значительное развитие получили информаци-
онные, компьютерные, научные, консалтинговые, 
аудиторские и другие виды услуг.

Рынки товаров, рынки услуг значительно от-
личается. Это объясняется тем, что сама услуга не 
существует до момента ее предоставления. Поэтому 
оценить услугу и дать ей оценку до ее получения не 
представляется возможным. 

Следует отметить, что существует постоянный 
возрастающий спрос на услуги по мере насыще-
ния рынка товарами и усложнения производства. 
В большинстве развитых стран сфера услуг опере-
жает производственную сферу не только по темпам 
роста, но также и по ее приспособлению к потреб-
ностям рынка. 

Повышение роли услуги в современной эконо-
мике объясняется, прежде всего, появлением новых 
видов деятельности в сфере услуг в связи с влия-
нием научно-технического прогресса, усложнением 
производства и насыщением рынка новыми техни-
чески сложными товарами. Это вызывает необходи-
мость создания комплекса дополнительных услуг 
при сбыте товаров, увеличения финансовых, транс-
портных, информационных и других видов услуг в 
связи с развитием производства.

В результате роста сферы услуг, свыше 40% 
размещенных в мире прямых иностранных инве-
стиций вложено в сферу услуг. Эти вложения про-

изведены, в основном, в торговлю, банковские и 
страховые услуги, а доля сферы услуг в ВВП разви-
тых стран достигает 70%. При этом прирост новых 
рабочих мест за счет роста сферы услуг доходит  
до 80—90%.

Доминирующее положение в мировой практи-
ке по росту сферы услуг занимают такие страны 
как: США, Германия, Франция, Япония и Южная 
Корея, предоставляющие преимущественно фи-
нансовые, телекоммуника-ционные, информаци-
онные, образовательные услуги. На долю этих 
стран приходится более 50% мировой торговли  
услугами. 

В нашей стране сфера услуг также растет опе-
режающими темпами. Так за период 2005—2012 гг. 
темпы роста платных услуг на душу населения 
составили 266%, транспортных услуг — 243%, 
услуги связи — 268%, туристские услуги —  
360%.

С учетом особенностей рынка сферы услуг 
определяют и особенности маркетинга в сфере ус-
луг, который призван оценить предоставляемые по-
требителям услуги и оказать содействие в правиль-
ном их выборе. Использование маркетинга услуг по-
зволяет определиться, как достигать максимальной 
экономии, какую часть прибыли следует направлять 
на развитие производства и качество обслуживания 
потребителей.

Значительную экономию средств предпри-
ятия получают за счет использования маркетинга 
в сфере транспортных услуг, поскольку сфера де-
ятельности транспорта связана с предоставлением 
множества различных видов услуг предприятиям и 
организациям, посредническим фирмам и другим 
организациям, нуждающимся в различных видах  
услуг. 

Транспортные операции обычно рассматрива-
ются в неразрывной связи с торговыми сделками, в 
качестве средств для их реализации. В тоже время 
транспортные операции, являясь самостоятельным 
видом предпринимательской деятельности, имеют 
свои специфические особенности и свою проблема-
тику маркетинга.

Оптовая торговля средствами производства и 
рыночные отношения между грузовладельцами, 
как правило, влияют на увеличение уровня не-
равномерности перевозок и приводят к неопреде-
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ленности транспортно-экономических связей, по 
сравнению с централизованной системой распре- 
деления. 

Свобода выбора поставщика потребовала опре-
деленной свободы выбора транспорта, способа и 
условий перевозок. Все это предопределило необхо-
димость нового подхода к планированию перевозок 
с учетом рыночных отношений.

Решению этих задач во многом может способ-
ствовать применение маркетинга, его принципов и 
методов управления.

Известно, что транспорт не увеличивает веще-
ственно-натурального объема товарного продукта. 
Поэтому общество заинтересовано в сокращении 
транспортных затрат, присоединяемых к стоимо-
сти товара в процессе их перемещения. Продукция 
транспорта, обладая спецификой только ей прису-
щей, в то же время является товаром а, следователь-
но, объектом маркетинга.

Применительно к практике рыночной эконо-
мики роль маркетинга можно оценивать с двух 
позиций: во-первых, с позиции изучения рынка, 
спроса, потребителей, ориентации производства 
на эти требования, адресности выпускаемой про-
дукции; во-вторых, с точки зрения активного воз-
действия на существующий рынок и существу-
ющий спрос, на формирование потребностей и 
покупательских предпочтений. Основными при-
чинами, вызывающими необходимость внедрения 
маркетинга на отечественном транспорте является 
необходимость оптимизации эксплуатационных 
расходов и получения максимальных доходов. Ра-
стущая диспропорция между спросом и предло-
жением на рынке перевозок требуют перестрой-
ки управленческой деятельности с ориентацией  
на рынок.

Маркетинговая деятельность на транспор-
те должна включать комплексное изучение рын-
ка, приспособление производства к потребностям 
рынка и продвижение транспортных услуг на ры-
нок. Это позволит реализовать системный под-
ход к использованию принципов маркетинга для 
совершенствования деятельности предприятий  
транспорта. 

Следует отметить, что сегодня уже в достаточ-
ной степени сложился рынок покупателя транс-
портных услуг. Вместе с тем, покупатель предъ-

являет и новые требования и условия к работе  
транспорта.

Основная задача маркетинга услуг на транс-
порте сводится к тому, чтобы убедить потребите-
лей в приобретении этих услуг. Интересами по-
требителя определяется основная деятельность 
транспорта. Предприятия транспорта должны 
ориентироваться на конъюнктуру рынка, макси-
мальное приспособление разрабатываемых усло-
вий к нуждам потребителей, удовлетворению их  
интересов.

Маркетинг на предприятиях транспорта, пре-
жде всего, выполняет сбытовую деятельность, на-
правленную на продвижение услуг от продавца к 
потребителю. При этом маркетинг можно рассма-
тривать, как процесс организации и управления 
всей деятельностью предприятия, направленный на 
оказание таких услуг, которые соответствуют по-
тенциальному спросу.

Центральной фигурой является потребитель, 
который предъявляет определенные требования к 
транспортным услугам. Поэтому основные направ-
ления маркетинговых исследований на транспорте 
могут быть сведены к двум: максимальное удов-
летворение интересов потребителей транспорт-
ных услуг; формирование спроса на транспортные  
услуги.

Продуктом деятельности предприятий транс-
порта является оказание различного рода услуг, 
которые связаны с перевозкой грузов, пассажиров, 
транспортно-экспедиционных услуг и др. К услу-
гам в широком понимании можно отнести не только 
перевозку, но также доставку, складирование, хра-
нение и упаковку. Поэтому услуги по перевозкам 
относят к основным видам услуг. К ним примыка-
ют услуги по погрузке и разгрузке, экспедирова-
ние, обеспечение сохранности и др. Кроме того, к 
транспортным услугам могут быть отнесены услуги 
коммерческого характера: сдача зданий в аренду, зе-
мельных участков, складских помещений, осущест-
вление технического обслуживания, ремонт авто-
мобилей и др. В последние годы стали развиваться 
услуги по страхованию транспорта, юридические 
консультации.

Цены на услуги транспорта определяются та-
рифами, которые дифференцированы по видам 
транспорта, перевозимым грузам, дальности пере-
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возок. Выбор того или иного тарифа определяется 
конкретными условиями поставки грузов и пере-
возки пассажиров. Вместе с тем, цены на услу-
ги формируются на рынке и периодически могут  
меняться.

Минимальная цена на услуги определяется из-
держками транспорта и формируется по принципу 
обеспечения возмещения затрат. Закладывая в та-
риф определенную прибыль, общую стоимость ус-
луги можно записать в следующем виде:

Цут = Цмин + Пр ,

Однако, цены на транспортные услуги могут 
быть и пониженными. Это бывает в случаях, когда 
возникает потребность в больших объемах услуг 
или массовых перевозках. Здесь возникает возмож-
ность получения дополнительной прибыли за счет 
роста производительности труда и снижения из-
держек. Вместе с тем, на отдельные разовые заявки 
применяют повышенные тарифы.

Цена на транспортные услуги может быть 
установлена исходя из величины средних издер-
жек плюс прибыль, или на основе уровня теку-
щих цен, в зависимости от вида оказываемых  
услуг.

Комплексное изучение рынка транспортных 
услуг включает в себя исследование оптималь-
ных вариантов доставки грузов, действие транс-
портных предприятий как внутри страны, так и 
внешних перевозок. Оптимальное планирование 
материальных потоков и рационализация пере-
возок — одно из важнейших направлений опти-
мизации сферы обращения и задач маркетинговой 
деятельности. Оптимизация материальных по-
токов — это важное направление по выявлению 
и устранению излишних, нерациональных пере-
возок продукции, которое должно быть выгодно  
всем.

Принципы маркетинга могут найти широкое 
применение в формировании материальных потоков 
и планировании перевозок грузов на транспорте. 
Это относится, прежде всего, к формированию объ-
ективного потребительского спроса на перевозки. 
В условиях реального снижения объемов железно-
дорожных перевозок грузов необходимо расширять 
работу по развитию транспортных услуг, развитию 

нетрадиционных форм хозяйственной деятельности 
для получения дополнительной прибыли. В составе 
соответствующих служб, в структуре управления на 
транспорте должны быть организованы маркетин-
говые отделы, которые занимались бы изучением 
рынка транспортных услуг, формированием спро-
са на перевозки. Особое внимание следует уделить 
повышению качества транспортного обслуживания 
населения за счет внедрения новых технологий на 
транспорте. Важно, чтобы дополнительная прибыль 
была получена не за счет увеличения цен, а за счет 
расширения сферы дополнительных услуг и повы-
шения качества обслуживания.

Для этого следует изучать рынок услуг, орга-
низовывать, рекламировать их на принципах мар-
кетинга. Так, транспортные организации по оказа-
нию услуг в перевозках скоропортящихся грузов 
и грузов в контейнерах связаны с оперативной до-
ставкой скоропортящихся грузов в промышленные 
центры, которая должна быть четко согласована с 
работой железных дорог. Диверсификация деятель-
ности транспортных организаций, например сдача 
в аренду временно пустующих складов, вагонов 
на время спада перевозок, организация гостиниц 
в пассажирских вагонах в зимний период для раз-
личных малых предприятий и др. Все это допол-
нительные услуги, оказываемые организациями  
транспорта.

Маркетинговые подходы к организации рабо-
ты на автомобильном транспорте имеют различные 
формы. Это связано с созданием единого рынка 
автотранспортных услуг, расширением и разви-
тием работы автотранспорта в условиях рынка, 
организации страхования, лизинговых операций  
и др.

В условиях роста масштабов деятельности авто-
транспорта и увеличения парка автотранспортных 
средств, улучшения методов обслуживания потре-
бителей происходит расширение зоны транспорт-
ного обслуживания.

Во многих оптово-посреднических организаци-
ях система доставки товаров организуется с учетом 
расстояния и времени на перевозку. Наличие мест-
ных и дальних перевозок предъявляет и различные 
требования к их обслуживанию.

На практике существуют два метода транс-
портного обслуживания потребителей. Пер-
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вый — когда при доставке грузов используется 
собственный транспорт. При этом и обслужива-
ющий персонал входит в состав посреднической 
организации. При втором методе используется 
транспорт коммерческого транспортного агентства, 
которое на договорной основе осуществля-
ет обслуживание той или иной посреднической  
структуры.

В ряде случаев, грузы могут быть вывезены со 
складов посреднических организаций собственным 
транспортом, что является менее эффективным спо-
собом доставки материалов.

Решение о создании собственного транс-
портного хозяйства или использовании транс-
порта специализированных агентств принимает-
ся руководством оптово-посреднической фирмы. 
При этом рассчитываются все возможные расхо-
ды и поступления при содержании собственного  
транспорта.

Доставка товаров потребителям организуется в 
зависимости от их местонахождения, а частота до-
ставки грузов зависит от потребностей грузополу-
чателей и может производиться, либо ежедневно, 
либо еженедельно или раз в месяц, в зависимости 
от заранее согласованного с потребителем графика 
поставок.

Минимальный уровень обслуживания счита-
ется в том случае, когда осуществляется только 
одна поставка грузов. Однако, потребителям могут 
быть оказаны и дополнительные услуги, связан-
ные не только с поставкой грузов, но и с оказани-
ем дополнительных услуг по размещению товаров 
на складе потребителя, маркировке товаров, озна-
комление с новыми товарами, разработкой товар-
ного ассортимента и др. Уровень обслуживания 
зависит от количества потребителей и места их  
расположения.

Разработка маршрутов доставки грузов долж-
на учитывать специфику географической зоны, в 
пределах которой осуществляется обслуживание: 
расположение потребителей в зоне обслужива-
ния; возможности использования транспортных 
средств.

Учет перечисленных особенностей по достав-
ке грузов потребителям позволяет более правильно 
установить уровень обслуживания и организовать 
ритмичную систему доставки продукции. При этом 

ни одно действующее оптово-посредническое пред-
приятие не может успешно работать на товарном 
рынке без квалифицированного применения мар-
кетинга. При этом элементы маркетинга, применя-
емые на крупных предприятиях, не могут быть в 
равной мере использованы для средних и мелких 
предприятий.

Реализация маркетинговой деятельности в сфе-
ре транспортных услуг позволит обеспечить более 
высокий уровень конкурентоспособности предпри-
ятий и повышение их эффективности.
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Аннотация. Раскрывается сущность факультативного перестрахования, выделены особенности его применения в со-
временной экономике. Систематизированы правовые и экономические основы факультативного перестрахования, показаны 
его положительные и отрицательные стороны. 
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Annotation. This work reveals the essence of facultative reinsurance and highlights its application in the modern economy. 
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Сущность и правовые основы факультатив-
ного перестрахования

Исторически наиболее ранней формой дого-
воров были договоры факультативного перестра-
хования, представляющие собой индивидуальную 
сделку, касающуюся одного риска. Договор факуль-
тативного перестрахования предоставляет полную 
свободу участвующим в нем сторонам: цеденту — 
в решении вопроса, сколько следует оставить на 
собственном риске (собственное удержание), пере-
страховщику — сколько принять риска и в каком 
объеме. При заключении каждого договора пере-
страхования перестраховочные платежи взимаются 
индивидуально. Передача рисков может происхо-
дить от случая к случаю или регулярно на посто-
янной основе. История перестрахования началась 
именно с периодических передач наиболее опасных  
рисков.

Термин «факультативное перестрахование» 
подразумевает «решение в каждом отдельном слу-
чае», т.е. прямой страховщик сам выбирает, кому 
предложить риск в перестрахование, а перестра-
ховщик, взвесив все «за» и «против», решает при-
нимать ли на себя часть риска; если да, то в каком 
объеме. К факультативному перестрахованию стра-
ховые организации прибегают на начальном этапе 
развития, когда страховой портфель невелик, а так-
же при перестраховании рисков, которые являются 
исключением по облигаторным договорам, напри-
мер, при защите от землетрясений, наводнений или 
терроризма.

Факультативное перестрахование относится к 
числу основных форм перестраховочной деятель-
ности. Суть его состоит в том, что страховщик, за-
ключив договор страхования, каждый раз решает, 
будет ли он его перестраховывать, какую часть за-
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страхованных обязательств он оставит на своей от-
ветственности, с кем и на каких условиях заключать 
договор перестрахования. Перестраховщики, со 
своей стороны, вправе согласиться или отказаться 
от заключения договора, настаивать на своих усло-
виях приема рисков в перестрахование.

Передающая страховая организация (цедент) 
может передавать принятые страховые риски в пере-
страхование другой страховой организации, не имея 
перед перестраховщиком никаких обязательств по 
передаче того или иного риска в перестрахование. 
Этот вопрос рассматривается и решается по каждо-
му риску отдельно. В перестрахование может быть 
предложен риск полностью или частично в опре-
деленной доле. Из общего количества страхуемых 
видов ответственности в перестрахование, по ус-
мотрению передающего страховщика, может быть 
предложен какой-то вид ответственности. Пере-
страховщик (цессионер) не имеет никаких обяза-
тельств перед страхователем по приему предлагае-
мых в перестрахование рисков и может: 
	 отклонить полностью предложение по пере-

страхованию;
	 принять частично или выставить встречные ус-

ловия, на которых риск может быть принят в 
перестрахование.
Правовыми основами факультативного пере-

страхования являются:
	 полная свобода потенциальных сторон догово-

ра в отношении его заключения и условий, от-
сутствие взаимных юридических обязательств 
между сторонами как по передаче, так и по при-
ему рисков в перестрахование;

	 индивидуальный отбор рисков и объектов пере-
страхования, т.е. перестрахован может быть не 
весь договор прямого страхования, а лишь от-
дельные страховые риски, виды ответственно-
сти, объекты;

	 разовый, непостоянный характер отношений 
между контрагентами;

	 заключение отдельного договора при перестра-
ховании каждого риска (договора прямого стра-
хования).
Факультативное перестрахование дает возмож-

ность перестраховщикам получать полную инфор-
мацию о принимаемом на перестрахование объекте 
и степени страхового риска, корректировать в каж-

дом случае условия договора; однако им сложнее 
чем перестрахователям (прямым страховщикам) 
сформировать страховой портфель.

Предложение прямого страховщика о факуль-
тативном перестраховании должно содержать всю 
существенную информацию о риске, которая позво-
лила бы перестраховщику правильно его оценить, в 
том числе:
	 имя и адрес страховщика;
	 место расположения риска;
	 страховой интерес;
	 условия — застрахованные опасности (в отно-

шении существенных должно быть указано, ка-
кие включены, а какие исключены, либо долж-
ны быть перечислены отклонения от стандарт-
ных условий договора);

	 общая страховая сумма, сумма покрытия с ука-
занием валюты, ставка премии;

	 франшиза;
	 вознаграждение перестраховщику, перестрахо-

вочная комиссия и другие затраты;
	 начало и окончание факультативного перестра-

хования;
	 предложенная доля;
	 меры и возможности предотвращения убытка;
	 возможное предоставление заключения экспер-

тизы;
	 статистическое прохождение договоров прямо-

го страхования (желательно, по крайней мере, за 
последние 5 лет);

	 указание на возможное объединение с другими 
существующими договорами перестрахования;

	 доля и собственное удержание страховщика по 
договору прямого страхования;

	 имя главного страховщика, перечень сострахов-
щиков, если таковые предусмотрены.
Отличительная черта факультативного пере-

страхования состоит в том, что как цеденту, так и 
перестраховщику (цессионеру) предоставляет-
ся возможность индивидуальной оценки риска и 
в зависимости от этого принятие определенного 
решения (цеденту — о передаче риска, цессио-
неру — о принятии риска). Прямой страховщик и 
перестраховщик не имеют друг перед другом ника-
ких юридических обязательств по другим рискам 
и страховым полисам. В этой сделке используют 
перестраховочный слип — документ, рассылаемый 
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перестрахователем потенциальным перестрахов-
щикам, содержащий предложение принять участие 
в факультативном перестраховании соответствую-
щих рисков.

В настоящее время факультативное перестра-
хование в странах с развитым страховым рын-
ком играет вспомогательную роль и применяется,  
когда:

а) по каким-либо причинам нет возможности 
использовать облигаторное перестрахование (на-
пример, если страховая сумма по договору стра-
хования превышает лимиты ответственности по 
облигаторным договорам; заключаются договоры 
страхования в отношении таких объектов, в таких 
регионах или от таких страховых рисков, которые 
не могут быть обеспечены облигаторным перестра-
хованием и т.п.);

б) перестрахование на облигаторной основе 
по каким-либо причинам невыгодно цеденту (на-
пример, в связи с невысокой вероятностью насту-
пления страховых случаев по заключаемым догово-
рам страхования);

в) цедент дополнительно к облигаторному 
желает провести факультативное перестрахование 
(например, перестраховать часть ответственности, 
находящейся на его собственном удержании по об-
лигаторному перестрахованию);

г) цедент хочет расширить свой бизнес, за-
ключая договоры факультативного перестрахова-
ния.

В договоре факультативного перестрахования 
могут быть предусмотрены условия, ограничива-
ющие перестраховщика в приеме страховых обя-
зательств полностью или в определенной части. 
Обязательства перестраховщика по выплате страхо-

вого возмещения перестрахователю в связи с про-
изведенными им законными выплатами страхового 
возмещения не прекращаются по истечении срока 
действия договора, а продолжают действовать до 
полного урегулирования всех вопросов по договору 
или в течение оговоренного сторонами срока, если 
не предусмотрено иное.

Объем перестраховочных обязательств (ответ-
ственности) перестраховщика определяется дого-
вором факультативного перестрахования, не может 
быть изменен, кроме как по согласованию сторон, за 
исключением случаев сознательного введения пере-
страховщика в заблуждение перестрахователем.

Экономические основы факультативного пе-
рестрахования

Экономическая сущность факультативного пе-
рестрахования с позиций системного подхода опре-
деляется совместностью страхования страхователя 
цедентом и цессионером. Факультативное пере-
страхование напрямую связано с оригинальным до-
говором страхования, поэтому все расчеты между 
страховщиком и перестраховщиком происходят в 
зависимости от условий платежей, оговоренных в 
договоре страхования.

С экономической точки зрения между участни-
ками — субъектами факультативного перестрахова-
ния складывается ситуация, отраженная на рис. 1 и 
рис. 2.

Объект страхования и страховое событие — ба-
зовые параметры страхового продукта как цедента, 
так и цессионера; все остальные параметры функ-
ционально зависимы от них. При заданных объек-
тах страхования и страховых событиях, можно го-
ворить о страховом продукте только при наличии 
методик:

 

 

 

 

Цедент
(прямой страховщик, перестрахователь, 

продавец страхового продукта и доли участия в страховом полисе)

Страхователь
(покупатель страхового продукта)

Цессионер
(покупатель доли 

участия в страховом полисе)
Цессионер

(перестраховщик, покупатель доли 
участия в страховом полисе)

Рис. 1. Ситуация двух покупателей в процессе подготовки договора  
факультативного перестрахования
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Рис. 2. Экономические отношения сторон при факультативном перестраховании

Договор                                                                Договор 
                                     страхования                                                     перестрахования
                                               

 

Цедент
(продавец страхового 
продукта и соучастник 

страховой сделки)

Страхователь
(покупатель 
страхового 
продукта)

Цессионер
(соучастник 

страховой сделки)

	 оценка вероятности наступления страхового со-
бытия;

	 оценка стоимости объекта страхования;
	 прогнозирование распределения страхового 

ущерба;
	 обоснование страхового тарифа.

Все перечисленные методики признаются объ-
ективными страхователями, прямыми страховщи-
ками и перестраховщиками. Если не использует-
ся хотя бы одна из перечисленных методик, то не 
может быть корректно решена задача определения 
нетто-ставки страхового тарифа — основы расчета 
стоимости страхового продукта.

Прямому страховщику важно, чтобы не было 
оснований опасаться, что какая-либо информация, 
предоставленная в связи с заключением договора 
факультативного перестрахования, будет использо-
вана профессиональным перестраховщиком в це-
лях, противоречащих интересам прямого страхов-
щика.

В ситуациях, когда цессионер окажется от-
ветственным за большую долю страховых обяза-
тельств, уровень профессионализма его андеррай-
теров должен быть не ниже профессионализма ан-
деррайтеров прямого страховщика. Экономическим 
результатом консультаций цессионера, повлекших 
поправки в экономические параметры договора 
страхования, являются более льготные для перестра-
ховщика условия участия в договоре страхования 
клиента, т.е. перераспределение премии осущест-
вляется не только пропорционально доле ответствен-
ности. но и с включением маржи за консалтинговые  
услуги.

Рассмотрим особенности структурного анализа 
страхового продукта при различных модификациях 
факультативного перестрахования.

При отсутствии перестрахования модель стра-
хового продукта (СП) идентична как для страхова-
теля, так и для страховщика:

СПк = СПа, (1)

где: СПк — страховой продукт для клиента 
страховой организации (страхователя);

СПа — страховой продукт для андеррайтера 
страховой организации (страховщика).

При появлении в сделке перестраховщика мо-
дель страхового продукта СПк для страхователя 
остается неизменной, а для андеррайтера цедента 
она приобретает вид:

СПа = СПц   ∩   СПпр, (2)
где: СПц — компонента страхового продукта це-

дента;
СПпр — компонента страхового продукта цесси-

онера;
∩ — знак объединения.
Последнее символьное выражение принимает 

различный вид, в зависимости от формы участия 
цессионера в сделке страхования. Для простей-
шего случая пропорционального факультативного 
перестрахования компоненты СПц и СПпр разли-
чаются только долей ответственности по договору, 
юридически закрепляющего сделку купли-прода-
жи страхового продукта СПк. Количественными 
параметрами, закрепляющими разделение долей 
ответственности по договору продажи страхового 
продукта, являются величины страховой премии и 
возможных выплат цедента и цессионера:

Rц = d x R; Rпр = (1 — d) x R;
Вц = d x B; Bпр = (1 — d) x B, (3)

где: d — величина собственного удержания це-
дента, выраженная в долях единицы;

R — страховая премия;
Rц (Rпр) — суммарная величина покрытия ри-

сков по страховым премиям цедентом (цессионе-
ром);

В — страховая выплата;
Вц (Впр) — суммарная величина покрытия ри-

сков по страховым выплатам при урегулировании 
рисков цедентом (цессионером).

Определяющий фактор при непропорциональ-
ном факультативном перестраховании — декомпо-
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зиция объекта страхования и выбор перестраховщи-
ком той его компоненты, в перестраховании которой 
он согласен принять участие. Коммерческая выгода 
перестраховщика — один из главных критериев от-
бора.

Анализ экономической сущности факульта-
тивного перестрахования показывает, что цедент и 
цессионер, будучи совместными участниками стра-
хования клиента прямого страховщика, являются 
конкурентами в борьбе за свою долю прибыли от 
каждого договора страхования.

С точки зрения информации, факультативное 
перестрахование во многом схоже с прямым стра-
хованием. У крупных профессиональных перестра-
ховщиков есть отделения факультативного пере-
страхования, где работают специалисты в различ-
ных отраслях, которые могут быстро и компетентно 
оценить предложенные риски.

Размер платежей за предоставленные гарантии 
в порядке факультативного перестрахования предо-
ставляется с учетом ситуации, складывающейся на 
перестраховочном рынке. Например, если предо-
ставленный в перестрахование риск оценивается 
выше средней степени риска или спрос на данный 
тип риска на перестраховочном рынке является 
незначительным, то предложенный перестрахов-
щиком уровень перестраховочных платежей будет 
выше, чем уровень первичных страховых платежей, 
полученных цедентом при заключении первона-
чального договора страхования. Напротив, уровень 
перестраховочных платежей может быть ниже пер-

вичных страховых платежей, если предлагаемый 
риск относится к группе рисков, охотно принима-
емых на перестраховочном рынке, т.е. пользую-
щихся большим спросом. Принципы определения 
перестраховочных платежей часто совершенно 
иные, чем принципы, используемые при исчисле-
нии (калькулировании) первоначальных страховых 
платежей.

Наиболее важным показателем в факультатив-
ном перестраховании является собственное удержа-
ние цедента по предлагаемому риску. При наличии 
общих сведений о финансовом положении и стра-
ховой политике цедента собственное удержание це-
дента по любому риску отражает его мнение о риске 
и является хорошим ориентиром в оценке риска.

Другим показателем является кумуляция. При 
перестраховании крупных рисков перестраховщик, 
участвуя в факультативных передачах цедента, не-
сет ответственность по этим же рискам, включен-
ным в договорные передачи цедента. Размер ответ-
ственности по таким рискам становится окончатель-
но известным только при возникновении убытка. В 
таких случаях перестраховщик прибегает к защите 
своего портфеля; однако, где бы ни возник убыток, 
он должен быть обеспечен либо по договору, в ко-
тором участвует страховая организация, либо путем 
перерасчета премии, если ответственность органи-
зации по этому договору защищается исходящим 
договором эксцедента убытков. В табл. 1 перечис-
лены правовые и экономические основы факульта-
тивного перестрахования.

Таблица 1.
Правовые и экономические основы факультативного перестрахования

Правовые основы Экономические основы

Полная свобода потенциальных сторон договора по 
условиям, отсутствие взаимных юридических обяза-
тельств между сторонами при передаче и по приему 
рисков в перестрахование.
Индивидуальный отбор рисков и объектов перестрахо-
вания.
Разовый характер отношений между субъектами до-
говора.
Заключение отдельного договора на каждый риск (на 
каждый договор прямого страхования).

Объект страхования и страховое событие — базовые 
параметры страхового продукта цедента и цессионера.
Условия использования методик: 
• оценка вероятности наступления страхового 
события;
• оценка стоимости объекта страхования;
• прогнозирование распределения страхового ущерба;
• обоснование страхового тарифа.
Модель страхового продукта для страхователя и 
страховщика остается неизменной.
Размер платежей за предоставление гарантии 
устанавливается с учетом ситуации на 
перестраховочном рынке.
Принципы определения перестраховочных платежей 
иные, чем принципы калькулирования первоначальных 
страховых платежей.



251Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Комиссия по факультативному перестрахова-
нию устанавливается нерегулярно; при этом сторо-
ны оценивают риск, премию по нему, передаваемые 
расходы, общую ситуацию на рынке. По факульта-
тивному перестрахованию тантьема в подавляю-
щем большинстве случаев не выводится.

Особенности применения факультативного 
перестрахования в различных видах страхова-
ния. Недостатки факультативного перестрахова-
ния

В настоящее время факультативное перестрахо-
вание используется в различных видах страхования 
в разной степени. В промышленном страховании 
от огня постоянно увеличиваются страховые сум-
мы и максимально возможный ущерб; возрастает 
потребность в страховании на случай потери при-
были, связанной с остановкой производства в ре-
зультате пожара — это повышает потребность в 
факультативном перестраховании. Факультативное 
перестрахование широко применяется в области 
морского страхования, где объекты застрахованы 

чаще всего на крупные суммы. На рис. 3 приведены 
примеры видов страхования, в которых применяет-
ся факультативное перестрахования.

Потребители предъявляют высокие требования 
к страховщикам, опираясь на принятое в их под-
держку законодательство и судебную практику. Со-
ответственно возросла потребность в страховании 
ответственности производителей, которая у круп-
ных концернов может составлять миллионы долла-
ров. Для этого они прибегают к факультативному 
перестрахованию, особенно если риск сложный и 
необычный, и поэтому исключенный из договора 
облигаторного перестрахования (например, ответ-
ственность производителей определенного вида 
продукции, в частности при экспорте ее в США).

В страховании жизни факультативное перестра-
хование имеет особенно важное значение. Рассмо-
трением таких рисков занимаются особые отделы, 
где работают врачи и риск-менеджеры, осущест-
вляющие соответствующую оценку поступающих 
предложений.

Рис. 3. Примеры видов страхования с применением договоров факультативного перестрахования

Виды 
страхования с 
применением 

факультативного 
перестрахования

Промышленное 
страхование от 
огня, остановки 
производства, от 
потери прибыли

Морское 
страхование 

каско, 
технических 

рисков, крупных 
и дорогих судов

Страхование 
грузов, выставок, 
транспортировки  

ценных бумаг

Страхование 
космических 

рисков, парков 
воздушных 

судов

Страхование 
электростанций, 

АЭС, плотин, 
туннелей

Страхование 
экспорта 

определенного 
вида продукции 

Страхование 
жизни
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К основным недостаткам факультативного пе-
рестрахования можно отнести следующее:
	 перестраховщики имеют полную свободу в ре-

шении вопроса о принятии предлагаемого риска 
в перестрахование и о его отклонении, к моменту 
наступления страхового случая определенный 
риск может оказаться вообще не перестрахован-
ным частично, т.е. в размере, не позволяющем 
передающей страховой организации полностью 
компенсировать потери сверх ее потенциальных 
финансовых возможностей;

	 продолжительное оформление факультативного 
договора может привести к тому, что страхова-
тель обратится в другую страховую организа-
цию, что, кроме материального ущерба, повле-
чет снижение имиджа фирмы;

	 ограничение права без согласования с пере-
страховщиком изменять условия страхования, в 
ряде договоров может ограничиваться свобода 
цедента и в выплате компенсации по крупным 
убыткам;

	 расходы могут возрастать из-за необходимости 
неоднократного предложения риска при перво-
начальном его размещении и при возобновле-
нии перестрахования ввиду отказа перестрахов-
щика участвовать в покрытии риска;

	 большой объем канцелярской работы, боль-
шие административные издержки участвую-
щих страховщика и перестраховщика, так как 
страховщик представляет, а перестраховщик 
проверяет большое количество информации 
по каждому риску, подлежащему перестрахо- 
ванию;

	 размещение риска на перестрахование требует 
времени и страховой организации нужно всту-
пать в контакт с каждым перестраховщиком по 
каждому риску, чтобы разместить риск в полном 
объеме, страховщику часто приходится контак-
тировать сразу с несколькими перестраховщи-
ками, каждый из них берет на себя только свою 
долю риска;

	 страховщик не способен немедленно застрахо-
вать риск, если его размер превышает финансо-
вые возможности страховой организации, по-
скольку здесь страховщику прежде предстоит 
полностью разместить сумму, которую он хочет 
передать на перестрахование;

	 комиссионные ставки перестраховщикам 
ниже, чем при страховании по основным дого- 
ворам.
Одна из причин всех недостатков факульта-

тивного перестрахования — это его статус со-
участника в страховании, несущего ответствен-
ность за прибыльность страхового продукта, по-
этому необходима не только автономная оценка 
вероятности наступления страхового события, 
но и оценка рыночной и страховой стоимости 
страхуемого объекта, оценка распределения воз-
можного ущерба, согласование всех параметров 
страхового продукта между состраховщиками и  
страхователем.

Несмотря на перечисленные недостатки, фа-
культативное перестрахование продолжает исполь-
зоваться для того, чтобы:
	 перестраховывать специальные риски, выходя-

щие за рамки страхуемых по обычным догово-
рам;

	 перестраховывать суммы, превышающие лими-
ты существующего перестрахования по догово-
рам;

	 ограничить ответственность страховой органи-
зации и ответственность перестраховщиков по 
договорам, когда опасность физического ущер-
ба от риска высока;

	 снизить подверженность рискам в областях с 
высоким сосредоточением рисков; когда страхо-
вая организация взяла на себя максимум обяза-
тельств;

	 позволить страховой организации равноценно 
участвовать в страховом бизнесе;

	 повысить финансовые возможности, когда пред-
полагается страхование новых направлений;

	 воспользоваться экспертизой и опытом пере-
страховщиков рисков, имеющих специальную 
природу.
Основные положительные и отрицательные сто-

роны факультативного перестрахования показаны в 
табл. 2.

В соответствии со «Стратегией развития стра-
ховой деятельности на среднесрочную перспекти-
ву» и в связи с вступлением в ВТО востребован-
ность факультативного перестрахования будет рас-
ширяться за счет совершенствования правовых и 
экономических основ.
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Таблица 2.
Положительные и отрицательные стороны факультативной формы перестрахования

Положительные стороны Отрицательные стороны

Возможность небольшой страховой организации при-
нять риски, превышающие ее финансовые возможно-
сти.
Возможность сохранить сбалансированный портфель.

Возможные конкуренты постепенно узнают о составе 
портфеля передающей страховой организации.
Существенная задержка в размещении риска по  
времени.
Значительные административные расходы по поиску 
перестраховщиков, переписка с ними, предоставление 
информации подготовки слипов и т.д.
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ходам, используемым для распределения финансовой помощи  
субъектам РФ.

Для студентов и аспирантов финансово-экономических вузов, 
практических работников финансовых и налоговых служб, госу-

дарственных и муниципальных служащих, слушателей отделений переподготовки и повышения квалифи-
кации по экономическим специальностям.
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Аннотация. Происходящие изменения в предметной области менеджмента приводят к смене парадигмы управления, 
появляется понятие многомерного сетевого взаимодействия. Важное значение в управлении приобретают самоорганизация, 
сеть и персонифицированность. В этих условиях необходимо как расширение функций управления, так и их анализ с точки 
зрения гендерного аспекта. В статье приведены отличия функций управления и результаты экспертной оценки эффективно-
сти менеджмента в различных условиях управления с точки зрения гендерного подхода. Авторами представлена кусочно-ли-
нейная модель динамики самоорганизации «М» и «Ж»-менеджмента. Показано, что в условиях самоорганизованной мягкой 
системы и сетевой структуры «Ж»-менеджмент зачастую более ориентирован на реализацию многомерного взаимодействия 
в условиях сетецентрической сети (менеджмент 3.0). Вместе с тем, при развитии «Ж-фактора» реальная экономика, иннова-
ционность и модернизация таят в себе огромные возможности усиления «М-фактора».

Ключевые слова: гендерность, эффективность менеджмента, модель динамики самоорганизации, шестой технологи-
ческий уклад экономики, функции управления, «М» и «Ж»-менеджмент. 

Annotation. Occurring changes in management subject area lead to management paradigm exchange. Concept of 
multidimensional networking cooperation emerges. Self-organization, network and personalization obtain significant importance 
in management. Management functions distinguishing features and expert evaluation results of management efficiency in different 
control conditions from the point of gender-based approach are described in the article. Authors present piecewise linear model of 
dynamic self-organization «F» and «M» management. It is demonstrated that in self-organized soft system and network structure 
conditions «F» management is more oriented to realization of multidimensional cooperation under network-centricity (management 
3.0). At the same time under «F» factor development real economy, innovation and modernization hold great potential «M» factor 
growth.

Keywords: gender-based, management efficiency, model of dynamic self-organization, economy sixth technology mode, «F» 
and «M» management.

Изменения, происходящие в предметной об-
ласти менеджмента на начало XXI в., в частно-
сти, глобализация, сетизация и информатизация 
привели к многомерности отношений в бизнес-

процессах, а также к изменениям самой системы 
управления. Управление происходит как мини-
мум по трем направлениям: традиционному вну-
трифирменному администрированию (Т) с уче-
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том правил игры на рынке (И) и виртуальных  
отношений (В)1. 

Анализ этих вопросов становится еще более ак-
туальным при переходе менеджмента РФ к шестому 
технологическому укладу, предусматривающему 
перевод экономики «на инновационную социаль-
но ориентированную модель развития»2. При этом 
в соответствии с проектом Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. наиболее важным фактором в управлении 
становится персонифицированность, большую зна-
чимость приобретает задача исследования влияния 
на процессы управления социальных характеристик 
лиц, участвующих в бизнес-процессах (их рассмо-
трение с точки зрения лидеров, талантов, мужчин и 
женщин и др.). 

Влияние талантов на процессы инновационного 
управления, расчетные модели и возможные схемы 
бизнес-процесса были подробно рассмотрены авто-
рами ранее3. Обратимся к анализу влияния гендер-
ного аспекта на сетевое взаимодействие как одному 
из наиболее важных моментов при переходе к ше-
стому технологическому укладу4.

Но прежде остановимся на вопросе необ-
ходимости обоснования и расширения функ-
ций управления для совершенствования рабо-
ты. Функциональному подходу в традиционном 
представлении посвятили свои работы многие 
известные исследователи. Э. Холландер предло-
жил концепцию «транзитивного подхода» через 
«модели социального обмена» между руководи-
телями и их подчиненными — последователями, 

Рис. 1. Отличия основных функций «М» и «Ж»   менеджмента

Функции традиционного менеджмента (в т.ч. «М» и «Ж») Команда

а) Планирование и целеуказания

б) Координация

в) Профессиональный рост Чувство   ответственности

(горизонтальная карьера)

г) Мотивация

д) Обеспечение обратной связи 

Функции «Ж» - менеджмента Самоорганизация

Функции «М» - менеджмента Имидж (внешнее проявление)

 

Эффективность           
координации
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т.е. через транзакции5. Р. Кричевский в этой свя-
зи выделил два типа администраторов: психоло-
гический как собственно лидер и социальный как  
руководитель6.

Ф. Филлер, А. Лайстер разработали концепцию 
«когнетивного ресурса» на основе тренинга лидер-
ского соответствия7. Интеллект, опыт, компетент-
ность, согласно ей, рассматриваются как ресурсы, 
помогающие руководителям диагностировать соб-
ственную организацию так, чтобы она соответ-
ствовала личностно-стилевой горизонтальный ха-
рактеристике, к примеру, лидеров. Р. Хаус, Н. Райт, 
Р. Адития сформулировали концепцию «культурной 
конгруэнтности», развивающую предыдущую в 
следующем: она предполагает, что действия руково-
дителей будут наиболее эффективны в случае их со-
ответствия при горизонтальной карьере ценностям 
культуры того сообщества (организации, сети, груп-
пы), в которые они входят8.

С. Закарро предлагает четыре типа моделей 
управления командой. Кроме того, он выделя-

ет ряд функций руководителя: настроить членов 
команды на деятельность по выявлению про-
блемы, ее формулировке, выработке возможных 
решений и выбору из их числа оптимального  
варианта9.

Ф. Тейлор отмечал, что должны соблюдаться 
всего четыре принципа администрирования: точно 
описанные уроки, определенные условия их выпол-
нения, высокая оплата при успешном выполнении 
задания, а в случаях неуспеха — ее понижение10. По 
его мнению функциональная администрация пред-
полагает такое распределение работ по менеджмен-
ту, при котором каждый должен выполнять возмож-
но меньшее количество функций. 

На наш взгляд, в условиях сетевого взаимодей-
ствия с учетом функциональной модели руковод-
ства С. Заккаро функции управления должны быть 
расширены. Это касается особенностей сетевого 
взаимодействия.

Именно с учетом сетевого взаимодействия ав-
торами были введены дополнительные функции 

Таблица 1
Экспертные оценки эффективности «М» и «Ж»-менеджмента в различных условиях управления

К
ри

те
ри

и 
эф

фе
к-

ти
вн

ос
ти

 %

Экспертные оценки эффективности 

Т И В ∑ Т, И, В (АВС) Т, И, В (сеть)

АВС АВС АВС ∑ СОМС (АВС) Сеть (сомс)

Факт Opt Факт Opt Факт Opt ∑ Факт Opt Факт Opt

С
ем

ан
ти

че
ск

ая
  

си
ла

М 60 30 20 30 20 40 100 40 50 30 40

Ж 40 30 40 30 20 40 100 60 60 70 60

П
ро

яв
ле

ни
е М 40 50 30 40 30 10 100 60 40 50 30

Ж 60 20 30 60 10 20 100 40 60 50 70

Ко
нн

ек
то

м М 70 60 20 10 10 30 100 45 50 40 50

Ж 30 40 20 10 10 30 100 55 50 60 50

Примечание:
Т, И, В — индексация векторов изменений коннектома отношений в отдельности или в системе;
Факт, Opt — фактические (обобщенно) и гипотетические показатели соответственно;
АВС — векторная административно бюрократическая структуризация;
СОМС — самоорганизация коннектома отношений «М» и «Ж»-менеджмента» как мягкой системы. 
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управления в условиях самоорганизации и по ин-
ституциональному вектору (И) — внешнего про-
явления. Кроме того, если все функции традици-
онного менеджмента присущи «М» и «Ж» руково-
дителям, то дополнительные «сетевые» функции, 
по мнению авторов, имеют гендерные отличия. На 
рис. 1 показаны отличия функций управления с точ-
ки зрения гендерного аспекта. По нашему мнению, 
«Ж»-менеджмент реализует себя по обеим новым 
функциям.

Еще одним важным вопросом является влияние 
социальных характеристик руководителей, в том 
числе и гендерной, на процесс самоорганизации.

В табл. 1 приведена гипотеза уровней прояв-
ления «М» и «Ж»- менеджмента на самоорганизо-
ванном коннектоме отношений экспертной оценка 
авторов. 

Из табл. 1 видны заметные отличия в гипотети-
ческом состоянии менеджеров («Ж» и «М») в усло-
виях самоорганизованной мягкой системы и сете-
вой структуры. 

Семантическая сила как критерий эффектив-
ности координации отношений с участниками биз-
нес-процесса показывает содержательную сторону 
абсолютной и относительной результативности 
«Ж» и «М»-менеджмента. Она является систем-

Рис. 2. Кусочно-линейная модель динамики  
самоорганизации «М» и «Ж»-менеджмента

Условные обозначения:
α0-3 — условные координаты критических точек самоорганизации «М» и «Ж»-менеджмента;
Δ1,2 — обобщенные координаты ресурсообеспечения;
β0-n — условные координаты траекторного саморазвития во времени бизнес-процесса;
Г, Д — точки условного начала диссипативных процессов «М» и «Ж»-менеджмента;
Гi, Дi — точки завершения дополнительного в вопросе ресурсообеспечения «М» и «Ж»-менеджмента;
Д” — точка возможной максимализации и реального завершения «Ж»-менеджмента;
Е, Ж — начало-конец идеальной реализации «Ж»-менеджмента (при модернизации «Ж»-менеджмента);
Ж, К, Л, З — точки идеального и реального завершения бизнес-процесса;
Х(Ж), Y(М) — тенденции идеального развития самоорганизации «М» и «Ж»-менеджмента.

С учетом «М» 
«для себя» 

(фактическая)
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ной оценкой сетевой структуры. Критерии опреде-
ляются с помощью метода индуктивного остатка. 
Критерий их проявления отражает количественную  
сторону.

Наша экспертная оценка показала, что семанти-
ческая сила «Ж»-менеджмента в управлении менее 
эффективна в вертикальной иерархии (вектор тей-
лоризма Т) и более эффективна по институциональ-
ному вектору (И) в самоорганизации коннектома от-
ношений как в иерархиях, так и по горизонтальным 
связям в сетях отношений. 

Коннектом при этом есть системное проявле-
ние всех состояний и отношений, образующих на 
данный момент сеть определенного бизнес-про-
цесса в условиях его сетецентричности. Его пока-
зателями являются характеристики результативно-
сти: производительность труда, издержки, прибыль  
и т.д.

Таким образом, можно предположить, что 
«М» менеджмент заметно более эффективен в ие-
рархиях. Если в традиционных функциях управле-
ния «М»-фактор, как и «Ж»-фактор, по-видимому, 
проявляются достаточно однозначно, то при са-
моорганизации в сложных организационных 
структурах «Ж»-фактор более гибок и более при-
способлен к упрощению схем без изменений  
результата.

На рис. 2 приведена кусочно-линейная модель 
динамики самоорганизации предметной области 
«М» и «Ж»-менеджмента. 

Анализ разработанной нами гипотетической 
кусочно-линейной модели самоорганизации в ус-
ловиях нарастающей нестабильности отношений 
между участниками бизнес-процессов показал  
следующее:
	 «Ж» менеджмент, развиваясь параллельно с 

«М» менеджментом, после достижения точки 
семантического (смыслового) равновесия во 
многом реализуется параллельно;

	 развиваясь, «Ж» менеджмент более активен. 
Он более продолжителен до начала своей дис-
сипации в горизонтальной самоорганизованной 
структуре во времени бизнес-процесса.
Мы полагаем, что «Ж»-менеджмент в данном 

случае заметно более эффективен по сравнению с 
«М»-менеджментом, хотя их динамика по времени 
носит аналогичный характер.

Происходящие изменения в предметной об-
ласти менеджмента приводят к смене парадигмы 
управления и, как следствие, к смене и дополнению 
принципов управления. При этом драйверами из-
менений становятся отдельные люди и миникоман-
ды, и их интересы и ценности. Глобализация, ведя 
к интеграции как «неуравниваю» развития, создает 
разнообразие. Основным принципам в реализации 
версии 3.0. становится готовность менеджмента к 
переменам. Можно предположить, что глобально 
«Ж»-менеджмент, как мы попытались показать в 
статье, заметно более ориентирован на реализацию 
многомерного взаимодействия в условиях сетецен-
трической сети (менеджмент 3.0).

Таким образом, можно предположить, что ген-
дер обеспечивает идентификацию «М»-факторов 
и Ж»-факторов, в первую очередь, во взаимо-
отношениях и принятии решений, т.е. как «Ж»-
менеджмент — в любых сложных системах, в 
том числе из-за проявления различных аспектов  
поведения.

По нашему мнению, «Ж»-менеджмент в нача-
ле XXI в. во многом имеет предпочтение. Вместе 
с тем, реальная экономика, инновационность и мо-
дернизация таят в себе огромные возможности уси-
ления «М-фактора» при соответствующем развитии 
«Ж-фактора». 
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Аннотация. Рассматривается важность интерпретаций проведения анализа и исследования текущего социально-эко-
номического положения региона, а также установления методологических подходов к определению пороговых значений 
экономической безопасности по Чеченской Республике, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопас-
ности. На основе официальных данных органов государственной статистики России и Чеченской Республики дана оценка 
экономической безопасности региона.

Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, пороговое значение, социально-экономические показатели. 

Annotation. The article proposes to determine the importance of interpretation and analysis of the current study the socio-
economic situation of the region, as well as consideration of the methodological approaches to the definition of the thresholds of 
economic security for the Chechen Republic, going beyond which causes a threat to economic security. On the basis of official data 
of State statistics of Russia and the Chechen Republic assesses the economic security of the region.

Keywords: Economic security, region, the threshold value, socio-economic indicators.

Экономика региона, наиболее сложная обще-
ственная структура, обусловленная огромным ко-
личеством показателей, которые дают основания 
использования системного подхода для анализа и 
мониторинга экономической безопасности региона.

Уровень и состояние экономической безопасно-
сти региона могут быть оценены с помощью спе-
циальных средств: показателей, индикаторов, кри-
териев оценки, разрабатываемых и используемых в 
государственной статистике и в различных областях 
науки.

Из-за военного конфликта в период 1991—
2000 гг. Чеченская Республика превратилась в один 
из наиболее экономически отсталых субъектов Рос-
сийской Федерации с практически полностью раз-
рушенным экономическим потенциалом, включая 
промышленные предприятия, социальную инфра-
структуру и жилищно-коммунальное хозяйство, 
объекты транспортной инфраструктуры и инженер-
ные сети [1]. 

По разным оценкам исследователей рассчиты-
вается ущерб, нанесенный Чеченской Республике 
входе двух военных компаний. В 1995 г. допол-
нительные расходы в связи с войной достигали 
220 млн долларов США. Гораздо существеннее 
были расходы на восстановление разрушенного. 
Общий ущерб от первой военной кампании соста-
вил около 5,5 млрд долларов США, а по подсчетам 
чеченской стороны, сумма нанесенного ущерба 
составила 1,500 трлн руб., при этом учитывался и 
«моральный» ущерб, и ущерб, нанесенный флоре и 
фауне, экологии в целом [2].

Вторая кампания значительно подорожала: за 
август—декабрь 1999 г. и за весь 2001 г. государство 
тратило уже по 10 млрд руб., а в 2000 г. было из-
расходовано 25 млрд руб. (29% военного бюджета). 
Расходы на восстановление выросли с 8 млрд руб. в 
2000 г. до 14,5 млрд в 2001 г. [2].

В 2000 г. создается Временная админи-
страция Чеченской Республики и начинает-
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ся трудный постконфликтный период — вос-
становление экономики и социальной сферы  
региона.

Начиная с 2000 г. восстановление и развитие 
Чеченской Республики идет в рамках программно-
го метода (ФЦП, РЦП, ведомственных программ) и 
внепрограммных мероприятий. За эти годы респу-
блика участвовала в около 50-ти программах разви-
тия. Главными из них по масштабам и значимости 
для республики были следующие федеральные це-
левые программы: ФЦП «Восстановление эконо-
мики и социальной сферы Чеченской Республики 
(2002 г. и последующие годы)» [3], ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие Чеченской Республики 
на 2008—2012 гг.» [4]. 

В целом, последние годы основные характери-
стики Чеченской Республики стали улучшаться, что 
может подтвердить положительная динамика основ-
ных социально-экономических показателей. Так, 
валовый региональный продукт республики в пери-
од 2007—2010 гг. вырос на 49%. За 2007—2011 гг. 
выросли значения других важных показателей: 
«численность населения» — на 7,7%, «среднегодо-
вая численность занятых в экономике» — на 37,5%, 
«среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций» — на 45,5%, 
«основные фонды в экономике» — на 67,0%, «об-
рабатывающие производства» — на 92,5%, «про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» — на 112,2%, «продукция сельского хозяй-
ства» — на 77,0%, «ввод в действие общей площади 
жилых домов» — на 68,9%, «оборот розничной тор-
говли» — в 3,7 раза, «инвестиции в основной капи-
тал» — на 50,0% [5]. 

Профильными государственными органами, ве-
домствами в области региональной экономической 
политики разработан перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Чеченской Республики. В пе-
речень вошли 75 проектов, в том числе по отраслям:
	 промышленность и энергетика — 23 проекта 

(7 786 рабочих мест);
	 стройиндустрия — 3 проекта (333 рабочих ме-

ста);
	 агропромышленный комплекс — 30 проектов 

(6 206 рабочих мест);
	 туризм и сфера услуг — 18 проектов (5 250 ра-

бочих мест);
	 инфраструктура — 1 проект (112 рабочих мест).

 Вместе с тем, наблюдается резкое снижение 
объема инвестиций в основной капитал и объема 
выполненных работ по виду деятельности «Строи-
тельство» (рис. 1), что связано с завершением реа-
лизации ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008—2012 гг.» [6].

В современной экономике риск ошибок и рас-
плата на них возрастают. Для снижения или осла-
бления влияния этих ошибок система соотношений 
индикаторов экономической безопасности должна 
стать специальным объектом анализа. 

На современном этапе своего экономического 
роста Чеченская Республика развивается в русле 
общих тенденций рыночной экономики и обладает 
специфическими особенностями, которые характе-
ризуют как позитивные, так и негативные тенден-
ции, что позволяет определить возможности и по-
тенциал для определения вектора его развития.

Разработку пороговых значений экономической 
безопасности по Чеченской Республике, по мне-

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал ЧР за 2005—2013 гг., тыс.руб.
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нию авторов, необходимо проводить по следующим 
обобщенным показателям (блокам):
	 способность экономики региона к устойчивому 

развитию;
	 устойчивость финансовой системы;
	 поддержка научного потенциала;
	 зависимость экономики региона от импорта 

важнейших видов продукции;
	 уровень и качество жизни населения;
	 демография.

Расчет пороговых значений проводился на осно-
ве исследования и анализа разработанных россий-
скими и зарубежными учеными методик, а также 
с учетом влияния социальных, демографических, 
научных факторов и динамики развития Чеченской 
Республики. На логику, аргументацию и доказатель-
ность авторских выводов значимое влияние оказа-
ли труды: Сенчагова В.К., Третьякова Д.В., Решие-
ва С.С., Маиляна С.С. и т.д.

В табл. 1 представлены количественные пара-
метры пороговых значений экономической безопас-
ности в сопоставлении с фактическими данными 
Чеченской Республики в 2009—2012 гг.

Предложен интегральный показатель уровня 
экономической безопасности региона (KУЭБЧР), фор-
мируемый на основе частных показателей, сгруппи-
рованных по стратегическим направлениям: 

n
К

К i
УЭБЧР

∑= ,  (1)

где n — число стратегических направлений ана-
лиза экономической безопасности региона; 

Кi — коэффициент значимости i-го показателя.

Уровень значимости для каждого частного по-
казателя в отдельности предлагается определить 
как соотношение фактических и пороговых значе-
ний показателей. Данный прием позволяет перейти 
к единой безразмерной величине, что очень важно 
для системы предлагаемых показателей, имеющих 
разные единицы измерения и провести нормиро-
вание относительно порогового значения, которое 
принимается за единицу. 

Коэффициент значимости (соотношения) рас-
считывается как отношение фактического значения 
к пороговому, если желательно увеличение соответ-
ствующего показателя экономической безопасности 
(Кi1) и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) 
(формулы 2 и 3):

порогi

фактi
i Y

Y
К =1

       (2)   

фактi

порогi
i Y

Y
К =2

 (3)

где Ki1 и Ki2 — коэффициенты значимости (со-
отношения) фактического и порогового значения 
показателя; 

Yфактi — фактическое значение i-го показателя; 
Yпорогi — пороговое значение i-го показателя [8].
Для оценки экономической безопасности реги-

она предлагается следующая шкала критериальных 
зон интегрального показателя уровня экономиче-
ской безопасности, разработанная с учетом мнения 
ученых-экспертов по региональной экономике (та-
блица 1). 

Проанализируем обобщенным показателям и 
попытаемся дать оценку экономической безопасно-
сти региона.

Таблица 1
Шкала оценки экономической безопасности ЧР

Зона оценки экономической 
безопасности региона

Критериальные границы 
уровня экономической безопасности

Стабильность 1,00 и выше

Умеренный риск 0,75 — 1,0

Значительного риска 0,50 — 0,75

Критического риска 0,25 — 0,50

Катастрофический риск 0,25 и ниже
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Таблица 2
Количественные параметры пороговых значений экономической безопасности в сопоставлении  

с фактическими данными ЧР в 2009—2012 гг.

№ Индикатор Пороговое
значение

Фактическое значение

2009 2010 2011 2012

1. Способность экономики региона к устойчивому росту

1.
Объем ВРП на душу населения,  
% от среднего по стране

100,0
ЧР

СКФО 37,7 36 35,5 36,4
23,2 21 21,2 21,8

2.
Темп роста ВРП, % к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах)

105,0
ЧР

СКФО 108,5 103,5 106,1 106,5

110,5 96,2 104,6 106,8

3.
ИФО промышленности к предыдуще-
му году, %

105,0
ЧР

СКФО 94,2 107 104,9 103,8
112,2 88,3 92 97,2

4.
ИФО продукции сельского хозяйства 
к предыдущему году, %

105,0
ЧР

СКФО 94 103,6 111 92,5

100,7 101,2 102,1 95,8

5.
Инвестиции в основной капитал,  
% к ВРП

25,0
ЧР

СКФО 36,7 40 39 37
62,6 78 73 62

6.
Степень износа основных фондов 
промышленных предприятий, %

60,0
ЧР

СКФО 45,4 46,1 46,2 47,6
63,2 60,4 56,2 53,1

2. Устойчивость финансовой системы

7.
Дефицит (-), профицит (+) консоли-
дированного бюджета, % к ВРП

3,5
ЧР

СКФО -0,703 0,93 0,355 -0,703
-13,7 -3,1 -2,2 0,8

8.
Индекс потребительских цен к дека-
брю предыдущего года, %

105,0
ЧР

СКФО 109,9 110,6 105,2 106,6
112,1 112,1 107,6 106,1

3. Поддержка научного потенциала

9.
Численность занятых в науке,  
% к занятым в экономике

1,0
ЧР

СКФО 0,46 0,47 0,48 0,49
0,14 0,15 0,2 0,18

10.
Расходы НИОКР, % от ВРП 2,5

ЧР
СКФО 0,32 0,29 0,38 0,33
0,15 0,15 0,14 0,14

11.
Расходы на образование, % к ВРП 10,0

ЧР
СКФО 5,8 5,4 5,1 5,43
8,7 9 9,1 8,93

4. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции

12.
Соотношение импорта и экспорта, % 20,0

ЧР
СКФО -0,17 0,31 0,43 0,54
20 5,375 68 101

5. Уровень и качество жизни населения

13.
Расходы на здравоохра-нение,  
% к ВРП

10,0
ЧР

СКФО 6 5,5 5,4 5,63
5,7 6 6 5,9

14.
Обеспеченность жильем,  
кв. м на 1 человека

20,0
ЧР

СКФО 17,7 18,1 18,6 19,1
10,7 12 13,8 16,1

15.
Количество преступлений  
на 1000 чел. населения, единиц

20
ЧР

СКФО 89,50 79,80 76,40 77,400
38,00 36,30 33,00 29,800

16.
Продолжительность жизни, лет 70

ЧР
СКФО 70,57 70,58 67,97 73,22
73,22 71,23 68,61 71,88

17.
Темп роста реальных доходов  
населения, %

105,0
ЧР

СКФО 102,2 102,2 108,8 110,2

… …. 118,5 114,6

18.
Численность населения с доходами 
ниже прожиточ-ного минимума,  
% к общейчисленности населения

9
ЧР

СКФО
14,8 13,2 13,1 14,4

… … … 21,8
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19.
Соотношение доходов 10% наиболее 
и 10% наименее обеспеченного  
населения

8
ЧР

СКФО …. .. …. 7,6

… … … 7,8

20.
Коэффициент безработицы, % 7

ЧР
СКФО 10,6 8,7 6,9 6,2
54,1 42,7 32,7 27,9

21.
Уровень занятости, % 60,0

ЧР
СКФО 57,5 53,2 55,1 56,7
43,9 37,7 41,2 49,6

6. Демография

22.
Коэффициент рождаемости, ‰ 8,0

ЧР
СКФО 16,9 17,3 17,5 17,4
29,5 29,9 29 26,2

23.
Коэффициент смертности, ‰ 10,0

ЧР
СКФО 8,8 8,6 8,5 8,3
5,4 5,6 5,3 5,5

24.
Коэффициент младенческой  
смертности, ‰

5,0
ЧР

СКФО 12,7 12 13 14,6
16,6 15,1 17,7 21,9

Как показывают данные табл. 2, блок «Способ-
ность экономики к устойчивому росту» характери-
зует ряд показателей, в первую очередь, инвестиции 
в основной капитал к ВРП. 

Следует отметить, что данный показатель за по-
следние 13 лет показывает колоссальную положи-
тельную динамику инвестиции в основной капитал 
к ВРП, которые превышали в среднем уровни по-
казателей СКФО и пороговое значение.

С 2000 г. по 2013 г. инвестиции в основной ка-
питал возросли в 42,3 раза, т.е. с 971 млн руб. до 
41167,5 млн руб., а за I полугодие 2014 г. инвестиции 
в основной капитал — 10037,9 млн руб. или 172,8% 
к соответствующему периоду прошлого года.

Вместе с тем, ВРП на душу населения в Чеченской 
Республике на протяжении длительного периода време-
ни значительно отстает как то среднего уровня субъек-
тов СКФО, так и от среднероссийского показателя.

Так, в 2011 г. на одного жителя Чечни приходи-
лось 66,99 тыс. руб. созданного в республике вало-
вого регионального продукта, что в 4,7 раза ниже 
среднероссийского и соответствует лишь 79 месту в 
Российской Федерации, а в СКФО — 6 место.

Следующим показателем, характеризующим 
способность экономики к устойчивому росту, слу-
жит индекс физического объема (ИФО) промыш-
ленного производства и ИФО продукции сельского 
хозяйства к предыдущему году.

В республике добыто полезных ископаемых 
на общую сумму 4115,9 млн руб., что составляет 
104,4% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Добыча нефти составила 456,1 тыс. 
тонн или 76,3% к аналогичному периоду 2012 г.

За январь—ноябрь 2013 г. потребителям отгру-
жено продукции обрабатывающих производств на 
2329,1 млн руб., или 155,0% к уровню аналогичного 
периода 2012 г.

Объем продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий республики в отчетном 
периоде 2013 г. в действующих ценах составил 
13602,5 млн руб. или 119,6% к аналогичному пери-
оду 2012 г. [7].

Но, оба показателя не удовлетворяют среднему 
уровню по СКФО и РФ.

Доходы консолидированного бюджета респу-
блики за январь—август 2014 г. сложились в сумме 
44219,3 млн руб. и увеличились по сравнению с со-
ответствующим периодом 2013 г. на 2,3%, при этом 
безвозмездные перечисления увеличились на 1,8%. 
Доля финансовой помощи из федерального бюдже-
та составляет 82,0%, налоговых и неналоговых по-
ступлений — 18,0% [9].

В последние годы улучшилось финансовое со-
стояние экономики региона, о чем свидетельствуют 
показатели второй группы экономической безопас-
ности региона. Дефицит консолидированного бюд-
жета, наблюдаемый в 2009—2012 гг., характеризует 
динамику роста, а в 2012 г. сменился на профицит. 
Индекс потребительских цен за этот период пока-
зывает хороший результат на фоне средних показа-
телей СКФО и РФ, но наметилась тенденция к его 
снижению и приближению в 2012 г. к величине по-
роговых значений. 

В целом, наблюдается финансовая неустойчи-
вость и высокая степень зависимости, что обуслов-
ливает угрозу финансовой безопасности региона.
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Рис. 2. Способность экономики региона к устойчивому росту за 2012 г.

Обобщенный показатель «Поддержка научного 
потенциала» в регионе осуществляется на недо-
статочном уровне. Так, доля численности занятых 
в науке в общей численности занятых в экономике, 
расходы НИОКР от ВРП не удовлетворяет никакие 
установленные средние и пороговый значения по-
казателей, хотя за период с 2009 по 2012 гг. наблю-
дается положительна тенденция (табл. 2). Однако, 
расходы на образование в 2011 г. составляли около 
9,1% к объему ВРП относительно 10% пороговых 
значений. 

Многие ученые отмечают, что острота данной 
проблемы обусловлена разрушением научного по-
тенциала региона входе военных действий и на ре-
абилитацию потребуется время, так как она носит 
долгосрочный и фундаментальный характер.

Обобщенный показатель «Зависимость эконо-
мики от импорта важнейших видов продукции» 
характеризует внешнеэкономическую безопасность 
региона. Как показывают данные табл. 1, факти-
ческий показатель Чеченской Республики — один 

из худших из всей системы показателей, при-
нятых для оценки экономической безопасно-
сти. При пороговом значении 20%, его фактиче-
ское значение в 2009—2012 гг. возросло в 5 раз и  
составляет 101%.

Обобщенный показатель «Уровень и качество 
жизни населения» характеризует социальную и де-
мографическую безопасность региона. 

Количественная оценка по данному направле-
нию осложняется тем, что по ряду показателей ста-
тистическая информация отсутствует. Например, 
«Коэффициент фондов», «Темп роста реальных до-
ходов населения, %», «Численность населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума, % к общей 
численности населения», «Соотношение доходов 
10% наиболее и 10% наименее обеспеченного на-
селения». 

Тем не менее, основными индикаторами, отра-
жающими социальное благополучие граждан явля-
ются: «Коэффициент безработицы, %» и «Уровень 
занятости, %» (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициенты занятости и безработицы, %
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На графике наблюдаем определенные тренды 
за период с 2006 по август 2014 гг. по уровню за-
нятости и безработице. Несмотря на остающуюся 
острой, проблема безработицы в Чеченской Респу-
блике решается; если безработица сократилась в 
4,4 раза, то занятость увеличилась почти в 3 раза. 
Это говорит о наметавшей тенденций по снижению 
социальной напряженности и, соответственно, по-
вышению социальной безопасности региона.

Показатели «Обеспеченность жильем на 1 чело-
века» и «Расходы на здравоохранение к ВРП» в ряде 
случаев достигает среднего уровня по СКФО, но не 
превышают уровень пороговых значений.

Показатель «Количество преступлений на 
1 000 чел. населения» среднего уровеня по СКФО и 
РФ не достигают, но установленный порог — 20 не 
превышает, что говорит о стабильности и безопас-
ности региона.

А показатель продолжительности жизни превы-
шает порог в 70 лет и средний уровень по СКФО  
и РФ.

Однако, в Чеченской Республике численность 
населения с доходами ниже величины прожиточно-
го минимума в 2012 г. составляла 21,8% от общей 
численности населения республики и несколько 
превышает пороговое значение 9%.

Наряду с общим падением жизненного уровня 
населения существенную угрозу социальной ста-
бильности и экономической безопасности представ-
ляет резкое усиление дифференциации в доходах 
различных групп населения. В Чеченской Респу-
блике степень социального расслоения в 2012 г. до-
стигла 7,8 раза, а пороговое значение — 8.

Фактические показатели экономической без-
опасности уровня и качества жизни населения сви-
детельствуют о том, что в республике остается 
сложная демографическая ситуация.

В частности, достаточно острая ситуация сло-
жилась с «Коэффициентом младенческой смертно-
сти». С 2003 г. по 2012 г. коэффициент увеличился 
на 32,4%, что свидетельствует о низком качестве 
оказываемых медицинских услуг населению. А 
«Коэффициент рождаемости» в 2012 г. составил 
26,2% — один из самых высоких в СКФО, (порого-
вое значение — 8%).

Таким образом, обобщая показатели, характе-
ризующие экономическую безопасность Чеченской 
Республики по всем группам пороговых значений, 
можно сделать вывод о том, что по большинству 
анализируемых показателей регион не достиг поро-
говых значений.

Проанализировав обобщенные показатели по 
блокам по интегральной формуле КУЭБЧР (1), а 
также коэффициенты значимости (соотношения) 
фактического и порогового значений показателя по 
формулам Ki1 (2) и Ki2 (3) составлен график уровня 
экономической безопасности Чеченской Республи-
ки за 2009—2012 гг.

Такая ситуация свидетельствует (рис. 5) об 
определенной экономической нестабильности в Че-
ченской Республики в 2009—2012 гг.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что 
демографический рост, процессы консолидации на-
селения и восстановления экономики и социальной 
сферы Чеченской Республики в целом можно счи-
тать стабилизирующимися. Но при этом растущая 

Рис. 4. Количество преступлений на 1000 чел. населения, единиц [10]
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Рис. 5. Количественная оценка уровня экономической безопасности Чеченской Республики за 2009—2012 гг.

социальная дифференциация, продолжающийся 
рост цен на услуги и продукты, особенно на энер-
гоносители, а также составляющей теневой части 
экономики региона порождают дополнительную 
тревогу относительно экономической безопасности 
Чеченской Республики.

Однако, имеющаяся положительная тенденция 
развития основных макроэкономических показате-
лей региона позволяет предположить среднесроч-
ный благоприятный экономический прогноз разви-
тия Чеченской Республики при условии также бла-
гоприятного экономического развития по России в 
целом.
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В учебном пособии представлены современные течения 
институциональной теории: институциональное поле, ин-
ститут контрактных отношений, институт общественных 
потребностей и иные важные позиции.

12 учебных кейсов содержат не только теоретический 
материал для подготовки, но и практические аспекты, необ-
ходимые студентам магистратуры и аспирантам при изуче-
нии курсов «Институциональная экономика», «Экономиче-
ская теория (продвинутый уровень)», «Государственное и 
муниципальное управление». К кейсам даются вопросы и 
задания, а также темы для дискуссий.

Для студентов магистратуры и аспирантов, обучающих-
ся по экономическим специальностям. Может использоваться как для групповых семинарских за-
нятий, так и для самостоятельной работы.
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Аннотация. Рассматривается культурное развитие личности старшеклассников с использованием компетентностного 
подхода развития личности в условиях учебной и социальной среды, под воздействием определенных условий и механиз-
мов, которые характеризуются: отношением к учебной, спортивной и профессиональной деятельности, требовательности 
к окружающему социуму. Дана оценка субъектной позиции личности старшеклассников по отношению к собственному 
обучению и культурному развитию, и, как следствие, к учебной деятельности. Рассмотрен компетентностный подход в до-
стижении учебных, профессиональных и жизненных планов; индивидуальный и компетентностный подход в учебной и 
социально — культурной деятельности у старшеклассников; показаны реальные пути их достижения. 

Ключевые слова: культурное развитие личности старшеклассников, физическое развитие, компетентностный подход в 
развитии учебной и социальной среды старшеклассников, педагогическое взаимодействие в культурном развитии и обуче-
нии, профессиональная подготовка и образование, воспитание культурного развития и деятельности учащихся.

Annotation. The article considers the cultural development of the personality of pupils using the competence approach personal 
development in terms of educational and social environment, under the influence of certain conditions and mechanisms that are 
characterized by: their relation to academic, athletic and professional activities, the demands of the surrounding society. The estimation 
of the subjective position of the personality of pupils in relation to their own learning and cultural development, and, consequently, to 
educational activity. Considered the competence approach in the achievement of educational, professional and life plans. Individual 
and competence-based approach in educational and socio — cultural activities for high school students, shows the actual path to 
achieve them. 

Keywords: cultural development of the personality of pupils, physical development, competence-based approach in the 
development of the educational and social environment of high school students, pedagogical interaction in the cultural development 
and learning, training and education, fostering cultural development and activities of students.

На наш взгляд, компетентностный подход к раз-
витию личности старшеклассника в условиях соци-
ально-культурной деятельности предполагает пре-
образование личности в более сложное состояние, 
конституирующее свои собственные элементы. 

Понятие «компетентностный подход» получило 
распространение в начале 21 в. в связи с дискуссия-
ми о проблемах и путях модернизации российского 
образования. Компетентностный подход предпола-
гает не просто усвоение учеником отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение ими в ком-
плексе. В связи с этим по иному определяется си-
стема методов обучения и развития личности стар-
шеклассника. В основе выбора и конструирования 
методов обучения лежит структура соответствую-
щих компетенций и функций, которые они выпол-
няют в образовании и социально-культурном разви-
тии личности молодых людей. 

Общеобразовательная школа сформировывает 
основной уровень компетентности учеников, до-
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статочный для эффективного решения проблем во 
всех сферах деятельности и во всех конкретных 
ситуациях, тем более в условиях быстро меняю-
щегося общества, в котором появляются и новые 
сферы деятельности, и новые ситуации. Цель шко-
лы — формирование ключевых компетентностей. 
Компетентностный подход, социально-культурное 
развитие и модернизации образования предполага-
ют, что в основу обновленного содержания обще-
го образования будут положены ключевые формы 
компетентностного подхода. Предполагается, что 
в число формируемых и развиваемых в школе клю-
чевых компетентностей должны войти информа-
ционная, социально-правовая, культурная и ком-
муникативная компетентность. Данный подход к 
определению ключевых компетенций соответствует 
пониманию фундаментальных целей общешкольного  
образования: 
	 научить получать знания (учить и учиться); 
	 научить работать и зарабатывать (учение для 

труда);
	 научить жить в социуме (учение для бытия);
	 научить жить вместе (учение для совместной 

жизни). 
Компетентностный подход формируется в про-

цессе обучения, и не только в школе, но и под воз-
действием семьи, друзей, работы, политики, ре-
лигии, культуры и др. Таким образом, реализация 
компетентностного подхода зависит от всей в целом 
образовательно-культурной ситуации, в которой 
живет и развивается школьник. Применительно к 
каждой компетентности можно выделять различ-
ные уровни ее освоения: минимальный, продвину-
тый или высокий. 

Прежде чем приступить к построению самого 
элементарного фрагмента методологического под-
хода, необходимо указать реальные образования, 
репрезентирующие, по крайней мере, исходные 
идеальные параметры личности школьника.

С точки зрения методологических подходов к 
развитию личности старшеклассника в социально-
культурной деятельности компетентностный под-
ход и социально-культурное развитие личности рас-
сматривается как синоним диады «отдых — работа» 
и т.д. Он нацелен на то, чтобы помочь молодым лю-
дям добиться успеха в жизни, сохранить здоровье, 
которое, по определению Всемирной организации 

здравоохранения, есть не только отсутствие болез-
ней, но и состояние культурного и духовного бла-
гополучия. В условиях социально-культурной дея-
тельности методологический подход приобретает 
значимость в контексте становления личности «здо-
ровой во всех отношениях».

На этом основании выходим на уровень иссле-
дования компетентностного подхода и социально-
культурного развития личности старшеклассника 
в широком смысле — как развитие творческих воз-
можностей личности. Индивидуальные возможно-
сти старшеклассников и компетентностный подход 
в социально-культурном развитиии личности опре-
деляются гибкой системой, включающей творче-
скую составляющую, ибо одна и та же деятельность 
может рассматриваться и с точки зрения творче-
ской или репродуктивной деятельности. Социаль-
но-культурная деятельность может различаться по 
видам, что определяет необходимость комплексно-
го учета всех факторов, связанных с активизацией 
одних и «отдыхом» других функциональных систем 
молодого организма старшеклассника. 

Поэтому особую значимость приобретает со-
держание социально-культурной деятельности и 
развитие в компетентностном подходе способно-
стей, раскрывающих творческий потенциал лично-
сти. Развитие творческих возможностей личности 
в условиях социально-культурной деятельности 
обеспечивается целями развития культуры «идеаль-
ной» личности. 

На основании этого можно сделать вывод о 
том, что социально-культурная деятельность спо-
собствует воссозданию личности в психическом 
(интеллектуальном, эмоциональном), культур-
ном, духовном и физическом аспектах целостно-
го развития личности старшеклассника.  
Компетентностный подход в развитии личности 
старшеклассника в условиях социально-культурной 
деятельности, в котором должны учитываться воз-
можности восстановления физической и интеллек-
туальной трудоспособности личности, его выхода 
из стрессовых состояний, вызванного нарушением 
естественного ритма жизни в современном урба-
низованном и техногенном обществе, которое рас-
пространяется на работу, обучение, быт. При этом 
проблемы здоровья молодого человека во многом 
зависят от экологического, социальными, культур-
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ного, политического, экономического состояния  
общества. 

Появилась новая отрасль знания — рекреало-
гия, которая, в отличие от терапии, направлена на 
создание благоприятных в физическом, социаль-
ном, культурном и т.д. режимов жизнедеятельности, 
которые определяют самочувствие и трудоспособ-
ность личности. Данное обстоятельство имеет су-
щественное значение в компетентностном подходе 
и социально-культурном развитии личности стар-
шеклассника.  При разработке и внедрении ме-
тодологических подходов к развитию личности 
старшеклассника в условиях социально-культурной 
деятельности идея может быть реализована не в от-
дельности от других, а в контексте интеграции раз-
вивающей воспитательной, образовательной, раз-
влекательной и, собственно, рекреационной функ-
ций [1]. 

Разработка и реализация компетентностного 
подхода и социально-культурных программ должна 
осуществляться рабочими группами, в состав кото-
рых входят специалисты в разных областях: педа-
гоги, социологи, культурологии, медики, психологи, 
что может обеспечить системный, междисципли-
нарный подход к решению проблемы. Для этого не-
обходима специальная подготовка указанных спе-
циалистов к сотрудничеству, нахождению «единого 
языка». А специалисты социально-культурной де-
ятельности должны быть готовы к плодотворному 
сотрудничеству с медико-психологическими служ-
бами (на базе школ, спортивно-оздоровительных, 
туристических и других учреждений), овладевать 
соответствующими знаниями и умениями при ра-
боте по социально-культурному развитию личности 
старшеклассника. 

Следует остановиться и на таком понятии, как 
физическая рекреация, которая понимается как 
формы двигательной активности, направленные на 
восстановление сил, израсходованных в процессе 
учебы, как восстановление сил средствами спорта 
или понимания ее как социально-культурного явле-
ния. В изучении физической рекреации выделяются 
многочисленные признаки, составляющие ее ос-
новное содержание. Это двигательная активность, 
физические упражнения, которые осуществляются 
в свободное или специально выделенное время. И, 
наконец, культурно-ценностные ориентации, кото-

рые содержат интеллектуальные, эмоциональные и 
физические компоненты в развитие личности стар-
шеклассника. 

Здесь преимущество компетентностного под-
хода в социально-культурном развитии и педаго-
гическом воздействии состоит в том, что воспита-
тельные компоненты носят часто развлекательный 
(гедонистический) характер, преимущественно в 
естественных условиях. Соответственно такому 
многообразию признаков физической и культурной 
рекреации выделяются и разные ее формы. 

В настоящее время методологический подход к 
социально-культурному развитию личности стар-
шеклассника наиболее полно разработан в теории 
и методике физической культуры, что обеспечивает 
нормальное ее функционирование. 

В данной концепции основной акцент делает-
ся на физиологической стороне развития личности 
старшеклассника, другие же стороны: познаватель-
ная, культурологическая, коммуникативная, развле-
кательная — рассматриваются как сопутствующие 
для решения главной задачи. Такой подход опреде-
ленным образом сужает концепцию компетентност-
ного подхода, однако, на наш взгляд, представляет 
несомненный интерес в качестве основной состав-
ляющей методологического подхода к развитию 
личности старшеклассников в условиях социально-
культурной деятельности. 

Особенно следует отметить, что компетентност-
ный подход и социально-культурное развитие лич-
ности старшеклассника в условиях социально-куль-
турной деятельности приводят к пониманию куль-
туры, физического воспитания, интеллектуального 
развития, имеет познавательные, оздоровительные, 
ценностно-ориентированные и другие составляю-
щие, позволяющие выйти за пределы отдельных на-
правлений и рассматриваются системно. 

Таким образом, компетентностный подход и 
методологические подходы к развитию личности 
старшеклассников в условиях социально-культур-
ной деятельности дают возможность глубже по-
стичь и в дальнейшем осмыслить связь творчества 
и самореализации. Речь идет не просто о компен-
сации личностью в условиях социально-культурной 
деятельности в физических, психической, интел-
лектуальной сферах, но и в культурной, духовной, 
экзистенциальной деятельности, связанных с реа-
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лизацией своих способностей, стремлений, потреб-
ностей в самовыражении, в проявлении своих сущ-
ностных сил, самосовершенствовании, творческом  
развитии. 

Отсюда, ведущим в компетентностном подходе 
к развитию личности в условиях социально-куль-
турной деятельности является общение.

Именно, в условиях социально-культурной дея-
тельности молодой человек имеет возможность дей-
ствовать в своих собственных интересах, на основе 
общения, тогда как в сфере наступающей професси-
ональной деятельности общение носит локальных 
характер. Поэтому личность старшеклассника при 
компетентностном подходе в условиях социально-
культурной деятельности имеет доступ к тем цен-
ностям, которые невозможно получить в процессе 
труда.

В социально-культурном развитии личности 
старшеклассника обнаруживается истинный облик 
личности, ее сущность. Здесь в гораздо большей 
степени, нежели профессиональной деятельности 
осуществляется влияние на иерархию ценностей 
старшеклассников, их отношение к вопросу о смыс-
ле жизни, цели человеческого существования. Сле-
довательно, достижение целеполагания в социаль-
но-культурной деятельности во многом предопре-
деляется способностью педагогов к предвидению 
результата еще до того, как будет реально осущест-
влено, что задумано.

Анализируя совпадения и различия в выборе 
культурно — досуговых занятий, мы выделяем, что 
преобладающее число совпадений относится к за-
нятиям, связанным либо косвенно, либо непосред-
ственно с основной деятельностью окружающего 
социума. Так, посещение театров и чтение литера-
туры для пожилых людей являются наиболее рас-
пространенными видами досуговых увлечений. А 
менее распространенными оказались занятия для 
молодежи, наиболее удаленные от групповых ин-
тересов и задач, например, туристические поездки, 
занятия физкультурой и спортом. 

Насколько сильным будет влияние компетент-
ностного подхода и социально-культурное разви-
тие личности старшеклассника, зависит от двух 
основных факторов: уровня сплоченности участ-
ников художественной самодеятельности, клубов 
по интересам и характера ориентации участников 

на культурные ценности преподавателя — руко-
водителя. Поэтому перед руководителями коллек-
тивов художественной самодеятельности всегда 
должна быть задача нового поиска и предоставле-
ния участникам именно той информации, которая 
в той или иной ситуации будет не только актуаль-
ной, полезной, но и легко усваиваемой, соответ-
ствующей их подготовленности. Многое зависит 
от того, как преподаватель передает информацию, 
как расставляет оценочные акценты, и на что ори-
ентирует в организации самостоятельной работы. 
Кроме того, преподавателю всегда следует учиты-
вать атмосферу, настроение, эмоциональное состо-
яние и индивидуальные психологические особен-
ности и социально-культурное развитие личности  
старшеклассника. 

Следовательно, межличностное общение вну-
три коллектива старшеклассников выступает одним 
из основных культурно — ориентирующих фак-
торов. Прежде всего, коллектив одноклассников 
становится основным организатором культурно — 
досуговой деятельности личности, поскольку наи-
больший объем в досуге у молодежи принадлежит 
домашним занятиям и подготовке, мелкогрупповым 
занятиям и репетициям, выступлениям на спортив-
ных соревнованиях и различных совместных куль-
турных мероприятиях. При опросе старшеклассни-
ков, в противовес социально-культурному развитию 
личности старшеклассника, не было выявлено ак-
тивного интереса к языку, стремления добиться гра-
мотной речи культурного человека. Поэтому, увидев 
глубину проникновения в человеческие взаимоот-
ношения у классиков отечественной литературы, 
постигнув, насколько разнообразны эти взаимоот-
ношения, старшеклассники приобщались не только 
к культуре речи, но и к подлинной культуре челове-
ческих взаимоотношений.

Анализируя полученные в ходе наблюдения за 
учащимися данные мы обнаружили значительные 
изменения в выборе и организации участниками 
языковых средств, в выборе способов выражения 
ритуальных приветствий, прощаний и слов для вы-
ражения сильных эмоций. Речь старшеклассников 
стала намного богаче, образней, состав лексики 
заметно расширился, молодые люди практически 
перестали допускать «переборы» в использовании 
средств просторечия и молодежных жаргонов. Со-
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вершенствуя свою речь, они заметно приблизились 
к носителям литературного языка.

Чтобы сравнить изучение процесса социально-
культурного развития личности старшеклассника в 
обычных условиях, и компетентностный подход в 
условиях организации досугового общения, мы вы-
деляем высокий уровень компетентности, положи-
тельную динамику развития всех качеств личности 
и развитие личности в условиях социально-культур-
ного развития учреждениий культуры.

Итак, компетентностный подход и социально-
культурное развитие личности старшеклассника с 
учетом социально-культурного пространства доста-
точно эффективно обеспечивает развитие учебных, 
воспитательных, профессионально — значимых и 
личностных качеств личности подростка, позволя-

ющее успешно осуществлять его развитие и дея-
тельность.
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Аннотация. Анализируется значение духовных ценностей для военнослужащих в процессе их деятельности; особое 
внимание уделяется наиболее важным ценностям, которые имеют особое влияние на человека. Предлагается краткая клас-
сификация ценностей.
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Annotation. The article talks about the importance of spiritual values for military personnel in the course of their activity, paid 
attention to the most important values that have a particular impact on people. A brief classification of values.

Keywords: values, education, understanding, a serviceman.

Человек, организуя свою деятельность, ищет в 
жизни правильные направления, ориентиры, ценно-
сти, пути решения своих задач, определяется с кри-
териями правильного выбора и осмысления своего 

предназначения. При этом направлений и ориенти-
ров перед людьми имеется множество. Одни стре-
мятся познать окружающий мир с научной точки 
зрения, другие стараются практически совершен-
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ствоваться в общественной, технической и хозяй-
ственной деятельности, третьи — чувством красоты 
выразить весь этот прекрасный мир, четвертые — 
философски и религиозно познать истинные духов-
ные ценности. 

Такое состояние человека выражается в его 
потребности реализовать себя. Если человек 
проявит активность и устремленность в пони-
мании ценностей, то он может выйти на пра-
вильный путь и дойти до истинных духовных 
ценностей. И потребность в этом есть у каж-
дого человека; одному удается обрести истин-
ные духовные ценности, а у другому не удается, 
так как не хватает ни терпения, ни усердия, ни  
времени. 

Потребность — это нужда человека в чем либо. 
Потребности человека очень многообразны. Про-
фессор В.А. Ситаров [7, с. 143] на основе обобще-
ния литературных материалов выделяет следую-
щую классификацию по:
	 характеру и природе возникновения: естествен-

ные, социальные, интеллектуальные;
	 сфере жизнедеятельности: материальные и ду-

ховные;
	 экономической количественной определенно-

сти: абсолютные, действительные и платеже-
способные;

	 степени конкретизации: общие и конкрет- 
ные;

	 степени удовлетворения: удовлетворенные, не-
удовлетворенные;

	 степени настоятельности: насущные, менее на-
сущные, отдаленные;

	 объектам: в материальных благах, услугах и ду-
ховных ценностях;

	 степени активности: активные и пассивные;
	 степени рациональности: рациональные и ирра-

циональные («псевдопотребности»); 
	 степени реальности: реально осуществимые и 

нереальные;
	 степени перспективности: социально перспек-

тивные и бесперспективные.
Вышеизложенные потребности охватывают все 

стороны деятельности личности. Человек в своей 
жизни может реализовывать возникающие у него 
потребности довольно успешно. Это уже зависит от 
его личной заинтересованности, от определенных 

условий, которые окружают его, от состояния здо-
ровья и т.п.

Потребность для человека является источником 
его активности. 

Профессор В.Д. Ситаров считает, что активность 
как центральная составляющая поведения человека 
не возникает сама по себе спонтанно, а детермини-
рована определенными состояниями человека как 
организма, социального индивида и личности, вы-
ражающими зависимость его от окружающей среды: 
материальной, социальной, духовной [7, с. 142].

В соответствии с вышесказанным, актуальную 
значимость приобретает проблема формирования 
духовных ценностей человека. Решение данной 
проблемы позволит человеку находиться в гармо-
нии с другими людьми и с самим собой.

Ценность — это идея, конечная цель, основной 
стандарт действительного.

Педагог Н.Н. Голезякова [1, с. 16] ценностью 
называет то, что ценят, что является значимым. 
Ценность рассматривается как совокупность обще-
человеческих значимых нравственных категорий, 
выступающих в виде эталонов. Под ценностями 
понимаются специфические социальные опреде-
ления объектов окружающего мира, которые выяв-
ляют их положительные и отрицательные значения 
для человека и социума. Ученый Е.В. Кучеров [5, 
с. 33] считает, что ценность для человека делает 
его жизнь более привлекательной, осмысленной, 
что позволяет ему умело ориентироваться в мире 
и правильно понимать его различные явления. 
Педагог И.Г. Корепанова [4, с. 41] характеризует 
ценности как своеобразный внутренний регуля-
тор человеческих поступков, поведения; они как 
бы входят во внутренний мир человека в процес-
се образования и при непосредственном общении 
с другими людьми. Личность, познавая имеющи-
еся в обществе ценности, с одной стороны, раз-
вивает и обогащает свою жизнь, а с другой сторо-
ны, своим опытом и своими ценностями делится с  
обществом.

По мнению философа И.А. Ильина [3, с. 148], 
ценность есть идеал, высшее, совершенное, объек-
тивное, всеобщее и необходимое достоинство.

Ученые в основном рассматривают ценности в 
следующей последовательности: высшие ценности, 
общественные ценности и личные ценности.
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Высшие духовные ценности включают в себя:
	 стремление к идеалу, которым явил в себе 

Господь Иисус Христос (В.В. Зеньковский, 
С.Ю. Дивногорцева, А.И. Осипов, Н.Е. Седова, 
О.Б. Шелыгина;

	 связь с Богом (О.Н. Забегайло, Д.Н. Кравченко, 
Шестун Евгений (игум.), Н.Л. Шеховская);

	 стяжание Духа Святого (И.А. Ильин, Е.В. Номо-
гаева);

	 ценность свободы (ненасилия) — одухотворен-
ности всех трех сторон человеческой психики: 
эмоциональная сторона приобретает стремле-
ние к красоте, воля — приобретает стремление 
к бескорыстным поступкам, ум — стремление к 
идеальности» (В.А. Ситаров, Ю.Н. Штретер).
Общечеловеческими и национальными ценно-

стями являются:
	 нормы и принципы жизни, позитивное поведе-

ние, социальный статус в обществе, государстве 
(Е.П. Белозерцев, И.Ф. Исаев, Н.С. Катунина, 
И.А. Колесникова, Е.В. Кучеров, О.Н. Луш-
никова, Л.В. Мардахаев, Н.Н. Никитина, 
Ю.Г. Носков, В.М. Пустовалов, В.А. Сластенин, 
М.С. Тарасиков, Е.Н. Шиянов);

	 характер взаимоотношений в обществе 
(Т.А. Берсенева, Н.М. Борытко, В.Г. Горецкий, 
Н.А. Лазарев, Н.Н. Никитина, О.А. Платонов, 
Л.В. Романюк, В.С. Стрелов, В.Д. Шадриков).
К личным ценностям относятся:

	 познавательные, творческие, моральные — це-
лостная личность (И.Г. Корепанова); 

	 устойчивость жизненной позиции — стремление 
к общечеловеческим идеалам добра, справедливо-
сти, чуткости, честности, терпимости, уважению 
индивидуальности каждого человека (В.И. Сло-
бодчиков, И.А. Соловцова, М.С. Тарасиков).

	 сознательная устремленность человека к совер-
шенству (М.С. Боброва, В.В. Знаков, О.Л. Януш-
кявичене).

	 постижение смысла жизни (В.А. Беляева, 
Ю.А. Левченко).
Ориентация на высшие духовные ценности яв-

ляется для человека основополагающим ориенти-
ром духовного бытия.

Обычно ученые к видам ценности относят до-
бро, красоту и истину (ИА. Ильин, А.П. Колпакова, 
В.Ю. Троицкий, Н.П. Шабалкина). 

Добро как совершенное по достоинству и каче-
ству душевное состояние есть верховный критерий 
и мерило всякой нравственной оценки; есть вер-
ховная цель для всякой этически-волящей воли [3, 
с. 338].

Красота́ — это категория, обозначающая со-
вершенство объекта, который вызывает у человека 
эстетическое наслаждение.

Итак, что есть истина? Этот же вопрос задавал 
Господу Иисусу Христу Понтий Пилат при допросе 
(Ин. 18, 38).

Профессор А.И. Осипов [6, с. 154] приводит 
доводы с позиции философии, науки, мистики и 
религии. В философии истина — это искомый ре-
зультат деятельности «чистого разума», ибо истина 
рациональна и может быть выражена в конкретных 
понятиях и суждениях. В науке истина рассматри-
вается как адекватное постижение эмпирически 
рациональным путем «объективной реальности» 
или «полезная» модель этой реальности. Мистика 
объясняет истину как невыразимое «Нечто», кото-
рое переживается личностью в опыте внутреннего 
с ним слияния. Познание «Нечто» глубоко интим-
но, поэтому оно не связано, по существу, ни с каким 
учением, ни с какой религией, хотя и присутствует 
в каждом из них. В христианстве истина есть Сам 
Бог, непостижимый по существу, но бесконечно по-
знаваемый в Своих действиях (энергиях), многооб-
разно, открывающихся человеку. Полнота открове-
ния Истины-Бога дана человеку в Господе Иисусе  
Христе.

В христианстве понимание истины своеобраз-
но и заметно отличается от других религий и уче-
ний. В Священном Писании говорится, что Бог 
не только творец всего мироздания, Он есть само 
Бытие «Я есмь Сущий (Исх. 3, 14), т.е. сама Исти-
на. Это утверждение углубляется еще той уникаль-
ностью, что христианство исповедует Истину как 
Богочеловечество, соединение в Господе Иисусе 
Христе двух природ — божественной и человече-
ской.

В определении IV Вселенского Собора содер-
жится четыре термина, которыми описывается 
порядок соединения Божественной и человече-
ской природ в едином Лице Сына Божия — не-
слитно, неизменно (непреложно), нераздельно и 
неразлучно.
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Сам Господь Иисус Христос говорит о Себе: «Я 
есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6)». Поэтому 
Истина есть не что, а Кто.

Итак, теперь ясно, почему на вопрос Понтия 
Пилата — «Что есть истина?» Господь Иисус Хри-
стос промолчал. Правильнее вопрос должен быть 
поставлен не что, а «Кто есть истина?».

Познание Истины человеком происходит только 
через богоуподобление.

Профессор А.И. Осипов [6, с. 170] утверждает, 
что познавая истину, человек приходит к следующе-
му пониманию:

1) Истина есть духовное, разумное, благое, 
личностное Существо, а не человеческое состояние 
или мысль, или логический вывод, или теоретиче-
ская абстракция, или, тем более, материальный объ-
ект;

2) познание Истины осуществляется не од-
ной какой-либо способностью человека (рас-
судком, чувством), но целостной человеческой  
личностью;

3) познание Истины осуществляется на пути 
правильной (праведной) христианской жизни, по-
степенно преображающей человека из состояния 
страстного, болезненного в новое, святое, богопо-
добное;

4) только через соединение со Христом че-
ловеку открывается правильное видение существа 
тварного мира как единого организма, а не как чуж-
дому ему объекта исследований, эксперимента и по-
требления;

5) настоящая жизнь (земная) является прехо-
дящей формой бытия личности, необходимым ус-
ловием самопознания и познания необходимости 
Христа;

6) познание Христа-Истины есть совершен-
ное, вечное благо.

Итак, обращение военнослужащих к высшим 
ценностям позволит не только качественно решить 
задачи профессиональной деятельности, но и раз-
вить у них творчество, вдохновение, повлиять на 
позитивное включение их в военную жизнь, жела-
ние познать Истину.

Воспитываясь на высших духовных ценностях 
человечества, военнослужащие могут обрести ин-
дивидуальное правильное понимание мира и стать 
зрелыми и духовными личностями.
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Анализируя явление кадровой политики, мы 
неизбежно приходим к необходимости определе-
ния данного феномена. Мы определяем кадровую 
политику государства как систему научно обо-
снованных и закрепленных в официальных до-
кументах целей, задач, принципов и приоритетов 
деятельности государственных органов по форми-
рованию, развитию и рациональному использова-
нию трудовых ресурсов, мобилизации и профес-
сиональному использованию кадрового состава 
государственной гражданской службы. Другими 
словами, основной задачей государственной ка-
дровой политики является определение страте-
гии и политического курса работы с кадрами на 
общегосударственном уровне. Сюда же мы можем 
отнести стратегию и тактику деятельности на ка-
дровом уровне каждого субъекта, вовлеченного 
в организацию и осуществление управленческих 
практик. Основная функция государства здесь вы-
ражается в процессе создания и воплощения госу-
дарственной политики в жизнь1. Это, в свою оче-
редь, обеспечивается системой государственных 

органов, которые зависят от корректной кадровой  
политики. 

Современное положение дел в сфере государ-
ственного управления породило необходимость 
формулировки концепции государственной кадро-
вой политики. Трансформации современной по-
литической картины и необходимость адекватного 
изменения государственной политики предъявляет 
повышенные требования к человеческому капита-
лу2. Отсюда следует, что приоритетным направле-
нием в области государственной кадровой политики 
является повышение профессионализма, разумное 
использование знания и интеллектуального потен-
циала государственных служащих для развития об-
щества и государства3. 

Кадровая политика как социальное явление 
имеет многослойную структуру, включающую в 
себя множество акторов. По своему содержанию 
она представляется значительно шире, чем государ-
ственная кадровая политика, где основной субъект 
деятельности — государство. Именно на обще-
государственном уровне, наряду с уровнем субъ-
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ектов федерации, кадровая политика приобретает 
государственный характер. При этом необходимо 
разграничить понятия политической элиты, поли-
тического класса и государственного аппарата. В 
данном случае, политическая элита — это опреде-
ленная группа лиц, которая профессионально за-
нимается деятельностью в сфере управления госу-
дарством, включая партии и другие политические 
институты. Именно на государственном уровне в 
рамках государственного аппарата, который пред-
ставляет собой систему государственных органов, 
действующих взаимосвязано, политическая элита 
концентрирует в себе высшую власть в обществе, 
в итоге определяя путь его развития. Политиче-
ская элита является достаточно узкой частью ши-
роких по своей сути элитарных слоев общества. В 
них входят не только политики, но и финансисты, 
интеллигенты, ученые, профессионалы высшего 
уровня из разных областей. При этом политическая 
элита, сосредотачивая в своих руках власть, не отра-
жает типичных потребностей общества и действу-
ет исходя из интересов высшей прослойки. Нужно 
отметить, что по сути своей элита неоднородна, 
что обусловливает определенные особенности ее  
функционирования4. 

Существующая на сегодняшний день полити-
ческая ситуация в Российской Федерации обусло-
вила объективную потребность в выработке со-
временной концепции государственной кадровой 
политики. В связи с этим проблема формирования, 
совершенствования и эффективности кадров явля-
ется актуальной при обеспечении процесса даль-
нейшего государственного развития, становления 
российской государственности, рыночной эконо-
мики и формирования гражданского общества. По-
скольку реалии настоящего времени сформированы 
сочетанием государственного регулирования и ры-
ночных механизмов, необходим рекрутинг нового 
типа кадров, которые способны организовывать, 
координировать и инициировать работу других в 
условиях демократии и свободных экономических  
отношений. 

Сложившаяся в современной России ситуация 
с организацией государственной службы и осу-
ществлением кадровой политики является одной 
из ключевых проблем. Об этом свидетельствуют 
многочисленные дебаты среди ученых, обще-

ственных деятелей и политиков. Реформирова-
ние аппарата, совершенствование механизмов 
отбора и определение функционала чиновника 
для многих авторов представляется необходимым 
для дальнейшего развития государства в целом. 
Смена ориентиров государственного, экономи-
ческого и общественного развития России ведет 
за собой изменение принципов государствен-
ной кадровой политики. Основы и перспекти-
вы укрепления государственности современной 
Российской Федерации позволяют сформулиро-
вать основные цели: обеспечение высокого про-
фессионализма на уровне как управленческого, 
так и технологического процессов; эффективное 
использование интеллектуально-кадрового по-
тенциала; создание благоприятных условий для 
самореализации работника и стимуляция его 
профессиональных компетенций и карьерного  
роста. 

Исходя из вышесказанного и возможностей 
кадрового потенциала в настоящее время при-
оритетными направлениями необходимо считать  
следующие:
	 рекрутинг высококвалифицированных и про-

фессионально компетентных кадров для госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации; 

	 формирование кадров рыночной экономики 
совместно с предпринимательскими структу- 
рами; 

	 реформирование системы высшего и среднего 
профессионального образования;

	 обеспечение трудовой занятости населения в 
максимально возможном объеме; 

	 разработка и обеспечение новой нормативно-
правовой базы кадровой работы;

	 создание базы информационного и научно-ана-
литического обеспечения государственного ре-
гулирования в сфере кадровой политики. 
Отметим, что важнейшими компонентами го-

сударственной кадровой политики являются феде-
ральная и региональная кадровая политика. На фе-
деральном уровне государственное регулирование 
кадровых процессов должно осуществляться на 
фоне изменяющихся демографических условий и 
отношений, корректирующихся и взаимно согласо-
ванных интересов центральной власти и субъектов 
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Федерации. На этом уровне закладывается основа 
общегосударственной кадровой политики, которая 
реализует федеральные полномочия и компетенции 
в данной сфере. Однако, осуществление кадровой 
политики не сводится исключительно к рекрутингу 
управленческого персонала на федеральном уров-
не. Содержание деятельности федеральной госу-
дарственной службы, ее текущие задачи и основные 
приоритеты определяются тем, что она представля-
ет собой часть административно-распорядительной 
работы федеральных органов власти по управлению 
персоналом как в центральных, так и территориаль-
ных органах. Именно посредством деятельности 
федеральной государственной службы выражаются 
основные начала общегосударственной кадровой 
политики. 

На федеральном уровне выделяются следую-
щие приоритетные направления: 
	 разработка и внедрение системы хэдхантинга и 

рекрутинга кадров в аппарат федеральных орга-
нов власти; 

	 нормативно-правовое обеспечение процедур 
и механизмов реализации конституционных 
полномочий Президента, федеральных орга-
нов власти и менеджмента в сфере кадровой  
политики; 

	 формирование федерального кадрового резерва 
с привлечением как внутренних, так и внешних 
источников пополнения для обеспечения здо-
рового функционирования государственного 
аппарата на разных уровнях государственной 
власти; 

	 создание упорядоченной и относительно цен-
трализованной системы управления персоналом 
и взаимодействия кадровых служб различных 
субъектов Федерации.
Основными функциями кадровой службы орга-

на государственной власти являются: 
	 проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной службы, аттеста-
ция служащих, осуществление испытания кан-
дидатов при замещении государственных долж-
ностей; 

	 документирование и фиксация решений госу-
дарственных органов, связанных с прохожде-
нием государственной службы; ведение личных 
дел и трудовых книжек; осуществление процес-
са увольнения и альтернативных способов осво-
бождения от государственной службы;

	 консультирование государственных служащих 
по вопросам их правового статуса; соблюдения 
государственной тайны и других ограничений, 
связанных с должностными полномочиями; 

	 исследование и анализ уровня профессиональ-
ных компетенций государственных служа-
щих; обеспечение повышения квалификации 
и дальнейшего образования государственных  
служащих. 
Очевидно, что государственная кадровая поли-

тика в Российской Федерации нуждается в рефор-
мировании. Это связано с тем, что в современных 
условиях именно совершенствование управления 
на государственном и муниципальном уровнях вы-
ступает важнейшим критерием успешного решения 
общественных проблем и укрепления российской 
государственности. В свою очередь, процесс рефор-
мирования и развития государства и общества зави-
сит, в первую очередь, от уровня профессионализ-
ма и качества подготовки управленческих кадров, 
составляющих органы власти и самоуправления. 
Именно кадры государственного и муниципального 
уровней выступают ответственными за реализацию 
ключевых управленческих решений, направленных 
на модернизацию жизни современного российского 
общества. 
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Представители русского зарубежья, оказавшись 
в вынужденной эмиграции, не только исследова-
ли причины и последствия русской революции, но 
и прогнозировали ее будущее. Форма государства, 
экономическое развитие России, формы собствен-
ности, социальная стратификация, политические 
элиты, политическая культура, нравственные цен-
ности, консолидация общества, роль России в 
мире — все эти вопросы остались и сегодня на по-
вестке дня.

Русская революция оценивалась по-разному 
представителями политических партий, русской 
интеллигенцией, самими участниками револю-
ционных событий начала ХХ в. Демократическая 
направленность Февральской революции фактиче-
ски ни у кого не вызывала сомнений. Но эта рево-
люция проторила дорогу октябрьской революции, 
открывшей «новую эру в истории человечества». 
Ф.А. Степун, оценивая февральские события 
1917 г., пишет: «Если в будущей России устано-
вится свободный демократический режим — это 
будет значить, что февраль был подлинной реаль-
ностью…». Таким образом, демократические тен-
денции в развитии российской государственности 
сохранились в сознании россиян, и семена сво-

боды, посеянные в февральские дни 1917 г., дали 
всходы. Но «если победит азиатски-косоглазый 
евразиокоммунизм, — февраль отойдет в историю 
в качестве прекраснодушной мечты русской интел-
лигенции»1.

Октябрь 1917 г. мыслился представителями ра-
дикальной партии «всерьез и надолго». Но оказался 
в действительности — не навсегда.

Идеократическое государство, т.е. государство, 
созданное по «интеллектуальным чертежам» от-
цов-основателей кануло в Лету. Разочарование в 
марксизме он объясняет тем, «что все периоды хотя 
бы временного улучшения советской жизни были 
связаны с отступлением власти от марксистской 
доктрины, периоды же ее омрачения вплоть до оса-
танения — с возвратом к Марксу»2. Мыслитель на-
деется, что в России «начинает ликвидироваться и 
большевистски-комму нистическая форма идеокра-
тической диктатуры»3. 

Если «власть большевистского миросозерца-
ния» не будет оказывать решающего воздействия 
на массы, то что представляет из себя «новая вера, 
подымающаяся сейчас из бессознательных глубин 
русского народа»? — задается вопросом Ф.А. Сте-
пун4. Для него новая вера — возвращение к истокам, 
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к целостному христианскому мировоззрению как 
антиподу большевизма5. Далее мыслитель конкре-
тизирует свою мысль, говоря о христианстве: «Со-
циологически — христианство может быть, таким 
образом, определено как антиутопизм, как пафос 
конк ретности и постепенности социального устро-
ения. Этим стремлением к трезвости определяется 
отношение новоградского миросозерцания и ново-
градского человека ко всем началам современной 
политической борьбы, к коммунизму и национализ-
му, к государству, классу и партии, к демократии и 
парламентаризму»6. Но противодействие больше-
визму и строительство лучшего мира должно быть 
активным, поскольку «спор Бога с дьяволом» ведет-
ся на социально-политической территории»7. Хри-
стианство должно стать надежной основой будуще-
го жизнеустройства. Осью христиан ского сознания 
является идея Богочеловечества, несовместимая с 
иде ей всемогущего человека8. Ф.А. Степун пишет: 
«Для всех же, кто ищет для России новых путей, 
созвучных глубочайшим запросам XX века, но не 
ведущих в тупики идеократий и диктатур, остается 
дей ствительно только одно: возврат к первозданной 
идее русской культуры, к идее православного хри-
стианства»9.

«Новый град» Ф.А. Степуна — это новый мир, 
создаваемый после падения большевистского режи-
ма. Строитель нового мира — органически свободо-
любив, ибо дух свободы неотделим от истины. В то 
же время, свобода должна быть защищена от врагов 
свободы. Если эта власть не защитима словом, то ее 
надо защищать мечом10. 

Но защита свободы означает использование 
силы в исключительных случаях в качестве крайней 
меры. Ф.А. Степуна страшит мысль о том, что ради 
защиты новых идеалов на смену большевикам мо-
гут прийти люди, обладающие не только радикаль-
ным мышлением, но и готовые на новые жертвы 
ради нового строя. Такой сценарий развития собы-
тий не должен повториться. 

Говоря о форме правления, Ф.А. Степун без-
оговорочно выступает за республику с сильной вла-
стью и представительной властью в лице свободных 
советов. Это — строй авторитар ной демократии, 
которая «может и должна быть демократией для де-
мократов». Но «идея подлинного народоправства» 
означает свободу и ценность всякой человече ской 

личности. Это означает, что политические свободы 
будут гарантировать народное представительство, 
отвечающее интересам народа. В таком случае на-
род — суверен; он — источник власти, соборная 
личность, т.е. коллектив, делегирующий свои пра-
ва другому человеку. Таким образом, по мысли 
Ф.А. Степуна, общественно-поли тическая жизнь 
будет соответствовать христианскому и народному 
представлению о ней.

«Социально-хозяйственная область», с точки 
зрения Ф.А. Степуна, должна быть свободна «от 
общего миросозерцания, какой бы то ни было иде-
ологии». В то же время, следует учитывать систему 
ценностей, заложенных при становлении россий-
ской государственности: коллективизм, соборность, 
русский мир. Именно в силу такой специфики на-
родного духа «христианская душа по природе со-
циалистична», а, следовательно, дух капитализма 
не свойственен россиянам. Он считает, что превра-
щение России в типично капиталистическую стра-
ну было бы величайшим преступлением как перед 
идеей социального христианства, так и перед всеми 
пережитыми Россией муками11. Исходя из опыта 
землепользования в России, Ф.А. Степун полага-
ет, что земля должна быть «изъятой из свобод ного 
частновладельческого товарооборота» и стать соб-
ственностью государства. В то же время, он — про-
тивник колхозного строя и поэтому считает целесо-
образным наделение крестьян землей и возвраще-
ние к форме единоличного хозяйства. Ф.А. Степун 
считает целесообразным использование советского 
опыта развития промышленности: «Что касается 
промышленности, которой предстоит еще очень 
большой расцвет, то ясно, что ее придется строить 
на тех же сложных основаниях не бессмысленной 
отмены всего, что сделано большевика ми, а на ут-
верждении уже начатого ими. Все ключе вые про-
изводства должны будут остаться в руках государ-
ства»12.

Вопреки прославлению романтики социали-
стического труда, пафоса созидания новой жиз-
ни, Ф.А. Степун, отмечая «тяжелую печать убо-
гого уныния» строителей нового мира, верит, что 
«новый русский тру довой национализм… сменит 
пролетарский патрио тизм». Пробуждение забы-
тых чувств истинной любви к России будет ос-
новано, верит Ф.А. Степун, на ощущении своей 
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востребованности, ощущении себя созидателя-
ми новой России. Любовь к Родине — это забота 
об ее процветании, благополучии ее граждан как 
со стороны государства, так и со стороны самого  
народа.

Ф.А. Степун трактует понятие «национальная 
идея»: она связана, прежде всего, с «чувством об-
щерусского отечества», что означает осознание себя 
россиянами вне зависимости от национальной при-
надлежности. 

Таким образом, Ф.А. Степун оказался до-
статочно прозорливым, прогнозируя социаль-

но-экономическое и политическое развитие  
России. 

1 Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 37.
2 Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб.: РХГИ, 1999. С. 230.
3 Там же. С. 229.
4 Там же.
5 Там же. С. 166.
6 Там же. С. 167.
7 Там же. С. 167—168.
8 Там же. С. 171.
9 Там же. С. 231.
10 Степун Ф. Новый град. 1934. № 8. С. 24.
11 Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб.: РХГИ, 1999. С. 237.
12 Там же. С. 243.
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Современное российское общество пережи-
вает перемены, которые без исключений, затраги-
вают все стороны нашей жизни, все сферы жиз-
недеятельности граждан. В условиях построения 
правового демократического государства меняется 
общество, функции государства, меняются взгляды 
на понимание различных проблем общественной 
жизни. С принятием Федерального закона № 3-ФЗ 

«О полиции»[1] переосмыслены базовые основы 
полицейской деятельности, изменившие взаимоот-
ношения органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и граждан с доминантной модели на пар-
тнерскую. Развитие партнерского взаимодействия с 
общественными формированиями в сфере обеспе-
чения правопорядка и общественной безопасности 
рассматривается Министерством внутренних дел 
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Российской Федерации в качестве стратегической 
задачи, направляя процесс реформирования на раз-
витие и повышение качества социального взаимо-
действия, создание новой системы безопасности, 
позволяющей эффективно противостоять преступ-
ности в современных условиях. 

Начавшись еще в середине 90-х гг. прошлого 
века, период реформирования системы министер-
ства внутренних дел Российской Федерации ока-
зался непоследовательным и противоречивым. По 
своей сути, реформа органов внутренних дел была 
направлена на кардинальное повышение эффектив-
ности работы за счет правовой, организационно-
управленческой, профессиональной и социальной 
составляющих. Последняя выражалась не только 
в обеспечении достойной социальной защиты со-
трудников, но и в воссоздании и развитии системы 
социальных связей формирующегося в структу-
ре органов внутренних дел института полиции с 
гражданским обществом и населением. Необходи-
мость такого взаимодействия уже ни у кого не вы-
зывала сомнений, однако механизмы построения 
социальной модели, обеспечивающей взаимосвязь 
государственных и общественных способов реа-
гирования на правоохранительные проблемы, не 
имели однозначной позиции и сдерживали процесс  
реформирования. 

Основной предпосылкой партнерства между 
полицией и обществом является объективная необ-
ходимость повышения уровня вовлеченности на-
селения и структур гражданского общества в про-
цесс обеспечения безопасности и общественного 
порядка на улицах, площадях, стадионах, в скве-
рах, парках, на вокзалах и других общественных 
местах, а также решения проблемы преступности 
в местах проживания граждан, поскольку полиция,  
в условиях значительного сокращение численно-
сти личного состава органов внутренних дел и не 
снижающегося уровня преступности, проектив-
но может не справиться с решением этой задачи 
собственными силами. В условиях возрастающей 
сложности и качества совершаемых преступлений 
органы внутренних дел вынуждены изыскивать 
резервы (ресурсы) для поддержания безопасной 
и комфортной социальной среды. Существенным 
подспорьем в деле борьбы с преступностью могли 
бы стать граждане, объединенные в различные об-

щественные формирования правоохранительной 
направленности. Однако, это должна быть не ди-
рективная организация различных общественных 
формирований для борьбы с правонарушениями, 
а система комплексного планирования социальной 
профилактики правонарушений, подразумеваю-
щая активную форму стимулирования и мотива-
ции подобной деятельности. Механизмы такого 
социального партнерства должны формироваться 
и развиваться «в конкретном правовом поле, нор-
мативно закрепляющем приоритет прав и свобод 
человека, демократические ценности, социальные 
ориентиры в управлении правоохранительными 
отношениями» [3]. Успешным примером законода-
тельного регулирования социального партнерства 
в правоохранительной сфере является закон о про-
филактике наркомании в Санкт-Петербурге[4], ре-
гулирующий взаимодействие правоохранительных 
органов со средствами массовой информации и уч-
реждениями социальной сферы, в том числе здра-
воохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, способствующий привлечению 
негосударственных, общественных организации и 
граждан к деятельности по профилактике наркома-
нии. Особого внимания заслуживает комплексная 
программа по профилактике правонарушений в Ре-
спублике Татарстан на 2011—2014 гг. [5], которая 
заложила основы системного, межведомственно-
го подхода к консолидации всех государственных 
институтов, органов местного самоуправления, 
общественности, коммерческого сектора эконо-
мики, населения в целях снижения уровня пре-
ступности на территории республики. Одной из 
основных целей программы является вовлечение в 
деятельность по профилактике правонарушений и 
укреплению общественного порядка государствен-
ных органов, общественных формирований и на-
селения. Системная и целенаправленная деятель-
ность субъектов системы профилактики в рамках 
реализации этой программы способствовала пози-
тивным изменениям в динамике и структуре пре-
ступности. В качестве положительных результатов 
необходимо отметить значительное снижение пре-
ступлений, совершенных в общественных местах, 
а также преступлений, совершаемых на улицах, 
площадях, в парках и скверах (-31,8%), уменьше-
ние криминальной активности лиц, совершивших 
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преступления в состоянии алкогольного опьянения 
(-27,6 %), и несовершеннолетних (42,9%), сокра-
щение количества ДТП (-6,5%), числа погибших 
и раненных (-3,4% и -8,6% соответственно).[6] В 
рамках реализации программы ведется активная 
работа по созданию добровольных народных дру-
жин (ДНД) и организации их деятельности, разви-
вается молодежное правоохранительное движение, 
привлекаются частные охранные предприятия, с 
руководителями которых заключаются соглаше-
ния о взаимодействии при проведении массовых, 
спортивных, культурно-зрелищных и иных меро-
приятий, а также с сотрудниками органов внутрен-
них дел для совместного патрулирования улиц и  
общественных мест. 

Аналогичные организационно правовые формы 
профилактики правонарушений существуют в боль-
шинстве регионов Российской Федерации, однако 
отсутствие законодательного акта, регулирующего 
вопросы организации системы профилактики право-
нарушений на федеральном уровне, не позволяет им 
достичь единообразия и системности правового за-
крепления основ профилактической деятельности, 
что свидетельствует об отсутствии комплексного 
подхода к организации эффективного противодей-
ствия криминальным процессам. Следует отметить, 
что некоторые позитивные шаги в этом направлении 
имеются уже сегодня.  Например, принятие Феде-
рального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» 
[7], который регламентирует основы, принципы, 
формы участия, права и обязанности, границы от-
ветственности граждан и их объединений в охране 
общественного порядка. Принятие в первом чте-
нии проекта федерального закона № 421465-6 «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» (находится на рассмо-
трении в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации), который фактически 
определяет стратегию развития системы государ-
ственной профилактики правонарушений, объеди-
няющей усилия государственных органов и граж-
данского общества в части предупреждения право-
нарушений. В целом законодательная инициатива 
по созданию системы комплексного планирования 
социальной профилактики правонарушений несо-
мненно свидетельствует о становлении и развитии 

социального партнерства в правоохранительной  
сфере. 

Заинтересованность и проявление инициатив 
со стороны общественных объединений, наличие 
активной позиции по вопросам противодействия и 
предотвращения преступлений, возможны лишь при 
установлении доверительных отношений между об-
ществом и полицией. Для этого полиции необходи-
мо «лучше интегрироваться в общество и укрепить 
свою легитимность посредством осуществления де-
ятельности на основе согласования своих действий 
и улучшения качества оказываемых услуг. Такое пар-
тнерство должно характеризоваться взаимной отзыв-
чивостью и равными условиями для обоих партне-
ров» [8]. Рассматривая в качестве примера довольно 
частую смену ведомственных приказов по оценке де-
ятельности ОВД, отражающих отношения законода-
теля к результатам изучения общественного мнения, 
представляется, что более важным, наряду с внесе-
ниями таких изменений в методическую часть при-
казов, является систематическая и непрерывная дея-
тельность служб министерства по доведению инфор-
мации о результатах такой оценки (как негативные, 
так и положительные выводы) до общественности. 
С одной стороны, этого требуют демократические 
принципы полицейской деятельности [9]; с другой 
стороны, в случае успешных усилий по решению 
проблем, результаты деятельности полиции будут 
активизировать общественность на участие в рабо-
те полиции, а также способствовать повышению до-
верия и укреплению партнерства между полицией и 
обществом. В качестве примера процесса укрепле-
ния партнерства можно отметить Указ президента 
РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных сове-
тах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах» [10], 
превративший отчетность органов внутренних дел 
перед населением в форму социального контроля, 
упрочив взаимное воздействие ОВД и различных 
социальных групп.

Построение партнерской модели предполагает 
не только равные права сторон, наличие общих це-
лей и согласование интересов, но и, что не менее 
важно, наличие обоюдной ответственности за со-
вместно принимаемые управленческие решения, 
затрагивающие интересы общества в правоохрани-
тельной сфере, при реализации этих решений. Все 
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стороны — партнеры должны осознавать, что соци-
альное партнерство предполагает профессионализм 
и высокую ответственность за качество и полноту 
взятых на себя обязательств. Только при наличии 
указанных условий и соблюдении всех изложенных 
принципов возможно сделать процесс социального 
партнерства эффективным и способствующим ре-
шению наибольших проблем в правоохранительной  
сфере. 

Учитывая, что управление в правоохранитель-
ной сфере реализуется через систему сложных ком-
муникаций, связей, контактов, отношений между 
социальными субъектами (людьми, группами, биз-
нес-сообществами), поле их взаимного влияния 
как возможных партнеров заметно расширяется, 
усиливается совместная власть над обстоятель-
ствами, четко определяются границы и уровни от-
ветственности каждого, а процесс взаимодействия 
обеспечивает путь к стабильности и сотрудниче-
ству. Как отметил О.В. Филимонов, «… основное 
количество личного состава органов внутренних 
дел сосредоточено в территориальных подразделе-
ниях внутренних дел, и именно там должны при-
сутствовать социальные структуры…», которые, по 
нашему мнению, и должны выстраивать партнерские  
коммуникации [11]. 

В таких условиях главная функция органов 
внутренних дел сводится к эффективной работе по 
консолидации совокупного потенциала всех субъ-
ектов социального партнерства в борьбе с угрозами 
преступности. Становление системы социального 
партнерства полностью либо частично избавляет 
органы внутренних дел от выполнения функций, 
которые более успешно могут быть выполнены 
гражданами, их объединениями и организациями, а 
также способствует решению задач по укреплению 
духовно-нравственных ценностей и правовой куль-
туры, созданию атмосферы непримиримости граж-
дан к преступности. Система социального партнер-
ства в правоохранительной сфере усиливает (за счет 
консолидации потенциала партнеров) возможности 
полноценного реагирования общества на любые 
вызовы и угрозы преступности, повышает потенци-
ал правовой системы в целом.

Изложенное позволяет предложить свое опре-
деление социального партнерства в правоохра-
нительной сфере, под которым следует понимать 

систему форм, способов и механизмов согласова-
ния интересов специальных (ведомственных) и 
неспециальных социальных субъектов (партне-
ры по противодействию преступности), заин-
тересованных в минимизации правонарушений 
и обеспечении безопасности общества от угроз 
преступности,  объединившихся с целью обеспе-
чения совокупного влияния на изменения правоох-
ранительной ситуации в обществе, в том числе 
и посредством принятия совместных управлен-
ческих решений, при обязательном соблюдении 
принципа солидарности ответственности при их  
реализации.

Внедрение социального партнерства в правоох-
ранительной сфере предполагается через создание 
механизма партнерского взаимодействия, обеспе-
чивающего конструктивную взаимосвязь государ-
ственных и общественных способов реагирования 
на правоохранительные проблемы, выявление наи-
более благоприятных условий для его формирова-
ния, определение эффективных форм, методов и 
способов коммуникаций социальных субъектов в 
единой системе противодействия преступности, что 
позволит эффективно решать социальные проблемы 
в правоохранительной сфере.
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Аннотация. Анализируется профессиональная самореализация государственных служащих как звено в механизме 
преодоления кризиса профессонального развития. Указывается, что профессиональная самореализация является одной из 
главных ценностей для государственных служащих. При этом отмечается, что чем выше значимость профессиональной 
деятельности для служащих, тем выше степень их реализации в ней. Если профeссионaльнaя дeятeльность данных лиц не 
зaнимaeт первое мeсто в стрyктyрe их смысложизнeнных ориeнтaций, то проявляются закономерные противорeчия мeждy 
трeбовaниями профeссиональной деятельности и проявлeниями индивидyaльности. В таком случае государственный слу-
жащий нe будет спрaвляться с профессиональными трeбовaниями либо их рeaлизaция будет сопровождaться различными 
дeстрyктивными процeссaми.

Особое внимание уделяется тому факту, что кризис профeссионaльного рaзвития в yсловиях кaрьeрного ростa государ-
ственных лиц приходится нa дaльнeйшee рaзвитиe их профeссионaльной компeтeнтности и, соответственно, на прeодолeниe 
соотвeтствyющих бaрьeров. 

В ходе анализа психологической литературы выявляются следующие признaки профeссионaльной сaморeaлизaции 
государственных служащих в преодоление ими кризиса в процессе профессионального развития и карьерного роста: 
внyтриличностнaя компeтeнтность, сyбъeктнaя aктивность, достижeниe знaчимых цeлeй в профeссионaльном рaзвитии, 
влaдeниe стрaтeгиями рeшeния профeссионaльных и личных проблeм, yмeниe прeодолeвaть бaрьeры, yдовлeтворeнность 
профeссионaльными достижeниями, видение перспективы дальнейшего профессионального развития.

Ключевые слова: государственный служащий, карьерный рост, самореализация.

Annotation. The article analyzes the professional self-realization of civil servants, as a link in the mechanism of crisis professonalnogo 
development. Indicated that professional self-realization is one of the main values for civil servants. It is noted that the higher the 
importance of professional activities for employees, the higher the degree of their implementation in it. If professionalnaya deyatelnost 
these persons do not zanimaet first mesto in stryktyre their smyslozhiznennyh orientatsy then appear legitimate protivorechiya mezhdy 
trebovaniyami professionalnoy activities and proyavleniyami individyalnosti. In this case, the civil servant will ne spravlyatsya 
professional trebovaniyami or their realizatsiya will soprovozhdaetsya different destryktivnymi protsessami.

Particular attention is paid to the fact that the crisis professionalnogo upswing in ysloviyah karernogo rosta government officials 
have to nA dalneyshee razvitie their professionalnoy kompetentnosti and, accordingly, on preodolenie sootvetstvyyuschih barerov.

The analysis of the psychological literature revealed the following document carries professionalnoy samorealizatsii civil servants 
in overcoming the crisis in the course of their professional development and career growth: vnytrilichnostnaya kompetentnost, 
sybektnaya aktivnost, dostizhenie znachimyh tseley in professionalnom upswing, vladenie strategiyami resheniya professionalnyh 
and personal problem, ymenie preodolevat barery, ydovletvorennost professionalnymi been reached, the vision of the prospects for 
further professional development.

Keywords: State employee, career, self-realization.



287Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2015

Успeшноe прeодолeниe кризисa профeс-
сионaльного рaзвития госyдaрствeнным слyжaщим 
в yсловиях кaрьeрного ростa выстyпaeт вaжным 
aспeктом eго профeссионaльной сaморeaлизaции. 
В обобщeнном видe процeсс сaморeaлизaции мож-
но трaктовать кaк высшую стадию развития лич-
ности путем осуществления ею сeбя в жизни и 
дeятeльности, а также как постоянное повышение 
уровня своих знаний и aктивной рeaлизaции сeбя в 
жизни [1, с. 47; 2, с. 271]. В связи с этим необхо-
димо уточнить, что в основe сaморeaлизaции лeжaт 
потрeбности личностного ростa, сaморaзвития и 
сaмосовeршeнствовaния.

При этом заметим, что профeссионaльнaя 
сaморeaлизaция представляет собой одну из 
нaиболee знaчимых цeнностeй для спeциaлистa. 
Так, исслeдовaниe E.A. Мaксимовой [3, с. 194—
207] покaзaло, что в стрyктyрe смысложизнeнных 
ориeнтaций профeссионaльнaя дeятeльность 
можeт быть: a) глaвным смыслом сyщeствовaния, 
б) вeсомым компонeнтом, в) пeрифeричeским ком-
понeнтом. 

Исходя из этого можно сказать: чем вышe 
знaчимость профeссионaльной дeятeльности для 
определенного государственного служащего, тeм 
вышe стeпeнь его рeaлизaции в ней. Таким обра-
зом, происходит сближeниe трeбовaний профeссии 
государственного служащего и проявлeния им 
своей индивидyaльности. В том случае, если его 
профeссионaльнaя дeятeльность зaнимaeт не первое 
мeсто в стрyктyрe смысложизнeнных ориeнтaций, 
то возникaeт закономерное противорeчиe мeждy 
трeбовaниями его профeссии и проявлeниями 
индивидyaльности. В связи с этим государствен-
ный служащий нe спрaвляeтся с трeбовaниями 
своей профeссиональной деятельности, либо 
их рeaлизaция сопровождaeтся всевозможными 
дeстрyктивными процeссaми. 

В общeм видe модeль сaморeaлизaции в 
исслeдовaнии Л.A. Коростылeвой прeдстaвлeнa 
следующими этaпaми: сaмоопрeдeлeниe и выбор, 
стaновлeниe, дaльнeйший рост и рaзвитиe. Данные 
этапы автор обосновывает следующим образом: 
пeриодичeски чeловeк yточняeт, коррeктирyeт ход 
своeй сaморeaлизaции, возврaщaясь к томy или иномy 
ee этaпy. Анализируя историческую ретроспективу 
трyдностeй сaморeaлизaции в профeссионaльной 

сфeрe, зaклaдывaeтся прeдпосылка саморeaлизaции 
личности [1, с. 174—175].

Можно сказать, что в профессионaльной жиз-
ни — это сaмоопрeдeлeниe, которое выражается 
в выборе определенного видa и нaпрaвлeнности 
дeятeльности, в стaновлeнии и росте в выбран-
ной профессии, а также в совершенствовании 
своей профeссионaльной компeтeнтности. При 
этом следует заметить, что ход сaморeaлизaции 
в профeссионaльной сфeрe можeт быть изложен 
тaкжe с использовaниeм бaрьeров нa указанных 
yровнях сaморeaлизaции. В зaвисимости от того, 
чeм именно обyсловлeны эти бaрьeры, формирyeтся 
их своeобрaзиe и опрeдeляeтся их тип [1, с. 146, 
179]. 

Тaким обрaзом, в рaмкaх дaнной модeли кри-
зис профeссионaльного рaзвития госyдaрствeнного 
слyжaщeго в yсловиях кaрьeрного ростa прихо-
дится нa дaльнeйшee рaзвитиe профeссионaльной 
компeтeнтности и прeодолeниe соотвeтствyющих 
бaрьeров. 

Понятиe «личностной зрeлости» и ee 
стaновлeние связано с достижениями в процессе 
профессиональной самореализации личности, по-
этому для овладения своей профессиональной дея-
тельностью, по мысли Л.A. Коростылевой, необхо-
дима личностнaя aвтономность [1, с. 182]. 

Рaссмотрeв нaиболee вaжныe для дaн-
ного исслeдовaния подходы к понимaнию 
профeссионaльной сaморeaлизaции, выдeлим 
основныe признaки этого процeссa применитель-
но к госyдaрствeнным слyжaщим. Так, признaком 
профeссионaльной сaморeaлизaции является 
внyтриличностнaя компeтeнтность. Она, по мне-
нию Л.А. Плужниковой, прeдстaвляeт собой 
сложнyю интeгрaтивнyю хaрaктeристикy лично-
сти, отрaжaющyю определенный yровeнь влaдeния 
лицом своими профессиональными знaниями, 
способaми, приeмaми, а также реализацию ли-
цом своего сaморaзвития для обeспeчения eго 
гaрмоничности и зрeлости [4, с. 9]. 

При этом следует заметить, что некотрые 
ученые, в частности A. Дeркaч, В. Зaзыкин и 
Л.A. Стeпновa, использyют, нaрядy с термином 
«внутриличностная компетентность», близкое ему 
понятие: «ayтопсихологичeскaя компeтeнтность». 
Она выражается в готовности и способности лица 
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к ориентации и регуляции во внутриличностном 
пространстве, а также является результатом це-
ленаправленной психической рабочей деятельно-
сти; к приобретению (получению) новых знаний 
о себе и т.д. От ee yровня, в свою очередь, зaвисят 
aдeквaтность сaмооцeнки, кaчeство сaмоaнaлизa, 
yровeнь сaморeгyляции и сaмоэффeктивность [5, 
с. 152; 6, с. 9].

Нaрядy с внyтриличностной компeтeнтностью, 
одним из нaиболee вaжных в прeодолeнии 
профeссионaльных кризисов признaков 
сaморeaлизaции выстyпaeт сyбъeктнaя aктивность. 
A.К. Осницкий считает, что субъектная актив-
ность проявляется в тех видах жизнедeятeльности, 
в которых чeловeк свободен опрeдeлять непосред-
ственно для сeбя мeрy сyбъeктной включeнности, 
а также мeрy личного творчeствa при достижeнии 
формyлирyeмых для сeбя цeлeй. Это происхо-
дит с помощью нaкоплeнного опыта сyбъeктного 
повeдeния, духовно-нравственного богaтства, 
мировоззрения, цeнностeй и сконстрyировaнной 
кaртины мирa личности [7, с. 25].

Слeдyющий вaжный признaк профeссионaльной 
сaморeaлизaции госyдaрствeнных слyжaщих — это 
достижeниe знaчимых цeлeй в профeссионaльном 
рaзвитии. Тaк, О.О. Богaтырeва в исследова-
нии личностных фaкторов профeссионaльной 
сaморeaлизaции выделяет двa типa самореа-
лизации — личностную и профeссионaльную. 
Они прeдстaвлeны кaк двa рaзновeкторных и 
взaимосвязaнных процeссa и рaссмaтривaются с 
позиций индивидyaлизaции и социaлизaции. При 
этом достижeниe знaчимых цeлeй — это один 
из покaзaтeлeй личностной сaморeaлизaции, а 
кaрьeрный рост свидетельствует о компeтeнтности 
чeловeкa и eго yдовлeтворeнности рeзyльтaтом 
своeй профeссионaльной дeятeльности [8, с. 5, 23]. 

В связи с этим обратим внимание на сочeтaниe 
личностной и профeссионaльной сaморeaлизaций, 
обyсловлeных отсyтствиeм конфликтной си-
туации мeждy цeнностями личной жизни и 
мeжличностных отношeний, с одной стороны, и 
цeнностями кaрьeры, — с дрyгой. Поэтому целеу-
стремленная сосредоточенность нa прeдмeтнyю, 
а также дeловyю сфeрy являeтся наивaжнейшим 
покaзaтeлeм гaрмоничного сочeтaния кaрьeрного 
ростa и обрeтeния смыслa жизни.

В ходe профeссионaльной сaморeaлизaции 
госyдaрствeнный слyжaщий приклaдывaeт yсилия, 
нa прaвлeнныe нa достижeниe жизнeнных цeлeй, 
что прeдполaгaeт использовa ниe опрeдeлeнных 
стрaтeгий. Кaк отмeчaeт Л.A. Коростылeвa, дан-
ные стрaтeгии должны соответствовать критeрию 
yдовлeтворeнности-полeзности (продyктивности) 
относитeльно индивидуальной личности, а также 
общества, и мирa в цeлом нa протяжe нии всeй про-
фессиональной деятельности. В случае нaрyшeния 
каких-либо yсловий критeрия сaморeaлизaции 
под воздeйствиeм рeгрeссивной направленно-
сти сaморeaлизaция представляется в ложном, 
неправильном свете, обрeтaeт нeyстойчивый, 
нeконстрyктивный хaрaктeр. При этом следу-
ет обратить внимание на то обстоятельство, 
что в случае изменения цeлeй сaморeaлизaции, 
она принимает иную форму стрaтe гии, так 
как спeциaлист пeриодичeски свeряeт, yточня-
eт ход сaморeaлизaции. Поэтому, рeaлизyя сeбя, 
чeловeк в определяющей (значительной) стeпeни 
опрeдeляeт свой жизнeнный пyть, придaвaя eмy 
нaпрaвлeнность, нaсыщaя eго жизнeнными смыс-
лaми и yстрeмлeниями [1, с. 81—82]. 

Осyщeствляя жизнeнный выбор, чeловeк 
осознaнно или бeссознaтeльно выдeляeт знaчимыe 
для нeго цeли жизнeдeятeльности. Следовательно, 
признaк достижeния знaчимых цeлeй бyдeт одним 
из признaков сaморeaлизaции кaк звeнa в мeхaнизмe 
прeодолeния кризисa профeссионaльного рaзвития 
госyдaрствeнного слyжaщeго в yсловиях кaрьeрного 
ростa.

Сaморeaлизaция тогдa приобрeтaeт 
продyктивный хaрaктeр, когдa онa нaпрaвлeнa 
нa рaзвитиe личности и использyeт aдeквaтныe 
сyбъeктивныe стрaтeгии. Поэтомy слeдyющим 
признaком профeссионaльной сaморeaлизaции 
госyдaрствeнных слyжaщих в yсловиях кaрьeрного 
ростa можно выделить влaдeниe ими стрaтeгиями 
рeшeния профeссионaльных и личных проблeм. 

Л.A. Коростылeвa использyeт понятиe 
«стрaтeгия сaморeaлизaции». По ee мнeнию, 
данная стратегия выражается во взаимосвя-
зи стрaтeгий дaльнeй и ближнeй пeрспeктивы. 
В слyчae aдeквaтной интeгрaльной стрaтe гии 
сaморeaлизaции наиважнейшей будет стрaтeгия 
дaльнeй пeрспeк тивы. В ином слyчae наличеству-
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ет стрaтeгия ближнeй пeрспeктивы, когда си тyaция 
воспринимaeтся кaк болee сильнaя по отношeнию 
к личности и ее рe сyрсaм. В результате происходит 
фрyстрaция, внyтрeнний конфликт, yход от рeшeния 
жиз нeнных зaдaч [1, с. 94]. 

Кaк и при дрyгих кризисaх, в прeодолeнии 
кризисa профeссионaльного рaзвития госyдaр-
ствeнного слyжaщeго в yсловиях кaрьeрного ростa 
возможно использовaниe кaк эффeктивных, тaк 
и неоднозначных стрaтeгий. Так, к эффeктивным 
стрaтeгиям Л.A. Пeргaмeнщик относит рeaльноe 
изменение ситyaции или — в крaйнeм случае — ee 
перетолкование. При этом измeнeниe ситyaции — 
это нe столько видоизмение внeшнeго мирa, сколь-
ко перемена отношeния к этомy мирy, что вeдeт за 
собой измeнeниe ситyaции. Следует заметить, что 
фрaгмeнт реальности стaновится ситyaциeй или 
событиeм только в том случае, когдa он включeн 
сyбъeктом в свою жизнь.

К нeоднознaчным стрaтeгиям относятся, по мне-
нию данного автора, эмоционaльно-экспрeссивныe 
формы прeодолeния, т.e., вырaжeниe чyвств, ко-
торые сaми по сeбe выстyпaют кaк достaточно 
эффeктивный способ прeодолeния стрeссa. Однaко, 
открытоe проявлeниe aгрeссивности, нaпримeр, в 
силy своeй aссоциaльной нaпрaвлeнности, нe являeтся 
эффeктивным. Вмeстe с тeм, и сдeрживaниe гнeвa 
прeдстaвляeт собой фaктор рискa, тaк кaк нaрyшaeтся 
психологичeскоe состояние чeловeкa [9, с. 26]. 

E.В. Aлeксeeва при анализе повeдeния 
чeловeкa в трyдной жизнeнной ситyaции выдeляeт 
констрyктивныe и нeконстрyктивныe стрaтeгии 
рeшeния проблeм. По нашему мнению, необходимо 
обратить внимание непосредственно на конструк-
тивные стратегии, которые заключаются в следую-
щем: достижeниe цeли своими силaми, тщaтeльноe 
обдyмывaниe проблeмы и рaзличных пyтeй eе 
рaзвития и рaзрeшeния, изменение своего отноше-
ния к проблемной ситуации, изменение в себе са-
мом, а также в системе собственных установок и 
привычных стереотипов [10, с. 36—37]. 

Тaким обрaзом, стрaтeгия сaморeaлизaции лич-
ности представляет собой yпрaвлeниe чeловeком 
процeссом сaморeaлизaции, которое основывается 
нa соответствующей (адекватной) системе деятель-
ности и прогнозaх, на рaскрытии личностью своих 
смысложизнeнных и цeнност ных ориeнтaций

Цeлeсообрaзно выдeлить eще один признaк 
сaморeaлизaции кaк звeнa в мeхaнизмe прeодолeния 
кризисa профeссионaльного рaзвития — yмeниe 
прeодолeвaть бaрьeры. В ходe сaморeaлизaции 
спeциaлист должeн yмeть разъяснять возникшие 
зaтрyднeния, иными словaми, ему необходимо ви-
доизменять ситyaции, трансформировать условия/
обстоятельства посредством изменения личност-
ных цeлeй, ожидaний и притязaний [1, с. 152]. 

При этом следует обратить внимание на 
психологичeские бaрьeры, под которыми следует 
понимать дeятeльность чeловeка, выражающую-
ся в процeссе отрaжeния критической ситуации, 
возникающей в дeятeльности сyбъeктa. В резуль-
тате она окaзывaет стимyлирyющee воздействие 
непосредственно на процeсс своего протeкaния; 
психологичeскиe бaрьeры проявляются в нaрyшeнии 
смыслового соотвeтствия сознaния, объeктивных 
yсловий и способов дeятeльности, осyщeствляемых 
во внyтрeннeй дeятeльности — пeрeживaнии. Это 
внyтрeнняя рaбота, нaпрaвлeнная нa yстрaнeниe 
смыслового рaссоглaсовaния сознaния и бытия, 
восстaновлeниe их соотвeтствия и обeспeчeниe 
психологичeской yстойчивости и эффeктивности 
дeятeльности [11, с. 11—12].

Слeдyющий выдeляeмый нaми признaк 
профeссионaльной сaморeaлизaции госyдaрствeн-
ных слyжaщих в yсловиях кaрьeрного ростa — 
yдовлeтворeнность профeссионaльными достижe-
ниями. В исслeдовaнии О.С. Вaсильeвой и 
E.A. Дeмчeнко yдовлeтворeнность рaссмaтривaeтся 
кaк один из вaжных покaзaтeлeй эффeктивности 
стрaтeгии жизни чeловeкa [12, с. 75]. Тeорe-
тичeский aнaлиз явлeния yдовлeтворeнности 
с позиций сyбъeктного подходa прeдстaвлeн 
К.A. Aбyльхaновой-Слaвской. В ее концeпции 
yдовлeтворeнность включaeтся в стрyктyрy 
aктивности кaк проявление психологичeского 
рeзyльтaтa (эффeктивности), кaк выражение 
мeхaнизмa обрaтной связи мeждy многоообразны-
ми совокупностями (составляющими) и этaпaми 
жизнeнной aктивности, кaк критeрий оцeнки жизни 
сaмим чeловeком [2, с. 242]. 

Нa связь мeждy yдовлeтворeнностью жизнью и 
ee осмыслeнностью yкaзывaл В. Фрaнкл [13, с. 134]. 
Э.Х. Шeйн считaл, что yдовлeтворeн ность чeловeкa 
профeссионaльной дeятeльностью опрeдeляeтся 



Вестник Московского университета МВД России290 № 2 / 2015

стeпeнью рeaлизaции eго собствeнных интeрeсов, 
способностeй и личностных свойств [14]. Есте-
ственно, профeс сионaльнaя жизнь чeловeкa нa 
протяжeнии врeмeни прeтeрпeвaeт измeнeния; 
это касается приоритeтов, зaдaч, собствeнных 
прeдстaвлeний и ожидaний от своeй рaботы. В свою 
очередь, под удовлeтворeнностью профессиональ-
ной деятельностью В.Н. Гордиенко понимает пси-
хологическую характеристику отношения личности 
к разнообразным аспектам трудовой деятельности. 
Первоначально она проявляется как психологиче-
ский результат трудовой деятельности (активно-
сти), а в последующем выступает как фактор, сти-
мулирующий развитие личности в профессиональ-
ной деятельности [15, с. 6]. 

Послeдним, выдeлeнным нaми признаком 
проявлeния профeссионaльной сaморeaлизaции 
госслyжaщих выстyпaeт видeниe ими пeрспeктивы 
дaльнeйшeго профeссионaльного рaзвития. 
По мнению Ж. Нюттeна, тeрмин «врeмeннaя 
пeрспeктивa» можeт быть соединенен с трeмя 
aспeктaми психологичeского врeмeни: собствeнно 
врeмeнной пeрспeктивой, врeмeнной yстaновкой и 
врeмeнной ориeнтaциeй. Врeмeннaя yстaновкa — 
это позитивнaя и нeгaтивнaя нaстроeнность 
сyбъeктa по отношeнию к своeмy прошломy, 
нaстоящeмy и бyдyщeмy. Врeмeннaя ориeнтaция — 
доминирyющaя нaпрaвлeнность повeдeния нa 
объeкты и события прошлого, нaстоящeго или 
бyдyщeго. Врeмeннaя пeрспeктивa облaдaeт 
тaкими свойствaми, кaк протяжeнность, 
глyбинa, нaсыщeнность, стрyктyрировaнность и 
рeaлистичность [16, с. 232]. 

Для понимaния мeхaнизмa прeодолeния кризисa 
профeссионaльного рaзвития госyдaрствeнного 
слyжaщeго в yсловиях кaрьeрного ростa вaжно 
рaссмотрeть представление, приведенноe 
Л.A. Коростылeвой. Она считает, что личность 
рaзрeшaeт ситyaцию в нaпрaвлeнии своeго 
рaзвития, личностного ростa и сaморeaлизaции 
в цeлом с yстaновкой нa бyдyщee, a нe рaди 
сиюминyт ных потрeбностeй. При ослaблeнном 
влиянии личности прeоблaдaeт воздeйствиe 
сильной ситyaции, обyсловлeнноe нисходящим, 
потрeбностным хaрaктeром взaимодeйствия. 
Тaким обрaзом, рaзвитыe личностно-ситyaтивныe 
мeхaнизмы способствyют управлению процeссом 

сaморeaлизaции и, соотвeт ствeнно, прeодолeнию 
возникaющих бaрьeров в ходe сaморeaлизaции [1, 
с. 130—131]. 

Вaжно подчeркнyть, что спeцификa 
профeссионaльной дeятeльности госyдaрствeнного 
слyжaщeго в yсловиях кaрьeрного ростa состо-
ит в жeсткой рeглaмeнтaции дeятeльности, чeтко 
обознaчeнной вeртикaльной иeрaрхии стaтyсов и 
т.д. Поэтомy вaжное звeно в мeхaнизмe прeодолeния 
кризисa профeссионaльного рaзвития заключается в 
умении находить любые возможные альтернативы в 
принятии решения. 

Однaко, сaмa возможность видeния этих 
aльтeрнaтив бyдeт во многом зaвисeть от возмож-
ности социaльного срaвнeния подобных ситyaций, 
т.е., социaльных связей и профeссионaльной 
срeды. Дополнитeльными звeньями выстyпaют: 
социaльный стaтyс профeссии, ee прeстижность 
и сyбъeктивнaя знaчимость для спeциaлистa; 
экономичeскоe блaгополyчиe, котороe дaeт 
профeссия госслyжaщeго, и, нaконeц, дyховныe 
цeнности, нa которыe ориeнтирyются спeциaлисты 
в своeй сaморeaлизaции. Но профeссионaльнaя 
сaморeaлизaция госyдaрствeнного слyжaщeго бyдeт 
оставаться цeнтрaльным звeном в этом мeхaнизмe, 
опрeдeляя общee нaпрaвлeниe в прeодолeнии 
кризисa.

Исходя из всего вышеизложенного, можно 
сформулировать следующие выводы.

1. Роль сaморeaлизaции кaк звeнa в мeхaнизмe 
прeодолeния кризисa профeссионaльного 
рaзвития госyдaрствeнного слyжaщeго в yсловиях 
кaрьeрного ростa бyдeт зaключaться в возмож-
ности эффeктивно использовaть социaльныe 
связи с профeссионaльной срeдой, в yмeнии 
нaходить aльтeрнaтивы для принятия рeшeния, 
в yдовлeтворeнности социaльным стaтyсом 
профeссии и своим экономичeским положeниeм, в 
ориeнтaции своeго профeссионaльного рaзвития нa 
дyховныe цeнности.

2. Признaками профeссионaльной сaморea-
лизaции государственных служащих в преодо-
лении ими кризиса в процессе профессиональ-
ного развития и карьерного роста являются: 
внyтриличностнaя компeтeнтность, сyбъeктнaя 
aктивность, достижeниe знaчимых цeлeй в 
профeссионaльном рaзвитии, влaдeниe стрaтeгиями 
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рeшeния профeссионaльных и личных проблeм, 
yмeниe прeодолeвaть бaрьeры, yдовлeтворeнность 
профeссионaльными достижeниями, видение пер-
спективы дальнейшего профессионального разви-
тия.
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ших учебных заведениях (будущих специалистов). 
Серьезную проработку получили вопросы фор-
мирования правосознания в рамках психологиче-
ских исследований при изучении психологических 
предпосылок преступного поведения. Так, транс-
формации (деформации) ценностных ориентаций, 
ценностно-смысловой сферы, обусловливающие 
противоправное поведение, изучали Ю.М. Анто-
нян, Ю.А. Васильева, В.П. Голубев, М.И. Еникеев, 
И.И. Карпец, И.В. Михеева, А.С. Михлин, А.Р. Ра-
тинова, А.А. Реан, В.Ф. Пирожков, Г.Ф. Хохряков 
и др.; концепцию образа жизни, Я-образ, социаль-
но-правовые ожидания, личностные нормы и прин-
ципы поведения — А.Н. Пастушеня; жизненные 
планы как личностные предпосылки преступного 
поведения — В.Г. Деев, А.В. Наприс; образ права 
как смысловой уровень правосознания и его осо-
бенности у преступников — А.Г. Белобородов. От-
дельные работы (И.А. Кудрявцев, Г.Б. Морозова, 
А.С. Потнин) посвящены изучению механизмов 
восприятия и оценки правовых явлений как детер-
минантов отношения к правовой действительности.

Вместе с тем, в современной науке не достаточ-
но работ, посвященных изучению психологических 
механизмов формирования правосознания лично-
сти, под которым мы понимаем систему психоло-
гических свойств, реализующихся в когнитивной и 
чувственно-эмоциональной сфере и детерминиру-
ющих субъективное отражение правовой действи-
тельности, а также социально-правовое поведение 
человека. К этим свойствам, в первую очередь, 
необходимо отнести отношения, ценностные ори-
ентации, представления, личностные принципы и 
нормы, знания, убеждения, ожидания, оценочные 
эталоны. Процесс образования и изменения данной 
совокупности свойств личности представляет собой 
явления, развивающиеся во времени. Методологи-
ческим основанием их раскрытия являются поло-
жения принципа развития. Общими философскими 
положениями принципа развития, имеющими важ-
ное значение для исследования психологических 
механизмов формирования правосознания, являют-
ся: появление нового качества в процессе развития 
(возможно как скачкообразно, так и постепенно) 
[14, С. 65]; определенная направленность измене-
ний, их качественный характер и необратимость [3, 
С. 25—26]; интегральный характер изменений; пре-

емственность между этапами; целостность; относи-
тельная завершенность; структурность [12, С. 153]; 
разные уровни процесса — центр, представляющий 
основные области прогресса, и периферия, где про-
гресс выражен слабо [13, С. 100]; качественные из-
менения объекта в процессе развития, связанные с 
изменениями его структуры [8, С. 178]. Принцип 
развития получил конкретно-научную разработку 
в исследованиях движущих сил и закономерностей 
развития психики и психических явлений. Отдель-
ные результаты данных исследований, в частности 
изучения сознания, имеют непосредственное зна-
чение для исследования психологических меха-
низмов формирования правосознания. Так, ключе-
вой психологической аксиомой принципа развития 
является признание преемственности преобразо-
ваний психических качеств личности [4, С. 200]. 
Л.С. Выготский в рамках культурно-исторической 
теории делает вывод об общественной детермина-
ции развития сознания человека, главная законо-
мерность которой заключается в интериоризации 
структуры внешней социально-символической 
деятельности [6, С. 52]. С.Л. Рубинштейн уста-
навливает зависимость развития сознания и лич-
ности от генеральной линии жизни индивида [20, 
С. 348—374]. С.Л. Рубинштейн [19, С. 156—190], 
А.Н. Леонтьев [10, С. 280—385] и А.В. Запорожец 
[7, С. 11—17] исследуют роль деятельности как 
основного способа и условия психического разви-
тия, а Б.Г. Ананьев [1, С. 238—279] и Б.Ф. Ломов 
[11,  С. 289—342] — единство деятельности и об-
щественных отношений в детерминации развития  
личности. 

Полученные отечественной психологией фунда-
ментальные результаты исследования психического 
развития, включая и развитие сознания, являются 
теоретико-методологическим основанием к изуче-
нию закономерностей формирования (образования 
и изменения) правосознания личности.

При исследовании психологических механиз-
мов формирования правосознания необходимо 
также рассмотреть положения, объясняющие за-
кономерности процесса образования и изменения 
свойств личности, детерминирующих субъектив-
ное отражение правовой действительности, а также 
социально-правовое поведение человека. К этим 
свойством необходимо отнести, в первую очередь, 
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оценочные отношения и ценности. В.Н. Мясищев 
рассматривал отношения в качестве внутреннего 
поведенческого регулятора, как состояние, пред-
шествующее поступкам человека. Интегрируясь 
речевым аппаратом, отношения выражаются в 
конкретно-эмоциональных состояниях любви, бо-
язни, вражды. Отношения, выражаясь в потребно-
сти, обусловливают не только содержательную, но 
и функциональную сторону активности, которая, 
развиваясь, в свою очередь, обусловливает созда-
ние нового отношения как развивающегося стрем-
ления [15, С. 214—215]. Данное В.Н. Мясищевым 
объяснение формирования отношений личности 
можно принять как общую схему генезиса возник-
новения иных свойств, детерминирующих субъ-
ективное отражение правовой действительности, 
а также социально-правовое поведение человека. 
Мотивообразующие функции ценностей — важней-
ших психологических свойств личности — раскрыл 
Ф.Е. Василюк. Автор указывал, что в ходе развития 
личности ценности претерпевают определенную 
эволюцию, изменяясь не только по содержанию, 
но и по своему мотивационному статусу, по месту 
и роли в структуре жизнедеятельности. При этом 
на каждом этапе ценность обогащается новым мо-
тивационным качеством, не утрачивая предыдущих  
[5, С. 123]. 

Учитывая, что микроразвитие способно порож-
дать макроразвитие, формирование или изменение 
свойств личности может осуществляться путем 
формирования (изменения) необходимых характе-
ристик отдельных компонентов этих свойств (ког-
нитивного, эмоционального и т.д.). В то же время, 
точно отмечает А.Н. Пастушеня, формирование не-
обходимых содержательных характеристик отдель-
ных свойств не может происходить вне изменения 
интегративных личностных образований, адекватно 
новому способу решения жизненных задач. В каче-
стве таких образований А.Н. Пастушеня выделяет 
Я-образ, личностную концепцию жизнедеятельно-
сти (образа жизни), структуру социальных ролей 
личности и др. Преобразование содержательных ха-
рактеристик свойств может быть связано с измене-
нием их функционально-динамических параметров, 
которое может выражаться в изменении интенсив-
ности потребностей, волевых усилий и эмоциональ-
ных реакций и т.д. [16, С. 79—80].

Правосознание формируется по механизмам 
формирования других свойств, соответственно 
предметом изучения должны стать такие базо-
вые механизмы, как подражание, идентификация, 
интериоризация и интернализация. Важнейшим 
механизмом формирования правосознания высту-
пает подражание. Как указывал И.Ф. Покровский, 
многое зависит от того, кто является объектом под-
ражания. В одних случаях подражание, наряду с 
другими формами общения, может послужить ос-
новой формирования таких качеств личности, кото-
рые обеспечивают соблюдение действующих норм 
права, выработку привычки соблюдать закон, в дру-
гих — привести к совершению правонарушения 
(особенно у детей и подростков) [17, С. 99]. Если у 
детей превалирует слепое подражание старшим, то 
для подростков характерно произвольное копирова-
ние поведения личностных идеалов, а для взрослых 
подражание является вспомогательным способом 
усвоения нравственных и правовых ценностей и 
отношений. Идентификация основывается на эмо-
циональной привлекательности объекта подража-
ния, когда человек отождествляет себя с идеалом на 
основе глубоких позитивных отношений, принимая 
как собственные нормы и правила поведения, миро-
воззренческие ценности других людей либо груп-
пы. При этом идентификация выступает высшей 
формой подражания. 

Формирование свойств, детерминирующих от-
ражение правовой действительности и социально-
правовое поведение, предполагает интериориза-
цию социального опыта, т.е. принятие индивидом, 
перевод во внутренние процессы различных со-
циально-правовых норм, представлений и ценно-
стей, превращение внешних форм коллективной 
деятельности в формы индивидуальной деятельно-
сти. Интериоризация как процесс пронизывает все 
этапы становления личности. Б.Г. Ананьев писал, 
что формирование личности путем интериориза-
ции есть освоение определенных позиций, ролей и 
функций, а также ценностей [1, С. 248]. Мы соглас-
ны с позицией Б.С. Круглова, который считает, что 
интериоризация социальных ценностей есть осоз-
нанный процесс, он предполагает наличие у чело-
века способности выделить из множества явлений 
те, которые представляют для него некоторую цен-
ность (удовлетворяют его потребности и интересы), 
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а затем превратить их в определенную структуру в 
зависимости от условий существования, ближних и 
дальних целей своей жизни, возможностей их ре-
ализации [9, С. 12—14]. Близким по содержанию 
интериоризации выступает интернализация как ме-
ханизм формирования свойств правосознания, по-
средством которого объекты внешнего мира получа-
ют постоянное психическое представительство, т.е. 
посредством которого восприятия превращаются в 
образы, формирующие часть нашего психического 
содержимого и структуру [18, С. 60]. 

Таким образом, процесс формирования право-
послушного правосознания предполагает, с одной 
стороны, целенаправленное образование в лич-
ности новых психологических свойств, детерми-
нирующих законопослушное поведение, с другой 
стороны, устранение (изменение) тех свойств, ко-
торые образуют дефекты правосознания, и высту-
пают внутренними детерминантами противоправ-
ного поведения. При этом, «в ходе перевоспитания 
приходится переделывать не одно изолированное 
свойство личности, а всю ее организацию» [2, С. 6]. 
К этим свойствам, в первую очередь, необходимо 
отнести отношения, ценностные ориентации, пред-
ставления, личностные принципы и нормы, знания, 
убеждения, ожидания, оценочные эталоны, а также 
такие интегративные психические образования, как 
Я-образ и концепция образа жизни. Методологиче-
ским основанием раскрытия процесса образования 
и изменения данной совокупности свойств лично-
сти являются положения принципа развития. Ука-
занные свойства формируется по аналогии образо-
вания других свойств; соответственно предметом 
изучения должны стать такие базовые механизмы, 
как подражание, идентификация, интериоризация и 
интернализация. 
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Введение в судебную экспертизу. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное 
пособие. 

В пособии изложены основные теоретические понятия судебной экс-
пертизы, представлены история развития, система государственных экс-
пертных учреждений в России, правовые основы судебно-экспертной 
деятельности. В соответствии с процессуальным законодательством рас-
смотрены основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными 
органами.

Раскрыты: научные основы судебной экспертизы, включающие в себя 
криминалистическую идентификацию и диагностику; технология эксперт-
ного исследования; содержательная часть заключения эксперта и его доказа-
тельственное значение в раскрытии и расследовании преступлений. Уделено 
внимание информационному обеспечению судебно-экспертной деятельно-
сти, а также экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений практических работников, на-
значающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.


