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Аннотация. Для конституционно-правового регулирования ограничения прав и свобод человека и гражданина харак-
терно отсутствие единообразия в понимании самого термина «ограничение прав и свобод»; ярким примером того является 
коллизия положений, определенная в ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, выявляемая при системном толковании назван-
ных норм. Особую сложность даже для законодателя представляет само толкование этих конституционно-правовых положе-
ний. Судьи Конституционного Суда, анализируя нормы Конституции РФ, содержащие термин ограничение прав, вынуждены 
характеризовать его неоднозначность как богатство содержания обозначаемых им понятий, что, безусловно, следует считать 
дефектом юридической техники, создающим серьезные проблемы для его толкования. В новых условиях развития современ-
ного общества, механизм ограничения фундаментальных прав и свобод, относимых к первому поколению, зависит уже не 
только от государства, но и от активной гражданской позиции общества, что весьма актуально в период кризисных ситуаций, 
особенно в условиях введения чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: конституционный статус прав и свобод граждан, ограничение прав и свобод граждан в период чрез-
вычайного положения, статус граждан, национальная безопасность. 

Annotation. Constitutional and legal regulation of restrictions on rights and freedoms of man and citizen is characterized by 
the lack of uniformity in the understanding of the term «restriction of rights and freedom». A prime example is the conflict of the 
provisions defined in Part 3 of Art. 55 and Part 1 of Art. 56 of the Constitution of the Russian Federation detected by the system 
interpretation of these rules. In this connection, a special challenge even for the legislator is the interpretation of the constitutional and 
legal provisions. Judges of the Constitutional Court analyzing the provisions of the RF Constitution containing the term «restriction of 
rights» are forced to characterize its ambiguity as abundance of designated concepts that should certainly be considered as a defect of 
the legal technique, creating serious problems for interpretation. Under the new conditions of modern society, a mechanism to restrict 
fundamental rights and freedoms attributable to the first generation depends not only on the state but also on active civil position of 
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the people, which is very important during crisis situations, particularly in administration due to emergencies. These problems are 
studied by the authors in this work.

Keywords: constitutional status of human rights and freedoms, rights and freedoms of citizens in times of emergency, status of 
citizens, national security.

В условиях глобализации современного мира 
права человека играют особую роль. Все процессы, 
как мирового, так и национального развития, поли-
тические, экономические, и социально-культурные 
отношения ориентированы на развитие института 
прав человека как фундаментальной ценности.

Права человека — ценностный ориентир, по-
зволяющий применять «человеческое измерение не 
только к государству и праву, но и к гражданскому 
обществу, поскольку показателем развития послед-
него является уровень зрелости института прав че-
ловека, а также объем этих прав и эффективность 
их применения. Поглощение гражданского обще-
ства государством, т.е. огосударствление всех сфер 
жизни, включая политическую, происходит там, где 
права человека либо отсутствуют, либо носят декла-
ративный характер»1.

Понятие «права человека» появилось в период 
революций XVII—XVIII вв. Оно охарактеризовало 
правовой статус человека по отношению к государ-
ству, его возможности и притязания в экономиче-
ской, социальной, политической и других сферах. 

Как справедливо утверждает А.В. Зиновьев, 
основные права человека закрепляются конститу-
цией и защищаются государством, устанавлива-
ют наиболее важные и существенные отношения 
между личностью и государством, определяют 
ядро статуса личности. При этом важнейшую роль 
справедливо отвести не только к личным, но и к 
политическим правам и свободам человека и граж-
данина. Тем не менее, следует отметить, что суще-
ствующие права и свободы человека и гражданина 
в условиях глобализации не могут рассматриваться 
обособленно друг от друга. Более того, они долж-
ны исследоваться в комплексе в процессе их со-
вместного функционирования. Рассматриваемые в 
рамках настоящего исследования права и свободы, 
по сути, представляют собой некий критерий зре-
лости и совершенства отдельно взятого общества. 
Столь значимая роль данной группы прав и свобод 
в процессе государственного строительства призна-

валась еще М.М. Сперанским в его проекте «Введе-
ния к уложению государственных законов», где он 
высказывал мысль о необходимости утверждения 
гражданских прав и свобод, гарантировать которые 
должны права политические, закрепленные законо-
дательно. Этот видный политический деятель зада-
вался вопросом о том, должна ли гражданская сво-
бода предоставляться «всем вообще подданным без  
ограничения». 

В современном мире в международно-право-
вых документах допустимость ограничения прав и 
свобод впервые была провозглашена во Всеобщей 
декларации прав человека, а реализована в Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод. Однако, в международно-правовых 
документах само понятие «ограничения права» не 
раскрывается. В целом, следует отметить, что для 
тех международно-правовых источников, которые 
в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, являются со-
ставной частью ее правовой системы, характерно 
многообразие терминов, обозначающих ограниче-
ния прав и свобод человека. В ст. 4 Пакта о граж-
данских и политических правах справедливо при-
менен термин «отступление государств от своих 
обязательств»; в ст. 27 Американской конвенции о 
правах человека — «приостановление гарантий», а 
в ст. 9—11, 15, 18 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод используются как 
синонимы два термина: «ограничения» и «отсту-
пление от своих обязательств»2. Такое многообра-
зие терминов, применяемых законодателем для обо-
значения исследуемого авторами настоящей работы 
правового института, характерно и для российского 
Основного закона. 

В тексте Конституции РФ термин «ограниче-
ние права» использован в положениях ст. 19, 23, 
55, 56, 74, 79, 133. В то же время, в тексте ст. 13, 
20, 24, 29, 31, в которых фактически идет речь об 
ограничениях, сам этот термин не употребляется. 
Анализ указанных норм законодательства, а также 
правовых позиций Конституционного Суда РФ по-
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зволяет сделать вывод, что в них фактически идет 
речь о тех или иных формах ограничения прав и 
свобод человека и гражданина как внешнем прояв-
лении его содержания или конкретном способе ре-
ализации. Как справедливо отмечает Лапаева В.В., 
судьи Конституционного Суда, анализируя нормы 
Конституции РФ, содержащие термин «ограниче-
ние прав», вынуждены характеризовать его неодно-
значность и как богатство содержания обозначае-
мых им понятий, что, безусловно, следует считать 
дефектом юридической техники, создающим се-
рьезные проблемы для его толкования3. Права, не 
подлежащие ограничению, т.е. абсолютные права, 
также не оставлены без внимания Конституцией 
РФ. Согласно ч. 3 ст. 56, ст. 20, ч. 1 ст. 21, 23, 24, 28, 
ч. 1 ст. 34, ст. 40, ст. 46—54 Конституции РФ, на-
званные в них права не подлежат не только отчуж-
дению, но и ограничению. Как утверждает Б.С. Эб-
зеев, эти права обеспечивают участие гражданина 
в отправлении государственной власти. При этом 
они различаются по способу привлечения граждан 
к ее осуществлению: во-первых, имеют своим на-
значением непосредственное участие граждан в 
управлении государственными и общественными 
делами; во-вторых, способствуют развитию и по-
литической активности и самодеятельности граж-
дан и обеспечивают удовлетворение политических 
интересов граждан; в-третьих, гарантируют граж-
данам доступ к государственным должностям без 
каких-либо ограничений, за исключением специ-
альных требований, установленных законом4. Не-
смотря на положения ст. 17 Конституции РФ о не-
отчуждаемости основных прав и свобод, включая 
политические, обладание политическими правами 
и свободами должно осуществляться в конститу-
ционных пределах. Как отмечает В.М. Баранов, ре-
альное ограничение свободы и независимости лич-
ности выступает критерием конституционности, 
свидетельством возвышения истинного права над 
всегда совершенными законами5. Права и свободы 
человека могут быть ограничены государством в 
строго установленных случаях на основе Консти-
туции и закона. Так, в соответствии с ФКЗ РФ «О 
чрезвычайном положении» ограничения политиче-
ских прав и свобод временного характера возможны 
при введении чрезвычайного положения6. Особого 
внимания в условиях недостаточно прочного укре-

пления в общественном сознании принципов идео-
логического и политического многообразия, легаль-
ной конкуренции политических партий, свободного 
участия кандидатов в избирательных кампаниях 
важное общественно-политическое значение имеет 
право граждан избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местного 
самоуправления7. Также важен принцип всеобщно-
сти активного избирательного права и пассивного 
избирательного права, где активное избирательное 
право — это право граждан Российской Федераций 
избирать в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, а пассивное — быть 
избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления ограничивается 
нормами Конституции8. Конституционно-право-
вые ограничения избирательных прав содержат-
ся в ряде законодательных актов РФ9. Некоторые 
виды ограничений (ценз оседлости), связаны с со-
блюдением требования продолжительности про-
живания на территории РФ, а также федеральными 
законами для обладания пассивным избиратель-
ным правом установлено ограничение во времени 
проживания на территории РФ для кандидата на10 
пост Президента. Кандидат должен проживать на 
территории России не менее 10 лет (п. 2 ст. З), это 
обусловлено необходимостью для будущего главы 
государства знать и понимать специфику условий 
жизни в стране. Положения п. 4 ст. 4 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» накладывают 
ограничения на реализацию активного избиратель-
ного права, заключающегося в определении места  
жительства. 

Активное избирательное право не ограничива-
ется для граждан, место жительства которых рас-
положено за пределами избирательного округа. 
Например, гражданин Российской Федерации, про-
живающий за пределами ее территории, обладает 
всей полнотой избирательных прав при проведении 
выборов в федеральные органы государственной 
власти, а также обладает в полном объеме правом 
на участие в референдуме Российской Федерации. 
Дипломатические представительства, консульские 
учреждения России обязаны оказывать содействие 
гражданину РФ в реализации установленных зако-
нами избирательных прав при проведении выборов 
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в федеральные органы государственной власти и 
права на участие в референдуме Российской Фе-
дерации. Согласно п. 5. ст. 4 того же нормативно-
правового акта закрепляет ограничения пассивного 
избирательного права, также связанные с нахож-
дением места жительства гражданина Российской 
Федерации на определенной территории России, 
включая требования к продолжительности и сро-
ку проживания гражданина на данной территории, 
устанавливаются только Конституцией РФ. Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» в п. 5 ст. 17 установил ограничение права воен-
нослужащим, проходящим военную службу по при-
зыву в воинских частях, военных организациях и 
учреждениях, курсантам военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Фак-
тически данное ограничение избирательных прав 
военнослужащих в целях защиты прав и законных 
интересов населения муниципальных образований 
самостоятельно решать вопросы местного значения 
соответствует одному из ведущих принципов Кон-
ституции РФ, предусмотренному в ч. 3 ст. 55, т.е. 
защите прав и законных интересов других лиц. Од-
нако, значительная часть «военнослужащих-сроч-
ников» на практике далеко не всегда может реали-
зовать свое право на участие в муниципальных вы-
борах, местных референдумах, что можно было бы 
скорректировать, предусмотрев возможность, на-
пример, голосования посредством ресурсов Internet 
с использованием электронной подписи. Не имеют 
права избирать, быть избранными, участвовать в 
референдуме граждане, признанные судом недее-
способными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда, а также при наличии 
в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муници-
пальные должности. В течение определенного сро-
ка этот гражданин не может быть зарегистрирован в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления. Названное ограничение опреде-
ляет правовые основания ограничения в облада-
нии политическими правами. Недееспособность 
граждан, установленная судом, связана со стойким 
психическим заболеванием, что исключает возмож-
ность реализации политических прав. Граждане, 

содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда11, не могут пользоваться политическими 
правами в силу юридической природы наказания. 
Физическая изоляция личности от общества пред-
полагает полное отстранение от участия в управ-
лении делами государства. Федеральным законом, 
конституцией (уставом), законом субъекта России 
могут устанавливаться дополнительные условия 
реализации гражданином РФ пассивного избира-
тельного права, не позволяющие одному и тому же 
лицу занимать одну и ту же выборную должность 
более установленного количества сроков подряд. 
Отдельную группу политических прав и свобод, 
занимающую особое место, представляют свобода 
мысли и слова, зафиксированные в ч. 1 ст. 29 Кон-
ституции РФ. Право придерживаться собственных 
мыслей, убеждений, иметь собственное мнение — 
возможность для самовыражения каждой свобод-
ной личности в демократическом государстве, но, 
тем не менее, недопустимо и злоупотребление сво-
бодой слова, нарушающей право других граждан 
на достоинство личности, на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. К числу недопусти-
мых в соответствии с ч. 3 ст. 19 Международного 
пакта о гражданских и политических правах отне-
сены злоупотребления свободой мысли и слова. За 
нарушение конституционных ограничений — за-
претов на свободу слова и мысли — предусмотрена 
установленная законом ответственность. Например, 
ст. 136 Уголовного кодекса РФ12 устанавливает уго-
ловную ответственность за нарушение равенства 
прав и свобод гражданина в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка. В преамбуле Закона 
РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов РФ»13 
указано на недопустимость пропаганды вражды и 
пренебрежения к любому языку, создания противо-
речащих конституционно установленным принци-
пам национальной политики препятствий, ограни-
чений и привилегий в использовании языков. Такие 
нарушения со стороны юридических и физических 
лиц, как установлено ст. 28 того же закона, влекут 
за собой ответственность и обжалуются в установ-
ленном порядке в соответствии с законодательством 
РФ и субъектов РФ. Следует отметить, что процесс 
ограничения исследуемого права предусматривает 
двусторонне ограничение их в обществе. В зави-
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симости от времени их появления в юридической 
науке среди прав и свобод человека и гражданина 
выделяют первое, второе и третье поколения прав 
и свобод. К первому поколению, возникшему и 
сформировавшемуся в период второй половины 
XVIII в. — первой половины XIX в., относятся 
большинство личных или гражданских (право на 
свободу и личную неприкосновенность), полити-
ческих (право избирать и быть избранным, право 
на доступ к государственной службе), а также не-
которые имущественные (право собственности) и 
правозащитные или правоохранительные (право 
не свидетельствовать против самого себя и близких 
родственников, право на судебную защиту)14. Вто-
рое поколение прав, свобод и обязанностей сфор-
мировалось в период со второй половины XIX в. 
по первую половину XX в. и, помимо расширения 
состава ранее существовавших групп, привело к 
закреплению в конституциях и отраслевом зако-
нодательстве экономических и социальных прав, 
свобод и обязанностей (право на труд, право на от-
дых, право на социальное обеспечение, право на  
образование).

К третьему поколению прав, свобод и обязанно-
стей, формирующемуся параллельно с процессом 
создания системы международных стандартов в 
области правового положения личности и дальней-
шего развития уже существующих категорий прав, 
свобод и обязанностей, начиная со второй полови-
ны XX в. относят культурные, национально-куль-
турные и национальные права и свободы, а также 
экологические, обязанность беречь и охранять при-
роду и природные богатства, а с некоторых пор и 
права в сфере информации. Очевидно, что каждый 
этап развития общественных процессов выдвигает 
свое поколение прав человека, призванных преодо-
леть неустойчивость ситуации и стабилизировать 
развитие. Так, появление первого поколения прав и 
свобод человека и гражданина, рассмотрение кото-
рых играет важнейшую роль при решении постав-
ленных перед авторами настоящей работы задач, 
связано с необходимостью выработки средств «за-
щиты» от государства, что совпало с подведением 
итогов ряда буржуазных революций. Возникнове-
ние второго поколения прав, в отличие от первого 
поколения прав и свобод личности, носят названия 
позитивных прав и свобод человека и гражданина. 

Основной целью второго поколения прав является 
обеспечение возможности функционирования со-
циального государства с устойчивым развитием 
общества в целом. Появление третьего поколения 
прав — это свидетельство осознания как человече-
ством в целом, так и отдельными общностями соли-
дарных интересов, пренебрежение которыми может 
прервать нормальное развитие человечества, наро-
да, социальной группы15.

Исходя из субъекта реализации прав, свобод и 
обязанностей личности среди них выделяют ин-
дивидуальные и коллективные права, свободы и 
обязанности, а также права народов. Однако, в со-
временной конституционно-правовой теории вы-
деляется такая категория прав и свобод человека и 
гражданина, как коллективные права. Разделение 
прав человека на индивидуальные и коллективные 
в научных целях было предложено дореволюцион-
ным русским государствоведом М.И. Свешнико-
вым16. 

Режим чрезвычайного положения — мера ис-
ключительная, крайняя и временная. Крайность 
режима чрезвычайного положения проявляется в 
невозможности предотвратить эти обстоятельства. 
Институт чрезвычайного положения имеет свою 
историю. Изначально он проявил себя как форма 
борьбы с политической оппозицией, использовался 
для подавления политической активности народа. 
Развитие норм права о чрезвычайном положении 
происходило в дореволюционной России под влия-
нием постоянно возникавших социально-политиче-
ских конфликтов. Так, по объективным причинам, 
с конца XIX в. в России стали активно происходить 
революционные выступления рабочих, социал-де-
мократов. Царскому правительству, чтобы удер-
жаться у власти, необходимо было срочно предпри-
нять политические, экономические и полицейские 
меры для предотвращения революционного раз-
вития в стране. С этой целью предусматривалось 
принятие нескольких важных законопроектов, 
регулирующих пределы воздействия на общество 
силовых мер. В 1880 г. межведомственной комис-
сией, под председательством Товарища Министра 
внутренних дел С.С. Макарова был представлен 
Проект «Исключительного Положения», по кото-
рому «во время войны или непосредственно предъ 
началомъ военныхъ действий, а также въ случае 
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внутреннихъ волнений, когда для обеспечешя го-
сударственнаго порядка или общественной без-
опасности обычныя полномочiя органовъ управ-
ления оказываются недостаточными, въ местно-
стяхъ, входящихъ въ районъ военныхъ действий 
или имеющихъ для военныхъ интересовъ особо 
важное значеше, или же охваченныхъ внутренни-
ми волнниями, можетъ быть введено въ действие 
исключительное положение. Исключительное по-
ложение, когда оно вводится по случаю войны, въ 
местностяхъ, входящихъ въ районъ военныхъ дей-
ствий, или имеющихъ для военныхъ интересовъ 
особо важное значение, именуется положениемъ  
военнымъ»17. 

По данному законопроекту с введением в дей-
ствие исключительного положения высшая власть 
по охране на местах государственного порядка и об-
щественной безопасности возлагалась на Главнона-
чальствующего, права и обязанности которого при 
объявлении этого положения во время войны или 
на случай военных действий переходят к Главноко-
мандующему или Командующему армией или же к 
назначенному ими лицу, а в остальных случаях — 
к лицу, назначенному для этого высочайшей волей 
Императора России. В случае объявления мест-
ности на исключительном положении не во время  
войны и не по поводу военных действий Министру 
внутренних дел, Военному министру и Наместнику 
Его Императорского Величества на Кавказе предо-
ставлялось право давать Главноначальствующим 
территориями, «руководящая указания по предме-
тамъ, относящимся къ охранению государственного 
порядка и общественной безопасности». 

В связи с убийством императора Александра II 
14 августа 1881 г. было принято «Положение о мерах 
к охранению государственного порядка обществен-
ного спокойствия», предусматривавшее возмож-
ность объявления «исключительного положения» в 
формах «усиленной» или «чрезвычайной» охраны. 
Территориально применение мер «исключительно-
го положения» в формах «усиленной», или «чрезвы-
чайной», охраны в царской России охватывала целые 
губернии и регионы (Польша, Кавказ). В 1901 г. ре-
жим исключительного положения распространялся 
более чем на треть населения России. С конца XIX в. 
режим военного положения вводился в двух случа-
ях: 1) исключительно в интересах обороны государ-

ства (при объявлении войны или угрозе агрессии со 
стороны иностранных государств); 2) в интересах 
общественной безопасности (в случае массовых вы-
ступлений населения против существовавшего го-
сударственного строя, восстании и других массовых  
беспорядков)18. 

В 1901 г. был принят новый правовой акт — 
«Положение объ управлении крепостями», кото-
рый устанавливал обязанности и права коменданта 
крепости по отношению к гражданским властям и 
местному населению не только в военное, но и в 
мирное время. Так, гражданские власти в условиях 
режима крепости обязаны были оказывать комен-
данту содействие в вопросах: а) доставления све-
дений о благонадежности населения и о средствах 
края в пределах крепостного района, с соблюдени-
ем секретности; б) полицейские чины местностей, 
входящих в крепостной район, подчиняются не-
посредственно коменданту и обязаны исполнять 
все его законные требования по вопросам службы, 
общего благоустройства; в случае пожара или дру-
гих бедствий, грозящих крепости, чины полиции 
безусловно должны были исполнять все распоря-
жения коменданта, направленные на прекращение 
этих бедствий; в) обязаны были доставлять комен-
данту крепости сведения: 1) о всех проводимых в 
этом районе полицейских мерах; 2) о происшестви-
ях, относящихся к подведомственности коменданта 
крепости, и о поведении воинских чинов; 3) о при-
бывающих на временное и постоянное жительство, 
а также убывающих и проезжающих через крепост-
ной район всех воинских чинах и иностранцах; 4) о 
духе и настроении жителей. В период с 1905 по 
1907 гг. царское правительство объявляло на поло-
жении усиленной или чрезвычайной охраны более 
40 губерний. При этом воинские части Русской Ар-
мии использовались при введении положения уси-
ленной или чрезвычайной охраны в 60 губерниях и 
областях, а в 25 губерниях и областях воинские ча-
сти использовались для поддержания безопасности 
с введением военного положения. Чрезвычайные 
меры Советской власти применялись с самого нача-
ла Гражданской войны и, в основном, соотносились 
к военному положению. После образования СССР, 
общесоюзным положением от 3 апреля 1925 г. «О 
чрезвычайных мерах охраны революционного по-
рядка» закреплялись две формы применения чрез-
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вычайных мер: «исключительное положение» и 
«военное положение»19.

Последняя Конституция СССР 1977 г. и Кон-
ституция РСФСР 1978 г. предусматривали только 
одну форму особого правового режима — «военное 
положение». Однако, реально в период с 1988 г. по 
1992 г. чрезвычайное положение вводилось на тер-
ритории СССР и СНГ союзными и республикански-
ми органами власти и управления более 25 раз. Это 
было закреплено Постановлением Верховного Со-
вета СССР от 3 апреля 1990 г. № 1408-1 «О введе-
ние в действие Закона СССР «О правовом режиме 
чрезвычайного положения». Через год был принят, 
действовавший в Российской Федерации до 2001 г. 
Закон РСФСР от 17 мая 1991 г. № 1253-1 «О чрез-
вычайном положении». И 30 мая 2001 г. был принят 
Федеральный конституционный закон от № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», который устранил 
существенные правовые противоречия. Таким об-
разом, чрезвычайные условия представляют собой 
специфическую ситуацию при определении кото-
рой исходными являются категории: чрезвычайных 
обстоятельств, затрагивающих жизнедеятельность 
целого региона, порождающих чрезвычайные ус-
ловия и влекущих введение чрезвычайного поло-
жения; чрезвычайных условий как следствия этих 
обстоятельств и причины введения чрезвычайного 
положения. Федеральный конституционный закон 
определяет чрезвычайное положение как особый 
правовой режим деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, их должностных 
лиц, общественных объединений. Чрезвычайное 
положение может вводиться как на территории всей 
страны, так и в отдельных ее районах. На практи-
ке при введении чрезвычайного положения необ-
ходимо исходить из совокупности обстоятельств, 
которые могут послужить основанием для его вве-
дения, целесообразности введения чрезвычайного 
положения на той или иной территории государства 
и невозможности реального обеспечения безопас-
ности граждан и защиты конституционного строя 
Российской Федерации без введения чрезвычайно-
го положения. В России режим чрезвычайного по-
ложения вводился неоднократно в ноябре 1991 г. в 
Чечено-Ингушской Республике, в 1992—1995 гг. в 

Северной Осетии и Ингушетии, а также в октябре 
1993 г. в городе Москве. Основанием для введе-
ния чрезвычайного положения явились: в первых 
двух случаях — массовые вооруженные конфлик-
ты на почве межнациональной розни, а в третьем 
случае — попытка государственного переворота и, 
как следствие, массовые беспорядки, т.е. ситуации, 
реально требовавшие применения режима особого 
государственного управления. В соответствии со 
ст. 88 Конституции РФ правом вводить чрезвычай-
ное положение на территории РФ или в отдельных 
ее местностях пользуется Президент РФ. Чрезвы-
чайное положение вводится указом Президента 
РФ. О введении чрезвычайного положения Прези-
дент РФ обязан незамедлительно сообщить Совету 
Федерации и Государственной Думе. Согласно п. 
«в» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ к ведению Сове-
та Федерации относится вопрос об утверждении 
указа Президента РФ о введении чрезвычайного 
положения. Обстоятельства введения чрезвычайно-
го положения можно определить как такие обсто-
ятельства, которые представляют собой непосред-
ственную угрозу жизни и безопасности граждан 
или конституционному строю Российской Феде-
рации и устранение которых невозможно без при-
менения чрезвычайных мер. В российской истории 
чрезвычайное положение на законных основаниях 
вводилось лишь по причинам социально-политиче-
ского и криминогенного характера. Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» дается по-
нятие чрезвычайной ситуации как обстановки на 
определенной территории, сложившейся в резуль-
тате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности  
людей.

Необходимо отличать понятие чрезвычайного 
положения от понятия чрезвычайной ситуации. Эти 
отличия состоят в следующем.

Чрезвычайная ситуация складывается в резуль-
тате объективных причин и ее наличие или отсут-
ствие не зависит от принятия правового решения 
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органом государственной власти или местного са-
моуправления о наличии чрезвычайной ситуации. 
При вынесении решения органом власти об уста-
новлении факта существования чрезвычайной си-
туации и принятии мер по обеспечению безопас-
ности населения (например, эвакуации) наиболее 
правильной представляется формулировка «введе-
ние режима чрезвычайной ситуации», а не «уста-
новление факта наличия чрезвычайной ситуации»20 
того или иного вида и принятие в связи с этим соот-
ветствующих мер по спасению людей и имущества. 
Ст. 37, 38 Федерального конституционного закона 
«О чрезвычайном положении» предусматривают 
обязательное уведомление и информирование Орга-
низации Объединенных Наций, Совета Европы, со-
предельных государств и о введении чрезвычайного 
положения, и о прекращении периода его действия. 
При наличии чрезвычайной ситуации и отсутствии 
при этом режима чрезвычайного положения такого 
уведомления не требуется. 

Наличие чрезвычайной ситуации может являть-
ся причиной для введения чрезвычайного положе-
ния. Чрезвычайная ситуация — это причина, а чрез-
вычайное положение — это следствие. До настояще-
го времени в России часто возникали чрезвычайные 
ситуации, примеры которых будут приведены ниже, 
однако ни разу это не повлекло введение чрезвычай-
ного положения. Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций определяется приведенным Законом как 
комплексом мероприятий, проводимых заблаговре-
менно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также на сохранение здоровья людей. 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» в п. в» ч. 1 ст. 8 так же, как и исследуемый За-
кон, предусматривает полномочие Президента РФ 
на введение при чрезвычайных ситуациях в соот-
ветствии со ст. 56 и 88 Конституции РФ при обстоя-
тельствах и в порядке, предусмотренном комменти-
руемым Федеральным конституционным законом21. 

Положения исследуемых норм Закона корре-
спондируются с положениям ст. 88 Конституции 
РФ, согласно которой «Президент Российской Феде-
рации при обстоятельствах и в порядке, предусмо-
тренных федеральным конституционным законом, 

вводит на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях чрезвычайное положение 
с незамедлительным сообщением об этом Совету 
Федерации и Государственной Думе». Срочность 
передачи Указа Президента РФ о введении чрезвы-
чайного положения на утверждение Совету Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации 
обусловлена тем, что Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в срок, не 
превышающий 72 часов с момента обнародования 
указа Президента Российской Федерации о введе-
нии чрезвычайного положения, должен рассмотреть 
вопрос об утверждении этого Указа. Данные жест-
кие рамки по времени передачи Указа Президента 
РФ и его утверждения Советом Федерации объясня-
ются созданной системой сдержек и противовесов 
разных ветвей власти, призванной наиболее полно 
обеспечивать права и свободы граждан, принципы 
демократии, федеративного устройства России. На 
практике имели место случаи, когда чрезвычайное 
положение вводилось указами главы субъекта РФ. 
Так, Указом Президента Республики Тыва от 23 мая 
1996 г. № 576 было введено чрезвычайное положение 
в целях принятия экстренных мер по предотвраще-
нию и ликвидации лесных пожаров, защите от огня 
населения, населенных пунктов, производственных 
и хозяйственных объектов. Также постановлением 
Народного Хурала Республики Калмыкия от 16 мар-
та 1995 г. № 82-1 был утвержден Указ Президента 
Республики Калмыкия от 14 марта 1995 г. № 43 «О 
введении чрезвычайного положения на территории 
Лаганского района Республики Калмыкия». При-
чиной введения чрезвычайного положения явилось 
наводнение. Однако, эти случаи следует отнести к 
стихийным бедствиям, которые не представляют 
исключительной угрозы и потому не требуют введе-
ния чрезвычайного положения и ограничения прав 
и свобод граждан Российской Федерации. Кроме 
того, введение чрезвычайного положения каким-ли-
бо иным должностным лицом или органом государ-
ственной власти, кроме Президента РФ, противоре-
чит требованиям настоящей статьи, а также ст. 88 
Конституции РФ. Введение чрезвычайного поло-
жения каким-либо иным должностным лицом или 
органом государственной власти, кроме Президента 
РФ, является незаконным и не должно исполняться, 
так как согласно требованиям ч. 1 ст. 15 Конститу-
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ции это запрещено. Опираясь на международные 
стандарты, ст. 32 Конституции РФ провозглашает 
право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представи-
телей, право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в самоуправлении. 
Значение этого конституционного права весьма зна-
чительно. И в этой связи интерес представляет ис-
следование, проведенное экспертами Академий го-
сударственной службы при Президенте Российской 
Федераций в области участия граждан в государ-
ственном управлении, в результате которого вы-
явлено следующее: только 28% государственных 
служащих в высокой или средней степени откры-
ты для общественного контроля, а 57% государ-
ственных служащих открыты для такого контроля 
в низкой степени; лишь 27% государственных слу-
жащих в высокой или средней степени защища-
ют права и интересы граждан, а 64% — в низкой 
степени; только 49% государственных служащих 
доступны в высокой или средней степени для кон-
тактов с гражданами, а 43% доступны в низкой 
степени. Еще более красноречив тот факт, что все-
го лишь 42% этих экспертов — профессиональных 
государственных служащих полагают, что участие 
граждан в государственном управлении является 
в той или иной степени полезным, в то время как 
45% рассматривают его скорее или совершенно 
бесполезным22. Таким образом, в подавляющем 
большинстве участие граждан в управлении дела-
ми государства сводится к ограниченному инфор-
мационно-консультативному участию. Несмотря 
на различие во взглядах на понятие ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, разночтения 
в понимании структуры исследуемых ограниче-
ний, авторами предпринята попытка сформули-
ровать ряд собственных понятий. Авторам пред-
ставляется, что ограничение политических прав и 
свобод человека и гражданина следует понимать 
как реализуемое в соответствии с международно-
правовыми нормами и принципами, системой на-
ционального законодательства изъятие из консти-
туционно-правового статуса каждого из прав и/или 
свобод, составляющих основу взаимоотношений 
современного правового демократического госу-
дарства и гражданского общества, объем которого 

является основным критерием цивилизованности, 
зрелости и конституционности отдельно взятого  
государства. 
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История карательной политики царской России 
начинается в XV в. с Судебника 1447 г., который стал 
первым законодательным актом в области борьбы 
с преступностью. Однако, в нем еще не давалось 
четкого определения преступному деянию («лихо-
му делу»), что позволяло подводить под наказание 
любые действия, способные нанести ущерб правя-
щему классу [1]. Он предусматривал смертную и 
торговую казнь, битье кнутом и другие наказания, 
но не предусматривал изоляции преступников.

Судебник 1550 г. расширил сферу наказания и 
ввел тюремное заключение по 20 статьям без указания 
сроков содержания в сочетании с другими видами на-
казаний, что вылилось в два самостоятельных направ-
ления карательной политики: уголовное и тюремное.

Анализ законодательных актов, изданных до 
середины XVII в., дает основание сформулировать 
вывод о преобладающем числе правовых норм, со-
держащих устрашающие цели наказания [1, с. 12].

Соборное уложение 1649 г. расширило сферу 
применения и установило сроки тюремного заклю-
чения, появились нормы уголовного наказания и его 
исполнения. Соборное уложение вводило тюремное 
наказание в виде ссылки, которое, как правило, на-
значалось вместе с телесным наказанием — битьем 
кнутом, а в ряде случаев — вырыванием ноздрей и 
урезанием носа [1]. Ссылка сопровождалась прину-
дительными работами, но конкретизации в данном 
вопросе не обозначалось. Это приводило к мас-
совым нарушениям режима: побегам, воровству, 
убийствам и другим нарушениям. В результате чего 
ссыльных начали клеймить (Указ 1698 г.).

В Соборном уложении в качестве места ссылки 
указывались только прибрежные районы реки Лены. 
Однако, в последующие годы география таких по-
селений значительно расширилась. Документы тех 
лет позволяют определить города и окрестности, в 
которые направлялись ссыльные: «Кроме Сибири... 
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Архангельск (по Отписке 1649 г.), Холмогоры (по 
Выписке из дела о бунте Степана Разина), Устюг 
(по делу 1682 г.), Чаронда, Пустозерск (по Грамоте 
1684 г.), Новгород (по Грамоте 1651 г.), Казань (по 
Указу 1664 г.), Симбирск (по делу 1682 г.), Самара 
(по Указу 1689 г.), Уфа (по Грамоте 1678 г.), Астра-
хань (по Грамотам 1666 и 1677 гг.), Курск (по Указу 
1686 г.), Азов (по Указам 1696, 1699 гг.), Пермь (по 
Грамоте 1684 г.)» и др.

Ссыльные использовались для выполнения букваль-
но любых задач — от строительства до освоения новых 
земель и создания пашенного сельского хозяйства.

С приходом Петра I социально-политическая об-
становка в стране резко изменилась, положения Со-
борного уложения перестали отвечать требованиям 
карательной политики петровского государства, кото-
рая проводилась на основе императорских указов [2]. 
В преобразованиях большую роль сыграли Артикул 
воинский 1715 г. и Генеральный регламент 1720 г.: 
были расширены виды наказаний; введены обяза-
тельные принудительные работы для арестованных; 
учрежден институт смирительных домов; появились 
места лишения свободы для отступников от веры [3].

В эпоху Петра I, наряду с простой ссылкой, ши-
рокое распространение получила ссылка на каторж-
ные работы, которые выполнялись в интересах госу-
дарства. Об этом свидетельствуют многочисленные 
документы того периода, в частности, в Указе 1699 г. 
в отношении определенной категории преступников 
предусматривалась ссылка в Азов на вечное посе-
ление вместе с женами и детьми с использованием 
ссылаемых на каторжных работах [4]. В Указе 1704 г. 
Петр I предписывал: «тех, которые кроме вышеопи-
санных вин, по законам достойны смерти (за убий-
ство, воровство, измену и бунт) бить кнутом и, запят-
нав новыми пятнами, послать в вечную каторгу» [5].

В 1714—1720 гг. [6] указами Петра I отдельным 
категориям преступников каторжными работами за-
менялась смертная казнь. Петр I понимал, что для 
обустройства государства и выполнения его указов 
нужны рабочие руки. Осужденные на каторжных 
работах отбывали срок или находились пожизненно. 
Согласно Указу 1720 г. первые имели возможность 
свободного общения с семьями, а женам вторых раз-
решалось повторно выходить замуж или постригать-
ся в монахини, поскольку их мужья отлучались на-
вечно и как бы умирали для них [1, с. 16]. Сосланные 

на вечную каторгу могли рассчитывать на освобож-
дение только в случае помилования (в 1725 г. Екате-
рина I издала манифест, в соответствии с которым 
ссыльные «на многие годы» и «выжившие» там 5 лет 
подлежали «отпущению на свободу)» [1, с. 19].

Для содержания преступников (нарушителей 
общего государственного порядка) Генеральным 
регламентом 1720 г. предусматривалось открывать 
смирительные дома [3, с. 256], однако этому сопут-
ствовали определенные сложности: государство не 
выделяло средства на развитие мощной производ-
ственной базы и ограничивалось созданием неболь-
ших производств с небольшими площадями.

Давая оценку карательной и исправительной 
политике в Российском государстве XVII в., можно 
сказать, что неоднократно принимавшиеся попытки 
правительства в какой-то мере ограничить произвол, 
внести элементы организованности и единообразия в 
систему исполнения наказаний в виде лишения сво-
боды, как правило, оставались тщетными. Это явля-
лось следствием того, что тюремной системе уделя-
лось крайне мало внимания из-за недооценки ее роли 
в борьбе с преступностью, а главным образом из-за 
нежелания нести материальные расходы, связанные 
с ее созданием и совершенствованием [1, с. 19].

В 1787 г. под руководством императрицы Екате-
рина II был разработан передовой по тем временам 
Устав (Положение) о тюрьмах, в котором учитывал-
ся зарубежный опыт исполнения наказания в тюрь-
мах, а также закладывалась норма о раздельном 
содержании преступников в зависимости от харак-
тера преступления. Устав не был принят из-за не-
достатка финансирования, однако сама постановка 
вопроса изменила взгляд на тюремное заключение 
в целом: лишение свободы стало рассматриваться 
как самостоятельное уголовное наказание, цель ко-
торого заключалась в исправлении преступников. 
В связи с этим, в соответствии с Учреждением для 
управления губерний Российской империи от 7 но-
ября 1775 г., в России начали создаваться принуди-
тельно-воспитательные заведения [3, с. 167]. Этот 
закон требовал от губернских приказов обществен-
ного призрения взять под контроль деятельность 
таких принудительно-воспитательных учреждений, 
как работные и смирительные дома, а также впер-
вые в истории российского законодательства уста-
навливал прокурорский надзор.
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Карательная политика Российского государства 
начала более тщательно прорабатываться в период 
правления Павла I и была закреплена в Уставе о ссыль-
ных, который в определенной мере уточнял примене-
ние наказания в виде ссылки, разъяснял понятия 
преступления и наказания, конкретизировал права 
субъектов (светских, церковных судов и других).

Устав сыграл значительную роль в применении 
наказания в виде ссылки не только к уголовным 
преступникам, но и другим лицам, ведущим образ 
жизни, не отвечающий общепризнанным нормам 
(указы о ссылке крестьян помещиками в Сибирь «О 
приеме в Сибирь на поселение от помещиков, двор-
цовых, синодальных, архиерейских, монастырских, 
купеческих и государственных крестьян, с зачетом 
их за рекрут», «О праве помещиков отдавать неугод-
ных им крестьян в каторжную работу» и т.п.).

Указом «О приеме в Сибирь на поселение от по-
мещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, 
монастырских, купеческих и государственных кре-
стьян, с зачетом их за рекрут» усматривалось, что 
ссыльных во время нахождения в пути и на месте по-
селения запрещалось притеснять, предписывалось 
оказывать им помощь с тем, чтобы они не замыш-
ляли побегов и вели добропорядочный образ жизни. 
Таким образом, впервые на законодательном уровне 
предписывалось гуманное отношение к ссыльным. 
Однако, в документе также говорилось, что, если 
ссыльный совершит побег или «прочие какие пре-
дерзости учинит», с ним надлежало поступать как с 
преступником без всякой пощады. В соответствии с 
данным Указом ссыльные высылались навечно и за-
считывались в счет рекрутских наборов» [1, с. 21].

Ссылка в этот период практически стала основ-
ным видом наказания и распространилась настоль-
ко, что у государства (местных властей) не хватало 
средств и возможностей по исполнению. Поэтому 
в 1775 г. губернаторам было предписано организо-
вывать рабочие (смирительные) дома для негосу-
дарственных преступников, т.е. на преступников и 
нарушителей, не посягающих на государственные 
устои. Лиц, содержащихся в этих домах по приго-
вору суда (по требованию родителей, родственни-
ков, помещиков и хозяев) временно или постоянно, 
предполагалось использовать для различных работ. 
Как показала дальнейшая практика, данные учреж-
дения оправдали свое назначение.

Для обустройства дальних окраин империи тре-
бовалась дополнительная рабочая сила. Поэтому 
царским правительством был издан Указ 1797 г., 
в соответствии с которым все лица, совершившие 
преступления, подразделялись на конкретные ка-
тегории и активно использовались для достижения 
политико-экономических целей. Так, осужденные, 
которым смертная казнь была заменена наказанием 
кнутом и отправлением на каторжные работы, ссы-
лались для работ в Нерчинск, осужденные к веч-
ной ссылке направлялись на работы на Иркутскую 
суконную фабрику, а осужденные к заключению в 
смирительные или рабочие дома на определенный 
срок или пожизненно подлежали направлению на 
строительство крепостей [7].

Но даже с помощью таких мероприятий государ-
ству не удалось в полной мере решить проблему освое-
ния окраинных земель и обустроить границы империи.

В 1845 г. был принят новый юридический акт — 
Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, в котором принудительный труд впервые рас-
сматривался как средство исправления и подтверж-
далось, что каторжный труд должен использоваться 
преимущественно в рудниках [8].

В связи с крестьянскими волнениями и высту-
плениями, произошедшими в 1861 г. после отмены 
крепостного права, государством предусматрива-
лись такие виды наказаний, как смертная казнь; 
ссылка на поселение в Сибирь с лишением всех 
прав состояния; ссылка в Сибирь без лишения всех 
прав состояния; заключение в крепость; высылка за 
границу; ссылка на каторгу без срока; ссылка на ка-
торгу на срок от 4 до 15 лет; ссылка на поселение 
на Кавказ и т.д. Эти санкции применялись в отно-
шении уголовных и политических преступников [1, 
с. 25]. Однако, существующих средств проведения 
карательной политики государства уже не было до-
статочно для достижения поставленных задач; тре-
бовались конструктивные изменения положений 
Устава о ссыльных. Несмотря на многочисленные 
поправки в Устав, в том числе и после введения Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных, 
его основные концептуальные положения действо-
вали до революции 1917 г. и неоднократно исполь-
зовались в советское время.

Переход от сельскохозяйственного уклада к 
капиталистической модели развития и сопутству-
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ющий этому рост преступности потребовали пере-
смотра задач и направлений в уголовной и исправи-
тельной политике, единообразия в подходах к стро-
ительству уголовно-исправительных учреждений и 
применению методов и форм наказания, усиления 
контроля со стороны государства через органы про-
куратуры. В сложившихся условиях царское пра-
вительство усмотрело необходимость в разделении 
уголовных преступников на политических и обыч-
ных уголовников. «Политические преступники, — 
говорилось в циркуляре департамента полиции от 
15 августа 1878 г., — составляют совершенно осо-
бую категорию, а поэтому и должны быть содержи-
мы отдельно от прочих заключенных».

Новые реалии потребовали от правительства 
проведения реформы тюремной системы. Старая 
система уже не могла более справляться с растущим 
количеством преступлений, связанных не только с 
отменой крепостного права, но и с принятием За-
кона 1863 г. об отмене некоторых видов телесных 
наказаний [9], а также с возросшей революционной 
активностью и увеличением числа политзаключен-
ных (указы 1878, 1879, 1881 гг.). Реформа вносила 
элемент организованности в процессы привлече-
ния к труду заключенных, обязательность труда для 
определенных категорий и его оплату.

Можно сделать вывод, что тюремная реформа 
в России второй половины XIX в., опиравшаяся на 
прогрессивные зарубежные практики, ориентирова-
лась на далеко не лучшее западное изобретение — 
одиночное заключение и сделала его преобладаю-
щим в системе уголовного наказания. Отсутствие 
постановки в этот период исправительных целей, 
ограничение задач заключения под стражей про-
стым содержанием под замком воплотилось в по-
стройке типичных «тюремных» зданий, окружен-
ных высокими стенами, с камерами для одиночного 
заключения, железными дверями и решетками на 
окнах [1, с. 27]. В то же время, в обновленном в 
1890 г. Уставе о содержащихся под стражей появи-
лись положения, не только касающиеся наказания, 
но и исправления, перевоспитания заключенных. 
Основными средствами исправительного воздей-
ствия были признаны режим, труд и духовно-про-
светительные мероприятия.

В реализации исправительных целей новой 
уголовной политики основное внимание отводи-

лось арестным домам, которые должны были, ис-
пользуя труд, воздействовать на арестованных и 
содержащихся под стражей (перевоспитывать их). 
Инструкция попечителям и смотрителям арестных 
домов предусматривала привлечение арестованных 
к работам внутри арестных домов (в тои числе и 
в камерах) и за их пределами (при определенных 
условиях). Труд заключенных использовался для 
внутренних нужд, для работ в отдаленных местно-
стях и, конечно же, на каторге. Это было выгодно 
государству, поскольку затраты на содержание за-
ключенных снижались, а экономическая выгода от 
разработки полезных ископаемых, продажи продук-
тов и изделий ремесел росла. Следует отметить, что 
труд в арестных домах был не очень тяжелым, в то 
время как работы на каторге были изнурительны-
ми, часто приводили к травмам и увечьям, гибели 
заключенных, а права заключенных и нормы регу-
лирования труда игнорировались администраций 
каторги. За свой труд заключенные получали в не-
сколько раз меньше вольнонаемных и даже этого 
заработка могли лишиться за любую провинность.

Анализ законодательства тех лет позволяет 
определить категории осужденных, подлежащих 
обязательному использованию в трудовых процес-
сах: 1) осужденные к ссылке на каторжные работы; 
2) присужденные к ссылке на поселение и выдво-
рение; 3) приговоренные к направлению в исправи-
тельные арестантские отделения; 4) присужденные 
к ссылке на житье, равно высылаемые по пригово-
рам в Сибирь; 5) присужденные к заключению в 
тюрьме за кражу, мошенничество, присвоение или 
растрату чужого имущества, а также за прошение 
милостыни и др. [1, с. 30].

В конце XIX в. сложилась обстановка, в кото-
рой в целях исправления и перевоспитания заклю-
ченных требовалось их всестороннее привлечение 
к труду, в то же время не устанавливалось, каким 
образом и какие категории осужденных должны ис-
пользоваться для тех или иных работ. Кроме того, 
допускалось привлечение заключенных к работам 
по желанию, в связи с чем труд заключенных не был 
конкурентным по сравнению с работой свободных 
граждан. Главное тюремное управление понимало 
это, но не могло ничего изменить из-за дефицита 
финансовых средств. Некоторые меры все же при-
нимались. Так, Законом от 11 июня 1885 г. каторж-
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ные работы заменялись содержанием в каторжных 
тюрьмах, а нерентабельные или не справившиеся с 
поставленными задачами рабочие и смирительные 
дома ликвидировались (закон от 24 апреля 1884 г.).

В 1902 г. в структуре Главного тюремного управ-
ления появилось специальное отделение по органи-
зации труда осужденных, вводившее в подведом-
ственных тюремных подразделениях новые сложные 
производства, которые в дальнейшем могли дать спе-
циальность осужденным. Осужденные начали при-
влекаться к государственному строительству, под-
рядному строительству, арендным и другим работам. 
Например, строительство Амурской железной доро-
ги (1910—1916 гг.) и других объектов.

О трудности решения проблемы трудовой за-
нятости заключенных свидетельствует и тот факт, 
что даже в условиях Первой мировой войны из 
104 746 человек не были заняты трудом 54 217, а 
15 490 из общего числа выполняли работы по хозяй-
ственному обслуживанию мест заключения. Факти-
чески на увеличение трудовой деятельности не по-
влияли циркуляры от 8 апреля 1916 г. № 34, 28 мая 
1916 г. № 40 и др. [9, с. 34], рекомендовавшие акти-
визировать работу в этом направлении в интересах 
укрепления обороноспособности страны [1, с. 34].

С февраля 1917 г. в связи со сменой государ-
ственной власти Временное правительство амни-
стировало около 10% от общего числа заключенных 
и определило главной задачей наказания воспита-
ние человека. Была отменена ссылка на поселение, 
ссылка на поселение после отбытия срока каторж-
ных работ. Устанавливались и другие новшества: 
участие общества в патронаже над освобожден-
ными от наказания, усиление административного 
надзора, вовлечение осужденных в труд, усиление 
средств воспитательного воздействия.

Циркуляр Главного управления местами заклю-
чения от 18 июля 1917 г. требовал, чтобы работа дава-
ла заключенным «знания, с которыми они по выходе 
на свободу могут найти себе подходящее занятие».

Главным в этот период (конец XIX — начало 
XX в.) являлось то, что руководство Главного тюрем-
ного управления отказалось от использования труда 
в качестве кары и сделало ставку на воспитательные 
процессы, основанные на привлечении к труду. Это 
позволяло в дальнейшем использовать бывших за-
ключенных в трудовой деятельности государства. 

Некоторый опыт этого этапа перехода от монархии к 
советской власти в дальнейшем был использован при 
определении целей новой уголовно-исполнительной 
политики советского государства, трудоиспользова-
ния заключенных и их дальнейшей адаптации к сво-
бодной жизни после отбытия срока заключения.
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Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 
31 августа 1941 г. «О немцах, проживающих на 
территории Украинской СССР» [1] было положе-
но начало мобилизации немцев в СССР. На осно-
вании данного постановления мобилизовалась в 
строительные батальоны и передавалась НКВД для 
использования в восточных областях СССР часть 
трудоспособного мужского населения в возрасте от 
16 до 60 лет немцев, проживающих на территории 
Ворошиловградской, Днепропетровской, Запорож-
ской, Киевской, Полтавской, Сталинской, Сумской, 
Харьковской и Черниговской областей. 

Вышедшая в сентябре 1941 г. Директива Нар-
комата Обороны № 351058 положила начало «изъ-
ятию» военнослужащих рядового и начальствую-
щего состава немецкой национальности «из частей, 
академий, военно-учебных заведений и учреждений 
Красной Армии как на фронте, так и в тылу». Со-
гласно директиве все советские немцы направля-
лись во внутренние округа и строительные части.

Следует отметить, что вместе с советскими 
немцами из РККА отзывались также представители 
некоторых других «неблагонадежных» националь-

ностей: из воинских частей Западного фронта были 
изъяты западные украинцы и белорусы, а также 
уроженцы присоединенных к СССР районов Поль-
ши — греки, поляки и евреи. Из воинских частей и 
военных учебных заведений Московского военного 
округа были отозваны латыши, литовцы и эстонцы, 
с Ленинградского фронта — финны [1]. В архив-
ных справках они часто фигурировали под катего-
рией «трудомобилизованные немцы». Например, 
по проведенному исследованию В.М. Кириллова и 
Н.В. Матвеева, в Тагиллаге из общего числа контин-
гента трудармейцев в 7 249 чел., немцев по нацио-
нальности было 6 511 чел. [15]

Постановление ГКО СССР № 1123 сс от 10 ян-
варя 1942 г. «О порядке использования немцев-пе-
реселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет» 
[2, с. 168] продолжает историю трудомобилизации, 
предписывая мобилизовать выселенные в Новоси-
бирскую и Омскую области, Красноярский и Ал-
тайский края и Казахскую ССР 120 тыс. человек 
трудоспособного мужского населения в возрасте от 
17 до 50 лет в рабочие колонны на все время войны 
с передачей их «а) НКВД СССР — на лесозаготов-
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ки 45 000 чел., НКВД СССР — на строительство 
Бакальского и Богословского заводов 35 000 чел.; 
б) НКПС СССР — на строительство железных до-
рог Сталинск — Абакан, Сталинск — Барнаул, 
Акмолинск — Карталы, Акмолинск — Павлодар, 
Сосьва — Алапаевск, Орск — Кандагач, Магнито-
горск — Сара 40 000 чел.» [2, с. 168 169.] 

Приказом № 0083 «Об организации отрядов 
из мобилизованных немцев при лагерях НКВД» 
предписывалось 80 тыс. мобилизованных пере-
дать в распоряжение наркомата, распределив по 
8 объектам: «Ивдельлаг — 12 000 чел.; Севурал-
лаг — 12 000 чел.; Усольлаг — 5 000 чел.; Вятлаг — 
7 000 чел.; Усть-Вымлаг — 4 000 чел.; Краслаг — 
5 000 чел.; Бакаллаг — 30 000 чел.; Богословлаг — 
5 000 чел.» [3]. 

«Положение о порядке содержания, дисциплине 
и трудовом использовании мобилизованных в ра-
бочие колонны немцев-переселенцев» от 12 января 
1942 г. разъясняло организацию, порядок, общие 
положения проведения трудомобилизации. Тру-
домобилизация происходила принудительно: «За 
неявку на призывные или на сборные пункты для 
отправки, а также в отношении находящихся в ра-
бочих колоннах мобилизованных немцев, за нару-
шение дисциплины и отказ от работы, за дезертир-
ство из рабочих колонн — привлекать к уголовной 
ответственности с рассмотрением дел на Особом 
Совещании, предупреждая, что к наиболее злост-
ным будет применяться высшая мера наказания» [4, 
с. 130].

Трудомобилизованные формировались в рабо-
чие колонны и по производственному принципу 
направлялись на работы в советскую промышлен-
ность. Формально они не являлись лишенными сво-
боды, хотя и содержались в огражденных лагерных 
зонах в бараках, пусть и отдельно от других катего-
рий спецконтенгента. Трудомобилизованным запре-
щались самовольные отлучки с мест их поселения и 
хранение документов, они были обязаны соблюдать 
строгий внутренний распорядок. 

По архивным данным, трудомобилизованные 
появились на Среднем Урале уже в 1941 г. Так, пер-
вый эшелон немцев из южных районов СССР при-
был в Богословский лагерь НКВД в конце сентября 
месяца 1941 г. Управлению лагеря было предложе-
но создать прибывшим все существующие строгие 

условия содержания. Несмотря на то, что в числе 
трудомобилизованных оказалось значительное ко-
личество ответственных работников коммунистов 
и несколько человек орденоносцев, всех прибыв-
ших заключили под стражу, а у коммунистов изъяли 
документы. После дополнительного разъяснения 
приказом начальника Богословского лагеря НКВД 
эта группа прибывших немцев была переведена на 
условия строительной колонны, а строгие условия 
содержания сняты. Коммунистам вернули партдо-
кументы и создали при стройколонне первичную 
парторганизацию [5]. Исходя из донесения началь-
ника Управления Богословского строительства и ла-
геря НКВД СССР на 23 ноября 1941 г. в Богословла-
ге и на строительстве Алюминиевого завода НКВД 
СССР содержалось 6 000 трудоармейцев из немцев 
Украины [6].

О некоторых моментах прохождения трудомо-
билизации в Богословлаге можно судить по заявле-
нию Сталину от трудоармейца Б., мобилизованного 
в Базострой НКВД в Туринские рудники Карпин-
ского района Свердловской области [7].

20 января 1942 г. он был призван Седельнико-
вым райвоенкоматом Омской области для отправки 
в действующую часть Красной Армии. Однако, по 
прибытии на место назначения мобилизованным 
сообщили, что они призваны не в ряды РККА, а в 
трудоармию. 

Положение с питанием трудоармейцев и заклю-
ченных в первом квартале 1942 г., к периоду которо-
го относится письмо трудоармейца, было напряжен-
ным. Питание производилось в пределах отпущен-
ных ГУЛАГом НКВД фондов. Жиров не было, мясо, 
рыба и крупа подменялись горохом [8]. 

Как пишет трудоармеец, из питания они получа-
ли: 3 раза в день по 0,5 л. горохового супа без жиров 
с закладкой гороха на 1 день не больше 250—300 гр. 
и хлеб от 500 до 900 гр. по нормам выработки. Во 
время следования в пути до места стройки (18 дней) 
трудомобилизованные получали лишь по 500 гр. 
хлеба и то не каждый день. Такое положение при-
вело к истощению трудоармейцев, поэтому по рас-
поряжению начальника лагеря был объявлен каран-
тинный срок 21 день.

Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР 1924 г. 
предусматривал помещение вновь прибывших за-
ключенных на карантин. Карантин устанавливался 
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в целях «определения степени трудоспособности и 
общего состояния здоровья, а также пригодности к 
тому или другому роду труда и для выяснения необ-
ходимости применения особого режима, заключен-
ный подвергается более тщательному медицинско-
му осмотру» [4, с. 44]. В Исправительно-трудовом 
кодексе 1933 г. говорится, что порядок содержания 
лишенных свободы в карантине устанавливается 
уже «инструкциями Главного управления исправи-
тельно-трудовыми учреждениями по согласованию 
с соответствующими управлениями Народного ко-
миссариата здравоохранения РСФСР». Находящи-
еся на карантине работали отдельно от остальных 
заключенных: «И в это время всем без исключения 
давали 600 гр. хлеба, суп-вода 3 раза в день и за-
ставляли по 10—12 часов работать на земляных ра-
ботах. Люди от бессилия стали падать на дорогах, 
но так как от этого повышения температуры тела не 
может быть, то этих лиц, как отказчиков сажали в 
карцер и давали там по 400 гр. хлеба, и вот там этих 
людей окончательно-умышленно умертвляли» [7].

Отношение к трудомобилизованным было за-
частую гораздо хуже, чем к заключенным: «Были 
случаи и очень часто, когда дежурные позволяли 
трудоармейцев бить и так, что даже от этих ударов 
люди падали, мат в устах ВОХР — излюбленные 
слова по обращению к трудоармейцам. И не только 
ВОХР, даже есть и руководители отдельных объек-
тов стройки. Так, например, излюбленное обраще-
ние к немцам начальника сооружения № 4 «фаши-
сты» [7]».

Грубое отношение со стороны дежурных ВОХР 
и избиение заключенных и трудоармейцев действи-
тельно имели место. За избиение заключенных в 
Богословлаге только в июле и августе 1942 г. было 
привлечено к уголовной ответственности из соста-
ва ВОХР 3 человека, также к уголовной ответствен-
ности были привлечены и некоторые руководители 
отдельных объектов стройки [8].

По свидетельствам архивных данных, моби-
лизации проводились с нарушением инструкций: 
установленного отбора на местах и медицинского 
освидетельствования не производилось, поэтому 
направлялось много трудомобилизованных боль-
ных острозаразными заболеваниями — сифилисом, 
гонореей, трахомой, паршей и др.; беременных жен-
щин, женщин имеющих детей до 8-летнего возрас-

та, мобилизованных от грудных детей, жен воен-
нослужащих РККА, имеющих на своем иждивении 
малолетних детей от 2-х до 5-ти лет. 

Например, в спецдонесении Прокурору Сверд-
ловской области прокурора Каменск-Уральска [9] 
говорится, что в ОСМЧ «Азовстольстрой» были мо-
билизованы 237 узбечек в возрасте от 16 до 30 лет 
из районов Хорезмской области Узбекистана. В ре-
зультате произведенного медицинского освидетель-
ствования было выявлено больных, не могущих 
работать, 61 чел., в том числе беременных 30 чел., 
причем 2 из них в период проверки успели родить, 
имеющих детей до 8-летнего возраста — 5 чел., мо-
билизованных от грудных детей — 2 чел., 6 человек 
жен военнослужащих РККА, имеющих на своем 
иждивении малолетних детей от 2-х до 5-ти лет. 

Положение с размещением трудомобилизо-
ванных часто было очень тяжелым. Например, в 
спецзаписке прокурора Свердловской области [10], 
сказано, что 700 узбеков и таджиков, работающих 
на УАЗе в г. Каменск-Уральский, были поселены в 
недостроенный склад, не имеющий потолка, пола, 
освещения, отопления. Другая группа в 300 человек 
жила в летних палатках, около 200 человек жили в 
бараках южного поселка, построенных на болоте и 
систематически затопляемых подпочвенной водой. 
С началом заморозков начались заболевания рабо-
чих, увеличилось количество прогулов и дезертир-
ства с завода. 

Все это являлось последствием невыполнения 
решения ГОКО от 21 декабря 1942 г. со стороны 
руководства Управления строительством УАЗа и 
КТЭЦ. Постановление обязало Управление стро-
ительства построить для нужд УАЗа и стройки 
17 000 кв. м. жилой площади, из них в 1 квартале 
2 000 кв.м. и во 2 квартале 5 000 кв.м. Ввиду такого 
короткого срока на 23 октября ни одного квадратно-
го метра жилой площади в готовом виде сдано не 
было, и лишь более или менее подготовлено к сдаче 
всего 2 400 кв. м.

Как указано в акте проверки рабочих колонн 
Ивдельлага, где содержались мобилизованные нем-
цы, занятые на основном производстве Полуноч-
ного Рудоуправления [11], содержание жилья было 
найдено неудовлетворительным: «Ремонт жилого 
фонда произведен некачественный. Запаса дров на 
зиму не заготовлено. Коммунальные здания (бани, 
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столовые, хлеборезки) также в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Внутри бараки оборудованы плохо. Нары со-
оружены не из подогнанных и необтесанных досок. 
Умывальные комнаты и сушилки отсутствуют. На-
личие умывальников недостаточное, а последние 
расположены на открытом воздухе. В бараках от-
сутствует посуда для питьевой воды (бочки-бачки).

Из имеющихся 21 барака по отряду электриче-
ским светом освещены 11, остальные — примитив-
ными коптилками. Вытяжной вентиляции по бара-
кам нет.

Санитарное состояние бараков неудовлетвори-
тельное. В бараках множество клопов, что лишает 
нормального ночного отдыха мобилизованных.

Отсутствие должной санитарной обработки 
создало массовую завшивленность среди мобилизо-
ванных. Комиссией вши обнаружены также у мед-
персонала. Вши обнаружены у лучших стаханов-
цев-рекордистов.

Белье и постельные принадлежности стираются 
без мыла, за исключением 2-ой колонны — стаци-
онара.

Кипяченой водой мобилизованные по баракам 
и на производстве не обеспечены. Вследствие чего 
вынуждены пить сырую, подчас болотную воду, что 
благоприятствует развитию кишечных заболева-
ний» [11].

Из-за отсутствия заботы о материально-быто-
вых нуждах рабочих со стороны администрации в 
большинстве своем трудомобилизованные были 
лишены одежды, обуви и постельных принадлеж-
ностей: выходили на работу «босые и оборванные». 
Невыход на работу из-за разутости на 1-ю полови-
ну октября мобилизованных в Ивдельлаге составил 
3 241 человек [11]. Среди рабочих были распро-
странены кожные заболевания. Питание их органи-
зовывалось исключительно плохо; так, у мобилизо-
ванных, работающих на УАЗе в г. Каменск-Ураль-
ский, 6 августа 1942 г. «на обед каждого рабочего 
было израсходовано 5 граммов муки и 20 граммов 
огурцов. 7 августа на приготовление 300 обедов 
израсходовано — муки 5 кг. и огурцов 20 кг.» [12]. 
Мобилизованные СРСа Рудоуправления получали 
горячую пищу только 2 раза в день: утром и после 
работы вечером. В течение всего рабочего дня мо-
билизованные работали на производстве без пищи, 

перерыв между приемом утренней пищи и вечерней 
составлял 14 часов [11].

Значительное количество основных продуктов 
(мясо, рыба, жиры, сахар), предусмотренные нор-
мами, недодавались: «По 4-ой колонне за 3 квартал 
сего года недодано на котловое довольствие мобили-
зованных: мяса-рыбы — 1643 кг., жиров — 458 кг., 
сахара и кондитерских изделий — 385 кг.

Все это служило причиной совершения побегов 
со строительства и систематических краж вещей, 
продуктов питания из квартир, картофеля и овощей 
с индивидуальных огородов у населения окружаю-
щих деревень и с колхозных полей. Например, из 
308 эстонцев с площадки КВСР № 293, обслужива-
ющих военное строительство на территории Косу-
линского сельсовета Арамильского района, сбежало 
с производства 56 человек [12]. 

Не всегда заработная плата мобилизованным 
выплачивалась вовремя и без задержек. В некото-
рых лагерях лицевые счета отсутствовали и вопре-
ки инструкции по режиму деньги мобилизованным 
выдавались только на руки [11].

Мобилизованные временно освобожденные по 
болезни, как правило, за дни болезни зарплаты не 
получали, в связи с чем не могли выкупать продук-
ты (например, питание мобконтенгента в некото-
рых отрядах производилось за наличный расчет). 
Заболевшие сразу же, вне зависимости от первой 
выработки, переводились в 1 котел. В результате 
больные часть получаемого ими хлеба продавали 
по спекулятивной цене и на вырученные деньги вы-
купали продукты. Поэтому некоторые больные мо-
билизованные, отказывались от предоставляемого 
освобождения и находясь в болезненном состоянии 
продолжали работать на производстве.

К слову, оплата труда мобилизованных в Ив-
дельлаге была организована по прогрессивно-пре-
миальной системе, применяемой Наркомлесом. 
Средний заработок мобилизованных немцев соста-
вил 120—130 руб. в месяц. Худший заработок — 
30 руб. в месяц, лучший — 300—350 руб. в месяц. 
Удержаний в месяц на 1-го человека за питание и на 
накладные расходы около 140—150 руб. В резуль-
тате невыполнения норм работающими немцами 
лагерь нес серьезные убытки.

В большинстве своем личный состав отрядов 
мобилизованных немцев к труду относился плохо, 
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о чем говорила производительность труда: только 
около 40% всего состава трудомобилизованных вы-
полняли норму на 50% [13].

От работы уклонялись под всевозможными 
предлогами вплоть до членовредительства, которое 
носило массовый характер: ложились на костры, на 
снег, пили соль, рубили пальцы, подкладывали ла-
дони под деревья на подкатке, растирали раны со-
лью и мылом.

Положением «О порядке содержания, дисци-
плине и трудовом использовании мобилизованных 
в рабочие колонны немцев-переселенцев» 12 января 
1942 г. устанавливался рабочий день не менее 10 ча-
сов, выходной — раз в 10 дней. Однако, значитель-
ное количество мобилизованных работали без вы-
ходных. На горных работах мобилизованные имели 
отдых в порядке пересмены.

Основными причинами ухудшения физическо-
го состояния мобилизованных было то, что вновь 
прибывшие в лагеря мобилизованные не были под-
вергнуты комиссованию, поэтому инвалиды и при-
годные только к легкому труду использовались на 
тяжелых физических работах: на лесоповале, ле-
совывозке, погрузке, на строительстве кругло-леж-
невых дорог. В результате чего рабочие, имевшие 
легкий и средний труд, не имеющие процентовки, 
как это применено к заключенным, не выполняли 
нормы на основных тяжелых работах, поэтому по-
лучали питание по 1-му котлу, в лучшем случае, по 
2-му котлу, что приводило к их истощению.

Ухудшению физического состояния трудомоби-
лизованных способствовало и то, что мобилизован-
ные ранее не работали на лесоразработках, не были 
знакомы с условиями работы в лесу. В связи с этим 
многие нормы не выполняли по независящим от 
них причинам, и точно так же получали питание по 
1—2 котлу и приходили к истощению.

Демобилизации из трудоармии по состоянию 
здоровья проходили также преступными способа-
ми. Так, одним из примеров может служить факт 
отправки 14 декабря 1943 г. 711 человек трудомо-
билизованных к месту постоянного жительства в 
Туркменскую СССР без медицинского персонала 
и не обеспеченных в достаточном количестве про-
дуктами питания на время следования в пути. Из-за 
такой халатности, неорганизованности по дороге на 
родину 162 человека умерли [14].

По окончании войны трудомобилизованные 
были определены на спецпоселение по месту рабо-
ты и с 1945 г. «отделы спецпоселений НКВД стали 
учитывать их в числе других спецпоселенческих 
групп» [16, с. 68]. 

Таким образом, вследствие того что правовой 
статус трудомобилизованных не был закреплен 
официальными нормативными актами, а устанавли-
вался, в первую очередь, секретными инструкциями 
НКВД, данная категория оказалась одной из самых 
юридически незащищенных. Так, действие всего 
трудового, гражданского законодательства для них 
существовало только формально. Трудомобилизо-
ванные были лишены свободы передвижения, им 
запрещалось хранение паспортов и военных биле-
тов, жили они в лагерных зонах в бараках, питались 
по лагерным нормам, лечились на базе лагерных 
лазаретов, жили по лагерному распорядку вдали от 
родины, семей и родных. За малейшую трудовую 
или дисциплинарную провинность они могли пой-
ти под суд. Положение трудомобилизованных на 
Среднем Урале усугублялось не только вследствие 
суровых климатических условий, но и из-за стреми-
тельности и масштабности проводимых трудомоби-
лизаций. Предприятиям для подготовки помещений 
и обеспечения всем необходимым для проживания 
отводились нереально короткие сроки. Трудомоби-
лизованные напрямую зависели от возможностей и 
моральных установок руководителей предприятий. 
Однако, как правило, последние редко проявляли 
человеколюбие, безжалостно эксплуатируя деше-
вую рабочую силу. 
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Учебник рассчитан на углубленное изучение курса криминалистики в 
объеме, соответствующем требованиям учебных программ для вузов юри-
дического профиля. В нем раскрываются основные вопросы общей те-
ории криминалистики (идентификация, диагностика, прогнозирование, 
криминалистическое изучение личности), криминалистической техники 
(фото- и видеозапись, трасология, криминалистическое исследование ору-
жия, боеприпасов, взрывных устройств, документов, веществ и др.) и кри-
миналистической тактики (следственные ситуации, криминалистические 
версии, тактика следственного осмотра, допроса, обыска и выемки до-
кументов, задержания подозреваемого, назначение судебных экспертиз  
и т.д.). 

Для студентов и преподавателей юридических специальностей, а также специалистов-практиков.
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Аннотация. Общественный запрос на кардинальное обновление законодательства, властных структур, новых функ-
ций и режима деятельности органов государства заставляет вновь и вновь обращаться к проблеме законности. Следствен-
ный комитет России — новый орган, осуществляющий и гарантирующий законность в сфере уголовного судопроизводства. 
Отправным моментом при анализе всего круга проблем, касающихся обеспечения законности, является положение о ее 
гарантиях. Хотя все гарантии в функциональном отношении представляют собой систему взаимосвязанных факторов, на-
целенных на поддержания режима законности, они, тем не менее, отличаются по своему характеру, механизму действия, 
регулятивно-охранительному потенциалу и другим параметрам. Поэтому к вопросу гарантии законности в деятельности 
Следственного комитета требуется дифференцированный подход.

Ключевые слова: законность, гарантии, Следственный комитет Российской Федерации, юридические гарантии, уго-
ловное судопроизводство.

Annotation. Public demand for a radical renewal of the legislation, structures of authority, new features and mode of activity 
of bodies of state makes again and again to address the issue of legality. The investigative Committee of Russia — new body 
implementing and ensuring legality in criminal proceedings. The starting point in the analysis of the whole range of issues related 
to ensuring the rule of law, is the provision on its guarantees. Although all warranties functionally represent the whole system of 
interrelated factors, aimed at the maintenance of the rule of law, they nevertheless differ in nature, mechanism of action, regulatory 
and enforcement capacity, and other parameters. Therefore, the issue of guarantees of legality in the activities of the Investigative 
Committee requires a differentiated approach.

Keywords: legality, guarantees, the investigative Committee of the Russian Federation, legal guarantees, criminal  
proceeding.

Вопросы законности стали активно разраба-
тываться отечественной наукой начиная с сере-
дины 50-х годов прошлого столетия. Однако, не-
мало вопросов, таких как понятие законности, ее 
принципы и требования, роль в жизни общества, 
гарантии и другие, по-прежнему остаются дис-
куссионными.

Общественный запрос на кардинальное обнов-
ление законодательства, властных структур, новых 
функций и режима деятельности органов государ-
ства заставляет вновь и вновь обращаться к пробле-
ме законности. 

Как правило, внимание к этой категории также 
тесно связано с всплеском правонарушаемости. 
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В условиях роста преступности особую значи-
мость приобретает перестройка деятельности пра-
воохранительных органов. 

Важнейшим из направлений перестройки рабо-
ты является укрепление законности, профессиона-
лизма, чувства государственного долженствования 
в работе. 

Учеными правоведами исследованы различные 
аспекты законности; на первый взгляд, представля-
ется, что многие проблемы решены. Но как бы ни 
были глубоки теоретические и практические иссле-
дования проблем законности, прогрессивное разви-
тие общества ставит все новые проблемы. 

Следственный комитет России — новый орган, 
осуществляющий и гарантирующий законность в 
сфере уголовного судопроизводства. 

Обеспечение законности в деятельности след-
ственных органов осуществляется в двух сферах — 
внешней и внутренней. 

С одной стороны, профессиональная деятельно-
сти по раскрытию и расследованию преступлений, 
их предупреждению, направлена на осуществление 
строгого, неуклонного соблюдения, исполнения 
норм защиты от преступных посягательств. Эта 
сторона законности связана с эффективностью де-
ятельности следственных органов и является глав-
ной целью их функционирования. 

Однако, следует выделить и другую сторону, 
связанную с соблюдением правовых норм работни-
ками следственных органов. Эту сторону законно-
сти следует рассматривать, прежде всего, как спо-
соб, средство по достижению целей деятельности 
следственных органов. Именно от этой составля-
ющей зависит конечный результат в борьбе с пре-
ступностью.

Нравственное и воспитательное значение закон-
ности в их деятельности отражает высокую гуман-
ную и нравственную задачу этих органов. 

Так, точное соблюдение требований уголов-
но-процессуального закона, например, в части  
определения относимости и допустимости и без-
упречности процессуальной формы каждого из 
доказательств обеспечивает всестороннее рассле-
дование уголовного дела и реализацию принципа 
законности расследовании. И наоборот, наруше-
ние требований закона, например, низкое качество 
воcпроизводства первоначальных следственных 

действия и др., отрицательно влияет на расследова-
ние преступлений.

Более конкретно этот вопрос рассматривает 
В.С. Афанасьев, выделяя три стороны содержания 
законности: предметной («носители» законности, 
т.е. то, что должно соответствовать ее требовани-
ям); субъектной (состав субъектов, на которые рас-
пространяется обязанность соблюдать правовые 
предписания и право требовать такого соблюдения 
от других лиц); нормативной (круг правовых пред-
писаний, обязательных для исполнения). Авторы 
полагают, что в условиях формирования правового 
государства будет наблюдаться последовательное 
расширение предметной стороны законности. Это 
будет означать, что определенный круг субъектов 
приобретает свойство соответствия требованиям 
законности1.

Следственный комитет реализует важнейшую 
систему сдержек и противовесов. В связи с чем ви-
дится и обоснованность отделения его от прокура-
туры и функциональная самодостаточность. 

Важнейшим условием обеспечения законности 
и правопорядка в нашей стране является реализация 
целей, принципов и норм Конституции Российской 
Федерации. Конституция — это светская Библия.

Будучи фундаментальной основой правовой 
системы, Конституция закрепила организацию си-
стемы власти, стабилизировала соответствующие 
социально-экономические и политико-правовые 
процессы, конституировала федеративное государ-
ство и его институты в новом их качестве, стала 
юридической базой дальнейшего проведения де-
мократических реформ, включая государственно- 
правовую.

Одно из главнейших предназначений Конститу-
ции Российской Федерации состоит в организации 
системы органов государственной власти, через 
которые государство осуществляет свои функции. 
Эта система включает в себя не только структуры, 
относящиеся к исполнительной, законодательной 
или судебной власти, но и большое число других 
институтов особой компетенции, построенных по 
вертикали и горизонтали, отражающих различную 
степень соподчиненности. Совокупность этих орга-
нов и учреждений составляет государственный ме-
ханизм, который должен действовать как единая и 
эффективная система властвования.
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Для защиты прав и свобод граждан государство 
создает определенные институты, деятельность 
которых представляет собой организационный и 
право-распорядительный механизм гарантирования 
прав и свобод. 

Реализация конституционного механизма со-
блюдения и защиты основных прав и свобод явля-
ется одной из важнейших функций государства. 

Совершенствование структур власти представ-
ляет собой одну из сложнейших задач, которая при-
обретает особую актуальность во время происхо-
дящих демократических преобразований, в стадии 
которых сегодня находится наша страна. 

Немаловажную роль в механизме реализации 
замыслов Конституции Российской Федерации так-
же играет Следственный комитет Российской Феде-
рации, осуществляющий свою деятельность на ос-
новании Федерального закона от 28 декабря 2010 г.  
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»2.

Оперативное и качественное расследование 
преступлений, защита прав и законных интересов 
граждан по-прежнему остаются главными задачами 
следственных органов. Есть задачи, поставленные 
Президентом России В.В. Путиным, — среди них 
криминальное отражение дня сегодняшнего: про-
тиводействие коррупции, экстремизму, террориз-
му, защита прав детей и социально незащищенных 
групп граждан3.

Уголовное судопроизводство отличается от 
иных закрепленных в Конституции РФ видов су-
допроизводства наличием более серьезной ре-
прессивной направленности в деятельности го-
сударственных органов при производстве по уго-
ловному делу. Это предопределяет сопряженность 
такой деятельности с существенным вторжением 
в область прав и свобод личности, а нередко и с 
вынужденным ограничением. Исходя из конститу-
ционной обязанности государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина, законодатель установил, что уголов-
ное судопроизводство имеет своим назначением 
защиту права и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, также за-
щиту личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, осуждения, ограничения ее прав и  
свобод4. 

Оперативность следственного процесса — важ-
нейшее средство преодоления противодействия 
расследованию.

Проведение следственных действий в условиях, 
затрагивающих частную жизнь человека и гражда-
нина на основании судебного решения, не может 
существовать без исключений, поэтому таковые 
предусмотрены законодательством во всех государ-
ствах. Фактически это признание за органами пред-
варительного расследования права на вторжение в 
частную жизнь без судебного решения. Наличие по-
добных регламентаций — акт выражения особого 
доверия.

Законность проведения процессуального дей-
ствия, ограничивающего конституционные права 
и свободы человека и гражданина, обычно предо-
пределяется фактом возбуждения уголовного дела и 
наличием у лица, осуществляющего по нему про-
изводство, совокупности указанного в законе ком-
плекса полномочий. Органами Следственного коми-
тета Российской Федерации также уделяется значи-
тельное внимание данной проблематике.

В условиях построения правового государства 
(ст. 1 Конституции РФ) обеспечение законности 
имеет особое значение. Это не удивительно, так 
как надлежащее осуществление эффективных де-
мократических законов есть залог благоприятной 
жизнедеятельности общества и его членов, нор-
мального функционирования всего государствен-
ного организма, фактор прогресса в социально-эко-
номических преобразованиях. Поэтому формиро-
вание результативного механизма гарантирования 
законности приобретает характер первоочередной  
задачи. 

Отправным моментом при анализе всего круга 
проблем, касающихся обеспечения законности, яв-
ляется положение о том, что гарантии не являются 
чем-то внешним и, тем более второстепенным. На-
против, они органично присущи такому правовому 
явлению, как законность и составляют один из наи-
более значимых элементов содержания, обеспечи-
вающих ее реальность и действенность5.

Хотя все гарантии в функциональном отноше-
нии представляют собой всю систему взаимосвя-
занных факторов, нацеленных на поддержание ре-
жима законности, они, тем не менее, отличаются 
по своему характеру, механизму действия, регуля-
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тивно-охранительному потенциалу и другим пара-
метрам. Поэтому к вопросу гарантии законности 
в деятельности Следственного комитета требуется 
дифференцированный подход.

Традиционным является деление гарантий за-
конности на общие и специально-юридические6. 

Общие гарантии производны от состояния ос-
новных сфер жизнедеятельности общества, вы-
ражают их общее благоприятное или неблагопри-
ятное воздействие на режим законности. «Одно 
дело, — отмечал В.В. Борисов, — когда общество 
лихорадят конфликты и потрясения, когда в галопи-
рующем порядке растет преступность и в угрожаю-
щих масштабах — безработица, нищета, бесправие 
и лишения, когда господствующие слои одержимы 
необузданной страстью наживы… когда наблюда-
ется упадок нравов и морально-бытовая распущен-
ность… когда громадные массы населения находят-
ся в безысходном положении. И другое дело, когда 
имеет место обстановка стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, господствует взаимопонима-
ние, а интересы правящих кругов и народа не расхо-
дятся, когда процветают культура и нравственность, 
а народ имеет стабильное благосостояние»7. 

Безусловно, гарантии законности в деятельно-
сти Следственного комитета — категория комплекс-
ная, охватывающая своим содержанием различные 
средства (меры). При этом речь идет о мерах юриди-
чески допустимых, т.е. правомерных по своей сути. 
Поэтому гарантии законности в деятельности След-
ственного комитета относятся к гарантиям специ-
ально-юридическим, хотя, безусловно, результаты 
деятельности Следственного комитета оказывают, 
хоть и опосредовано, огромное влияние на общие 
гарантии.

Итак, перейдем к рассмотрению конкретных 
гарантий законности. К экономическим гарантиям 
законности следует относить стабильные и упо-
рядоченные экономические отношения, которые 
в сочетании со стабильным развитием экономи-
ки в государстве создадут благоприятные усло-
вия для повышения уровня благосостояния насе-
ления, а это, в свою очередь, позитивно скажется 
на состоянии законности и развитии государства  
в целом.

Политические гарантии законности связывают-
ся с наличием в обществе многопартийной системы, 

политического плюрализма, независимости средств 
массовой информации, свободы слова, митингов 
и демонстраций и др. К политическим гарантиям 
также следует отнести стабильность политической 
системы государства в целом и определенных ее 
элементов. Построение демократического правово-
го государства и наличие в нем гражданского обще-
ства также выступают политическими гарантиями 
законности в государстве. 

Не для кого не секрет что большинство экономи-
ческих и ряд политических преступлений относят-
ся к подследственности Следственного комитета. И 
хотя, безусловно, эти гарантии являются специаль-
но-юридическими, они все-таки способствуют соз-
данию всех необходимых условий для обеспечения 
режима законности. 

К экономическим гарантиям непосредствен-
но примыкают социальные. Социальная сфера, 
как известно, представляет собой исторически 
сложившуюся область связей между различными 
элементами общества как целого (род, племя, на-
родность, нация, семья, класс, социальная груп-
па и т.п.). Соответственно, социальные гарантии 
выражаются, прежде всего, в создании такой со-
циальной структуры, при которой, во-первых, в 
максимальной степени учитывались бы многооб-
разные интересы и потребности различных соци-
альных групп (производственных, конфессиональ-
ных и пр.) населения и, во-вторых, минимизиро-
вались причины и поводы возможных социальных  
конфликтов.

По-прежнему фактором, влияющим на соблю-
дение законности в правоприменительной деятель-
ности, остается социально-правовая защищенность 
сотрудников Следственного комитета. 

Самостоятельный вид общих гарантий закон-
ности представляют духовные (идеологические) га-
рантии, которые отражают, прежде всего, высокий 
уровень правовой культуры и правосознания всего 
населения государства, а также — это основное тре-
бование к должностным лицам государства, при-
нимающим правовые решения. Помимо правовой 
культуры и правосознания, отдельным видом дан-
ных гарантий может выступать мораль, глубокое 
уважение к требованиям права, образованность все-
го населения, квалифицированность работников го-
сударственных органов и т.д. Следовательно, укре-
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пление законности в государстве напрямую зависит 
от уровня правовой культуры и уровня правосозна-
ния всего населения8.

Не для кого не секрет, что если в обществе су-
ществует дефицит культуры, духовности, то науч-
ное руководство им заменяется волюнтаризмом, 
при котором режим законности, верховенство прав 
и свобод личности (ст. 2 Конституции РФ) отходят 
на второй план.

В числе важных мер общих гарантий законно-
сти является формирование у должностных лиц, в 
том числе у сотрудников Следственного комитета, 
развитого чувства законности, т.е. сформировавше-
гося в структуре личности внутреннего побуждения 
при любых ситуациях поступать в соответствии с 
законом. Не следует забывать, что соблюдение за-
конности в деятельности Следственного комитета 
обусловливается тем, что его сотрудники действуют 
от лица государства. Соответственно, правонаруше-
ния, совершаемые ими в связи с выполнением своих 
функций, не стоят в одном ряду с правонарушения-
ми, совершаемые гражданами. Они имеют, по своей 
сути, характер чрезвычайный, подрывают авторитет 
закона и государственной власти.

Таким образом, общие гарантии являются 
определяющими в том смысле, что составляют не-
обходимые базовые предпосылки и условия (со-
циально-экономические, политические, духовные) 
для пользования соответствующими правами и 
лежащими в их основе социальными благами, од-
нако, выполнять свои гарантирующие функции 
они способны лишь будучи опосредованы и кон-
кретизированы соответствующими специальными  
гарантиями.

Как уже было сказано, свою позитивную роль 
в обеспечении законности обще факторы выпол-
няют через механизм действия специальных (юри-
дических) гарантий. «Любые правомочия, — от-
мечает, в частности, И.В. Ростовщиков, — требуют 
специальной юридической поддержки. Для этого 
существуют юридические гарантии, включаю-
щие действующие принципы, нормы права, дру-
гие правовые явления, а конкретнее говоря, за-
конодательно закрепленные способы (средства,  
меры)»9.

Специальные (юридические) гарантии, в свою 
очередь, представляют довольно сложную систему 

условий и средств, обеспечивающих реализацию 
и охрану (защиту) законности. Соответственно, в 
группе указанных гарантий выделяются два основ-
ных подвида: гарантии реализации и гарантии ох-
раны (защиты) законности.

Одной из юридических гарантий реализации за-
конности в деятельности Следственного комитета 
является совершенствование законодательной базы, 
приведение ее в соответствие с требованиями со-
временного общества, чтобы закон защищал имен-
но те общественные отношения, которые являют-
ся наиболее важными и ценными на сегодняшний 
день. Согласно ст. 1 ФЗ «О следственном комите-
те» одной из задач Следственного комитета являет-
ся разработка мер по реализации государственной 
политики в сфере исполнения законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроиз-
водстве, а также совершенствование нормативно-
правового регулирования в установленной сфере  
деятельности.

Следует уточнить, что необходимо не только 
совершенствовать законодательную основу, в том 
числе устранять имеющиеся в ней противоречия, 
препятствующие повышению уровня законности в 
государстве, но также важно совершенствовать ме-
ханизм ее действия. Приведение нормативной базы 
в соответствие с требованиями современного обще-
ства может повлечь за собой проблему отсутствия 
правоприменительной практики, когда прежние на-
работки уже утратили свою актуальность, а новые 
еще не созданы. В связи с этим на ум приходит ста-
рая русская поговорка «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь!».

Следующей юридической гарантией реали-
зации законности в правоприменительной дея-
тельности выступает контроль за ее состоянием, 
осуществляемый государственными органами в 
процессе выполнения ими своих функций. Тра-
диционно выделяют следующие виды контроля: 
президентский контроль; контроль государствен-
ных органов исполнительной власти; прокурор-
ский надзор; ведомственный контроль. При этом 
следует отметить, что все виды контроля имеют 
немаловажное значение в механизме гарантий за-
конности. Так, одной из задач Следственного коми-
тета является процессуальный контроль деятель-
ности следственных органов и их должностных 
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лиц, который играет важную роль в механизме га-
рантий законности в деятельности Следственного  
комитета.

Помимо контроля, к гарантиям законности мож-
но отнести принцип своевременности, который, в 
первую очередь, выражается в «разумном сроке» 
осуществления уголовного судопроизводства, а 
также вынесения законного, обоснованного, моти-
вированного правоприменительного акта. Моти-
вированность в данном случае предполагает пись-
менную констатацию мотивов правового, а равно 
фактического характера, ибо сотрудник обязан рас-
крыть личностное понимание правил поведения, 
установленного волей государства. Это особенно 
важно, когда на законодательном поле существует 
множество дискреционных, оценочных элементов, 
позволяющих следователю эффективно действо-
вать в рамках поливариантности выбора. Также в 
деятельности следователя следует выделить такие 
гарантии законности, как: объективное и полное 
исследование обстоятельств дела; строгое соблюде-
ние норм материального права; принятие решений 
в пределах компетенции и в установленных зако-
ном процессуальных формах. Соблюдение установ-
ленных существующими нормами права условий 
для возбуждения и принятия дела к производству  
и др.

К гарантиям защиты законности можно отне-
сти — принцип компенсаторности, который выра-
жается в двух основных направлениях. Во-первых, 
восстановление нарушенного у потерпевшего (или 
его представителей) права, т.е. возвращение в пер-
воначальное состояние; если реальное восстанов-
ление невозможно — возмещение причиненного 
вреда. Во-вторых, компенсации прав в случае на-
рушения права на судопроизводство в разумный 
срок, предусмотренная Федеральным законом от 
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в  
разумный срок». 

Основными специфическими средствами за-
щиты законности выступают юридическая ответ-
ственность должностных лиц, нарушивших за-
конность, и право граждан на обращение в суд с 
жалобой на неправомерные действия или решения 
должностных лиц.

Подводя итоги хочется добавить, что на се-
годняшний день очевидна тесная функциональ-
ная взаимосвязь названных гарантий. Она весь-
ма отчетливо проявляется в том, что различного 
рода сбои в осуществлении гарантий законности 
самым негативным образом отражаются на со-
стоянии, например, прав и свобод личности, пра-
вопорядка. Следовательно, укрепление режима 
законности является важной предпосылкой и ус-
ловием обеспечения других правовых явлений10. 
Все это позволяет подчеркнуть, что разработка 
общетеоретических основ гарантирования закон-
ности является одним из компонентов решения 
более общей задачи — обеспечения правовых и 
иных условий стабильного функционирования 
и развития социума и всех его элементов (лич-
ности, социальных групп, классов, государства  
и др.).
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Основной задачей реализации механизма ле-
гитимации государственной власти является фор-
мирование соответствующего уровня доверия на-
селения. Именно данная цель направлена на обе-
спечение стабильности и эффективности власти в 
государстве. Грамотное и рациональное примене-
ние подходов к путям совершенствования механиз-
ма легитимации государственной власти является 
движущей силой в деле обеспечения интересов и 
общественно полезных потребностей человека.

Легитимация власти всегда оставалась неустой-
чивым и непредсказуемым видом политического 
процесса, результаты которого, тем не менее, ощу-
щаются всем обществом. Важнейшей задачей поли-
тической власти остается дальнейшее укрепление 
основ собственной легитимности; остановка в этом 
важном для власти виде деятельности может приве-
сти к самым непредсказуемым последствиям, что не 
отвечает интересам общества и государства.

Механизм легитимации государственной вла-
сти — это легитимность и легитимация государ-
ственной власти в совокупности.

Под механизмом легитимации государственной 
власти нами понимается комплексная система обе-

спечения власти политических публичных государ-
ственных органов, которая имеет ряд составляю-
щих: субъекты, объекты, методы, условия, средства 
и принципы. Все это способствует осуществлению 
процесса признания и узаконения государственной 
власти1.

Именно при помощи механизма легитимации 
государственной власти происходит процесс вос-
производства определенных моделей, обеспечиваю-
щих функционирование и эволюцию политической 
и правовой системы в целом.

Механизм легитимации может функциониро-
вать на основе таких основополагающих принципов 
и начал, как: законность, доступность, равенство, 
целостность, участие граждан, гласность, обеспече-
ние права на защиту, ограничение власти в межлич-
ностных отношениях, невмешательство в свобод-
ную экономику.

Факторы, лежащие в основе определения эф-
фективности процесса легитимации власти и уров-
ня легитимности власти: поддержка народными 
массами таких институционных основ, как изби-
рательная система в целом и выборы в частности, 
институты местного самоуправления; участие насе-
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ления страны и отдельных регионов в оценивании 
эффективности деятельности отдельных структур, 
обладающих властными полномочиями; оценка 
эффективности государственной власти в виде ин-
декса доверия граждан; непосредственное участие 
населения в функционировании отдельных госу-
дарственных институтов; всеохватывающее при-
знание возможности добиваться реализации своих 
прав и законных интересов через осуществление 
легальных процедур; степень персонификации 
власти в массовом сознании; критерии и показа-
тели доверительности граждан к властным струк-
турам на уровне региональной и местной власти; 
присутствие элементов перевода потребностей 
населения и его оценки в отношении властных  
структур.

Функционирование механизма легитимации го-
сударственной власти обеспечивается посредством 
использования ряда способов. К таковым относятся: 
политика социального маневрирования через разви-
тие системы социализации личности, сферы воспи-
тания, культурных факторов, образовательной сфе-
ры; использование технических средств управления 
массовым поведением; использование аргументов 
популизма, которые направлены на обеспечение 
популярности среди населения путем обещаний, 
лозунгов; пропаганда — как средство легитимации 
выполняет две важные функции: а) политической 
социализации, т.е. такого влияния на общество, ко-
торое основано на совокупности социальных и по-
литических норм, которые определяют поведение 
субъектов в сфере политики в пределах правовых 
границ; б) внешней легитимации государственной 
власти, т.е. создание представления на международ-
ной арене о том, что государство выполняет свои 
властные функции и поэтому заслуживает поддерж-
ки международного сообщества.

Правовая пропаганда как способ легитимации 
государственной власти, связанная с деятельностью 
государственной власти, осуществляется, в том чис-
ле, и через средства массовой информации и имеет 
широкую правовую основу2.

Каналы легитимации представляют собой такие 
способы, которые позволяют каким-либо образом 
выражать власть или критиковать ее действия. Ка-
налы легитимации государственной власти позволя-
ют субъектам находить и устанавливать конкретные 

действия как соответствующие, так и не отвечаю-
щие данным критериям3. Это могут быть институты 
избирательной системы (например, выборы), эле-
менты непосредственного волеизъявления народа 
(референдумы), опросы социологов.

Критерии легитимности государственной вла-
сти: первый критерий — применение властью на-
силия. Он зависит от уровня развития политической 
культуры общества и развития политического со-
знания; второй критерий — отражает уровень со-
ответствия властных структур тем или иным нор-
мам — как общеобязательным, так и не общеобяза-
тельным. При этом необходимо помнить, что нормы 
достаточно разнообразны и имеют противоречивый 
характер. Они зачастую устанавливаются государ-
ством и не всегда при этом поддерживаются обще-
ством. Третий критерий — уровень электоральной 
активности населения государства.

Причинами делегитимации могут стать дисба-
ланс тех ценностных установок, которые превали-
руют в обществе, в частности, речь идет о противо-
речии между элитой и связанных с нею социальных 
групп, а также противоречие между идеей демокра-
тии и реальной социально-политической и право-
вой практикой.

Среди положений, которые способствуют осу-
ществлению процесса легитимации власти, высту-
пают следующие условия: 
	 формирование элементов непосредственных де-

мократических начал, т.е. возобновление избра-
ния губернаторов и глав муниципалитетов; 

	 более четкая реализация принципа разделения 
властей, когда речь идет о безоговорочном от-
делении представительной и судебной власти от 
исполнительной, создание действующей и эф-
фективной системы сдержек и противовесов; 

	 ликвидация действующих на современном эта-
пе формальных ограничений в сфере создания, 
регистрации и функционирования политиче-
ских партий; 

	 предпринимаемые усилия партии власти как ос-
нова реализации легитимации власти должны 
быть направлены на удовлетворение частных 
интересов отдельных социальных групп и акку-
муляцией их в общий социальный проект; 

	 усиление авторитета государственной власти 
среди широких слоев населения; легитимации 
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такого положения, которое будет основано на 
ценностях справедливости и правомерности.
Кроме этого, легитимация власти в России опре-

деляется рядом факторов: становление и усиление 
власти осуществляется на основе отсутствия еди-
ной национальной идеологии, которая бы отражала 
менталитет народов России; налицо институцио-
нальная слабость политических партий; доминиру-
ющее значение имеет исполнительная ветвь власти 
и личность главы государства; присутствует иници-
аторская роль политических элит; определяется вы-
соким удельным весом крупных государственных 
корпораций; присутствуют сложные внешнеполи-
тические условия.

Данная группа факторов безусловно влияет на 
процессы легитимации государственной власти, но 
при этом можно сделать вывод, что не все из них 
проявляются в одностороннем порядке.

На современном этапе ВЦИОМ постоянно про-
водит мониторинг общественного мнения о состоя-
нии удовлетворенности населения государственной 
властью4 в различных регионах России.

Легитимация государственной политической 
публичной власти обладает сложной структурой. 
Основные элементы данной конструкции — это 
ресурсы (источники), уровни и факторы, кото-
рые совместно определяют специфичность про-
текающих легитимационных процессов в различ-
ных государствах, в том числе и в современной  
России. 

Легитимация государственной власти может 
рассматриваться в двух аспектах: как легитимация 
государства в целом; как легитимация государствен-
ного аппарата.

Легитимация государства в целом — это слож-
ная структура, основными составляющими элемен-
тами которой являются источники, условия и фак-
торы, способствующие осуществлению легитима-
ционных процессов в государстве.

Говоря об особенностях легитимации государ-
ства, необходимо иметь в виду два обстоятельства: 
во-первых, тесную, неразрывную связь государ-
ственной власти с государством; во — вторых, го-
сударственная власть и государство — явления раз-
ные, не тождественные.

Источниками легитимации государства в целом 
могут быть процессы глобализации обществ и го-

сударств; процессы универсализации форм и видов 
функционирования власти. 

Для России это влияние выражается в продол-
жающейся трансформации политического режима 
России и формировании либерально-демократиче-
ской модели политической системы. 

Таким образом, механизм легитимации государ-
ственной власти обеспечивает устойчивость, ста-
бильность и эффективность работы государствен-
ных институтов и системы государственной власти 
в целом. 

Кроме этого, легитимация власти в России опре-
деляется рядом факторов: становление и усиление 
власти осуществляется на основе отсутствия еди-
ной национальной идеологии, которая бы отражала 
менталитет народов России; налицо институцио-
нальная слабость политических партий; доминиру-
ющее значение имеет исполнительная ветвь власти 
и личность главы государства; присутствует иници-
аторская роль политических элит; определяется вы-
соким удельным весом крупных государственных 
корпораций, присутствуют сложные внешнеполи-
тические условия.

Данная группа факторов безусловно влияет на 
процессы легитимации государственной власти, но 
при этом можно сделать вывод, что не все из них 
проявляются в одностороннем порядке.

Официально декларируемый приоритет дости-
жения эффективности и стабильности в деятельно-
сти власти позволяет говорить о существовании в 
России технократической модели ее легитимации. 
При этом президент Российской Федерации пред-
ставляет собой особенный, специфичный орган 
государства, с многофункциональными властными 
полномочиями, который самым активнейшим об-
разом учавствует в функционировании всех видов 
власти5.

Однако, можно увидеть дисбаланс между ин-
тегративным фактором и фактором соответствия 
в пользу последнего. Именно данные факторы от-
ражают возможности властных структур по вопло-
щению в жизнь интересов большинства населения 
страны. 

Одним из неоднозначных факторов является 
положение электоральной поддержки. Проходящие 
выборные кампании говорят, с одной стороны, о 
высоких показателях поддержки государственных 
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структур. С другой стороны, они свидетельствуют 
об общем увеличении политической апатии и пас-
сивной роли населения страны. Данное положение 
подчеркивает вывод, что в Российской Федерации 
реализуется технократическая модель легитимации 
государственной власти.

Таким образом, только реформы, направлен-
ные на преображение всех сторон государственной 
власти, могут в полной мере поддерживать и вос-
станавливать легитимность государственной вла-
сти. Только в этом случае государственная власть 
и принимаемые ею ответственные решения мо-
гут отвечать ожиданиям личности, коллективов и  
общества. 

Распад и стагнация политической системы воз-
можны в случае возможных экономических прома-
хов и неудач. Все это дестабилизирует власть, осла-
бляет ее легитимность и может, в итоге, привести к 
краху всей политической системы общества. 

В современных условиях можно отметить, что 
легитимность власти в России будет сохранена и 
ярко выражена, если государство сумеет преодолеть 
«политику санкций» со стороны Запада и приложит 
все усилия по преодолению экономического кризи-
са, обеспечив дальнейшее экономическое и полити-
ческое развитие нашей страны.

Национальная российская политика должна 
быть направлена на решение внутренних проблем, 
таких, как: поддержание должного уровня жизни 
населения страны и повышение его качества, вос-
становление сельского хозяйства ( в условиях от-
каза от импорта товаров), поддержание и развитие 
промышленности, отказ от сырьевой экономики 
и поддержка нанотехнологий. Здесь должна быть 
разработана детальная национальная программа по 
ряду направлений, поставлены соответствующие 
цели и предложены способы их достижения, выра-
ботана стратегия и тактика.

Несомненно, большую роль в поддержании 
легитимности государственной власти играет ин-
ститут конституционного контроля6, который рас-
пространяет свое влияние на все без исключения 
государственные органы власти.

Необходимо отметить, что легитимность госу-
дарственной влас ти в Российской Федерации напря-
мую зависит от ряда факторов, влияющих на отно-
шение населения к действующей власти и ситу ации 

в государстве, а следовательно, и на политическую, 
государс твенную и общественную стабильность.

К ним относятся следующие: детальный анализ 
состояния и возможных проблем в целях укрепле-
ния российской государственности на современном 
этапе в рамках обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации; исследование поло-
жений концепций о государственном суверенитете 
в целях разработки стратегии его всецелого обе-
спечения, выявление угроз национальной безопас-
ности российской государственности и обеспечение 
законности избирательного процесса; изучение ак-
туальных вопросов развития избирательной систе-
мы в механизме; формирование системы органов 
государственной и муниципальной власти; изуче-
ние правового обеспечения организации и деятель-
ности политических партий как интегрирующего 
фактора в механизме формирования системы ор-
ганов власти, мониторинг правосознания и обще-
ственного мнения граждан как фактора обеспечения 
народовластия; всесторонний анализ и прогнозиро-
вание тенденций развития системы органов законо-
дательной власти как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов Российской Федерации; изуче-
ние законодательства о выборах и мониторинг при-
менения его в жизни, разработка правовых, матери-
ально-технических и иных мер в целях совершен-
ствования формирования системы органов власти 
в интересах укрепления российской государствен-
ности и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации.

При этом к правовым формам легитимации 
государственной власти можно отнести следую-
щие: развитие правовой основы функциониро-
вания институтов гражданского общества, само-
управление; минимизация функций, возрастание 
организационного потенциала и сокращение кон-
трольно-ревизионной деятельности; оптимизация 
правовой основы, законодательства; законодатель-
ные ограничения действия государственного аппа-
рата; развитие гражданско-правовых отношений, 
гражданского права, очищение его от администра-
тивно-правовых и полицейских вкраплений; обе-
спечение социальной справедливости; независи-
мость (негосударственность) правосудия; антикор-
рупционная практика возвращения к правомочиям 
(полномочиям); компетенция как основа практики 
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комплектования кадров и оценка государственной  
деятельности.

Таким образом, необходимо комплексное науч-
ное и организационно правовое обеспечение леги-
тимации власти и оптимизации законодательного 
обеспечения формирования органов государствен-
ной власти в Российской Федерации, что является 
необходимым условием устойчивого прогрессив-
ного развития нашей страны в современном мире в 
обстановке глобализации.

Таким образом, только реформы, направлен-
ные на преображение всех сторон государственной 
власти, могут в полной мере поддерживать и вос-
станавливать легитимность государственной вла-
сти. Только в этом случае государственная власть 
и принимаемые ею ответственные решения могут 
соответствовать ожиданиям личности и общества 
целом. 
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В 2002 г. в Кишиневе на межпарламентской ас-
самблее Содружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ) была принята Конвенция «О стандар-
тах демократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах — участниках Содружества 
Независимых Государств»1 (далее — Конвенция). 

В Преамбуле Конвенции сказано, что государ-
ства — участники данной Конвенции (далее — сто-
роны), исходя из целей и принципов Устава СНГ, 
подтверждая значение Всеобщей декларации прав 
человека и Международного пакта о гражданских 
и политических правах, установивших, что полно-
мочия на власть должны основываться на волеизъ-
явлении народа, выраженном в подлинных и пери-
одических выборах, а также на основе документов 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Совета Европы, других международных 
организаций о проведении свободных и справед-
ливых выборов, будучи убежденными, что призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина, развитие и совершенствование демо-

кратических институтов народного волеизъявления, 
процедур их реализации в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного 
права на основе национальной конституции и пра-
вовых актов является целью и обязанностью право-
вого государства, одним из неотъемлемых условий 
общественной стабильности и дальнейшего укре-
пления сотрудничества между государствами во 
имя осуществления и защиты идеалов и принципов, 
являющихся их общим демократическим достояни-
ем, стремясь способствовать утверждению и совер-
шенствованию демократических систем предста-
вительного правления, демократических традиций 
волеизъявления народа при проведении выборов, 
осуществлении иных форм народовластия на осно-
ве верховенства права и закона, максимального уче-
та национальных и исторических традиций, будучи 
убежденными, что выборы являются одним из по-
литических и правовых инструментов стабильного 
гражданского общества и устойчивого развития го-
сударства, признавая ценность национального опы-
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та правового регулирования выборов, накопленного 
государствами — участниками Содружества Неза-
висимых Государств, гарантий избирательных прав 
и свобод человека и гражданина, исполненные ре-
шимости обеспечить сочетание общепризнанных 
стандартов выборов и национальных норм регули-
рования выборов, избирательных прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также гарантий их осущест-
вления и защиты, обязуются проводить в жизнь 
положения настоящей Конвенции на основе консти-
туции и национального законодательства и соответ-
ствующей государственной политики2. 

Этот текст Преамбулы Конвенции отражает 
стремление государств соответствовать общедемо-
кратическому курсу на установление режима право-
вого государства в каждой из стран — участников 
СНГ.

В качестве основного определения дается опре-
деление демократических выборов как главного во-
проса, регламентируемого Конвенцией.

Демократические выборы являются одним из 
высших непосредственных выражений власти и 
воли народа, основой избираемых органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, иных 
органов народного (национального) представитель-
ства, выборных должностных лиц3.

В качестве стандартов демократических вы-
боров стороны признают: право гражданина изби-
рать и быть избранным в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, в иные 
органы народного (национального) представитель-
ства; принципы периодичности и обязательности, 
справедливости, подлинности и свободы выборов 
на основе всеобщего равного избирательного права 
при тайном голосовании, обеспечивающие свободу 
волеизъявления избирателей; открытый и гласный 
характер выборов; осуществление судебной и иной 
защиты избирательных прав и свобод человека и 
гражданина, общественного и международного на-
блюдения за выборами; гарантии реализации изби-
рательных прав и свобод участников избирательно-
го процесса4. 

Таким образом, подписав Конвенцию, страны 
признают мировые общедемократические ценно-
сти, присущие правовым государствам.

В качестве главного ограничения на участие в 
избирательных мероприятиях стороны признают 

недопустимость какого-либо прямого или косвен-
ного участия иностранных граждан, лиц без граж-
данства, иностранных юридических лиц, междуна-
родных общественных движений, международных 
организаций в осуществлении деятельности, спо-
собствующей либо препятствующей подготовке и 
проведению выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления, иных органов 
народного (национального) представительства, вы-
борных должностных лиц5.

В Конвенции подробно расписаны такие прин-
ципы избирательного права, как всеобщее избира-
тельное право (ст. 2), равное избирательное право 
(ст. 3), прямое избирательное право (ст. 4), тайное 
голосование (ст. 5), периодичность и обязатель-
ность выборов (ст. 6), открытость и гласность вы-
боров (ст. 7), свобода выборов (ст. 8), подлинность 
выборов (ст. 9), справедливость выборов (ст. 10).

Особое внимание мы уделим такому принципу, 
как проведение выборов избирательными органами 
(избирательными комиссиями), который закреплен 
в ст. 11 Конвенции. Он гласит, что подготовка и 
проведение выборов, обеспечение и защита изби-
рательных прав и свобод граждан и контроль за их 
соблюдением возлагаются на избирательные органы 
(избирательные комиссии), статус, компетенция и 
полномочия которых установлены конституцией, за-
конодательными актами. Не допускается создание и 
деятельность иных структур (органов, организаций), 
которые подменяют избирательные органы либо 
полностью или частично осуществляют их функ-
ции, либо препятствуют их законной деятельности, 
либо противоправно вмешиваются в их деятель-
ность, либо присваивают их статус и полномочия6.

Таким образом, Конвенция регламентирует фор-
мирование специализированных избирательных ор-
ганов, в том числе закрепляет возможность и право 
самих кандидатов участвовать в их формировании 
(ч. 4 ст. 11).

Кроме того, Конвенцией закрепляется порядок 
финансирования выборов и избирательных кампа-
ний кандидатов и политических партий (коалиций)7. 
В частности, устанавливается принцип финансиро-
вания избирательных мероприятий за счет государ-
ственного бюджета. 

Помимо этого, в Конвенции закрепляется прин-
цип формирования избирательных фондов кан-
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дидатов, политических партий и коалиций за счет 
государственных средств, а также собственных де-
нежных средств, добровольных денежных пожерт-
вований физических и (или) национальных юри-
дических лиц8. Конвенция запрещает какие-либо 
иностранные пожертвования, в том числе от ино-
странных физических и юридических лиц, кандида-
там, политическим партиям (коалициям), участву-
ющим в выборах, либо другим общественным объ-
единениям, общественным организациям, которые 
прямо или косвенно или иным образом относятся 
к кандидату, политической партии (коалиции) либо 
находятся под их непосредственным влиянием или 
контролем и способствуют либо содействуют реа-
лизации целей политической партии (коалиции)9.

Это все можно объединить в принцип откры-
тости и прозрачности финансирования выборов и 
всех денежных пожертвований кандидатам и по-
литическим партиям (коалициям), участвующим в 
выборах.

В ст. 13 Конвенции закреплен принцип государ-
ственной информационной поддержки выборов и 
агитационной деятельности, который, прежде всего, 
раскрывается через свободу сбора и распростране-
ния информации, а также посредством вовлечения 
средств массовой информации в данный процесс. 

В связи с этим важен также принцип равенства, 
равного доступа всех кандидатов и других участни-
ков выборов к средствам массовой информации и 
телекоммуникаций для проведения предвыборной 
агитации10.

Определены также статус и полномочия нацио-
нальных наблюдателей за избирательными процес-
сами (ст. 14 Конвенции). Это означает, что любой 
кандидат или политическая партия (коалиция) впра-
ве направить своих наблюдателей непосредственно 
на избирательные участки для наблюдения в день 
голосования за процессом голосования. Названный 
принцип обеспечивает беспрецедентную гласность, 
однако часто нарушается при проведении выборов.

Ст. 15 Конвенции допускает присутствие меж-
дународных наблюдателей и определяет, что это 
способствует открытости и гласности выборов, а 
также соблюдению международных обязательств 
государств.

Конвенция провозглашает такое важное право, 
как право на обжалование и ответственность за 

нарушение избирательных прав. Ст. 16 гласит: «В 
случае нарушения провозглашенных… стандартов 
демократических выборов, избирательных прав и 
свобод граждан, а также законов о выборах лицо 
или лица, чьи права были нарушены, должны иметь 
право и возможность обжалования и восстановле-
ния нарушенных прав в судах, а в случаях и порядке, 
установленном законами, — также в избирательных 
органах». Далее указывается, что «лица, виновные в 
совершении запрещенных законами действий (без-
действии), должны нести ответственность в соот-
ветствии с законами»11.

Очень важным, обеспечивающим гласность, 
является принцип публикации избирательной до-
кументации на государственном языке, а также на 
языках народностей, проживающих в государстве12. 
Как продолжение этого принципа выступает прин-
цип недискриминации при каком-либо ограничении 
избирательных прав13.

Стороны, подписавшие Конвенцию, помимо 
прочего возлагают на себя обязательства принимать 
законодательные и другие меры в целях усиления 
гарантий избирательных прав и свобод для подго-
товки и проведения демократических выборов, ре-
ализации положений Конвенции. Провозглашенные 
в Конвенции стандарты демократических выборов, 
избирательных прав и свобод могут быть обеспече-
ны путем включения их в конституцию, законода-
тельные акты.

Конвенция устанавливает и перечень обяза-
тельств подписавших ее сторон, а именно:

а) гарантировать защиту демократических 
принципов и норм избирательного права, демокра-
тический характер выборов, свободное волеизъяв-
ление граждан на выборах, обоснованность требо-
ваний, относящихся к признанию выборов состояв-
шимися, действительными и легитимными;

б) предпринимать необходимые меры к тому, 
чтобы полная законодательная база выборов прини-
малась национальным законодательным органом и 
правовые нормативы, обеспечивающие проведение 
выборов, не устанавливались актами исполнитель-
ной власти;

в) стремиться к тому, чтобы депутатские ман-
даты другой палаты национального законодательно-
го органа полностью или частично были объектом 
свободной состязательности кандидатов и (или) 
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списков кандидатов в ходе всенародных прямых вы-
боров в порядке, предусмотренном законами;

г) стремиться к созданию системы право-
вых, организационных, информационных гарантий 
обеспечения избирательных прав и свобод граж-
дан при подготовке и проведении выборов любого 
уровня, предпринимать необходимые законодатель-
ные меры к тому, чтобы обеспечивать женщинам 
справедливые и реальные, наравне с мужчинами, 
возможности реализации права избирать и быть 
избранными в выборные органы, на выборные 
должности как лично, так и в составе политических 
партий (коалиций), в соответствии с условиями и 
порядком, предусмотренными конституцией, зако-
нами, а также создавать дополнительные гарантии 
и условия для участия в голосовании лицам с физи-
ческими отклонениями (инвалидам и др.);

д) осуществлять регистрацию (учет) избира-
телей на основе законодательно установленной не 
дискриминационной и действенной процедуры, 
предусматривающей такие параметры регистрации 
(учета), как возраст, гражданство, место житель-
ства, наличие основного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина;

е) закреплять в законодательном порядке от-
ветственность лиц, представляющих сведения об 
избирателях, за достоверность, полный объем соот-
ветствующих сведений и своевременность их пере-
дачи, обеспечение в соответствии с законодатель-
ством конфиденциального характера персональных 
данных;

ж) содействовать формированию политиче-
ских партий и их свободной законной деятельности, 
законодательно регулировать финансирование по-
литических партий и избирательного процесса, обе-
спечивать, чтобы законы и государственная полити-
ка осуществляли разделение партии и государства, 
проведение избирательных кампаний в атмосфере 
свободы и честности, способствующей тому, чтобы 
партии и кандидаты свободно излагали свои взгля-
ды и оценки, положения предвыборных программ 
(платформ), а избиратели знакомились с ними, об-
суждали их и голосовали «за» или «против» свобод-
но, не опасаясь наказания или какого бы то ни было 
преследования;

з) обеспечивать принятие мер, гарантирую-
щих беспристрастность в освещении избиратель-

ной кампании средствами массовой информации, в 
том числе в сети Интернет, невозможность устанав-
ливать юридические или административные барье-
ры для доступа к средствам массовой информации 
на недискриминационной основе для политических 
партий и кандидатов, формировать единый инфор-
мационный банк данных результатов опросов об-
щественного мнения, связанных с выборами, дан-
ные которого должны предоставляться участникам 
избирательного процесса, а также международным 
наблюдателям по их запросам для ознакомления 
или копирования, внедрять новые информационные 
технологии, обеспечивающие открытый характер 
выборов, повышающие степень доверия избирате-
лей к итогам голосования и результатам выборов;

и) принимать национальные программы граж-
данского образования и участвовать в разработке и 
принятии аналогичных межгосударственных про-
грамм, обеспечивать условия для ознакомления и 
обучения граждан и иных участников избиратель-
ной кампании избирательным процедурам и прави-
лам, повышения их правовой культуры и професси-
ональной квалификации организаторов выборов;

к) обеспечивать создание независимых бес-
пристрастных избирательных органов, обеспечи-
вающих проведение демократических свободных 
справедливых подлинных и периодических выбо-
ров в соответствии с законодательством и междуна-
родными обязательствами государства;

л) обеспечивать кандидатам, получившим 
определенное законом необходимое число голо-
сов, возможность надлежащим образом вступать в 
должность и оставаться в должности до истечения 
срока своих полномочий или до их прекращения 
иным образом, регулируемым законом;

м) принимать меры к законодательному ре-
гулированию перечня нарушений избирательных 
прав и свобод граждан, а также оснований и по-
рядка привлечения к уголовной, административной 
либо иной ответственности лиц, препятствующих 
путем насилия, обмана, угроз, подлога или иным 
способом свободному осуществлению граждани-
ном права избирать и быть избранным, реализации 
иных избирательных прав и свобод, закрепленных в 
конституции и законах;

н) способствовать созданию в целях обмена 
информацией и совместного использования меж-
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государственного единого банка данных, содер-
жащего информацию об избирательном законода-
тельстве, участниках избирательного процесса (с 
учетом того, что персональные данные имеют кон-
фиденциальный характер), о правоприменительной 
и судебной практике, законодательных предложени-
ях по совершенствованию избирательной системы, 
а также иную информацию, относящуюся к органи-
зации избирательного процесса;

о) содействовать развитию сотрудничества 
избирательных органов государств — участников 
Конвенции, включая создание и (или) расширение 
полномочий действующих межгосударственных ас-
социаций избирательных органов14. 

Кроме того, Конвенция в ст. 21 устанавливает 
статус международного избирательного совета и не-
обходимость его создания в целях содействия про-
ведению выборов.

Таким образом, государства — участники СНГ 
стремятся установить единообразные демократи-
ческие нормы в соответствии с международными 
принципами правового государства. Нормы Кон-
венции и закрепленные в ней принципы государ-
ства — участники пытаются претворить в жизнь 
через изменение национального законодательства, 
которое, в свою очередь, стремятся правильно ре-
ализовать в правоприменительной деятельности в 
процессе проведения выборов всех уровней. 

Государства — участники СНГ идут по пути 
строительства конституционных правовых госу-
дарств на своих территориях.

Нельзя не сказать и о том, что Грузия и Украи-
на присоединились к Конвенции с определенными 
оговорками и именно этих стран уже нет в Содру-
жестве.

1 Вестник Межпарламентской Ассамблеи. СПб., 2002. № 3 
(32), С. 343—366. Конвенция о стандартах демократических вы-
боров, избирательных прав и свобод в государствах — участ-
никах Содружества Независимых Государств, подписанная 
президентами Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии, России, 
Таджикистана, Украины на заседании Совета глав государств — 
участников Содружества Независимых Государств (7 октября 
2002 г., г. Кишинев), первоначально ратифицированная парла-
ментами трех государств СНГ — Киргизии, России и Таджики-
стана. В дальнейшем, 23 июня 2004 г., Конвенцию ратифици-
ровала Республика Молдова, 28 февраля 2005 г. — Республика 
Армения. 13 июня 2007 г. к Конвенции присоединилась Респу-
блика Казахстан. 
Таким образом, по состоянию на 1 января 2008 г., участниками 
Конвенции являются шесть государств СНГ: Киргизия, Россия, 
Таджикистан, Молдавия, Армения, Казахстан.
2 Преамбула Конвенции.
3 Ч. 1 ст.1 Конвенции.
4 Ч. 2 ст.1 Конвенции.
5 Ч. 7 ст. 1 Конвенции.
6 Ч. 1, 2 ст. 11 Конвенции.
7 Ст. 12 Конвенции.
8 Ч. 2 ст. 12 Конвенции.
9 Ч. 3 ст. 12 Конвенции.
10 Ч. 5 ст. 13 Конвенции.
11 Ч. 2 ст. 16 Конвенции.
12 Ст. 17 Конвенции.
13 Ст. 18 Конвенции.
14 Ст. 19 Конвенции.

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, рассмотре-
на история возникновения и развития самоуправления в России. По-
казаны современные подходы к пониманию местного самоуправления, 
главные направления государственной политики России в этой обла-
сти. Представлены предмет, метод, система и источники муниципаль-
ного права. С учетом комплексного характера определено особое ме-
сто муниципального права в системе российского права. Рассмотрены 
формы непосредственного осуществления населением местного само-
управления 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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В становлении и закреплении основ конститу-
ционного строя, прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечении стабильности Конституции Рос-
сийской Федерации и ее реализации, значительную 
роль сыграли правовые позиции Конституционного 
Суда РФ в целях защиты конституционных ценно-
стей, обеспечения верховенства и прямого действия 
на всей территории Конституции РФ, выработанные 
путем осуществления судебного конституционного 
контроля1.

Обращаясь к проблемам становления и форми-
рования Конституционного Суда как специализиро-
ванного органа конституционного контроля, стоит 
отметить, что в Европе, Россия, фактически, была 
второй страной, где контроль за соответствием нор-

мативных актов Конституции СССР осуществлял 
судебный орган. Об этом, иногда исследователи за-
бывают, начиная периодизацию становления орга-
на конституционного контроля с 15 декабря 1990 г., 
когда в Конституции РСФСР впервые появилось 
упоминание о Конституционном Суде2. В поправке, 
которая была одобрена вторым Съездом народных 
депутатов РСФСР, говорилось о том, что Конститу-
ционный Суд РСФСР должен избираться Съездом 
РСФСР, и что порядок его деятельности устанавли-
вается отдельным законом. 

Мы специально акцентируем внимание на этом 
факте, что конституционный надзор в России в 
1924 г. осуществлялся судебным органом. Отличие 
с Австрией состояло в том, что там был специализи-
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рованный орган конституционного контроля, тогда, 
как в России эти функции конституционного над-
зора в большом объеме реализовывал Верховный 
Суд СССР3. Приходится констатировать, что этот 
опыт в области общего надзора по наблюдению за 
законностью и по судебному надзору оказался в не-
достаточной степени востребован именно как кон-
ституционный надзор. В тоже время Председатель 
Верховного Суд СССР Л.Н. Смирнов4, характеризуя 
деятельность Верховного Суда, особо отмечал, что 
на первый план выступала в Верховном Суде СССР 
именно его общенадзорная деятельность или, как 
тогда часто говорили, деятельность в порядке кон-
ституционного надзора5.

Впрочем, можно предположить, что когда в 
конце 80-х, начале 90-х гг. прошлого столетия ре-
шался вопрос о введении в России специализи-
рованного судебного органа конституционного 
контроля, разработчиками Конституции и соот-
ветствующих законов, в какой-то степени, был уч-
тен не только зарубежный опыт, но и свой, отече-
ственный — по деятельности Верховного Суда, а 
с 1933 г. и Прокуратуры СССР в области консти-
туционного надзора. Даже если это не так, то это 
не снимает с повестки дня вопроса об исследова-
нии соответствующего опыта в области консти-
туционного надзора, который с середины 20-х гг. 
и до конца второго десятилетия (формально до 
1933 г. в связи с созданием Прокуратуры СССР6, 
к которой и отошли функции конституционного 
надзора) ХХ в., демонстрировал Верховный Суд  
СССР. 

С принятием новой Конституции СССР 1936 г.7, 
функции конституционного надзора были и вовсе 
ликвидированы, а новые, конституционного кон-
троля, были делегированы Президиуму Верховного 
Совета СССР, который ими так и не воспользовал-
ся в полной мере. Как отмечает Ю.Л. Шульженко, 
установленному в стране культу личности Стали-
на, складывающейся командно-административной 
системе конституционный контроль был не нужен. 
На долгие годы данная функция закрепилась на 
уровне Союза ССР за Президиумом Верховного 
Совета СССР, на уровне союзных и автономных 
республик — за Президиумами Верховных Сове-
тов союзных и автономных республик. Но реально 
ее, как и все остальные государственные функции, 

осуществлял партийный аппарат. Фактически кон-
ституционного контроля не было. Вместе с тем, 
серьезные нарушения конституции, законов, как 
показала история, неоднократно имели место8. 
Н.В. Витрук, характеризуя этот период, отмечает, 
что деятельность по охране Конституции носи-
ла характер предварительного контроля и само-
контроля органов государственной власти и го-
сударственного управления9. Но и эта практика 
была незначительная. С.Э. Несмеянова упоминает 
всего о 10 указах Президиума Верховного Сове-
та СССР за 30 лет, которые фиксировали несоот-
ветствие актов республик союзной Конституции 
или союзным актам. Кроме этого, никогда пред-
метом рассмотрения не являлись законы СССР 
«так как парламент не мог контролировать сам  
себя»10.

Вместе с тем, даже в этом, казалось бы, отри-
цательном опыте, был и положительный момент, 
который заключается в том, что данный опыт по-
казал невозможность проведения конституцион-
ного контроля в рамках парламентского контроля 
без создания на то специализированного органа: 
парламентского конституционного контроля или 
специального судебного органа Конституционного 
контроля или путем делегирования функции Вер-
ховному Суду СССР общенадзорной деятельности, 
в порядке, конституционного надзора. Поскольку 
мы относимся к континентальной правовой семье, 
то у нас не могли делегироваться эти функции всем 
судам общей юрисдикции.

Таким образом, этот опыт подводил законодате-
ля и руководство страны к необходимости создания 
специализированного органа Конституционного 
контроля. Причем, эта ситуация становилась оче-
видной не только в конце 80-х — начале 90-х гг., а го-
раздо раньше; предложения о создании полноправ-
ного и независимого судебного органа выдвигались 
и в 60-е гг., и вначале 80-х гг. прошлого (ХХ) столе-
тия11. Однако, при существующей командно-адми-
нистративной системе, монопартийной культуре и 
всеохватывающей тоталитарной идеологии создать 
и вписать такой специализированный орган Кон-
ституционного контроля в систему социалистиче-
ских отношений было практически невозможно. 
Необходимы были перемены, которые и последова-
ли с середины 80-х гг. ХХ в., хотя первоначально 
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законодатель все-таки пошел на смягченные фор-
мы контроля, учредив Комитет Конституционного  
надзора12.

Мы уже высказывали свое мнение по статутным 
и содержательным моментам ККН13; недооценивать 
работу данного органа нельзя, в первую очередь с 
сегодняшних позиций. Отметим, что в то время за-
конодатель в рамках существующей системы не 
смог пойти на более радикальный шаг создания в 
СССР специализированного судебного органа кон-
ституционного контроля. Более радикальные шаги 
были сделаны республиками в рамках активной и 
динамичной борьбы за суверенизцию, которые тре-
бовали создания серьезных специализированных, 
как правило, судебных структур, которые в рамках 
данной политики суверенизации занимали бы ту 
важную нишу, которую никакой орган занять не мог 
и решать вопрос с «суверенизацией» и приоритет-
ностью республиканского законодательства. Таким 
специализированным органом судебного контроля, 
востребованными динамичными процессами ста-
новления суверенной государственности, и являлся, 
как правило, Конституционный Суд. Но, данная ди-
намичная ситуация «суверенизации государствен-
ности» не могла не наделить эти специализирован-
ные судебные органы конституционного контроля 
и значительным объемом квазисудебных функций, 
которые, в значительной степени влияли как на само 
судопроизводство, так и на политизацию этих спе-
циализированных судебных органов конституцион-
ного контроля, которая, рано или поздно, в услови-
ях противостояния властей, должна была привести 
к серьезному кризису судебного конституционного 
контроля. К сожалению, этой участи не удалось из-
бегнуть и созданному в РСФСР Конституционному  
Суду.

Обращаясь с истории образования этого органа, 
надо сказать, что после создания Комитета Консти-
туционного надзора в СССР14, планировалось, что 
такие органы будут созданы и в союзных республи-
ках, однако, короткая практика конституционализма 
последних лет СССР показала, что такие конститу-
ционные надзорные органы создавались, отнюдь, 
не везде, например, они не были созданы в России, 
хотя Конституция РСФСР 1978 г.15 в редакции Зако-
на РСФСР от 27 октября 1989 г.16 предусматривала 
учреждение Комитета Конституционного надзора 

РСФСР и определяла его компетенцию (ст. 119), 
однако данный конституционный надзорный орган 
так и не был создан17. Более динамичные отношения 
в РСФСР, обусловленные стремлением к государ-
ственной суверенизации, диктовали необходимость 
создания принципиально иного, а, именно, судебно-
го специализированного органа конституционного 
контроля. 15 декабря 1990 г. в действующей на тот 
момент Конституции РСФСР 1978 г. впервые по-
явилось упоминание о Конституционном Суде. В 
поправке, которая была одобрена Вторым внеоче-
редным Съездом народных депутатов РСФСР (ра-
ботал 27 ноября — 15 декабря 1990 г.), говорилось 
о том, что Конституционный Суд РСФСР должен 
избираться Съездом РСФСР, и что порядок его де-
ятельности должен быть установлен отдельным за-
коном. Тогда же и инициировалась работа над со-
ответствующем законопроектом и уже через пять 
месяцев Верховный Совет РСФСР принял в перво-
начальном виде закон «О Конституционном Суде 
РСФСР»18. 

Однако, четвертый Съезд народных депутатов 
РСФСР (работал 21—25 мая 1991 г.), обсудив про-
ект Закона о Конституционном Суде, дополнительно 
24 мая 1991 г. включил в текст Конституции РСФСР 
очень важное положение о Конституционном Суде 
как части судебной системы, как высшем судебном 
органе конституционного контроля, осуществляю-
щем судебную власть в форме конституционного 
судопроизводства. В этой поправке также закрепля-
лась норма о численности Конституционного Суда, 
который должен состоять из 15 судей. Тем не ме-
нее, четвертый Съезд народных депутатов РСФСР 
во время голосования по закону о Конституционном 
Суде не поддержал данный закон. Он не добрал тог-
да более 100 голосов и был утвержден только следу-
ющим, Пятым (внеочередным) Съездом (работал 
10—17 июля, 28 октября—2 ноября 1991 г.) 12 июля 
1991 г., правда, в несколько иной редакции, в раздел 
III гл. 3 было включено «Рассмотрение дел о консти-
туционности правоприменительной практики»19. 
30 октября 1991 г., по предложению только что из-
бранного Председателя Верховного Совета РСФСР 
Р.И. Хасбулатова, Постановлением Съезда народ-
ных депутатов РСФСР были избраны судьи Консти-
туционного Суда в количестве 13 человек: Э.М. Аме-
тистова, Н.Т. Ведерникова, Н.В. Витрука, Г.А. Гад-
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жиева, В.Д. Зорькина, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, 
Т.Г. Морщаковой, В.И. Олейника, Ю.Д. Рудкина, 
Н.В. Селезнева, О.И. Тиунова, Б.С. Эбзеева20, хотя 
по закону, Конституционный Суд РСФСР должен 
был избираться в составе 15 судей21 (ч. 1 ст. 3). «До-
избрание» кандидатур планировалось произвести 
на последующих съездах, но, как мы знаем сегод-
ня, в силу различных причин, этого сделать так и 
не удалось. Формально это закреплялось поста-
новлением седьмого съезда народных депутатов от 
12 декабря 1992 г. по которому было решено на пе-
риод до принятия новой Конституции не проводить 
избрание судей на оставшиеся вакансии в составе 
Конституционного Суда22. Правда, это не могло по-
влиять на начало работы Конституционного Суда, 
поскольку по закону Конституционный Суд РСФСР 
вправе был приступить к своей деятельности при 
условии избрания не менее двух третей его состава  
(ч. 4 ст. 3).

30 октября 1991 г., после избрания, состоялось и 
первое рабочее совещание Конституционного Суда 
РСФСР. В декабре того же года был издан указ Пре-
зидента РФ об обеспечении деятельности Суда23, 
а 14 января 1992 г. состоялось и первое заседание 
Конституционного Суда РСФСР. 

Тем не менее, работа по уточнению конститу-
ционных основ Конституционного Суда не оста-
навливалась и уже на VI Съезде народных депута-
тов, теперь уже Российской Федерации24 (работал 
6—21 апреля 1992 г.) Конституционный Суд РФ был 
определен как высший орган судебной власти по за-
щите конституционного строя (ст. 165 Конституции 
РФ, ред. от 9 декабря 1992 г.) и именно с него на-
чинается перечень судебных ветвей судебной си-
стемы Российской Федерации (ч. 2 ст. 163). Кроме 
этого, в новой редакции ст. 165 отмечалось, что 
«Организация Конституционного Суда Российской 
Федерации, его компетенция и порядок конститу-
ционного судопроизводства в нем устанавливают-
ся Законом о Конституционном Суде Российской  
Федерации». 

Важными были и введенные дополнительные 
статьи: 81.5, 84.5, 84.15, которыми уточнялся поря-
док разрешения споров о компетенции при издании 
актов федеральными органами госвласти и органа-
ми власти субъектов Федерации, через механизм 
Конституционного Суда РФ25. 

Вместе с тем, стоит отметить, что некоторые 
нормы Конституции в значительной степени по-
литизировали конституционное судопроизводство, 
втягивали Конституционный Суд в сферу, непри-
сущую судебному органу политизированных от-
ношений. Например, с учетом существующей по-
литической коньюктуры и возможностью приоста-
новления и досрочного прекращения полномочий 
представительных органов власти в субъектах Фе-
дерации и местном самоуправлении «по решению 
Верховного Совета Российской Федерации или Вер-
ховного Совета республики в составе Российской 
Федерации» — меры, кстати, во всех отношениях 
антиконституционной, федеральный законодатель, 
как бы подстраховываясь втягивал, в общем-то, в 
эту неблаговидную антиконституционную акцию 
и Конституционный Суд, который должен был дать 
свое заключение данному факту (ст. 86.1), антикон-
ституционному по сути, но, надо полагать, в инте-
ресах Верховного Совета РФ.

Еще более политизированной, оказалась под-
брошенная, дополнительно введенная тогда же в 
Конституцию РФ ст. 165.1 норма о разрешения спо-
ров о компетенции между государственными орга-
нами, а также расширения компетенции Конститу-
ционного Суда за счет полномочий разрешать дела 
о конституционности политических партий и иных 
общественных объединений. И это, несмотря на то, 
что в соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона, Конституци-
онный Суд РСФСР не рассматривает политические 
вопросы. И далее: Конституционный Суд РСФСР 
устанавливает и решает только вопросы права (ч. 1 
ст. 32). Как показал затем процесс над КПСС26, Кон-
ституционный суд погряз в политически-конюк-
турных отношениях, выйти из которых он уже не 
смог, превращаясь из органа правосудия в орудие 
политики. Процесс политизации его деятельности 
стал стремительно нарастать27. Все это не могло не 
привести к систематическим нарушениям процес-
суальных норм ради скоропалительного и избира-
тельного реагирования на те или иные нормативные 
акты или даже чисто политические акции. Внутри 
состава Конституционного Суда наметился явный 
раскол28.

В дальнейшем, политизированное противосто-
яние исполнительной и представительной властей 
все сильнее втягивало в это противостояние и Кон-
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ституционный Суд РФ, чему свидетельство — ре-
шения седьмого Съезда народных депутатов (рабо-
тал 1—14 декабря 1992 г.). На съезде, Верховному 
Совету РФ делегировалась отчасти квазисудебная 
функция о приостановке действий указов и иных 
актов Президента РФ29. Для их отмены, иниции-
ровалось соответствующее обращение в Консти-
туционный Суд по вопросу получения заключения 
о конституционности данных указов и иных актов 
Президента. До получения такого заключения, как 
уже отмечалось, Верховный Совет РФ приостанав-
ливал действие данных актов Президента РФ, а на 
основании заключения Конституционного Суда 
об их неконституционности, вправе был отменить 
их30. Здесь возникает интересная ситуация. Функ-
ция конституционного контроля Конституционного 
Суда фактически превращается в надзорную функ-
цию. Признание неконституционным, в данном слу-
чае акта Президента РФ, не ведет к утрате его силы 
или отмене, эта квазифункция делегируется Верхов-
ному Совету РФ, которому необходимо было просто 
формальное основание, чтобы опираясь на заключе-
ние Конституционного Суда, можно было отменять 
акты Президента; при этом судебному органу отво-
дилась роль всего лишь констатации или, в лучшем 
случае, эксперта по вопросам конституционности 
рассматриваемого акта, заключение которого не 
предусматривает никаких правовых последствий 
для акта признанного неконституционным в рамках 
полномочий самого органа конституционного кон-
троля. Это, конечно не соответствовало провозгла-
шенной в ст. 1 закона норме, что Конституционный 
Суд РСФСР — орган судебной власти и что он яв-
ляется высшим судебным органом конституционно-
го контроля в РСФСР, осуществляющим судебную 
власть в форме конституционного судопроизвод-
ства (ч. 1 ст. 1).

Кстати, если более внимательно пройтись по 
нормам закона, то мы обнаружим много несоот-
ветствий, порой взаимоисключающих положений, 
по которым трудно установить правовой статус 
Конституционного суда, его полномочия, правовые 
последствия его решений. По форме, это, конечно, 
был специализированный судебный орган консти-
туционного контроля, но по содержанию его дея-
тельности, мы отметим, что контрольные функции 
в значительной части переплетались с надзорны-

ми функциями. Судебный контроль в определен-
ной части подменялся парламентским контролем. 
Как судебному органу — Конституционному суду 
РСФСР/РФ были неприсущии определенные пол-
номочия, зато он отчасти наделялся квазисудебны-
ми функциями, которые входили в противоречие с 
организацией именно судебного конституционного 
контроля и т.д.

Обращала на себя внимание квазисудебная 
функция, в соответствии с которой Конституцион-
ный Суд РСФСР мог запросить в Верховном Суде 
РСФСР, Высшем арбитражном суде РСФСР, судах 
и арбитражных судах РСФСР и республик в составе 
РСФСР, у других правоприменителей сведения со-
ответственно по судебной, арбитражной или иной 
правоприменительной практике и принятому истол-
кованию законодательства (ч. 4 ст. 8), что явно не 
могло являться функцией судебного органа консти-
туционного контроля. При этом результативность 
решения и их обязательность ставились под сомне-
ние, поскольку требования Конституционного Суда 
РСФСР или его Председателя о приостановлении 
процесса ратификации международного договора, 
действия нормативных актов, решений, разъясне-
ний, указаний и иных актов, обосновывающих пра-
воприменительную практику; о приостановлении 
исполнения акта правоприменения до рассмотрения 
дела Конституционным Судом РСФСР подлежали 
обязательному безотлагательному рассмотрению 
органами и должностными лицами, которым они 
адресованы, но их исполнение обязательным не яв-
лялось. (ч. 5 ст. 8). Странная позиция законодателя: 
рассматривать надо было безотлагательно, а вы-
полнение обязательным не являлось. Данная норма 
сводила на нет, вроде грозное предупреждение зако-
нодателя, что отказ или уклонение от рассмотрения 
либо исполнения, нарушение сроков рассмотрения 
либо исполнения, неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение решений, представлений или тре-
бований Конституционного Суда РСФСР, а также 
умышленное введение его в заблуждение влекут 
за собой установленную законом ответственность  
(ч. 7 ст. 8).

Еще одна проблема — это законодательная ини-
циатива суда, которой был наделен Конституцион-
ный Суд на первом этапе своей деятельности. Она 
относилась к числу специальных полномочий Кон-
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ституционного Суда. Обращает на себя внимание 
то, что данная законодательная инициатива была 
не специальной, как сейчас «по вопросам ведения» 
(ч. 1 ст. 104 действующей Конституции РФ), а со 
значительным, расширительным объемом, факти-
чески неограниченными возможностями по опре-
делению предмета правового регулирования зако-
нопроектом. В случае, если Конституционный Суд 
РСФСР обнаруживает, что соблюдению положений 
Конституции РСФСР препятствует отсутствие со-
ответствующего закона, он должен воспользовать-
ся принадлежащим ему правом законодательной 
инициативы (ч. 2 ст. 9 Закона). Таким образом, 
Конституционному Суду РСФСР вменялась не при-
сущая судебному органу функция «чистильщика» 
неопрятного законодателя, который не мог в плане 
законопроектной работы и в своей постоянной де-
ятельности, предусмотреть соответствующие си-
туации и выработать механизм парламентского их 
разрешения, а не переваливать соответствующий 
груз на плечи Конституционного Суда. Впрочем, 
данная норма в значительной степени являлась 
«мертвой», законодательная инициатива Суда была  
незначительной.

Стоит отметить, что. Конституционный Суд 
РСФСР/РФ мог, проверив конституционность нор-
мативного акта, одновременно вынести решение 
также и в отношении нормативных актов, не рас-
сматриваемых в Суде, но основанных на прове-
ренном нормативном акте либо воспроизводящих 
его положения, хотя бы они и не упоминались в 
ходатайстве, индивидуальной жалобе или запросе 
ч. 4 ст. 32, т.е. Суд сам, по своей инициативе, не-
посредственно не рассматривая акт, мог вынести 
по нему решение, что, собственно, подтверждалось 
и нормой ч. 2 ст. 65, по которой Конституционный 
Суд РСФСР мог также одновременно признать не-
действующими положения других нормативных 
актов, основанные на нормативном акте, признан-
ном неконституционным, либо воспроизводящие 
его, о чем указывается в постановлении; т.е. без 
рассмотрения по существу «других нормативных  
актов».

Кроме этого, Суд наделялся и не присущей 
данному органу функцией дачи заключения по 
собственной инициативе (ч. 2 ст. 74) В этих слу-
чаях, Конституционный Суд вправе был сам опре-

делять пределы рассмотрения вопроса. К тому 
же Конституционный Суд еще наделялся и об-
ратной силой, т.е. распространял полномочия на 
отношения, которые сложились до введения в 
силу данной нормы в течение трех лет. Так, в со-
ответствии с ч. 5 ст. 65 Конституционный Суд 
мог распространить действие своего постанов-
ления о признании международного договора 
или нормативного акта неконституционным на 
прошлое время, но не более чем на три года, что 
нарушало важнейшую презумпцию российско-
го права, что закон, устанавливающий юридиче-
скую ответственность не может иметь обратной  
силы. 

Что касается юридической силы заключения 
Конституционного Суда о соответствии Консти-
туции РСФСР действий и решений высших долж-
ностных лиц РСФСР и республик в составе РСФСР 
обязывает в случае установления таких действий и 
решений признавать их конституционность или не-
конституционность в соответствии с данным Кон-
ституционным Судом РСФСР заключением. Од-
нако, такое заключение Конституционного Суда о 
соотношении Конституции РСФСР и законодатель-
ства СССР, имело консультативное значение (ч. 1, 2 
ст. 79).

Вместе с тем, анализ практики Конституцион-
ного Суда РСФСР (РФ) показывает довольно дина-
мичный процесс деятельности первого специализи-
рованного судебного органа конституционного кон-
троля в стране. До приостановки его деятельности 
7 октября 1993 г.31, Конституционным Судом было 
рассмотрено 30 дел32 из них 22 по ходатайствам го-
сударственных органов или групп парламентариев 
и 8 по индивидуальным жалобам граждан33.

Представляется, что Конституционный Суд 
РСФСР (РФ) как опыт первого специализированно-
го судебного органа конституционного контроля в 
стране не мог быть другим, особенно в тех не про-
стых условиях развития российской государствен-
ности вначале 90-х гг. ХХ в. Более того, он показал 
достоинства и конкретные недостатки своей дея-
тельности, что послужило значительным подспо-
рьем для разработки и функционирования более 
совершенной действующей модели специализи-
рованного судебного конституционного контроля, 
которая эффективно доказывает свою жизнеспособ-
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ность на современном этапе развития Российской 
Федерации.
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На протяжении последних десятилетий пробле-
ма сохранения, охраны и защиты исторического и 
культурного наследия народов России от различ-
ного рода посягательств — хищений, незаконной 
перепродажи и вывоза за границу, — приобрела 
особую остроту. Незащищенность культурного до-
стояния от преступных посягательств характерна 
не только для России. Как отмечается, ежедневно в 
мире происходит порядка 400—500 хищений пред-
метов искуства, древностей и антиквариата1. 

Сегодня, когда национальные святыни превра-
щены в товар, эквивалентный твердой валюте, кри-
минальный интерес к сокровищам национальной 
культуры значительно вырос. В последнее время не-
законный оборот предметов, имеющих особую цен-
ность, остается одним из самых прибыльных видов 
деятельности транснациональных преступных орга-

низаций. Ежегодный оборот мирового теневого рын-
ка антиквариата оценивается почти в 10 млн долл.2.

Конституция Российской Федерации гарантиру-
ет гражданам право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям. При этом каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории и культу-
ры (ст. 44). Посягательства на культурные ценности 
ставят под угрозу целостность и многообразие куль-
турного наследия страны3.

Понятие «культура» включает в себя культур-
ные ценности, такие как памятники, исторические 
здания, предметы искусства, художественные кол-
лекции и т.п. Культура в такой форме видима, ося-
заема и постижима. Защита культурных ценностей 
является важнейшей задачей, поскольку культурное 
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наследие — это величайшие достижение человече-
ства, основа его будущего развития.

В преамбуле Конституции Российской Федера-
ции закреплено положение, имеющие прямое от-
ношение как к культурным ценностям, там и к во-
просам их сохранения и передачи: «… чтя память 
предков, передавших нам веру в добро и справедли-
вость… исходя из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущим поколениями…»4.

Культурные ценности — нравственные и эсте-
тические идеалы, нормы и образцы поведения, язы-
ки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, худо-
жественные промыслы и ремесла, произведения 
культуры и искусства, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, имеющие 
историко-культурную значимость здания, сооруже-
ния, предметы и технологии, уникальные в истори-
ко-культурном отношении территории и объекты5.

Предупреждение преступлений — одно из главных 
направлений деятельности органов внутренних дел. В 
соответствии с уголовными, уголовно-процессуаль-
ным законами органы дознания и предварительного 
следствия обязаны не только раскрывать преступле-
ния, но также выявлять причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, и принимать 
меры к их устранению. В этих условиях возрастает 
значение оперативно-разыскных подразделений орга-
нов внутренних дел. Но это не значит, что такая зада-
ча не стоит перед ними. Она вытекает из общих задач, 
решаемых оперативными подразделениями ОВД6. 

Министерство культуры Российской Федера-
ции, Государственная архивная служба России, фе-
деральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в области таможенного дела, выполняют 
в пределах своей компетенции функции по регули-
рованию и контролю перемещения культурных цен-
ностей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации7.

Многообразие условий, в которых осуществля-
ется профилактическая деятельность органов вну-
тренних дел, предопределяет и различные конкрет-
ные направления участия в ней сотрудников опера-
тивных подразделений.

В соответствии с п. 4 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. 
№ 226 в структуре службы уголовного розыска ор-

ганов внутренних дел были созданы специализиро-
ванные подразделения по раскрытию преступных 
посягательств на культурные ценности. 

В качестве предмета посягательства могут вы-
ступать любые предметы и документы, которые име-
ют особую историческую, научную, художествен-
ную или культурную ценность. Большинство таких 
предметов одновременно являются дорогостоящим 
имуществом, поскольку имеют высокую экономиче-
скую ценность (например, иконы, монеты, ордена)8.

В последнее время в нашем обществе все чаще 
звучит тезис о том, что сохранение культуры — это 
вопрос стратегической безопасности страны. 

Вместе с тем, в качестве главных угроз нацио-
нальной безопасности в сфере культуры названы: 
засилье продукции массовой культуры, ориенти-
рованной на духовные потребности маргинальных 
слоев, а также противоправные посягательства на 
объекты культуры9.

Негативное воздействие на состояние нацио-
нальной безопасности в сфере культуры усиливает 
пропаганда образа жизни, в основе которого вседоз-
воленность и расовая, национальная и религиозная 
нетерпимость.

Ни для кого не секрет, что основная масса даже 
легально вывозимых за рубеж культурных ценно-
стей добывается преступным путем. Несмотря на 
вывоз уже более 3 млн единиц икон и ценнейшей 
церковной утвари, предметов церковного обихода, 
аппетиты преступного бизнеса не ослабевают.

Преступления в подавляющем большинстве 
носят заказной характер, тщательно подготавли-
ваются преступниками, использующими при этом 
современные технические средства, методы и ору-
жие. Сами организаторы преступлений глубоко за-
конспирированы, что позволяет им подчас избежать 
уголовной ответственности.

Наиболее распространенным или массовым пре-
ступлением в этой сфере является кража10. Хищения 
(кражи) культурных ценностей, в частности, пред-
метов религиозного назначения, в том числе количе-
ственно, составляют незначительную часть, однако 
характеризуются повышенной общественной опас-
ностью, поскольку предметы посягательства являют-
ся в данном случае невосполнимым ресурсом. 

Хищения предметов, имеющих особую цен-
ность, как правило, всегда хорошо готовятся и но-
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сят организованный характер. Объекты культурно-
го наследия, представляющие собой выдающуюся 
универсальную историческую, археологическую, 
архитектурную, художественную, научную, эстети-
ческую, этнологическую или антропологическую 
ценность, могут быть отнесены к объектам всемир-
ного культурного и природного наследия в порядке, 
установленном Конвенцией об охране всемирного 
культурного и природного наследия и признаны 
Правительством Российской Федерации о включе-
нии объекта культурного наследия федерального 
значения в реестр особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации11. На 
основании заключения государственной историко-
культурной экспертизы предложения о включении 
объектов культурного наследия федерального значе-
ния в Список всемирного наследия и документация, 
оформленная в соответствии с требованиями Коми-
тета всемирного наследия при Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), направляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, в Комис-
сию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Анализ совершенных преступлений показыва-
ет, что кражи совершаются: путем проникновения 
в хранилища, в том числе с использованием специ-
ального снаряжения и технических средств; кражи из 
экспозиций и с выставок путем прямого доступа; хи-
щения из фондов, совершаемые сотрудниками госу-
дарственных хранилищ либо преступными группами 
с их участием; хищения из православных храмов12.

Сохраняемые исстари и создаваемые вновь пред-
меты богослужебного назначения, антикварная и 
современная церковная утварь, иконы и священные 
книги являются не только достоянием церкви; они 
служат верующим людям России и всему обществу, 
анализируя историческую преемственность поколе-
ний. Стабильно высокий спрос на предметы духов-
ной культуры, низкий уровень культуры населения, 
слабая защищенность объектов преступного пося-
гательства, относительная простота таможенного 
оформления и вывоза за границу Российской Феде-
рации — далеко не все факторы, способствующие 
этому. Анализ законодательства, посвященный со-
хранению для потомков предметов нашей истории и 
культуры, несущих в себе духовные ценности право-

славия, насчитывающей только в нашей стране более 
тысячи лет, и без которых невозможно полноценное 
воспитание подрастающего поколения, показывает, 
что эта функция государства признана одной из са-
мых важных и актуальных на сегодняшний день.

В создавшихся условиях, несомненно, требует-
ся особая профессиональная подготовка оператив-
ных сотрудников подразделений уголовного розы-
ска и сотрудников следственных подразделений, 
специализирующихся на этом направлении.

Основными объектами преступных посяга-
тельств являются различные предметы культурного, 
исторического, духовного наследия, а также предме-
ты религиозного культа — иконы, церковная утварь, 
картины, марки, оружие, книги, часы, монеты, орде-
на, медали, рисунки ручной работы, художественные 
изделия из драгоценных металлов, историко-архив-
ные документы и пр., т.е. культурные ценности, име-
ющие различную материальную и иную культурную 
ценность, уникальность, редкость и неповторимость 
и иногда выступающие как памятники истории и 
культуры, находящиеся под охраной государства. 

Регламент определения относимости особой 
ценности предмета антиквариата не отработан и от-
дается на откуп экспертам. Верховный Суд Россий-
ской Федерации указал, что особая историческая, на-
учная и культурная ценность похищенных предметов 
или документов определяется на основе экспертного 
заключения с учетом не только их стоимости, но и 
значения для истории, науки, культуры и искусства13. 

Ни для кого не секрет, что основная масса даже 
легально вывозимых за рубеж предметов, имеет 
особую ценность. И занимаются этим рискован-
ным, но весьма прибыльным промыслом, преступ-
ные группы с обширными межрегиональными и 
международными связями.

Занимающиеся на профессиональном уровне не-
легальным оборотом культурных ценностей преступ-
ники нередко дают «раритету», что называется «от-
лежаться», чтобы облегчить себе труд и свести риск 
быть пойманными к минимуму. Также нередки случаи 
неоднократных продаж культурных ценностей до 
формирования из них коллекций по определенному 
принципу, которые обнаруживаются при незакон-
ном перемещении их через таможенную границу.

Осложняет поиск украденных предметов, име-
ющих особую ценность, высокая латентность дея-
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ний, связанных с незаконным оборотом культурных 
ценностей.

Работники музейных, архивных учреждений, ор-
ганизаций, коллекционеры далеко не всегда заинтере-
сованы в том, чтобы предать огласке случаи хищения. 

Безопасность рынка предметов, имеющих осо-
бую ценность, его прозрачность и привлекательность 
для инвестиций можно условно определить тремя 
основными составляющими: законодательной, фи-
нансовой и информационной. На сегодняшний день 
остается нерешенным целый ряд вопросов: неурегу-
лированность законодательства по охране и борьбе с 
хищениями культурных ценностей; отсутствие еди-
ной понятийной базы юристов и искусствоведов; от-
сутствие единого информационного поля; неопреде-
ленность страховой или иной (в зависимости от кри-
терия) стоимости музейного экспоната; отсутствие 
жесткого критерия юридической и материальной 
ответственности музейных сотрудников и экспертов.

Картинные галереи, музеи, государственные архи-
вы и иные места хранения предметов, имеющих осо-
бую ценность, как правило, оборудуются системами 
наблюдения, сигнализационными устройствами.

При формировании следственно-оперативной 
группы необходимо учитывать конфессиональную 
принадлежность здания культового назначения14.

При раскрытии краж у коллекционеров, худож-
ников необходимо выяснить круг лиц, знавших о 
хранящихся предметах, представляющих особую 
культурную ценность.

При раскрытии хищений предметов, имеющих 
особую ценность, в зданиях культового назначения 
необходимо соблюдать правила этики поведения. 
Утрата даже самой малой части нашего культурного 
наследия — необратима и неизбежно отражается в 
настоящем и будущем. 

Пока есть люди, любой ценой желающие иметь 
предметы, представляющие особую ценность, най-
дутся и преступники, готовые на определенных ус-
ловиях удовлетворить их запросы15. 

Таким образом, задачи по сохранению истори-
ческого и культурного наследия требуют межведом-
ственного подхода и создания механизмов взаимо-
действия между уполномоченными государствен-
ными органами, общественными организациями 
и движениями, религиозными объединениями и 
учреждениями, профессиональными и творчески-

ми союзами, фондами, специалистами музейного и 
архивного дела, частными коллекционерами и ис-
кусствоведами — экспертами.

Полагаем, что сегодня, как никогда, безопас-
ность предметов, имеющих особую ценность, долж-
на стать составной частью доктрины национальной 
безопасности России. 
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Конституция провозглашает Российскую Феде-
рацию правовым и демократическим государством. 
Что подразумевает под собой наличие в таком го-
сударстве гарантируемых и реально существую-
щих прав и свобод человека и гражданина. Их при-
знание, защита и гарантии считаются основным 
и определяющим критерием правового характе-
ра законодательства и практики его применения1. 
Российская Федерация, претендующая на звание 
«правовое государство», признает право человека 
на свободу слова, гарантируя его непосредствен-
ное действие Конституцией, законами и други-
ми правовыми актами. Но насколько реальны эти  
гарантии? 

Чтобы ответить на этот вопрос, по нашему мне-
нию, необходимо обратиться к понятию свободы 
как ценности права. Свобода обычно включается в 
число основополагающих ценностей права и часто 
ставится в их системе на первое место. Однако, в 
трактовке самого понятия «свобода» не всегда при-
сутствует необходимая определенность. Как писал 
Ш.Л. Монтескье, «нет слова, которое получило бы 
столько разнообразных значений и производило 
бы столь различные впечатления на умы, как слово 
«свобода». Одни называют свободой легкую воз-

можность низлагать того, кого они наделили тира-
нической властью; другие — избирать того, кому 
они должны повиноваться; третьи — право носить 
оружие и совершать насилия; четвертые видят ее 
в привилегии состоять под управлением человека 
своей национальности или подчиняться собствен-
ным законам... »2.

Одна из классических концепций свободы при-
надлежит И. Канту. Свобода, в соответствии с его 
метафизикой нравов, тесно связывается с поняти-
ем «произвол»: «Способность желания, согласно 
понятиям, поскольку основание, определяющее 
ее к действию, находится в ней самой, а не в объ-
екте, называется способностью действовать или 
не действовать по своему усмотрению. Поскольку 
эта способность связана с сознанием способности 
совершать поступки для создания объекта, она на-
зывается произволом... Сво бода произвола есть... 
независимость его определения от чувственных 
побуждений — это негативное понятие свободы 
произвола. Положительное же понятие — это спо-
собность чистого разума быть для самого себя прак-
тическим». Более краткое определение свободы у 
Канта — «независимость от принуждающего про-
извола другого»3.
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Эта возможность, именуемая свободой, носит не 
абсолютный, а относительный характер, поскольку 
ее объектом является жизненный выбор, изначаль-
но ограниченный как имеющимися альтернатива-
ми, так и разнообразными внешними и внутренни-
ми условиями, сопутствующими его совершению. 
Собственно, именно нарушение легальных рамок 
свободы и является основанием для ее «лишения» 
(точнее ограничения). Поскольку объектом свобо-
ды в ее правовом значении является, по существу, 
только внешняя активность человека, то ее можно 
определить как возможность движения. Наконец, 
юридическая свобода отличается от других видов 
свободы формой своей репрезентации — она гаран-
тирована субъекту через публичное, официальное 
установление границ допустимого поведения4.

Таким образом, свобода с правовой точки зре-
ния может рассма триваться как официально предо-
ставленная субъекту относительная возможность 
самостоятельного движения или масштабирован-
ное поле беспрепятственного жизненного выбора.

Продемонстрировать ценность свободы в сфере 
права можно различными способами. Одним из та-
ких способов является ее конституционная гаранти-
рованность. Конституционные гарантии прав и сво-
бод представляют собой систему взаимосвязанных 
и взаимодействующих положений Конституции РФ, 
обеспечивающих реализацию и защиту конститу-
ционных прав и свобод. Под конституционными га-
рантиями понимаются условия и средства осущест-
вления прав и свобод, основания и формы ограни-
чения прав и свобод человека, пределы их действия, 
а также совокупность установленных конституцией 
процессуальных прав, обеспечивающих реализа-
цию и защиту основных прав и свобод человека. 
Наряду с этим в качестве конституционных гаран-
тий рассматриваются установленные конституци-
ей правозащитные институты вместе с основными 
принципами их деятельности.

Конституции советского периода гарантирова-
ли свободу слова, печати лишь в соответствии с ин-
тересами народа и в целях укрепления и развития 
социалистического строя (например, ст. 50 Консти-
туции СССР 1977 г.). Об интересах и развитии са-
мой личности при этом даже не упоминалось. Дей-
ствующая Конституция не обусловливает свободу 
мысли и слова какими-либо идеологическими рам-

ками. Наоборот, конституционные нормы о свобо-
де мысли и слова должны действовать в единстве с 
положениями Конституции о признании идеологи-
ческого и политического многообразия, недопуще-
нии установления какой бы то ни было идеологии в 
качестве государственной или обязательной (ст. 13). 
Реально гарантированная свобода выражения раз-
нообразных взглядов, мнений, убеждений, свобода 
критики, оппозиции является конкретным показате-
лем демократизма общества5. 

В силу значимости гарантий основных прав и 
свобод, следует рассмотреть, прежде всего, те из 
них, которые входят в состав конституционной нор-
мы о свободе слова и находятся в имманентной свя-
зи с другими ее составляющими.

Ст. 29 Конституции РФ, закрепляя свободу сло-
ва, определяет следующие гарантии: запрет при-
нуждать кого-либо к выражению мнений и убежде-
ний или отказу от них (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ), 
гарантия свободы массовой информации (ч. 5 ст. 29 
Конституции РФ) и запрет цензуры (ч. 5 ст. 29 Кон-
ституции РФ). Данные гарантии имманентно свя-
заны с конституционным правом на свободу слова, 
они непосредственно направлены на обеспечение 
именно этого конституционного права. Без этих га-
рантий свобода слова неосуществима6.

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Конституции РФ ни-
кто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.

Ни Конституция РФ, ни основополагающие 
международные акты не дают определения, поня-
тий «мнения» и «убеждения». В толковом словаре 
русского языка «мнение» определяется как сужде-
ние, выражающее оценку чего-нибудь, отношение 
к кому-, чему-нибудь, взгляд на что-нибудь; «убеж-
дение» — твердый взгляд на что-нибудь, основан-
ный на какой-нибудь идее, мировоззрении. Таким 
образом, понятие «мнение» выступает в качестве 
родового по отношению к понятию «убеждение». 
Твердые, обоснованные мнения по наиболее важ-
ным для конкретного человека вопросам становятся 
его убеждениями — научными, философскими.

Гарантия ч. 3 ст. 29 Конституции РФ имманент-
но присуща праву на свободу слова. Конституцион-
ное право на свободу слова предполагает свободу 
выражать мнения и убеждения, а также свободу 
отказываться от реализации этого права («право на 
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молчание»). Как таковая свобода слова исключа-
ет возможность принуждения к выражению своих 
мнений и убеждений и отказу от них. В обратном 
случае свобода слова утрачивает свои сущностные 
свойства и разрушается.

Поэтому конституционный запрет принуждать 
к выражению своих мнений и убеждений и отказ от 
них в ч. 3 ст. 29 Конституции РФ следует рассматри-
вать как неотъемлемое конституционное средство 
защиты права на свободу слова. Конституция РФ 
не прилагает к данному положению никакой специ-
альной оговорки к закону. Ст. 29 Конституции РФ 
согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не включается 
в число конституционных прав и свобод, которые 
не подлежат ограничению. Поэтому в решении во-
проса ограничения права на свободу слова следует 
руководствоваться общими положениями ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, а также другими положениями, 
предусмотренными самой Конституцией РФ7.

В связи с изложенным следует подчеркнуть, что 
в юридической науке вопрос о соотношении сво-
боды массовой информации, гарантированной ч. 5 
ст. 29 Конституции РФ и свободы информации (ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ) как составляющей свободы 
слова, решается неоднозначно.

Многие авторы подчеркивают непосредствен-
ную связь свободы массовой информации со сво-
бодой слова. Так, В.Г. Елизаров отмечает, что сво-
бода массовой информации неразрывно связана со 
свободой слова, поскольку первая не может суще-
ствовать, если гражданам не обеспечены гарантии 
последней. С этой точки зрения общая норма о 
свободе слова (ст. 29 Конституции РФ) является, по 
мнению автора, системообразующим элементом в 
составе конституционных основ свободы массовой 
информации.

Массовая коммуникация как особый вид ком-
муникации, как процесс передачи (распростране-
ния) массовой информации представляет собой 
разновидность коммуникации между неопределен-
ным числом индивидов. Способы распространения 
обозначаются как средства массовой информации 
(СМИ), под которыми имеются ввиду любые техни-
ческие средства приема и передачи сообщений для 
распространения массовой информации.

СМИ при этом наделяются особым свойством, а 
именно: способностью преодолевать территориаль-

ную, временную (или территориально-временную) 
разобщенности множества индивидов. Это множе-
ство составляет сообщество, в котором прямые кон-
такты между его членами сильно ограничены либо 
невозможны.

В связи с этим, свобода массовой информации 
(ч. 5 ст. 29 Конституции РФ) — один из видов сво-
боды информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) и не-
отъемлемая составляющая свободы слова. Как уже 
ранее отмечалось, право на свободу слова представ-
ляет собой гарантию от вмешательства государства 
в важнейшую сферу человеческой жизни — комму-
никацию: свободу высказываться, выражать мнения 
и суждения, мысли и чувства, распространять идеи 
и воззрения, передавать другим людям информа-
цию (любое семантическое содержание) в форме 
сообщения, свобода соответствующих средств ком-
муникации8.

Поэтому положения ч. 4 и ч. 5 ст. 29 Конститу-
ции РФ, закрепляющие право на свободу информа-
ции и свободу массовой информации, в том числе на 
свободу средств массовой информации, рассматри-
ваются как конкретизирующие, непосредственно 
связанные с положениями ч. 1 ст. 29 Конституции 
РФ. Это означает то, что защита свободы массовой 
информации и средств массовой информации есть 
не что иное, как защита свободы информации, а в 
конечном счете — свободы слова.

В свою очередь, защита свободы слова невоз-
можна без защиты права на свободу информации, 
в том числе массовой информации и соответствую-
щих средств. При этом гарантии массовой инфор-
мации и гарантии средств массовой информации 
(запрет цензуры в соответствии ч. 5 ст. 29 Конститу-
ции РФ) — суть особый вид гарантий свободы сло-
ва по ч. 1 ст. 29 Конституции РФ9.

Исходя из сказанного, следует считать, что по-
ложение ч. 5 ст. 29 Конституции РФ не только закре-
пляет негативную обязанность государства (запрет 
вмешательства), но и содержит позитивную обя-
занность — не допускать концентрацию собствен-
ности (прежде всего государственной собствен-
ности) на рынке средств массовой информации, 
а также обязанности поддерживать конкуренцию 
и уделять особое внимание монопольным тен-
денциями на соответствующих рынках товаров и  
услуг. 
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Таким образом, свобода массовой информации 
как одна из составляющих свободы слова имеет 
институциональную природу. Будучи непосред-
ственно связанной с информационными ресурсами, 
свобода массовой информации выступает по отно-
шению к свободе слова как дополнительное право. 
Свобода массовой информации как дополнительное 
право — суть экономическая составляющая свобо-
ды слова. Как таковая свобода массовой информа-
ции гарантирует экономическую свободу средств 
коммуникации.

Признаками цензуры в смысле ч. 5 ст. 29 Консти-
туции РФ является ее предварительный и внешний 
характер. Исключения из этого правила возможны 
на основании федерального закона в соответствии 
с Конституцией РФ. Конституция РФ устанавли-
вает запрет на предварительную цензуру, а именно 
на требования должностных лиц, государственных 
органов, организаций, учреждений или обществен-
ных объединений предварительно согласовывать 
сообщения и материалы, а равно налагать запрет на 
распространение сообщений и материалов или их 
отдельных частей10.

Таким образом, конституционными гарантия-
ми, имманентно присущими праву на свободу сло-
ва, являются, согласно ст. 29 Конституции РФ, за-
прет принуждать кого-либо к выражению мнений и 
убеждений или отказу от них (ч. 3), свобода инфор-
мации (ч. 4), в том числе свобода массовой инфор-
мации (ч. 5), и запрет цензуры (ч. 5). Эти гарантии 
входят в состав конституционного права на свободу 
слова как комплексного явления. 

Последующая цензура призвана не допускать 
свободу слова в сферах, на которые свобода сло-
ва не распространяется, например, запрет на сбор 
и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ); 
запрет определенных видов агитации и пропаган-
ды (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ). Следовательно, по 
смыслу Конституции РФ, запрет цензуры не явля-
ется безоговорочным. На основе конституционных 
положений федеральный законодатель вправе при 
определенных условиях и в определенный срок 
устанавливать в форме Федерального конституци-
онного закона ограничения права на свободу слова 
средствами цензуры.
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Концепция восприятия и правового регулирова-
ния института свободы совести и вероисповедания 
в странах Европы в настоящее время построена на 
европейских стандартах в области прав человека, в 
основу которых заложен принцип главенства обще-
человеческих ценностей, прав и свобод человека и 
гражданина и его равная защита, в том числе по-
средством участия государства.

Несмотря на то, что страны Прибалтики, а это 
страны, ранее входившие в состав СССР (Латвия, 
Литва и Эстония), на сегодняшний день импле-
ментировали указанные европейские стандарты, в 
указанных странах до сих пор законодательное ре-
гулирование общественных институтов развивается 

с учетом исторических и национальных особенно-
стей.

Несмотря на различия правовых систем России 
и стран Прибалтики изучение данного опыта явля-
ется актуальным с точки зрения развития систем-
ного представления о регулировании данной сферы 
общественных отношений, рассмотрения конститу-
ционно-правовой регламентации сферы обществен-
ных отношений в данных государствах.

Начать следует с опыта Латвии. Так, соглас-
но ст. 99 Конституции Латвии у каждого жителя 
страны есть право на свободу мысли, сознания 
и религиозных убеждений. И установлено, что 
церковь отделена от государства. В то же время, 
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Конституция содержит публично-правовой ме-
ханизм защиты прав и свобод граждан. Ст. 116 
Конституции устанавливает, что распростране-
ние религиозных убеждений может быть огра-
ничено и далее Конституция определяет, в каких 
целях может быть установлено данное ограниче-
ние, а именно «для защиты прав других людей, 
демократического устройства государства, без-
опасности общества, благосостояния и нравствен- 
ности».

На законодательном уровне вопросы дея-
тельности религиозных организаций, а также их 
взаимодействие с государством находят свое за-
крепление в законе «О религиозных организаци-
ях». Данный закон определяет порядок создания 
организации, получения правового статуса ре-
лигиозной организации и участие данного рода 
религиозных институтов в общественной жизни  
страны. 

Анализ законодательных актов, регламентиру-
ющих данную сферу, позволяет сделать вывод, что, 
как правило, на законодательном уровне устанав-
ливается возможность религиозным объединениям 
участвовать в образовательном процессе либо пре-
доставлять гражданам, исповедующим различные 
вероучения, которые не являются традиционными 
для данного государства, самостоятельно опреде-
лять возможность обучения своих детей в религи-
озных школах.

Ст. 6 закона Латвии «О религиозных организа-
циях» устанавливает, что «В школах национальных 
меньшинств, находящихся в ведении государства 
и самоуправлений, с учетом желания учащихся и 
их родителей или опекунов в установленном Ми-
нистерством образования и науки порядке может 
осуществляться также преподавание вероучения, 
характерного для соответствующего национально-
го меньшинства». Закон закрепляет, что обучение 
христианскому вероучению и этике финансирует-
ся из государственного бюджета. Таким образом, 
этот факт косвенно подтверждает, что государство 
осуществляет финансовую поддержку религиозных 
институтов, вместе с тем, прямо не вмешиваясь в их 
деятельность. 

Не менее интересен опыт регулирования рас-
сматриваемой сферы в Литве. В ст. 26 Консти-
туции Литовской Республики рассматриваемая 

сфера описана более подробно. Согласно данной 
статье: «Свобода мысли, вероисповедания и со-
вести ограничению не подлежит. Каждый человек 
имеет право на свободу выбора любой религии 
или вероисповедания и единолично или сообща 
с другими, в частном или публичном порядке ее 
исповедовать, отправлять религиозные обряды, 
практиковать вероисповедание и обучать ему». 
Конституционная норма также определяет, что 
«..никто не может ни подвергать принуждению 
другое лицо, ни принуждаться выбирать или ис-
поведовать какую-либо религию или веру». Огра-
ничение свободы совести и вероисповедания 
возможно только на основании закона и только в 
случаях, если отправление религиозного культа 
будет нарушать общественную безопасность, об-
щественный порядок, здоровье и нравственность  
людей.

Ст. 43 Конституции устанавливает, что в Лит-
ве нет государственной религии, но государство 
признает традиционные в Литве церкви и рели-
гиозные организации, а другие церкви и религи-
озные организации — в случае, если они имеют 
опору в обществе и их учение и обряды не про-
тиворечат закону и нравственности. Положение 
церквей и других религиозных организаций в 
государстве устанавливается соглашением или 
законом. Таким образом, государство позволя-
ет гражданам самостоятельно определить, какие 
из религиозных организаций и институтов поль-
зуются общественной поддержкой, а какие нет? 
Тем самым государство может ограничить сферу 
деятельности других религиозных организаций, 
не нарушая конституционные права и свободы 
большинства проживающих граждан Литвы. За-
конодательно Литва определяет 9 традиционно 
существующих религиозных общин и сообществ, 
которые составляют определенную часть истори-
ческого, духовного и социального наследия Литвы. 
В указанное число входят римско-католические, 
греко-католические, евангелическо-лютеранские, 
евангелическо-реформатские, ортодоксальные 
(православные), старообрядческие, иудейские, му-
сульманско-суннитские и караимские религиозные  
общины.

Вместе с тем, законом Литвы «О религиоз-
ных общинах и сообществах» установлен порядок 
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признания других религиозных сообществ, со-
гласно которому признание государством данных 
сообществ традиционными осуществляется Сей-
мом Литовской Республики при выполнении ряда  
условий.

Во-первых, данное религиозное сообщество 
должно быть зарегистрировано в качестве рели-
гиозного и с момента его регистрации до подачи 
документов на получение статуса традиционного 
религиозного сообщества должно пройти не менее 
25 лет.

Во-вторых, их деятельность, включая учение и 
обряды не должны противоречить законам и нрав-
ственности. 

И, наконец, данные религиозные сообщества 
должны иметь общественную поддержку, чтобы 
быть признанными государством в качестве истори-
ческого и духовного наследия страны. 

Безусловно, соответствие данным призна-
ком не означает автоматического признания дан-
ных сообществ в качестве традиционных. В 
случае неудовлетворения ходатайства повтор-
ное обращение по этому поводу возможно лишь 
по истечении 10 лет со дня неудовлетворения  
ходатайства.

Другой не менее важной проблеме также уде-
ляется внимание в странах Прибалтики, а именно 
влиянию религии на сферу семейных правоотно-
шений. Так, согласно положению Конституции 
Литвы «Родители и опекуны свободно заботятся 
о религиозном и нравственном воспитании детей 
и подопечных согласно собственным убеждени-
ям». Получается, что с одной стороны, родителям 
и опекунам предоставляется свобода действий в 
отношений воспитания несовершеннолетних, с 
другой — персонифицируется возможная ответ-
ственность, которая может наступить в случае, 
если законные права и интересы детей будут на-
рушены. В Эстонии, например, начиная с 2001 г. 
религиозные объединения имеют возможность 
ходатайствовать своим духовным лицам пра-

ва заключать брачные союзы наравне с госу- 
дарством. 

В целом, рассматриваемые страны идут по 
пути сближения государства и религии, при этом 
стараясь обеспечивать на должном правовом уров-
не свободу совести и вероисповедания. Анализ 
законов показывает, что государства обеспечи-
вают равенство зарегистрированных на их тер-
риториях религиозных организаций. Более того, 
на государственном уровне созданы механизмы 
взаимодействия с религиозными объединениями. 
Так, в 2002 г. в Эстонии был заключен протокол 
между Советом церквей Эстонии и Правитель-
ством об общих интересах, в рамках которого 
ежегодно проводится встреча премьер–министра 
с членами правления Совета церквей Эстонии. 
Особый статус имеет Эстонская евангелическо-
лютеранская церковь, в целях развития сотруд-
ничества с которой создана правительственная 
комиссия, в задачи которой входит оказание со-
действия развитию указанного религиозного  
объединения.

Подводя итоги краткого обзора законодатель-
ства о свободе совести и вероисповедания, вклю-
чая законодательство о религиозных организациях 
в Латвии, Литве и Эстонии необходимо отметить, 
что, несмотря на соблюдение общеевропейских 
стандартов в области прав человека, а также при-
держиваясь курса на гармонизацию национально-
го законодательства с общеевропейским правом, 
законодательство данных стран в рассматривае-
мой сфере отражает национальные и историче-
ские особенности каждого из рассматриваемых 
государств. Безусловно, нельзя не оспаривать тот 
факт, что данные государства официально поддер-
живают традиционные религиозные объединения, 
что само по себе не входит в конфронтацию с за-
явленными в конституциях положениями о свобо-
де совести и вероисповедании, и, в итоге, данные 
положения реализуются, а не носят декларативный  
характер. 



Вестник Московского университета МВД России64 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342
ББК 67.300

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА  

НА ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
ИРИНА СЕРГЕЕВНА НАЗАРОВА, 

заместитель начальника кафедры конституционного и административного права факультета (командного) Санкт-Петербургского 
военного института внутренних войск МВД России, полковник юстиции, кандидат юридических наук

E-mail: irina-nazarova@inbox.ru
Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Исследуются проблемы взаимосвязи способов формирования российского парламента и его представи-
тельной природы; анализируется новейшее конституционное законодательство, связанное с реформированием палат Феде-
рального Собрания в аспекте усиления его представительных начал. 

Ключевые слова: представительный характер парламента, выборы депутатов Государственной Думы, формирование 
Совета Федерации, реформирование порядка формирования палат Федерального Собрания, представители Российской Фе-
дерации в Совете Федерации.

Annotation. The article is devoted to the problems of interaction of ways of formation of the Russian Parliament and its 
representative nature, the analysis of recent constitutional legislation related to the reform of the chambers of the Federal Assembly 
in the aspect of strengthening its representative started

Keywords: the representative nature of the Parliament, the election of deputies of the State Duma, the formation of the Federation 
Council, the reform of the procedure for the formation of chambers of the Federal Assembly, representatives of the Russian Federation 
in the Federation Council.

Действующая Конституция Российской Федера-
ции определила, что Федеральное Собрание — пар-
ламент Российской Федерации — является предста-
вительным и законодательным органом Российской 
Федерации (ст. 94). Представительный характер 
российского парламента предопределяет особый 
способ его формирования: Государственная Дума 
избирается путем прямых общенациональных вы-
боров; Совет Федерации состоит из равного числа 
представителей субъектов Российской Федерации. 
При этом порядок формирования Федерального 
Собрания конституционно задан. Согласно Кон-
ституции Совет Федерации формируется в по-
рядке, установленном федеральным законом (ч. 2 
ст. 96), а Государственная Дума, как предписывает 
императивная норма Конституции, «избирается» 
(ч. 1 ст. 96). Несмотря на то обстоятельство, что 
конституционный законодатель использует различ-

ную терминологию применительно к каждой из па-
лат — Государственная Дума «избирается», а Совет 
Федерации «формируется» — по смыслу ст. 94, во 
взаимосвязи с положениями ст. 3, 10, 11, 99 Кон-
ституции Российской Федерации, палаты Феде-
рального Собрания должны формироваться таким 
образом, чтобы это в полной мере соответствовало 
его (парламенту) представительной природе и на-
значению. Следовательно, Конституция предпола-
гает демократические способы конституирования  
палат.

Очевидно, что в этой связи формирование обе-
их палат путем выборов в наибольшей мере со-
ответствовало бы отмеченному предназначению 
парламента. Примечательно, что, согласно п. 7 
разд. 2 Конституции Российской Федерации («За-
ключительные и переходные положения»), Со-
вет Федерации первого созыва и Государствен-
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ная Дума первого созыва избирались сроком 
на два года. В последующем этот порядок был  
изменен.

В преддверии принятия действующей Консти-
туции Российской Федерации порядок формиро-
вания палат Федерального Собрания был опреде-
лен Указом Президента Российской Федерации от 
1 октября 1993 г. «Об утверждении уточненной ре-
дакции положения о выборах депутатов Государ-
ственной Думы в 1993 г. и внесении изменений и 
дополнений в Положение о федеральных органах 
власти на переходный период», а также Указом 
Президента от 11 октября 1993 г., утвердившим 
Положение о выборах депутатов Совета Федера-
ции. В соответствии с указанными Положениями 
срок деятельности палат определялся в 2 года. 
Положения определяли, что выборы депутатов 
Государственной Думы проводятся по правилам 
смешанной избирательной системы: 225 депута-
тов избираются по одномандатным избирательным 
округам, а остальные 225 избираются на основе 
системы пропорционального представительства 
по общефедеральному избирательному округу. В 
Положении о выборах в Совет Федерации пред-
усматривалось, что в Совет Федерации избирается 
по два депутата от каждого субъекта Российской 
Федерации. При этом депутаты этой палаты из-
бирались на основе мажоритарной системы по 
двухмандатным избирательным округам (один 
округ — два депутата), образованным в рамках 
административных границ субъектов Российской  
Федерации. 

Порядок формирования Государственной Думы 
2-го и 3-го созывов остался неизменным. В соот-
ветствии с нормами Федерального закона о выбо-
рах депутатов Государственной Думы 1995 г. и ст. 5 
Федерального закона 1999 г. «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» 225 депутатов избирались 
по одномандатным (один округ — один депутат) из-
бирательным округам; 225 депутатов Государствен-
ной Думы избирались по единому федеральному 
избирательному округу. Четвертый избирательный 
цикл оставил неизменным порядок формирования 
Государственной Думы.

Порядок формирования Совета Федерации 2-го 
и 3-го созывов определялся Федеральным законом 

от 5 декабря 1995 г. «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации». Данный закон устанавливал, что 
в Совет Федерации входят по два представителя от 
каждого субъекта Российской Федерации — главы 
законодательного (представительного) и исполни-
тельного органов государственной власти, по долж-
ности. В двухпалатном законодательном (предста-
вительном) органе субъекта Российской Федерации 
представитель в Совет Федерации определялся со-
вместным решением обеих палат. В Совет Федера-
ции, таким образом, входили представители орга-
нов государственной власти субъекта РФ исключи-
тельно по должности (ex oficio).

Последующий этап был связан с радикальными 
преобразованиями: а) упразднением мажоритарной 
избирательной системы при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы пятого и шестого 
созывов, и б) реформированием порядка формиро-
вания Совета Федерации.

Порядок выборов депутатов Государствен-
ной Думы пятого и шестого созывов устанав-
ливался Федеральным законом от 18 мая 2005 г.  
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» (вступившим в силу с 7 декабря 2006 г. и дей-
ствовавшим вплоть до выборов депутатов Государ-
ственной Думы седьмого созыва). Соответственно 
ст. 3 данного Закона «депутаты избираются только 
по федеральному избирательному округу пропор-
ционально числу голосов, поданных за федераль-
ные списки кандидатов в депутаты Государственной  
Думы» [1].

Наряду с несомненными преимуществами ис-
пользования исключительно пропорциональной 
системы при проведении выборов в Государствен-
ную Думу обнаружились и негативные стороны. 
Введение семипроцентного заградительного пун-
кта (процентного барьера) одновременно означало 
ограничение представительства в парламенте. Из-
биратели, голосовавшие за партии, не прошедшие 
в Государственную Думу, не нашли для себя тех из-
бирательных объединений, с которыми они связы-
вали бы реализацию своих интересов. Тем самым 
корпус избирателей, а вместе с этим индекс пред-
ставительности парламента, значительно умень-
шился. Не будет преувеличением утверждение о 
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том, что Закон от 18 мая 2005 г. заведомо запро-
граммировал попадание в парламент исключитель-
но крупных партий. Применительно к российским 
конституционным реалиям такой подход иначе как 
революционным назвать нельзя. Для сравнения: 
в ФРГ, Венгрии заградительный барьер состав-
ляет 5% — в Болгарии, Украине — 4%, Испании, 
Аргентине — 3%, Дании — 2%, в Израиле с 2,0 — 
1,5% и только в Словении — 7%, в Турции — 10%  
[2, c. 120].

Используемые в Федеральном законе от 18 мая 
2005 г. оговорки относительно того, что партии, 
набравшие менее 7% голосов, могут участвовать в 
распределении мандатов — в случаях, если по ито-
гом выборов все партии собрали менее 60% голосов 
избирателей (ч. 8 и 9 ст. 82), не меняло сути в силу 
невозможности фактической реализации данного 
положения. Подобная законодательная конструк-
ция приводила к тому, что мнение значительного 
числа избирателей оказывалось не учтенным. Как 
отмечалось в Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию 5 ноября 2008 г., 
за партии, «прошедшие в Государственную Думу в 
2007 г., проголосовало более 90% избирателей. Но 
при этом 5 млн наших граждан отдали голоса парти-
ям, которые в Государственную Думу не попали. Эти 
люди не получили представительства на федераль-
ном уровне, хотя и проявили гражданскую актив-
ность, и просто пришли на выборы. Это несправед-
ливо. И должно быть исправлено». При этом в По-
слании отмечалось о нецелесообразности «пока… 
снижать барьер прохождения в Государственную 
Думу, установленный законом для депутатов»  
[3, c. 4 ]. 

Очевидно, что одна из радикальных мер в 
решении отмеченной проблемы заключалась в 
снижении заградительного барьера, хотя бы до 
прежнего уровня, т.е. с 7% до 5%. Предложение, 
которое следовало из Послания, исходило из це-
лесообразности «давать партиям, получившим 
от 5 до 7% голосов, 1—2 депутатских мандата». 
Отмечалось, что «такая схема позволит, с одной 
стороны, сохранить систему поощрений и укре-
пления крупных партий, а с другой, — дать пар-
ламентскую трибуну малым партиям, представля-
ющим интересы достаточно значительного числа  
людей» [4]. 

Содержащееся в Послании предложение было 
реализовано в Федеральном законе от 12 мая 2009 г. 
№ 94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с повышением представительства избирателей в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» [5]. 

Суть законодательной новеллы в том, что феде-
ральному списку кандидатов, получившему менее 
6, но не менее 5% голосов избирателей, передает-
ся один депутатский мандат, а федеральному спи-
ску кандидатов, получившему менее 7, но не менее 
6% — два депутатских мандата. Очевидно, что в 
качестве оперативных мер развития представитель-
ности данная мера может оказаться полезной.

В то же время, нельзя не обратить внимание на 
то обстоятельство, что основные оппоненты пар-
тиям, представленным в парламенте, как показали 
результаты парламентских выборов 2003, 2007 и 
2011 гг., не получали на выборах в Государственную 
Думу долю голосов между 5 и 7% и, более того, «не 
дотягивали» даже до 5% барьера [6]. 

Отсюда действенность рассматриваемой зако-
нодательной новеллы оставалась весьма проблема-
тичной и, очевидно, что реальное усиление предста-
вительства в Государственной Думе Федерального 
Собрания связывать с ней означало бы грешить про-
тив истины. 

Вместе с тем, реализация анализируемой меры 
при определенных условиях действительно могла 
бы способствовать усилению представительного ха-
рактера законодательного органа власти. Ведь даже 
незначительное представительство депутатов в со-
ставе парламента предоставляет такой партии оче-
видные преимущества: партия, квалифицируемая 
Федеральным законом от 12 мая 2009 г. № 94-ФЗ 
как партия, федеральному списку кандидатов кото-
рой передан депутатский мандат в соответствии со 
ст. 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», наделяется большинством 
прав, имеющихся у партий, «допущенных к распре-
делению мандатов»; указанная партия и ее канди-
даты освобождаются от сбора подписей на выбо-
рах всех уровней; на нее также распространяются 
льготы при формировании избирательных комиссий  
и др. 
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Несколько иные трансформации претерпел по-
рядок формирования Совета Федерации. Действо-
вавший до 2000 г. порядок формирования верхней 
палаты существенно изменил Федеральный закон 
от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» (с изменениями от 
16 декабря 2004 г., 25 июля 2006 г., 21 июля 2007 г., 
14 февраля 2009 г.). Закон устанавливал, что в Совет 
Федерации входят по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации: один от законода-
тельного (представительного) и один от исполни-
тельного органов государственной власти субъекта 
РФ (ст. 1). Член Совета Федерации — представи-
тель от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации избирается законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на срок полно-
мочий этого органа, а при формировании законо-
дательного (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации путем ротации — на срок 
полномочий однократно избранных депутатов этого  
органа.

Представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа власти субъекта назначался 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации, т.е. руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти субъ-
екта — губернатором края, области, президентом 
республики, мэром города федерального значения. 
При этом данное лицо должно было быть назна-
чено не позднее трех месяцев со дня вступления в 
должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (в том числе в случае до-
срочного прекращения полномочий предыдущего 
высшего должностного лица). Решение о назначе-
нии представителя в Совете Федерации оформля-
лось указом (постановлением) высшего должного 
лица субъекта Российской Федерации, после чего 
в трехдневный срок направлялось в законодатель-
ный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации и вступало 
в силу при следующем условии: против назначения 
представителя не проголосуют две трети от общего 
числа его (органа) депутатов на очередном или вне-
очередном заседании данного органа. Оба предста-

вителя назначались на срок полномочий представ-
ляемых ими органов власти субъекта Российской  
Федерации [7]. 

Новейший этап формирования палат Федераль-
ного Собрания связан с радикальным реформирова-
нием избирательной системы России, изменением 
порядка выборов Государственной Думы и спосо-
ба формирования Совета Федерации, введенного 
двумя федеральными законами: Федеральным за-
коном от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», в соответствии 
с которым будут проводиться парламентские вы-
боры Государственной думы седьмого созыва в де-
кабре 2016 г., и Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями от 
2 апреля, 7 мая, 2 июля 2013 г., 28 июня, 1 декабря  
2014 г.) [8]. 

Согласно темпоральным нормам (ст. 104 «По-
рядок вступления в силу настоящего Федерально-
го закона») данный Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением ст. 103 Федерального закона (ч. 1 
ст. 104). Состоящая из 29 пунктов ст. 103 Закона 
вступает в силу со дня прекращения полномочий 
Государственной Думы созыва, действующего на 
день вступления в силу Федерального закона (ч. 2  
ст. 104) [9]. 

Фундаментальное значение в этой же связи 
имеют поправки к Конституции Российской Феде-
рации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ об увеличении 
срока полномочий Государственной Думы и За-
кон Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 21 июля 2014 г.  
№ 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации», существенно уточ-
нивший порядок формирования Совета Федерации. 

Новый порядок выборов депутатов Государ-
ственный Думы и, соответственно, дополнительные 
механизмы усиления представительных начал рос-
сийского парламента, определены Федеральным за-
коном Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации». 
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К числу наиболее значимых новелл Федераль-
ного закона Российской Федерации от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ следует, как представляется, отне-
сти следующие: 
	 во-первых, возвращение смешанной системы 

выборов, применяемых на выборах депутатов 
Государственной Думы первого — четвертого 
созывов, т.е. в 1993—2003 гг.). Согласно ч. 2 и 
3 ст. 3 Закона 225 депутатов Государственной 
Думы избираются по одномандатным избира-
тельным округам (один округ — один депутат), 
образуемым в соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона; 225 депутатов Государственной 
Думы избираются по федеральному избира-
тельному округу пропорционально числу го-
лосов избирателей, поданных за федеральные 
списки кандидатов в депутаты Государственной  
Думы;

	 во-вторых, снижение процентного барьера. В 
соответствии с ч. 7 ст. 89 анализируемого За-
кона к распределению депутатских мандатов 
допускаются федеральные списки кандидатов, 
каждый из которых получил 5 и более процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по федеральному избирательному 
округу, при условии, что таких списков было не 
менее двух, и что за эти списки подано в сово-
купности более 50 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. В этом 
случае иные федеральные списки кандидатов к 
распределению депутатских мандатов не допу-
скаются. 
Такие радикальные преобразования избиратель-

ной системы, несомненно, способствуют значитель-
ному усилению представительности Федерального 
Собрания — парламента России.

По действующему законодательству порядок 
формирования Совета Федерации определен Кон-
ституцией Российской Федерации — ч. 2 ст. 95 (в 
редакции Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации») и Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от 2 апреля, 7 мая, 

2 июля 2013 г., 28 июня, 1 декабря 2014 г.), вступив-
шим в силу с 1 января 2013 г.

Подчеркнем, что законодательные новеллы 
трансформировали порядок формирования пала-
ты путем наделения полномочиями представителя 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
власти субъекта Российской Федерации, избран-
ного одновременно с высшим должностным ли-
цом этого субъекта, оставив при этом открытым 
вопрос о выборности всех членов верхней па-
латы. По мнению исследователей, такой способ 
формирования Совета Федерации недостаточно 
полно отражает природу народного представи-
тельства, как это определено Конституцией России  
(ст. 3).

В соответствии с Конституцией и упомянутым 
Законом кандидатуры для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации — представителя от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
вносятся на рассмотрение этого органа его предсе-
дателем, фракцией или группой депутатов числен-
ностью не менее одной пятой от общего числа де-
путатов законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Решение о наделении полномочиями 
члена Совета Федерации — представителя от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
принимается большинством голосов от общего чис-
ла депутатов этого органа и оформляется постанов-
лением законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Понятно, что наделение полномочиями члена 
Совета Федерации представителя от исполнитель-
ного органа власти субъекта Российской Федера-
ции значительно отличается от описанной выше 
процедуры. Федеральным законом от 2 апреля 
2013 г. № 30-ФЗ ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ изложена в новой 
редакции. Согласно законодательной новелле в 
случае, если высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации избирается граждана-
ми Российской Федерации, проживающими на 
территории данного субъекта Федерации, каж-
дый кандидат на данную должность представ-
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ляет в соответствующую избирательную комис-
сию три кандидатуры, отвечающие установлен-
ным Законом от 3 декабря 2012 г. требованиям и  
ограничениям. 

Принципиально важно следующее обстоятель-
ство: по сравнению с ранее действовавшим по-
рядком формирования Совета Федерации Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-
ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» внес существенные изме-
нения. Согласно новой редакции ст. 95 Конститу-
ции Российской Федерации дополнена положени-
ем, указывающим на утверждение в отечественной 
конституционной практике качественно нового 
подхода к формированию Совета Федерации. Ч. 2 
ст. 95 Конституции дополнена нормой, согласно 
которой в Совет Федерации входят «представители 
Российской Федерации, назначаемые Президентом 
Российской Федерации, число которых составля-
ет не более десяти процентов от числа членов Со-
вета Федерации — представителей от законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». Тем самым сделан серьез-
ный шаг в сторону усиления не территориального, 
а общенационального представительства Совета  
Федерации.
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Аннотация. Исследуются теоретические и прикладные проблемы, возникающие вследствие наделения субъектов Рос-
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Заранее хотелось бы отметить, что в данной 
статье вы не найдете исчерпывающего ответа на ос-
новной вопрос, поставленный ее автором. Однако, 
содержание статьи подчинено цели анализа состо-
яния правового регулирования права законодатель-
ной инициативы субъектов Российской Федерации 
и возникающих в данной сфере теоретико-приклад-
ных проблем.

В 2008 г. в ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 
6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» были внесены 
изменения, суть которых заключается в наделении 
субъектов Российской Федерации правом расши-
рить круг субъектов права законодательной иници-
ативы в региональном законодательном (представи-
тельном) органе субъекта Российской Федерации1.

 На практике это означает, что региональный 
законодатель по собственному усмотрению может 
наделить правом законодательной инициативы лю-

бой государственный и негосударственный орган 
власти, а также иных субъектов конституционных 
правоотношений. Однако, возникает вопрос: оправ-
дано ли такое расширение с точки зрения возмож-
ности возникновения противоречий (юридических 
коллизий) между федеральной Конституцией (круг 
субъектов законодательной инициативы в ней ис-
черпывающий и расширенному толкованию не под-
лежит), обеспечения процессуального механизма 
реализации этого права; с точки зрения качества 
эффективности деятельности всех этих субъектов. 

Понятийную суть права законодательной ини-
циативы кратко и просто можно выразить в том, 
что его субъекты по закону наделены правомочием 
вносить в законодательный орган государствен-
ной власти определенные предложения о приня-
тии (установлении), изменении или прекращении 
действия тех или иных законов в целом (во всей их 
редакции) или отдельных, содержащихся в данных 
законах норм права, принятие которых относится к 
компетенции этого законодательного органа. А на 
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последний, соответственно, возложена безусловная 
обязанность рассмотреть такие законодательные 
предложения и решить, принимать их или откло-
нить (это, заметим, не относится к принятию, изме-
нению или отмене законов в особом порядке в ходе 
всенародного референдума).

Субъектами, обладающими правом внесения 
законодательной инициативы в Федеральное Со-
брание РФ, являются: 1) Президент РФ; 2) Совет 
Федерации и его члены; 3) депутаты Государствен-
ной Думы РФ; 4) Правительство РФ; 5) законода-
тельные (представительные) органы субъектов РФ; 
6) Конституционный Суд РФ; 7) Верховный Суд 
РФ; 8) Высший Арбитражный Суд РФ. Перечень 
субъектов, обладающих правом внесения законода-
тельной инициативы в органы законодательной вла-
сти субъектов РФ, устанавливается конституциями 
(уставами) соответствующих субъектов РФ. Субъ-
екты законодательной инициативы вправе вносить 
в Государственную Думу РФ законопроекты и зако-
нопредложения по любому вопросу, относящемуся к 
ведению РФ и совместному ведению РФ и ее субъ-
ектов. Исключение составляют высшие судебные 
органы РФ, которые могут вносить законопроекты 
и законопредложения только по вопросам своего ве-
дения. Надлежащим образом оформленный текст (в 
виде готового документа, содержащего статьи, главы 
и т.п.) возможного будущего закона можно опреде-
лить как законопроект. Что обозначает надлежаще 
оформленный текст, мы рассмотрим дальше. Хотя 
требования к законопроектам, вносимым на рассмо-
трение законодательного органа власти субъектов 
РФ, устанавливаются законами соответствующих 
субъектов РФ, тем не менее, на уровне Чеченской 
Республики такого специализированного закона нет. 
Вместе с тем, необходимо упомянуть о том, что не-
которые требования к законопроектам, касающимся 
законодательных инициатив исполнительной власти 
и законодательной власти, находят свое отражение в 
Регламенте Парламента Чеченской Республики.

Законопредложение представляет собой не 
оформленную окончательно идею, концепцию бу-
дущего закона, которая может быть воплощена в 
законопроект уже в самом законодательном органе 
власти, если он согласится с законопредложением. 
Правом внесения законопредложения в государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации обладают те же субъекты зако-
нодательной инициативы, что и правом внесения 
законопроектов на рассмотрение Государственной 
Думы. Законодательная инициатива является первой 
стадией законодательного процесса в РФ. Все зако-
нопроекты и законопредложения, внесенные в по-
рядке законодательной инициативы правомочными 
субъектами, обязательно должны быть рассмотрены 
на заседаниях Государственной Думы ФС РФ. На 
уровне федерации данные вопросы давно уже полу-
чили адекватную правовую регламентацию.

Законодательный процесс как на федеральном 
уровне, так и в субъектах РФ базируется на общих 
принципах, к которым относятся: законность, глас-
ность, коллективное обсуждение и решение во-
просов, политическое многообразие, федерализм, 
верховенство федерального законодательства. При 
этом принцип федерализма является основным кри-
терием определения степени влияния институтов 
федерального законодательного процесса на поря-
док построения данной процедуры в субъектах РФ2. 
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ право 
законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации принадлежит: 
1) депутатам, 2) высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта РФ), 
3) представительным органам местного самоуправ-
ления. Этот перечень является обязательным, но не 
исчерпывающим.

Конституцией (уставом) субъекта РФ право 
законодательной инициативы может быть предо-
ставлено иным органам, членам Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ — представителям от 
законодательного (представительного) и исполни-
тельного органов государственной власти данного 
субъекта РФ, общественным объединениям, а также 
гражданам, проживающим на территории данного 
субъекта РФ.

Круг возможных (потенциальных) субъектов 
права законодательной инициативы на региональ-
ном уровне так же достаточно широк. При этом 
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субъект РФ вправе самостоятельно расширить и за-
крепить в своем основном законе (конституции или 
уставе) круг органов и лиц, обладающих правом 
законодательной инициативы, что следует из со-
держания ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации».

Как в федеральном законодательстве, норматив-
ные правовые акты субъектов РФ содержат деление 
на общее, специальное и исключительное право 
законодательной инициативы3. Под общим правом 
понимается возможность внесения инициатором 
законопроектов по неограниченному кругу вопро-
сов; под специальным правом — возможность вне-
сения проектов законов, ограниченная пределами 
компетенции инициатора; а под исключительным 
правом — строго ограниченное право конкретного 
субъекта инициативы вносить определенный вид 
законопроектов по ограниченному кругу вопросов.

Общим правом законодательной инициативы 
практически во всех субъектах РФ обладают депу-
таты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, главы субъектов РФ, выс-
шие исполнительные органы государственной вла-
сти, представительные органы местного самоуправ-
ления. При этом реализация права законодательной 
инициативы главами субъектов РФ имеет особен-
ность, которая заключается в том, что законопроек-
ты, внесенные высшим должностным лицом субъ-
екта РФ, рассматриваются по его предложению в 
первоочередном порядке (ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»).

Своего рода новеллой можно считать наделение 
Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики общим правом законодательной иници-
ативой в Парламенте Чеченской Республики. Дело в 
том, что в связи с последними изменениями в Кон-
ституции Чеченской Республики (имеются в виду 
изменения от 20 мая 2012 г.), Законе Чеченской Ре-
спублики «О системе органов исполнительной вла-
сти Чеченской Республики», Администрация Главы 
и Правительства Чеченской Республики трансфор-
мировалась из государственного органа в орган 

государственной власти общей компетенции4, ко-
торый теперь не только обеспечивает деятельность 
Главы Чеченской Республики и Правительства, но 
самостоятельно осуществляет исполнительно — 
распорядительные функции (причем, как полномо-
чия общие, так и в специальных сферах). 

Таким образом, возможно полагать, что законо-
датель Чеченской Республики либо делит законо-
дательную инициативу Правительства Чеченской 
Республики, либо знает, но при этом не разъясня-
ет разницу, между общим правом законодательной 
инициативой Правительства Чеченской Республи-
ки и законодательной инициативой Администра-
ции Главы и Правительства Чеченской Республики. 
Многие субъекты РФ наделили общим правом за-
конодательной инициативы в региональном зако-
нодательном процессе членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ — представителей от 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
(республики Марий Эл, Мордовия, Пермский, При-
морский, Ставропольский, Хабаровский края, Вол-
гоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, 
Курганская, Липецкая, Магаданская, Нижегород-
ская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тюмен-
ская, Ульяновская области, Еврейская автономная 
область и некоторые другие). Тут же отметим, что 
Чеченская Республика не наделила своего предста-
вителя в Совете Федерации таким правом, что, на 
наш взгляд, совершенно справедливо.

Некоторые субъекты РФ наделяют общим пра-
вом законодательной инициативы региональные 
избирательные комиссии (например, Республики 
Башкортостан, Мордовия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Ивановская, Кемеровская, Ленинград-
ская, Тверская, Томская, Ульяновская области, Чу-
котский автономный округ и некоторые другие), 
однако такая тенденция не является бесспорной. 
Намного правильнее, на наш взгляд, поступили те 
субъекты Российской Федерации, которые отнес-
ли региональные избирательные комиссии к чис-
лу субъектов специального права законодательной 
инициативы, т.е. ограничили данное право опреде-
ленным кругом вопросов, касающихся организации 
и проведения выборов и референдумов (Республи-
ки Адыгея, Алтай, Дагестан, Карелия, Татарстан, 
Тыва, Хакасия, Удмуртская Республика, Алтайский, 
Краснодарский, Красноярский, Пермский, Примор-
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ский края, Амурская, Архангельская, Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Калининградская, Калуж-
ская, Кировская, Костромская, Курганская, Мага-
данская, Московская, Новгородская, Орловская, 
Ростовская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, 
Смоленская, Тульская, Тюменская, Челябинская, 
Ярославская области, Еврейская автономная об-
ласть, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и некоторые другие). Чеченская Республика 
так же относит право законодательной инициативы 
региональной избирательной комиссии к специаль-
ному праву5.

Вопрос об отнесении к числу субъектов права 
законодательной инициативы (как общего, так и 
специального) судов и прокуроров также являет-
ся достаточно дискуссионным. В отношении про-
куроров, Чеченский законодатель, на наш взгляд, 
занимает весьма правомерную позицию, когда не 
устанавливает права законодательной инициативы 
за прокурором Чеченской Республики; при этом в 
тексте ст. 103 Основного закона закрепляется, что 
Прокуратура Чеченской Республики входит в еди-
ную централизованную систему прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а полномочия, организация и 
порядок деятельности органов прокуратуры опре-
деляются федеральным законом. Однако, в первую 
очередь, аргументом против отнесения прокуроров 
к числу субъектов права законодательной инициа-
тивы в региональном законодательном процессе 
могут являться положения Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17 янва-
ря 1992 г. № 2202-1, в ст. 3 которого, в частности, 
сказано, что на прокуратуру РФ не может быть воз-
ложено выполнение функций, не предусмотренных 
федеральным законодательством.

Аргументом против отнесения судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов к числу субъ-
ектов права законодательной инициативы на реги-
ональном уровне являются положения федераль-
ных конституционных законов «О судебной систе-
ме Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ (ч. 2 ст. 18, ч. 6 ст. 19, ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 21, 
ч. 3 ст. 22, ч. 6 ст. 23, ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 24.1, ч. 2 
ст. 25, ч. 2 ст. 26) и «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 
(ч. 2 ст. 2) о том, что полномочия и порядок деятель-
ности этих судов устанавливаются Конституцией 

РФ и федеральными конституционными законами. 
Это значит, что субъекты РФ не вправе регулиро-
вать деятельность судов, а порядок наделения дан-
ных органов правом законодательной инициативы 
должен устанавливаться на уровне федерального 
законодательства.

Таким образом, приходится констатировать, что 
круг лиц, которым принадлежит право законода-
тельной инициативы на региональном уровне в ряде 
субъектов РФ (таких, как, например, республики 
Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Ка-
релия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — 
Алания, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская, Уд-
муртская, Чувашская республики, Архангельская, 
Астраханская, Воронежская, Калининградская, Ке-
меровская, Кировская, Костромская, Курганская, Ле-
нинградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, 
Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Са-
халинская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Тю-
менская, Ульяновская, Челябинская области, Алтай-
ский, Краснодарский, Хабаровский края, Ямало-Не-
нецкий автономный округ) неоправданно расширен, 
что не соответствует положениям федерального за-
конодательства и должно быть приведено в соответ-
ствие с ним. Здесь Чеченская Республика не является 
исключением, поскольку в редакции Конституцион-
ного закона ЧР от 2 сентября 2010 г. № 4-РКЗ ст. 87 
Конституции Чеченской Республики устанавливает, 
что правом законодательной инициативы обладают 
Конституционный Суд Чеченской Республики, Вер-
ховный Суд Чеченской Республики, а так же Верхов-
ный Арбитражный Суд Чеченской Республики. Ав-
тору представляется справедливым более детально 
остановиться на праве законодательной инициативы 
Конституционного Суда Чеченской Республики (и 
др. судов) в рамках отдельной статьи. 

1 Так, в послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию 2007 г. одним из главных критериев по-
литической культуры и развития общества названо увеличение 
объема полномочий региональных и местных властей.
2 Фатеев А.Н. Законодательный процесс в субъектах Россий-
ской Федерации: общее и особенное // Парламентские процеду-
ры: проблемы России и зарубежный опыт. М., 2003. С. 348.
3 Фатеев А.Н. Указ. соч. С. 349.
4 Указ Президента Чеченской Республики от 21 мая 2012 г. 
№ 60 «Об Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики», Положении «Об администрации Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики».
5 Конституция Чеченской Республики, ст. 87.
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В юридической литературе по муниципально-
му праву имеется много публикаций, посвящен-
ных наделению отдельными государственными 
полномочиями органов местного самоуправле-
ния1. Вместе с тем, на наш взгляд, многие авторы 
незаслуженно обходят проблему формы, в кото-
рой осуществляется подобное наделение. Думает-
ся, этот вопрос заслуживает не только присталь-
ного внимания, но и вдумчивого юридического  
анализа.

Применительно к форме наделения указанны-
ми полномочиями ч. 2 ст. 19 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 30 марта 2015 г.) 
устанавливает, что наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осущест-
вляется федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов Российской 
Федерации — законами субъектов Российской Фе-
дерации. Наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочи-
ями иными нормативными правовыми актами не  
допускается.

Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
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предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации за-
конами субъектов Российской Федерации допу-
скается, если это не противоречит федеральным  
законам2.

В связи с этим мы задаемся вопросом: является 
ли закон единственной формой наделения отдель-
ными государственными полномочиями органов 
местного самоуправления? В поисках ответа на 
него мы обратились к федеральному закону, ре-
гламентирующему полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Федерации, которые 
в соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона 
№ 131-ФЗ вправе наделять отдельными государ-
ственными полномочиями органы местного само-
управления. В п. 6. ст. 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации»3 (в ред. от 
6 апреля 2015 г.) установлен перечень вопросов, ко-
торыми законами субъекта Российской Федерации 
в порядке, определенном федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления могут на-
деляться отдельными государственными полномо-
чиями субъекта Российской Федерации с переда-
чей им необходимых материальных и финансовых  
ресурсов. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 3 указанного Федерального 
закона № 184-ФЗ установлено, что «федеральны-
ми законами, договорами о разграничении полно-
мочий, соглашениями о передаче осуществления 
части полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти и исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее — соглашения), конституциями 
(уставами), законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации не 
могут передаваться, исключаться или иным образом 
перераспределяться установленные Конституцией 
Российской Федерации предметы ведения Россий-
ской Федерации, предметы совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации (далее — предметы совместного ведения), 
а также предметы ведения субъектов Российской 

Федерации. В случае противоречия Конституции 
Российской Федерации положений указанных актов 
действуют положения Конституции Российской Фе-
дерации»4.

Если, во-первых, в процитированном положе-
нии Федерального закона перечень наделяющих 
органы местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий четко установлен и в 
процессе наделения официально участвуют ком-
петентные органы государственной власти субъ-
екта Федерации и органы местного самоуправ-
ления, а во-вторых, передача полномочий между 
федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов Фе-
дерации договорами допускается, то форма наделе-
ния полномочиями уже не носит принципиального  
характера. 

Другое дело, если бы федеральный закон не 
установил четкий перечень наделяемых органы 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями и не допускал передачу 
договорами отдельных полномочий между двумя 
уровнями государственной власти. 

Тем более, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления являются органа-
ми публичной власти, а ст. 12 Конституции Россий-
ской Федерации закрепила принцип в соответствии 
с которым местное самоуправление в пределах сво-
их полномочий самостоятельно, а органы местного 
самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. В подобной конституционно-
правовой ситуации наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями только законом нам представляется 
чрезмерным. 

Любой закон о наделении государственными 
полномочиями является обязательным для органов 
местного самоуправления и «заставляет» их выпол-
нять то, что не свойственно их природе. Это в опре-
деленной мере не соответствует конституционному 
принципу ст. 12 о самостоятельности органов мест-
ного самоуправления.

Кроме того, законом не всегда можно удачно 
регламентировать все нюансы и отразить не толь-
ко специфику соответствующего полномочия, но 
и специфику соответствующего муниципально-
го образования, органы которого наделяются от-
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дельными государственными полномочиями. 
Даже в тех случаях, когда используется проведе-
ние согласительных процедур с органами мест-
ного самоуправления при разработке законопро-
екта о наделении их отдельными государствен-
ными полномочиями, не все нюансы удается  
учесть.

В отличие от закона, в договоре о передаче от-
дельных государственных полномочий, поскольку 
это двусторонний источник права, создаваемый на 
паритетных началах, удобнее прописать все нюан-
сы и взаимную ответственность. Кроме того, до-
говорная форма в большей степени соответствует 
конституционному принципу самостоятельности 
местного самоуправления. 

Все вышеизложенное позволяет нам заклю-
чить, что поскольку законодательно перечень 
передаваемых органам местного самоуправле-
ния отдельных полномочий закреплен, сама фор-
ма передачи отдельных полномочий может быть 
разной. Для типичных ситуаций это может быть 
закон. Для уникальных ситуаций формой наде-
ления органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями может 
быть договор между соответствующими органа-
ми государственной власти и органами местного  
самоуправления.

Можно также сказать, что существование ука-
занных выше двух форм наделения отдельными го-
сударственными полномочиями органов местного 
самоуправления «выводит» нас на основную форму 
наделения — законодательную и субсидиарную — 
договорную. 

Договорная форма наделения отдельными го-
сударственными полномочиями органов местно-
го самоуправления, по нашему мнению, в боль-
шей степени отражает сущность конституци-
онного принципа самостоятельности местного 
самоуправления и позволит регулировать наде-
ление отдельными государственными полномо-
чиями органов местного самоуправления для не-
типичных ситуаций, более конкретно решать во-
просы ответственности, кадрового обеспечения и  
контроля.

Поэтому для введения договорной формы на-
деления отдельными государственными полномо-

чиями органов местного самоуправления необхо-
димо внести изменения в ч. 2 ст. 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и изложить ее в следу-
ющей редакции: «2. Отдельные государственные 
полномочия, решение которых в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 1999 г.  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» может передаваться 
органам местного самоуправления, наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными таки-
ми государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федера-
ции, отдельными государственными полномочия-
ми субъектов Российской Федерации — законами 
субъектов Российской Федерации и договорами 
между органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного  
самоуправления». 

Договорная форма представляется более 
предпочтительной еще и потому, что ст. 19 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ не вполне удачно 
установлен особый порядок введения в действие 
положений федеральных законов и законов субъ-
ектов Российской Федерации, предусматрива-
ющих наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномо- 
чиями.

1 См., например: Стукалова О.А. Конституционно-право-
вые основы наделения органов местного самоуправления 
отдельными  полномочиями органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007; Тимофеев Н.С. Бремя 
власти пора переложить на народ // Местное право. 2011. 
№ 3. С. 3—10; Шугрина Е.С, Нарутто С.В., Заболотских 
Е.М. Ответственность органов публичной власти: право-
вое регулирование и правоприменительная практика: учеб-
ник для магистров. М., 2014; Широковских В.Н. Теория и 
практика наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями: правопри-
менительный аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук. М.,  
2008.
2 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
3 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
4 Там же.



77Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.3
ББК 67.304

СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА,  

ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ ВАРЛЫГИН,
адъюнкт кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,

старший инспектор по ИАЗ полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право, предпринимательское право, семейное право,  

международное частное право
E-mail: leo2102@yandex.ru

Научный руководитель: Эриашвили Н.Д., профессор кафедры гражданского права и процесса  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Проведен анализ субъектного состава обязательства по возмещению вреда, причиненного при до-
рожно-транспортных происшествиях; установлены условия возникновения таких обязательств для различных  
субъектов. 

Ключевые слова: владелец транспортного средства, субъектный состав обязательства, причинитель вреда, ответствен-
ность владельца источника повышенной опасности.

Annotation. The article is dedicated to analyze subject structure of the obligations related to reparation of auto accident damages 
and to identify conditions of such obligations for different actors.

Keywords: automobile owner, subject structure of obligations, tortfeasor, responsibility of auto owner.

Иски, возникающие вследствие причинения 
вреда в результате дорожно-транспортных проис-
шествий (далее по тексту — ДТП), имеют широкое 
распространение в судебной практике. При этом 
суды испытывают затруднения в разрешении спо-
ров ввиду недостаточно полной регламентации это-
го вида деликтных обязательств.

При рассмотрении указанной категории дел не-
редко возникают вопросы, связанные с составом 
участников складывающихся отношений.

Если причиненный вред был результатом вза-
имодействия транспортных средств и должен воз-
мещаться на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ), 
исследование вопроса о владельце транспортного 
средства остается неизменным, поскольку необхо-
димо установить надлежащих субъектов возникше-
го внедоговорного обязательства.

Общие начала деликтных обязательств указыва-
ют на условия привлечения к ответственности опре-
деленных субъектов.

Субъектный состав обязательства по возме-
щению вреда, причиненного автомобилем, можно 
представить следующим образом:
	 причинитель вреда — таковым может быть 

любой субъект гражданского права, независи-
мо от вида и содержания его право- и дееспо- 
собности;

	 лицо, обязанное к возмещению вреда — им мо-
жет быть лицо, не являющееся причинителем 
вреда;

	 потерпевший — лицо, имеющее право требо-
вать возмещения причиненного вреда.
В рассматриваемом нами деликтном обяза-

тельстве, возникающем в случае взаимодействия 
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транспортных средств, обе стороны (сопричи-
нители) являются взаимно должником и креди-
тором. Поэтому отношения взаимных причини-
телей следует регулировать не нормами ст. 1079 
ГК РФ, а ст. 307, 308 ГК РФ, т.е. как субъектов, 
ответственных за виновное нарушение прав  
третьих лиц.

Рассматриваемые деликтные обязательства по 
правовой природе компенсационного возмещения 
вреда являются квазидоговорными и требуют спе-
циальной регламентации.

Особенность субъектов в обязательствах из при-
чинения вреда в результате взаимодействия транс-
портных средств заключается в том, что каждый 
из них является и потерпевшим, и причинителем  
вреда.

Потерпевший как субъект обязательства опре-
деляется по общим правилам, устанавливающим 
статус лица как субъекта гражданско-правовых от-
ношений. Однако, как субъект в качестве причини-
теля вреда последний определяется в соответствии 
с положениями ст. 1079 ГК РФ.

Разрешение этих несовпадающих аспектов ста-
туса участников обязательства требует специаль-
ных правил, направленных на согласование общего 
статуса субъекта с его правом на возмещение вреда 
и специального статуса причинителя вреда источ-
ником повышенной опасности.

На наш взгляд, специальное правовое регу-
лирование должно исходить из того, что субъек-
тивное право потерпевшего на возмещение вреда 
должно быть построено на общих началах защи-
ты участника любого обязательства, в том числе и  
договорного.

Обязанность по возмещению причиненного 
вреда возложена на лицо, причинившее вред, за не-
которыми исключениями.

По смыслу ст. 1079 ГК РФ владельцем автомо-
биля считается тот, кто его эксплуатирует в силу 
определенного правомочия.

Как видно из анализа данной нормы, титулы вла-
дения могут носить как вещно-правовой (право соб-
ственности, право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления), так и обязательствен-
но-правовой характер (договор аренды, договор 
проката, доверенность на право управления транс-
портным средством). Кроме того, закон устанавли-

вает и особый титул, который ввиду его специфики 
нельзя отнести к двум другим видам владения. Это 
завладение источником повышенной опасности (в 
частности, автомобиля) в силу распоряжения соот-
ветствующего публично-властного органа о необхо-
димом использовании.

Если собственником и лицом, управляющим 
транспортным средством в момент ДТП, являет-
ся одно и то же физическое лицо, то именно оно и 
является субъектом возникшего деликтного обяза-
тельства.

Иная ситуация складывается в случаях, если в 
момент ДТП лицом, осуществляющим техническое 
управление автомобилем, является не собственник, 
а другое лицо. В таком случае необходимо выяснить 
правомерность владения транспортным средством. 
Это необходимо ввиду действия правил п. 2 ст. 1079 
ГК РФ, устанавливающих, что владение транспорт-
ным средством может быть как законным, так и не-
законным.

Источник повышенной опасности (далее по 
тексту — ИПО) может выбыть из обладания его 
владельца помимо воли последнего. Согласно п. 2 
ст. 1079 ГК РФ владелец источника повышенной 
опасности не отвечает за вред, причиненный этим 
источником, если докажет, что источник выбыл из 
его обладания в результате противоправных дей-
ствий третьих лиц.

Анализ правил ст. ст. 1064 и 1079 ГК РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что в указанных случаях 
действует два вида презумпций: 1 — презумпция 
признания в качестве причинителя вреда лица, кото-
рому принадлежит по праву источник повышенной 
опасности (презумпция совпадения в одном лице 
причинителя вреда и законного владельца ИПО); 
2 — презумпция вины владельца автомобиля в слу-
чаях выбытия последнего из обладания владельца 
помимо его воли. Исходя из этого на владельца ИПО 
возложено бремя доказывания того, что автомобиль 
выбыл из его обладания в результате противоправ-
ных действий непосредственных причинителей 
вреда.

В случаях, если владелец создает определенную 
доступность к своему имуществу, он, тем самым, 
принимает риск его утраты на себя. Другое дело: 
оставление автомобиля с ключом в замке зажига-
ния. В такой ситуации владелец создает для себя 
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лишь риск утраты автомобиля, в то время как для 
лиц, неправомерно завладевших им, владелец авто-
мобиля создает условия и риск причинения вреда 
третьим лицам.

Законодательное закрепление положений п. 2 
ст. 1079 ГК РФ вполне оправданно и обусловлено 
тем, что использование автомобиля как источника 
повышенной опасности при неумелом управлении, 
иной эксплуатации может причинить значительный 
по своему характеру вред: повредить имущество, 
причинить вред жизни и здоровью, др.

Положение об ответственности владельца ис-
точника повышенной опасности в рамках п. 2 
ст. 1079 ГК РФ стало достаточно привычным. В 
указанном случае владельцу утраченного транс-
портного средства вменяется вина за причинение 
вреда потерпевшим, в то время как вина владельца 
имеет совсем иной характер. Она обусловлена обе-
спечением условий, препятствующих доступу к его 
имуществу. П. 12.8 Правил дорожного движения 
Российской Федерации устанавливает, что водитель 
может покидать свое место или оставлять транс-
портное средство, если им приняты необходимые 
меры, исключающие самопроизвольное движение 
транспортного средства или использование его в от-
сутствие водителя.

Субъектный состав деликтных обязательств 
осложняется в случаях, если субъектом испол-
нения обязанности по возмещению причиненно-
го вреда признан не делинквент, а специальное  
лицо.

Таковы случаи ответственности юридическо-
го лица или гражданина за вред, причиненный его 
работниками (ст. 1068 ГК РФ), ответственность 
публичного образования за вред, причиненный 
государственными органами, органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами 
(ст. 1069, 1070 ГК РФ), ответственность родите-
лей, иных лиц за вред, причиненный несовершен-
нолетними (ст. 1073—1076 ГК РФ), ответствен-
ность владельца источника повышенной опас-
ности за вред, причиненный таким источником  
(ст. 1079 ГК РФ).

По мнению В.Т. Смирнова, вина отдельных ра-
ботников и вина юридического лица, по крайней 
мере, в области деликтной ответственности, совпа-
дают. Вина отдельного работника, допустившего 

упущение или неправильное действие при исполне-
нии и в связи с исполнением своих служебных (тру-
довых) обязанностей, составляет вину юридическо-
го лица [1, С. 270—271].

Юридическое лицо отвечает не за чужие дей-
ствия, а за свои действия, которые только и мо-
гут выражаться в действиях его работников  
[2, C. 77].

Специфика деятельности (включая ответствен-
ность) юридического лица заключается в том, что 
при реализации гражданской правоспособности нет 
полного совпадения лиц, волей которых реализу-
ется правоспособность юридического лица, и лиц, 
через поведение которых осуществляется деятель-
ность юридического лица (как позитивная, так и не-
гативная) [3, С. 229—306].

Мы разделяем позицию Б.Б. Черепахина, со-
гласно которой подлинным и действительным 
участником правоотношений является само юриди-
ческое лицо. Воля юридического лица есть именно 
его воля, и вина юридического лица есть его вина 
как субъекта права. Оно осуществляет свою право-
способность, в том числе и деликтоспособность, че-
рез свои органы и представителей.

Таким образом, вина юридического лица как 
субъекта обязанности по возмещению причинен-
ного вреда есть его собственная вина, а не вина 
физических лиц, составляющих его органы, а так-
же других работников, представителей, участни-
ков. Тот факт, что при реализации гражданской 
правоспособности юридического лица нет пол-
ного совпадения лиц, волей которых реализует-
ся правоспособность юридического лица, и лиц, 
через поведение которых осуществляется дея-
тельность юридического лица, не изменяет само-
стоятельности ответственности юридического 
лица за свои действия в гражданских правоотно- 
шениях.

Что касается публичных образований и юри-
дических лиц, созданных по их решению (напри-
мер, органов МВД, ФСБ, судов и т.п.), то надле-
жащим субъектом обязанности по возмещению 
причиненного вреда является соответствующий 
орган, имеющий статус юридического лица. На-
пример, если виновником ДТП является сотрудник 
ГИБДД (при этом ДТП произошло на служебном 
автомобиле и при исполнении должностных обя-
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занностей), то надлежащим субъектом обязан-
ности по возмещению причиненного вреда явля-
ется соответствующее Управление внутренних  
дел.

Следует отметить, что учреждения не всегда об-
ладают финансовой возможностью по возмещению 
причиненного вреда. В соответствии с п. 2 ст. 120 
ГК РФ к возмещению вреда в субсидиарном поряд-
ке привлекается учредитель.

Согласно п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ по 
требованиям к бюджетным учреждениям отвечает 
соответствующий главный распорядитель средств 
бюджета, в ведении которого находится соответ-
ствующее учреждение. На федеральном уровне 
таковыми, как правило, выступают органы государ-
ственной власти Российской Федерации, а в субъек-
тах РФ и муниципальных образованиях — также и 
иные бюджетные учреждения.

Изложенное позволяет утверждать, что в случае 
причинения вреда должностными лицами органов 
публичных образований, которые по своей природе 
являются «составными субъектами», применяются 
правила об ответственности юридического лица за 

вред, причиненный его работниками, представите-
лями, участниками.
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Аннотация. Анализируется нормативно-правовое регулирование создания и деятельности некоторых форм 
объединений лиц без образования юридического лица. Сравнительному анализу подвергаются такие формы объ-
единений лиц, как: договор простого товарищества, договор инвестиционного товарищества, консорциум, артель. От-
мечается возможность использования некоторых исторических форм объединения лиц без образования юридическо-
го лица как одно из средств правовой организации для предприятий малого и среднего бизнеса реального сектора  
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В настоящее время, принимая во внимание 
сложное мировое экономическое положение, перед 
организациями среднего и мелкого бизнеса сто-
ят достаточно сложные задачи по выживанию и 
дальнейшему развитию. Необходимость объеди-
нения и консолидации совместных усилий, един-
ство целей и общность задач дают возможность 
предприятиям обратить свое внимание на такую 
форму объединения лиц без образования юридиче-
ского лица, как товарищество. В соответствии со 
ст. 1041 Гражданского кодекса РФ [1] (далее — ГК 
РФ) по договору простого товарищества (догово-
ру о совместной деятельности) двое или несколько 
лиц (товарищей) обязуются соединить свои вкла-

ды и совместно действовать без образования юри-
дического лица для извлечения прибыли или до-
стижения иной, не противоречащей закону, цели. 
Целями договора простого товарищества могут 
быть не только извлечение прибыли, но и иные, не 
противоречащие закону, цели. При этом для осу-
ществления инвестиционной деятельности, т.е. 
деятельности по инвестированию общего имуще-
ства товарищей в объекты инвестирования в целях 
реализации инвестиционных, в том числе, инно-
вационных, проектов, законодатель прямо пред-
усмотрел заключение договора инвестиционного 
товарищества [2]. По договору инвестиционного 
товарищества двое или несколько лиц (товарищей) 



Вестник Московского университета МВД России82 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

обязуются соединить свои вклады и осуществлять 
совместную инвестиционную деятельность без 
образования юридического лица для извлечения 
прибыли. Участниками договора инвестиционного 
товарищества могут быть не только коммерческие 
организации, но и некоммерческие организации, 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность для достижения своих целей. При этом за-
конодатель четко указал, что иностранные юриди-
ческие лица и иностранные организации, не явля-
ющиеся юридическими лицами по иностранному 
праву, участвуют в качестве стороны по договору с 
учетом законодательства РФ и положений между-
народных договоров. Соответственно круг участ-
ников инвестиционного товарищества законодате-
лем строго ограничен: во-первых число участни-
ков не более 50, во-вторых, ни физические лица, 
ни публично-правовые образования участниками 
договора инвестиционного товарищества быть  
не могут.

Таким образом, из анализа норм ГК РФ и 
ФЗ от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвести-
ционном товариществе» можно сделать вывод: 
договор инвестиционного товарищества явля-
ется разновидностью договора простого това- 
рищества.

Помимо товариществ, существуют и другие 
формы объединения лиц, например, консорци-
ум. Европейской экономической комиссией ООН 
в 1973 и 1979 гг. были разработаны руководства 
по составлению контрактов о создании консор-
циумов, которые носят рекомендательный ха-
рактер [3]. Консорциуму характерны следующие  
признаки: 
	 согласованность цели участников в реализации 

инвестиционного проекта;
	 временный характер создания, определяе-

мый сроком договора или достижением по-
ставленной цели — реализацией конкретного  
проекта;

	 договорный характер взаимоотношений между 
участниками и между консорциумом и заказчи-
ком, а также третьими лицами;

	 отсутствие статуса юридического лица;
	 сохранение участниками, являющимися субъек-

тами предпринимательской деятельности, юри-
дической самостоятельности.

Однако, ранее некоторые авторы (М.И. Мах-
лина) [4] приводили возражение о том, что при-
дание консорциуму статуса простого товари-
щества неправомерно, поскольку они сильно 
различаются между собой по внутренним хозяй-
ственным связям и структуре. Однако, как от-
мечает И.С. Шиткина, основной целью создания 
консорциумов является реализация крупномас-
штабных проектов, программ, выполнение за-
каза, когда по производственным, финансовым, 
техническим или иным причинам требуется 
объединение усилий нескольких коммерческих 
организаций: промышленных и (или) кредитно-
финансовых [5]. Если рассмотреть опыт зару-
бежного законодательства, в частности в ст. 233 
Гражданского кодекса Республики Казахстан [6] 
(далее — ГК РК), то понятие консорциум опреде-
ляется как временный добровольный равноправ-
ный союз (объединение) на основе договора о 
совместной хозяйственной деятельности, в кото-
ром юридические лица объединяют те или иные 
ресурсы и координируют усилия для решения 
конкретных хозяйственных задач. Простое това-
рищество в соответствии с ГК РК образуется на 
основе договора о совместной деятельности и, 
в отличие от консорциума, его участниками мо-
гут быть граждане или граждане и юридические  
лица.

Помимо консорциумов, в предприниматель-
ской деятельности встречаются и другие объ-
единения лиц, например, пул и картель. Це-
лью образования картелей является получение 
в общих интересах участников прибыли путем 
устранения или регламентации конкуренции 
между участниками картеля, а также путем по-
давления внешней конкуренции [7]. Под пулом 
понимают добровольную договорную форму 
объединения предпринимателей, распростра-
ненную чаще всего в сфере услуг: торговых, бир-
жевых, патентных, страховых, транспортных услуг  
и пр. [8].

Вышеуказанные формы объединения лиц ха-
рактерны в основном для крупного капитала, а 
также для реализации крупных инвестиционных 
проектов. Возможно ли использование договорной 
формы товарищества для применения в среднем и 
малом бизнесе. В настоящий момент для экономики 
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Российской Федерации это как никогда актуально. 
В соответствии со ст. 1041 ГК РФ участниками по 
договору простого товарищества могут быть лю-
бые лица (товарищи), в том числе, индивидуальные 
предприниматели и (или) коммерческие организа-
ции. Для достижения целей товарищи обязуются 
соединить свои вклады и совместно действовать. 
Вкладами могут быть деньги, иное имущество, 
профессиональные и иные знания, навыки и уме-
ния, деловая репутация и деловые связи, а также 
все то, что вносится в общее дело. Внесенное иму-
щество, а также произведенная в ходе совместной 
деятельности продукция, плоды и доходы призна-
ются общей долевой собственностью товарищей, 
если иное не установлено законом или договором 
простого товарищества или не вытекает из суще-
ства обязательства. Полученная прибыль, если 
иное не предусмотрено договором или соглаше-
нием товарищей, распределяется среди товарищей 
пропорционально стоимости их вкладов. Помимо 
соединения вклада, следует обратить внимание на 
термин, который использует законодатель, называя 
участников договора, а именно слово «товарищ». 
Помимо использования этого термина в советский 
период в качестве обращения к гражданину, это 
слово использовалось также в дореволюционный 
период в других значениях: 1. в качестве обозначе-
ния человека, близкого к кому-нибудь по взглядам, 
деятельности, условиям жизни, 2. для обозначе-
ния некоторых должностей (например, товарищ  
министра) [12]. 

Если обратиться к истории, то можно встре-
тить форму, близкую к договору простого това-
рищества; это артель. Несмотря на то, что в ГК 
РФ встречается использование данного термина 
для обозначения производственного кооператива 
(ст. 106.1 ГК РФ). Производственный кооператив 
(артель) — добровольное объединение граждан 
на основе членства для совместной производ-
ственной или иной хозяйственной деятельности 
(производство, переработка, сбыт промышленной, 
сельскохозяйственной и иной продукции, выпол-
нение работ, торговля, бытовое обслуживание, 
оказание других услуг), основанной на их лич-
ном трудовом и ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых  
взносов [9].

У «исторической» артели и производственно-
го кооператива есть как сходства, так и различия. 
Сходство между ними заключается, прежде всего, 
в то, что:
	 «историческая» артель и производствен-

ный кооператив являются объединениями  
лиц; 

	 эти объединения образовываются на доброволь-
ных началах;

	 лица участвуют на правах члена;
	 каждый их участников обладает равными  

правами;
	 участники совместно осуществляют хозяй-

ственную деятельность;
	 организация управления осуществляется на ос-

нове самоуправления и согласованности дей-
ствий. 
В качестве различий между этими двумя форма-

ми можно привести следующее:
	 производственный кооператив является коммер-

ческой организацией, т.е. юридическим лицом. 
«Историческая» артель представляла собой объ-
единение лиц на основе писанного или неписан-
ного договора [10];

	 число членов кооператива не может быть менее 
пяти человек. У «исторической» артели число 
членов не ограничивается, но соответственно 
подразумевается минимум двое;

	 ответственность членов производственного 
кооператива является субсидиарной и опре-
деляется уставом кооператива. Ответствен-
ность членов «исторической» артели была 
определена принципом круговой поруки [11]. 
Исторический опыт формирования и раз-
вития артели был достаточно обширным и 
успешным, поскольку применялся на мно-
гих производственных объектах в различных 
отраслях экономики, в частности, П.М. Ря-
бушинским, С.И. Мамонтовым и многими  
другими. 
Принимая во внимание, что в нынешних суще-

ствующих экономических реалиях для преодоления 
стоящих перед государством и обществом задач 
необходимо применение более гибкого правово-
го механизма как к крупному, так и к среднему и 
малому бизнесу, приведенный краткий обзор су-
ществовавших и существующих отечественных и 
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зарубежных форм объединений лиц дает возмож-
ность широко использовать и применять данные 
формы в настоящее время для решения многих  
проблем.
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Аннотация. Анализируются отдельные положения законопроекта «О государственной регистрации недвижимости», 
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Уже на протяжении нескольких лет в нашей 
стране идет процесс создания единой федеральной 
системы в сфере государственной регистрации прав 
на недвижимость и государственного кадастрового 
учета недвижимости. 

Основной целью является повышение качества 
предоставляемых государственных услуг в сфере 
регистрации прав и кадастрового учета, в том числе 
в части обеспечения эффективной информационно-
аналитической поддержки деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления при 
решении относящихся к их компетенции вопросов [1].

В целях совершенствования законодательства 
и дальнейшего развития системы государственной 
регистрации Правительством РФ 3 сентября 2014 г. 
на рассмотрение Государственной Думы РФ был 
внесен законопроект № 597863-6 Федерального за-

кона «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее — Законопроект, Проект), который был 
принят в первом чтении [2]. 

Указанный законопроект предусматривает веде-
ние Единого государственного реестра недвижимости 
исключительно в электронной форме; сокращение 
сроков государственной регистрации и кадастрового 
учета; осуществление государственной регистрации 
прав, возникающих в силу закона, в порядке меж-
ведомственного взаимодействия государственных 
органов и нотариусов (т.е. без заявления правооб-
ладателя); уточнение пределов правовой экспертизы 
при государственной регистрации прав (в том числе, 
при нотариальном удостоверении сделок); распреде-
ление ответственности за действия (бездействие) ор-
ганов и лиц при государственной регистрации прав, в 
том числе регистраторов и нотариусов и др. 
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В пояснительной записке к Законопроекту ука-
зано, что его принятие позволит усилить защиту 
зарегистрированных прав граждан, «повысить эф-
фективность функционирования государственной 
регистрационной системы, уровень гарантий прав 
при проведении государственной регистрации, что 
будет способствовать снижению рисков инвестиро-
вания в объекты недвижимости, ускорению эконо-
мического оборота недвижимости» [3].

Вместе с тем, законодатель, преследуя цель по-
вышения гарантий прав граждан, в Проекте пред-
лагает наделить государственных регистраторов 
дополнительными полномочиями, которые ранее 
могли быть осуществлены исключительно нотари-
усами.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 42 Законопроекта 
в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав, наряду с нотариально удостоверен-
ным согласием супруга на отчуждение совместно 
нажитого недвижимого имущества может быть 
представлено согласие супруга, оформленное непо-
средственно «на месте». Такое согласие составля-
ется и подписывается в присутствии уполномочен-
ного должностного лица органа регистрации при 
личном обращении обоих супругов. 

 Анализируя положения Проекта, а также дей-
ствующее законодательство о нотариате, представ-
ляется, что наделение органа государственной ре-
гистрации полномочиями по «удостоверению» со-
гласия супруга является более чем опрометчивым. 
И вот по каким причинам. 

Во-первых, положения п. 5 ст. 42 Проекта, пре-
доставляющие право государственному регистра-
тору удостоверить подпись супруга на заявлении 
о согласии на отчуждение совместно нажитого не-
движимого имущества, противоречит действующей 
редакции п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой для совершения од-
ним из супругов сделки по распоряжению недвижи-
мостью и сделки, требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистрации в установленном 
законом порядке, необходимо получить нотариаль-
но удостоверенное согласие другого супруга.

Во-вторых, наделение органа государственной 
регистрации дополнительной удостоверительной 
функцией противоречит правовой природе деятель-
ности государственного регистратора по регистра-

ции прав на недвижимое имущество. Так, в соот-
ветствии со ст. 63 Законопроекта государственный 
регистратор прав является федеральным государ-
ственным гражданским служащим, должностным 
лицом органа регистрации прав, наделенным госу-
дарственными полномочиями по осуществлению 
кадастрового учета и регистрации прав. Под го-
сударственной регистрацией прав на недвижимое 
имущество следует понимать «юридический акт, 
закрепляющий принадлежность объекта недвижи-
мости определенному лицу и подтверждающий воз-
никновение, изменение, переход, прекращение пра-
ва на такой объект недвижимости или ограничение 
такого права и обременения недвижимого имуще-
ства (права на него)» (п. 3 ст. 1 Проекта). Из этого 
можно сделать вывод, что орган государственной 
регистрации не осуществляет удостоверительную 
деятельность. 

В тоже время, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации удосто-
верительные функции, в том числе полномочия по 
удостоверению воли субъектов гражданских, се-
мейных и иных правоотношений, направленных на 
возникновение, изменение и прекращение граждан-
ских прав и обязанностей, возложены на лица и ор-
ганы, уполномоченные на совершение нотариаль-
ных действий, и, в первую очередь, на нотариусов. 

Удостоверительная деятельность нотариуса 
четко прописана в Основах законодательства РФ о 
нотариате (далее — Основы) [4]. При удостовере-
нии согласия супруга нотариус, в силу ст. 42, 43 Ос-
нов, проверяет не только личность обратившегося 
лица, факт регистрации брака, но и осуществляет 
проверку его дееспособности. В частности, нота-
риус при личной беседе с обратившимся к нему 
супругом должен выяснить, понимает ли супруг 
сущность нотариального действия и его правовые 
последствия; отвечает ли его желание дать согласие 
на отчуждение недвижимости действительной его 
воле; не оказывается ли на супруга давление со сто-
роны третьих лиц и др.

 Если у нотариуса имеются основания предпо-
лагать, что супруг-заявитель не может понимать 
значения своих действий или руководить ими вслед-
ствие душевной болезни или слабоумия, злоупотре-
бления спиртными напитками или наркотическими 
веществами, а сведений о признании лица недее-
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способным или ограниченно дееспособным не име-
ется, нотариус, в соответствии с абз. 2 ст. 41 Основ, 
вправе отложить совершение сделки и истребовать 
дополнительные сведения от физических и юриди-
ческих лиц. В зависимости от полученной инфор-
мации нотариус либо удостоверяет сделку, либо от-
казывает в совершении нотариального действия.

Другой механизм действия прописан для долж-
ностных лиц органов регистрации недвижимости в 
Законопроекте. При удостоверении согласия супруга 
роль регистратора сводится лишь к проставлению 
своей фамилии, имени, отчества и даты на нем, т.е. 
производятся технические действия. На регистрато-
ра не возлагается обязанность по проверке дееспо-
собности супруга, регистратор не будет выяснять, 
оказывается ли на супруга давление или нет, что в 
жизни бывает очень часто. Эти полномочия чужды и 
«непонятны» органам государственной регистрации, 
поскольку удостоверительная деятельность противо-
речит их правовой природе. 

В-третьих, предусмотренный российским зако-
нодательством уровень ответственности нотариуса 
намного выше, чем уровень ответственности госу-
дарственного регистратора или органа по государ-
ственной регистрации прав. В связи с этим уверен-
но можно утверждать, что не в интересах нотариуса 
будет удостоверить противоречащее закону согла-
сие супруга или стать субъектом взятки. 

Так, в силу ст. 17 Основ нотариус, занимаю-
щийся частной практикой, несет полную имуще-
ственную ответственность за вред, причиненный 
имуществу гражданина или юридического лица в 
результате совершения нотариального действия, 
противоречащего законодательству Российской 
Федерации, или неправомерного отказа в соверше-
нии нотариального действия, а также разглашения 
сведений о совершенных нотариальных действиях. 
При этом возмещение вреда осуществляется за счет 
страхового возмещения, а в случае его недостаточ-
ности — за счет нотариуса.

Государственный же регистратор, в свою оче-
редь, в соответствии со ст. 66 Проекта несет дисци-
плинарную ответственность, а имущественный вред 
возмещается за счет казны Российской Федерации.

Таким образом, механизм ответственности но-
тариуса свидетельствует о реальности возмещения 
действительного ущерба, понесенного соответству-

ющим субъектом гражданских правоотношений (в 
нашем случае — супругом), и гарантированности 
исполнения вынесенного по такому делу судебного 
решения.

В-четвертых, с 1 января 2015 г. вступили в силу 
положения Федерального закона 29 декабря 2014 г. 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
согласно которым были внесены существенные 
изменения в гражданско-процессуальное законо-
дательство. Так, ст. 61 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ «Основания для освобождения от 
доказывания» была дополнена п. 5: «Обстоятель-
ства, подтвержденные нотариусом при совершении 
нотариального действия, не требуют доказывания, 
если подлинность нотариально оформленного до-
кумента не опровергнута в порядке, установленном 
ст. 186 настоящего Кодекса, или не установлено 
существенное нарушение порядка совершения но-
тариального действия». Придание нотариальному 
акту повышенной доказательственной силы — кон-
цептуальное изменение, которое свидетельствует о 
повышении доверия государства к правопримени-
тельной деятельности нотариуса. 

Таким образом, нотариально удостоверенное 
согласие супруга на распоряжение недвижимым 
имуществом как нотариальный акт не требует до-
полнительного доказывания в судебном процессе, и 
никто не вправе ставить под сомнение его содержа-
ние. Оспорить его можно только в особом порядке. 

И это еще одно достаточно весомое преимуще-
ство нотариальной формы согласия супруга. 

Согласие же супруга, удостоверенное компе-
тентным лицом органа регистрации, такой доказа-
тельственной силы в суде иметь не будет. И это мо-
жет в будущем привести к увеличению имуществен-
ных споров между супругами и третьими лицами, и 
как следствие — увеличению судебных споров. 

Итак, общие тенденции законодательных нов-
шеств позволяют сделать вывод о том, что в целом 
законопроект направлен на повышение эффектив-
ности функционирования государственной реги-
страционной системы, упрощение процедуры ре-
гистрации прав, на минимизацию временных и фи-
нансовых затрат граждан, что является, безусловно, 
положительным моментом. Однако, неосмотритель-
ность и недальновидность в вопросе возложения 
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на должностных лиц органа регистрации несвой-
ственной их природе удостоверительной функции 
может привести к нарушению имущественных прав 
супругов. И как следствие это приведет к увеличе-
нию судебных разбирательств по оспариванию за-
регистрированного права, что всегда связано с до-
полнительными временными и финансовыми затра-
тами. Нельзя согласиться и с тем, что принятие его в 
этой редакции позволит повысить уровень гарантий 
прав при проведении государственной регистрации, 
в частности супругов, и это только повысит риски 
инвестирования в объекты недвижимости. 

К счастью, законопроект находится на стадии 
подготовки к рассмотрению его во второй чтении, 
запланированному на срок позднее февраля 2015 г. 
И хотелось бы верить, что разум и буква закона не 
позволят сделать поспешные шаги, которые в бу-
дущем могут привести к серьезным последствиям 
правового характера. 
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Деятельность любой организации вне зависи-
мости от организационно-правовой формы и формы 
собственности практически немыслима без ее уча-
стия в обязательственных правоотношениях, свя-
занных с куплей-продажей товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг. Основанием возникновения 
такого рода обязательств является договор, пред-
ставляющий собой соглашение двух и более лиц, 
направленное на установление их взаимных прав и 
обязанностей (ст. 420 ГК РФ). 

Вопросы подготовки, согласования и заключе-
ния договоров входят в содержание договорной ра-
боты организации, которая, в свою очередь, являет-
ся видом правовой работы.

Цель договорной работы состоит, в первую 
очередь, в надлежащем юридическом оформлении 
экономических взаимоотношений участников граж-
данского оборота, с тем чтобы:
	 максимально учесть в договоре не противореча-

щие закону интересы (как правило — экономи-
ческие) стороны договора;

	 заранее обеспечить возможность надлежа-
щей защиты прав и законных интересов сто-

роны договора в случае его нарушения контр-
агентом или наступления иных неблагопри-
ятных для стороны договора обстоятельств 
(например, обстоятельств непреодолимой  
силы);

	 минимизировать риски имущественных потерь 
стороны договора, вызванных его неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением.
В этой связи одной из первостепенных задач 

договорной работы становится совершенствование 
юридической техники составления договоров, под 
которой следует понимать совокупность приемов, 
применяемых при разработке содержания и струк-
туры проектов договоров.

На первый взгляд, составить договор — зада-
ча не из самых трудных: взять за основу какой-ни-
будь имеющийся под рукой договор нужного вида 
и отредактировать его. Действительно, такой под-
ход — вполне распространенная практика, но тон-
ко подстроить договор под новые обстоятельства, 
устранить все внутренние противоречия, логически 
структурировать его — все это требует знаний и 
опыта.
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В настоящей статье рассмотрены некоторые 
приемы юридической техники, способствующие 
достижению целей договорной работы.

Прежде, чем приступить к подготовке проекта 
договора, следует выбрать походящую договорную 
конструкцию, т.е. вид договора. Вид договора бу-
дет определять нормы, подлежащие применению 
к отношениям между его сторонами. На практике, 
это — та самая «природа договора», с выяснения 
которой суд начинает рассмотрение спора, вы-
текающего из договора. Выбор договорной кон-
струкции производится в зависимости от желае-
мого правового результата (цели) и способов его  
достижения.

Так, если цель состоит в переходе права соб-
ственности на вещь, то такой переход опосредуют 
договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты. 
Но условие о переходе права собственности на вещь 
может быть включено и в иные договоры, предмет 
которых изначально имеет иную направленность. 
Например, по договору лизинга лизингодатель 
(арендодатель) передает лизингополучателю (арен-
датору) специально приобретенное для последнего 
имущество во временное владение и пользование. 
В то же время, в качестве самостоятельного усло-
вия договор лизинга может предусматривать, что по 
окончании срока своего действия право собствен-
ности на объект лизинга переходит лизингополуча-
телю.

Круг доступных договорных конструкций бу-
дет сужаться по мере того, как будут появляться все 
новые критерии выбора (характер объекта, наличие 
встречного представления и т.д.). Результатом тако-
го выбора может в итоге стать смешанный или не-
поименованный договор.

За выбором подходящего вида договора обычно 
следует подготовка его проекта. 

Составление договора начинается, как правило, 
с определения его структуры — той основы, кото-
рая затем будет наполняться отдельными договор-
ными условиями. 

При разработке структуры договора можно при-
держиваться следующей рекомендации: обычно 
существенные условия договора объединяются в 
группы с сопутствующими им прочими условиями, 
и эти группы выделяются в отдельные разделы до-
говора. Так, раздел «предмет договора» встречается 

повсеместно, поскольку это универсальное для всех 
договоров существенное условие; раздел «сроки» — 
всегда есть в договоре подряда и почти всегда в до-
говоре аренды; раздел «цена и порядок расчетов» 
также характерен почти для любого возмездного  
договора.

Универсальной может быть признана структура 
договора, состоящая из следующих элементов:
	 преамбула;
	 предмет договора;
	 права и обязанности сторон (если права и обя-

занности не нашли отражения в других разделах 
договора);

	 цена договора и порядок расчетов;
	 сроки выполнения обязательств;
	 срок действия договора;
	 ответственность сторон;
	 порядок изменения и расторжения договора, в 

том числе правила подсудности;
	 реквизиты сторон. 

В зависимости от вида договора данный 
перечень может быть дополнен следующими  
разделами:
	 требования к качеству товара (работ, услуг);
	 порядок сдачи-приемки работ (услуг);
	 порядок поставки и приемки товара;
	 условия доставки товара и др.

При наполнении разделов договора условиями 
целесообразно придерживаться нижеследующих 
рекомендаций.

В первую очередь, в договор следует включить 
существенные условия, предусмотренные законом 
и иными правовыми актами, а также теми, которые 
будущие стороны определили в качестве существен-
ных (например, в ходе переговоров или переписки). 
Характер существенных могут приобрести и обыч-
ные условия, предусмотренные диспозитивными 
правовыми нормами, если они будут включаться 
в договор в измененном виде, либо договором бу-
дет исключаться их применение к отношениям  
сторон.

Второй момент, на который следует обратить 
внимание составителя договора, — не включать в 
договор условия, противоречащие закону и иным 
правовым актам, — они будут недействительны и 
договорно-правовых последствий для сторон не 
создадут1.
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В-третьих, нужно следить за тем, чтобы в до-
говоре не возникали внутренние противоречия, 
например, из-за того, что в двух его разных пун-
ктах один и тот же вопрос урегулирован отлич-
ным образом. В противном случае договорное ус-
ловие может быть признано несогласованным, а 
договор — незаключенным (при существенности  
условия).

В-четвертых, нужно стремиться к исключе-
нию дублирующих условий из текста договора: 
достаточно в одном месте указать цену товара, а 
затем при необходимости ее упоминания в дру-
гих пунктах просто ссылаться на первоначальный 
пункт с ценой (использовать отсылочные усло-
вия договора). Более того, при отсылке к другим 
пунктам желательно, по возможности, вообще не 
указывать их номера (когда и без упоминания но-
мера пункта очевидно, что речь идет именно о 
нем), поскольку любое редактирование договора, 
влекущее изменение номера одного пункта потре-
бует корректировки отсылочных пунктов по всему  
договору.

Кстати, по этой же причине нумерацию пунктов 
целесообразно начинать в каждом разделе заново, 
с тем чтобы добавление или удаление пункта дого-
вора не влекло необходимости полного изменения 
всей нумерации.

В-пятых, в договоре можно использовать блан-
кетные условия, т.е. отсылающие не к другим пун-
ктам этого же договора, а к условиям, содержащим-
ся в иных документах (например, ссылка в договоре 
на техническую документацию, разработанную от-
дельно от договора). В этом случае документ фор-
мально приобретает характер составной части до-
говора (к примеру, ссылка в страховом полисе на 
правила страхования, изложенные в отдельном до-
кументе). При использовании бланкетных условий 
нужно проявлять определенную предусмотритель-
ность, поскольку изменение документа, к которому 
отсылает договор, по общему правилу не влечет из-
менения договора, т.е. к отношениям сторон приме-
няется та редакция документа, которая действовала 
на момент заключения договора. Иное может быть 
установлено договором или дополнительным согла-
шением к нему.

В договоре можно ссылаться на сложившие-
ся обычаи. Так, в договорах международной куп-

ли-продажи, а нередко и во внутренних догово-
рах упоминают термины ИНКОТЕРМС, расшиф-
ровка которых содержится в соответствующих  
сборниках.

В-шестых, в договоре желательно использовать 
не объемные и пространные, а краткие и емкие фра-
зы, не боясь частой повторяемости слов и прочих 
стилистических издержек. Главное в договоре — 
его ясность и недвусмысленность при буквальном 
толковании; в противном случае создается почва 
для возможных споров из-за его разночтения сторо-
нами.

Не стоит пренебрегать включением в состав 
договора приложений, содержащих отдельные его 
условия. Необходимо, чтобы все приложения в обя-
зательном порядке были в качестве таковых обозна-
чены (в них самих и в тексте договора) и должны 
быть, также как и договор, подписаны сторонами. 
В противном случае может возникнуть спор от-
носительно того, является ли документ приложе-
нием к договору, а если и является, то к какому 
конкретно договору, ведь их у сторон может быть  
множество.

Наиболее распространены следующие виды 
приложений к договору:
	 спецификация, под которой понимается 

«перечень предлагаемых к продаже или по-
ставке товаров, в котором указаны их ко-
личество, сорт, марка, качественные харак-
теристики, а в необходимых случаях — и  
цены»2;

	 календарный план поставки, под которым пони-
мается документ, определяющий сроки и разме-
ры партий, поставляемых товаров;

	 график производства работ, под которым пони-
мается документ, определяющий этапы выпол-
нения работ по договору подряда;

	 техническое задание, под которым понимается 
«задание на разработку проекта, проведение на-
учных исследований, содержащее описание це-
лей и задач выполнения работы, сроков выпол-
нения, требований к результатам работы, форм 
отчетности»3;

	 технические спецификации, под которыми по-
нимается документ, содержащий технические 
требования к выполнению работ и их результа-
там;
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	 график финансирования, под которым понима-
ется документ, определяющий сроки и объемы 
оплаты товаров, работ и услуг по договору;

	 смета, под которой понимается «полная сводка 
затрат на производство продукции, выполнение 
работ, услуг»4;

	 протокол согласования договорной цены, под 
которым следует понимать документ, в ко-
тором стороны определили как общую сто-
имость товаров, работ и услуг по договору, 
так и стоимость отдельных этапов, товаров, 
видов работ или услуг, формирующих цену  
договора.
Приложения к договору (особенно те, кото-

рые определяют периодичность определенных 
действий) желательно оформлять в виде таблиц 
с заданными показателями и их значениями. Та-
кие приложения не следует перегружать текстом, 

поскольку их задача наглядно в удобочитаемой 
форме изложить основные существенные условия  
договора.

Приведенные в статье юридико-технические 
рекомендации позволят сторонам оптимизировать 
свою договорную работу и минимизировать риски 
возникновения споров, вызванных неконкретно-
стью и внутренней рассогласованностью его усло-
вий.

1 Приведенное утверждение следует рассматривать че-
рез призму текущей редакции Гражданского кодек-
са Российской Федерации об оспоримости сделок, на-
рушающих требования закона или иных правовых актов  
(ст. 168).
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Со-
временный экономический словарь». М.: ИНФРА-М,  
2006.
3 Там же.
4 Там же.

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., пе-
рераб. 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 пошлины, уплачиваемой за совершение нота-
риальных действий (за удостоверение завещаний, принятие мер по охране наследства, выдачу свидетель-
ства 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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Аннотация. Анализ эмпирических материалов относительно оформления земельно-правовых отношений под объекта-
ми незавершенного строительства свидетельствует о том, что правоприменительные органы (уполномоченные предостав-
лять земельные участки гражданам и юридическим лицам) предоставляют собственникам объектов незавершенного строи-
тельства в собственность земельные участки в нарушение действующего законодательства.

Публично-правовые образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, как собственники зе-
мельных участков имеют лишь право предоставить в аренду без проведения торгов под объектом незавершенного строи-
тельства земельный участок исключительно с целью завершения строительства; указанная правовая позиция нашла свое 
подтверждение в судебной практике.

 Ключевые слова: аренда земельного участка без проведения торгов, предоставление земельного участка в собствен-
ность, объект незавершенного строительства, права собственника объекта незавершенного строительства.

Annotation. The analysis of empirical material on registration of land legal relations under construction in progress «reflects» 
that law enforcement authorities are empowered to grant land plots to citizens and legal entities) provide the owners of objects of 
construction in progress land in violation of any applicable laws.

Public legal education in accordance with the legislation of the Russian Federation, as landowners, have only the right to 
lease without competitive bidding under construction in progress land solely for the purpose of completion, this legal position was 
confirmed in judicial practice.

Keywords: rent of land without a tender, land in the property, construction in progress, rights of the owner of the object under 
construction.

В результате инвестиционно-строительной де-
ятельности возникают объекты недвижимости, 
право собственности на которые приобретают их 
участники. Однако, в случае не завершения стро-
ительства по каким-либо причинам (финансовым, 
разногласия в разделе между инвесторами и т.п.) 
по результатам строительства имеются объекты 
незавершенного строительства, правовой режим 
которых имеет особый характер, что, в свою оче-
редь, обуславливает возникновение особых (пре-

имущественных) прав у собственников таких  
объектов. 

Правовой режим земель в период строительства 
имеет особенности, установленные земельным за-
конодательством, которые, в частности, заключа-
ются в возложении на арендатора определенных 
обязанностей на период строительства, определе-
нии ставок арендной платы и установлении в законе 
специальных оснований для прекращения договора 
аренды.
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Так, в соответствии со ст. 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации1 к недвижимым ве-
щам (недвижимое имущество, недвижимость) от-
носятся земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»2, юридические лица, за исключением указан-
ных в п. 1 ст. 20 Земельного кодекса Российской 
Федерации юридических лиц, обязаны переофор-
мить право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных 
участков или приобрести земельные участки в соб-
ственность; религиозные организации, кроме того, 
переоформить на право безвозмездного срочного 
пользования по своему желанию до 1 июля 2012 г. в 
соответствии с правилами ст. 36 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Юридические лица мо-
гут переоформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линейные объекты), 
на право аренды таких земельных участков или 
приобрести такие земельные участки в собствен-
ность в соответствии с правилами, установленными 
настоящим абзацем, до 1 января 2015 г. по ценам, 
предусмотренным соответственно п. 1 и 2 ст. 2 ука-
занного Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Земельного кодек-
са Российской Федерации граждане и юридические 
лица, имеющие в собственности, безвозмездном 
пользовании, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении здания, строения, сооружения, рас-
положенные на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, приобретают права на эти земельные участки в 
соответствии с названным Кодексом.

Объекты незавершенного строительства не ого-
ворены в названной статье в качестве объектов, пра-
во собственности на которые дает исключительное 
право на приобретение земельных участков. На ос-
новании ст. 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации3 право на использование зданий, 
строений, сооружений возникает после ввода таких 
объектов в эксплуатацию. Объекты незавершенного 
строительства, в отличие от зданий, строений или 
сооружений, не могут быть использованы в соответ-
ствии с их назначением до завершения строитель-
ства и ввода в эксплуатацию, что исключает воз-
можность предоставления занятых ими земельных 
участков в собственность в порядке, установленном 
ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В связи с чем, можно сделать вывод, что объ-
ект незавершенного строительства не может быть 
введен в эксплуатацию и использован в качестве 
здания, строения, сооружения, так как находится на 
стадии строительства и к нему не могут быть при-
менены нормы п. 1 ст. 36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Указанная правовая позиция отражена в по-
становлениях Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 23 декабря 
2008 г. №8985/08; от 1 марта 2011 г. № 14880/10; 
от  9 ноября 2010 г. № 7454/10; от 10 апреля 2012 г. 
№ 15874/11; Определение ВАС РФ от 28 мая 2013 г. 
№ ВАС-6172/13 по делу № А40-21632/12-41-199; 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
10 апреля 2013 г. по делу № А56-35440/2012; По-
становление ФАС Московского округа от 8 февраля 
2013 г. по делу № А40-21632/12-41-199; Постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 28 января 
2013 г. по делу № А66-19006/2011; Постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 31 января 2013 г. 
по делу № А56-63293/2011; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 24 апреля 2013 г. по 
делу № А53-22892/2012; Постановлением ФАС По-
волжского округа от 15 июля 2013 г. по делу № А49-
6033/2012 и др.

Также необходимо отметить, что 14 декабря 
2011 г. был опубликован и вступил в силу Феде-
ральный закон от 12 декабря 2011 г. № 427-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 2 и 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»4. 

Подпунктом «в» п. 2 ст. 1 данного закона был 
дополнен Федеральный закон от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» п. 21 следующего 
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содержания: «21. Собственник объекта незавер-
шенного строительства, право собственности, на 
который зарегистрировано до 1 января 2012 г., име-
ет право приобрести земельный участок, который 
находится в государственной или муниципальной 
собственности и на котором расположен указанный 
объект, в аренду без проведения торгов в порядке, 
установленном для оформления прав на земельные 
участки собственниками зданий, сооружений».

Таким образом, с 14 декабря 2011 г. законо-
датель закрепил, что собственник объекта неза-
вершенного строительства, право собственности, 
на который зарегистрировано до 1 января 2012 г., 
имеет лишь право приобрести земельный участок, 
который находится в государственной или муници-
пальной собственности и на котором расположен 
указанный объект, в аренду без проведения торгов. 
Данная правовая позиция нашла свое отражение в 
Постановлении ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 11 апреля 2013 г. по делу № А19-8613/2012; 
Определении ВАС РФ от 26 июня 2013 г. № ВАС-
7463/13 по делу № А76-10540/2012; Постановле-
нии ФАС Московского округа от 26 декабря 2013 г. 
№ Ф05-15965/2013 по делу № А40-85717/2012; По-
становлении ФАС Московского округа от 25 сентя-
бря 2013 г. по делу № А40-109277/12-6-1021.

Исходя из вышеизложенного, «публичный» соб-
ственник земельного участка имеет лишь основания 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по предоставлению земельного участка в 
аренду без проведения торгов с целью завершения 
строительства. При этом полномочием по отчужде-
нию земельного участка в частную собственность 
данный субъект не обладает.

Необходимо отметить, что согласно абз. 4 п. 4 
ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации не 
допускается отказ в предоставлении в собственность 
граждан и юридических лиц земельных участков, 
ограниченных в обороте и находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, если 
федеральным законом разрешено предоставлять их 
в собственность граждан и юридических лиц. 

В то же время, п. 4 ст. 28 Земельного кодекса 
Российской Федерации регулирует вопросы приоб-
ретения прав на находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные участки, 
не занятые объектами недвижимости, в то время как 

вопросы приобретения в собственность земельных 
участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и на которых распо-
ложены здания, строения, сооружения, являющиеся 
частной собственностью, урегулированы ст. 36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

Объекты незавершенного строительства, в том 
числе объекты, на которые зарегистрировано право 
собственности как на объекты недвижимости, не 
указаны в ст. 36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации5 наряду со зданиями, строениями, соору-
жениями, а в соответствии со ст. 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст. 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации объекты 
незавершенного строительства являются самосто-
ятельным объектом недвижимости с отдельным 
правовым режимом. 

В настоящее время законодателем урегулирова-
ны правомочия собственника объекта незавершен-
ного строительства. Так, Федеральным законом от 
23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»6, 
вступающим в силу с 1 марта 2015 г., внесены до-
полнения в Земельный кодекс РФ.

Теперь п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ будет предусматри-
вать, что договор аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается на торгах, проводимых 
в форме аукциона, за исключением случаев, предус-
мотренных п. 2, а в подп. 10 п. 2 указанной статьи 
законодатель предусмотрел, что договор аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается 
без проведения торгов в случае предоставления зе-
мельного участка, на котором расположены объек-
ты незавершенного строительства, однократно для 
завершения их строительства собственникам объек-
тов незавершенного строительства в случаях, пред-
усмотренных п. 5 данной статьи.

При этом п. 5 ст. 39.6 ЗК РФ закреплены лица 
которым предоставляются земельные участки в 
аренду без проведения торгов. Так, предоставление 
в аренду без проведения торгов земельного участка, 
который находится в государственной или муници-
пальной собственности и на котором расположен 
объект незавершенного строительства, осущест-
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вляется однократно для завершения строительства 
этого объекта: 1) собственнику объекта незавер-
шенного строительства, право собственности на 
который приобретено по результатам публичных 
торгов по продаже этого объекта, изъятого у пре-
дыдущего собственника в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 2) собственнику объекта незавер-
шенного строительства, за исключением указанного 
в подп. 1 настоящего пункта, в случае, если уполно-
моченным органом в течение шести месяцев со дня 
истечения срока действия ранее заключенного до-
говора аренды земельного участка, на котором рас-
положен этот объект, в суд не заявлено требование 
об изъятии этого объекта путем продажи с публич-
ных торгов либо судом отказано в удовлетворении 
данного требования или этот объект не был продан 
с публичных торгов по причине отсутствия лиц, 
участвовавших в торгах. Предоставление земельно-
го участка в аренду без аукциона в соответствии с 
настоящим подпунктом допускается при условии, 
что такой земельный участок не предоставлялся для 
завершения строительства этого объекта ни одному 
из предыдущих собственников этого объекта.

Максимальный срок предоставления земельно-
го участка собственнику объекта незавершенного 

строительства установлен п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ, где 
указанно, что договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заключается на срок до трех 
лет в случае предоставления земельного участка, на 
котором расположен объект незавершенного строи-
тельства, для завершения строительства этого объ-
екта либо на срок, указанный в п. 9 данной статьи, 
в случае, если право собственности на объект неза-
вершенного строительства приобретено по резуль-
татам публичных торгов по продаже этого объекта, 
изъятого у собственника в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности.

Таким образом, с 1 марта 2015 г. вступают в 
силу изменения и дополнения в Земельный кодекс 
Российской Федерации, которые устанавливают в 
земельном законодательстве права собственников 
объектов незавершенного строительства. 

1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
2 Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4148.
3 Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.
4 Собрание законодательства РФ. 2011. № 51. Ст. 7448
5 Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
6 Собрание законодательства РФ, 30.06.2014, № 26 (часть I), 
ст. 3377

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.



97Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УЧАСТИЮ 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
КИРИМ НИКОЛАЕВИЧ САПРЫКИН,
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Аннотация. Исследуются обстоятельства, установленные российским законодательством в виде запретов, лишений и 
ограничений для участия законного представителя в осуществлении семейных прав и интересов ребенка. Сделан вывод о 
том, что под обстоятельствами, препятствующими участию законных представителей в осуществлении семейных прав и ин-
тересов ребенка следует понимать запреты, лишения и ограничения на осуществление семейных прав и интересов ребенка. 
Эти обстоятельства носят временный характер, имеют целью соблюдение прав и интересов ребенка, относятся как ко всем 
законным представителям, так и к некоторым из них.

Ключевые слова: обстоятельства, препятствия, лишения, ограничения прав.

Annotation. Explored the circumstances established by the Russian legislation in the form of prohibitions, deprivation and 
restrictions in the participation of a legal representative in implementation of family rights and interests of the child.

It is concluded that under the circumstances that prevent the participation of legal representatives in implementation of family 
rights and interests of the child should be understand the prohibitions, deprivation and restrictions in implementation of family rights 
and interests of the child. These circumstances have the temporary character, are intended to protect the rights and interests of the 
child, depend as to all legal representatives, and to some of them.

Keywords: circumstances, obstacles, deprivations, restrictions on rights.

Сущность законного представительства прав 
и интересов ребенка заключается в осуществле-
нии его прав другими лицам либо одновремен-
но ребенком и другими лицами. В его основе, как 
справедливо отметила И.Ю. Пешина, «лежит идея 
о восполнении недостающей или отсутствующей 
дееспособности, содействии реализации прав и от-
стаивании интересов несовершеннолетнего. Вводя 
законного представителя, законодатель исходит из 
презумпции если не совпадения, то непротиворечи-
вости интересов родителя (опекуна, попечителя) и 
ребенка»1.

К сожалению, как показывает судебная практи-
ка, при осуществлении своих полномочий законные 
представители допускают всяческие нарушения 
прав и интересов ребенка: не совершают необходи-
мые действия, в том числе, связанные с судебной 

защитой прав ребенка; совершают действия во вред 
ребенку; уклоняются от его воспитания и содержа-
ния.

В целях пресечения таких действий законода-
тельство РФ предусматривает правила, лишающие, 
ограничивающие полномочия законных представи-
телей представлять права и интересы ребенка.

Обстоятельства в виде запретов, лишений, огра-
ничений являются препятствиями для участия за-
конных представителей в осуществлении семейных 
прав и интересов ребенка.

Препятствия для участия законного предста-
вителя в осуществлении прав и интересов ребенка 
могут быть связаны с применением к законному 
представителю мер семейно-правовой ответствен-
ности или иных ограничений в случаях, когда нет 
оснований для лишения родительских прав, однако 
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введение таких препятствий необходимо в целях за-
щиты прав и интересов ребенка. 

Некоторые препятствия применимы ко всем за-
конным представителям. Например, в качестве пре-
пятствия для участия законного представителя в 
осуществлении семейных прав и интересов ребен-
ка, применительно к физическим лицам, являются 
нахождение законного представителя в местах ли-
шения свободы, арест, признание недееспособным, 
длительная командировка.

Для отдельных законных представителей пред-
усмотрены специальные препятствия.

Как известно, законными представителями ре-
бенка являются его родители. С момента установ-
ления между родителем и ребенком юридической 
связи родитель обладает правом участвовать в осу-
ществлении прав и интересов ребенка. Вместе с 
тем, препятствиями для осуществления им прав и 
интересов ребенка могут быть лишение родитель-
ских прав (ст. 69 СК РФ); ограничение родитель-
ских прав (ст. 73 СК РФ); отобрание ребенка при не-
посредственной угрозе жизни ребенка или его здо-
ровью (ст. 77 СК РФ); лишение права представлять 
права и интересы ребенка (ст. 64 СК РФ).

Помимо родителей, представлять интересы ре-
бенка вправе усыновители. Усыновление как форма 
устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, является приоритетной. Как справедливо от-
мечает И.Е. Манылов, «усыновление относится к 
делам особого производства, в результате которого 
устанавливаются правовые отношения между усы-
новляемыми и усыновителями. Эти отношения ана-
логичны родительским. В результате усыновления 
возникают наследственные, алиментные и другие 
правоотношения. С фактическими родителями у 
ребенка прекращаются отношения, за исключением 
некоторых случаев, предусмотренных п. 3, 4 ст. 137 
СК РФ»2.

 Правовой статус усыновителей приравнен к 
правовому статусу родителей. Препятствиями для 
их участия в осуществлении семейных прав ребен-
ка является применение к ним таких мер, как ото-
брание ребенка (ст. 77 СК РФ), лишение права пред-
ставлять интересы ребенка (ст. 64 СК РФ); отмена 
усыновления (ст. 141 СК РФ).

В качестве препятствия для участия в осу-
ществлении семейных прав и интересов ребенка 

опекунов (попечителей) можно назвать примене-
ние к ним таких мер, как отобрание ребенка (ст. 77 
СК РФ) и прекращение опеки и попечительства  
(ст. 39 ГК РФ). 

Препятствием для участия опекуна (попечите-
ля) в осуществлении семейных прав и интересов 
ребенка может быть и противоречие интересов, не 
вызывающее необходимость применение к опекуну 
(попечителю) мер семейно-правовой ответственно-
сти.

Так, в силу ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 
24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» (Далее — Закон об опеке и попечительстве) 
орган опеки и попечительства может освободить 
опекуна или попечителя от исполнения своих обя-
занностей, в том числе временно, в случае возник-
новения противоречий между интересами подопеч-
ного и интересами опекуна или попечителя3.

Препятствием для участия опекуна (попечите-
ля) может быть противоречие не только между ин-
тересами опекуна (попечителя) и подопечного, но 
и между интересами подопечных. Такая ситуация 
возможна в случаях, когда под опекой одного опе-
куна находятся несколько детей. В силу п. 10 ст. 10 
Закона об опеке и попечительстве в случае возник-
новения противоречий между интересами подопеч-
ных одного и того же опекуна или попечителя при 
осуществлении ими законного представительства 
орган опеки и попечительства обязан назначить 
каждому из подопечных временного представителя 
для разрешения возникших противоречий.

Передача ребенка в приемную семью также 
является формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. При этом, как отмеча-
ет О.М. Гюрджан, «очень часто отношения между 
детьми и приемными родителями складывают-
ся гораздо лучше, чем между усыновителями и 
усыновленными. В этом сказывается психологи-
ческий компонент: приемный ребенок не ждет 
от родителей больше, чем они ему могут дать, в 
то время как у усыновленных детей достаточно 
часто, особенно в переходном возрасте, бывают 
претензии к усыновителям относительно непо-
нимания, основанного на отсутствии кровного  
родства»4.

Препятствиями осуществления прав и интере-
сов ребенка приёмными родителями являются ото-
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брание ребенка (ст. 77 СК РФ), прекращение дого-
вора о приемной семье (ст. 153.2 СК РФ).

К отношениям, возникающим из договора о 
приемной семье, применяются положения гл. 20 
СК РФ, посвященной опеке и попечительству (п. 2 
ст. 152 СК РФ). Следовательно, противоречие меж-
ду интересами также является препятствием для 
участия приемных родителей в осуществлении се-
мейных прав и интересов ребенка. Применение к 
приемным родителям положений об опеке объясня-
ется тем, что «приемная семья — это платный вид 
опеки (попечительства)»5.

Препятствиями для участия патронатных вос-
питателей в осуществлении семейных прав и ин-
тересов ребенка является отобрание ребенка (ст. 77 
СК РФ) и прекращение договора о патронатном вос-
питании.

Обратим внимание на то, что, например, в 
г. Москве в соответствии с Законом г. Москвы от 
14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москве» па-
тронатный воспитатель обладает всеми правами и 
обязанностями опекуна (попечителя) (п. 1 ст. 12), 
а договор о патронатном воспитании должен пред-
усматривать условия содержания, воспитания и об-
разования ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, меры по защите его прав 
и законных интересов, права и обязанности сторон 
(п. 3 ст. 13)6. В силу этого также нельзя не признать, 
что патронатные воспитатели являются разновид-
ностью опекунов7, а патронат — разновидностью 
опеки и попечительства8. 

Органы опеки и попечительства могут вы-
полнять функции опекунов и попечителей. Так, в 
силу п. 3 ст. 11 Закона об опеке и попечительстве 
и ст. 123 СК РФ, в случае, если лицу, нуждающе-
муся в установлении над ним опеки или попечи-
тельства, не назначен опекун или попечитель в 
течение месяца, исполнение обязанностей опеку-
на или попечителя временно возлагается на орган 
опеки и попечительства по месту выявления лица, 
нуждающегося в установлении над ним опеки 
или попечительства. Т.П. Евдокимова и П. Зуб-
ков полагают, что «в этих случаях орган опеки и 
попечительства несет такую же ответственность, 
как и опекун или попечитель»9. С указанной по-
зицией согласиться нельзя. Не представляется 

возможным применение к органам опеки и попе-
чительства такой меры, как отстранение от опеки и 
попечительства, так как закон не предусматривает 
возможности изменения органа, ответственного за 
устройство ребенка, оставшегося без попечения  
родителей.

Одной из форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, является помещение их в 
специализированные организации — организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Правилами СК РФ установлено, что детям, 
помещенным под надзор в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, опекуны или попечители не назначаются, 
а исполнение обязанностей по содержанию, вос-
питанию и образованию детей, а также защите 
их прав и законных интересов возлагается на эти 
организации. К организациям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ко-
торые дети помещены под надзор, применяются 
нормы законодательства об опеке и попечитель-
стве, относящиеся к правам, обязанностям и от-
ветственности опекунов и попечителей (ст. 155.2 
СК РФ). Следовательно, к ним возможно приме-
нение тех же препятствий, что и к опекунам, од-
нако с некоторыми исключениями, вызванными 
особенностями правового регулирования деятель-
ности названных организаций. Так, к ним, как и к 
органам опеки и попечительства, не может быть 
применена такая мера, как прекращение опеки  
(попечительства).

В отношении лиц, не являющихся законными 
представителями, но представляющими права и ин-
тересы ребенка, названные выше специальные пре-
пятствия отсутствуют. Однако, общие препятствия 
к ним применимы.

Так, для представителей на основании случая 
(ст. 24 Закона об опеке и попечительстве, ст. 56 СК 
РФ и другие) в качестве единственного препятствия 
можно назвать отсутствие необходимой дееспособ-
ности представителя. 

Препятствия для участия законного представи-
теля в осуществлении семейных прав и интересов 
ребенка могут касаться всех полномочий законного 
представителя либо только их части (определенных 
полномочий). 
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При этом по общему правилу применение к за-
конному представителю мер семейно-правовой от-
ветственности лишает его права всех полномочий 
в отношении ребенка. Например, родитель, огра-
ниченный в своих правах по отношению к ребенку, 
утрачивает такие права как: 
« 	 возможность лично воспитывать ребенка (т.е. 

может участвовать в воспитании, например, по-
могая другому родителю выбрать форму обуче-
ния);

	 право на льготы (например, по трудовому зако-
нодательству) и государственные пособия для 
граждан, имеющих детей;

	 право быть законным представителем ребен-
ка»10.
Данный вывод основан на правилах ст. 74, 121 

СК РФ. 
Аналогичный вывод применим и при отобрании 

ребенка, лишении родительских прав, отмене усы-
новления, прекращении опеки и попечительства, 
расторжении договора, на основании которого уста-
новлено попечительство над ребенком (о приемной 
семье, о патронатном воспитании).

Вместе с тем, в ряде случаев нет необходимо-
сти лишать законных представителей всех полно-
мочий. Например, в силу ст. 64 СК РФ родители не 
вправе представлять интересы своих детей, если 
органом опеки и попечительства установлено, что 
между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между роди-
телями и детьми орган опеки и попечительства 
обязан назначить представителя для защиты прав 
и интересов детей. И.Ю. Пешина, анализируя дан-
ное правило, справедливо отмечает наличие про-
блем при ее применении: «Во-первых, непонятным 
становится объем прав родителей по отношению к 
ребенку. <…> Во-вторых, как соотносятся полно-
мочия назначенного представителя с полномочия-
ми родителей как законных представителей, если 
мы полагаем их хотя бы отчасти сохранившимися? 
<…> Полагаем, что по смыслу данной нормы утра-
чиваются права родителей на представительство 
детей только в тех отношениях, в которых органом 
опеки и попечительства был диагностирован кон-
фликт. Что же касается полномочий назначенного 
представителя, то представляется целесообразным 
определение их объема путем точного перечисле-

ния, ограничиваясь рамками конфликтного право-
отношения»11.

Данное правило применимо ко всем случаям 
возникновения противоречий между интересами 
опекуна (попечителя) и подопечного (подопечных), 
между интересами подопечных. 

Таким образом, под обстоятельствами, препят-
ствующими участию законных представителей в 
осуществлении семейных прав и интересов ребенка 
следует понимать запреты, лишения и ограничения 
на осуществление семейных прав и интересов ре-
бенка. Эти обстоятельства носят временный харак-
тер, имеют целью соблюдение прав и интересов 
ребенка, относятся как ко всем законным предста-
вителям, так и некоторым из них.

Представляется, что в целях совершенствова-
ния механизма защиты прав и интересов ребенка 
необходимо систематизировать правила, связанные 
с препятствиями для участия законных представи-
телей в осуществлении семейных прав и интересов 
ребенка. 
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В условиях современного кризиса в Российской 
Федерации предпринимательство, как важное и не-
обходимое социаль но-экономическое явление, тре-
бует поддержки со стороны государства. Формиру-
ющееся малое предпринимательство представляет 
собой актуальный сектор ра вивающегося хозяйства. 
Торговля и общественное питание, строительные и 
транспортные услуги, консалтинг и разнообразные 
услуги населению — наи более крупные направле-
ния современного хозяйства.

Именно малое предпринимательство в Россий-
ской Федерации исторически формировалось и раз-
вивалось в сложных экономических, соци альных, 
политических условиях.

Заметим, что учитывая определенные положи-
тельные успехи, достигнутые в становлении мало-
го пред принимательства, в России этот неотъемле-
мый сектор экономики в современных условиях не 
оказывает существенного влияния на социальное и 
экономическое развитие общества, как это проис-
ходит в промышленно развитых странах Западной 

Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Таким 
образом, происходит ослабление экономики, что 
существенно осложняет процесс преодоления эко-
номического кризиса, который случился в конце 
2014 — начале 2015 годов.

Существующий в настоящее время предприни-
мательский климат обусловлен определенными нега-
тивными тенденциями в экономике страны, в частности:
	 неразвитостью инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства;
	 перемещением капитала из производства в сфе-

ру преимущественно торгово-посреднических 
операций;

	 недолговечностью субъектов малого предприни-
мательства в связи с отсутст вием стимулов к дол-
госрочным инвестициям в развитие производства;

	 уходом мелких предприятий в теневую эконо-
мику в целях уклонения от необоснованного на-
логообложения и, как следствие, неспособности 
государства обеспе чить защиту от существую-
щих криминальных структур1.
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Обозначенные тенденции развития малого пред-
принимательства характерны не только для эконо-
мики страны в целом, но и для экономики регионов 
в отдельности, что обуславливает сложность и мно-
гогранность проблемы поддержки малого предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Для эффективного развития сферы предпри-
нимательской деятельности в Российской Феде-
рации, безусловно, необходима государственная 
поддержка малого предпринимательства как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, 
и прежде всего в сфере кредитования и страхо-
вания, стимулирования его инвестиционной ак-
тивности. 

В настоящее время абсолютное большинство 
делового сообщества единогласно признает нали-
чие эффективного малого предпринимательства 
необходимой составляющей развития экономики 
Российской Федерации. Как справедливо отмечает 
Е.И. Левина, этому способствует лучшая адап тация 
к изменению структуры рынка, более низкий уро-
вень затрат, более высо кая инновационная актив-
ность предприятий малого бизнеса.

Значительная часть существующих проблем 
малого предпринимательства обусловлена наличием 
несовершенного законодательства на федеральном 
и региональном уровнях. Также существует острая 
проблема отсутствия механизмов реализации законо-
дательства на практике, особенно это актуально для 
регионов страны. В связи с этим необходимо прово-
дить работу по усовершенствованию правовой среды, 
которая обеспечивала бы возможность нового, эффек-
тивного этапа раз вития малого предпринимательства. 

Преобразование законодательства в сфере госу-
дарственной поддержки малого предприниматель-
ства неизбежно должно включать в себя создание 
законодательной базы и механизмов применения 
норм права, которые будут обеспечивать эффектив-
ное взаимодействие субъектов малого предприни-
мательства как между собой, так и с органами госу-
дарственной власти. 

На необходимость разработки указанного зако-
нодательства не раз обращал внимание Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, указывая на 
острую необходимость проработки вопросов взаи-
моотношений между субъектами малого бизнеса и 
органами государственной власти.

Основополагающим законом, регулирующим 
основы государственной под держки малого пред-
принимательства, является Федеральный закон от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз витии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»2.

Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» закрепляет критерии для отнесения хозяй-
ствующих субъектов к категориям средних, ма лых 
и микропредприятий, полномочия органов государ-
ственной власти Рос сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления по регулированию вопросов развития 
малого и среднего пред принимательства, определя-
ет основные виды поддержки субъектов предприни-
мательства.

Отметим, что согласно данному закону, Прави-
тельство Российской Федерации должно установить 
критерий годовой выручки для каждой из трех ка-
тегорий субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Однако, Правительство Российской Феде-
рации приняло Постановление «О предельных зна-
чениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства»3 сравнительно недавно, в 
феврале 2014 г., а Положение «Об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»4 — в декабре 2014 г. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря 
на принятие основного закона по государственной 
поддержке малого предпринимательства в 2007 г., 
его реализация началась совсем недавно; в настоя-
щее время, в условиях преодоления экономического 
кризиса, актуальность государственной поддержки 
малого предпринимательства высока, как никогда.

 Проанализируем, как реализуются нормативно-
правовые методы поддержки малого бизнеса, опи-
санные в законодательстве РФ. Определяющим для 
малого бизнеса фактором, показывающим выгоду 
от ведения предпринимательской деятельности и 
целесообразность открытия собственного дела, яв-
ляется система налогообложения. 

Общая налоговая ставка в России в 2013 г. состав-
ляла 54%, из них налог на прибыль — 7% и налог на 
заработную плату — 41.2%5. Отметим, что льготное 
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налогообложение малого бизнеса является в Россий-
ской Федерации приоритетным направлением под-
держки малого предпринимательства, как следствие, 
в РФ существует несколько основных налоговых ре-
жимов для представителей малого бизнеса. 

Упрощенная система налогообложения — 
особая система налогообложения, направленная на 
снижение налогового бремени малых предприятий 
и облегчение ведения бухгалтерского учета6. Для 
данной системы налогообложения установлены 
следующие ставки:
	 6%, если доходы предпринимателя являются 

объектом налогообложения;
	 15%, если доходы, уменьшенные на величину 

расходов, являются объектом налогообложения.
Некоторые малые предприятия не могут перей-

ти на упрощенную систему налогообложения. Спи-
сок подобных субъектов малого предприниматель-
ства представлен в Налоговом кодексе РФ.

Единый налог на вмененный доход — особая 
система налогообложения определенных видов пред-
принимательской деятельности. Налогом облагается 
именно деятельность, а не юридическое лицо, в ре-
зультате чего данный налог сочетается с обычной 
и упрощенной системой налогообложения. Смысл 
данной налоговой системы в том, что налог берется 
не с фактически полученного дохода, а с вмененного, 
т.е. с того, который предполагается чиновниками. 

Налоговая система, введенная с 2013 г., — патент-
ная система налогообложения7. Применять данную 
систему налогообложения могут исключительно ин-
дивидуальные предприниматели. Ее суть состоит в 
том, что индивидуальные предприниматели получа-
ют на определенный срок патент, заменяющий со-
бой уплату определенных налогов. Патент, получен-
ный по определенному виду деятельности, заменяет 
оплату налога с дохода, получаемого предпринимате-
лем именно в результате данной деятельности. 

Помимо вышеперечисленных налоговых ре-
жимов, возможных для малого бизнеса, государ-
ство предоставляет множество других льгот малым 
предпринимателям8:
	 освобождение от налогообложения затрат ра-

ботодателей на обучение сотрудников (налог на 
прибыль, ЕСН, НДФЛ);

	 ускоренный (заявительный) порядок возмеще-
ния НДС;

	 вычет НДС с авансов;
	 освобождение от НДС ввоза технологического 

оборудования (по перечню), не имеющего ана-
логов в РФ;

	 изменение порядка принятия НДС к вычету 
по капитальному строительству (принять НДС 
к вычету можно до завершения капитального 
строительства);

	 отмена налога на движимое имущество, принятое 
на учет в компании с 1 января 2013 г. или позже;

	 введение амортизационной премии по налогу на 
прибыль в размере 10%;

	 увеличение амортизационной премии до 30% 
для основных средств 3—7 группы — срок пол-
ного использования 3—20 лет;

	 исключение требования о стоимости вклада (доли) 
в уставный капитал — не менее 500 млн руб. право 
на нулевую ставку по налогу на прибыль;

	 введение коэффициента 1,5 по затратам на  
НИОКР (по перечню);

	 специальный коэффициент (не более 3) в от-
ношении амортизируемых ОС, используемых 
только для НТД;

	 освобождение от НДС НИР и НИОКР, выпол-
няемых за счет средств бюджетов и различных 
фондов;

	 освобождение от налога на прибыль организа-
ций дохода от реализации ценных бумаг (усло-
вие — 5 лет);

	 получение инвестиционного кредита, имеюще-
го наивысший класс энергетической эффектив-
ности в соответствии с перечнем;

	 применение к основной норме амортизации спе-
циального коэффициента в отношении амортиза-
ции основных средств, относящихся к объектам 
с высокой энергетической эффективностью;

	 предоставление отдельным категориям нало-
гоплательщиков пониженной ставки налога на 
прибыль организаций;

	 освобождение от НДС операций по реализации 
исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности;

	 предоставление субсидий по кредитам на техпе-
ревооружение;

	 предоставление субсидий по кредитам на про-
изводство продукции на экспорт;

	 предоставление субсидий на лизинг;
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	 предоставление субсидий на приобретение сы-
рья и материалов (на текущую деятельность);

	 предоставление государственных гарантий по 
кредитам, полученным компанией;

	 взносы бюджетных средств в уставной капитал.
Отдельно необходимо остановиться на деятель-

ности института Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. В настоящее время в го-
сударственных органах действует несколько субъ-
ектов по защите прав предпринимателей: назначен-
ный Президентом России Борис Титов и заместите-
ли полпредов в федеральных округах9.

Борис Титов был назначен Уполномоченным 
при Президенте России по защите прав предпри-
нимателей 22 июня 2012 г. указом Президента РФ 
Владимира Путина. Официально он был назначен 
после проведения рейтингового голосования среди 
предпринимателей России10.

В обязанности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей входит:
	 обращение в суд с заявлением о признании недей-

ствительными решений государственных органов 
(за исключением прокуратуры, Следственного ко-
митета и судебных органов) и муниципалитетов;

	 обращение в суд с исками о защите прав пред-
принимателей и групп предпринимателей;

	 получение от государственных органов власти 
необходимой информации;

	 обжалование судебных актов арбитражных  
судов;

	 беспрепятственное посещение органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления при предъявлении служебного удостове-
рения;

	 возможность посещения обвиняемых и осуж-
денных по «предпринимательским статьям» в 
местах содержания под стражей;

	 участие в проверках государственных предпри-
ятий;

	 направление президенту РФ предложений об из-
менении или отмене нормативных актов, регу-
лирующих деятельность предпринимателей. 
Перечень методов по реализации государствен-

ной поддержки малого предпринимательства не 
является исчерпывающим. Существует также иму-
щественная поддержка и другие методы, однако 
анализ практической составляющей деятельности 

предприятий малого бизнеса указывает на то, что 
реализация существующих способов не в доста-
точной мере эффективна. Зачастую нормы по го-
сударственной поддержке малого предпринима-
тельства не соответствуют современным реалиям 
экономики, существуют проблемы с администра-
тивными барьерами, отсутствует взаимодействие 
между малым, средним и крупным предпринима-
тельством. 

Все вышеобозначенные проблемы необходимо 
решать путем совершенствования законодательства 
в данной сфере, укрепления взаимодействия субъ-
ектов малого предпринимательства с субъектами 
среднего и крупного бизнеса, упразднения излиш-
него вмешательства в деятельность со стороны го-
сударственных структур. Эффективная, развитая 
на всей территории Российской Федерации дея-
тельность субъектов малого предприниматель-
ства создаст реальную экономическую основу 
государства, что поможет безболезненно преодо-
леть кризисные ситуации в экономике и, безус-
ловно, будет способствовать повышению уровня 
благосостояния общества.
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Аннотация. Системы финансовой стабильности необходимы всем странам мира для снижения вероятности наступле-
ния финансовых кризисов и уменьшения их масштаба в случае наступления. Система страхования вкладов является одним 
из ключевых институтов обеспечения стабильности банковской системы Российской Федерации, необходима не только для 
укрепления кредитной системы, но также для поддержания доверия со стороны вкладчиков.

Страхование вкладов представляет собой комплекс мер, направленных на защиту вкладов граждан и обеспечивающих 
их гарантийный возврат в полном или частичном объеме в случае банкротства финансово-кредитного учреждения. В первую 
очередь, этот институт является эффективным государственным инструментом, регулирующим отношения, складывающие-
ся по поводу приема денежных средств во вклады у физических лиц банками и производством выплат из фонда страхования 
при наступлении страхового случая.

Ключевые слова: система страхования вкладов, выплата страхового возмещения, правовые основы страхования вкла-
дов граждан, участники системы страхования вкладов.

Annotation. Financial stability is needed by all countries to reduce the probability of financial crises and reduce their scale 
in the case of occurrence. The Deposit insurance system is one of the key institutions to ensure the stability of the banking 
system of the Russian Federation, is necessary not only to strengthen the credit system, but also to maintain the confidence of  
depositors.

Deposit insurance is a complex of measures aimed at the protection of the deposits of citizens and ensuring their warranty refund 
in full or partial amount in case of bankruptcy of a financial institution. First of all, the Institute is the effective state instrument for 
regulating relations on the acceptance of money deposits from individuals, banks, and production payments from the insurance Fund 
upon the occurrence of the insured event.

 Keywords: deposit insurance, the insurance indemnity, the legal framework for the insurance of deposits of citizens, participants 
of the deposit insurance system.

В реформировании финансовой системы есть 
элемент важнее денег и важнее золота — это до-
верие людей.

Франклин Рузвельт

Нестабильность банковской системы и фи-
нансовые кризисы в Российской Федерации про-
демонстрировали необходимость системы за-
щиты (гарантирования) вкладов, прежде всего 
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граждан, поскольку она повышает устойчивость 
кредитных учреждений, несмотря на ее высокую  
стоимость. 

Международный опыт по созданию систем за-
щиты вкладов граждан показывает разный подход к 
этой проблеме. В одних странах создания системы 
страхования вкладов с государственным капиталом, 
в других — с государственным капиталом и капи-
талом коммерческих банков, и, в-третьих, только с 
капиталом коммерческих банков. Безусловно, пози-
тивные и негативные моменты функционирования 
систем защиты вкладов граждан за рубежом необ-
ходимо использовать в процессе развития и совер-
шенствования системы защиты вкладов граждан в 
Российской Федерации.

Американская система страхования вкла-
дов предусматривает работу специального го-
сударственного финансового органа (Федераль-
ной корпорации страхования депозитов) вместе с 
коммерческими банками и другими кредитными 
учреждениями. Финансирование такой системы 
совместное за счет взносов банков и государствен-
ных средств (в случае недостаточности средств  
Корпорации)1.

Федеральная корпорация страхования вкладов 
США использует два основных способа управления 
несостоятельными банками: компенсацию депози-
тов, получение компенсации от продажи банка и 
поглощение несостоятельного банка другим юриди-
ческим лицом. Такой способ позволяет вкладчикам 
получать полное возмещение по вкладам. 

Например, страхование вкладов в Германии 
осуществляют три организации: Фонд страхования 
вкладов частных банков, Фонд страхования вкладов 
сберегательных касс и Страховой фонд кооператив-
ных банков. 

Государство Германии не имеет прямого от-
ношения к страховым фондам. Он взаимодейству-
ют с центральным банком и органами контроля. 
Специальным органом является Федеральное ве-
домство контроля над кредитным делом. Союзы 
занимаются страхованием вкладов по группам  
банков. 

Созданная более 10 лет назад система страхо-
вания вкладов граждан в Российской Федерации 
активно развивается и поддерживает банковскую 
систему. Правовые, финансовые и организацион-

ные основы обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках РФ, компетенция, по-
рядок образования и деятельности организации, 
осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, порядок выплаты возмеще-
ния по вкладам установлены Федеральным зако-
ном от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской  
Федерации»2.

Эффективность названной системы проявилась 
во время финансового кризиса 2008 г.; при этом сум-
ма гарантирования вкладов была повышена, многие 
банки не стали банкротами, в связи с этим сокра-
тился объем возмещения по вкладам для фонда  
страхования. 

В последние годы в мире в условиях финансово-
го кризиса увеличился интерес к системам страхова-
ния депозитов, и возросла их роль как важнейшего 
механизма поддержания стабильности финансовых 
систем и укрепления доверия населения к банкам. 
Увеличение размера гарантий по вкладам была одна 
из первых мер, принятая правительствами разных 
стран с целью сдерживания финансового кризиса. 
Не обошло своим вниманием этот вопрос и Прави-
тельство Российской Федерации. Обсуждение не-
обходимости увеличения страхового возмещения не 
прекращалось на протяжении всего 2014 г. Очевид-
но, что банкам надо восстанавливать ликвидность и 
иметь доверие вкладчиков в непростой экономиче-
ской ситуации. 

 Российские законодатели на фоне паники 
вкладчиков с 2015 г. установили сумму государ-
ственного страхового возмещения вкладов физиче-
ских лиц — до 1 400 000 руб. Согласно ст. 1 Феде-
ральному закону РФ от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 11 Федерального за-
кона РФ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» и ст. 46 Федераль-
ного закона «О Центральном банке (Банке России)» 
размер возмещения по вкладам каждому вкладчи-
ку устанавливается исходя из суммы обязательств 
по вкладам банка, в отношении которого наступил 
страховой случай, перед этим вкладчиком. Возме-
щение по вкладам в банке, в отношении которого 
наступил страховой случай, выплачивается вклад-
чику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не 
более 1 400 000 руб. Если вкладчик имеет несколько 
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вкладов в одном банке, возмещение выплачивается 
по каждому из вкладов пропорционально их разме-
рам, но не более 1 400 000 руб. в совокупности (ч. 2 
с. 1 названного Федерального закона о внесении из-
менений).

Страховое возмещение в других странах мира 
имеет более значительные размеры (в США, в 
странах Европейского союза). Такие страны, как 
Япония, Бельгия, обеспечивают своему населению 
100-процентный возврат вкладов. Что же касается 
Российской Федерации — есть вероятность повы-
шения компенсационных выплат по вкладам граж-
дан в будущем, так как наша система страхования 
построена на основе накопления фонда обязатель-
ного страхования вкладов за счет регулярных стра-
ховых взносов банков3.

Необходимость повышения суммы возмещения 
по вкладам появилась в настоящее время по боль-
шей части из-за оттока денежных средств граждан 
со счетов в национальной денежной единице, т.е. в 
рублях. Банкиры указывают на желание населения 
перевести средства в валютные вклады, а также ин-
вестировать капиталы в имущество. Но в данный 
момент, отток по депозитам вызван не только пере-
живаниями граждан относительно банкротства бан-
ка, сколько растерянностью перед вопросом — куда 
вкладывать денежные средства — в рубли или дол-
лары? Где держать денежные средства — дома или 
на счете в банке?

 Закон об увеличении суммы страхового возме-
щения до 1,4 млн руб. будет применяться для всех 
страховых случаев, которые наступают после всту-
пления его в законную силу. Если страховой случай 
наступит до даты вступления закона в силу, т.е. банк 
будет закрыт по причине неплатежеспособности 
или другой, страховое возмещение составит только 
700 тыс. руб. 

Увеличение суммы страхового возмещения 
можно, на наш взгляд, назвать дополнительной га-
рантией для граждан со стороны правительства, 
что, безусловно, должно позитивно сказаться на 
размещении депозитов граждан в банках Россий-
ской Федерации.

Помимо суммы возмещения, ограничения ка-
саются и субъектов, на которые оно распространя-
ется. В соответствии с п. 4 ст. 2 Закона о страхо-
вании вкладов физических лиц застрахованными 

являются только вклады физических лиц — граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Страхование не распро-
страняется на вклады (депозиты) индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, так как их 
страхование, по мнению законодателя, может по-
влечь избыточные риски для государства. Таким 
образом, система страхования вкладов в России со-
циально направлена на защиту интересов, главным 
образом, мелких и средних вкладчиков, для кото-
рых потеря личных сбережений будет серьезным  
последствием.

За рубежом, однако, ситуация иная: страхование 
распространяется на депозиты индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц — субъ-
ектов малого предпринимательства. Так, соглас-
но Директиве Европарламента и Совета от 16 мая 
1994 г. № 94/19/EC «О системах гарантирования 
депозитов» гарантии сохранности сбережений рас-
пространяются на депозиты как физических, так и 
юридических лиц (например, в США застрахованы 
депозиты равным образом физических и юридиче-
ских лиц в одинаковой сумме; также происходит 
страхование в Норвегии). 

В настоящее время в банках — участни-
ках системы страхования вкладов сосредоточена 
большая часть всех вкладов населения. Осталь-
ные сбережения обеспечиваются нормами Феде-
рального закона от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ «О 
выплатах Банка России по вкладам физических 
лиц в признанных банкротами банках, не уча-
ствующих в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской  
Федерации»4. 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)»5 Банк 
России является органом банковского надзора за со-
блюдением кредитными организациями и банками 
банковского законодательства, нормативных актов 
Банка России, установленных ими обязательных 
нормативов.

В целях поддержания стабильности банковской 
системы и защиты законных интересов вкладчиков 
и кредиторов Банк России на основании Совета ди-
ректоров вправе предоставлять субординированные 
кредиты ОАО «Сбербанк России» в размере, не пре-
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вышающем размера собственных средств (ст. 2 Фе-
дерального закона РФ от 29 декабря 2014 г. № 451-
ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 Федерального 
закона «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» и ст. 46 Федераль-
ного закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)». Также в этих целях была 
введена новая норма в ст. 3 названного Федерально-
го закона РФ о внесении изменений, которая гово-
рит, что Агентство по страхованию вкладов вправе 
осуществлять меры по повышению капитализации 
банков, за исключением «Сбербанка России», путем 
передачи облигаций федерального займа, внесен-
ных Российской Федерацией в имущество Агент-
ства в качестве имущественного взноса, в субор-
динированные займы и (или) путем оплаты такими 
облигациями субординированных облигационных 
займов банков. 

Российская банковская система уже столкну-
лась с такими негативными последствиями, напри-
мер, когда вкладчики выбирают банки по уровню 
процентной ставки, а не надежности. 

В этом случае, необходим четкий и эффектив-
ный банковский надзор за деятельностью рискован-
ных банков, участвующих в системе страхования 
вкладов. Следует согласиться с мнением В.А. Улья-
новой о необходимости комплексной проработки 
концепции развития системы страхования вкладов, 
а также определения законодательных актов Рос-
сийской Федерации, в том числе нормативных актов 
Банка России6.

Система защиты прав вкладчиков дает должный 
эффект только при создании адекватной системы 
надзора и контроля за деятельностью ее участни-
ков. В связи с этим, жесткая система контроля и 
надзора за деятельностью финансовых институтов 
и их клиентами со стороны государственных орга-
нов необходима.

Исследуя итоги страховых случаев и порядок 
возмещения по вкладам, можно сделать вывод, что 
действующая система страхования вкладов в Рос-
сии показала свою эффективность и значимость; 
в процессе страховых выплат не было волнений 

среди вкладчиков, тем не менее, она требует свое-
го совершенствования. В частности, на наш взгляд, 
необходимо расширить перечень объектов и субъ-
ектов страхования, включив в него юридических 
лиц, которые имеют денежные средства на счетах, 
в первую очередь внимание надо уделить индиви-
дуальным предпринимателям. В перспективе, рас-
смотреть вопрос об увеличении размера страхового 
возмещения по вкладам, когда банковская система 
станет более прозрачной и прогнозируемой, и коли-
чество банков уменьшится, что сократит увеличе-
ние суммы отчислений для банков, и усилении роли 
Агентства по страхованию вкладов при осущест-
влении мер по предупреждению несостоятельности 
банков — участников системы страхования. Безус-
ловно, Агентству для оказания финансовой помощи 
таким банкам необходима поддержка со стороны 
государства; необходимо в комплексе рассмотреть 
все неурегулированные в настоящее время вопросы 
страхования вкладов, и, как следствие, внести не-
обходимые изменения в законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также в нормативные акты 
Банка России. 

Итак, в заключение хотелось бы отметить, что 
банкротство банков приводит к негативным на-
строениям в обществе, что может привести к се-
рьезным последствиям. По нашему мнению, дан-
ная тема нуждается в дальнейшем теоретическом 
и практическом осмыслении, что непосредствен-
но связанно с развитием института страхования 
вкладов и экономическими проблемами нашего  
общества. 

 

1 См.: Богомолов А.А. Правовое регулирование страхование 
вкладов в банках Российской Федерации: дис. … канд. юрид. 
наук. М.: 2009. С. 14.
2 Собрание законодательства РФ 29 декабря 2003 г. № 52 (ч. I) 
ст. 5029.
3 Ленева И.Г. Система страхования вкладов физических лиц в 
банковской системе Российской Федерации // Финансовое пра-
во. 2010. № 1. С. 21.
4 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3232.
5 Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
6 Ульянова В.А. Обеспечение прав вкладчиков при бан-
кротстве кредитных организаций / «Адвокат», 2012.,  
№ 3.
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Гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой последствия, которые возникают 
в результате гражданского правонарушения. При 
этом, чаще всего, обязанность правонарушителя 
заключается в совершении определенных имуще-
ственных действий (например, возмещение убыт-
ков, уплата неустойки), которые будут удовлет-
ворять законные интересы лица, чьи права были 
нарушены. Кроме этого, гражданско-правовая 
ответственность может заключаться в лишении 
определенных гражданских прав правонарушите-
ля, либо его понуждении совершить определенные 
действия в отношении другого лица или органи-
зации (например, опровергнуть порочащее лицо  
информацию).

Гражданское законодательство пред-
усматривает различные формы ответствен-
ности, к которым можно отнести следую- 
щие:
	 компенсационная (возмещение убытков и ком-

пенсация морального вреда);
	 штрафная (например, уплата неустойки или по-

теря задатка);
	 запретительная (например, осуществление за-

прета на занятие определенным видом деятель-
ности или ограничение в правах в отношении 
правонарушителя);

	 понуждение (нарушитель вынужден совершить 
определенные действия, например, заключить 
договор).
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Рассмотрение вопросов гражданско-пра-
вовой ответственности эмитентов в процес-
се эмиссии ценных бумаг (далее — ЦБ) вы-
глядит актуальным и важным в связи с раз-
витием рынка ценных бумаг (далее — РЦБ) в  
России.

Действия на РЦБ регулируются граждан-
ским законодательством, прежде всего, Граж-
данским кодексом Российской Федерации1 
(далее — ГК РФ) и Федеральным законом от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»2 (далее — Закон о РЦБ), а также ря-
дом других федеральных законов и подзаконных  
актов.

Эмиссия является основной процедурой, при 
которой эмитент выводит на рынок свои ЦБ. На се-
годняшний день известны различные виды ЦБ, ко-
торые в соответствии с действующим законодатель-
ством имеют правовой режим эмиссионных (акция, 
облигация, государственная облигация, опцион, 
российская депозитарная расписка, жилищный сер-
тификат).

Правовое регулирование эмиссии и действий 
эмитента при выпуске (дополнительном выпуске) 
ЦБ определяются требованиями ГК РФ и Гл. 5 За-
кона о РЦБ.

Основным подходом при этом выступает то, что 
в ходе эмиссии ЦБ эмитент обязан при оформлении 
требуемых законом документов указывать досто-
верную и полную информацию, которая не должна 
вводить в заблуждение заинтересованных лиц, Банк 
России и уполномоченный регистрационный орган 
(в зависимости от требуемых и оформляемых доку-
ментов).

Указание эмитентом недостоверных сведений и 
неполной информации может привести к тому, что 
выпуск (дополнительный выпуск) ЦБ будет при-
знан несостоявшимся или недействительным.

Кроме того, основаниями для признания эмис-
сии ЦБ несостоявшейся или недействительной вы-
ступают:
	 несоответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации;
	 невозможность устранения нарушений без изъ-

ятия из обращения ЦБ.
В этом случае происходит аннулирование госу-

дарственной регистрации эмиссионного выпуска, 

изъятие ЦБ из обращения и возвращение владель-
цам данных ЦБ денежных средств или иного иму-
щества, которые были получены эмитентом в счет 
их оплаты.

Срок исковой давности для возмещения убыт-
ков владельцам ЦБ начинается в этом случае с даты 
начала размещения ЦБ, а при регистрации про-
спекта ЦБ впоследствии — с даты раскрытия ин-
формации, которая содержится в данном проспек- 
те ЦБ.

Порядок возвращения владельцам ЦБ в ука-
занной ситуации денежных средств или иного 
имущества устанавливается нормативным актом 
Банка России. На сегодняшний день им являет-
ся Постановление ФКЦБ РФ от 8 сентября 1998 г. 
№ 36 (с последующими изменениями) «Об ут-
верждении Положения о порядке возврата вла-
дельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных эмитентом в счет опла-
ты ценных бумаг, выпуск которых признан несо-
стоявшимся или недействительным»3 (далее —  
Постановление).

Согласно п. 4.1 Постановления средства инве-
стирования должны возвращаться владельцу ЦБ в 
денежной форме, а если они были уплачены эми-
тенту в виде иностранной валюты, то подлежат воз-
врату в рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-
сии на дату возврата.

Однако, данная норма признана недействи-
тельной и не порождающей правовых последствий 
со дня издания Решения Верховного Суда РФ от 
27 февраля 2001 г. № ГКПИ 2001-514.

Средства инвестирования возвращаются эми-
тентом в размере оплаты или части оплаты ЦБ (в 
случае, если была проведена частичная оплата при-
обретения ЦБ) в соответствии с данными бухгал-
терского учета и данными, предусмотренными ре-
естром владельцев именных ЦБ, и (или) данными 
депозитарного учета.

Если денежных средств эмитента недостаточно 
для выполнения обязательств перед владельцами 
ЦБ, то он обязан реализовать принадлежащее ему 
имущество или предпринять другие меры, позво-
ляющие провести своевременный возврат средств 
инвестирования.

Владелец ЦБ, в случае несогласия с тем раз-
мером возвращаемых средств инвестирования, ко-
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торые определены эмитентом и доведены до вла-
дельца ЦБ соответствующим уведомлением, имеет 
право направить эмитенту заявление, в котором 
указать причины и основания своего несогласия, а 
также документы, которые могут подтвердить дово-
ды владельца ЦБ.

Кроме этого, согласно п. 6.3 Постановления вла-
делец ЦБ может обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств инвестирования с эмитента без 
предварительного направления заявления о несо-
гласии с размером и условиями возврата средств 
инвестирования.

Срок возврата средств инвестирования владель-
цу ЦБ не может превышать 1 месяц после истечения 
срока изъятие ЦБ из обращения, который составля-
ет не более 4 месяцев с даты получения письменно-
го уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ЦБ.

Возвращение средств инвестирования владель-
цу ЦБ осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств на его счет или иным способом, кото-
рый предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, а также может быть выбран по соглаше-
нию эмитента и владельца ЦБ.

Согласно ч. 12 ст. 26 Закона о РЦБ, владельцы 
эмиссионных ЦБ, а также иные лица, которым были 
причинены убытки в связи с нарушениями, совер-
шенными в ходе эмиссии, а также в связи с при-
знанием несостоявшимся или недействительным 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ЦБ, могут потребовать от эмитента возмещения 
убытков.

Кроме этого, если было нарушено преимуще-
ственное право приобретения эмиссионных ЦБ, а 
также имело место иное нарушение, которое было 
допущено в ходе эмиссии ЦБ и в результате которо-
го лицо лишилось возможности приобретения ЦБ, 
на которые оно вправе было рассчитывать, данное 
лицо имеет право потребовать от эмитента по сво-
ему выбору:

1) возмещения связанных с этим убытков, 
в том числе убытков, возникших в связи с приоб-
ретением лицом, права которого было наруше-
ны, соответствующих эмиссионных ЦБ у третьих  
лиц;

2) предоставления со стороны эмитента соот-
ветствующего количества эмиссионных ЦБ с опла-
той их стоимости по цене размещения (ч. 13 ст. 26 
Закона о РЦБ).

Таким образом, важным подходом законода-
тельства в отношении определения гражданско-
правовой ответственности эмитентов в процессе 
эмиссии ЦБ выступает то, что все расходы, кото-
рые связанные с признанием выпуска (дополни-
тельного выпуска) ЦБ несостоявшимся или недей-
ствительным и возвратом средств владельцам ЦБ, 
относятся на счет эмитента. В различных случаях 
владелец ЦБ, чьи права были нарушены, может тре-
бовать возвращения средств инвестирования, воз-
мещения убытков, дополнительного предоставле-
ния ЦБ с оплатой эмитентом их стоимости по цене  
размещения.

Действующие нормативные требования пред-
усматривают возвращение средств инвестирования 
владельцу ЦБ в денежной форме, а если они были 
уплачены эмитенту в виде иностранной валюты, 
то подлежат возврату в рублевом эквиваленте по 
курсу Банка России на дату возврата. Данная нор-
ма признана Верховным Судом РФ недействитель-
ной и не порождающей правовых последствий. 
Однако, до сегодняшнего дня изменений в норма-
тивные документы так и не внесено, что является 
правовым упущением и должно быть несомненно  
исправлено.

1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 5 мая 2014 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 
21 июля 2014 г.) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
3 Постановление ФКЦБ РФ от 8 сентября 1998 г. № 36 
(с изм. от 27 февраля 2001 г.) «Об утверждении Положе-
ния о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных 
средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостояв-
шимся или недействительным» // Экономика и жизнь. 1998.  
№ 41.
4 Решение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2001 г. 
№ ГКПИ2001-51 «О признании недействительным первого 
предложения п. 41 Положения о порядке возврата владельцам 
ценных бумаг денежных средств (иного имущества), получен-
ных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным, утв. Поста-
новлением ФКЦБ РФ от 8 сентября 1998 г. № 36» // СПС Кон-
сультант Плюс.
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что существующий набор ограниченных вещных прав 
на земельные участки явно несовременен, не отвечает потребностям российского гражданского оборота, поскольку не от-
ражает объективные реалии современного периода, практика которого все больше охватывает случаи использования зе-
мельных участков из состава государственных (муниципальных) земель под застройку и, за исключением сервитутов, не 
обеспечивает необходимого регламентирования правоотношений с участием частного собственника земельного участка. В 
настоящее время право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого владения все больше 
демонстрируют свои недостатки. 
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Annotation. Analysis of the legislation suggests that the existing set of limited real rights in land are clearly out of date, does 
not meet the needs of Russian civil law because it does not reflect the objective reality of the modern period, the practice of which 
increasingly encompasses land use cases from the State (municipal) land for development and, with the exception of easements do not 
provide the necessary regulating legal relationships involving private land owner. The author also notes assessing current legislation 
rightly notes that, at present, the right of permanent (indefinite) use and the right of lifetime inheritable possession increasingly show 
their flaws.

Keywords: plot, superficies, owner, property, state registration of the right, legal regulation.

Одна из проблем современного этапа совер-
шенствования российского гражданского законо-
дательства в изучаемой сфере вопросов является 
гармонизация всей совокупности нормативных 
актов как по горизонтали, т.е. в комплексе дей-
ствующих или принимаемых законодательных 
актов, так и вглубь исторического экскурса, т.е. с 
учетом нормативно-законодательных актов, при-
нятых ранее в период существования СССР — за-
частую волюнтаристским методом, не заботясь 
о том, насколько правомерно и однозначно была 
осуществлена процедура перехода от одного спо-
соба регламентации к другому. Законом РСФСР «О 
действии актов органов Союза ССР на территории 

РСФСР», и Постановлением ВС РСФСР «О рати-
фикации Соглашения о создании Содружества Не-
зависимых Государств» подтверждено действие на 
территории нашей страны законодательных актов, 
принятых органами СССР при условии, что Вер-
ховным Советом РСФСР или Советом Министров 
РСФСР их действие не было приостановлено, и в 
части, не противоречащей Конституции РФ, и за-
конодательству РФ. 

По общему правилу возведенные на земель-
ном участке здания и сооружения поступают в 
собственность собственника земельного участка с 
момента их создания (осуществления государствен-
ной регистрации права собственности на здания, 
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сооружения). Нахождение зданий, сооружений в 
собственности собственника земельного участ-
ка не влияет на содержание указанных выше прав 
суперфициара в отношении здания, сооружения, у 
которого эти объекты находятся в ограниченном 
вещном праве. В этом случае по окончании пра-
ва застройки все строения, сооружения вместе 
с земельным участком остаются у собственника 
земельного участка без какой-либо компенсации 
суперфициару. Вопрос о возложении на суперфи-
циара риска случайной гибели (порчи) строения, 
сооружения на период существования суперфи-
ция может быт решен в договоре, равно как и во-
прос о балансовом учете соответствующего иму-
щества. С учетом использования предлагаемой 
правовой конструкции для земель, находящихся 
как в государственной или муниципальной, так и 
в частной собственности, возможны переходные 
положения, по-иному определяющие, кто являет-
ся собственником строений и какова будет юри-
дическая судьба строений и земельного участка 
по прекращении суперфиция, вплоть до предо-
ставления суперфициару права приобретения зе-
мельного участка в собственность за определенную  
компенсацию.

Е.А. Манько занимает позицию, согласно кото-
рой необходимо расширение правовой конструкции, 
закрепленной в ст. 263 ГК РФ путем максимального 
ее приближения по форме и содержанию к дефини-
ции суперфиция. Цель такого рода сближения — 
реализация принципа «единства судьбы земельного 
участка и строения на нем». 

В.В. Метельская и С.Г. Шевцов считают, что не-
обходимо внести изменения «в п. 1 ст. 25.2 ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним … с целью допущения 
возможности переоформления ранее возникших 
прав на земельные участки на основании докумен-
тов о приобретении права застройки до 1948 г.». 
Однако, несмотря на тот факт, что, действитель-
но, отсутствует гармонизация в современном за-
конодательстве, порожденная волюнтаристским 
характером приятия отдельных законодательных 
актов в период существования советского государ-
ства, когда общество и юридическая наука были 
больше обеспокоены решением социальных про-
блем (в данном случае — проблемой обеспечения 

жильем советских граждан), нежели обоснован-
ностью с научно-теоретической точки зрения при-
нятия тех или иных законодательных актов и их 
гармонизацией, трудно согласиться и с вышеиз-
ложенной позицией В.В. Метельской и С.Г. Шве-
цова, так как предлагаемый ими подход противо-
речит основой идее римского права — «Superficies 
solo cedit», лежащей в основе суперфициарной  
идеи. 

В.В. Метельская и С.Г. Шевцов ставят под со-
мнение целесообразность введения в гражданское 
законодательство РФ ограниченного вещного права 
на земельные участки в виде суперфиция. Однако, 
по мнению А.П. Анисимова и А.Ю. Чикильдиной, 
«современные реалии диктуют необходимость 
пересмотра отдельных положений законов, касаю-
щихся гражданско-правового регулирования пра-
ва застройки в качестве ограниченного вещного  
права». 

Проблематика суперфиция в дискуссионном 
плане рассматривается в работах К. Стициной.

Здесь возникает необходимость выяснения того, 
находится ли суперфициарная идея в согласии с 
сутью градостроительного регламента и если нахо-
дится в согласии, то насколько гармонично. 

С одной стороны, как было показано выше, при-
знаком суперфиция (как и права застройки) является 
целевое назначение земли. С другой стороны, какие 
виды строений могут быть возведены на конкрет-
ном земельном участке, и каковы должны быть па-
раметры сооружения, например, его высота, этаж-
ность, расстояние от края земельного участка, про-
цент застроенности участка) — это определяется 
градостроительным регламентом. Свидетельством 
юридической силы градостроительного регламента 
является его фиксация в Правилах землепользова-
ния и застройки муниципального образования, т.е. 
в муниципальном правовом акте. Поэтому возве-
дение и эксплуатация зданий и сооружений осу-
ществляется не только в соответствии с целевым 
назначением земельного участка, но, в большей 
степени, с учетом вида его разрешенного исполь-
зования — основным, вспомогательным, условно 
разрешенным, — которые, в свою очередь, вытека-
ют из содержания градостроительного регламента, 
установленного для конкретной территориальной 
зоны, т.е. муниципалитета в том числе. Таким об-
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разом, речь идет о том, что изложено в ч. 4 ст. 37 
Градостроительного кодекса РФ: основные и вспо-
могательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитально-
го строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования. Следовательно, це-
левое назначение земли как признак суперфиция 
в рамках рецепции суперфиция в современное 
российское законодательство должно трактовать-
ся с точки зрения основных и вспомогательных 
видов разрешенного использования земельного  
участка.

Анализ правоприменительной практики пока-
зывает, что у лиц, являющихся субъектами права 
собственности на земельный участок возникают 
вопросы относительно возможности распоряже-
ния частью земельного участка без находящегося 
на нем строения. Здесь необходимо четкое разгра-
ничение частей земельного участка — часть зе-
мельного участка, свободная от строения, и часть 
земельного участка, находящаяся под строением 
или относящаяся к строению в силу требований 
градостроительных нормативов. Отчуждение зе-
мельного участка, на котором находится сооруже-
ние (т.е. части земельного участка, находящаяся 
под строением или относящаяся к строению в силу 
требований градостроительных нормативов) без 
одновременного отчуждения самого строения за-
прещено п. 4 ст. 35 ЗК РФ, что разъяснено Обзором 
законодательства и судебной практики Верховного 
Суда РФ. Таким образом, в соответствии тезисом 
«Superficies solo cedit» земельный участок под соо-
ружением может быть отчужден (например, продан) 
только вместе с возведенным на нем сооружением. 
И это находится в согласии с суперфициарной иде-
ей. Вместе с тем, часть земельного участка, свобод-
ная от строения (так же, как и земельный участок 
полностью свободный от застройки), принадле-
жащий лицу на праве собственности, не подлежит 
ограничениям, установленными вышеупомянутой  
ст. 35 ЗК РФ. 

Правовая регламентация этих прав в настоя-
щее время характеризуется противоречивостью и 
может выступать в качестве примера отсутствия 
должной гармонизации в системе российского 
гражданского законодательства. Поскольку су-
перфиций, по сути, предоставляется в том случае, 
когда у лица, т.е. суперфиция, имеется необходи-
мость или намерение использовать земельный 
участок с конкретной целью, а именно для возве-
дения на данном земельном участке сооружения 
и последующей его эксплуатации, то его — су-
перфиций — можно рассматривать как механизм 
предоставления большего объема гарантий, не-
жели предоставляемые арендатору земельного  
участка.

Литература
1. Анисимов А.П. Разрешенное использование 

земельных участков: вопросы теории // Граждан-
ское право. 2006. № 4. С. 32—35.

2. Закон РСФСР от 24 октября 1990 г. «О дей-
ствии актов органов Союза ССР на территории 
РСФСР» // «Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и ВС РСФСР» от 25 октября 1990 г. № 21 
ст. 237.

3. Манько Е.А. Ограниченные вещные права 
на недвижимое имущество. Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2008. С. 15.

4. Метельская В.В., Шевцов С.Г. Не-
которые проблемы системы вещных прав 
на земельные участки по российскому за-
конодательству // Власть Закона, 2010. № 1.  
С. 130—135.

5. Постановление ВС РСФСР от 24 октября 
1990 г. «О порядке введения в действие Закона 
РСФСР «О действии актов органов Союза ССР на 
территории РСФСР» // «Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и ВС РСФСР» от 25 октября 
1990 г. № 21.

6. Постановление ВС РСФСР от 12 декабря 
1991 г. № 2014-I «О ратификации Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 1991 г., 
№ 51, ст. 1798.

7. Обзор законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда РФ за третий квартал 



115Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

2003 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004.  
№ 3.

References
1. Anisimov A.P. Permitted use of land plots: 

theory // Civil law. 2006. No. 4. P. 32—35.
2. The law of the RSFSR of October 24, 1990 

«On acts of the USSR on the territory of the RSFSR» // 
Vedomosti of the Congress of people’s deputies of the 
RSFSR and of the RSFSR” dated 25 October 1990 No. 
21 of article 237.

3. Manko E.A. Limited real rights on immovable 
property. Author. dis. ... candidate of law sciences. M., 
2008. — P. 15.

4. Metelskaya V.V., Shevtsov S.G. Some 
problems of the system of property rights on land plots 
under Russian law // the rule of Law, 2010. No. 1.  
Pp. 130—135.

5. Decree of the RSFSR Supreme Soviet 
dated October 24, 1990 «On the procedure for 
introduction in action of the Law of RSFSR «About 
the acts of the USSR on the territory of the RSFSR» 
// Vedomosti of the Congress of people’s deputies of 
the RSFSR and of the RSFSR» dated 25 October 1990  
No. 21.

6. Decree of the RSFSR of 12 December 
1991 № 2014-I «On ratification of the Agreement 
establishing the Commonwealth of Independent 
States» // Sheets of Congress of people’s 
deputies of RSFSR and the Supreme Soviet 
of the RSFSR of December 19, 1991, No. 51,  
art 1798.

7. Review of legislation and judicial practice of 
the Supreme Court of the Russian Federation for the 
third quarter of 2003 // Bulletin of the Supreme Court. 
2004. № 3.

Теория и практика судебной экспертизы в доказыва-
нии. Спецкурс: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруден-
ция» / Н.П. Майлис. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.  
263 с. 
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органами.

Подробно изложены технологическое обеспече-
ние производства судебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рассле-
довании преступлений. Должное внимание уделено информационному обеспечению судеб-
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ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, на-
значающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.



Вестник Московского университета МВД России116 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67

О ДОПУСТИМОСТИ СДЕЛКИ  
ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ПОСМЕРТНУЮ РЕПРОДУКЦИЮ

НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ ЭРИАШВИЛИ, 
доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор,  

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
E-mail: professor60@mail.ru

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА МАКСИМОВА, 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
E-mail: maksimova_inna_@mail.ru

Научная специальность 12.00.03 — гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Предпринята попытка решить одну их междисциплинарных проблем — возможность заключения сделки 
об оказании медицинских услуг на посмертную репродукцию.

Ключевые слова: медицина, право, Российская Федерация, Конституция РФ, право на посмертную репродукцию, вспо-
могательные репродуктивные технологии.

Annotation. Attempted to solve one of their interdisciplinary problems — the possibility of concluding a transaction on the 
provision of medical services at posthumous reproduction.

Keywords: medicine, law, the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, the right to posthumous 
reproduction, assisted reproductive technologies.

Ныне, благодаря новейшим достижениям меди-
цины в области воспроизводства человека, появи-
лись возможности формирования эмбриона челове-
ка вне тела матери (в том числе с помощью донор-
ских гамет), вынашивания эмбриона, а затем плода 
суррогатной матерью, в том числе и после смерти 
одного из родителей, на что обращается внимание в 
юридической литературе1. Данные медицинские до-
стижения определены как вспомогательные репро-
дуктивные технологии (ВРТ).

И здесь наблюдается большой отрыв достиже-
ний медицины от права. Медицинская наука пред-
лагает новейшие программы репродукции человека, 
в том числе посмертной, а право не выработало ни 
соответствующих правовых моделей реализации 
данных программ, ни основных правовых понятий 
соответствующих медицинских дефиниций. 

То, чего достиг технический (в том числе, ме-
дицинский) прогресс, представляющий несомнен-
ную важность для общества, требует соответству-
ющего правового оформления. Ныне в Российской 
Федерации2 регулирование репродукции человека 
осуществляется несколькими нормативными право-
выми актами.

Правовая возможность репродукции путем при-
менения репродуктивных вспомогательных тех-
нологий, или путем искусственного прерывания 
беременности, стерилизации сформирована в гл. 6 
(ст. 55) Федерального закона РФ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
1 ноября 2011 г.3.

Также регулирование данных отношений осу-
ществляется п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного ко-
декса Российской Федерации от 8 декабря 1995 г.4. 
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Более подробно осуществление репродукции через 
применение репродуктивных вспомогательных тех-
нологий определено в подзаконных нормативных 
актах, и прежде всего в Приказе Минздрава РФ «О 
порядке использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказаниях и огра-
ничениях к их применению» № 107н от 30 августа 
2012 г.5. 

Указанные нормативные акты регулируют воз-
можности репродукции в основном в свете терапии 
бесплодия как женского, так и мужского. Так, со-
гласно п. 1 ст. 55 Закона об охране здоровье вспо-
могательные репродуктивные технологии представ-
ляют собой методы лечения бесплодия. Указанные 
ст. 51, 52 СК РФ определяют условия формирования 
родительского правоотношения при применении 
суррогатного материнства, или метода искусствен-
ного оплодотворения. 

Группу прав на терапию бесплодия следует до-
полнить и правом на посмертную репродукцию. 
Это положение основано на том, что реализация 
медицинских программ посмертной репродукции 
возможна только в силу реализации соответству-
ющих видов вспомогательных репродуктивных  
технологий. 

Посмертная репродукция заключена в возмож-
ности физического лица с помощью соответствую-
щих медицинских технологий, разрешенных пра-
вом осуществить после смерти одного (или обоих) 
из родителей использование криоконсервированно-
го генетического материала одного или обоих роди-
телей, в том числе при помощи программы «Сурро-
гатное материнство».

С точки зрения современной медицины осуще-
ствимы весьма сложные операции для реализации 
посмертной репродукции.

«17 марта 1999 г. Габи Вернофф (Gaby Vernoff), 
которой не было тогда еще и 30 лет, родила в одной 
из больниц Лос-Анджелеса девочку, которая была 
зачата в июле 1998 г. с использованием спермы, по-
лученной от покойного мужа Брюса спустя 30 ча-
сов после его внезапной смерти от аллергического 
шока. До начала этой уникальной репродуктивной 
программы сперма хранилась в течение 15 месяцев 
в замороженном состоянии»6.

В основе осуществления посмертной репродук-
ции лежит возможность извлечения и при необходи-

мости криоконсервации генетического материала, в 
том числе и из трупа умершего (при определенных 
условиях).

В нынешнее время в Российской Федерации не 
предусматривается наличие такого субъективного 
права, как право на посмертную репродукцию, но, 
в тоже время, и не устанавливает запрет на при-
менение современных медицинских достижений 
при воспроизводстве ребенка с использованием со-
ответствующего генетического материала одного 
(или обоих) из умерших родителей. Тем более это 
возможно; для посмертной репродукции в целом 
достаточно осуществления предусмотренных дей-
ствующим законодательством видов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий: криоконсервация 
гамет, ЭКО, суррогатное материнство. 

Данные технологии достаточно активно исполь-
зуются на практике, что позволяет говорить о допу-
стимости проведения посмертной репродукции с 
точки зрения возможностей медицины. 

Законодатель же, введя соответствующий нор-
мативный акт, регулирующий применение вспомо-
гательных репродуктивных технологий, определяет 
правовую возможность для соответствующих лиц 
использовать ВРТ для репродукции новой жизни. 
Если имеются права на применение экстракорпо-
рального оплодотворения, донорства гамет и пр. 
виды ВРТ, то использовать их для посмертной ре-
продукции также допустимо. 

Поскольку возможность реализации права на 
посмертную репродукцию основана на применении 
ВРТ, то и условия такой реализации будут в целом 
определяться нормами осуществления указанных 
технологий.

Следует отметить, что смерть одного из по-
тенциальных родителей не является основанием 
оказания медицинской помощи, одним из основ-
ных признаков которого выступает безвозмезд-
ность, а значит реализация права на посмертную 
репродукцию возможна только на возмездной  
основе.

В п. 2 ст. 84 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья указывает в качестве 
основания получения медицинских услуг со встреч-
ным имущественным предоставлением договор, 
в том числе договор добровольного медицинского 
страхования.
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Данная оговорка «в том числе» определяет, что 
основным договором является все-таки не договор 
добровольного медицинского страхования. Какова 
же правовая природа договора, на основании кото-
рого возможна реализация права на посмертную ре-
продукцию человека?

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» различаются медицинская помощь и ме-
дицинская услуга. 

Кроме того, Постановление Правительства 
РФ «О лицензировании медицинской деятель-
ности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории иннова-
ционного центра «Сколково»)» № 291 от 16 апре-
ля 2012 г.7 и Положение о лицензировании меди-
цинской деятельности, кроме услуг, указывают 
также и на работы, составляющие медицинскую  
деятельность.

Исходя из буквального толкования норм Зако-
на об основах охраны здоровья граждан, понятие 
медицинской помощи является общим, родовым 
по отношению к услугам. Так, ст. 32 Закона пере-
числяет виды медицинской помощи, среди кото-
рых называется специализированная, в том чис-
ле высокотехнологичная, медицинская помощь. 
Именно в рамках данной помощи и предусмотрены 
услуги по акушерству и гинекологии, в том числе  
по ВРТ.

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ от 12 де-
кабря 1993 г.8 медицинская помощь должна быть 
оказана гражданам бесплатно в государственных и 
медицинских учреждениях здравоохранения.

Также в соответствии с принятым в развитие За-
кона об основах охраны здоровья постановлением 
Правительства РФ «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи на 2012 год» 
№ 856 от 21 октября 2011 г.9 медицинская помощь 
оказывается в рамках финансирования государ-
ством медицинских услуг, оказываемых медицин-
скими организациями по отношению к своим паци-
ентам.

Исходя из буквального толкования указанных 
правовых норм медицинские услуги отличаются 

от иной медицинской помощи тем, что являют-
ся платными, в том числе и оказываемые на ос-
новании договора добровольного медицинского  
страхования.

Проведение различий между медицинской ус-
лугой и медицинской помощью является вопросом 
весьма дисскусионным.

Указанное различие медицинской услуги и ме-
дицинской помощи отмечено в литературе. Так, 
Сырейщикова И.А. отмечает в качестве квалифи-
цирующего признака медицинской помощи ее бес-
платность, а медицинских услуг — наличие воз-
мездности10.

В тоже время, имеет место и иная позиция. Так, 
Л.Б. Ситдикова, основываясь на этимологическом 
исследовании значений «помощь» и «услуга» вы-
явила отсутствие значительных различий между ис-
следуемыми понятиями.

«По нашему мнению, широкое распростране-
ние понятия «медицинская помощь», связано не с 
его принципиальным отличием от понятия «меди-
цинская услуга», а с многовековыми традициями 
называть медицинской помощью любые лечебно-
профилактические действия, проводимые с целью 
сохранения жизни раненым, больным, быстрого 
восстановления их здоровья, и с тем, что оно более 
понятно гражданам. Однако, с точки зрения права 
все эти действия должны обозначаться как «меди-
цинская услуга»»11.

В тоже время, в отношении медицинской дея-
тельности, связанной с трансплантацией челове-
ческих органов и тканей, что лежит в основе при-
менения ВРТ, А.М. Рабец указывает, что это мож-
но рассматривать только в качестве медицинских 
работ, но не услуг. В обосновании данной позиции 
Рабец А.М. утверждает, что медицинская услуга это 
комплекс мер, направленных именно на поддержа-
ние здоровья12.

Так, что же является предметом правоотноше-
ний, направленных на реализацию права на по-
смертную репродукцию в рамках осуществления 
вспомогательных репродуктивных технологий — 
медицинская помощь, медицинская услуга или все 
же медицинская работа?

Реализация медицинской помощи может осу-
ществляться в том объеме, который сформирован 
в программе государственной гарантии бесплатного 
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оказания гражданам медицинской помощи. В дан-
ный период действует Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2013 г. и на плановый период 2014 
и 2015 гг., утвержденная постановлением Правитель-
ства РФ № 1074 от 22 октября 2012 г.13. В соответ-
ствии с данной Программой бесплатно должна быть 
предоставлена, в том числе, специализированная 
(также высокотехнологическая) помощь. 

Основанием осуществления ВРТ в виде меди-
цинской помощи является направление пациента на 
основании решения Комиссии органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологической медицинской помощи. Ко-
миссия принимает решение в отношении пациента, 
отобранного врачебной комиссией медицинской ор-
ганизации по рекомендации лечащего врача по ме-
дицинским показаниям.

Следовательно, важным условием возможного 
осуществления ВРТ в рамках оказания медицин-
ской помощи являются определенные в подзакон-
ных нормативных актах заболевания, к примеру, 
привычное невынашивание беременности, вызван-
ное тромбофилическими мутациями и др. Среди 
указанных заболеваний, конечно же, не указана 
смерть потенциального отца (матери).

В силу этого медицинская помощь не может 
рассматриваться в качестве предмета правоотноше-
ний, в которых будет реализовываться право на по-
смертную репродукцию.

Понятие «медицинская услуга» (равно как и 
понятие «медицинская помощь») даны в ст. 2 Фе-
дерального закона об основах охраны здоровья. 
Несмотря на наличие дефиниции, представленной 
на законодательном уровне, раскрытие данной ус-
луги произведено не в полной мере. Определяя 
искомую услугу как медицинское вмешательство, 
законодатель осуществляет раскрытие ее содер-
жания через иное законодательное определение. В 
тоже время, раскрытие в сочетании двух законо-
дательных терминов (медицинская услуга и меди-
цинское вмешательство) не добавляет большей яс-
ности осознания правовой сущности медицинской  
услуги.

Для возможности осознания сущности предме-
та правоотношений, сформированных в рамках реа-

лизации репродуктивных прав, необходимо опреде-
лить понятие «медицинская услуга».

Сущность услуги (причем как правовая, так и 
экономическая) проявляется в необходимости на-
личия ее целесообразности и в способности удов-
летворить потребности человека. Данная способ-
ность формирует потребительскую стоимость услу-
ги и возможность ее оборотоспособности в обмен 
на встречное имущественное предоставление. В 
самом деле, если данная совокупность действий 
исполнителя интересна, важна для заказчика, спо-
собна помочь ему достигнуть собственно постав-
ленной цели, то последний вправе обменять данные 
действия на соответствующий имущественный эк-
вивалент.

Итак, согласно законодательному установле-
нию: медицинская услуга — медицинское вмеша-
тельство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 
имеющих самостоятельное законченное значение 
(подп. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»).

Соответственно, синоним понятия «медицин-
ская услуга» — «медицинское вмешательство», 
в качестве которого законодатель в этом же фе-
деральном законе (Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации) воспринима-
ет как медицинские обследования и/или меди-
цинские манипуляции, выполняемые медицин-
ским работником по отношению к пациенту и 
затрагивающие его физическое или психическое  
состояние.

Таким образом, медицинская услуга представ-
ляет собой действия по проведению медицинским 
работником в отношении пациента осмотра и опре-
деленных сложных ручных приемов.

Однако, данное определение не позволяет от-
разить правовую сущность услуги как объекта 
гражданских правоотношений.

Как мы выше указали, услуга должна обладать 
некой меновой стоимостью, определяющейся це-
лью предоставления.

Обращение к медицинской услуге производится 
в случае наличия определенного недомогания/забо-
левания с целью излечения от него. Возможность в 
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процессе осуществления медицинской деятельно-
сти достичь определенного результата, желаемого 
для потребителя данной деятельности, формирует 
готовность пациента принять данную услугу в об-
мен на встречное предоставление. Данное свойство 
услуги сформировано в качестве меновой стоимо-
сти указанной деятельности. 

Исходя из данного признака медицинской ус-
луги следует следующий вывод. Сформированная 
целью оказания медицинской услуги ее меновая 
стоимость не имеет овеществленного результата. 
Устранение болезни, оздоровление организма па-
циента не выражено в каком-либо материальном 
воплощении: «...деятельность гражданина или ор-
ганизации, потребляемая в процессе ее осущест-
вления, продукт которой не имеет овеществленного 
выражения»14.

Однако, нематериальный результат не может 
быть гарантирован исполнителем, что определя-
ет следующий признак медицинской услуги. В 
самом деле, даже при совершении всех необхо-
димых обследований и манипуляций надлежа-
щего качества исполнителем, обладающим высо-
ким уровнем профессионализма, здоровье паци-
ента может и не улучшиться, болезнь окажется  
неизлечимой.

Указанные особенности медицинской услуги 
позволяют отличить данные действия от работы. 
Так, в качестве одного из основных признаков ис-
следуемой услуги мы указали на то, что в предмет 
договора возмездного оказания услуг не входит до-
стижение результата, ради которого он заключает-
ся. Характерным же признаком работы выступает 
именно наличие результата, который и составляет 
предмет подрядных отношений.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по зада-
нию другой стороны (заказчика) определенную ра-
боту и сдать ее результат (но не саму работу — Авт.) 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его.

Как видим, предметом подрядных отношений 
выступает не сама работа, а ее результат. Именно 
результат работы принимает заказчик и оплачивает 
его. В тоже время, как мы указали выше, результат 
как раз не может являться обязательным условием 
медицинской услуги.

Определенным подтверждением того, что ра-
боты не могут являться предметом медицинских 
правоотношений является сформированная система 
классификации и кодирования в здравоохранении 
согласно «Номенклатуре работ и услуг в здравоох-
ранении» (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ 
№ 1664н 27 декабря 2011 г.15).

Согласно разд. V указанной Номенклатуры ме-
дицинские услуги и работы разбиты на разделы, 
среди которых выделен раздел D — «Манипуляции, 
исследования, процедуры и работы в здравоохране-
нии».

 Указанный раздел D называет в качестве работ в 
здравоохранении работы по техническому обслужи-
ванию медицинской техники, работы финансовые и 
экономические. Как видим, собственно медицин-
ская деятельность в качестве работ законодателем 
не указана.

Таким образом, предметом медицинских право-
отношений выступает именно услуга, как действие, 
связанное с медицинским осмотром и/или медицин-
ской манипуляцией, которая подразумевает, в том 
числе, и осуществление ВРТ при реализации права 
на посмертную репродукцию.

Поскольку выявленным объектом данных ме-
дицинских правоотношений выступает услуга, то 
основным договорным обязательством, опосреду-
ющим оборот данного объекта, выступает договор 
возмездного оказания услуг, регулируемый гл. 39 
ГК РФ.

В п. 2 ст. 779 ГК РФ договор с выявленным объ-
ектом (медицинские услуги) определяется как дого-
вор возмездного оказания медицинских услуг.

В силу того, что основная задача данного дого-
вора в рамках исследуемой темы состоит в осущест-
влении права на посмертную репродукцию, то ука-
занный договор следует обозначить как «Договор 
возмездного оказания медицинских услуг, направ-
ленных на реализацию посмертной репродукции». 
Указание в названии договора на цель соответству-
ющих услуг позволит сразу обратить внимание на 
особенности в субъектном составе, природе, содер-
жании, а также на необходимость соблюдать ряд 
императивных правил, к примеру, определяющих 
существенные условия данного договора.

Поскольку указанная норма напрямую относит 
договор с исследуемым видом услуг к договору воз-
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мездного оказания услуг, то все положения данного 
договорного обязательства применимы и к исследу-
емому договорному основанию реализации права 
на посмертную репродукцию.

Однако, нельзя не отметить, что такой договор 
будет иметь характерные особенности, обуслов-
ленные как наличием специальных субъектов, вы-
ступающих в качестве исполнителя и заказчика, 
так и особого предмета и объекта договора. Инди-
видуальность объекта договора в виде гамет (кри-
оконсервированных половых клеток и/или тканей 
репродуктивных органов), равно как и сложность в 
формировании предмета, обусловленная указанием 
на определенную совокупность и последователь-
ность медицинских действий по осуществлению 
необходимой для посмертной репродукции вспо-
могательной репродуктивной технологии, форми-
руют в содержании договора возмездного оказания 
медицинских услуг, направленных на реализацию 
посмертной репродукции, и иные существенные 
условия, которые, безусловно, требуют отдельного 
глубокого и всестороннего рассмотрения. 
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Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохрани-
тельная деятельность» / [И.И. Аминов и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право.

Этот учебник — один из немногих опытов разработки проблем про-
фессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. Его главная 
задача — способствовать повышению нравственной и правовой куль-
туры работников криминальной полиции и полиции общественной б 
езопасности.

С современных позиций рассматриваются основные этические пробле-
мы: сущность морали, категории этики, история нравственных начал в дея-
тельности царской полиции и советской милиции. Даются рекомендации по 

формированию у сотрудников общих и профессиональных компетенций, убеждений, умений и навыков 
соблюдения моральных и правовых норм в профессиональной деятельности и повседневном поведении. 
Особое внимание уделяется анализу Типового кодекса профессиональной этики и служебного поведения 
в контексте той или иной главы.

Для учащихся и преподавателей образовательных учреждений МВД России. Учебник может быть ис-
пользован в процессе служебной подготовки сотрудников полиции.



Вестник Московского университета МВД России122 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34
ББК 67

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШАМИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ТАРБА, 

главный специалист Департамента проектно-изыскательских работ, организации НИОКР и разрешительной деятельности  
ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», магистр юриспруденции

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Атомная энергетика представляет собой чрезвычайно важную сферу деятельности современного государ-
ства. Использование атомной энергии позволяет сохранить исчерпаемые и невозобновимые природные ресурсы государства, 
уменьшить антропогенное воздействие человека на окружающую среду, исключить масштабные выбросы и загрязнения, 
улучшить экономическое благосостояние общества и т.д. Вместе с тем, атомная энергетика представляет собой источник 
повышенной опасности, губительные последствия нарушения правил и техники использования и утилизации продуктов 
деятельности АЭС известны во всем мире. Именно поэтому на сегодняшний день несомненную актуальность приобре-
тают правовые аспекты лицензирования деятельности в сфере использования атомной энергии. В рамках данной статьи 
автор постарался изложить историю и текущее состояние законодательства, регулирующего основы атомной энергетики  
в РФ.
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ские проблемы, невозобновимые ресурсы.

Annotation. Nuclear energy is an extremely important area of activity of the modern state. The use of nuclear energy can save 
exhaustible and non-renewable natural resources of the state, it reduces the human impact on the environment, eliminates large-scale 
emissions and pollution, improve the economic welfare of the community and etc. However, as we know, nuclear power is a source of 
increased danger, the disastrous consequences of breaking the rules and technology use and disposal of products NPP activity known 
throughout the world. That is why today undoubted relevance acquires legal aspects of licensing activities in the field of nuclear 
energy. In this article the author has tried to present the history and current status of the legislation regulating the basics of nuclear 
power in Russia.

Keywords: nuclear power, licensing activities in the field of nuclear energy, environment, environmental issues, non-renewable 
resources.

Атомная энергетика — альтернатива исполь-
зования органического топлива для производства 
электроэнергии. Запасы ископаемого топлива со-
кращаются, а продолжение его использования в ка-
честве энергоисточника ухудшает экологическую 
ситуацию. Вступили в силу требования Киотского 
протокола, который подписало большинство стран 
мира. Согласно этим требованиям 39 промышленно 
развитых стран обязаны сократить выбросы угле-
кислого газа и других веществ, присутствие кото-
рых в атмосфере угрожает повышением температу-
ры на планете. Львиная доля выбросов в атмосферу 

происходит при сжигании органического топлива. 
В результате эксплуатации угольных электростан-
ций в атмосферу ежегодно попадает 24 млрд. тонн 
углекислого газа. Все большее число экологов при-
ходят к выводу, что использование атомной (ядер-
ной) энергии — лучший способ снижения эмиссии 
углерода в атмосферу.

Главные преимущества атомной (ядерной) энер-
гетики по сравнению с другими способами выра-
ботки электроэнергии:
	 низкие и устойчивые (по отношению к стоимо-

сти топлива) цены на электроэнергию;
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	 минимальное воздействие на экологическую 
среду.
В последние годы происходит существенное по-

вышение цен на нефть. Это, в свою очередь, вызы-
вает рост цен на электроэнергию, вырабатываемую 
ТЭС, использующими органическое топливо.

По оценкам Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию (ОЭСР), атомная 
электроэнергия заметно дешевле электроэнергии, 
выработанной на нефти, а также на угле и газе при 
высоких затратах на их добычу и транспортировку. 
При сопоставлении ядерного топлива с углем и га-
зом, при низких затратах на добычу и транспорти-
ровку органического топлива, цена электроэнергии 
примерно одинакова. Сравнение себестоимости 
электроэнергии, производимой с использованием 
различных видов топлива, представлено на рис. 1.

Важнейшим преимуществом ядерной энергети-
ки является стабильность цен на электроэнергию 
в течение длительного периода времени. Как по-
казано на рис. 1, структура затрат на производство 
электроэнергии в атомной энергетике существенно 
отличается от структуры формирования цен в дру-
гих видах энергетики. Это связано с тем, что себе-
стоимость атомной электроэнергии определяется в 
основном капитальными вложениями в строитель-
ство АЭС, а не топливными затратами, в отличие 
от нефти, газа и угля. Топливная составляющая в 
общей стоимости электроэнергии, вырабатываемой 
АЭС, не более 25%, а для ТЭС, работающих на ор-
ганическом топливе, на уровне 50—80%. Данное 
обстоятельство приводит к повышенной устойчиво-
сти цены на атомную электроэнергию по отноше-
нию к колебаниям цены на топливо. Наглядно это 
показано на рис. 2.

На рис. 2 рассматриваются последствия дву-
кратного увеличения стоимости топлива (газ, уголь, 
уран) для себестоимости электроэнергии, выраба-
тываемой на этих энергоисточниках. Данное воз-
растание топливной составляющей приводит к уве-
личению себестоимости электроэнергии на АЭС на 
9%, на угольных ТЭС — на 31%, на газовых — на 
66% [1].

Атомная (ядерная) энергетика является одним 
из самых динамично развивающихся направлений 
мировой экономики. Развитие атомной (ядерной) 
энергетики является локомотивом для целого ряда 

новых направлений в науке и инновациях, машино-
строении, физике и т.д. и призвано удовлетворить 
растущие потребности человечества в топливе и 
энергии при ограниченности невозобновляемых ре-
сурсов.

Согласно базе данных PRIS (Power Reactor 
Information System) МАГАТЭ, на сегодняшний день 
в мире действует 435 энергоблоков, на которых вы-
рабатывается примерно 17% мировой электроэнер-
гии. Число энергоблоков, находящихся на стадии 
строительства, равняется 69. По данным, которые 
озвучил недавно глава Международного агентства 
по атомной энергии Юкия Амано, мощность дей-
ствующих в мире АЭС составляет 370 гигаватт. И 
в обозримом будущем она вырастет еще на 80—
90 ГВт. [2]

Однако, деятельность по использованию атом-
ной энергетики обладает рядом особенностей, од-
ной из которых является повышенная опасность 
по сравнению с другими отраслями экономики, 
которая может иметь глобальный характер и сопро-
вождаться трансграничным радиационным воздей-
ствием. Лицензирование деятельности в области 
использования атомной энергии следует рассма-

Рис. 1. Сравнение себестоимости электроэнергии,  
производимой с использованием  

различных видов топлива

Рис. 2. Последствия двукратного увеличения  
стоимости топлива (газ, уголь, уран)  
для себестоимости электроэнергии

Изменение стоимости топлива, %
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тривать в числе важнейших факторов, обеспечива-
ющих должный уровень не только национальной, 
но и мировой безопасности. Именно поэтому дея-
тельность субъектов атомной (ядерной) энергетики 
должна лицензироваться и строго контролироваться 
государством.

В Федеральном законе «Об использовании атом-
ной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170 ФЗ «под 
разрешением (лицензией) на право ведения работ в 
области использования атомной энергии понимает-
ся надлежаще оформленный документ, подтвержда-
ющий право на осуществление определенного вида 
деятельности при условии обеспечения безопас-
ности объектов использования атомной энергии и 
проводимых работ. Любая деятельность в области 
использования атомной энергии, подлежащая ли-
цензированию органами государственного регули-
рования безопасности, не допускается без наличия 
разрешения (лицензии) на ее проведение» [4].

Вопросы обеспечения безопасности, которые не 
только сохранили преемственность с Федеральным 
законом «Об использовании атомной энергии», но 

и существенно расширили их и детализировали, за-
креплены в ФЗ от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Федеральный закон определил статус 
Государственной корпорации «Росатом», цели дея-
тельности, ее полномочия, функции, виды деятель-
ности, права и обязанности [5].

Впервые понятие «лицензирование деятельно-
сти» в российском законодательстве встречается в 
Законе РСФСР «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» от 25 декабря 1990 г. [6], 
где предусматривалась возможность государствен-
ного регулирования предпринимательской деятель-
ности путем лицензирования отдельных ее видов. 
Предполагалось, что конкретный перечень видов 
предпринимательской деятельности, подлежащих 
лицензированию, будет определен Правительством 
Российской Федерации.

В течение последующих 3—4 лет было приня-
то более 50 федеральных законов, в той или иной 
степени касающихся лицензирования, а Правитель-
ством Российской Федерации было утверждено не-

Рис. 3. Количество действующих реакторов в мире [3]
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сколько десятков положений, регламентирующих 
процедуры лицензирования. Это создавало значи-
тельные трудности как лицензирующим органам, 
так и заявителям.

Новой ступенью правового регулирования ли-
цензирования предпринимательской деятельности 
является принятый 25 сентября 1998 г. ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» [7]. 
Этот закон ограничил круг органов, осуществляю-
щих лицензирование, расширил полномочия в этой 
сфере федеральных органов исполнительной вла-
сти, ввел в практику судебную процедуру аннули-
рования лицензий, определил перечень лицензиру-
емых видов деятельности, доведя количество этих 
видов до 208.

В дальнейшем, с целью устранения имевшихся 
в Федеральном законе «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» недостатков и сокраще-
ния числа лицензируемых видов деятельности, 
шло усовершенствование законодательства в этой 
области. Итогом этого процесса на сегодняшний 
день является Федеральный закон «О лицензирова-
нии видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
[8]. Этот закон сократил число видов деятельности, 
подлежащих лицензированию до 50.

Основы лицензирования деятельности в об-
ласти использования атомной энергии были зало-
жены в Федеральном законе «Об использовании 
атомной энергии». Законом было установлено, что 
лицензии на осуществление определенного вида 
деятельности выдаются эксплуатирующим орга-
низациям, выполняющим работы и предоставля-
ющим услуги в области использования атомной  
энергии.

Порядок выдачи и прекращения действия ли-
цензий, перечень видов лицензий в области исполь-
зования атомной энергии, подлежащих лицензиро-
ванию, был установлен Правительством Российской 
Федерации, которое утвердило 14 июля 1997 г. По-
становлением № 865 «Положение о лицензирова-
нии в области использования атомной энергии» [9]. 
В дальнейшем Правительством Российской Федера-
ции было утверждено Постановлением от 29 марта 
2013 г. № 280 «Положение о лицензировании дея-
тельности в области использования атомной энер-
гии» [10], в которое внесено несколько изменений 
и дополнений. В частности, стало возможным полу-

чение одной лицензии (совмещенной лицензии) на 
несколько видов деятельности, например, на разме-
щение о сооружение объекта использования атом-
ной энергии.

Под лицензированием в Российском законо-
дательстве как в области использования атомной 
энергии, так и в отдельных видах деятельности по-
нимаются такие мероприятия, как:
	 получение лицензий, переоформление докумен-

тов, подтверждающих наличие лицензий;
	 аннулирование лицензий;
	 внесение изменений в условия действия лицен-

зий, которые являются неотъемлемой частью 
самих лицензий;

	 контроль лицензирующих органов за соблюде-
нием лицензиатами соответствующих требова-
ний лицензий.
Согласно постановлению Правительства РФ от 

30 июля 2004 г. № 401 лицензирующим органом в 
области использования атомной энергии является 
Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) [11].

Ростехнадзор выдает лицензии на деятельность, 
связанную с использованием ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, а также на многие другие 
виды деятельности, установленные в «Положении о 
лицензировании деятельности в области использо-
вания атомной энергии». Большинство организаций 
Госкорпорации «Росатом» и их контрагентов полу-
чают лицензии Ростехнадзора. Порядок выдачи и 
прекращения действия лицензий установлен Поло-
жением о Ростехнадзоре.

О процедуре лицензирования на примере ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Порядок выдачи лицен-
зии на виды деятельности представлен на рис. 4.

Одним из первых шагов в направлении получе-
ния лицензии Ростехнадзора является организация 
и проведение общественных обсуждений. Доку-
ментом, регламентирующим процедуру проведения 
общественных обсуждений, является Положение 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 [12], 
разработанное во исполнение Федерального закона 
от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» [13].
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Федеральным законом «Об использовании 
атомной энергии» также предусмотрено участие 
граждан в обсуждении государственной политики 
в области использования атомной энергии, а также 
установление порядка и организации обсуждения 
вопросов использования атомной энергии.

Понятие общественных обсуждений существу-
ет в законодательстве Российской Федерации в рам-
ках оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
(ОВОС) и в рамках материалов обоснования лицен-
зии (МОЛ). 

В рамках ОВОС, согласно п. 1.1 Положения об 
ОВОС: «Общественные обсуждения — комплекс 
мероприятий, проводимых в рамках оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, направленных на ин-
формирование общественности, с целью выявления 
общественных предпочтений и их учёта в процессе 
оценки воздействия».

В рамках МОЛ, согласно п. 1 ст. 14 ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» государственная экологи-
ческая экспертиза проводится при наличии в соста-
ве материалов, подлежащих экспертизе:

	 документации, содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду;

	 материалов обсуждений МОЛ как объекта госу-
дарственной экологической экспертизы с граж-
данами, организованных органами местного са-
моуправления».
Рекомендуемая структура материалов обоснова-

ния лицензии, согласно методическим рекоменда-
циям Ростехнадзора, также включает:
	 оценку воздействия на окружающую среду в ре-

зультате осуществления лицензируемого вида 
деятельности в области использования атомной 
энергии;

	 сведения об участии общественности при при-
нятии решений, касающихся лицензируемого 
вида объекта в области использования атомной 
энергии.
Далее согласно рис. 4 протоколы обществен-

ных обсуждений ОВОС включаются в материалы 
ОВОС, которые являются частью МОЛ.

МОЛ также проходит процедуру общественных 
обсуждений. Затем материалы МОЛ представляют-
ся на Государственную экологическую экспертизу 
для получения заключения Государственной эколо-

Рис. 4. Процедура лицензирования на примере ОАО «Концерн Росэнергоатом»
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гической экспертизы. Заключение Государственной 
экологической экспертизы прикладывается к мате-
риалам о предоставлении лицензии согласно пп. 10 
и 11 Положения о лицензировании и направляется в 
Ростехнадзор для получения лицензии.

Положением о Ростехнадзоре установлено, 
что лицензия выдается на срок не менее 3 лет. На 
практике выдаваемые Ростехнадзором лицензии в 
среднем имеют срок действия 5 лет, что значитель-
но меньше сроков эксплуатации объектов использо-
вания атомной энергии.

Рассмотрение заявлений на получение новых 
лицензий в связи с завершением сроков действу-
ющих лицензий проводится повторно в объеме, 
полностью повторяющем процедуру для получения 
новой лицензии (включая проведение экспертиз), 
так как упрощенная процедура продления срока 
действия лицензий Положением не предусмотрена. 
Это приводит к многократному лицензированию 
одной и той же деятельности и вызывает непроиз-
водительные расходы эксплуатирующих и иных ор-
ганизаций на подготовку заявочных документов и 
проведение их экспертизы.

Практика лицензирования деятельности в об-
ласти использования атомной энергии привнесе-
на в Россию из зарубежного опыта. В зарубежной 
практике лицензионное право разработано с доста-
точной степенью детализации и требует серьезно-
го внимания и изучения со стороны отечественных 
специалистов. В качестве примера можно рассмо-
треть опыт США по усовершенствованию законода-
тельства в области использования атомной энергии.

В США за правовое регулирования и лицен-
зирование всех аспектов ядерной энергетики и за 
проведение инспекций для обеспечения соответ-
ствия правилам регулирования ядерной энергети-
ки отвечает Комиссия по ядерному регулированию 
(NRC — Nuclear Regulatory Commission), созданная 
Законом «Об энергетической реформе» в 1974 г. 
NRC является независимой регулирующей комис-
сией обычного типа и возглавляется комиссией в 
составе пяти членов, назначаемых президентом с 
согласия сената на пять лет. Каждый член комиссии 
имеет равные полномочия при решении всех вопро-
сов, входящих в компетенцию NRC.

NRC разрабатывает полисы и правила по управ-
лению ядерным реактором и безопасности мате-

риалов; она же является лицензирующим органом. 
Полномочия NRC установлены ст. 10 Кодекса Феде-
ральных Норм (CFR) [14].

До 2006 г. в США лицензирование проводилось 
аналогично правилам лицензирования в Российской 
Федерации. Так же как и в России, для получения 
лицензии на атомный энергоблок в США необхо-
димо было пройти три этапа, а именно: получение 
лицензии на подготовительные работы на площадке 
(в России — на размещение), на сооружение и на 
эксплуатацию. Процесс лицензирования регламен-
тировался федеральным законом 10 CFR 50. В отли-
чие от России, где необходимо получать лицензию 
для каждого энергоблока на площадке, лицензия 
выдавалась на площадку в целом. В прошлом про-
цесс лицензирования занимал от 4 до 10 лет. В кон-
це 1980-х годов прошлого столетия в США должны 
были вводиться в эксплуатацию несколько энерго-
блоков, получивших лицензию на сооружение. По-
сле многолетней борьбы за получение лицензии на 
эксплуатацию, которая не принесла результата, ин-
весторы отказались от дальнейших попыток ввести 
в эксплуатацию эти энергоблоки и вывели все свои 
средства из финансирования атомной энергетики. 
Это привело к застою развития атомной энергетики 
в США более чем на 20 лет.

После энергетического кризиса в США весной 
2001 г. была принята программа развития атомной 
энергетики, но инвесторы отказывались вкладывать 
деньги в развитие атомной энергетики. Чтобы при-
влечь инвесторов в проекты сооружения АЭС пра-
вительство США вместе с надзорными органами 
пересмотрели законодательную базу, связанную с 
лицензированием. В 2006 г. вышел новый федераль-
ный закон 10 CFR 52, который позволял инвесторам 
получать комбинированную лицензию сроком на 
40 лет, которая включала в себя все этапы лицензи-
рования. При новом подходе весь процесс получе-
ния комбинированной лицензии занимает 2—3 года. 
После выхода этого закона у инвесторов появились 
гарантии того, что энергоблоки будут введены в экс-
плуатацию и принесут ожидаемую прибыль. Схемы 
получения лицензии представлены на рис. 5.

Изменение «атомного законодательства» США 
стимулировало значительный приток инвестиций 
в атомную энергетику и потянуло за собой многие 
отрасли экономики государства, обеспечив занято-
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стью на годы вперед десятки тысяч граждан страны. 
В начале 2012 г. администрация президента США 
Обамы предоставила кредит компании «Southern» 
на сумму 8,3 млрд долл. на строительство 3 и 4 бло-
ков АЭС «Вогтль» — первых новых энергоблоков 
в США за последние 30 лет. Ожидается, что они 
войдут в строй в 2016 и 2017 гг. Кроме этого, рас-
сматривается вопрос о строительстве еще двух ре-
акторов на АЭС «Ви-Си Саммер» к 2016 и 2019 гг. 
Предполагается, что строительство новых блоков 
АЭС создаст около 5 000 рабочих мест только на са-
мом объекте на пиковой фазе строительства, а так-
же 800 высокооплачиваемых рабочих мест на про-
тяжении срока эксплуатации станции. Кроме этого, 
руководством США принято решение о выделении 

170 млн долл. на исследовательские гранты более 
чем 70 университетам, проводящим НИОКРы по 
всему спектру технологий, от концепций реакто-
ров будущего, до технологий обеспечения безопас- 
ности [15].

Проведя сравнение российского и американ-
ского опыта организации сооружения АЭС следует 
отметить, что приоритетным направлением для по-
вышения эффективности сооружения АЭС в Рос-
сийской Федерации, оптимизации всего цикла работ, 
связанного с предпроектной стадией, проектиро-
ванием, строительством и вводом в эксплуатацию 
энергоблоков АЭС является совершенствование за-
конодательства в области использования атомной  
энергии.

Рис. 5. Схемы получения лицензии в США
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Это позволит значительно сократить времен-
ные, финансовые и трудовые затраты и повысит 
конкурентоспособность Госкорпорации «Росатом» 
на мировом рынке ядерной энергетики.
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1 января 2015 г. вступили в силу очередные из-
менения в действующее российское пенсионное за-
конодательство, призванные защитить пенсионные 
права граждан Российской Федерации на основе 
обязательного пенсионного страхования с учетом со-
циальной значимости трудовой и (или) иной обще-
ственно-полезной деятельности граждан в правовом 
государстве с социально ориентированной рыночной 
экономикой, в результате которой создается матери-
альная основа для пенсионного обеспечения, осо-
бого значения страхового пенсионного обеспечения 
для поддержания материальной обеспеченности и 
удовлетворения основных жизненных потребностей 
пенсионеров, субсидиарной ответственности госу-
дарства за пенсионное обеспечение, а также иных 

конституционно значимых принципов пенсионного 
обеспечения (ст. 1 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»1). 
Следует отметить, что многие положения новых 
законов отвечают заявленным в преамбуле целям 
и являются в определенной степени необходимым 
этапом развития пенсионного обеспечения граждан. 

Вместе с тем, становятся очевидными отдельные 
проблемы, с которыми в ближайшее время неизбеж-
но столкнутся граждане при реализации своего кон-
ституционного права на пенсионное обеспечение, 
в том числе лица, проходившие военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, иную службу или осущест-
влявшие деятельность (работу), в период которой на 
них не распространялось обязательное пенсионное 
страхование. Присоединяемся к мнению ученых о 
том, что многие из этих проблем обусловлены не-
достаточной согласованностью законодательства о 
пенсионном обеспечении военнослужащих с ины-
ми законодательными актами в сфере пенсионного 
обеспечения граждан2. Также существуют пробле-
мы исполнения законодательства, гарантирующего 
своевременность уплаты страховых платежей на 
обязательное пенсионное страхование, влияющие 
на реализацию пенсионных прав граждан, в ре-
шении которых участвуют и органы прокуратуры. 
Указанные выше проблемы неизбежно затрудняют 
действие основных принципов обязательного со-
циального страхования, а следовательно, и развитие 
действующего российского законодательства. Оста-
новимся на некоторых из этих проблем.

Ключевыми и обсуждаемыми в науке принци-
пами социального страхования традиционно счи-
тались эквивалентность и возвратность3. Учитывая 
взаимосвязь этих двух принципов, мы поддерживаем 
точку зрения О.Н. Перемышленниковой о появлении 
в современных условиях единого принципа экви-
валентной возвратности как обеспечения одновре-
менного соответствия размеров страховых взносов 
и объемов последующего страхового обеспечения, 
так и их последующего соотнесения тому заработку 
(доходу), с которого они исчисляются4. Между тем, 
именно указанный принцип реализуется в законо-
дательстве не в полной мере. А это, в свою очередь, 
влечет нарушение иных смежных с ним принципов 
обязательного социального страхования.

Мы уже обращали внимание на непоследова-
тельный подход законодателя к установлению ми-
нимальной продолжительности страхового стажа 
для назначения страховой пенсии по старости5. В 
целом поддерживая тенденцию в пенсионном за-
конодательстве к увеличению минимального тре-
буемого страхового стажа для назначения пенсии 
по старости, считаем нецелесообразным лишение 
страховых пенсий по старости всех лиц, имеющих 
стаж менее 15 лет. По нашему мнению, следует вер-
нуться к пенсиям при неполном трудовом стаже, как 
это было установлено в ст. 15 Закона РФ от 20 но-

ября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации»6 с 1 марта 1991 г. Назна-
чение страховой пенсии по старости при неполном 
страховом стаже от 5 до 15 лет, пусть даже в разме-
ре, значительно отличающемся в меньшую сторону 
от размера пенсии при наличии полного требуемого 
страхового стажа, будет способствовать более пол-
ной реализации закрепленных в ст. 4 Федерального 
закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования»7 основ-
ных принципов обязательного социального страхо-
вания, а также обеспечит конституционное право 
застрахованных на пенсионное обеспечение. 

Повышение минимальных требований к про-
должительности страхового стажа при назначении 
страховых пенсий по старости с 1 января 2015 г., 
по нашему мнению, в ближайшее время негативно 
отразится не только на пенсионных правах граж-
данских лиц, но и на реализации прав лиц, прохо-
дивших военную и приравненную к ней службу8, и 
имеющих право на одновременное получение госу-
дарственной и страховой пенсий. Указанной катего-
рии граждан при наличии стажа военной (прирав-
ненной к военной) службы (работы) 20 лет и более 
и имеющим право на пенсию за выслугу лет, при на-
личии условий для назначения трудовой пенсии по 
старости, с 1 января 2007 г. было установлено право 
на одновременное получение пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по 
старости9. Следует отметить, что до указанной даты 
у них было лишь право выбора из этих двух пенсий 
(государственной и трудовой). Конституционный 
Суд Российской Федерации по этому поводу отме-
тил, что исключение для военных пенсионеров, ра-
ботающих по трудовому договору, возможности по-
лучить без отказа от военной пенсии страховое обе-
спечение с учетом объема накопленных страховых 
взносов лишает смысла пенсионное страхование, 
которое в подобных условиях превращается лишь в 
институт изъятия денежных средств, что не согласу-
ется с целями и предназначением такого страхования 
и приводит к ущемлению их социальных прав, кото-
рое не имеет объективного и разумного оправдания и 
несовместимо с требованиями ст. 19 (ч. 1 и 2), ст. 39 
(ч. 1) и ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Феде-
рации10. Решение о праве кадровых военнослужащих 
на получение одновременно пенсий за выслугу лет 
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или по инвалидности и страховой пенсии по старо-
сти принималось при минимальных требованиях к 
продолжительности страхового стажа для назначе-
ния трудовой пенсии по старости 5 лет и его посте-
пенное увеличение начиная с 1 января 2015 г. с 6 лет 
до 15 лет к 2025 г. неизбежно влечет существенное 
снижение гарантированности прав застрахованных в 
системе обязательного пенсионного страхования из 
числа лиц, проходивших военную службу, а также 
реализуемых в указанной сфере основных принци-
пов обязательного социального страхования. Подоб-
ное мнение высказывается и другими учеными11. 

Следует заметить, это не единственное противо-
речие в законодательных актах, которое неизбежно 
влечет нарушение как основных принципов обяза-
тельного социального страхования, так и пенсион-
ных прав граждан из числа лиц, проходивших во-
енную службу, и имеющих страховой стаж в систе-
ме обязательного пенсионного страхования. Так, в 
упомянутом выше определении Конституционного 
Суда РФ от 11 мая 2006 г. № 187-О, в целях обе-
спечения реализации социальных прав работаю-
щих по трудовому договору военных пенсионе-
ров федеральному законодателю было предписано 
разработать правовой механизм, гарантирующий 
им, помимо выплаты пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, возможность получать 
страховую часть трудовой пенсии с учетом страхо-
вых взносов, отраженных на их индивидуальных 
лицевых счетах в Пенсионном фонде Российской 
Федерации. Механизм был разработан и Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, закрепив 
за лицами, проходившими военную службу, право 
на получение, наряду с пенсией за выслугу лет или 
по инвалидности, трудовой пенсии по старости, ис-
ключил из нее базовую часть. На момент принятия 
названного закона отсутствие в структуре получае-
мой вышеназванными лицами трудовой пенсии по 
старости базовой части не ущемляла их пенсион-
ных прав, поскольку указанная часть финансирова-
лась не за счет страховых платежей на обязательное 
пенсионное страхование, а за счет иных финансо-
вых источников. Ситуация изменилась с 1 января 
2010 г., когда базовая часть трудовой пенсии по 
старости утратила свою определенную обособлен-
ность и вошла составной частью в страховую часть 
трудовой пенсии по старости в виде фиксирован-

ного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости12. Таким образом, изменился 
порядок финансирования данной части пенсии: ис-
точником средств на ее выплату стали страховые 
платежи на обязательное пенсионное страхование 
и получателям трудовой пенсии по старости из 
числа военнослужащих с 2010 г. необходимо было, 
по нашему мнению, законодательно установить 
страховую часть трудовой пенсии по старости без 
изъятий. Однако, этого не произошло и действую-
щие редакции ч. 4 ст. 7 Закона РФ от 12 февраля 
1993 г. № 4468-1 и п. 6 ст. 3 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ13 закрепляют право 
кадровых военнослужащих при наличии условий 
для назначения им страховой пенсии по старости 
на одновременное получение пенсии за выслугу 
лет или пенсии по инвалидности, предусмотренных 
Законом о пенсионном обеспечении военнослужа-
щих, и страховой пенсии по старости, за исклю-
чением фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (выделено мной — Е.Ч.)14. Подтверждая это 
положение, п. 1 ст. 16 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
установил, что лицам, являющимся получателями 
пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидно-
сти в соответствии с Законом о пенсионном обеспе-
чении военнослужащих, фиксированная выплата к 
страховой пенсии не начисляется. По нашему мне-
нию, искусственное уменьшение страховой пенсии 
по старости, равно как и установление повышенных 
минимальных требований к страховому стажу при 
назначении данной пенсии указанной категории 
граждан нарушает как принцип эквивалентной воз-
вратности, так и закрепленный в ст. 4 Федерального 
закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» принцип 
государственной гарантии соблюдения прав застра-
хованных лиц на защиту от социальных страховых 
рисков и исполнение обязательств по обязательному 
социальному страхованию, независимо от финансо-
вого положения страховщика. Полное возмещение 
уплаченных за застрахованное лицо взносов на обя-
зательное пенсионное страхование возвратит дове-
рие граждан к развивающейся пенсионной системе. 

В связи с необходимостью последовательного 
развития законодательства о страховых выплатах 
поддерживаем позицию отдельных ученых о вклю-
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чении обязательного социального страхования в ка-
честве составляющей в концепцию социальной от-
ветственности бизнеса15 и считаем своевременным 
и целесообразным в сложившихся экономических 
условиях в целях наиболее эффективной реали-
зации принципа эквивалентности и возвратности 
обязательного социального страхования установить 
прогрессивную шкалу тарифов страховых взносов 
не только на обязательное пенсионное страхова-
ние, как это установлено в настоящее время, но и 
на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. Как известно, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. 
№ 1316 была установлена применяемая с 1 января 
2015 г. предельная величина базы для начисления 
страховых взносов в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и Пенсионный фонд 
Российской Федерации16. Согласно п. 1.1 ст. 58.2 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования»17, а также ука-
занному выше постановлению, лица, производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам в 2015 г. уплачивают к установленному тарифу 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации дополнительно 10,0% свыше установ-
ленной предельной величины базы для начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленной в сумме 711 000 руб. 
На наш взгляд, возможно установить аналогич-
ный дополнительный тариф свыше установленной 
предельной величины базы для начисления страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством сверх установленной суммы 
670 000 руб. С другой стороны, повышение соци-
альной ответственности бизнеса неизбежно должно 
повлечь совершенствование правового регулирова-
ния отношений, которые складываются в процессе 
исполнения обязанности по уплате страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
другие государственные внебюджетные фонды. В 
связи с этим присоединяемся к точке зрения спе-
циалистов, которые предлагают дополнить действу-

ющее законодательство как ограничительными ме-
рами (утверждение минимальной суммы недоимки, 
которая может взыскиваться в принудительном по-
рядке, введение единого порядка расчета и уплаты 
недоимки в полных рублях), так и контрольно-прину-
дительными нормами (законодательное оформление 
процедуры аудита эффективности использования 
бюджетных средств государственными внебюджет-
ными фондами, установление дополнительных мер 
ответственности за правонарушения, связанные с не-
рациональным расходованием бюджета) и таким об-
разом провести справедливую рационализацию уста-
новленных правил взыскания страховых взносов18.

Затрагивая вопрос о повышении эффективности 
реализации основных принципов обязательного со-
циального страхования в действующем российском 
законодательстве, необходимо помнить и об обеспе-
чении надзора и общественного контроля в указан-
ной сфере и, в частности, о значении прокурорского 
надзора. Т.В. Ашиткова отмечает, что выявление и 
пресечение нарушений законодательства о соци-
альной защите и социальной поддержке пенсионе-
ров является одной из приоритетных задач органов 
прокуратуры19. Систематические проверки, прово-
димые прокуратурами субъектов Российской Фе-
дерации, демонстрируют значительное количество 
нарушений в сфере пенсионного законодательства. 
Так, в 2014 г. прокуратура г. Якутска Республики 
Саха (Якутия) в ходе проверки соблюдения соци-
ального законодательства выявила задолженность 
по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, зачисляемым в Пенси-
онный фонд РФ, в ОАО «Туймаада-Агроснаб» в раз-
мере около 6 млн руб., в ОАО ФАПК «Сахабулт» — 
более 8 млн руб. В связи с этим за несвоевременное 
внесение страховых взносов на каждое юридиче-
ское лицо наложен штраф в размере 35 тыс. руб., на 
их директоров — по 2 тыс. руб. В Информацион-
ном письме Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 30 октября 2014 г. № 41/7-12-4 «Об 
активизации прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства об обеспечении прав граждан 
на получение пенсии» подчеркивается, что своев-
ременная и в полном объеме выплата гражданам 
пенсий зависит в том числе от надлежащего ис-
полнения плательщиками страховых взносов закре-
пленных в законодательстве обязанностей по пра-
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вильному исчислению и уплате страховых взносов, 
представлению в орган контроля в установленном 
порядке расчетов. В указанном письме приводятся 
сведения управления пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе о 
растущих размерах недоимок по страховым взно-
сам в округе (на 1 января 2012 г. — 7 млрд руб., 
на 1 января 2013 г. — 11,4 млрд руб., на 1 января 
2014 г. — 15,4 млрд руб., на 1 июля 2014 г. — бо-
лее 22 млрд руб.), в связи с чем делается вывод о 
неудовлетворительном положении в данной сфере. 
Также в письме приводятся факты пресечения ор-
ганами прокуратуры нарушений законодательства о 
взыскании страховых взносов, назначении и выпла-
те пенсий, а также злоупотреблений со стороны по-
лучателей пенсий. Несмотря на предпринимаемые 
прокуратурами субъектов Российской Федерации 
в Южном федеральном округе действий по устра-
нению нарушений законодательства и пресечению 
уголовно наказуемых деяний, Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации было предложено 
принять дополнительные меры по активизации над-
зора за исполнением законодательства об обеспече-
нии пенсионных прав граждан, исчерпывающими 
мерами прокурорского реагирования добиваться 
реального устранения нарушений законов, их при-
чин и способствовавших им условий, а также при-
влечения виновных лиц к установленной законом 
ответственности, причем указанная рекомендация 
обращена к прокуратурам субъектов Российской 
Федерации всех федеральных округов.

Таким образом, поступательное развитие рос-
сийского законодательства об обязательном соци-
альном страховании невозможно без воплощения 
основных его принципов, содержание которых пре-
терпевает в последнее время существенную транс-
формацию. Вместе с тем, только комплексный под-
ход к решению проблем может обеспечить справед-
ливость страхового обеспечения граждан. 
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Действующее уголовное законодательство Рос-
сии не содержит специальной нормы, регламен-
тирующей вопросы уголовной ответственности 
лица за причинение вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям при ошибке 
в наличии обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. Отсутствие законодательного урегу-
лирования названного правового явления вызыва-
ет многие проблемы не только теоретического, но 
и сугубо практического характера. В связи с этим, 
представляется небезынтересным изучить опыт 
зарубежного законодателя в закреплении ошибки 
в наличии обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, что, несомненно, «открывает перед 
юристом новые горизонты, позволяет ему лучше 

узнать право своей страны, ибо специфические 
черты этого права особенно четко выявляются 
в сравнении с другими системами. Сравнение спо-
собно вооружить юриста идеями и аргументами, 
которые нельзя получить даже при очень хорошем 
знании только собственного права» [9, с. 38].

Анализ современного зарубежного уголовного 
законодательства показывает, что в целом понима-
ние правовой природы ошибки в наличии обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, в 
уголовных законодательствах зарубежных стран 
существенных отличий не имеет. Так или иначе, 
она понимается как особая разновидность ошибки. 
Вместе с тем, существенный интерес представляют 
законодательные формы ее определения. 
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Так, Русскевич Е.А. при рассмотрении опыта 
зарубежного законодательства относительно мни-
мой обороны, которая является частным случаем 
ошибки в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, выделяет в качестве крите-
рия способы юридического закрепления мнимой 
обороны в действующих уголовных законодатель-
ствах зарубежных стран и разделяет их на четыре 
группы [15, с. 160]. Взяв названный критерий при 
рассмотрении опыта зарубежного законодательства 
относительно ошибки в наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, можно выде-
лить следующие четыре группы. Первую группу 
составляют кодексы, в которых обозначенный во-
прос решается путем законодательной регламен-
тации общей нормы об ошибке. Ко второй груп-
пе следует отнести страны, где рассматриваемое 
правовое явление непосредственно получило юри-
дическое оформление как ошибка в обстоятель-
ствах, исключающих ответственность лица, либо 
как ошибка в обстоятельствах, исключающих пре-
ступность или наказуемость деяния. В третьей 
группе были объединены уголовные законодатель-
ства стран, в которых отдельные виды ошибок 
в наличии обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяний (мнимая оборона, мнимая крайняя не-
обходимость и др.), получили свою регламентацию 
в специальной норме как самостоятельное обсто-
ятельство, исключающее преступность деяния. К 
четвертой группе отнесены государства, в которых 
отражение ошибки в наличии обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, или ее отдельно-
го вида осуществлено посредством судебного тол-
кования.

Преобладающий подход, свойственный боль-
шинству зарубежных стран, состоит в рассмотрении 
ошибки в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, как разновидности фактиче-
ской ошибки. Исходя из данной концепции, многие 
зарубежные страны предусмотрели исключительно 
общие нормативные положения об ошибке, избегая 
излишней детализации.

Учитывая высокий уровень развития немец-
кой уголовно-правовой доктрины в части учения 
об ошибках, немаловажный интерес представляет 
анализ положений Уголовного кодекса Германии  
1998 г. 

В уголовном законодательстве Германии про-
блема ошибки в наличии обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, решается с позиции ч. 1 
§ 16 «Ошибки об обстоятельствах деяния», соглас-
но которой: «Кто при совершении деяния не знает 
об обстоятельстве, которое относится к составу 
преступления, предусмотренному законом, тот дей-
ствует неумышленно. Наказуемость неосторожного 
совершения преступления этим не затрагивается» 
[4, с. 48; 11, с. 171—176]. Нормативного положения, 
которое бы более детально регламентировало вопро-
сы квалификации ошибки в наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, УК Германии 
не содержит. Однако, следует отметить, что в ч. 2 
§ 35 «Оправданное вынужденное положение» за-
конодатель Германии, в сущности, специально за-
крепил ситуацию мнимой крайней необходимости: 
«Если лицо при совершении деяния неправильно 
понимает обстоятельства, которые исключили бы 
его вину согласно абз. 1, то оно наказывается только 
тогда, когда оно могло избежать ошибки» [4, с. 48; 
11, с. 171—176]. 

Таким образом, уголовное законодательство 
Германии в части регламентации ошибки в наличии 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
характеризуется определенной степенью абстракт-
ности. Тем не менее, наличие в самом УК Германии 
специального нормативного положения, определя-
ющего мнимую крайнюю необходимость, позволя-
ет говорить о попытке законодателя урегулировать 
проблему ошибки в наличии обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, путем закрепления и 
более подробного разъяснения одного из ее частных 
случаев.

Ст. 14 УК Испании 1995 г. к числу обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность, относит 
действия, совершенные под влиянием фактической 
и юридической ошибки [12, с. 9]. Согласно указан-
ной норме: «Непреодолимая ошибка относительно 
действия, составляющего уголовное правонаруше-
ние, исключает уголовную ответственность лица. 
Если сообразно обстоятельствам совершения дея-
ния и личности виновного, ошибка была преодоли-
мой, правонарушение в этом случае наказывается 
как совершенное по неосторожности» [5, с. 15].

Похожие положения содержатся в уголовном 
законодательстве Аргентины. В пятом разделе — 
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«Уголовная ответственность», ст. 34 Уголовного 
кодекса Аргентины указывается, что «не подлежит 
уголовной ответственности тот, кто вследствие не-
достаточности своего умственного развития, вре-
менного психического расстройства или факти-
чески ненаказуемой неспособности осмысливать 
действительность, в результате ошибки или неве-
дения относительно наказуемости деяния, в момент 
его совершения не мог осознавать его преступный 
характер либо руководить своими действиями» [3, 
с. 84].

Нормы об ошибках более общего характера, 
положения которых подлежат применению при 
рассмотрении случаев ошибки в наличии обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, со-
держатся в уголовных законодательствах Болгарии, 
Венгрии, Дании, Индии, Румынии, Сан-Марино, 
Франции, Швейцарии, Швеции. 

Принимая во внимание в целом правильное 
понимание природы ошибки в наличии обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, пред-
ставляется, что подход, предполагающий регламен-
тацию лишь общей нормы об ошибке, не лишен 
очевидных недостатков. Прежде всего, отсутствие 
законодательной категории ошибки в наличии об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
в уголовном праве, которое бы отразило ее сущ-
ностные признаки, не может способствовать по-
вышению эффективности правоприменительной  
деятельности. 

Государства, входящие во вторую группу в 
определении ошибки отдельно указали на уголов-
но-правовое значение заблуждения лица именно 
в обстоятельствах, исключающих ответственность 
лица, либо преступность, наказуемость деяния. Не-
сомненным достоинством данного способа закре-
пления является их большая конкретность в своем 
содержании.

Согласно законодательству Италии случаи 
ошибки в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, регулируются в соответствии 
с ч. 3 ст. 59 УК, посвященной фактической ошибке, 
в которой говорится: «…если лицо ошибочно по-
лагало, что существуют обстоятельства, исключа-
ющие наказание, то эти обстоятельства всегда оце-
ниваются в его пользу. Если речь идет об ошибке, 
вызванной неосторожностью лица, то наказуемость 

не исключается, когда совершенное деяние предус-
мотрено как неосторожное» [16, с. 533].

Положения Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь непосредственно закрепляют ошибку в на-
личии обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Так, ст. 37 УК Республики Беларусь «Ошиб-
ка в наличии обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния» определяет: «Если лицо вследствие 
заблуждения считало, что находится в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости, 
либо осуществляет задержание лица, совершивше-
го преступление, но по обстоятельствам дела не 
должно было и не могло сознавать отсутствие об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
его действия оцениваются соответственно по пра-
вилам ст. 34, 35 и 36 настоящего Кодекса» [7, с. 29].

Очевидным достоинством подобного законо-
дательного решения выступает регламентация воз-
можной ошибки относительно ряда обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, таких как 
необходимая оборона, крайняя необходимость и 
задержание лица, совершившего преступление. 
Данная точка зрения получила признание и в те-
ории российского уголовного права [13, с. 139;  
17, с. 148]. 

Одним из представителей третьей группы стран, 
в которых отдельные виды ошибок в наличии обсто-
ятельств, исключающих преступность деяний (мни-
мая оборона, мнимая крайняя необходимость и др.), 
получили свою регламентацию в специальной нор-
ме как самостоятельное обстоятельство, исключа-
ющее преступность деяния, является Украина. Так, 
Уголовный кодекс Украины относит мнимую оборо-
ну к обстоятельствам, исключающим преступность 
деяния, и в ч. 1 ст. 37 «Мнимая оборона» устанавли-
вает: «Мнимой обороной признаются действия, свя-
занные с причинением вреда при таких обстоятель-
ствах, когда реального общественно опасного пося-
гательства не было, и лицо, неправильно оценивая 
действия потерпевшего, лишь ошибочно допускало 
наличие такого посягательства» [8, с. 38—39].

На ряду с достоинством УК Украины, заклю-
чающемся в определении самого понятия мнимой 
обороны, а также четкой регламентации квалифи-
кации деяний в состоянии мнимой обороны, пред-
ставляется не совсем обоснованным законодатель-
ное определение мнимой обороны в УК Украины 
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как обстоятельства, исключающего преступность 
деяния. Представляется более логичной точка зре-
ния, при которой мнимая оборона не относится к 
числу правовых деяний, а является уголовно юри-
дически значимым деянием, когда поведение хоть 
и предусмотрено нормами закона, однако, либо 
не имеет социального значения, либо не находит-
ся под актуальным или потенциальным контро-
лем сознания и воли. Мнимая оборона не только 
не является поведением общественно полезным, 
но и относится к числу действий, которые не под-
властны субъекту. Таковы, например, и действия 
невменяемых, а также лиц, не достигших возрас-
та уголовной ответственности [10, с. 347—351]. 
Поэтому, представляется, что мнимая оборона не 
является обстоятельством, исключающим преступ-
ность деяния. В данном аспекте от УК Украины 
выгодно отличается уголовный закон Латвийской 
Республики 1998 г., который относит мнимую обо-
рону к обстоятельствам, исключающим уголовную 
ответственность. Ст. 30 УК Латвийской Республи-
ки предусматривает: «Оборона считается мнимой 
в том случае, когда не было реального нападения, 
указанного в ст. 29 настоящего закона, лицо по 
ошибке считало, что такое нападение совершается»  
[6, с. 70]. 

К последней группе стран, наряду с Россией, 
можно отнести Республику Казахстан. Как и уго-
ловное законодательство России, уголовный кодекс 
Казахстана не содержит норм, регламентирую-
щих ошибку в наличии обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Однако, в соответствии 
с постановлением Пленума Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан от 11 мая 2007 г. № 2 дано 
судебное толкование частному случаю ошибки в 
наличии обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния — мнимой обороне: «Следует отли-
чать необходимую оборону от мнимой обороны. 
При мнимой обороне общественно опасное пося-
гательство фактически в реальности отсутствует, 
но обстановка происшествия дает основание обо-
роняющемуся считать, что оно совершается, и он 
в связи с этим ошибочно полагает, что действует 
против такого посягательства» [1]. Спорность под-
хода рассмотрения вопросов ошибки в наличии об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
путем судебного толкования, заключается в дис-

куссионности вопроса признания постановлений 
Пленума Верховного Суда источниками уголовного  
права.

В контексте исследования законодательной ре-
гламентации ошибки в наличии обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, отдельного рас-
смотрения заслуживают страны англо-саксонской 
правовой системы.

Английское законодательство не содержит пе-
речня обстоятельств, которые исключают уголов-
ную ответственность. Однако, судебная практика 
и доктрина, наряду с такими случаями защиты от 
уголовного преследования, как необходимая обо-
рона, согласие потерпевшего и другими, выделяют 
ошибку или незнание фактов. По общему праву (т.е. 
в тех случаях, когда необходимо доказать намере-
ние или предвидение преступника), фактическая 
ошибка является защитой от уголовного преследо-
вания. Поэтому тот, кто ошибался в факте, не наме-
реваясь совершить запрещенное деяние, не должен 
подлежать уголовной ответственности, так как его 
заблуждение было добросовестным и разумно обо-
снованным.

По английской доктрине, если субъект, совер-
шая что-либо незаконное, думает, что поступает 
законно, вследствие незнания фактических обсто-
ятельств или ошибочного о них представления, он 
не несет ответственности за преступление, так как 
в этом случае «нет нужного единства воли и дей-
ствия; воля по отношению к преступному результа-
ту остается «нейтральной» [14, с. 89].

Уголовное право Соединенных Штатов Аме-
рики формировалось под влиянием системы ан-
глийского права. В разработке уголовных кодексов 
штатов решающую роль сыграл подготовленный в 
1962 г. Институтом американского права Пример-
ный Уголовный кодекс. В указанном документе 
весьма значительная по объему статья (2.04) была 
посвящена незнанию или ошибке в вопросе факта 
или права [2, с. 53—54]. Данная норма предусма-
тривала освобождение от уголовной ответствен-
ности в случае незнания или ошибки в факте или 
праве, если отсутствовала вина как необходимый 
материальный элемент посягательства, или осно-
ванием для защиты выступало психическое состо-
яние, явившееся результатом подобного незнания 
или ошибки. Защита не применялась, «если бы, 
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будь ситуация такой, какой он ее себе представлял, 
подсудимый был виновен в совершении другого 
посягательства». Многие американские штаты раз-
работали свои Уголовные кодексы, переняв выше-
названные положения, содержащиеся в Примерном 
Уголовном кодексе.

Таким образом, страны англо-саксонской право-
вой системы, регламентируя вопросы, связанные с 
ошибкой в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, также характеризуются от-
ражением лишь общих норм об ошибке в факте, 
избегая излишней детализации. Однако, будучи 
представителями прецедентного права, представ-
ляется, что данная позиция для них актуальна, что 
в дальнейшем при принятии конкретных судеб-
ных решений на основе общих норм об ошибке, 
формируют определенные случаи (прецеденты) их  
применения.

Подводя итог рассмотрению норм уголовно-
го права зарубежных стран, посвященных ошиб-
ке в наличии обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, можно сделать следующие  
выводы: 
	 во-первых, в уголовных кодексах большинства 

зарубежных стран ошибка в наличии обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, 
имеет установленное законом основание для 
юридической оценки; 

	 во-вторых, следует признать более обоснован-
ной позицию тех стран, которые не ограничились 
определением общих положений об ошибке, 
а предусмотрели самостоятельные нормы, 
посвященные квалификации случаев ошиб-
ки в наличии обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Это объясняется 
тем, что для правильного применения норм 
об ошибке в наличии обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, особенно важно 
сформулировать ее понятие, отсутствие которого 
не позволяет однозначно определить ее сущ-
ностные признаки, что, в свою очередь, не-
гативно влияет на правоприменительную  
практику. 
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2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,  
2015. 159 с. 

В пособии изложены основные теоретические понятия судебной 
экспертизы, представлены история развития, система государственных 
экспертных учреждений в России, правовые основы судебно-эксперт-
ной деятельности. В соответствии с процессуальным законодатель-
ством рассмотрены основные виды экспертиз, назначаемых правоохра-
нительными органами.

Раскрыты научные основы судебной экспертизы, включающие в 
себя криминалистическую идентификацию и диагностику; технология 
экспертного исследования; содержательная часть заключения эксперта 

и его доказательственное значение в расследовании и раскрытии преступлений. Уделено внимание ин-
формационному обеспечению судебно-экспертной деятельности, 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.
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В ст. 2 Конституции Российской Федерации 
провозглашается, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства [1, c. 158]. 
Однако, этот важный социально — правовой по-
тенциал Основного Закона нашей страны в насто-
ящее время еще не нашел должного признания в  
обществе.

Проведенный комплексный анализ работы по 
изучению общественного мнения показал, что 84% 
респондентов считают острой проблему роста пре-
ступности, криминализации общества, а у 55% она 
вызывает сильное беспокойство [10].

Данные результаты свидетельствуют о том, что 
в современных условиях развития нашей страны те-
ория криминологической безопасности, обоснован-
ная и активно разрабатываемая известными россий-
скими учеными-криминологами М.М. Бабаевым, 
С.Я. Лебедевым, В.А. Плешаковым, должна стать 
основой государственной политики в сфере контро-
ля преступности.

Так, С.Я. Лебедев отмечает, что развитие идеи 
криминологической безопасности в правоохрани-
тельной практике должно способствовать пере-

несению смыслового акцента с объекта нападения 
(преступность) на объект защиты (личность, обще-
ство, государство), т.е., на те ценности, которым и 
должна быть гарантирована криминологическая 
безопасность. Именно эта идея призвана получить 
перспективное развитие в системе социально-пра-
вового контроля над преступностью и стать осно-
вой разработки новой концепции предупреждения 
преступлений органами внутренних дел, поскольку 
предупредительный контроль над преступностью и 
есть не что иное, как система обеспечения кримино-
логической безопасности в ее структурно-функцио-
нальном качестве [12, c. 30].

Безусловно, с данным мнением следует согла-
ситься, так как только предупреждением престу-
плений можно обеспечить безопасность граждан от 
криминальных угроз, удерживать преступность на 
социально допустимом уровне.

Ни для кого не является секретом, что успех в 
деятельности по предупреждению преступлений 
достигается применением на практике эффектив-
ных мер предупредительного характера, выработ-
ка которых напрямую зависит от оптимальности и 
адекватности ее криминологического обеспечения, 
под которым, по мнению С.Я. Лебедева, следует 
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понимать сбор и анализ криминологически обо-
снованной и криминологически значимой инфор-
мации о закономерностях, состояниях, тенденциях 
и прогнозах развития криминологических ситуаций 
(международных, национальных, региональных, 
объектных и др.), направленные на создание на-
учных предпосылок оптимизации, активизации и 
повышения эффективности полицейского контро-
ля над преступностью и детерминирующими ее 
процессами. Кроме того, криминологическое обе-
спечение деятельности полиции — это регулярное 
(систематическое) наполнение повседневной по-
лицейской деятельности органов внутренних дел 
новой научно-аналитической информацией крими-
нологического характера, а также постоянный кри-
минологический контроль (мониторинг) над целе-
направленным и обоснованным использованием ее 
в полицейской практике [9].

Как известно, изучение и оценка преступности, 
детерминирующих ее процессов осуществляется в 
ходе информационно-аналитического обеспечения 
деятельности по предупреждению преступлений 
и проведения криминологических исследований с 
использованием всего багажа криминологических 
знаний, накопленных за весь период существования 
науки криминологии.

Начальной стадией процесса криминологиче-
ского познания преступности, явлений и процессов, 
влияющих на нее, служит информационное обеспе-
чение, под которым понимается целенаправленная 
деятельность, опирающаяся на правовые, органи-
зационные, технические и методические предпо-
сылки по сбору, переработке, хранению и созданию 
условий для использования информации, необходи-
мой для эффективного функционирования системы 
предупреждения преступлений [4, c. 14].

Данное определение наиболее точно формули-
рует понятие информационного обеспечения пред-
упреждения преступлений, основной целью кото-
рого является предоставление криминологически 
обоснованной и криминологически значимой ин-
формации субъектам предупредительной деятель-
ности. 

В свою очередь, криминологическая информа-
ция, являясь составной частью социальной инфор-
мации, имеет собственные содержание и особенно-
сти, поскольку отражает, прежде всего, такие нега-

тивные стороны социальной действительности, как 
преступность и иные правонарушения [11, c. 114]. 

Важно подчеркнуть, что только криминологи-
чески обоснованная и криминологически значимая 
информация способствует повышению эффектив-
ности предупредительной деятельности. Поэтому 
к криминологической информации предъявляются 
определенные требования, основными из которых 
являются: оптимальность, достоверность и точ-
ность, своевременность, комплексность и систем-
ность.

Для эффективного управления предупредитель-
ной деятельностью ОВД является важным не только 
владеть необходимой информацией, но и правильно 
ее оценивать. Одним из этапов оценки информации 
является ее классификация, основаниями для кото-
рой служат различные признаки: область примене-
ния, источники возникновения, форма передачи и 
др. 

В процессе криминологического обеспечения 
предупредительной деятельности, на первоначаль-
ном этапе, особое значение имеет определение ис-
точников и носителей информации. 

Основными источниками информации о пре-
ступности являются: статистические отчеты (МВД, 
прокуратуры, других правоохранительных органов, 
судов и органов юстиции); статистические карточ-
ки первичного учета, в том числе отражающие све-
дения о преступлении, о совершившем его лице, о 
подсудимом; показатели социально-экономической, 
социально-демографической и другой статистики; 
материалы обобщения уголовных дел, материалов 
и заявлений о преступлениях; результаты изучения 
общественной психологии, правового сознания, 
общественного мнения о преступности и борьбе с 
ней и др.

По форме передачи криминологическая инфор-
мация классифицируется на следующие виды: уст-
ная (информация, выраженная в речевой форме), 
визуальная (информация, содержащаяся в видео 
объектах, — видеокассетах, кинофильмах и т.п.), 
документальная (информация из текстовых, графи-
ческих и рисованных документов), а также инфор-
мация, предоставленная электронными средствами 
передачи [5, c. 23].

Следует отметить, что источники и носители 
криминологической информации, необходимой для 
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решения задач предупреждения преступлений, раз-
нообразны и многочисленны, поскольку это связа-
но со спецификой криминологической обстановки 
на территории обслуживания органом внутренних 
дел. При этом потребности в криминологической 
информации при осуществлении деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению пре-
ступлений зависят непосредственно от уровня  
управления.

Так, в территориальном органе МВД России 
на районном уровне преобладают потребности в 
криминологической информации о конкретной 
криминологической обстановке на обслуживаемой 
территории. Поэтому необходимая информация в  
(У)ОМВД России на районном уровне черпается из 
первичных источников и носителей. 

В то же время, необходимо отметить, что кри-
минологическое обеспечение предполагает созда-
ние и постоянное пополнение информационных 
банков данных, охватывающих в систематизиро-
ванном виде: нормативные правовые акты феде-
рального и регионального уровней, регулирующих 
процессы предупреждения преступлений; теорети-
ко-концептуальные подходы и разработки ученых и 
практиков, имеющие предупредительную направ-
ленность; блоки статистической информации пра-
воохранительной, уголовно-правовой, уголовно-ис-
полнительной направленности, демографического 
и экономического характера и др.; силы и средства 
органов, непосредственно осуществляющих право-
охранительную деятельность, связанную с пред-
упреждением преступлений и т.д.

В настоящее время в целях сбора, хранения, об-
работки и передачи необходимой информации ак-
тивно создаются информационные системы, кото-
рые служат как бы посредниками между пользова-
телем и источником тех или иных сведений. Важно 
отметить, что настоящий период характеризуется 
активной фазой внедрения современных информа-
ционных технологий в самом рабочем звене — тер-
риториальных органах МВД России на районном 
уровне. 

В свете изложенного очевидно, что информаци-
онное обеспечение, без сомнений, является одной 
из основных стадий криминологического обеспе-
чения предупреждения преступлений, которое по-
зволяет получать, перерабатывать, хранить и предо-

ставлять необходимый объем информации о зако-
номерностях преступности во всех ее проявлениях, 
детерминации и причинности, подверженности ее 
различным воздействиям.

В то же время, практика показывает, что по-
ложительных результатов в деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступле-
ний можно добиться только при всестороннем и 
глубоком аналитическом изучении причин, их по-
рождающих, предпринимаемых решений по борьбе 
с ними и выработке на этой основе эффективных 
мер предупредительного характера. Осуществлять 
такой анализ и изучение полученной информации 
призвана аналитическая работа, которая является 
важной стадией криминологического обеспечения 
предупредительной деятельности.

Под аналитической работой криминологиче-
ского обеспечения ОВД следует понимать позна-
вательную, творческую деятельность, имеющую 
исследовательский характер, заключающуюся в 
определении состояния, структуры и динамики 
криминологической обстановки, выявлении нега-
тивных отклонений в ней, установлении причин и 
условий, способствующих данным отклонениям, а 
также прогнозировании тенденций ее изменения, 
направленную на выработку наиболее эффектив-
ных управленческих решений предупредительного 
характера. 

Перечень информации, подлежащей анализу на 
различных уровнях управления в органах внутрен-
них дел, определен приказом МВД РФ от 12 февра-
ля 1997 г. № 86 [2].

Важно понимать, что результатами анализов 
криминологической обстановки являются прогнозы 
возможного развития криминологических ситуаций 
в районе, регионе и т.д.

Следует отметить, что в настоящее время с це-
лью недопущения выхода негативных явлений из-
под контроля правоохранительных органов, роль и 
значение криминологического прогнозирования как 
одного из элементов (стадий) криминологического 
обеспечения полицейского контроля над преступ-
ностью значительно возрастает.

По мнению известного ученого-криминолога 
Г.А. Аванесова, криминологическое прогнозиро-
вание — это предвидение возможного состояния, 
уровня, структуры, характера и динамики преступ-
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ности в будущем. При этом имеется в виду пред-
видение не только самих возможностей изменения 
преступности, но и путей такого изменения [3,  
c. 12]. 

В свете изложенного становится понятно, что 
если конечной целью органов внутренних дел в 
предупреждении преступлений является их недо-
пущение, устранение возможности совершения, то 
основными целями криминологического обеспе-
чения предупредительной деятельности являются: 
определение приоритетных задач органов внутрен-
них дел, направленных на предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений; повышение 
эффективности предупредительной деятельности 
посредством выработки таких мер предупредитель-
ного характера, которые позволят успешно противо-
действовать преступным проявлениям.

В достижении отмеченных целей криминоло-
гическое обеспечение предупреждения преступле-
ний решает следующие задачи: определение видов, 
объема, источников получения криминологической 
информации, ее носителей, сроков поступления и 
форм представления; обеспечение сбора и хранения 
поступающей криминологической информации, 
своевременного ее поиска, выдачи и накопления; из-
учение и оценка информации о состоянии преступ-
ности в отдельно взятом районе, городе, субъекте, 
стране в целом, ее тенденциях и закономерностях, 
причинах и условиях, результатах практической 
деятельности субъектов предупреждения престу-
плений по выполнению возложенных на них задач 
и условиях, в которых эти задачи решаются; ис-
следование отдельных проблем борьбы с преступ-
ностью; прогнозирование будущего состояния пре-
ступности и определение факторов, влияющих на ее 
изменение; выработка адекватных, оптимальных и 
эффективных мер предупреждения преступлений; 
планирование мероприятий предупредительного 
характера; проведение криминологических экспер-
тиз решений и нормативных актов, направленных 
на предупреждение преступлений; методическое 
обеспечение предупредительной деятельности; мо-
ниторинг над целенаправленным и обоснованным 
использованием криминологической информации в 
полицейской практике. 

К сказанному необходимо добавить, что реше-
нием отмеченных задач криминологическое обеспе-

чение предупреждения преступлений выполняет 
важные функции. 

Термин «функция» означает обязанность, круг 
деятельности, а также назначение, роль [8, c. 282].

В криминологическом обеспечении процес-
са предупреждения преступлений, как и в науке 
криминологии, принято выделять три основные 
функции: описательную (диагностическую), объяс-
нительную (этиологическую) и предсказательную 
(прогностическую) [6, c. 36]. В теории описательная 
функция состоит в отражении явлений и процессов, 
входящих в предмет криминологии, на основе сбо-
ра эмпирического материала. В то же время, объ-
яснительная функция позволяет выявить характер 
изучаемого процесса, его особенность, выяснить, 
почему данный процесс протекает так, а не иначе. В 
свою очередь, предсказательная функция позволяет 
заглянуть в будущее и определить возможное раз-
витие явления или процесса. 

Однако, нельзя не согласиться с мнением 
В.Д. Малкова, который считает, что наука крими-
нология должна разрабатывать практические меры 
воздействия на нежелательные явления, детерми-
нирующие преступность. По его мнению, целе-
сообразно выделять еще и практически-преобра-
зовательную функцию, которая позволяет реали-
зовать результаты осуществления названных трех 
функций в практическом действии, направленном 
на желаемое преобразование объекта изучения [7, 
c. 11, 12]. Именно посредством данной функции 
криминологическое обеспечение решает задачи по 
разработке практических мер воздействия на при-
чины и условия, способствующие совершению  
преступлений. 

Нет сомнений в том, что в деятельности по кри-
минологическому обеспечению предупреждения 
преступлений определяющее значение имеет кон-
статация связи между преступностью, социальны-
ми процессами и явлениями, влияющими на нее, 
выявление механизма этой связи, прогнозирование 
развития криминологической ситуации, а также раз-
работка практических мер предупреждения престу-
плений. В то же время, в процессе криминологиче-
ского обеспечения представляется не менее значи-
мым выявление проблемных вопросов, требующих 
первоочередного решения, выработка на основе 
анализов приоритетов дальнейшей деятельности 
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по предупреждению преступлений, а также опре-
деление, насколько целенаправленно и обоснован-
но используется криминологическая информация в 
полицейской деятельности. Поэтому очевидно, что 
к числу функций криминологического обеспечения 
предупредительной деятельности следует отнести 
сигнализирующую и целеполагающую функции, а 
также функцию контроля.

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что криминологическое обеспечение 
предупреждения преступлений территориальны-
ми (У)ОМВД России на районном уровне должно 
быть адекватно криминогенным угрозам обще-
ственному порядку и общественной безопасности 
на территории обслуживания. 

При этом объем криминологически значимой 
и криминологически обоснованной информации, 
подлежащей анализу, должен позволять осущест-
влять подготовку прогнозов возможного развития 
криминологической ситуации и зависеть от имею-
щихся ресурсных возможностей (кадровых, техни-
ческих и т.д.) ее переработки, хранения и исполь-
зования. 

В свою очередь, основным критерием адекват-
ности криминологического обеспечения предупре-
дительной деятельности является эффективность 
управленческих решений предупредительного ха-
рактера, определяемая состоянием правопорядка на 
территории обслуживания (У)ОМВД, которое ха-
рактеризуется следующими показателями: уровнем 
преступности; динамикой преступности в целом, а 
также отдельных видов наиболее распространенных 
преступлений; структурой преступности; террито-
риальной (линейной и объектовой) распространен-
ностью преступности и конкретных видов преступ-
ных посягательств; уровнем латентной преступно-
сти; степенью преступной активности конкретных 
групп населения, в том числе несовершеннолетних, 
женщин, лиц, ранее совершавших преступления, 
не имеющих постоянного источника доходов и др.; 
виктимологическими аспектами преступности; со-
стоянием несовершеннолетней, организованной и 
экономической преступности, незаконного оборота 
наркотиков и оружия; состоянием правопорядка на 
улицах и других общественных местах; состоянием 
безопасности дорожного движения и пожарной без-
опасности. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с организацией планирования деятельности органов внутренних 
дел, их служб и подразделений. Раскрывается и обосновывается системная деятельность по разработке последовательности 
планирования мер, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений. Особое внимание уделяется 
методике планирования предупреждения преступлений.
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Annotation. This paper discusses issues related to the organization of the planning activities of the internal affairs of their 
services and departments. Disclosed and justified system development activities sequence planning of measures aimed at preventing 
crimes and other offenses. Particular attention is paid to methods of crime prevention planning.

Keywords: planning, crime prevention, the effectiveness of law enforcement, social and legal control, the system of legal 
regulation.

Изменения, происходящие в российском обще-
стве в последние годы, существенным образом 
повлияли на условия деятельности органов вну-
тренних дел, поставили перед ними ряд новых и 
достаточно сложных проблем, необходимость ре-
шения которых обусловила проведение дальней-
шего реформирования органов внутренних дел, 
направленного на реализацию потребности рос-
сийского общества в повышении доверия к ним и 
качественном улучшении их деятельности. В Ми-
нистерстве внутренних дел произошли серьезные 
перемены, однако трудно рассчитывать на мгно-
венные кардинальные изменения в такой сложной 
и многофункциональной системе. Между тем, го-
сударство и общество ждут позитивных перемен 
с более высокой динамикой, качественных резуль-
татов, ощутимых для страны и для граждан1. Так, 
серьезной корректировки требует предупреждение 

противоправной, прежде всего преступной, дея-
тельности. Очевидно, что ее правовое и научно-
методическое обеспечение должны в полной мере 
отвечать современным требованиям. В этой связи 
вполне уместно говорить о системности правово-
го регулирования как о насущной необходимости 
для органов внутренних дел. Это объясняется не-
обходимостью формирования особого системного 
подхода к обеспечению правового контроля над 
преступностью и ее различными формами. В де-
ятельности правоохранительных органов такая 
системность должна обеспечить разработку и ре-
ализацию комплексных мер эффективного пред-
упреждения преступности, обеспечиваемых си-
стемной научно обоснованной информацией о ее 
состоянии и правоохранительных приоритетах, 
реализация которых способна нейтрализовать 
внешние и внутренние факторы эскалации это-
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го явления, минимизировать его криминальные  
последствия2.

При этом особо следует учитывать роль ве-
домственных актов МВД России в формирова-
нии громадного массива локальных актов и иных 
юридических документов, значимость которых в 
настоящее время признается не только в теории 
права, но и в практической деятельности. Их функ-
ционально-правовая связь позволяет обеспечить 
прохождение правового волеизъявления правотвор-
ческого органа от уровня федерального закона до 
уровня подразделений горрайорганов внутренних 
дел. Это означает, что каждый нормативный акт 
должен занимать определенное место в системе 
правового регулирования в соответствии со сво-
ей юридической силой и предметом правового  
регулирования3. 

Особое место в этом процессе отводится плани-
рованию как системному процессу, т.е. деятельности 
какого-либо субъекта ОВД в сфере предупреждения 
преступности. Основным средством планирования 
в деятельности служб и подразделений органов 
внутренних дел, а также всех его структурных под-
разделений является план (особый вид управленче-
ского решения). Системный характер планирования 
установлен нормативными актами МВД России, а 
правовую основу планирования в ОВД составля-
ет Приказ МВД РФ от 26 сентября 2012 г. № 890 
«Об организации планирования в органах внутрен-
них дел РФ». В плане отражаются цели и задачи 
на предстоящий период, конкретные мероприятия, 
подлежащие выполнению, последовательность их 
исполнения, сроки и исполнители, а также способы 
контроля за выполнением. 

Значение планирования заключается не толь-
ко в том, что оно придает повседневной работе 
системы целенаправленный характер и позволяет 
решить наиболее актуальные проблемы предупре-
дительной деятельности, но и позволяет создать 
соответствующую рабочую атмосферу для ре-
шения сотрудниками стоящих перед ними задач. 
Таким образом, грамотное планирование спо-
собствует эффективной организации профилак-
тической, оперативно-разыскной, следственной 
и иной деятельности. При этом в планировании 
учитывается необходимость постоянного совер-
шенствования условий труда в службах и под-

разделениях, а также на отдельных рабочих ме-
стах, что, в конечном итоге, облегчает изучение и 
внедрение положительного опыта работы органов  
внутренних дел.

Планирование предупреждения преступно-
сти — деятельность по разработке последователь-
ности осуществления системы мер, направленных 
на предупреждение преступлений и иных право-
нарушений. При планировании такой системы мер 
необходимо придерживаться ключевых принципов, 
на которых должна основываться предупредитель-
ная деятельность полиции. Это соблюдение (ува-
жение) прав и свобод человека и гражданина (по-
лиция осуществляет свою деятельность на основе 
соблюдения и уважения прав и свобод человека и 
гражданина); законность (полиция осуществляет 
свою деятельность в точном соответствии с зако-
ном); беспристрастность (полиция защищает права, 
свободы и законные интересы человека и гражда-
нина независимо от национальности, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, 
места жительства и т.д.); открытость и публич-
ность (если это не противоречит требованиям за-
конодательства РФ и не нарушает прав граждан); 
общественное доверие и поддержка граждан (по-
лиция стремится обеспечить доверие к себе и 
поддержку граждан, а также привлечь граждан и 
общественные объединения к реализации уголов-
но-правовой государственной политики); взаимо-
действие (осуществление деятельности в тесной 
координации с другими правоохранительными 
и государственными органами, общественными 
объединениями и гражданами); эффективность 
предупредительных мероприятий (проведение та-
ких мероприятий, которые имеют низкую затрат-
ную стоимость, обеспечивают простоту реализа-
ции и приносят значимый результат; постоянный 
контроль и регулярный мониторинг (регулярное 
осуществление мониторинга эффективности про-
водимых мероприятий, а также контроля над их  
исполнением).

Организация планирования в ОВД заключается 
в выборе наиболее актуальных целей и задач, оп-
тимальных методов и форм их решения. Порядок 
определения таких целей и задач, сама процедура 
планирования и его суть должны соответствовать 
Приказу МВД РФ от 26 сентября 2012 г. № 890 «Об 
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организации планирования в органах внутренних 
дел РФ» (с Инструкцией по организации планиро-
вания в ОВД РФ). 

Сама процедура планирования включает в 
себя последовательные этапы по осуществлению 
аналитических и прогностических действий, что 
предопределяет системную разработку основных 
мероприятий плана. Очевидно, что предупреж-
дение преступности, как и многие другие направ-
ления государственной деятельности, организу-
ется в плановом порядке. Все планы предупре-
дительных мероприятий должны составляться с 
учетом криминологических прогнозов, формируе-
мых исходя из анализа криминологической обста-
новки. Методика планирования предупреждения 
преступлений отражает основные этапы такого  
планирования. 

Между тем, в территориальных подразделе-
ниях органов внутренних дел изучение кримино-
логической обстановки зачастую ограничивается 
лишь статистическим анализом основных пока-
зателей преступности. Данный анализ в итоге бу-
дет поверхностным и не позволит создать в план 
профилактических мероприятий, адекватно отве-
чающий сложившейся криминогенной ситуации. 
Для избегания таких ошибок должна проводиться 
более глубокая аналитическая работа, учитываю-
щая всю совокупность криминологически значи-
мой информации на определенной территории. 
Это информация, полученная в связи с деятельно-
стью самих органов внутренних дел — сведения 
справочных картотек дежурных частей, зональ-
ных информационных центров; журналы учета 
происшествий, задержанных и доставленных в 
дежурную часть; материалы об отказе в возбуж-
дении уголовных дел: прекращении по нереаби-
литирующим основаниям, дела об административ-
ных правонарушениях и т.п. Это материалы дру-
гих правоохранительных органов, общественных 
формирований и комиссий, ведущих профилак-
тическую работу; сообщения, письма, заявления 
граждан и должностных лиц, предприятий, уч-
реждений и организаций; сообщения медицинских 
учреждений о лицах, поступивших с травмами 
криминального характера; справочные картоте-
ки психоневрологических, кожно-венерических и 
наркологических диспансеров и т.п. Выявленные 

при анализе вышеуказанных материалов и прове-
дении всех необходимых мероприятий закономер-
ности и будут лежать в основе прогнозирования  
преступности.

Следует отметить, что криминологическое 
прогнозирование является процессом познания 
будущего состояния преступности и факторов, 
влияющих на ее изменения. Основная цель прогно-
зирования состоит не в предсказании развития пре-
ступности, а в значительном повышении научного 
уровня планирования предупредительной деятель-
ности. Криминологическая наука выделяет три ме-
тода прогнозирования: экстраполяция, моделирова-
ние и экспертиза. Сущность метода экстраполяции 
состоит в условном продолжении в будущее выяв-
ленных закономерностей прошлого и настоящего. 
Данный метод дает удовлетворительные результаты 
только лишь относительно ближайшего будущего, 
а по мере увеличения прогнозируемого временного 
интервала быстро прогрессируют ошибки в оцен-
ках, вследствие чего прогноз теряет свое значение. 
Стоит также отметить, что использование данного 
метода дает возможность правильно оценивать ди-
намику определенных показателей преступности 
на перспективу лишь при условии стабильности 
действия криминогенных и антикриминогенных 
факторов. Суть моделирования состоит в том, что 
для исследования какого-либо явления на осно-
ве ранее установленных характеристик, связей и 
закономерностей создается модель соответству-
ющего объекта. При этом для прогностического 
моделирования преступности большое значение 
имеет математическая модель множественной кор-
реляции, т.е. статистической вероятностной связи 
между множеством социальных факторов и пре-
ступностью. В прогнозировании преступности 
определенную пользу приносят экспертные ме-
тоды. Они являются наиболее подходящими для 
решения прогностических задач, когда исходная 
информация либо недостаточна, либо отсутствует, 
либо не поддается формализации, а также когда 
есть основания предполагать скачкообразные из-
менения или разрывы в развитии. Для успеха ис-
пользования данного метода необходимо, чтобы 
в качестве экспертов привлекались наиболее ква-
лифицированные специалисты, хорошо знающие 
объект экспертизы, а также важно, чтобы количе-
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ство экспертов было достаточным для последу-
ющей статистической обработки их мнений с це-
лью выявления ведущего мнения (в пределах 20— 
50 человек)4.

Не стоит забывать, что прогнозы преступности 
по своей природе имеют вероятностный характер. 
На их основе можно лишь предполагать (с большей 
или меньшей вероятностью), что в будущем пре-
ступность претерпит те или иные изменения, но не 
утверждать это в качестве абсолютно бесспорного 
факта. Однако, данный вероятностный характер 
не стоит рассматривать как недостаток, поскольку 
в планировании мероприятий по предупреждению 
преступлений и административных правонаруше-
ний априори закладывается цель недопущения не-
гативных выводов прогноза.

Аналитический и прогностический этапы пла-
нирования являются основой для этапа непосред-
ственной разработки системы взаимосвязанных 
мероприятий по предупреждению преступлений и 
профилактике правонарушений. В планах с уче-
том криминологических прогнозов дается оценка 
оперативной обстановки и определяются меро-
приятия по наиболее оптимальной расстановке 
сил и средств, по подготовке и проведению раз-
личного рода мероприятий, их организационно-
техническому и иному обеспечению. Составной 
частью таких планов являются меры по внедре-
нию в практику достижений науки и техники, 
обобщению и распространению передового опы-
та борьбы с преступностью. Важно отметить, что 
при использовании в планировании мер борьбы 
с преступностью криминологических прогнозов 
соответствующие планы должны не только ори-
ентироваться на наиболее неблагоприятный вари-
ант прогноза, но и предусматривать определенные 
резервы на тот случай, если в действительности, 
вопреки прогнозу, возникнут непредвиденные об-
стоятельства. Другими словами, на этапе плани-
рования целесообразней готовиться к худшему ва-
рианту будущего с тем, чтобы в действительности 
при всех условиях добиться лучшего конечного  
результата.

Следует подчеркнуть, что планирование дела-
ет деятельность органов внутренних дел по пред-
упреждению преступности более рациональной, 
системной и эффективной. Оно позволяет заранее 

предусмотреть определенные трудности и либо из-
бежать их, либо подготовиться к ним. Само техни-
ческое оформление планов осуществляется, глав-
ным образом, в текстовом виде. По содержатель-
ному наполнению проекта плана могут поступать 
инициативные предложения со стороны различных 
служб и должностных лиц органов внутренних  
дел. 

Предложения в проект плана формируются со-
гласно структуре, определенной соответствующим 
нормативным правовым актом (иным актом управ-
ления). При необходимости, если действующими 
актами управления структура предложений в проект 
плана не установлена, она может быть разработана 
субъектом планирования. Предложения, требующие 
финансового и материально-технического обеспе-
чения, подлежат согласованию с соответствующи-
ми финансовыми подразделениями и подразделени-
ями тылового обеспечения. Предложения в проекты 
планов, предусматривающие разработку проектов 
нормативных правовых актов, подлежат обязатель-
ному согласованию с соответствующими правовы-
ми подразделениями.

При составлении планов (программ) не реко-
мендуется указывать ожидаемые результаты изме-
нения динамики преступности. Это обуславливает-
ся тем, что, имея такие ожидаемые результаты, ру-
ководители служб и подразделений буду требовать 
от своих подчиненных направленности на данный 
результат; другими словами будет производиться 
простая «подгонка» действительности под жела-
емый результат, что не позволит в конечном итоге 
реально оценить эффективность проводимых меро-
приятий и принять необходимые меры, направлен-
ные на их улучшение.

Помимо этого, не должно быть формально-
го отношения к разработке системы мероприятий, 
направленных на предупреждение преступности. 
Все запланированные мероприятия должны быть 
конкретными и иметь строго определенные сроки 
для исполнения, а также не должно происходить 
дублирования по своему содержанию мероприятий, 
определенных к своему исполнению другими нор-
мативно-правовыми актами и управленческими ре-
шениями, чтобы у исполнителя не возникало «фор-
мального отношения» к выполнению возложенных 
на него задач.
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Таким образом, при составлении планов (про-
грамм) по предупреждению преступности с учетом 
их приоритетности, ожидаемого эффекта и ресурс-
ного обеспечения реализации, органам внутрен-
них дел на определенном территориальном уров-
не рекомендуется придерживаться определенной 
структуры. На вводном этапе дается общая оценка 
криминологической обстановки в стране, произ-
водится подробный анализ состояния законности 
и правопорядка, тенденций, отмечаемых в этих 
сферах, на обслуживаемой территории. На основа-
нии криминологического прогноза развития пре-
ступности на обслуживаемой территории, а также 
с учетом криминологической обстановки в целом 
по стране, должны быть сформулированы основ-
ные направления правоохранительной деятельно-
сти, определены общие сроки, круг исполнителей, 
ресурсы, требуемые для реализации намеченно-
го, перечень необходимых нормативно-правовых 
актов, регламентирующих предупредительную  
деятельность. 

На основном этапе должны быть перечислены 
основные мероприятия предупредительной дея-
тельности, также, с учетом приоритетных направ-
лений; должны быть также отражены дополнитель-
ные мероприятия предупредительного характера. 
Все указываемые в плане (программе) мероприятия 
должны быть конкретизированы, реальны для ис-
полнения, должны иметь четко определенные сро-
ки исполнения, а также в плане (программе) после 
каждого описанного мероприятия должны быть 
указаны службы, исполняющие данное конкретное 
мероприятие, и ответственное лицо из командного 
состава, отвечающее за надлежащее исполнение 
данного мероприятия. 

На заключительном этапе должны указываться 
службы (организации, должностные лица и т.п.), 
которые должны осуществлять контроль над вы-
полнением плана (программы). Общий контроль 
рекомендуется возложить на штабные подразделе-
ния МВД РФ. Должны быть указаны сроки пред-
варительного подведения итогов выполнения плана 
(программы). Это позволит вносить коррективы в 
план (программу) по осуществлению дальнейших 
мероприятий. В заключении должны быть указаны 
сроки окончательного подведения итогов выполне-
ния плана (программы). 

В подводимых итогах должен быть произведен 
сравнительный анализ криминологической обста-
новки до и после проведения предупредительных 
мероприятий, должны быть отражены все успехи 
и неудачи в изменении динамики преступности. 
Должен быть произведен подробный анализ по 
выявлению причин, повлекших отсутствие по-
ложительного влияния на динамику преступно-
сти, должны быть отражены вопросы полноты 
и своевременности выполнения плановых меро-
приятий, в том числе выявленные недостатки и 
нарушения, предлагаемые меры по устранению 
причин и условий, им способствующих. Должны 
быть отмечены и поощрены службы и подразде-
ления, проявившие себя с наилучшей стороны во 
время проведения плановых мероприятий, а так-
же рассмотрены предложения о целесообразности 
привлечения к ответственности лиц, виновных в 
невыполнении плановых мероприятий, представ-
лении недостоверной (неполной) информации, 
допустивших иные нарушения исполнительской 
дисциплины. По окончании рассмотрения всех 
позиций должен быть сделан вывод о признании 
плана в целом выполненным либо о невыполнении 
его мероприятий с предложениями о формах их 
дальнейшей реализации, если актуальность в них  
сохраняется5.

Кроме того, планируемые мероприятия по опре-
деленным приоритетным направлениям предупре-
дительной деятельности не должны ограничиваться 
только лишь обеспечением полицейского контро-
ля. В предупредительной работе должны быть за-
действованы все субъекты, тем или иным образом 
связанные с деятельностью, направленной на пред-
упреждение преступлений, что позволит формиро-
вать соответствующее общественное мнение, спо-
собное укрепить степень социального спокойствия 
населения и авторитет обеспечивающих его органов 
внутренних дел. 

Однако, как показывает анализ деятельности 
практических органов, планирование мер преду-
преждения преступлений и правонарушений орга-
нами внутренних дел в условиях современной кри-
минологической ситуации и состояние контроля за 
выполнением намеченных мероприятий не отвеча-
ют требованиям обеспечения криминологической 
безопасности6. Во многих органах внутренних дел 



Вестник Московского университета МВД России152 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

отсутствует как таковая аналитическая работа, а 
сами планы не являются действенной програм-
мой, связанной с региональными особенностями 
в сфере защиты населения от противоправных 
посягательств. Нередко в них отсутствует необ-
ходимая конкретность, системность, комплекс-
ность и обоснованность планируемых меропри-
ятий. Низкое качество планирования приводит к 
неэффективности выполнения управленческих ре-
шений, а «подгонка» действительности под жела-
емый результат не позволяет в конечном итоге эф-
фективно осуществить комплекс запланированных  
мероприятий. 

Между тем, в настоящее время перед органами 
внутренних дел стоит задача по разработке и реали-
зации комплексных мер эффективного предупреж-
дения преступности, что предполагает не только 
значимость, но и качество планирования, направ-
ленные на достижение соответствия планируемых 
мероприятий складывающейся оперативной обста-
новке. Планирование предупредительной практики 
в подразделениях органов внутренних дел должно 
учитывать прогноз развития криминальной ситуа-
ции региона. При этом цели и задачи, стоящие пе-
ред системой федеральных и региональных органов 
представительной и исполнительной власти (в том 

числе органов МВД России), должны соотноситься 
в вопросах планируемых мероприятий с решением 
ключевых проблем и обеспечением реагирования 
на развитие негативных тенденций в криминаль-
ной обстановке как в стране, так и в отдельном  
регионе.
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2 См.: Иванцов С.В. Теоретические предпосылки развития 
системного подхода в криминологических исследованиях пре-
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Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Су-
дебная экспертиза» / А.В. Кокин, К.В. Ярмак. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2015. 350 с. .

Рассмотрены основы судебной баллистики и судебно-балли-
стической экспертизы. Особое внимание уделяется частным ме-
тодикам экспертных исследований.

Для преподавателей и слушателей экспертно-кримина-
листических факультетов вузов МВД России. Может быть 
полезен для практических работников экспертных и след-
ственных подразделений, а также интересующихся данной  
тематикой.
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В настоящее время «бытовизация» преступ-
ности в России стала одной из острейших про-
блем. Увеличивается количество преступлений, 
совершаемых в бытовой сфере, повышается уро-
вень насилия, его проявления становятся все более 
агрессивными и зачастую необъяснимо жестокими. 
Криминальные деяния насильственной группы в 
структуре преступности составляют примерно 20% 
всех преступлений, тяжкие — около 5—7%. 

В последние годы все большее внимание и бес-
покойство общественности и правоохранительных 
органов вызывает насилие в семье, ставшее наибо-
лее распространенной формой агрессии в современ-
ной России. Жертвы семейно-бытовых конфликтов 
составляют наиболее многочисленную группу сре-
ди погибших и пострадавших от любых преступле-
ний. Насилие в семье является распространенным 
явлением во всем мире, а на Четвертой всемирной 
конференции ООН по положению женщин (Пекин, 
4—15 сентября 1995 г.) оно признано «эпидемией» 
в большинстве стран1.

В последние несколько лет в условиях происхо-
дящих социальных, экономических и политических 
преобразований, в сфере бытовой преступности и 
преступности вообще, наблюдается целый ряд не-

гативных качественных и количественных изме-
нений. В 2014 г. существенно замедлились темпы 
снижения преступности (всего — 1,8%, в 2013 г. 
было — 4,2%). Удельный вес тяжких и особо тяж-
ких преступлений в числе всех зарегистрированных 
преступлений составляет 24,3%, Число зарегистри-
рованных в отчетном периоде особо тяжких пре-
ступлений, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, увеличилось на 7,4%. Вместе с тем, 
в ряде регионов данный показатель значительно 
увеличился (от 86 до 33%). Раскрываемость же пре-
ступлений снизилась на 5%.

Почти половина (632 258) преступлений со-
вершена лицами, ранее совершавшими преступле-
ния. Их удельный вес составляет 53,7%. На 9,7% 
увеличилось количество лиц, совершивших пре-
ступления при опасном или особо опасном реци-
диве; 65,8% преступников не имели постоянного 
источника дохода. Каждое третье преступление 
(31,0%) совершено в состоянии алкогольного опья-
нения, на 16,5% возросло количество лиц, совер-
шивших преступления в состоянии наркотическо-
го опьянения, каждое двадцатое (5%) преступле-
ние совершено несовершеннолетними или при их  
соучастии2. 
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Установлено, что более 5,5% преступлений со-
вершено по бытовым мотивам. Как выявил анализ 
статистических данных и материалов уголовных 
дел, 75—85% всех бытовых преступлений совер-
шается непосредственно в семье. Так, в ряде реги-
онов России на почве семейно-бытовых отношений 
на протяжении трех последних лет из числа рас-
крытых преступлений совершено 47,3% убийств 
(ст. 105 УК РФ); 63,9% убийств в состоянии аф-
фекта (ст. 107 УК РФ); 47,6% убийств при превы-
шении пределов необходимой обороны (ст. 108 
УК РФ); 39,6% умышленных причинений тяжкого 
(ст. 111 УК РФ), 37,5% средней тяжести (ст. 112 
УК РФ) и 58,7% легкого (ст. 115 УК РФ) вреда здо-
ровью; 56,4% побоев (ст. 116 УК РФ); 64,9% ис-
тязаний (ст. 117 УК РФ) и 58,0% угроз убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 
УК РФ)3. Всего в среднем ежегодно раскрывается 
около 50 тыс. преступлений в семейно-бытовой 
сфере, что составляет более 5% всех раскрытых  
преступлений. 

В силу высокой степени латентности престу-
плений данного рода, реальность далека от стати-
стики. Так, согласно проведенным нами опросам, 
20,4% потерпевших от насилия в семье отметили, 
что насильственные действия совершались систе-
матически (2—3 раза в неделю), 18,4% — регулярно 
(1—2 раза в неделю), 13,3% — 1—2 раза в месяц, а 
1,0% — почти каждый день. Нельзя не учитывать и 
следующее обстоятельство. При анализе состояния 
и динамики преступности мы исходим из статисти-
ческих данных о выявленных и зарегистрирован-
ных в органах внутренних дел преступлениях. За 
пределами исследования остается латентная часть 
преступлений, о которых в правоохранительные ор-
ганы не заявлялось, или которые по тем или иным 
причинам не были зарегистрированы. Не являются 
исключением и бытовые преступления, которые в 
силу специфики отношений между преступником 
и потерпевшим отличаются высокой степенью ла-
тентности. 

Снижение уровня регистрируемости умышлен-
ных причинений легкого вреда здоровью (ст. 115) 
и побоев (ст. 116) в определенной степени связано 
с тем, что уголовные дела по этим статьям возбуж-
даются «не иначе как по жалобе потерпевшего» и 
подлежат прекращению в случае примирения его 

с обвиняемым (ст. 20, 24 УПК РФ). Количество за-
регистрированных преступлений, таким образом, 
зависит не столько от деятельности сотрудников 
органов внутренних дел по их выявлению и рас-
крытию, а от желания потерпевших и их родствен-
ников подавать заявление в ОВД. Недоверие граж-
дан к правоохранительным органам, имеющее за-
частую объективные основания, в свою очередь, 
усиливает чувство незащищенности от преступных 
посягательств. В такой обстановке пострадавшие, 
опасаясь мести обидчика, не веря в объективность 
правосудия и эффективность работы сотрудников 
полиции, предпочитают не заявлять о фактах семей-
ного насилия. Около 94,5% потерпевших от насилия 
в семье отметили, что преступлению предшествова-
ли семейные конфликты, которые, по словам 35,5% 
потерпевших, длились несколько месяцев. Причем 
89% опрошенных потерпевших заявили, что кон-
фликты в их семьях сопровождались насильствен-
ными действиями, 76,7% опрошенных нами потер-
певших указали, что о конфликтах, фактах насилия 
в их семье они никуда не сообщали. 

Среди наиболее распространенных причин это-
го можно выделить следующие: «все равно ничего 
бы не помогло» (30,9%); «не верили, что помогут» 
(23,6%); «не хотели выносить сор из избы» (23,6%); 
«надеялись самостоятельно разрешить конфликт» 
(23,6%); «из-за боязни мести со стороны виновни-
ка конфликта (насильника)» (21,8%); «из-за стыда» 
(12,7%); «из-за незначительности причиненного 
вреда» (10,7%); «виновник конфликта (насильник) 
самостоятельно изменит свое поведение, исправит-
ся, образумится» (10,7%); «не хотели лишиться жи-
лья, некуда было уйти от насильника» (7,3%); «из-за 
нежелания разрушить семью» (7,3%); «из-за неже-
лания лишить детей отца (матери)» (5,5%); «окру-
жающие все истолкуют не в их пользу» (5,5%); 
«боялись потерять детей, считали, что это навредит 
будущему детей, их благополучию» (3,6%); «хотели 
отомстить обидчику самостоятельно» (3,6%)4. 

В настоящее время очень сложно, практически 
невозможно, привести данные, отражающие реаль-
ное состояние бытовой насильственной преступно-
сти и ее социальных последствий. В связи с этим 
основное внимание при анализе данного вида пре-
ступлений необходимо уделить не количественным, 
а качественным их характеристикам.
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Прежде всего, следует отметить, что для семей-
но-бытовых насильственных преступлений не свой-
ственен групповой характер, так как практически 
все они совершаются на почве личных неприязнен-
ных отношений и им, как правило, предшествует 
двусторонний конфликт между преступником и по-
терпевшим. Так, в 2014 г. на долю групповых пре-
ступлений среди всех раскрытых насильственных 
преступлений на бытовой почве приходится только 
2,7%. Для сравнения, в том же году по России груп-
повые преступления составили 13,8% всех раскры-
тых. 

Изучение места и времени совершения пре-
ступлений в семейно-бытовой сфере позволяет 
установить некоторые закономерности, определить 
ситуации, провоцирующие конкретные виды пре-
ступлений, а значит, предоставляет возможности 
прогнозировать ситуацию и успешно планировать 
профилактические мероприятия.

Наибольшая часть криминогенных проявлений 
насилия в семье приходится на дневное (с 12.00 до 
18.00) и вечернее (с 18.00 до 00.00) время. Что ка-
сается дней недели, то большинство преступлений 
рассматриваемой группы (около 55%) приходится 
на рабочие дни, треть — на выходные, а 15% — на 
праздники. По месту совершения семейно-быто-
вые преступления можно определить, в основном, 
как «квартирные». По данным нашего исследова-
ния, 60,0% из них совершено в отдельной кварти-
ре, 27,1% — в индивидуальном доме, а 1,4% — в 
коммунальной квартире и только 5,7% — во дворе 
своего индивидуального дома или в своем гараже, 
столько же (5,7%) — на улице, в парке или сквере, а 
1,4% — по месту работы потерпевшего. 

Такие результаты вполне закономерны: пода-
вляющее большинство (87,1%) преступлений дан-
ной группы совершено во время семейной ссоры, 
что предполагает нахождение по месту жительства.

В каждом третьем (35%) случае преступник при-
менял предметы, используемые в качестве оружия 
(различные кухонные принадлежности, предметы 
домашней мебели, дубинку, металлическую трубу 
или арматуру и т.п.), в каждом четвертом (26%) — 
холодное оружие, в том числе кухонный нож, в 
1,5% — огнестрельное оружие. Чаще всего при со-
вершении семейного насилия указанные предметы 
и оружие используют женщины, а также мужчины 

при совершении насильственных действий в отно-
шении потерпевшего мужского пола. Как правило, 
в таких случаях оружие или предметы, его заменя-
ющие, обеспечивают определенную гарантию без-
опасности.

Проявления насилия в семье нередко отличают-
ся жестокостью, исключительной дерзостью и ци-
низмом, что свидетельствует о крайне негативном 
отношении друг к другу конфликтующих сторон, 
высочайшей степени «накала» семейного конфлик-
та, а также о глубокой нравственной деградации, 
пренебрежительном отношении к элементарным 
требованиям морали. По данным изучения уголов-
ных дел, более 14% насильственных преступлений 
в семье были совершены с особой жестокостью. 

Рассматриваемые преступления преимуще-
ственно совершают лица зрелого возраста (26—
50 лет), на долю которых в структуре семейно-бы-
товой насильственной преступности приходится 
73,5%. По данным нашего исследования, самой 
криминогенной является возрастная группа 36—
45 лет, которой совершено 2/5 (39,7%) указанных 
преступлений. За ней следуют возрастные группы 
26—30 лет; 46—50 лет (по 13,2% преступлений). В 
каждом десятом случае семейного насилия (10,3%) 
преступнику 51—60 лет, а в 7,4% случаев — он еще 
старше.

Почти у половины (48,5%) виновников изучен-
ных преступлений была выявлена та или иная пси-
хическая аномалия. Так, 2,2% больны шизофренией, 
0,7% — эпилепсией, 8,1% — психопатией, 0,7% — 
олигофренией, 34,6% — хроническим алкоголиз-
мом, 3,7% — наркоманией. У 7,3% преступников 
выявлено органическое поражение головного мозга 
различного генезиса, у 4,4% — остаточные явления 
черепно-мозговых травм, у 4,4% — алкогольные 
психозы, а у 6,6% — иные психические аномалии. 

Нередко у преступников одновременно выяв-
лялось несколько видов психических заболеваний. 
Лица с расстройством психической деятельности 
представляют собой особый тип личности с харак-
терным поведением и образом жизни. Под влияни-
ем неблагоприятных условий воспитания и обще-
ния они быстрее криминализируются и труднее 
поддаются исправлению.

Известно, что употребление алкоголя отрица-
тельно влияет на нервную систему человека, де-
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зорганизуя важнейшие психологические процессы 
возбуждения и торможения. Будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, человек легко выходит 
из равновесия, становится развязанным, цинич-
ным, агрессивным и т.п. Такое состояние чаще 
всего и способствует совершению насильственных 
действий в семье. По нашим данным, три четвер-
ти (78,7%) насильственных преступлений в семье 
было совершено в состоянии алкогольного опья-
нения. Особого внимания заслуживает проблема 
потребления наркотиков. Каждое восьмое (12,7%) 
насильственное преступление в семье совершено в 
состоянии наркотического или токсического опья-
нения.

Не только криминогенное, но и виктимоген-
ное влияние алкоголя представляется очевидным 
и обусловлено, прежде всего, прямым и довольно 
сильным его воздействием на психику, интеллект, 
эмоции, волю, мотивацию поведения людей. Пья-
ный теряет способность к адекватному восприятию 
внешней среды, людей, их поступков, утрачивает 
самоконтроль, становится несдержанным, грубым. 
В мотивации его поведения на первый план выхо-
дят эгоцентрические побуждения, низменные вле-
чения и инстинкты, аморальные и антисоциальные 
наклонности, которые в трезвом виде подавляются, 
сдерживаются позитивными взглядами, отношения-
ми и привычками.

Вместе с тем, большинство насильственных 
преступлений в семье связано не с единичным и 
случайным, а с систематическим и неумеренным 
употреблением потерпевшими алкоголя. Система-
тическое пьянство способствует неблагоприятному 

нравственному формированию личности, суще-
ственно деформирует процесс ее социализации, ос-
лабляет или подрывает социально полезные связи в 
различных типах микросреды, а также способствует 
созданию конкретных жизненных ситуаций крими-
ногенного характера.

Следует признать, что в настоящее время уро-
вень знаний о природе семейного насилия недо-
статочен, что обусловливает необходимость прове-
дения развернутых комплексных (с применением 
системного подхода) социально-психологических, 
криминологических и медико-психиатрических 
исследований семейной сферы, посвященных как 
практическим, так и теоретическим вопросам. Те-
оретические изыскания должны быть направлены 
на системное изучение факторов, порождающих 
семейные конфликты и обусловливающих их пере-
растание в различные варианты преступного пове-
дения. Прикладная сторона должна соответствовать 
разработке системы превентивных мер, призванных 
ликвидировать либо нейтрализовать действие кри-
миногенных факторов, порождающих насилие в се-
мье.

1 Ивасюк О.Н. Семейное насилие в механизме детерминации 
преступного поведения несовершеннолетних. Российский кри-
минологический взгляд. 2013. № 3(35).
2 См.: Криминологическая характеристика и предупреждение 
организованной преступности с участием несовершеннолет-
них: учебно-методическое пособие / С.В. Иванцов, О.Н. Ива-
сюк,  И.В. Калашников. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,  
2013.
3 Статистические данные МВД России, 2015.
4 Ивасюк О.Н. Преступность в сфере бытовых отношений: со-
циальные последствия и их минимизация. Дис. … канд. юрид. 
наук, М., 2007.

Основы гражданского права. Учебник. Гриф УМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки. Под ред. Н.Д. Эриашвили, 
Р.А. Курбанова. Изд-во ЮНИТИ, 2015.

В учебнике изложены основные положения гражданского права. Рас-
крыты источники, принципы и субъекты гражданского права. Определена 
система вещных прав. Рассмотрены общие положения об интеллектуальной 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы оценки незаконных действий в области предпринимательской деятельности с 
позиций уголовного закона. Исследуются правовые основания освобождения от уголовной ответственности и использова-
ния кратных штрафов в качестве наказания за преступления в сфере предпринимательства. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, примирение с потерпевшим, наказание в виде кратных 
штрафов, потерпевший в сфере предпринимательской деятельности.

Annotation. Considered the problem of estimating illegal activities in the area of entrepreneurial activity from the standpoint of 
the criminal law. Studied legal grounds for excluding criminal responsibility and the use of multiple fines as punishment for crimes 
in the sphere of entrepreneurship.

Keywords: exemption from criminal liability, reconciliation with the victim, punishment in the form of multiple penalties, 
victim in the sphere of entrepreneurial activity.

Последнее время при расследовании уголовных 
дел возникают проблемы, связанные с оценкой не-
законных действий в сфере экономической деятель-
ности (чаще всего в сфере предпринимательства) и 
возможностью освобождения виновных от уголов-
ной ответственности. 

В частности, представляет интерес вопрос ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим (ст. 76 «Уголовного 
кодекса Российской Федерации» от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 23 января 2015 г.) (далее — УК РФ). 
Как следует из ч. 3 ст. 20 «Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 23 января 2015 г.) (далее — 

УПК РФ), уголовные дела частно-публичного об-
винения возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя, но 
прекращению в связи с примирением потерпевшего 
с обвиняемым не подлежат, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ, в которой 
указывается, что суд, а также следователь с согла-
сия руководителя следственного органа или дозна-
ватель с согласия прокурора вправе на основании 
заявления потерпевшего или его законного пред-
ставителя прекратить уголовное дело в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой или средней тяжести, 
в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если 
это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. Речь в данном случае идет 
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о лицах, впервые совершивших преступление не-
большой или средней тяжести. Применительно к 
рассматриваемой сфере общественных отношений 
под словосочетанием «примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный ему вред», по мнению ав-
торов, вполне логично понимать факт совершения 
(с учетом наличия предшествующего, соответству-
ющим образом оформленного на это доброволь-
ного согласия (заявления) потерпевшего или его 
законного представителя и отсутствия возражений 
со стороны подозреваемого, обвиняемого) докумен-
тально подтвержденных действий подозреваемого, 
обвиняемого, направленных на устранение негатив-
ных (вредных) последствий материального (имуще-
ственного) характера, которые наступили для по-
терпевшего в результате, например, неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) договорных обяза-
тельств при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Данный вопрос может возникать в 
процессе применения ст. 159.4, а также ст. 159.5 и 
159.6 (кроме ч. 4 этих статей) УК РФ).

Вместе с тем, особое внимание следует также 
обратить на смысл и содержание ст. 76¹ УК РФ. 
Данная норма предусматривает основания для ос-
вобождения от уголовной ответственности по де-
лам о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности. В соответствии с ч. 1 указанной статьи 
лицо, впервые совершившее преступление, пред-
усмотренное ст. 198—199.1 УК РФ, освобождается 
от уголовной ответственности, если ущерб, причи-
ненный бюджетной системе Российской Федерации 
в результате преступления, возмещен в полном объ-
еме. Освобождение возможно и по ч. 2 ст. 76¹ УК. 
В этом случае лицо, впервые совершившее иные 
преступления в сфере экономической деятельно-
сти (их перечень указан в самой статье и является 
исчерпывающим), освобождается от уголовной 
ответственности, если возместило ущерб, причи-
ненный гражданину, организации или государству 
в результате совершения преступления, и перечис-
лило в федеральный бюджет денежное возмеще-
ние в размере пятикратной суммы причиненного 
ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет 
доход, полученный в результате совершения пре-
ступления, и денежное возмещение в размере пя-
тикратной суммы дохода, полученного в результате 
совершения преступления. Таким образом, прини-

мая во внимание определенную связь по смыслу и 
содержанию указанных статей УК РФ со статьями, 
устанавливающими уголовную ответственность 
за специальные виды мошенничества, связанные 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности (например, ст. 159.4—159.6 УК РФ), авторы 
считают целесообразным рассмотреть вопрос о воз-
можности включения соответствующих статей в 
перечень, указанный в ч. 2 ст. 76¹ УК, либо норму 
о специальном виде мошенничества при осущест-
влении предпринимательской деятельности следует 
выделить в гл. 22 УК РФ. Такое предложение могло 
бы стать одним из вариантов выполнения указаний 
Конституционного Суда РФ по вопросу о приведе-
нии ст. 159.4 в соответствие с общей нормой об от-
ветственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
Это могло бы дать возможность использовать ука-
занный вид освобождения от уголовной ответствен-
ности для более широкого круга лиц, участвующих 
в осуществлении предпринимательской деятель-
ности. В случае внесения таких поправок в УК РФ 
необходимо будет также внести соответствующие 
изменения в ст. 28¹ УПК РФ. Это могло бы поло-
жительно сказаться, в частности, на правопримени-
тельной практике.

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
то, что, как следует из ч. 3 ст. 20 УПК РФ, к уголов-
ным делам частно-публичного обвинения относятся 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 159—159.6, 160, 165 УК РФ УК РФ, если они 
совершены индивидуальным предпринимателем в 
связи с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадлежащим 
ему имуществом, используемым в целях предпри-
нимательской деятельности, либо если эти престу-
пления совершены членом органа управления ком-
мерческой организации в связи с осуществлением 
им полномочий по управлению организацией либо в 
связи с осуществлением коммерческой организаци-
ей предпринимательской или иной экономической 
деятельности. По нашему мнению, в данном случае 
законодатель не совсем корректно указал совмест-
но предпринимательскую и экономическую виды 
деятельности в данной норме. В большей степени 
это некорректно по отношению к ст. 159 и ст. 159.4 
УК РФ. Фактически, в данном случае законодатель 
уравнял общий состав мошенничества и так назы-
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ваемый специальный состав. Возможно, это одна из 
причин неточной квалификации соответствующих 
деяний правоприменителем. 

В этом контексте следует рассмотреть вопрос о 
действующей редакции ст. 159.4 УК РФ. Из содер-
жания ее ч. 1 следует, что мошенничество должно 
быть сопряжено с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности. В этой связи считаем 
необходимым указать, что, во-первых, словосоче-
тание «сфера предпринимательской деятельности» 
весьма трудно для восприятия в целом, а тем более 
для правоприменителя, перед которым встает во-
прос о том, что является этим словосочетанием, а 
что выходит за его пределы. Неудивительно, что 
возникает так много разночтений в процессе право-
применения и квалификации деяний, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельно-
сти с точки зрения уголовного закона и не только. В 
ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(по состоянию на 21 января 2015 г.) (далее — ГК 
РФ) фигурирует словосочетание «какой-либо об-
ласти предпринимательской или иной деятельно-
сти». Таким образом, в случае сохранения, напри-
мер, действующей редакции ст. 159.4 УК РФ, а тем 
более, внесения нового понятия «преступление в 
сфере предпринимательской деятельности», скла-
дывается ситуация, при которой у правопримените-
ля могут появиться дополнительные определенные  
сложности. 

На наш взгляд, следует согласиться с позицией 
профессора Пикурова Н.И., который в комментарии 
к предложенным вариантам данных определений 
(понятий), указал на то, что сфера — очень широкое 
понятие, в связи с чем не следует употреблять это 
слово в данных определениях вообще, при этом сто-
ит сконцентрироваться на формулировании понятия 
«предпринимательская деятельность».

Кроме того, весьма живо обсуждается идея о 
введении кратных штрафов за преступления, со-
вершающиеся при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. Такие предложения, по 
мнению отдельных специалистов, должны касаться 
тяжких и особо тяжких преступлений в указанной  
области.

Авторы считают возможным поставить под со-
мнение возможную эффективность и оказание по-

ложительного влияния на правоприменительную 
практику в рассматриваемой области предложений 
в части необходимости внесения в УК РФ, УПК 
РФ, иные законодательные и нормативные право-
вые акты РФ изменений, предусматривающих вве-
дение кратных штрафов в качестве наказания за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (в частности, ст. 159.5, 159.6 УК РФ), 
по следующим основаниям.

Во-первых, в случае принятия соответствую-
щих поправок в УК РФ, сложится ситуация, при 
которой, например, по ч. 3 ст. 159.5 (данное пре-
ступлением является преступлением средней тя-
жести) может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет, а уже по 
ч. 4 данной статьи осужденное лицо сможет (раз-
умеется, при наличии необходимых для этого усло-
вий) избежать наказания в виде лишения свободы 
путем уплаты соответствующего установленного  
штрафа.

Во-вторых, действующее уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство предусматрива-
ет случаи, при которых в определенных ситуациях 
возможно назначение штрафа с рассрочкой выпла-
ты определенными частями вплоть до пяти лет. При 
этом при отсутствии у осужденного возможности 
единовременно уплатить штраф (т.е. штраф, не со-
держащий условия о рассрочке выплаты), суд по 
его ходатайству может рассрочить уплату штрафа 
на срок до трех лет. Авторы полагают, что в подоб-
ных случаях применительно к рассматриваемой об-
ласти, станет возможной весьма широкая трактовка 
соответствующих оснований, позволяющих приме-
нять данные нормы. 

В-третьих, с учетом того, что в ряде норм указы-
ваются ситуации, при которых уплаты штрафа во-
обще может не быть, а осужденное лицо, совершив-
шее, исходя из норм действующего законодатель-
ства, тяжкое преступление (например, ч. 3 ст. 158 
или ч. 3 ст. 159 УК РФ), может фактически скрыть-
ся, авторы полагают, что указанные предложения 
о введении кратных штрафов не окажут в полной 
мере должного и ожидаемого эффекта.

Кроме того, следует отметить, что в самих пред-
ложениях о кратных штрафах не совсем корректно 
указаны статьи, в которые предлагается вносить 
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соответствующие изменения. Например, ст. 159.4 
УК РФ в действующей редакции ни по одной из 
частей не является преступлением тяжким или 
особо тяжким, но предложения касаются и этой  
статьи.

Вместе с тем, необходимо уточнить, что в целом 
штраф как вид наказания, безусловно, является не-
обходимым и достаточно мощным инструментом с 
точки зрения видов наказания, в том числе, уголов-
ного. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных 
стран в части применения и установления штрафа 
как вида наказания за различные виды преступле-
ний. Штраф как вид наказания является показате-
лем гуманизации законодательства, влияет, в част-
ности, на уменьшение числа лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, и соответственно, позволяет 
исключить в определенных случаях необходимость 
для лиц, осужденных, в частности, за преступления, 
совершенные впервые, отбывать наказание в виде 
лишения свободы с лицами, осужденными соответ-
ственно, за тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Кроме того, за счет штрафов определенным образом 
происходит пополнение бюджета, средства из кото-
рого могут быть направлены на различные нужды 
(например, социальные). Очень большое значение 
штраф в качестве вида наказания имеет и с точки 
зрения погашения судимости. Так, в соответствии 
с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ с момента исполнения 
наказания, не связанного с лишением свободы, на-
чинает исчисляться срок для погашения судимости, 
который составляет один год. Разумеется, этот пере-
чень не исчерпывающий. Таким образом, штраф 
как вид наказания, при продуманном подходе для 
возможности и целесообразности его применения, 
является вполне эффективным инструментом, поло-
жительно влияющим на самые разные сферы жизни 
общества и государства.

Освобождение от уголовной ответственности 
по преступлениям, связанным с предприниматель-
ской деятельностью, в большей части зависит от 
позиций потерпевшего. Из ч. 1 ст. 42 УПК РФ сле-
дует, что потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также юриди-
ческое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации. Решение 
о признании потерпевшим принимается незамедли-

тельно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением дознавателя, следова-
теля, судьи или определением суда. Если на момент 
возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения 
о лице, которому преступлением причинен вред, 
решение о признании потерпевшим принимается 
незамедлительно после получения данных об этом 
лице. Применительно к рассматриваемым в насто-
ящем сообщении вопросам, речь в данном случае 
идет о причинении имущественного вреда физиче-
скому или юридическому лицу путем совершения 
преступления в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности (например, ст. 159.4 УК 
РФ). Соответственно, основной причиной (целью) 
обращения потерпевшего в правоохранительные 
органы в данном случае является причинение ему в 
результате совершения преступления имуществен-
ного вреда. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 43 
УК РФ наказание применяется в целях восстанов-
ления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения со-
вершения новых преступлений. Однако, в случае 
если осужденный был приговорен к наказанию в 
виде штрафа (ст. 46 УК РФ), то, как указывалось 
выше, соответствующая денежная сумма подлежит 
зачислению в бюджет РФ в полном объеме (неред-
ки случаи, когда штраф может быть не уплачен во-
все). Таким образом, возникает вполне резонный 
вопрос: восстановлена ли в полной мере социаль-
ная справедливость, удовлетворен ли потерпевший 
принятым решением суда. Авторы полагают, что 
положительный ответ здесь можно дать далеко не 
всегда. Разумеется, потерпевший может в установ-
ленных действующим законодательством случаях 
осуществить действия, направленные на удовлет-
ворение гражданского иска в рамках производства 
по уголовному делу. Однако, принимая во внимание 
количество и содержание норм УПК РФ, касающих-
ся осуществления этого права и удовлетворения со-
ответствующих требований, возникает ощущение 
о некоторых возможных затруднениях у потерпев-
шего в решении этой задачи. В этой связи авторы 
считают вполне обоснованными и целесообразны-
ми предложения отдельных специалистов о внесе-
нии поправок в действующее законодательство о 
том, что по преступлениям, совершенным в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельно-
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сти, уголовное дело должно возбуждаться лишь при 
наличии решения по гражданскому делу, в котором 
будет отражена информация о злостном уклонении, 
злостном неисполнении (ненадлежащем исполне-
нии) лицом условий договора, а также досудебного 
порядка урегулирования возникающих вопросов и 
разногласий между сторонами соответствующих 
договорных отношений. 

Таким образом, как представляется авторам, в 
процессе производства по уголовному делу необхо-
димо принимать во внимание, учитывать те обсто-
ятельства, которые были установлены вступившим 
в законную силу решением суда по гражданскому 
делу, иначе может сложиться ситуация, при которой 
будут приняты два судебных решения, противоре-
чащих друг другу. В заключение этой темы остается 
добавить, что в любом случае принятие взвешенно-
го, справедливого судебного решения будет возмож-
но только при соблюдении в максимально полном 
объеме правовых норм (в данном случае, это напри-
мер, ст. 17 и ст. 87 УПК РФ).

В данной статье невозможно отразить все име-
ющиеся проблемы, но в заключение проведенного 
анализа, принимая во внимание все вышеизложен-
ное, предлагаются следующие изменения в УК и 
УПК РФ.

Название ст. 76¹ УК РФ следует изложить в сле-
дующей редакции: «Статья 76¹. Освобождение от 
уголовной ответственности по делам о преступле-
ниях, совершенных при осуществлении предприни-
мательской деятельности и в сфере экономической 
деятельности».

Ч. 2 ст. 76¹ УК РФ следует изложить в следую-
щей редакции:

«2. Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное статьей 159.4, частями первой, 
второй и третьей статьи 159.5,частями первой, вто-
рой и третьей ст. 159.6, статьей 160, статьей 165, 
частью первой статьи 171, частью первой ста-
тьи 171.1, частью первой статьи 172, частью второй 
статьи 176, статьей 177, частями первой и второй 
статьи 180, частями третьей и четвертой и статьи 
184, частью первой статьи 185,статьей 185.1, ча-
стью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью 
первой статьи 185.4, статьей 193, частью первой 
статьи 194, статьями 195—197 и 199.2 настоящего 
Кодекса, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если возместило ущерб, причиненный граж-
данину, организации или государству в результате 
совершения преступления, и перечислило в феде-
ральный бюджет денежное возмещение в размере 
пятикратной суммы причиненного ущерба либо 
перечислило в федеральный бюджет доход, полу-
ченный в результате совершения преступления, и 
денежное возмещение в размере пятикратной сум-
мы дохода, полученного в результате совершения  
преступления».

Ч. 3 ст. 147 УПК РФ («Возбуждение уголовно-
го дела частного и частно-публичного обвинения») 
следует изложить в следующей редакции:

«3. Уголовные дела о преступлениях, указанных 
в части третьей статьи 20 настоящего Кодекса, за 
исключением преступлений, совершенных в связи 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, возбуждаются не иначе как по заявлению по-
терпевшего или его законного представителя. Уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных в связи 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности возбуждаются по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя исключительно 
в случае злостного неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) предпринимателем договорных обя-
зательств, в том числе в части, касающейся злост-
ного уклонения от разрешения договорных споров 
(разногласий) во внесудебном порядке. Злостность 
уклонения, неисполнения (ненадлежащего испол-
нения) должна быть подтверждена документально 
при подаче заявления потерпевшим или его закон-
ным представителем путем предоставления соот-
ветствующего решения гражданского или арби-
тражного суда. Производство по указанным в на-
стоящей статье уголовным делам ведется в общем 
порядке».

Ч. 3 ст. 20 УПК РФ («Виды уголовного пресле-
дования») следует изложить в следующей редакции:

«3. Уголовные дела частно-публичного обвине-
ния возбуждаются не иначе как по заявлению потер-
певшего или его законного представителя, но пре-
кращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса. 
К уголовным делам частно-публичного обвинения 
относятся уголовные дела о преступлениях, предус-
мотренных статьями 131 частью первой, 132 частью 
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первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 
частью первой, 145, 146 частью первой, 147 частью 
первой, 159.1-159.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также уголовные дела, которые воз-
буждаются в соответствии с ч. 3 ст. 147 УПК РФ, 
а именно, уголовные дела о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 159.4, 159.5 частями первой, 
второй и третьей, 159.6 частями первой, второй и 
третьей, 160, 165 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если они совершены предпринимателем 
в связи с осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадлежащим 
ему имуществом, используемым в целях предпри-
нимательской деятельности, за исключением случа-
ев, если преступлением причинен вред интересам 
государственного или муниципального унитарного 
предприятия, государственной корпорации, госу-
дарственной компании, коммерческой организа-
ции с участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) государства или муниципально-
го образования либо если предметом преступле-
ния явилось государственное или муниципальное  
имущество». 

Название ст. 28¹. УПК РФ следует изложить в 
следующей редакции:

«Статья 28¹. Прекращение уголовного пре-
следования по делам о преступлениях, совершен-
ных при осуществлении предпринимательской 
деятельности и в сфере экономической деятель- 
ности»).

Ч. 3 ст. 28¹. УПК РФ изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Суд, а также следователь с согласия руко-
водителя следственного органа или дознаватель 
с согласия прокурора прекращает уголовное пре-
следование в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного статьями 159.4, 159.5 частями первой, 
второй и третьей, ст. 159.6 частями первой, второй и 
третьей, 160, 165, 171 частью первой, 171.1 частью 
первой, 172 частью первой, 176 частью второй, 177, 
180 частями первой и второй, 184 частями третьей 
и четвертой, 185 частью первой, 185.1, 185.2 частью 
первой, 185.3, 185.4 частью первой, 193, 194 частью 
первой, 195—197 и 199.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, при наличии оснований, пред-
усмотренных статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, 
и (или) в случаях, предусмотренных частью второй 
статьи 76¹ Уголовного кодекса Российской Федера-
ции».

Конституционное право зарубежных государств. Учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция» / В.И. Червонюк, К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. 463 с. 

Рассмотрены проблемы конституционного права зарубежных госу-
дарств, анализ которых в учебной литературе представлен самым общим 
образом. Выбор группы стран Европы, Средней Азии, Юго-Восточной 
и Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бас-
сейна продиктован прежде всего потребностями учебного процесса: 
анализ основ конституционного права рассматриваемых стран способ-
ствует развитию конституционной теории, позволяет на основе сравни-
тельно-правового и страноведческого анализа раскрыть новые грани и 
аспекты развивающейся практики конституционализма в современном  
мире.

Для курсантов (студентов), адъюнктов (аспирантов) и преподавателей юридических вузов, а также для 
всех интересующихся проблемами конституционного развития.
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The authors have formulated rules for the qualification of these crimes, as well as practical recommendations for improvement of the 
act-the future of the criminal code.

Keywords: crimes against property, criminal liability for embezzlement, hypnosis, mental violence, controversial issues of 
qualification of crimes.

Гипноз как мощное средство влияния на психи-
ку человека был известен еще в древние времена. 
Сущность его весьма загадочна и противоречива. 
С одной стороны, гипноз является психотерапев-
тическим средством, используемым для лечения 
определенных видов заболеваний, с другой — пред-
ставляет собой средство, способствующее соверше-
нию преступлений. Гипноз может применяться для 
совершения многих преступлений, к числу которых 
могут быть отнесены: преступления против жизни 
и здоровья, половые преступления, экономические 
преступления, преступления террористической 
направленности. Тем не менее, следует отметить, 
что самыми распространенными преступлениями, 
совершаемыми с применением гипноза, являются 
преступления против собственности. Наиболее ча-
сто встречается так называемый цыганский гипноз, 
под влиянием которого жертва отдает преступнику 

деньги, золотые украшения и т.п. Сотрудники пра-
воприменительных органов возбуждают уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Ученые-
правоведы все больше задумываются о природе 
гипновоздействия и необходимости его включения 
в УК РФ в качестве отягчающего уголовную ответ-
ственность обстоятельства. 

В специальной литературе отмечается, что в 
настоящее время на территории России действуют 
более двухсот крупных центров и школ, специали-
зирующихся на обучении гипнозу и, в частности, 
техникам нейролингвистического программирова-
ния. Их выпускниками могут стать все желающие 
[10, с. 2]. Общедоступность профессиональной ли-
тературы по гипнотерапии, а также существующие 
видео- и аудио-самоучители по технике гипноза 
позволили представителям криминального мира 
овладеть специальными познаниями и навыками, 
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используемыми для совершения различного рода 
преступлений.

Перечисленные выше обстоятельства позволя-
ют утверждать о том, что количество преступлений, 
совершаемых с помощью гипноза и под воздействи-
ем гипноза, существенно возрастает. Об этом свиде-
тельствуют и данные статистики. Так, Л.В. Седых в 
своей работе отмечает, что каждый двадцать пятый 
человек становился жертвой криминального гипно-
за [10, с. 3].

Вместе с тем, относительно понимания юриди-
ческой сущности и значения гипноза в современ-
ной уголовно-правовой доктрине сложились весьма 
противоречивые мнения. В целях верного уяснения 
правовой природы гипноза, и последующей пра-
вильной квалификации преступлений, совершаемых 
с его применением, выделим основные его характе-
ристики. Гипноз, будучи весьма сложной и дискусси-
онной категорией, следует рассматривать как:
	 психофизическое состояние человека, одновре-

менно сочетающее в себе признаки бодрствова-
ния, сна и сна со сновидениями;

	 социально-медицинское понятие, представляю-
щее собой комплекс методик целенаправленно-
го словесно-звукового воздействия на психику 
человека через заторможенное определенным 
способом сознание, приводящее к бессознатель-
ному выполнению различных команд и реакций, 
находящегося при этом в искусственно-вызван-
ном состоянии заторможенности организма — 
дремы или псевдосна [4];

	 способ совершения преступления — целена-
правленное противоправное информационное 
воздействие на сознание лица против либо по-
мимо его воли, с целью приведения последне-
го в беспомощное состояние для совершения 
преступного деяния (действия или бездействия) 
над личностью загипнотизированного либо для 
внушения ему необходимости совершения того 
или иного преступления (серии преступлений) 
[9, с. 49—52];

	 вид психического принуждения, который характе-
ризуется полным подавлением у лица способно-
сти руководить своими действиями (бездействи-
ем), что исключает уголовную ответственность;

	 особую разновидность психического насилия, 
способного полностью парализовать волю и 

осуществляемого внеинформационным спосо-
бом воздействия на психику человека, исключая 
какие-либо угрозы. 
Следует отметить, что в российской уголовно-

правовой доктрине большинство ученых относят 
гипноз к виду психического насилия. Так, интерес-
ной научной позиции придерживается Л.В. Сердюк, 
который такое насилие подразделяет на два вида в 
зависимости от характера последствий:

1) приведение потерпевшего в бессознатель-
ное состояние, при котором он совершенно не спо-
собен действовать;

2) приведение потерпевшего в такое состоя-
ние, при котором возникает возможность управлять 
его поведением извне, минуя сознание и волю (мо-
дификация поведения) [11, с. 11—12]. 

 Противоположной, но справедливой, на наш 
взгляд, точки зрения придерживается А.Б. Кирю-
хин, который полагает, что гипноз следует рассма-
тривать как разновидность физического насилия, 
если наступили опасные последствия для жизни 
или здоровья потерпевшего, связанные не с воздей-
ствием на его психику, а с потерей основных физи-
ческих благ — жизни или здоровья [6, с. 97—98]. 

Также верно отмечает Е.Г. Веселов, что принци-
пиальное отличие гипноза и ему подобных техник 
от обычных процессов убеждения и принуждения 
заключается во внешнем безоговорочном согласии 
лица с навязываемым суждением без предвари-
тельной критической его оценки и готовности гип-
нотизируемого действовать в соответствии с этим 
убеждением, несмотря на собственные интересы [2, 
с. 30]. 

Одним из дискуссионных в уголовном праве 
является вопрос, возникающий при квалификации 
преступлений против собственности, совершенных 
с применением гипноза. 

Так, в советском уголовном праве существова-
ла научная позиция профессора В.А. Владимиро-
ва, согласно которой хищение с помощью гипноза 
должно расцениваться как кража, а не как мошен-
ничество, поскольку потерпевшие не способны к 
нормальному волеизъявлению и в их «согласии» 
на переход имущества или уступку имуществен-
ных прав отсутствует юридически значимая воля 
[3, с. 101]. Полагаем, что подобная квалификация 
преступления возможна только в том случае, если 
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в результате гипновоздействия отсутствует вред для 
жизни и здоровья человека. При наличии такого 
вреда, содеянное нельзя квалифицировать как тай-
ное хищение чужого имущества, поскольку гипноз 
в подобных случаях выступает разновидностью фи-
зического насилия. В связи с чем, данный способ 
посягательства совсем не присущ краже, которая 
является ненасильственной формой хищения чужо-
го имущества.

Необходимо отметить, что в судебной практи-
ке устоялась довольно прочно позиция, согласно 
которой преступления против собственности, со-
вершенные посредством гипноза, следует квалифи-
цировать как мошенничество по ст. 159 УК РФ. По-
казательным в этом отношении является следующее 
уголовное дело. М. признана виновной в соверше-
нии мошенничества в особо крупном размере, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. М., имея умысел на 
хищение чужого имущества путем обмана, вошла 
в доверие к потерпевшей, убедив, что на нее и на 
ее мать наложена порча, после чего, под вымыш-
ленным предлогом, а именно с целью снятия данной 
порчи, убедила потерпевшую взять из дома и пере-
дать ей все денежные средства и золотые украше-
ния для проведения обряда с данными предметами. 
Потерпевшая плохо помнила происходящее ввиду 
нахождения в состоянии гипноза. Ей показалось, 
что М. сложила все деньги и ювелирные изделия в 
принесенную наволочку, сказав, что теперь все бу-
дет хорошо. М. сказала, что она может ехать до-
мой, но развернуть сверток можно только дома. 
Приехав домой, потерпевшая развернула сверток и 
увидела в нем камни, а деньги и ювелирные изделия 
отсутствовали [8]. 

Мы полагаем, что хищения посредством гип-
ноза не являются мошенничеством. Обман в мо-
шенничестве состоит во введении в заблуждение 
потерпевшего или поддержании уже имеющегося 
заблуждения путем сообщения ложных сведений, 
либо умолчания об истинных сведениях, которые 
лицо должно было сообщить с целью побуждения 
потерпевшего к соответствующему распоряжению 
имуществом. При передаче имущества виновному 
потерпевший, обладая юридически значимой волей, 
убежден в выгодности своего поступка, и действия 
мошенника считает правомерными, полагая, что 
последний действует в его интересах либо имеет 

право на получение этого имущества. Однако, буду-
чи введенным помимо своей воли в состояние гип-
нотического транса, потерпевший, теряя контроль 
над своими действиями, передает имущество пре-
ступнику, не осознавая и не помня происходящее, 
как будто находится в беспомощном состоянии. По-
добного рода случаи нельзя квалифицировать как 
мошенничество, поскольку обман как способ совер-
шения преступления здесь отсутствует. 

В современной российской уголовно-правовой 
доктрине существует иной подход к оценке гипноза 
как способа совершения корыстных посягательств 
на собственность. Например, Ф.Б. Гребенкин, при-
числяя гипноз к одному из способов психического 
насилия, предлагает квалифицировать подобные 
деяния по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а так-
же дополнить указанную норму особым пунктом: 
мошенничество с применением психического наси-
лия [5, с. 20—28]. Мы не поддерживаем такой под-
ход автора, поскольку считаем, что мошенничество 
традиционно является ненасильственной формой 
хищения чужого имущества. Гипноз в подобных 
случаях не представляет собой обман в мошенниче-
стве, а выступает особым способом воздействия на 
психику человека, имеющим сходство с введением 
в организм потерпевшего против его воли сильно-
действующего, ядовитого либо одурманивающего 
вещества. Это такие ситуации, когда потерпевшего 
приводят в беспомощное состояние с целью завла-
дения его имуществом. Также полагаем, что при 
введении вышеупомянутого квалифицирующего 
признака в состав мошенничества у правоприме-
нительных органов будут возникать определенные 
трудности при квалификации деяний и разграни-
чении мошенничества, насильственного грабежа и 
разбоя. 

 Нам импонирует точка зрения Л.В. Седых, ко-
торая полагает, что хищение чужого имущества, со-
вершенное с применением гипноза, в зависимости 
от последствий оказанного воздействия на здоровье 
потерпевшего, следует квалифицировать как гра-
беж или разбой. Однако, мы не совсем согласны с 
мнением данного автора, предлагающего внести в 
действующее уголовное законодательство измене-
ния, сформулировав диспозицию п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ следующим образом: «с применением гип-
ноза или насилия, не опасного для жизни и здоро-
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вья, либо с угрозой применения такого насилия». 
Аналогичное дополнение внести в ч. 1 ст. 162 УК 
РФ «Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужо-
го имущества, совершенное с применением гипноза 
или насилия опасного для жизни и здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия» [10, с. 9]. По 
нашему мнению, данное предложение недостаточ-
но обоснованно и ничего не меняет. Полагаем, что 
детально конкретизировать в Уголовном кодексе 
РФ различные виды психического насилия не имеет 
правового смысла. К тому же такой подход, возмож-
но, создаст только сложности на практике при ква-
лификации насильственных форм хищения чужого 
имущества и отграничения их друг от друга. 

По мнению Е.Н. Бархатовой, гипноз — это впол-
не объяснимый психофизиологический процесс 
погружения в состояние транса, обусловленный 
специфическими характеристиками человеческого 
сознания, являющийся таким же самостоятельным 
способом совершения преступных деяний, как, на-
пример, обман или применение насилия. Также 
автору представляется необходимым законодатель-
но закрепить гипнотическое внушение как способ 
совершения преступлений [1, с. 3]. На наш взгляд, 
данные утверждения автора не бесспорны, посколь-
ку гипноз не является самостоятельным способом 
совершения преступления, а выступает лишь раз-
новидностью физического насилия. Закрепить дан-
ный способ на законодательном уровне в статьях 
Особенной части УК РФ нам не представляется 
верным и возможным, так как излишняя детализа-
ция уголовно-правовой нормы ведет к ошибкам при 
квалификации преступных деяний в судебно-след-
ственной практике. Далее автор пишет: «Если речь 
идет о совершении преступлений против собствен-
ности посредством гипноза, например, на улице, 
где имеются свидетели, то его нужно квалифициро-
вать по ст. 161 УК РФ. Проблема заключается лишь 
в доказательственной базе. Также не исключена и 
ответственность по ст. 165 УК РФ, где извлечение 
материальной выгоды вполне может быть достиг-
нуто путем применения гипнотического внушения 
в отношении собственника» [1, с. 3]. Подобная ква-
лификация содеянного по ст. 165 УК РФ, на наш 
взгляд, является не совсем безупречной.

Обобщив достаточно широкий объем науч-
ных точек зрения на проблему квалификации пре-

ступлений против собственности, совершенных с 
помощью гипноза, можно сделать определенные 
выводы. По нашему мнению, гипноз, являясь раз-
новидностью физического насилия, предполагает 
умышленное неправомерное приведение человека 
в беспомощное состояние помимо его воли с эле-
ментами сильного психологического воздействия 
на его психику. Таким образом, лица, находящиеся 
под действием гипноза, не могут давать отчет своим 
действиям и оказывать сопротивление виновному, 
следовательно, находятся в беспомощном состоя-
нии. Следует заметить, что действия виновного по 
приведению потерпевшего в подобное состояние 
не получили должной юридической оценки. Так, 
они не являются ни отягчающим ответственность 
обстоятельством, ни квалифицирующим призна-
ком преступлений в действующем УК РФ. В связи 
с чем, предлагаем дополнить ст. 63 УК РФ новым 
отягчающим обстоятельством — совершение пре-
ступления с применением гипноза. Посягательства 
на собственность посредством гипноза следует ква-
лифицировать альтернативно по п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК — насильственный грабеж либо по ст. 162 
УК — разбой, если при этом будет доказано, что 
в результате гипновоздействия потерпевшему был 
причинен вред здоровью в виде различных рас-
стройств психики. При отсутствии такого вреда со-
деянное можно рассматривать как тайное хищение 
чужого имущества и квалифицировать по ст. 158 УК 
РФ со ссылкой на ст. 63 УК РФ.

Об отрицательном влиянии гипноза на здоро-
вье и психику человека свидетельствует следующее 
уголовное дело. Прокурор Еврейской автономной 
области в интересах неопределенного круга лиц об-
ратился в суд с заявлением о запрете деятельности 
религиозной группы «Ковчег Спасения», осущест-
вляющей медицинскую деятельность с применени-
ем процедуры «изгнание бесов», представляющей 
собой неквалифицированное вторжение в сферу со-
знания человека. Религиозная группа при этом ис-
пользовала методики, посягающие на психическое 
и психологическое здоровье людей. Из заключения 
проведенной по делу судебной психолого-психиа-
трической экспертизы следует, что при проведении 
обрядов религиозной группой «Ковчег Спасения» 
имелись признаки психологического воздействия 
на членов группы, содержащие в себе элементы 
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самовнушения, внушения, нейролингвистического 
программирования, психологического манипули-
рования, осуществляемые на фоне измененных — 
трансовых, гипнотических состояний сознания. До-
прошенная в ходе судебного заседания в качестве 
эксперта медицинский психолог в отношении выво-
дов экспертизы, дополнительно пояснила, что транс-
овое состояние вредно для человека, поскольку могут 
обостряться или проявляться психические заболева-
ния у человека. Данные методики могут применять 
только врачи при соответствующей подготовке [7].

Особо отметим, что при производстве расследова-
ния данной категории уголовных дел возникает необхо-
димость проведения комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы, к компетенции которой 
следует отнести выяснение вопроса о наличии или 
отсутствии вреда, причиненного здоровью потерпев-
шего в силу оказанного гипнотического воздействия.

В заключение отметим, что проблемы квали-
фикации преступлений против собственности по-
средством гипноза требуют своего дальнейшего 
юридического разрешения. Проанализировав суще-
ствующие в науке уголовного права точки зрения, 
авторы пришли к выводу, что гипноз как способ 
совершения преступления относится к так называе-
мому физическому насилию с элементами сильного 
психологического воздействия на психику. Поэтому 
квалификация посягательств на собственность с 
его применением возможна по статьям уголовного 
законодательства Российской Федерации, предус-
матривающим насильственные формы хищения, к 
которым относятся грабеж и разбой. 
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Вопрос о ролевом участии начальника подраз-
деления дознания в уголовном судопроизводстве 
следует рассматривать, прежде всего, отталкиваясь 
от процессуально закрепленных за ним полномо-
чий. Начальник подразделения дознания понятийно 
и законодательно был введен в круг участников уго-
ловного судопроизводства Федеральным законом 
РФ от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации». 

По сути, начальник подразделения дознания яв-
ляется относительно новым участником уголовного 
процесса, и как любой другой участник уголовного 
судопроизводства он обладает следующими при-
знаками, получившими должную оценку в литера-
туре1. А именно процессуальным статусом, вклю-
чающим в себя в общем виде права и обязанности; 
возможностью вступать в уголовно-процессуальные 

отношения, в ходе которых указанные права и обя-
занности реализуются, а также возможностью уча-
ствовать в осуществлении уголовно-процессуальной  
деятельности.

В отношении каждого участника уголовного су-
допроизводства общие признаки, закрепленные за 
ними исходя из статуса законодательно, дополняют-
ся определенной спецификой на практике. Не явля-
ется исключением и начальник подразделения до-
знания. Задачи, возложенные на него, раскрывают 
особенность сущностной характеристики данного 
должностного лица и реализуются в форме функ-
ций посредством предоставления начальнику под-
разделения дознания полномочий.

Таким образом, для четкого понимания роли, 
отведенной данному участнику уголовного судо-
производства, необходимо внести ясность в вопрос 
о направлениях его деятельности.
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В первую очередь, следует обратить внимание 
при исследовании данного вопроса на то, что ука-
занные направления имеют как процессуальный, 
так и непроцессуальный аспекты. Последний носит 
в большей степени организационно-распорядитель-
ный характер и типичен для всех лиц из числа руко-
водителей процесса дознания. Ведь в соответствии 
с п. 17.1 УПК РФ начальник подразделения дозна-
ния — это должностное лицо органа дознания, воз-
главляющее соответствующее специализированное 
подразделение, а также его заместитель.

Осуществление организационно-распоряди-
тельных функций начальником подразделения до-
знания, равно как и любым другим должностным 
лицом из числа руководителей уголовного процес-
са, связано с руководством сотрудниками, находя-
щимися непосредственно в его служебном подчи-
нении.

Постановление Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий» наделяет начальника подразде-
ления дознания не только организационно-распо-
рядительными функциями, но и предполагает его 
участие в формировании кадрового состава. В его 
непосредственной юрисдикции находятся опреде-
ление трудовых функций работников, совокупно с 
организацией порядка прохождения ими службы, 
применение мер поощрения или награждения, а 
также наложения взысканий, связанных с дисци-
плинарными нарушениями. Согласно принятому 
постановлению решения, принимаемые начальни-
ками подразделений дознания, имеют юридическое 
значение и влекут определенные юридические по-
следствия (п. 4)2.

Для того, что бы дать объективную оценку ор-
ганизационным полномочиям руководителя след-
ственного органа, следует взять на вооружение под-
ход, который использует в своих работах, посвящен-
ных процессуальным и организационным аспектам 
в отношении руководителей следственных органов 
Е.А. Новиков. Он справедливо и небезоснователь-
но обращает внимание на то, что организационные 
полномочия осуществляются за рамками уголовно-
го судопроизводства, вследствие чего недопустимо 
их смешивание с процессуальными3. 

Специфические особенности непроцессуальных 
полномочий начальника подразделения дознания 
применительно к органам внутренних дел особен-
но хорошо прослеживаются в его возможностях. А 
именно: осуществление руководства деятельностью 
подразделения, сопровождающееся персональной 
ответственностью за надлежащее выполнение воз-
ложенных на него задач; организация в пределах 
компетенции взаимодействия со всеми подразде-
лениями полиции, а также с органами следствия, 
органами, осуществляющими прокурорский надзор 
и судебный контроль по уголовным делам; опреде-
ление должностных обязанностей своих замести-
телей и подчиненных сотрудников, планирование 
работы подразделения и контроль за выполнением 
плановых мероприятий; проведение оперативных 
совещаний, заслушивание докладов и отчетов под-
чиненных дознавателей о результатах работы; кон-
троль дежурства дознавателей в следственно-опе-
ративной группе; проведение работы по отбору и 
воспитанию кадров, организация обучения личного 
состава в системе боевой и служебной подготовки, 
сопровождающаяся персональной ответственно-
стью за состояние дисциплины и законности в под-
разделении; внесение предложений о назначении на 
должность, перемещении, временном отстранении 
и увольнении сотрудников подразделения, о предо-
ставлении отпусков сотрудникам подразделений, 
об обеспечении сотрудников подразделения сред-
ствами организационной, криминалистической и 
вычислительной техники, выделении служебных 
помещений, улучшении условий их труда и быта, 
социальной защищенности и личной безопасно-
сти, о применении к сотрудникам подразделения 
мер морального и материального стимулирования  
и др.4.

Помимо непроцессуальных (организационно-
распорядительных) функций, на начальника подраз-
деления дознания возлагаются и процессуальные, 
которые реализуются им посредством исполнения 
процессуальных полномочий, закрепленных в УПК 
РФ. Именно данный вид реализуемых функций и 
полномочий характеризует начальника подразделе-
ния дознания как участника уголовного судопроиз-
водства.

Если говорить о процессуальных полномо-
чиях начальника подразделения дознания, то они 
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включают в себя не только его права, но и обязан-
ности, законодательно закрепленные в ст. 40.1 
УПК РФ, а также в других процессуальных нор-
мах. В этом случае целесообразно согласиться 
с замечанием А.В. Карцева о том, что уголовно-
процессуальный статус определен законом, а уго-
ловно-процессуальные функции вытекают из его  
анализа5.

Изучение процессуальных полномочий началь-
ника подразделения дознания позволяет выделить 
пять основных направлений его деятельности.

Во-первых, начальник подразделения дознания 
занимается процессуальной организацией рассле-
дования преступления в форме дознания, выпол-
няя такие полномочия, как поручение дознавателю 
проверки сообщения о преступлении, принятие по 
нему решения, выполнение неотложных следствен-
ных действий, производство дознания по уголовно-
му делу (п. 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ); передача уго-
ловного дела другому дознавателю (п. 2 ч. 1 ст. 40.1 
УПК РФ) и др.

Во-вторых, начальник подразделения дознания 
руководит дознавателями и упорядочивает их де-
ятельность. Об этом свидетельствует выполнение 
им полномочий по даче дознавателю указания о на-
правлении расследования, производстве отдельных 
следственных действий, об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения, о квалифика-
ции преступления и об объеме обвинения (п. 2 ч. 3 
ст. 40.1 УПК РФ).

В-третьих, начальник подразделения дознания 
осуществляет процессуальный контроль над де-
ятельностью дознавателя посредством проверки 
материалов уголовного дела (п. 1 ч. 3 ст. 40.1 УПК 
РФ).

В-четвертых, начальник подразделения дозна-
ния устраняет процессуальные нарушения, допу-
щенные дознавателем, что также входит в его ком-
петенцию. Ведь именно он отменяет необоснован-
ные постановления дознавателя о приостановлении 
производства дознания по уголовному делу (п. 3 ч. 1 
ст. 40.1 УПК РФ), вносит прокурору ходатайство об 
отмене незаконных или необоснованных постанов-
лений дознавателя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (п. 4 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ).

В-пятых, начальник подразделения дознания 
осуществляет уголовное преследование, принимая 

дело к личному производству и производя дознание 
в полном объеме (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). Он облада-
ет при этом полномочиями дознавателя и выполняет 
действия в целях изобличения подозреваемого, об-
виняемого в совершении преступления.

Анализ обозначенных выше направлений де-
ятельности начальника подразделения дознания 
позволяет разделить их на две большие группы, 
обусловленные обладанием им полномочиями до-
знавателя (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ) и связанные с его 
процессуальным руководством дознавателем (ч. 1, 
ч. 3, ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ).

Весомым дополнительным аргументом для при-
менения данной классификации является и разная 
ориентированность существующих в юридической 
литературе предложений по совершенствованию 
полномочий начальника подразделения дознания в 
зависимости от того, осуществляет ли он процессу-
альное руководство дознавателем или же непосред-
ственно сам проводит расследование по уголов-
ному делу. Так, если в первом случае они связаны 
с совершенствованием процессуального статуса 
дознавателя, то во втором они касаются непосред-
ственно самого начальника подразделения дозна-
ния. Последняя ситуация подчеркивает целесоо-
бразность предложения А.Г. Тетерюка о наделении 
начальника подразделения дознания полномочием 
принимать решение о создании группы дознава-
телей для производства дознания по уголовному  
делу6.

Следует отметить, что все указанные направ-
ления уголовно-процессуальной деятельности на-
чальника подразделения дознания являются в той 
или иной степени проявлениями обвинительной 
тенденции его участия в уголовном судопроизвод-
стве. Каждое из этих направлений способствует 
реализации уголовно-процессуальной функции об-
винения, которая, наряду с защитой и разрешением 
уголовного дела, получила свое официальное за-
крепление в уголовно-процессуальных нормах (ч. 2 
ст. 15 УПК РФ).

Определяя участников уголовного судопроиз-
водства, выступающих на стороне обвинения, зако-
нодатель по какой-то причине не упоминает среди 
них начальника подразделения дознания.

На это обстоятельство уже неоднократно об-
ращалось внимание в юридической литературе. 
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К примеру, О.А. Малышева отмечает, что отсут-
ствие фигуры начальника подразделения дозна-
ния в п. 47 ст. 5 УПК РФ «следует рассматривать 
не как юридически значимый факт, а как пробел в 
законодательстве, требующий устранения. С этой 
целью п. 47 ст. 5 УПК РФ после слова «дознава-
тель» необходимо дополнить словосочетанием 
«начальник подразделения дознания»»7. Резонно 
предположить, что указанное предложение впол-
не уместно, тем более что в гл. 6 УПК РФ «Участ-
ники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения» начальник подразделения дознания  
фигурирует.

Определение, данное начальнику подразделе-
ния дознания в законе (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ), ак-
кумулирует в себе ряд существенных признаков: 
во-первых, данный участник уголовного судопро-
изводства является должностным лицом органа 
дознания, и, во-вторых, он возглавляет соответ-
ствующее специализированное подразделение, 
осуществляющее предварительное расследование 
в форме дознания, или является заместителем. К 
таким подразделениям относится отдел (отделение, 
группа) дознания в качестве структурного подраз-
деления соответствующего отдела (управления) 
внутренних дел по району (муниципальному райо-
ну), городу (городскому округу) и иному муници-
пальному образованию, в том числе по нескольким 
муниципальным образованиям, линейного органа 
внутренних дел на транспорте, органа внутренних 
дел в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях, на особо важных и режимных  
объектах8.

Любое понятие, принимаемое как определе-
ние, в том числе и «начальник подразделения до-
знания», есть логическая форма, отражающая це-
лостное единство общих существенных признаков  
предмета.

Рассматриваемая нами нормативная дефини-
ция не вполне отвечает указанным требованиям, 
поскольку не полностью раскрывает сущность 
определяемого понятия «начальник подразделе-
ния дознания» и отличие его от других. Так, за 
ее пределами неоправданно остается процессу-
альная роль начальника подразделения дознания 
в расследовании по уголовному делу, являюща-
яся важной составляющей сущностного аспек-

та данного участника уголовного судопроизвод- 
ства.

Следует обратить внимание на то, что законо-
датель, определяя некоторых других должностных 
лиц, выполняющих руководящие функции, все же 
обращает внимание на их процессуальное назначе-
ние, акцентируя его на наиболее общих признаках 
полномочий этих лиц в уголовном судопроизвод-
стве. Это, к примеру, касается начальника органа 
дознания (п. 17 ст. 5 УПК РФ), а также председа-
тельствующего (п. 26 ст. 5 УПК РФ).

Если поставить в качестве цели выявление 
указанной особенности, то необходимо затронуть 
вопрос о полномочиях начальника подразделения 
дознания. В этом случае мы видим, что термины 
«полномочия», «уполномочен» используются за-
конодателем, главным образом, применительно к 
участникам уголовного судопроизводства, облада-
ющим властным ресурсом (прокурор, орган дозна-
ния, дознаватель, следователь, начальник подразде-
ления дознания и др.). В уголовно-процессуальных 
нормах в редком случае говорится о полномочиях 
других лиц, не обладающих указанным признаком 
(например, о полномочиях защитника в соответ-
ствии со ст. 53 УПК РФ).

Ранее в юридической литературе уже предпри-
нимались попытки дать единое определение полно-
мочиям государственного органа или должностного 
лица, ведущего процесс. К примеру, Н.Ю. Дутов 
относит к ним средства реализации его процессу-
альных функций, а также неразрывное единство и 
совокупность его компетенции, прав и обязанно-
стей9. При подобном подходе делается очевидным 
разграничение следующих понятий: «средство ре-
ализации процессуальных функций», «компетен-
ция», «права» и «обязанности». Причем последние 
три понятия явно тяготеют друг к другу, образуя, по 
мнению автора, единство.

В данном конкретном случае мнение автора 
весьма спорно. Средства реализации процессуаль-
ных функций государственных органов или долж-
ностных лиц, ведущих процесс, — и есть их права 
и обязанности. Но этим указанные средства не ис-
черпываются. Полагаем, что к ним также относят-
ся гарантии реализации этих прав и обязанностей, 
а также ответственность субъектов за надлежащее 
выполнение своих полномочий.
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Теперь необходимо сопоставить понятия «пол-
номочия» и «компетенция». Система полномочий 
любого субъекта из числа государственных орга-
нов и должностных лиц образует его компетенцию. 
В связи с этим нельзя не согласиться с выводами 
авторов о взаимосвязи понятий «компетенция» и 
«полномочия»10 и соотношении их как общего и 
единичного11.

Осуществление участником уголовного судо-
производства в рамках предоставленной ему компе-
тенции своих полномочий подчинено его назначе-
нию. Оно с наибольшей очевидностью прослежива-
ется в его функции и остальных наиболее важных 
направлениях его деятельности.

В связи с этим предлагаем определять полно-
мочия государственного органа или должностно-
го лица, осуществляющего уголовное судопроиз-
водство, следующим образом. Это обусловленная 
назначением государственного органа или долж-
ностного лица в уголовном судопроизводстве 
система его прав, обязанностей, реализуемых в 
рамках предоставленной ему компетенции, а так-
же гарантии реализации указанных прав, обя-
занностей и ответственность за надлежащее их  
выполнение.

Учитывая обозначенные обстоятельства, а так-
же исходя из специфики процессуальной роли на-
чальника подразделения дознания, можно выделить 
следующие признаки его полномочий. Они состоят 
из прав и обязанностей начальника подразделения 
дознания, гарантий их реализации, ответственно-
сти за их надлежащее выполнение, образуя опре-
деленную систему; в своей совокупности образуют 
компетенцию начальника подразделения дознания; 
подробно регламентированы действующим зако-
нодательством; обусловлены назначением уголов-
ного судопроизводства, а именно защитой прав и 
законных интересов личности; направлены на реа-
лизацию как организационно-управленческой, так 
и процессуальной деятельности начальника под-
разделения дознания; ориентированы на выполне-
ние начальником подразделения дознания уголов-
но-процессуальной функции обвинения, а также на 
осуществление руководства работой дознавателя; 
организацию расследования преступления в форме 
дознания; процессуальный контроль над деятель-
ностью дознавателя и устранение процессуальных 

нарушений, допущенных дознавателем; на изобли-
чение подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления.

Законодатель стремится к детализации право-
вого регулирования полномочий государственных 
органов и должностных лиц, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве, но, несмотря на это, он 
не всегда успешен в достижении указанной цели. 
В юридической литературе уже неоднократно об-
ращалось внимание на эту проблему, впрочем, как 
и на различные пути ее решения (например, приме-
нение аналогии закона и права, совершенствование 
действующего законодательства, внося в него изме-
нения, дополнения, и т.д.).

Так, согласно п. 1 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ начальник 
подразделения дознания вправе проверять материа-
лы уголовного дела. В то же время, УПК РФ прямо 
не предусмотрел право начальника подразделения 
дознания проверять материалы проверки сообще-
ния о преступлении, осуществляемой подчиненным 
дознавателем. Рациональный выход из сложившей-
ся ситуации предлагает В.В. Тихомирова. Она не-
безосновательно видит его в применении аналогии 
закона и права, поскольку «имеющий право на боль-
шее, имеет право и на меньшее»12.

Исходя из изложенных ранее полномочий и 
функциональной деятельности начальника подраз-
деления дознания можно прийти к выводу, что его 
ключевой ролью в процессе уголовного судопро-
изводства является руководство, контроль и само-
стоятельное устранение выявленных недостатков в 
работе подразделения дознания, а также посредни-
ческая деятельность между прокурором, дознавате-
лями и лицом (группой лиц) в отношении которого 
ведется предварительное расследование.

Таким образом, исходя из специфики функции, 
выполняемой начальником подразделения дозна-
ния, а также, а также процессуальных полномочий, 
позволяющие ее реализовать, можно предложить 
следующее определение начальника подразделе-
ния дознания: «Начальник подразделения дозна-
ния — должностное лицо органа дознания, воз-
главляющее соответствующее специализированное 
подразделение, предназначенное для предваритель-
ного расследования в форме дознания, которое со-
вместно с заместителем осуществляет руководство 
процессуальной деятельностью дознавателей, а 
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также, обладая полномочиями дознавателя, может 
сам производить расследование по уголовному  
делу».
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Аннотация. Анализируется институт досудебного соглашения о сотрудничестве в условиях его динамичного развития. 
Обращается внимание на такие проблемы и противоречия в законодательстве, регулирующем заключение данного соглаше-
ния, как отсутствие четкого перечня преступлений, по которым возможно заключение досудебного соглашения о сотрудни-
честве, отсутствие обязанности сотрудников правоохранительных органов разъяснить обвиняемому его права и обязанно-
сти, связанные с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, а также игнорирование интересов потерпевшего 
при заключении данного соглашения.

Ключевые слова: предварительное следствие, обвиняемый, досудебное соглашение.

Annotation. Analyzed the institution of plea agreement under the conditions of its dynamic development. The author focuses on 
the problems and legislation contradictions concerned with the absence of an exact index of plea bargain crimes, no charge for law 
enforcement officials to clarify the accused of their rights and duties connected with making a plea agreement and also not taking into 
consideration the interests of a victim when completing such agreement.

Keywords: preliminary investigation, accused person, pre-trial agreement.

С момента принятия и вступления в законную 
силу Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (далее — Закона) 
прошло более пяти лет. Как на стадии обсуждения, 
так и в процессе принятия, да и после принятия За-
кона возникало множество вопросов. Некоторые из 
них были урегулированы незамедлительно, другие 
возникли на самых первых стадиях правопримене-
ния и предположительно должны были разрешиться 
уже в процессе наработки практики по применению 
положений, касающихся заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Однако, несмотря на 
продолжительный период времени, в течение кото-
рого существует и применяется указанный Закон, 
он до настоящего момента являет собой довольно 
противоречивое и не отточенное до филигранности 
собрание норм права, все еще остро нуждающееся в 
устранении нестыковок и противоречий.

Институт досудебного соглашения о сотрудни-
честве является важным рычагом взаимодействия 
органов предварительного расследования, проку-
ратуры и суда с подозреваемым (обвиняемым, под-
судимым) и имеет своим предназначением эффек-
тивное и всесторонне полное раскрытие и расследо-
вание групповых преступлений за счет заключения 
«сделки» лицом, совершившим преступление, но 
признающим свою вину в его совершении, гото-
вым активно способствовать раскрытию и рассле-
дованию данного преступления и выявлению иных 
преступлений, а также готовым разоблачить других 
соучастников преступления.

С одной стороны, не вызывала и не вызывает со-
мнений заинтересованность подозреваемого (обви-
няемого) в заключении подобного рода соглашения, 
поскольку это дает ему неоспоримое право на зна-
чительную «скидку» со стороны суда при назначе-
нии вида и размера наказания, позволяя отбыть срок 
наказания вполовину меньше предусмотренного 
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санкцией статьи обвинения, а также гарантиро-
ванно избежать наказания в виде смертной казни и 
пожизненного лишения свободы. Другой стороной 
медали является множество проблем, возникающих 
у правоприменителя как при заключении самого до-
судебного соглашения о сотрудничестве, так и при 
решении вопроса о возможности его утверждения и 
применения соответствующих последствий.

Автором ранее обращалось внимание на нали-
чие ряда существенных проблем и противоречий, 
сопутствующих заключению досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, также предлагались вариан-
ты решений для обозначенных проблем [5, с. 121]. 
Представляется теоретически и практически важ-
ным проанализировать динамику развития и нара-
ботку практических навыков разрешения спорных 
ситуаций, возникающих у правоохранительных ор-
ганов и судов при применении положений о досу-
дебном соглашении о сотрудничестве.

Среди прочего непосредственно после приня-
тия Закона особую значимость для эффективного 
функционирования института досудебных соглаше-
ний имело уточнение ряда нюансов, изначально в 
законе не учтенных:

1) необходимость уточнения круга преступле-
ний, по которым возможно заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве;

2) разъяснение обвиняемому процессуальных 
последствий заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве;

3) определение конкретного объема сведений, 
подлежащих сообщению обвиняемым правоохра-
нительным органам, а также механизма их провер-
ки на актуальность и достоверность;

4) защита прав потерпевшего, который не на-
делен вышеуказанным законом абсолютно никаки-
ми правами в процедуре заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

Проанализируем детально обозначенные про-
блемы.

1. На момент принятия Закона гл. 401 УПК РФ 
не содержала четких ссылок ни на конкретные ста-
тьи, ни на категории, ни на группы преступлений, 
по которым возможно заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве. При этом единственное 
прямо обозначенное упоминание об этом содержа-
ла в себе пояснительная записка к Закону, в которой 

указано, что чрезвычайно важно предоставить пра-
воохранительным органам возможность привлече-
ния к сотрудничеству лиц, состоящих в организован-
ных группах и преступных сообществах в целях рас-
крытия и расследования «заказных» убийств, фактов 
бандитизма, наркопреступлений, коррупционных 
проявлений. Там же указано, что положения законо-
проекта являются реальной мерой по противодей-
ствию организованным формам преступности [9].

В условиях отсутствия законодательного закре-
пления указанного перечня у правоприменителя на 
повестке дня стоял острый вопрос, решение которо-
го было необходимо в целях законного и обоснован-
ного применения норм права, касающихся порядка 
заключения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве: «Чем руководствоваться при принятии реше-
ния о возможности (невозможности) заключения с 
подозреваемым (обвиняемым) досудебного согла-
шения о сотрудничестве по конкретному престу-
плению?»

Попытки урегулирования имеющегося законо-
дательного пробела были предприняты лишь спустя 
3 года с момента вступления в силу Закона при при-
нятии Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 
2012 г. № 16 «О практике применения судами осо-
бого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве» [13], п. 3 которого гласит, что судам 
следует иметь в виду, что по смыслу положений 
ст. 3171, 3172, 3173, 3174 УПК РФ досудебное согла-
шение о сотрудничестве может быть заключено с 
обвиняемым (подозреваемым) при расследовании 
уголовного дела в форме предварительного след-
ствия, в том числе и в случаях, предусмотренных в 
ч. 4 ст. 150 УПК РФ. Однако, по сей день закрепле-
ния в уголовно-процессуальном законодательстве 
данного перечня преступлений так и не произошло.

Таким образом, по-прежнему налицо необходи-
мость дополнить уголовно-процессуальный закон 
указанным перечнем. Итак, первая проблема, обо-
значенная автором еще в 2009 г., полного разреше-
ния так и не получила.

2. Гл. 401 УПК РФ содержит нормы, регламен-
тирующие порядок заявления и рассмотрения хо-
датайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, порядок составления данного 
соглашения и порядок проведения предваритель-
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ного следствия и судебного заседания в отношении 
лица, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Однако, ни гл. 401, ни какие-ли-
бо другие главы или статьи УПК РФ не содержат 
в себе ссылок на то, что подозреваемому (обвиня-
емому) в обязательном порядке должны быть разъ-
яснены права и обязанности, возникающие в связи с 
заключением досудебного соглашения. Имеющаяся 
норма о том, что досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, кроме подозреваемого или обвиняемого, 
подписывается также и защитником, не несет в себе 
процессуальных гарантий прав и законных интере-
сов лиц, совершивших преступление. Думается, что 
поскольку следователь является непосредственным 
лицом, которое передает ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, именно 
его надлежит обязать разъяснить подозреваемому 
(обвиняемому) в протокольной форме последствия 
заключения соглашения. Только так, на наш взгляд, 
будет возможно достичь максимальной эффектив-
ности самого соглашения, поскольку лицо, совер-
шившее преступление, будет знать не только то, ка-
кие именно действия ему необходимо совершить и 
какую информацию сообщить, и то, что при выпол-
нении этих условий размер назначенного наказания 
будет ниже, чем предусмотрено санкцией статьи, 
но и будет стремиться к сообщению достоверных и 
правдивых сведений о своих сообщниках, что по-
зволит значительно увеличить шансы на оператив-
ное и незамедлительное расследование преступле-
ния в целом.

Отсутствие законодательной ссылки на закре-
пление данной обязанности за определенным субъ-
ектом уголовного судопроизводства способствует 
возникновению противоречий и на практике.

Так, постановлением Иркутского облсуда от 
28 января 2010 г. по результатам предварительного 
слушания было возвращено прокурору уголовное 
дело в отношении К. и А., обвиняемых в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. В обосновании своего решения о воз-
врате уголовного дела прокурору суд указал, что 
«органами предварительного следствия обвиня-
емым не разъяснены положения гл. 401 УПК РФ о 
праве на заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве». С учетом заявления обвиняемого К. 
в судебном заседании о наличии у него желания за-

ключить досудебное соглашение о сотрудничестве 
суд признал эти обстоятельства существенным на-
рушением уголовно-процессуального закона, пре-
пятствующим рассмотрению уголовного дела по 
существу [7].

Другим же определением ВС РФ установлено 
следующее: приговором Красноярского краевого 
суда от 16 апреля 2010 г. Юшков В.Г. признан вино-
вным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и ему назначено наказание в виде 
21 года лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. В касса-
ционной жалобе осужденный указал, что органами 
следствия ему не было разъяснено право на заклю-
чение досудебного соглашения. Отклоняя жалобу 
осужденного, Верховный Суд Российской Федера-
ции указал: «В силу положений ст. 3171 УПК РФ хо-
датайство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве подается подозреваемым или обви-
няемым в письменном виде на имя прокурора. Обя-
занность по разъяснению права обвиняемого на по-
дачу ходатайства о заключении такого соглашения 
на следователя не возлагается» [8].

Таким образом, видим, что вторая обозначенная 
проблема также законодательно не разрешена за 
время существования Закона.

3. Одной из наиболее актуальных и значимых 
представляется проблема объема, полноты и про-
верки достоверности сведений, изобличающих и 
способствующих уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, розыску имуще-
ства, добытого в результате преступления, а также 
содействию следствию в раскрытии и расследова-
нии преступления. Так, ч. 4 ст. 3177 УПК РФ опре-
деляет порядок и пределы исследования в судебном 
заседании следующих обстоятельств:

1) характера и пределов содействия подсуди-
мого следствию в раскрытии и расследовании пре-
ступления, изобличении и уголовном преследова-
нии других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате преступления;

2) значения сотрудничества с подсудимым для 
раскрытия и расследования преступления, изобли-
чения и уголовного преследования других соучаст-
ников преступления, розыска имущества, добытого 
в результате преступления;
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3) преступлений или уголовных дел, обнару-
женных или возбужденных в результате сотрудни-
чества с подсудимым;

4) степени угрозы личной безопасности, кото-
рой подвергались подсудимый в результате сотруд-
ничества со стороной обвинения, его близкие род-
ственники, родственники и близкие лица;

5) обстоятельств, характеризующих личность 
подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих наказание.

Однако, процесс принятия судом решения об 
объективности и возможности принятия во вни-
мание утвержденного прокурором ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве довольно сложен. Наделенный большим 
объемом полномочий по утверждению соглаше-
ния, прокурор является чуть ли не единствен-
ным субъектом, имеющим право оценить уровень 
значимости сотрудничества с подсудимым для 
раскрытия и расследования преступления, изо-
бличения и уголовного преследования других со-
участников преступления, розыска имущества, 
добытого в результате преступления, а также ха-
рактер и пределы содействия подсудимого след-
ствию в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании других 
соучастников преступления, розыске имущества, 
добытого в результате преступления. Однако, увы, 
говорить об объективности данной оценки не при-
ходится, поскольку о реальном вкладе подозрева-
емого (обвиняемого) в раскрытие и расследование 
преступления можно говорить лишь тогда, когда 
фактически рассмотрены уголовные дела в отно-
шении иных соучастников лица, заключившего до-
судебное соглашение о сотрудничестве, и по ним 
вынесены и вступили в законную силу обвинитель-
ные приговоры суда. На практике данная ситуация 
становится невозможной, поскольку выделенное в 
отдельное производство уголовное дело в отноше-
нии лица, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, рассматривается в особом поряд-
ке принятия судебного решения без исследования 
доказательств по делу, что значительно сокращает 
сроки его рассмотрения по сравнению с общим по-
рядком рассмотрения уголовного дела в отношении 
соучастников такого лица. Итак, налицо парадокс: 
прокурор оценивает вклад подозреваемого (обви-

няемого) в раскрытие и расследование уголовных 
дел, возбужденных в отношении его соучастников 
на стадии их расследования, а не после вынесения  
приговора.

О какой объективности в данной ситуации мо-
жет идти речь? Думается, данный вопрос пока оста-
ется без ответа.

Таким образом, законодатель поставил суд в по-
ложение, при котором судья вынужден принять во 
внимание ничем фактически не доказанные доводы 
прокурора, подтвердившего активное содействие 
обвиняемого в раскрытии и расследовании престу-
пления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления. Одна-
ко, подтверждение (или неподтверждение) данных 
обстоятельств на практике фактически состоится 
гораздо позднее, лишь при вынесении приговора в 
отношении соучастников.

Судебная практика богата яркими примерами, 
свидетельствующими о несостоятельности данного 
положения вещей. Так, основанием для прекраще-
ния уголовного дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ в отноше-
нии лица, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, послужило решение суда 
о прекращении по реабилитирующему основанию 
другого уголовного дела в отношении соучастников 
преступления.

Уголовное дело в отношении К. было выделено 
из дела в отношении соучастников преступлений, 
совершенных К., в связи с заключением с ней до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Свердлов-
ским облсудом уголовное дело в отношении К. было 
рассмотрено в порядке гл. 401 УПК РФ и 2 декабря 
2010 г. постановлен приговор, согласно которому 
К. признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в 
преступном сообществе), а также преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. 
Подсудимая полностью признала себя виновной в 
совершении инкриминированных ей деяний, изо-
бличила организатора и известных ей участников 
организованной преступной группы.

После вступления приговора в отношении К. 
в законную силу Свердловским облсудом в общем 
порядке было рассмотрено уголовное дело, из кото-
рого выделено дело в отношении К. По приговору 



Вестник Московского университета МВД России178 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Свердловского облсуда от 31 марта 2011 г. соучаст-
ники преступлений оправданы по ч. 2 ст. 210 УК 
РФ, уголовное дело в отношении их в части прекра-
щено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с 
непричастностью к совершению преступления, и за 
ними признано право на реабилитацию.

Надзорная коллегия, рассмотрев уголовное дело 
по жалобе адвоката в защиту интересов К., отмени-
ла приговор от 2 декабря 2010 г. в части осуждения 
К. по ч. 2 ст. 210 УК РФ с прекращением производ-
ства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК за не-
причастностью к совершению преступления и при-
знала за ней право на реабилитацию по следующему 
основанию: поскольку в результате исследования 
доказательств судом установлено, что признаки 
преступного сообщества отсутствуют, К., несмотря 
на то, что она согласилась с обвинением, не может 
нести уголовную ответственность по ч. 2 ст. 210 УК 
РФ [4].

Еще одну значительную проблему правопри-
менения отражает следующий пример из судебной 
практики.

По приговору Новоусманского райсуда Воро-
нежской обл. от 29 мая 2013 г. Б., заключивший до-
судебное соглашение о сотрудничестве, был осуж-
ден по ч. 3 ст. 1272 УК РФ (4 эпизода), назначено 
наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 
лет лишения свободы по каждому преступлению, 
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений, путем частичного сложения наказа-
ний окончательно назначено наказание в виде 5 лет 
6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК 
РФ назначенное наказание постановлено считать 
условным с испытательным сроком 5 лет [10]. Су-
дебная коллегия Воронежского облсуда, рассмотрев 
апелляционное представление прокурора по дан-
ному уголовному делу, приговор от 29 мая 2013 г. 
в отношении Б. отменила в виду несправедливости 
наказания вследствие чрезмерной мягкости, уголов-
ное дело направила на новое рассмотрение в тот же 
суд в ином составе со стадии судебного разбира-
тельства [1].

30 января 2014 г. Новоусманским районным су-
дом Воронежской области в общем порядке было 
рассмотрено уголовное дело, из которого выделено 
уголовное дело в отношении Б. По приговору суда 
действия соучастников Б. были переквалифициро-

ваны. Так, действия подсудимого Р. были переква-
лифицированы с ч. 5 ст. 33, п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 УК 
РФ на ч. 1 ст. 116 УК РФ; с ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 
ст. 127.2 УК РФ на ч. 1 ст. 115 УК РФ; с ч. 5 ст. ст. 33, 
п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 УК РФ на п. «г» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ; действия подсудимого М. были переквалифи-
цированы с ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ на 
ч. 1 ст. 116 УК РФ; с ч. 5 ст. 33, п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 
УК РФ на п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ; действия подсу-
димого П. были переквалифицированы с ч. 5 ст. 33, 
п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ на ч. 1 ст. 115 УК РФ; с 
ч. 5 ст. 33, п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 УК РФ на п. «г» ч. 2 
ст. 112 УК РФ. Подсудимый Р. был признан вино-
вным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 115, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, 
назначено наказание: по ч. 1 ст. 116 УК РФ в виде 
четырех месяцев исправительных работ с удержа-
нием из заработной платы 10% в доход государства, 
Р. освобожден от назначенного наказания в связи с 
истечением срока давности уголовного преследова-
ния; по ч. 1 ст. 115 УК РФ в виде шести месяцев 
исправительных работ с удержанием из заработ-
ной платы 20% в доход государства, Р. освобожден 
от наказания в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования; по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ в виде двух лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колониях-поселениях. Подсудимый П. 
был признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. «г» ч. 2 ст. 112 
УК РФ, назначено наказание: по ч. 1 ст. 115 УК РФ 
в виде шести месяцев исправительных работ с удер-
жанием из заработной платы 20% в доход государ-
ства, П. освобожден от наказания в связи с истече-
нием срока давности уголовного преследования; по 
п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ в виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колониях-посе-
лениях. Подсудимый М. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 116, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, назначено наказа-
ние: по ч. 1 ст. 116 УК РФ в виде четырех месяцев 
исправительных работ с удержанием из заработной 
платы 10% в доход государства, М. освобожден от 
наказания в связи с истечением срока давности уго-
ловного преследования; по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ 
в виде двух лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в колониях-поселениях; по факту соверше-
ния преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК 
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РФ М. был оправдан за отсутствием в его действиях 
состава преступления [11].

Апелляционным определением Воронежско-
го облсуда от 25 апреля 2014 г. приговор Ново-
усманского райсуда Воронежской обл. от 30 ян-
варя 2014 г. в отношении М., П. и Р. оставлен без  
изменения [3].

Вместе с тем, Новоусманским райсудом Воро-
нежской обл. было рассмотрено в новом составе 
суда уголовное дело в отношении Б., заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве. По при-
говору суда от 12 февраля 2014 г. действия Б. были 
переквалифицированы с ч. 3 ст. 1272 УК РФ (4 эпи-
зода) на п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 УК РФ (2 эпизода), на 
п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ (2 эпизода). Так, Б. был 
признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 1272, п. «г» ч. 2 
ст. 1272, п. «г, д» ч. 2 ст. 1272, п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 
УК РФ, назначено наказание: по п. «г» ч. 2 ст. 1272 
УК РФ — с применением ст. 64 УК РФ в виде ли-
шения свободы на срок два года без лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; по п. «г» ч. 2 ст. 1272 
УК РФ — с применением ст. 64 УК РФ в виде ли-
шения свободы на срок два года без лишения права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью; по п. «г, д» ч. 2 
ст. 1272 УК РФ — с применением ст. 64 УК РФ в 
виде лишения свободы на срок два года три месяца 
без лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью; 
по п. «г, д» ч. 2 ст. 1272 УК РФ — с применением 
ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок два 
года три месяца без лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений, путем частичного сло-
жения назначенных наказаний, окончательно к от-
бытию Б. определено четыре года лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима [12].

Апелляционным определением Воронежского 
облсуда от 22 апреля 2014 г. приговор Новоусманско-
го райсуда Воронежской обл. от 12 февраля 2014 г. 
в отношении Б. был изменен, из описательно-мо-
тивировочной части исключено указание на то, что 
осужденный совершил преступление группой лиц, 

являющееся явной технической ошибкой, в осталь-
ном приговор был оставлен без изменения [2].

Из анализа вышеприведенного примера явно 
следует парадокс правоприменения: лицу, заклю-
чившему досудебное соглашение о сотрудничестве, 
активно способствовавшему раскрытию и рассле-
дованию преступления, выполнившему все условия 
досудебного соглашения о сотрудничестве, было 
назначено более строгое наказание, чем соучастни-
кам преступления, в отношении которых в ходе рас-
смотрения уголовного дела, из которого было вы-
делено дело в отношении лица, заключившего до-
судебное соглашение о сотрудничестве, их действия 
были переквалифицированы.

По-прежнему актуальным остается предложе-
ние автора об установлении в законе специальных 
сроков рассмотрения уголовных дел в отношении 
обвиняемых, с которыми заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, поскольку в целях 
постановления справедливого, законного и обо-
снованного приговора в отношении последних, ис-
ключения установления заранее их вины, а также 
полноты вклада лиц, заключивших досудебное со-
глашение о сотрудничестве и во избежание процес-
суальной волокиты и возникновения на практике 
ситуаций, аналогичных вышеприведенным приме-
рам, судам следует изучить вступивший в законную 
силу приговор по уголовному делу в отношении 
иных соучастников. Изучение и принятие во внима-
ние такого приговора автоматически решает вопрос 
о проверке сведений, сообщенных лицом, заклю-
чившим досудебное соглашение о сотрудничестве, 
поскольку стимулирует его сообщить правдивые и 
актуальные сведения в отношении своих соучаст-
ников, которые будут проверены и оценены судом 
ранее, чем вынесен приговор в отношении лица, их 
сообщившего.

С нашей позицией по данному вопросу соли-
дарны также и другие авторы. Так, Д.В. Дробинин 
полагает, что представляется более правильным 
рассмотрение общего уголовного дела ранее выде-
ленного, поскольку это не только исключит предре-
шение вопроса о виновности, но и позволит полнее 
оценить вклад согласившегося на сотрудничество 
обвиняемого в раскрытие других преступлений и 
изобличение других лиц [6, с. 29]. Д. Степаненко 
и М. Днепровская также считают, что вынесение 
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приговора по общему уголовному делу ранее, чем 
по выделенному в отдельное производство делу в 
отношении лица, заключившего досудебное согла-
шение о сотрудничестве, будет способствовать по-
вышению реализации эффективности института 
досудебного соглашения о сотрудничестве, а также 
объективной и полной оценке роли обвиняемого в 
изобличении других соучастников преступления, 
раскрытии и расследовании преступления, розыске 
имущества, добытого преступным путем [14, с. 94.].

Автору представляется, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством, сообщение ложных 
сведений или же несообщение отдельных сведений 
о совершенном преступлении лицом, заключившим 
досудебное соглашение о сотрудничестве, является 
легальной формой его самозащиты, поскольку ст. 51 
Конституции РФ предоставляет гражданину право 
не свидетельствовать против себя и своих близких, 
а уголовно-процессуальным законодательством не 
установлена ответственность за дачу ложных по-
казаний подозреваемого (обвиняемого). Именно 
поэтому невозможно законодательно урегулировать 
вопрос о принуждении к даче подозреваемым (об-
виняемым) правдивых показаний, однако возможно 
простимулировать указанных лиц дать правдивые 
и значимые для расследования и раскрытия уго-
ловного дела сведения посредством установления 
специальных сроков рассмотрения уголовных дел в 
отношении обвиняемых, с которыми заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве, поскольку 
данные сведения будут проверены судом, и, в слу-
чае их ложности или недостаточности, досудебное 
соглашение о сотрудничестве потеряет для обвиня-
емого всякий смысл.

В законодательстве урегулирован механизм 
пересмотра приговора, вынесенного в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве. Так, ст. 3178 УПК РФ 
регламентирует, что если после назначения подсу-
димому наказания будет обнаружено, что он умыш-
ленно сообщил ложные сведения или умышленно 
скрыл от следствия какие-либо существенные све-
дения, то приговор подлежит пересмотру в поряд-
ке, установленном разделом XV УПК РФ, что по 
своей сути противоречит п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
и фактически ведет к «двойному» осуждению лица 
по тому же обвинению за свои же показания. Кроме 

того, данная норма также противоречит и положе-
ниям ст. 51 Конституции РФ, проанализированным 
выше, поскольку может являться легальной формой 
самозащиты.

Раздел XV УПК РФ допускает пересмотр всту-
пивших в законную силу приговоров, определений 
и постановлений суда в порядке кассационного, 
надзорного производства, а также ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств, однако ни ис-
черпывающий перечень вновь открывшихся обсто-
ятельств, к которым логично было бы отнести заве-
домо ложные сведения, сообщенные подсудимым, 
ни статьи, определяющие основания для кассаци-
онного или надзорного пересмотра судебных актов, 
вступивших в законную силу, не содержат в себе 
указания на то, в каком же именно порядке следует 
пересматривать приговор, вынесенный по правилам 
гл. 401 УПК РФ. Самой сутью пересмотра вступив-
ших в законную силу судебных актов по правилам 
раздела XV УПК РФ является назначение подсуди-
мому наказания в общем порядке, без применения 
положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, что фактически ве-
дет к ухудшению положения подсудимого; при этом 
выпадает из вида то обстоятельство, что в порядке 
надзора поворот к худшему не допускается.

4. Наконец, пожалуй, самой серьезной и вызы-
вающей наибольшее количество споров проблем яв-
ляется величайший перекос в сторону обеспечения 
благоприятных условий для лиц, совершивших пре-
ступления, за счет законных прав и интересов лиц, 
потерпевших от него. Этой проблеме автор плани-
рует посвятить отдельную статью.

Подводя итог проведенному анализу измене-
ний, произошедших внутри института досудебного 
соглашения о сотрудничестве с момента вступления 
в законную силу Закона, с грустью стоит сказать, 
что их так и не произошло. Сам институт досудеб-
ного соглашения является чрезвычайно важным 
в уголовно-правовой сфере и мог бы эффективно 
функционировать, однако он по сей день нуждается 
в качественной переработке со стороны законодате-
ля. В условиях современных реалий можно сделать 
объективный вывод о необходимости дальнейших 
теоретических разработок, а также принятия за-
конодателем во внимание данных предложений и 
дополнение ими действующего уголовно-процессу-
ального законодательства.
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Уголовно-процессуальная деятельность в ста-
дии возбуждения уголовного дела, имеющая целью 
выявление в соответствующем деянии признаков 
преступления и решение вопроса о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в его возбуждении, 
существенно затрагивает права и законные интере-
сы лиц, пострадавших от преступления, и лиц, запо-
дозренных в его совершении.

По этой причине процессуальные нормы, опре-
деляющие порядок и правила процессуальной дея-
тельности в стадии возбуждения уголовного дела и 
нормы, обеспечивающие защиту прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопро-
изводство, интенсивно подвергаются различного 
рода изменениям и дополнениям. При этом смысл и 
содержание некоторых из них не лишены противо-
речий и сложны для понимания1.

Одним из примеров такого рода, свидетельству-
ющим о существенных пробелах в правовом регу-
лировании уголовно-процессуальной деятельности, 

осуществляемой в стадии возбуждения уголовного 
дела, являются положения закона, изложенные в 
ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ, из которой следует, что «ли-
цам, участвующим в производстве процессуальных 
действий при проверке сообщения о преступле-
нии … обеспечивается возможность… пользовать-
ся услугами адвоката…».

Взятое как исходный отправной момент, как 
идея, как декларация, имеющая целью повышение 
эффективности юридического обеспечения прав и 
законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство, данное положение закона, без-
условно, оправданно и не вызывает возражений, но 
как норма, как правило, подлежащее исполнению, 
как регулятор уголовно-процессуальной деятельно-
сти, осуществляемой для достижения соответству-
ющей цели, данное положение закона сформули-
ровано, по меньшей мере, неудачно, поскольку не 
решает проблемы, а напротив, в дополнение к уже 
существующим проблемам порождает новые.
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Дело в том, что опираясь на содержание ч. 1.1. 
ст. 144 УПК РФ, довольно сложно понять идет ли 
речь о хорошо известном праве любого лица прибег-
нуть к квалифицированной юридической помощи 
вне зависимости от того является ли такое лицо 
участником какого-либо юридического процесса или 
правового отношения (данное право гарантировано 
положениями ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 
Федерации) либо имеется в виду принципиаль-
но иная ситуация, т.е. ситуация, характерная лишь 
для уголовного процесса и предполагающая право 
участника досудебного производства пригласить 
адвоката для участия в процессуальных действиях 
в стадии возбуждения уголовного дела?

Смеем предположить, что речь идет именно об 
этом, т.е. имеется в виду возможность участия адво-
ката в процессуальных действиях, осуществляемых 
в стадии возбуждения уголовного дела. В таком слу-
чае неизбежно появляется ряд вопросов, возникаю-
щих в данной ситуации, например, вопрос о круге 
лиц, обладающих правом привлечь адвоката к уча-
стию в таком процессуальном производстве.

Четкого ответа на данный вопрос нормы УПК 
РФ в настоящее время не предлагают, поскольку в 
ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ речь идет о лицах, «интере-
сы» которых «затрагиваются» в процессе провер-
ки заявления и сообщения о преступлении.

Однако этот информационно-правовой «мар-
кер», т.е. «лица, интересы которых затрагивают-
ся», не дает четкого представления о круге субъ-
ектов, имеющих право пригласить адвоката для 
участия в процессуальной деятельности в стадии 
возбуждения уголовного дела. И прежде всего по-
тому, что «интересы» любого участника уголовного 
судопроизводства на любой стадии уголовного про-
цесса, в том числе и на стадии возбуждения уголов-
ного дела, так или иначе «затрагиваются» всегда.

Затрагиваются хотя бы потому, что всякое уча-
стие в процессуальном производстве для любого 
его участника всегда сопряжено с определенными 
затратами времени, сил и средств; предполагает 
предоставление государственным органам и долж-
ностным лицам своих персональных данных и от-
ражение этих данных в материалах уголовного дела 
или материалах проверки заявления и сообщения о 
преступлении и, применительно к адвокатам, пере-
водчикам, экспертам и специалистам, предполагает 

демонстрацию ими своей профессиональной ком-
петентности, что в сложных для профессионально-
го анализа случаях может повлечь за собой различ-
ного рода ошибки и, соответственно, нанести вред 
их профессиональной репутации.

Следовательно используемые в ч. 1.1. ст. 144 
УПК РФ ориентиры в виде терминов «интересы» 
и «затрагиваются» не привносят в данную норму 
закона необходимой нормативно-правовой опреде-
ленности и вопрос о круге лиц, обладающих правом 
пригласить адвоката для участия в процессуальной 
деятельности на стадии возбуждения уголовного 
дела, остается открытым.

Более того, существующая ныне редакция 
ст. 144 УПК РФ, к сожалению, создает предпосыл-
ки для такого ее толкования и таких интерпретаций 
ее смысла и содержания, при которых на право при-
гласить адвоката для участия в процессуальной де-
ятельности на стадии возбуждения уголовного дела 
формально может претендовать неограниченный 
круг лиц, «интересы» которых вне всякого сомне-
ния «затрагиваются» самим фактом их участия в 
процессуальном производстве.

С точки зрения здравого смысла подобная си-
туация, конечно же, выглядит абсурдно, но такое 
толкование возможно именно в силу юридической 
некорректности правовых предписаний, закреплен-
ных в ч. 1. 1. ст. 144 УПК РФ.

Нормативно-правовая некорректность содер-
жания ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ в части, касающейся 
возможности воспользоваться услугами адвоката 
в стадии возбуждения уголовного дела, на этом не 
исчерпывается, поскольку не решен еще один не 
менее важный вопрос — это вопрос о полномочиях 
адвоката в данной стадии процесса. 

Данный вопрос, также как и предыдущий, оста-
ется без ответа, поскольку в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ и 
в иных нормах УПК РФ по этому поводу нет ника-
кой конкретной информации. 

Изложенное свидетельствует о настоятельной 
необходимости решения проблемы правового регу-
лирования участия адвоката в процессуальной дея-
тельности на начальном этапе уголовного судопроиз-
водства, т.е. в стадии возбуждения уголовного дела.

В этих целях следовало бы либо внести соот-
ветствующие изменения и дополнения в ч. 1.1 ст. 
144 УПК РФ, либо дополнить уголовно-процессу-
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альный закон новой статьей, к примеру, ст. 145.1. 
Адвокат в стадии возбуждения уголовного дела. 

Надо полагать, что с позиций законодательной 
техники, последний вариант более предпочтителен, 
поскольку в отдельной, тематически однородной 
статье УПК гораздо проще сформулировать систе-
му правовых предписаний, комплексно охватыва-
ющих весь спектр вопросов и все организационно-
правовые нюансы, связанные с участием адвоката 
в уголовно-процессуальной деятельности на стадии 
возбуждения уголовного дела.

Думается, что в этом случае в правовых пред-
писаниях новой статьи УПК, помимо всего прочего, 
следовало бы:
	 определить процедуру вовлечения адвоката в 

процессуальное производство на стадии воз-
буждения уголовного дела и процедуру его от-
вода (самоотвода);

	 определить круг полномочий адвоката и цели 
его деятельности в данной стадии уголовного 
процесса, а также прямо указать на возможность 
его участия в процессуальных действиях;

	 ясно и понятно очертить круг лиц, имеющих 
право пригласить адвоката для участия в про-
цессуальном производстве на стадии возбуж-
дения уголовного дела, а также должностных 
лиц, обладающих правом привлечь адвоката к 
участию в такого рода деятельности «по назна-
чению» с оплатой его труда из средств федераль-
ного бюджета;

	 определить особенности вовлечения адвоката 
в процессуальную деятельность в тех случаях, 
когда в его юридической помощи на стадии воз-
буждения уголовного дела нуждаются лица, не 
достигшие возраста 18 лет.
Учитывая, что внесение изменений в УПК 

РФ — процесс не быстрый и очень не простой, в 
качестве временной, вынужденной меры, направ-
ленной на преодоление упомянутых выше пробелов 
в правовом регулировании, можно было бы прибег-
нуть к применению уголовно-процессуального зако-
на по аналогии и таким образом сформировать прак-
тику участия адвоката в процессуальных действиях 
на стадии возбуждения уголовного дела, например, 
на основе таких положений:

1) право воспользоваться услугами адвока-
та в стадии возбуждения уголовного дела предпо-

лагает возможность получить у него необходимые 
консультации, а также пригласить его для участия в 
процессуальных действиях (по аналогии с положе-
ниями п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ);

2) к числу лиц, имеющих право пригласить 
адвоката для участия в процессуальных действиях 
на стадии возбуждения уголовного дела, целесоо-
бразно отнести: а) лицо, пострадавшее в результате 
общественно-опасного деяния, и б) лицо, в отно-
шении которого производится доследственная про-
верка заявления (сообщения) о преступлении, т.е. 
лицо, заподозренное в совершении преступления 
(поскольку именно эти лица в дальнейшем, в случае 
возбуждения уголовного дела, могут перейти в раз-
ряд потерпевших, гражданских истцов, подозрева-
емых и обвиняемых, т.е. в число таких участников 
уголовного процесса, охрана прав и законных инте-
ресов которых должна быть гарантирована законом 
на всех этапах уголовного судопроизводства);

3) в случае, если лицо, пострадавшее от обще-
ственно опасного деяния, либо лицо, заподозренное 
в его совершении, является несовершеннолетним, 
право пригласить адвоката для оказания такому 
лицу юридической помощи и участия в процессу-
альных действиях на стадии возбуждения уголов-
ного дела, должны иметь законные представители 
указанных лиц (по аналогии с полномочиями закон-
ных представителей на стадии предварительного 
расследования и в суде);

4) адвокат допускается к участию в процессу-
альных действиях на стадии возбуждения уголовно-
го дела при наличии ордера на оказание юридиче-
ской помощи и удостоверения адвоката (по анало-
гии с положениями ч. 4 ст. 49 УПК РФ);

5) адвокат, участвующий в стадии возбуждения 
уголовного дела, вправе реализовать полномочия, 
предоставленные ему п. 3 ст. 6 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации»;

6) при участии в процессуальном действии на 
стадии возбуждения уголовного дела адвокат впра-
ве делать замечания по поводу процессуального 
порядка его осуществления, подлежащие занесе-
нию в процессуальный документ, отражающий ход 
и результаты соответствующего процессуального 
действия (по аналогии с положениями ч. 5 ст. 189  
УПК РФ);
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7) адвокат не вправе разглашать сведения о 
ходе и результатах процессуальной деятельности, 
участником которой он является (по аналогии с по-
ложениями ст. 161 УПК РФ);

8) отвод либо самоотвод адвоката, участвую-
щего в процессуальной деятельности на стадии воз-
буждения уголовного дела, может осуществляться в 
порядке применения по аналогии процедуры, пред-
усмотренной ст. 72 УПК РФ.

В дополнение к этому следует заметить, что 
одним из обстоятельств, указывающих на принци-
пиальную возможность преодоления пробелов в 
правовом регулировании уголовно-процессуальной 
деятельности путем применения закона по анало-
гии является то, что действующий ныне УПК РФ 
изначально формировался на принципах, допуска-
ющих аналогию уголовно-процессуального закона.

Данное обстоятельство подтверждается фактом 
достаточно длительного по времени присутствия 
в изначальной редакции УПК РФ ст. 475, согласно 
которой при отсутствии в перечне, прилагавшемся 
к УПК, того или иного бланка процессуального до-
кумента, необходимый документ составлялся долж-
ностным лицом «с соблюдением структуры анало-
гичного бланка и требований настоящего Кодекса».

Тот факт, что в дальнейшем ст. 475 УПК РФ 
утратила силу (на основании Федерального закона 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ) не означает отказа от 
принципиальной возможности применения норм 
уголовно-процессуального закона по аналогии, а 
свидетельствует лишь о решении законодателя об 
исключении из УПК перечня бланков процессуаль-
ных документов, используемых в уголовном судо-
производстве. Тем более, что сами эти бланки не 
упразднены и по-прежнему используются при под-
готовке документов, в процессе составления кото-
рых, при наличии на то объективной необходимо-
сти, как и прежде, продолжается применение закона 
по аналогии.

Продолжая исследование проблемы, ставшей 
предметом рассмотрения в настоящей статье, следу-
ет отметить, что еще одним негативным обстоятель-
ством, дестабилизирующим систему норм, регули-
рующих уголовно-процессуальную деятельность в 
стадии возбуждения уголовного дела и осложняю-
щим понимание истинного смысла положений ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ, является наличие существенных 

противоречий между предписаниями ч.1.1 ст. 144 
УПК РФ, с одной стороны, и содержанием ч. 3 ст. 49 
УПК РФ, с другой.

Речь идет о том, что с момента вступления в 
силу Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-
ФЗ (вносящего изменения в УПК РФ), в ч. 3 ст. 49 
УПК РФ присутствует ранее не представленный в 
ней п. 6. В результате, в образовавшейся таким об-
разом новой редакции ч. 3 ст. 49 УПК РФ, появи-
лось предписание, согласно которому «Защитник 
участвует в уголовном деле: … с момента начала 
осуществления процессуальных действий, затраги-
вающих права и свободы лица, в отношении кото-
рого производится проверка сообщения о престу-
плении в порядке, предусмотренном статьей 144 
настоящего Кодекса». 

В итоге, в системе норм уголовно-процессуаль-
ного права образовалось несколько явных ничем не 
оправданных противоречий.

Во-первых, в структуре и содержании ст. 49 
УПК РФ появился элемент правовой неопределен-
ности и рассогласованности, поскольку содержание 
п. 6 ч. 3 данной статьи вступило в противоречие с 
положениями ч. 1 и ч. 2 этой же самой статьи УПК. 
Данное противоречие состоит в том, что согласно 
ч. 1 и ч. 2 ст. 49 УПК РФ защитник — это лицо, 
осуществляющее защиту прав и интересов только 
тех участников уголовного процесса, которые об-
ладают процессуально-правовым положением по-
дозреваемого либо обвиняемого, а согласно п. 6 ч. 3 
данной статьи защитник каким-то образом должен 
появиться в стадии возбуждения уголовного дела, 
т.е. в той стадии уголовного процесса, в рамках ко-
торой ни подозреваемого, ни обвиняемого не может 
быть ни при каких условиях.

Во-вторых, п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ вступил в 
противоречие с преамбулой той же самой ч. 3 дан-
ной статьи, в структуре которой он находится, по-
тому что согласно вводному тезису (преамбуле) ч. 3 
ст. 49 УПК защитник участвует «в уголовном деле», 
а из п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК следует, что защитник дол-
жен участвовать в процессуальной деятельности, 
предусмотренной ст. 144 УПК РФ, т.е. задолго до 
появления уголовного дела.

В-третьих, согласно п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, от-
сылающему правоприменителя к ст. 144 УПК РФ, в 
стадии возбуждения уголовного дела участвует «за-
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щитник», а согласно ст. 144 УПК РФ, на которую 
следует отсылка, в стадии возбуждения уголовного 
дела участвует отнюдь не защитник, а «адвокат».

В чем же выход из данной ничем не оправдан-
ной коллизии процессуальных норм? Думается, что 
выход состоит в том, чтобы отдать предпочтение 
положениям ст. 144 УПК РФ, предусматривающей 
участие именно «адвоката» (а не защитника) в про-
цессуальной деятельности, осуществляемой в ста-
дии возбуждения уголовного дела.

Приоритетность положений ст. 144 УПК РФ, на 
базе которых должна разрешаться указанная про-
цессуальная коллизия, определяется тем, что ст. 144 
УПК РФ в части, касающейся участия адвоката, не 
содержит внутренних противоречий (имеет только 
пробелы в правовом регулировании) и не вступает 
в противоречие с иными нормами, регулирующими 
уголовно-процессуальную деятельность в стадии 
возбуждения уголовного дела.

Что касается положений п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, 
в котором со ссылкой на ст. 144 УПК РФ, деклари-
руется участие «защитника», необоснованно увя-
занное с началом осуществления процессуальных 
действий, осуществляемых задолго до принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела, то они про-
сто не выдерживают критики.

Более того, содержание п.6 ч. 3 ст. 49 УПК 
РФ — это своего рода инородное тело, которое ис-
кусственно и вне какой-либо разумной юридиче-
ской логики было внедрено в структуру и содержа-
ние ст. 49 УПК РФ и породило целый клубок про-
цессуально-правовых противоречий, в том числе 
противоречий с положениями ст. 46 и 47 УПК РФ, 
определяющих правовое положение подозреваемо-
го и обвиняемого и корреспондирующих с нормами 
закона, определяющими цели и задачи деятельно-
сти защитника.

В подобной ситуации наиболее рациональным 
решением указанных процессуально-правовых про-
тиворечий, по нашему мнению, могло бы стать при-
знание п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ утратившим силу.

Представляется, что перечисленные выше и не-
которые иные дефекты правового регулирования 
уголовного судопроизводства, отрицательно влия-
ющие на эффективность уголовно-процессуальной 
деятельности, могли бы привлечь внимание законо-
дателя, процессуально-правовой теории и практики. 

 

1 Мешков М.В., Гончар В.В. Поводы к возбуждению уголовно-
го дела: процессуально-правовые новеллы // Российский судья. 
2012. № 11. С. 19—20; Мешков М.В., Гончар В.В. Новые нормы 
института возбуждения уголовного дела // Законность. 2012, 
№ 5. С. 45—48.

Прокурорский надзор. Учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ен-
дольцевой. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2015. 447 с.

Установлен исчерпывающий перечень функций прокуратуры, опре-
делено содержание каждой из них. При рассмотрении вопросов возник-
новения и развития прокуратуры России, а также особенностей деятель-
ности прокуратур зарубежных государств применен институциональный 
подход.

В учебнике учтены изменения в законодательстве Российской Феде-
рации, а также решения Конституционного Суда РФ и иных органов су-
дебной власти по состоянию на 1 июня 2014 г.

В издании сохранена новелла — структуризация на три модуля и 
включены дополнительные материалы, позволяющие использовать учеб-

ник при реализации дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция», а также для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических работников правоохрани-
тельных и правоприменительных органов и всех интересующихся деятельностью прокуратуры.
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В данной статье сфокусировано внимание на 
сравнительно-правовом аспекте государственной 
политики Российской Федерации1 и Кыргызской 
Республики в сфере оборота наркотиков.

В Российской Федерации государственная поли-
тика в сфере оборота наркотиков закреплена в пре-
амбуле Федерального закона РФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 10 декабря 
1997 г.2: «Настоящий Федеральный закон устанавли-
вает правовые основы государственной политики в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и в области противодействия их незаконному 
обороту в целях охраны здоровья граждан, государ-
ственной и общественной безопасности». Федераль-
ным законом РФ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием контроля за оборотом пре-
курсоров наркотических средств и психотропных ве-
ществ» от 24 июня 2009 г.3 преамбула Федерального 
закона РФ от 10 декабря 1997 г.4 видоизменена: «На-

стоящий Федеральный закон устанавливает правовые 
основы государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту в целях охраны здоровья граж-
дан, государственной и общественной безопасности».

Анализ суждений ученых относительно преам-
булы Федерального закона РФ от 10 декабря 1997 г. 
одним из авторов данной статьи уже осуществлялся5.

Даже если согласиться с необходимостью нали-
чия в Федеральном законе РФ от 10 декабря 1997 г. 
такого структурного элемента как «преамбула», то в 
ней должен был бы закрепляться предмет правового 
регулирования: общественные отношения, возника-
ющие при обороте наркотиков в Российской Федера-
ции. Государственная политика РФ регламентирует-
ся в иных нормативных правовых актах. Так, поста-
новлением ВС РФ от 22 июля 1993 г.6 утверждена 
Концепция государственной политики по контролю 
за наркотиками в Российской Федерации.
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Иным образом урегулирована государственная 
политика в сфере оборота наркотиков в Кыргызской 
Республике7. 

В Кыргызской Республике действует Закон КР 
«О наркотических средствах, психотропных веще-
ствах и прекурсорах» от 22 мая 1998 г. (в ред. Закона 
КР от 4 июля 2005 г.)8. Государственной политике 
в сфере оборота наркотиков посвящена ст. 4 Зако-
на КР от 22 мая 1998 г.: «Статья 4. Государственная 
политика в сфере законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров и 
противодействия их незаконному обороту. 

Государственная политика в сфере законного 
оборота наркотичеомских средств, психотропных 
веществ и прекурсоров и противодействия их неза-
конному обороту направлена на установление стро-
гого контроля за сферой законного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров и мер противодействия их незаконному обороту 
в Кыргызской Республике».

Иначе говоря, государственная политика мо-
жет быть представлена в виде двух направлений: 
1) «строгий контроль» за правомерным оборотом 
наркотиков9 и 2) противодействие неправомерному 
обороту наркотиков. Здесь нельзя не обратить вни-
мание на учет результатов научных изысканий уче-
ных относительно именно противодействия (а не 
борьбе) неправомерному обороту наркотиков10.

Положения приведенных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кыргызской Республи-
ки относительно регулирования государственной поли-
тики в сфере оборота наркотиков конкретизируются в 
иных нормативных правовых актах. Например, в Ука-
зе Президента РФ № 828 от 20 июня 2011 г.11 с целью 
«обеспечения выполнения Соглашения между Азер-
байджанской Республикой, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Ре-
спубликой Таджикистан, Туркменистаном и Республи-
кой Узбекистан о создании Центральноазиатского реги-
онального информационного координационного цен-
тра по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 
установлен перечень «компетентных органов» Россий-
ской Федерации для осуществления международного 
сотрудничества, в том числе и с «компетентными ор-
ганами» Кыргызской Республики, в сфере противо-
действия неправомерному обороту наркотиков.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, ввиду несовершенства по содержа-
нию представляется целесообразным исключить 
структурный элемент «преамбула» из Федерально-
го закона РФ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» от 10 декабря 1997 г.

Во-вторых, в ст. 1 Федерального закона РФ «О 
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» от 10 декабря 1997 г. определить предмет 
правового регулирования данного нормативного 
правового акта. В этой связи представляется целесо-
образным следующее наименование ст. 1 для ФЗ РФ 
от 10 декабря 1997 г.: «Общественные отношения, 
регулируемые данным Федеральным законом РФ».

В-третьих, предметом правового регулирова-
ния для Федерального закона РФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 10 дека-
бря 1997 г. могут являться общественные отноше-
ния, возникающие при противоправном обороте 
наркотиков в Российской Федерации.

В-четвертых, правовое регулирование государ-
ственной политики в сфере оборота наркотиков в 
Законе КР «О наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и прекурсорах» от 22 мая 1998 г. мо-
жет быть рецепцитировано в аналогичные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации.

1 Мы разделяем суждения ученых, которые предлагают с 
21 декабря 1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно термин «Российская Федерация» (см. об этом, 
например: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус Рос-
сии: проблема именования государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119—123).
2 См.: СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; …; 2013. № 48. Ст. 6165.
3 См.: СЗ РФ. 2009. № 29. С. 3614.
4 О наименовании федеральных законов РФ и о их датировании 
подробнее см.: Галузо В.Н. О роли нормативного правового акта в 
системе права Российской Федерации // Образование. Наука. Науч-
ные кадры. 2009. № 4. С. 27—30; Он же: Возможно ли обеспечение 
единообразного исполнения законодательства при отсутствии его 
систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98—102.
5 См. об этом: Олимпиев А.Ю., Дикарев В.Г. О проблемах пра-
вового регулирования государственной политики в сфере оборо-
та наркотиков в Российской Федерации // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 5. С. 96—98.
6 См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1265.
7 О системе государственных органов, в том числе и правоох-
ранительных в Кыргысзкой Республике подробнее см.: Право-
охранительные органы: Учебник для студентов вузов. 9-е изд., 
перераб. и доп. / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. С. 354—355, 417—421.
8 См.: Ведомости Жогорку Кенеша КР. 1998. № 9. Ст. 316.
9 Обоснование необходимости данного направления государ-
ственной политики фактически приведено в одной научной 
публикации (см.: Абшаихова У.А. Клинические и психосоциаль-
ные особенности формирования гашишной наркомании у под-
ростков в Республике Кыргызстан: Автореферат дисс. … канд. 
медицинских наук. СПб., 1992. С. 18).
10 Подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. Борьба с пре-
ступностью в России: состояние и перспективы развития // За-
кон и право. 2008. № 7. С. 35—36.
11 См.: СЗ РФ. 2011. № 26. Ст. 3756.
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В соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ по ре-
зультатам рассмотрения сообщения о преступлении 
следователь (дознаватель) вправе принять решение 
о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и о передаче сообщения о 
преступлении по подследственности в соответствии 
со ст. 151 УПК, а по уголовным делам частного об-
винения — в суд. Общие правила определения под-
следственности определены в ст. 150—152 УПК. 

Основанием для направления материалов про-
верки сообщения о преступлении и уголовного 
дела в соответствии с правилами территориальной 
подследственности является установление места со-
вершения преступления (места окончания престу-
пления, места совершения большинства преступле-
ний или наиболее тяжкого из них и др.), на которое 
юрисдикция должностного лица или органа, в произ-
водстве которого находится материал проверки или 
уголовное дело, не распространяется. В такой ситу-
ации следователь (дознаватель) вынужден принять 
процессуальное решение и направить его по терри-

ториальности в иное подразделение органов пред-
варительного расследования. В ином случае, если по 
материалу проверки или уголовному делу процессу-
альная деятельность будет продолжена, доказатель-
ства на последующих этапах производства по уго-
ловному делу могут быть признаны недопустимыми.

В УПК невозможно предусмотреть все воз-
можные правила определения подследственности. 
В юридической литературе неоднократно обраща-
лось внимание на неурегулированность отдельных 
вопросов территориальной подследственности в 
УПК. Так, в следственно-судебной практике след-
ственных подразделений ОВД имеют место случаи, 
когда определить, где совершено (окончено) престу-
пление на первоначальном этапе расследования бы-
вает весьма сложно или практически невозможно, 
например, хищение груза в пути следования поезда, 
когда преступление обнаруживается на станции по-
лучателя [1, С. 8.]. Аналогичный случай имел место 
в следственно-судебной практике, когда сотрудни-
ками правоохранительных органов обнаружен труп 
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с признаками насильственной смерти и имеются 
основания полагать, что труп был доставлен на ме-
сто его обнаружения из другого административно-
го района, обслуживаемого сотрудниками другого 
ОВД. В практике следственных органов ОВД рас-
следованием подобных дел занимаются подразде-
ления, компетенция которых распространяется на 
территорию, где было обнаружено преступление.

Нам представляется целесообразным в УПК РФ 
предусмотреть в ст. 152 УПК новую ч. 31 следующе-
го содержания: «В случаях, когда место совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, или 
место его окончания не установлено, то предвари-
тельное расследование осуществляется по месту 
обнаружения последствий этого деяния либо сле-
дов его совершения, в зависимости от того, что 
было установлено».

По нашему мнению, подобная норма позволит 
разрешить споры о подследственности в случаях, ког-
да достоверной информации о преступлении на пер-
воначальном этапе расследования еще не получено. 

Рассматривая проблему определения террито-
риальной подследственности, укажем, что в УПК 
РФ предусмотрен единообразный порядок произ-
водства по материалам проверки и по уголовным 
делам за редким исключением (ч. 2 ст. 100 УПК, 
ч. 11 ст. 108 УПК и др). 

Процессуальный срок проверки сообщений о 
преступлениях вне зависимости от их квалифика-
ции составляет 3 суток с возможностью продления 
до 10 суток, в исключительных случаях до 30 суток. 
Законом не предусмотрена возможность продления 
указанных процессуальных сроков. Отметим, что 
проверка сообщения о преступлении имеет опреде-
ленную границу (30 суток) после которой следова-
тель (дознаватель) обязаны принять одно из пред-
усмотренных процессуальных решений. 

А как быть в случаях, если проверка сообщения 
о преступлении не закончена, а интересующая сле-
дователя (дознавателя) информация не получена по 
независящим от него обстоятельствам (например, 
не поступил ответ на запрос из сотовой компании, 
банка и других учреждений и организаций). По на-
шему мнению, возбуждать уголовное дело без нали-
чия к тому оснований незаконно. Поэтому в целях 
защиты прав и законных интересов участников про-
цесса следователи (дознаватели) иногда принимают 

вынужденное процессуальное решение о передаче 
материала проверки по подследственности, осозна-
вая тот факт, что этот материал к нему вернется, но 
при этом требования УПК о процессуальных сроках 
будут соблюдены. Следователи (дознаватели) рас-
считывают на то, что ко времени возвращения мате-
риала проверки сообщения о преступлении запрос, 
направленный в ту или иную организацию, вернет-
ся, а по материалу проверки возникнут основания 
для принятия законного и обоснованного решения. 
Подчеркнем, что подобный тактический прием сле-
дует рассматривать как незаконное средство прод-
ления сроков по материалам проверки. 

Дознаватели, следователи направляют материа-
лы проверки по подследственности на территорию 
другого подразделения по заведомо надуманным ос-
нованиям. При передаче материала проверки по под-
следственности дознаватель, следователь экономит 
до 10 суток, а если и этого срока не хватает и ответ 
еще не поступил, он вновь направляет материал по 
другим основаниям в другое территориальное под-
разделение и так до бесконечности. В среде практи-
ческих работников существует мнение, что «плох тот 
следователь, который не может придумать оснований 
для передачи материала по подследственности». 

Мы осознаем, что решение указанной проблемы 
негативно сказывается на соблюдении сроков провер-
ки материалов в территориальных правоохранитель-
ных органах, но, убеждены, что подобную практику 
следует искоренить в целях соблюдения законности 
на этапе проверки сообщения о преступлении.

Во-первых, следует усилить ведомственный 
контроль и прокурорский надзор за процессуаль-
ными решениями дознавателей, следователей о на-
правлении материалов по подследственности. При 
выявлении необоснованных и незаконных процес-
суальных решений дознавателей, следователей ОВД 
следует отменять принятые решения и возвращать их 
для принятия решения по-существу. Проблемным 
следует считать то, что дознаватель, следователь не 
обязаны направлять прокурору постановление о на-
правлении уголовного дела по подследственности, 
а руководить следственного органа зачастую сам за-
интересован в процессуальном решении о направ-
лении материалов по подследственности. 

Кроме того, применительно к деятельности 
следователя у прокурора отсутствует возможность 
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отменить незаконное и необоснованное решение 
следователя о направлении материала проверки по 
подследственности.

Поэтому целесообразно в ст. 145 УПК предус-
мотреть ч. 4 следующего содержания: «Копия по-
становления руководителя следственного органа, 
следователя, дознавателя, органа дознания о пере-
даче сообщения по подследственности незамедли-
тельно направляется прокурору. Признав поста-
новление органа дознания, дознавателя о передаче 
сообщения по подследственности незаконным или 
необоснованным, прокурор отменяет его и направ-
ляет соответствующее постановление начальнику 
органа дознания со своими указаниями, устанавли-
вая срок их исполнения. Признав отказ руководите-
ля следственного органа, следователя о передаче 
сообщения по подследственности незаконным или 
необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 су-
ток с момента получения материалов проверки со-
общения о преступлении отменяет постановление 
о направлении уголовного дела по подследственно-
сти, о чем выносит мотивированное постановле-
ние, которое вместе с указанными материалами 
незамедлительно направляет руководителю след-
ственного органа».

Во-вторых, следует обратить внимание, что в 
судебных органах практически отсутствуют злоу-
потребления по вопросам направления уголовных 
дел по подсудности [2, С. 245]. По нашему мнению, 
это связано с положениями ст. 36 УПК, где сказа-
но, что споры о подсудности между судами не до-
пускаются. Любое уголовное дело, переданное из 
одного суда в другой в порядке, установленном 
ст. 34 и 35 УПК, подлежит безусловному принятию 
к производству тем судом, которому оно передано. 
Мы рекомендуем законодательно ограничить воз-
можность передачи дознавателями, следователями 
материалов проверки и уголовных дел по подслед-
ственности. Например, в случаях, если постановле-
ние следователя о передаче материала проверки по 
подследственности было отменено как незаконное 
и необоснованное, то следователю, дознавателю 
следует запретить вновь выносить подобное по-
становление по тому же основанию. К сожалению, 
полностью разрешить споры о подследственности 
на этапе проверки сообщений о преступлении невоз-
можно, поскольку это связано с недостаточным ко-

личеством информации, которая имеется на перво-
начальном этапе в распоряжении дознавателя, сле-
дователя. Получив необходимую информацию, они 
вправе принять законное, обоснованное и мотиви-
рованное решение о передаче материалов проверки 
по подследственности. В случаях с определением 
подсудности уголовных дел подобных проблем 
возникнуть не должно, поскольку обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу уже  
установлены. 

В-третьих, в целях предупреждения подобных 
нарушений уголовно-процессуального закона пред-
лагаем увеличить сроки проверки сообщений о пре-
ступлении, но только в тех случаях, когда дознава-
тель, следователь ожидают информацию на запро-
сы из организаций, учреждений, а она необходима 
для принятия законного и обоснованного решения 
по материалам проверки. Мы понимаем, что пред-
ложенное нами решение будет подвергнуто крити-
ке ученых, но это решение является вынужденным. 
Предлагая подобную меру, мы заботимся о защите 
прав и законных интересов лиц, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве. По нашему мнению, кон-
троль за увеличением сроков материалов проверки 
следует оставить за руководителем следственного 
органа и прокурором в целях пресечения фактов 
злоупотребления этим правом. 
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Аннотация. Анализ опыта организации охраны и обороны собственных объектов органов внутренних дел показывает 
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Annotation. Analysis of the experience of the organization of protection and defense of its own objects of internal affairs shows 
the weaknesses of activity management team. The author has identified the most typical shortcomings in the organization of the ATS 
in extreme circumstances and ways to overcome them.
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Для обеспечения общественной безопасности в 
повседневной деятельности и при любом виде чрез-
вычайной обстановки органы внутренних дел долж-
ны, прежде всего, гарантированно осуществлять за-
щиту и неприкосновенность собственных объектов. 
Данный фактор позволяет не только осуществлять 
сбор информации, оперативное управление силами 
и средствами в сложной обстановке, но и произво-
дить своевременное обеспечение материальными 
ресурсами, готовить и задействовать дополнитель-
ные силы и средства. 

Актуальность вопросов организации охраны и 
обороны собственных объектов обусловливается 
и участившимися случаями нападения на объекты 
правоохранительных органов на территории Рос-
сийской Федерации. Нападения отличаются особой 
дерзостью, тщательной и целенаправленной под-
готовкой, повышенной опасностью и тяжкими по-
следствиями, которые причиняют материальный, 
физический и моральный ущерб обществу, серьезно 

подрывает авторитет государственной власти и пра-
воохранительных органов. Нападения осуществля-
ются как организованными группами преступников 
с предварительной подготовкой (в Нальчике 13 октя-
бря 2005 г., в Серноводске 16 сентября 2013 г. и др.), 
так и одиночными злоумышленниками и группами 
без целенаправленной и тщательной подготовки (в 
Липецке — октябрь 2013 г., в Красноярске — март 
2013 г. в городе Троицке Челябинской области — 
июль 2013 г. и др.).

 В руководящих документах и правовых актах 
МВД России среди причин, позволивших преступ-
никам осуществлять свои замыслы, отраженно от-
сутствие на объектах, подвергшихся нападению, 
специальных планов, расчетов сил и средств, а при 
наличии таких планов им присущ халатный форма-
лизм, не учтена реальная обстановка, они оторваны 
от действительности. Слабый уровень професси-
ональной подготовки различных звеньев руково-
дящего состава, дежурных служб также негативно 
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сказываетcя на действиях сотрудников по отраже-
нию нападений на объекты, обеспечению сохранно-
сти материальных средств, оружия и боеприпасов.

В настоящее время накоплен определенный опыт 
в разработке планов охраны и обороны собственных 
объектов ОВД, специальных планов «Крепость», 
разработаны нормативные документы, подготовле-
ны методические пособия и обзорные материалы, 
позволяющие грамотно и тщательно разработать 
планы обеспечения охраны и отражения нападений, 
обеспечить квалифицированную подготовку руко-
водящего состава и сотрудников для действий при 
чрезвычайных обстоятельствах. Особое внимание 
уделяется психологической устойчивости, выдерж-
ке и умению во всех ситуациях действовать реши-
тельно и уверенно, четко и требовательно отдавать 
распоряжения и команды, определять задачи под-
чиненным, ставя во главу своей деятельности обе-
спечение сохранности жизни и здоровья граждан, 
защиты общественной безопасности. 

Вместе с этим, необходимо постоянно уделять 
пристальное внимание как подготовке сотрудни-
ков, так и всему комплексу вопросов, связанных с 
охраной и обороной собственных объектов; долж-
ны изучаться, подвергаться анализу и своевременно 
совершенствоваться оперативные, режимные, ин-
женерно-технические и другие мероприятия с при-
влечением других взаимодействующих органов в 
целях обеспечения эффективной безопасности объ-
ектов, воспрещения внезапного нападения на них, а 
также действий по отражению захвата.

В настоящее время, исходя из опыта и требова-
ния руководящих документов, при разработке пла-
нов охраны и обороны объектов планировать дей-
ствия должностных лиц необходимо с учетом воз-
никновения чрезвычайных обстоятельств в рабочее 
и нерабочее время, при получении информации о 
готовящихся противоправных действиях. Разраба-
тывая четкий алгоритм действий должностных лиц, 
отделов внутренних дел, дежурных служб в каждой 
конкретной ситуации необходимо не только скрупу-
лезно предусмотреть каждое мероприятия по опо-
вещению, руководству и конкретным действиям, но 
и определить временные рамки этих мероприятий. 
Это позволит не только синхронизировать деятель-
ность сотрудников различных служб, подразделе-
ний и штабов, но и обучать их уверенно и быстро 

выполнять свои обязанности в сложной обстанов-
ке, доведя необходимые навыки до автоматизма. 
Данный алгоритм действий в различных ситуациях 
должен быть разработан как для должностных лиц 
оперативного штаба, так и, в большей степени, для 
каждого сотрудника, инспекторов дежурных служб, 
смен. Алгоритм действий должен предусматривать 
слаженную работу по оповещению сотрудников 
ОВД, взаимодействующих подразделений и орга-
нов. Оповещение, как правило, осуществляется на 
основе схем оповещения. Анализ действий дежур-
ных служб показывает, что схемы оповещения со-
ставлены формально, по образцам, не отвечающим 
реальному положению дел. Часто в схемах исполь-
зуется линейный или последовательный способ 
оповещения сотрудников и не предусматривается 
так называемый «перекрестный» способ, предусма-
тривающий дублирование поступления сигналов, 
что в значительной степени повышает эффектив-
ность оповещения. Прибытие сотрудников должно 
осуществляться в соответствии с временными нор-
мативами и должно контролироваться дежурной 
частью, сменами. Специфика и место дислокации 
отдела, объекта органов внутренних дел должна 
предусматривать, по возможности, несколько рай-
онов сбора по сигналам оповещения в условиях 
возможного нападения на объект. При этом райо-
ны (район) сбора должны обеспечивать защищен-
ность прибывающих сотрудников, их экипировку 
и подготовку к дальнейшим действиям. Районные 
сборы (прибытия) могут определяться для различ-
ных функциональных групп с учетом выполнения 
предстоящих задач. Маршруты выдвижения к ним 
должны обеспечивать скрытное и быстрое при-
бытие в районы выполнения своих обязанностей 
и задач. Подразделения (группы) взаимодейству-
ющих органов, участвующих в отражении напа-
дения на объекты, должны иметь, как правило, 
свои места сбора (прибытия), отвечающие выше-
перечисленным требованиям. Выдвижение и на-
чало действий этих подразделений (групп) долж-
но осуществляться при тесном взаимодействии 
с главными силами для успешного отражения  
нападения.

Особое внимание при организации охраны и 
обороны объектов органов внутренних дел должно 
уделяться комплексу инженерно-технических ме-



Вестник Московского университета МВД России194 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

роприятий, проводимых как при подготовке и обо-
рудовании объекта в повседневной деятельности, 
так и при угрозе, при отражении нападения и в ходе 
ликвидации последствий подавления сопротивле-
ния правонарушителей. 

Инженерно-техническая защита при подго-
товке включает сооружения и конструкции, пре-
пятствующие или затрудняющие приближение к 
объекту, проникновению на объект. Ограждение 
периметра должно иметь достаточную высоту, пре-
пятствующую его преодолению без вспомогатель-
ных средств, иметь толщину и прочность, достаточ-
ную для противостояния не только таранному удару 
грузового транспорта, но и взрыву самодельных 
взрывных устройств. Ворота дополнительно обору-
дуются средствами принудительной остановки ав-
тотранспорта. Оборудование объекта должно пред-
усматривать несколько рубежей охраны: периметр 
объекта (отдела), входы в здание, режимные зоны, 
помещения, склады, сейфы и «объемы» режимных 
помещений. 

Инженерно-технические мероприятия по за-
щите объекта целесообразно осуществлять также 
и при угрозе нападения и в ходе его отражения на 
каждом рубеже, что также отображается в специаль-
ном плане. При этом активно применяются специ-
альные средства, указанные в законе «О полиции»: 
палки специальные, специальные газовые средства, 
средства ограничения подвижности, специальные 
окрашивающие и маркирующие средства, электро-
шоковые и светошоковые устройства, служебные 
животные, средства принудительной остановки 

транспорта, средства сковывания движения, водо-
меты и бронемашины, средства защиты охраняе-
мых объектов (территорий), а также средства бло-
кирования движения групп граждан, совершающих 
противоправные действия. Во многом успешное ре-
шение задач охраны и обороны собственных объек-
тов зависит от умелой организации системы управ-
ления, ее устойчивости и скрытности. Для работы 
оперативного штаба при чрезвычайных обстоятель-
ствах развертываются центры оперативного управ-
ления или пункты оперативного управления. Места, 
предназначенные для пунктов управления, заблаго-
временно оборудуются в инженерном отношении 
и обеспечиваются средствами связи и управления. 
Такие места можно оборудовать на объектах, где 
дислоцируются территориальные органы внутрен-
них дел. При удаленности охраняемых объектов от 
стационарных пунктов управления осуществление 
руководства действиями функциональных групп 
по противодействию нападающим может осущест-
вляться с вспомогательных или подвижных пунктов 
управления, которые также оснащаются средствами 
управления и готовятся заблаговременно.

Практический опыт, накопленный при обе-
спечении безопасности собственных объектов в 
повседневной деятельности и при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств свидетельствует, что 
четко продуманная и организованная система охра-
ны и обороны, умелое управление силами и сред-
ствами позволяет успешно решать задачи по пре-
дотвращению нападения на объекты и обеспечивать 
их безопасность.

Правовое положение полиции МВД России: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [С.Ю. Анохина и др.]; 
под ред. Ф.П. Васильева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 815 с.

Цель учебника — ознакомить читателя с деятельностью полиции по во-
просам организации обеспечения общественного порядка (ООП) и безопас-
ности в современных условиях.

Рассмотрены правовое положение полиции и участие подразделений по-
лиции в ООП, а также отдельные направления деятельности ряда подразде-
лений полиции.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также 
для должностных лиц местных органов власти и иных правоохранительных 
органов.
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черковых объектов. Проводится современная классификация кратких записей, выделяются основные причины сложности 
их криминалистического исследования. Рассматриваются особенности методики судебно-почерковедческой экспертизы тек-
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Annotation. Highlighted the current issues of theory and methods of forensic handwriting examination of the texts of the small 
amount and short entries. The author covers the modern level of development of this section of forensic handwriting examination. 
It has been argued entity and informative texts small volume and short entries in handwriting as separate objects. Is the modern 
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В экспертной практике и специальной литера-
туре по судебному почерковедению тексты малого 
объема и краткие записи иногда называют малообъ-
емными рукописями и относят к числу малоинфор-
мативных почерковых объектов.

Это не совсем верно, так как основным кри-
терием для отнесения любых категорий рукопи-
сей (текстов, кратких записей, подписей) к мало-
информативным является ограниченная возмож-
ность установления тождества по признакам 

почерка, а не общее количество в их составе пись-
менных знаков и безбуквенных штрихов, т.е. —  
объем.

Действительно, краткие записи в зависимости 
от различных свойств и факторов (объема, просто-
ты состава, условий выполнения и др.) определя-
ются как высоко, средне, мало и неинформативные. 
Эти же категории информативности применяются 
и в отношении текстов разного объема и состава, 
выполненных в обычных или необычных условиях 
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письма (старческий возраст, опьянение, тяжелая бо-
лезнь и др.).

Эти примеры показывают, что термины «мало-
объемные» и «малоинформативные» рукописи вы-
ражают весьма близкие, но неоднозначные понятия. 
В этой связи тексты малого объема и краткие записи 
с учетом различных свойств и факторов могут рас-
сматриваться как малообъемные рукописи, облада-
ющие разной степенью информативности, что нуж-
но учитывать при решении задач судебно-почерко-
ведческой экспертизы. С этой же целью необходимо 
знать и другие особенности этих объектов.

В судебном почерковедении текст рассматри-
вается как вид рукописи, содержательная сторо-
на которой зафиксирована с помощью буквенных, 
цифровых или смешанных (буквенно-цифровых) 
графических обозначений. По объему тексты под-
разделяются на большие, средние и малые1.

Буквенный текст малого объема содержит огра-
ниченное число букв при неоднократной встречае-
мости наиболее распространенных (в русской пись-
менности — а, е, и, о) обычно состоит из четырех-
десяти слов включительно.

Цифровой текст малого объема содержит все 
или отдельные цифры и их сочетания до семи цифр, 
обычно занимает менее 1/3 страницы стандартного 
листа бумаги.

Смешанный (буквенно-цифровой) текст малого 
объема содержит ограниченное число букв и цифр и 
обычно занимает менее 1/3 страницы стандартного 
листа бумаги — до двух слов и пяти цифр.

К этой категории рукописей относятся надписи 
на конвертах, в накладных, иных хозяйственных и 
финансово-экономических документах и т.д.

Краткая запись представляет собой разновид-
ность текстов малого объема и рассматривается как 
отдельный вид рукописи, содержательная сторона 
которой зафиксирована с помощью буквенных (от 
одного до трех слов), цифровых (от одной до семи 
цифр) или смешанных (не более двух слов и пяти 
цифр) графических обозначений.

Краткие записи являются часто встречающими-
ся на практике объектами судебно-почерковедче-
ской экспертизы. По сравнению с другими рукопи-
сями, общее количество исследований кратких за-
писей уступает только подписям и по данным ЭКЦ 
МВД РФ составляет 30—35%2.

Современная классификация кратких записей 
осуществляется в специальной литературе преиму-
щественно по составу и объему3. При этом разли-
чаются буквенные, цифровые, смешанные краткие 
записи большого, среднего и малого объема, одно-
словные, двухсловные и трехсловные. 

Вместе с тем, в последние годы начинает скла-
дываться классификация кратких записей в зависи-
мости от их целевого назначения.

В частности, выделяются удостоверительные4, 
вокативно-коммуникативные (в форме обращений), 
административно-распорядительные, информатив-
но-организационные, финансово-хозяйственные, 
научно-исследовательские, общие профессиональ-
ные, речевого этикета и общего характера краткие 
записи5.

Краткие удостоверительные записи — это руко-
писи, содержательная сторона которых зафиксиро-
вана в виде наименований физических и юридиче-
ских лиц (например: «Борисова Оксана Сергеевна»; 
«ООО Военно-страховая компания»; «Следователь 
Иванов И.П.» и др.);

Краткие вокативно-коммуникативные записи — 
рукописи в форме обращений6 («Уважаемый Иван 
Иванович!»; «Генеральному прокурору Российской 
Федерации»; «Господин Петров!» и др.);

Краткие административно-распорядительные 
записи — рукописи в форме резолюций или суж-
дений (решений) должностных лиц, администра-
тивно-распорядительного характера («Разрешаю»; 
«Прошу организовать исполнение»; «Выполнить 
распоряжение в установленный срок»; «Согласен»; 
«Провести служебное расследование» и др.).

Краткие информативно-организационные за-
писи — рукописи в виде суждений, информатив-
ного или организационного характера («Органи-
зация временно не работает»; «Закрыто на обед»; 
«Копия верна»; «Собрание состоится в 12 часов»  
и т.д.).

Краткие финансово-хозяйственные записи — 
рукописи в виде суждений, финансового или хо-
зяйственного характера («Получено согласно на-
кладной»; «Выдано под отчет»; «Командировочные 
расходы»; «Акт о списании» и др.).

Краткие научно-исследовательские записи — 
рукописи в виде суждений научно-исследователь-
ского характера («Актуальность диссертации»; 
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«Научный доклад»; «Эмпирическая база работы»; 
«Отзыв ведущей организации» и др.).

Краткие профессиональные записи — рукописи 
в виде суждений, характерных для осуществления 
различных категорий профессиональной деятель-
ности («Отпускается без рецепта»; «С моих слов 
записано верно»; «Книга жалоб и предложений»  
и др.).

Краткие записи речевого этикета — рукописи в 
виде суждений, характерных для наличия опреде-
ленного уровня речевой культуры («На добрую па-
мять»; «С уважением»; «Благодарю Вас»; «Примите 
мою благодарность» и др.).

Краткие записи общего характера — рукописи в 
форме заголовков, дат и прочих письменно-речевых 
конструкций («Заявление»; «Расписка»; «Объясни-
тельная» и др.).

Задачи, связанные с исследованием рукопис-
ных текстов малого объема и кратких записей, яв-
ляются наиболее сложными в судебно-почерковед-
ческой экспертизе, что обусловлено следующими  
причинами:
	 ограниченный объем почеркового материла и 

незначительное количество отобразившихся в 
нем признаков;

	 сложности с определением устойчивости и 
вариационности частных признаков почерка, 
так как большинство букв и цифр не повторя- 
ется;

	 наличие одновременно совпадений и различий, 
соотношение которых трудно объяснить одно-
значно;

	 недостаточная выраженность признаков не-
обычных условий письма;

	 сложности с исследованием общих признаков 
почерка и признаков письменной речи;

	 возможность технической подделки объектов на 
основе применения технических средств.
Тексты малого объема и краткие записи явля-

ются весьма близкими объектами судебно-почерко-
ведческой экспертизы, что позволило разработать 
единую методику их исследования. Ее особенности 
заключаются в следующем.

Ознакомление с материалами, поступившими 
на экспертизу. Пристальное внимание уделяется 
ознакомлению с обстоятельствами дела, имеющими 
отношение к предмету исследования. 

Необходимо тщательно изучить представлен-
ные эксперту данные об условиях выполнения 
спорной малообъемной рукописи — текста малого 
объема или краткой записи. Эти объекты часто вы-
полняются с намеренным изменением почерка или 
при необычных условиях письма естественного ха-
рактера. В случае отсутствия таких сведений, их не-
обходимо запросить.

Осмотр (предварительный анализ) исследуемой 
малообъемной рукописи, наряду с традиционными 
действиями, предполагает:
	 определение возможности выполнения мало-

объемной спорной рукописи на основе приме-
нения технических средств, оценку ее состава, 
объема и степени информативности;

	 определение условий выполнения спорной 
малообъемной рукописи в результате изучения 
наиболее броских диагностических призна-
ков — классических и специфических;

	 определение пригодности спорной малообъ-
емной рукописи для идентификации графи-
ческих особенностей почерка ее исполнителя 
(5—8 признаков для последующего сравнения с 
образцами).
Осмотр (предварительный анализ) сравнитель-

ного материала. 
В качестве сравнительного материала исполь-

зуются свободные, условно-свободные и экспери-
ментальные образцы почерка предполагаемых ис-
полнителей.

Оценка качества, количества, достоверности и 
достаточности сравнительных образцов проводится 
по общим правилам.

Оценка качества сравнительного материала 
предполагает изучение сопоставимости спорной 
малообъемной рукописи по времени и услови-
ям выполнения, виду и целевому назначению до-
кумента, материалам письма, содержанию (со-
ставу) и используемым типографским бланкам. 
Наиболее сопоставимыми являются эксперимен-
тальные образцы, полностью воспроизводящие 
спорную малообъемную рукопись по форме и  
содержанию.

По количеству сравнительного материала долж-
но быть значительно больше, чем объем исследуе-
мой рукописи. Это необходимо для изучения преде-
лов вариационности цифрового почерка подозре-
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ваемого (обвиняемого) лица в различных условиях 
письма и других свойств. Экспериментальных об-
разцов должно быть не менее 10—15 листов.

Достоверность и достаточность образцов по-
черка устанавливается по общим правилам судеб-
но-почерковедческой экспертизы.

Предварительное изучение наиболее броских 
диагностических и идентификационных признаков 
в сравнительных образцах осуществляется ана-
логично по отношению к спорной малообъемной 
рукописи. В этой связи в каждом образце почерка 
последовательно изучаются информативные при-
знаки, установленные ранее в спорной рукописи 
малого объема.

Дальнейший ход исследования, а именно — 
предварительное сравнение, оценка с выдвижени-
ем экспертных версий и планирование, проводятся 
в соответствии с общим алгоритмом производства 
экспертизы. 

Детальное исследование (2 уровень) обеспечи-
вает окончательное решение основной и промежу-
точных задач судебно-почерковедческой эксперти-
зы малообъемных рукописей. Оно имеет свою спец-
ифику и проводится в следующем порядке:
	 установление или исключение факта применения 

технических средств при выполнении спорной 
малообъемной рукописи (технической поддел-
ки), определение степени ее информативности;

	 раздельный анализ информативных (диагно-
стических и идентификационных) признаков в 
спорной малообъемной рукописи и сравнитель-
ных образцах; 

	 сравнение информативных (диагностических 
и идентификационных) признаков в спорной 
малообъемной рукописи и сравнительных об-
разцах; 

	 оценка результатов сравнения информативных 
признаков и формирование промежуточных 
(диагностических) и итогового (идентификаци-
онного) выводов.
Установление или исключение факта примене-

ния технических средств при выполнении спорной 
малообъемной рукописи (технической подделки), 
определение степени ее информативности.

Применение технических средств при выполне-
нии спорной рукописи (подчистки, травления, гра-
фической имитации и др.) устанавливается в соот-

ветствии с методикой технико-криминалистической 
экспертизы документов.

Для определения степени информативности 
спорной малообъемной рукописи в сложных ситу-
ациях исследования целесообразно использовать 
принципы оценки априорной информативности 
кратких почерковых объектов7.

Переходить к собственно почерковедческому 
исследованию спорной малообъемной рукописи 
можно только исключив факт применения техниче-
ских средств при ее выполнении.

Раздельный анализ проводится с целью деталь-
ного изучения информативных (диагностических и 
идентификационных) признаков в спорной мало-
объемной рукописи и сравнительных образцах.

Раздельное изучение диагностических призна-
ков направлено на определение условий выполне-
ния спорной малообъемной рукописи, что является 
промежуточной задачей идентификационной экс-
пертизы. В этой связи на основе специальной табли-
цы-разработки устанавливается наличие, характер, 
степень выраженности и локализация классических 
и специфических диагностических признаков в ис-
следуемой рукописи и сравнительном материале, 
свидетельствующих об обычных (нормальных) или 
необычных условиях их выполнения и влиянии 
определенных сбивающих факторов.

Раздельное исследование общих идентифика-
ционных признаков почерка осуществляется с ис-
пользованием стандартной таблицы-разработки и 
обеспечивает изучение групповой принадлежности 
почерков, которыми выполнена спорная малообъ-
емная рукопись и сравнительные материалы

Раздельное исследование частных идентифика-
ционных признаков почерка проводится, как прави-
ло, на основе текстовой таблицы-разработки.

Текстовая таблица-разработка предназначе-
на для исследования частных признаков почерка в 
малообъемных рукописях — текстах малого объема 
и кратких записях. В ходе ее выполнения последо-
вательность выполнения отдельных цифр в спорной 
рукописи устанавливает общий порядок детального 
изучения частных признаков.

При изучении кратких записей с малой степе-
нью информативности рекомендуется использовать 
вариант текстовой таблицы-разработки, предпола-
гающий изучение этой категории спорной рукопи-
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си полностью в виде ее электрографической копии 
или максимально точной графической зарисовки с 
3—5 кратным увеличением. 

При этом изучение частных признаков почер-
ка осуществляется с использованием метода де-
тализации. В этой связи учитывается траектория 
выполнения краткой записи, выявляются цепочки 
признаков с определением их последовательной за-
висимости от связности и пространственного раз-
мещения отдельных письменных знаков — букв и  
цифр.

В условиях дефицита информативности спор-
ной малообъемной рукописи особое внимание 
уделяется определению вариационности, устойчи-
вости, частоты встречаемости и идентификацион-
ной значимости частных признаков почерка. С этой 
целью более тщательно изучаются сравнительные 
образцы почерка с учетом ранее выдвинутой экс-
пертом положительной версии о предполагаемом 
исполнителе рукописи. В этой связи указанные 
свойства исследуемого почерка изучаются в основ-
ном по представленным образцам.

Сведения о частоте встречаемости и идентифи-
кационной значимости частных признаков буквен-
ного и цифрового почерка приведены в широкоиз-
вестной специальной литературе8.

Сравнение информативных (диагностических 
и идентификационных) признаков в спорной мало-
объемной рукописи и сравнительных образцах про-
водится по традиционной схеме.

В случае обнаружения каждого совпадения и 
различия необходимо:
	 проверить его устойчивость;
	 обратить внимание на характер совпадения;
	 определить его специфичность.

Оценка результатов сравнения информативных 
признаков и формирование промежуточных (диа-
гностических) и итогового (идентификационного) 
выводов — это наиболее сложный и ответственный 
этап исследования.

Оценка результатов сравнения информативных 
диагностических признаков (классических и спец-
ифических) осуществляется традиционно — по их 
наличию, характеру, степени выраженности и лока-
лизации в спорной малообъемной рукописи и пред-
ставленных образцах почерка. В результате экспер-
том последовательно формируются промежуточные 

выводы об обычных (нормальных) или необычных 
условиях письма при выполнении спорной мало-
объемной рукописи и влиянии определенных сби-
вающих факторов. 

Последующая оценка результатов сравнения 
общих идентификационных признаков обеспечи-
вает формирование вывода о совпадении или раз-
личии групповой принадлежности сравниваемых  
почерков. 

Оценка результатов сравнения частных иденти-
фикационных признаков проводится на основе из-
учения показателей устойчивости, существенности, 
взаимозависимости и достаточности для вывода об 
исполнителе спорной малообъемной рукописи.

При этом оценка устойчивости совпадений и 
различий имеет свои особенности и реализует-
ся экспертом с учетом степени информативности 
спорной малообъемной рукописи на основе изуче-
ния ее количественных показателей в следующих 
графических звеньях:
	 одноименных буквах и цифрах;
	 однотипных элементах разных письменных зна-

ков;
	 сравнительных образцах почерка предполагае-

мого исполнителя.
Оценка результатов сравнения общих и частных 

идентификационных признаков в целом обеспечи-
вает формирование основного вывода об исполни-
теле спорной малообъемной рукописи. 

Как показывает экспертная практика, выводы 
в результате исследования малообъемных рукопи-
сей с учетом степени их информативности часто 
даются в вероятностной форме или констатируется 
отсутствие возможности решения вопроса по су-
ществу (НПВ). В таких случаях в синтезирующей 
части заключения эксперта указываются причины 
невозможности решения вопроса в категорической  
форме.

Оформление результатов исследования мало-
объемных рукописей (3 уровень) включает составле-
ние заключения эксперта и иллюстративного мате-
риала и осуществляется по общим правилам произ-
водства судебно-почерковедческой экспертизы.

В целом рассмотренные выше наиболее общие 
положения судебно-почерковедческой экспертизы 
текстов малого объема и кратких записей (мало-
объемных рукописей) могут быть использованы в 
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качестве инновационной формы теоретического и 
методического потенциала судебного почерковеде-
ния, основы для продолжения научных изысканий с 
целью повышения эффективности решения этой ка-
тегории задач в экспертной практике.
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Аннотация. Представлена тактика производства осмотра места происшествия по делам о незаконной охоте. На основе 
анализа практики проведения данного следственного действия разработаны предложения по совершенствованию тактиче-
ских приемов, применяемых при осмотре места происшествия по уголовным делам о незаконной охоте.
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Annotation. The article is devoted to the tactics of the performance of inspection of place of occurrence for cases of illegal hunt-
ing. Based on the analysis of the practice of conducting this investigation developed proposals to improve the tactics used during the 
inspection of the scene on criminal cases about illegal hunting.

Keywords: tactical features, examination of the crime scene, the method of inspection, the traces of the crime, illegal  
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Общие положения тактики осмотра места про-
исшествия, а также особенности производства его 
отдельных видов достаточно подробно рассмотрены 
в криминалистической литературе1. В тоже время, 

анализ изученных уголовных дел о незаконной охоте 
свидетельствует о наличии специфических особен-
ностей в производстве данного следственного дей-
ствия при расследовании указанных преступлений.
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Р.С. Белкин и Е.М. Лифшиц в своей работе 
«Тактика следственных действий» отмечали: «В 
процессе осмотра чувственное эмпирическое по-
знание объектов и явлений материального мира 
сочетается с логическим мышлением, с анализом 
и оценкой осматриваемого, ибо результаты воспри-
ятия осматриваемых объектов необходимо подвер-
гать логической обработке в целях выявления их 
связей как с самим расследуемым событием, так и 
другими фактическими данными, собранными по  
делу»2. 

К числу особенностей данного следственного 
действия, которые подлежат учету при планирова-
нии его проведения, относятся следующие:
	 значительная площадь участка местности, под-

лежащего осмотру;
	 отсутствие точных ориентиров для его привязки;
	 существенные проблемы, а иногда и невозмож-

ность нахождения непосредственно на месте 
происшествия незаинтересованных в исходе 
дела лиц, которые привлекаются в качестве по-
нятых или специалистов;

	 специфика ландшафтных и климатических ус-
ловий (заболоченность, наличие водных и иных 
препятствий и т.п.);

	 недостаток естественного освещения;
	 возможность нападения диких животных, воз-

вращения на место события скрывшихся пре-
ступников, наличие на осматриваемом участке 
местности скрытых ловушек, капканов и иных 
угроз. 
Для нейтрализации вышеперечисленных факто-

ров и обеспечения комфортных и безопасных усло-
вий работы перед выездом на место происшествия 
необходимо: 
	 экипироваться одеждой и обувью, которая соот-

ветствует условиям длительного нахождения на 
открытом воздухе; 

	 взять с собой карты осматриваемой местности; 
	 потребовать прибытие на место происшествия 

ориентирующихся на местности сотрудников 
государственной инспекции охраны животного 
и растительного мира;

	 исходя из имеющейся информации потребовать 
привлечения специалистов (криминалиста, ве-
теринара, егеря охотничьего хозяйства и др.), 
при необходимости кинолога со служебно-ра-

зыскной собакой, а также не менее двух неза-
интересованных лиц для участия в качестве по-
нятых;

	 по возможности принять меры к охране места 
происшествия. 
Следователь, прибыв на место происшествия, 

должен кратко произвести опрос заявителей и оче-
видцев; в целях установления обстоятельств про-
изошедшего, определяет границы осмотра места 
происшествия и его начальную точку, а также метод 
и способ его производства. Как показало наше ис-
следование, наиболее типичными видами осмотра 
места происшествия по делам о незаконной охоте 
являются: 
	 осмотр на месте обнаружения туши добытого 

животного (44,4% случаев);
	 осмотр при непосредственном задержании бра-

коньеров в лесу (34,3% случаев);
	 осмотр при задержании автомашины с тушей 

либо частями туши добытого животного (21,3% 
случаев).
В случае обнаружения туши добытого животно-

го и при непосредственном задержании браконьеров 
в лесу необходимо использование соответствующих 
методов. Как известно, в отечественной криминали-
стике используются два метода проведения осмотра 
места происшествия: субъективный и объективный. 
Субъективный метод заключается в том, что следо-
ватель осматривает лишь те объекты, которые нахо-
дились на предполагаемом пути движения преступ-
ника, лишь те участки территории, где наиболее 
вероятно обнаружение следов. Объективный метод 
заключается в том, что место происшествия осма-
тривается целиком, т.е. при этом происходит сплош-
ной осмотр. Если в ходе осмотра применяется объ-
ективный метод, осмотр осуществляется одним из 
трех способов: концентрическим (от периферии к 
центру), эксцентрическим (от центра к периферии), 
фронтальным (от границы к границе, по полосам)3.

Определение соответствующих метода и спо-
соба осмотра будет зависеть от конкретного вре-
мени года, непосредственных метеоусловий, осо-
бенностей местности, а также и от следственной  
ситуации. 

Так, в зимний период наиболее целесообразно 
применение субъективного метода осмотра. Это 
обусловлено тем, что снежный покров позволяет 
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довольно точно определить путь следования бра-
коньера в лесу и установить места концентрации 
следов браконьерской деятельности. А вот в летний 
период наиболее целесообразно выбрать объектив-
ный метод, так как маршрут передвижения брако-
ньера не столь очевиден. В таком случае следова-
тель должен определить предполагаемые границы 
места происшествия и определиться со способом  
осмотра. 

Следователь должен принять меры, направлен-
ные на установление следующих объектов: 
	 места, где останавливались транспортные сред-

ства браконьеров;
	 места, где отдыхали преступники;
	 участки местности, на которых происходило 

выслеживание животных; 
	 маршруты, по которым велось преследование 

добычи;
	 участки местности, где был произведен отстрел 

животного;
	 участки местности, где была произведена раз-

делка добытого животного. 
В случае, если осмотр производится при за-

держании автомобиля, в котором находятся туша 
животного либо ее части, то крайне важно обследо-
вать весь автомобиль, а не только место хранения 
мяса животного. В ходе осмотра автотранспортно-
го средства необходимо подробно изучить место 
обнаружения туши животного. Затем извлечь тушу 
и обследовать все имеющиеся полости, выемки и 
коврики с целью обнаружения орудий охоты, пятен 
крови, шерсти животных и других следов. С этой 
же целью детально обследовать салон автомобиля. 
Стоит отметить, что важные установочные сведе-
ния о браконьерах могут быть получены при ана-
лизе информации на запоминающих устройствах, 
которые были изъяты у фигурантов дела (средства 
мобильной связи, видеофиксаторы и т.п.). Сведе-
ния данной категории выясняются с целью сбо-
ра косвенных доказательств наличия умысла на 
участие в незаконной охоте, непосредственного 
исполнения либо пособничества, организации, 
подстрекательстве к его совершению, установле-
ния возможных соучастников, местонахождения 
орудий преступления и добытого преступным пу-
тем, наличия смягчающих и отягчающих вину  
обстоятельств. 

В качестве дополнительных способов фиксации 
хода и результатов осмотра целесообразно исполь-
зовать фотосъемку, видеозапись; составлять необхо-
димые планы и схемы. 

После того, как установлен характер объектов 
и их расположение, осуществляется их детальный 
осмотр. Целью детального осмотра выступает об-
наружение, фиксация и изъятие следующих следов 
преступления, предметов и документов, являющих-
ся вещественными доказательствами: 
	 огнестрельное оружие (изымалось в 67,6% слу-

чаев);
	 ножи и топоры бытового назначения (изыма-

лись в 23,1% случаев);
	 запрещенные орудия лова (изымались в 13,9% 

случаев);
	 специальные самоловные орудия (изымались в 

5,5% случаев);
	 транспортные средства (изымались в 4,6% слу-

чаев); 
	 холодное оружие (изымалось в 1,8% случаев);

В случае обнаружения на месте происшествия 
орудия совершения незаконной охоты в протоколе 
осмотра необходимо отразить:
	 вид этого орудия (с указанием модели, системы 

и калибра);
	 его отличительные признаки (маркировочные 

обозначения, номера и цвет составных элемен-
тов);

	 в каком состоянии оно находится (заряженном 
или разряженном, собранном или разобранном);

	 следы его применения (нахождение на поверх-
ности биологических следов, запах сгоревшего 
пороха, и т.д.);

	 их вид (цвет, форма, интенсивность).
С целью более тщательного поиска орудий 

охоты желательно использовать металлоискатель. 
С его помощью наиболее целесообразно осма-
тривать грунт и снег. В случае обнаружения ог-
нестрельного оружия или следов его применения 
стоит сконцентрировать усилия и на обнаружении 
стреляных боеприпасов. В случае их обнаружения 
стоит быть крайне осторожными при извлечении. 
Если пули, дробь и картечь, внедрились в какие-
либо объекты, то извлекать их следует, не касаясь 
самих снарядов, путем вырезания, выпиливания и  
вырубания. 
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При обнаружении на месте происшествия 
стреляных гильз необходимо учитывать тот факт, 
что у многих охотничьих ружей гильзы извлека-
ются вручную и могут сохранить на себе следы  
рук. 

Следы выстрела. Эти следы изымались в 50,9% 
случаев. Данный вид следов стоит искать в туше 
убитого животного, а также на преградах, встреча-
ющихся на пути снаряда. В качестве таких преград 
выступают: стволы деревьев, их ветки и листья, ку-
старники, поверхность земли, снег. Анализ следов 
выстрела с участием специалиста позволяет обе-
спечить значительный объем информации об обсто-
ятельствах произошедшего (количество и виды ору-
жия, количество выстрелов, расстояние с которого 
производился выстрел, расположение стрелявшего 
и т.д.).

Объекты незаконной охоты (трупы животных, 
птиц, их части). Трупы животных либо их части 
изымались в 78,7% случаев. В ходе описании сле-
дует максимально точно отразить наличие следов 
применения оружия (огнестрельного или холодно-
го), действия капканов, петель, иных самоловных 
орудий, орудий и средств, применявшихся для раз-
делки туши животного, а также принять меры к 
отысканию и извлечению снарядов, находящихся в 
туше животного.

Следы животных (лап, копыт и т.д.). Данный 
вид следов изымался в 1,9% случаев. Изучив сле-
ды животного, специалист в области охотоведения 
может предоставить следующую информацию о: 
конкретном виде животного — указать его пол и 
возраст; количестве животных, которые оставили 
следы; направлении их движения; местах ранения 
и падения. Обнаруженные дорожки следов отража-
ются в протоколе с указанием формы, размеров и их 
взаимного расположения. 

Следы крови. В общей сложности следы кро-
ви изымались в 12% случаев. Данный вид следов 
позволяет установить место, в котором было со-
вершено ранение. Также по следам крови можно 
установить направление, в котором двигалось ра-
ненное животное, где оно осуществляло лежку и 
где окончательно было добыто и разделано, а также 
направление его волочения. В ходе осмотра места 
происшествия стоит учитывать и тот факт, что в 
ходе незаконной охоты браконьер может получить 

неосторожное ранение и оставить на месте проис-
шествия следы собственной крови.

Следы курения. По делам данной категории 
они изымались в 4,6% случаев. Данный вид следов 
стоит искать в местах, где злоумышленники пере-
двигались меньше всего, так как, например, крайне 
неудобно курить в процессе преследования дичи 
или совершения выстрела. Следовательно, сле-
ды курения чаще всего встречаются в местах, где 
ожидают дичь, в местах отдыха, употребления еды  
и т.д. 

Следы обуви. В ходе осмотра данные следы 
изымались в 11,1% случаев. В основном, значитель-
ное скопление следов обуви указывает на места, в 
которых собираются все преступники. Такими ме-
стами являются зоны отдыха и разделки туши. Не-
обходимо учитывать, что для участия в незаконной 
охоте злоумышленники используют обувь, соот-
ветствующую погодным условиям и особенностям 
местности, а также требованиям комфорта (сапоги, 
специальные ботинки, унты и т.д.), размер которой 
может не соответствовать обычному размеру обуви 
человека.

Следы транспортных средств. Эти следы изы-
мались в 12,9% случаев. Следами транспортных 
средств чаще всего выступают следы протектора 
колес, краски кузова автомобиля, разлившиеся тех-
нические жидкости. Эти следы могут способство-
вать идентификации транспортного средства злоу-
мышленников. 

Личные вещи преступников. На практике обна-
ружение личных вещей встречается крайне редко (в 
2,8% случаев) и говорит либо о невнимательности и 
рассеянности преступника, либо о том, что он очень 
спешил. Личные вещи могут сказать о личных фи-
зических данных, материальном благосостоянии и 
интересах собственника.

При работе со всеми вышеописанными пред-
метами следует соблюдать правила криминалисти-
ческой техники для обеспечения сохранности име-
ющихся следов биологического происхождения, а 
также следов рук. 

Изъятые следы описываются и упаковываются 
в соответствии с требованиями уголовно-процессу-
ального законодательства. 

Документы, прилагаемые к протоколу осмо-
тра (планы, схемы) в соответствии требованиями 
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ст. 193 УПК Республики Беларусь составляются 
непосредственно на месте происшествия и под-
писываются всеми участниками следственного  
действия. 

Стоит обратить внимание на разный подход 
к участию понятых при осмотре места происше-
ствия в России и Беларуси. Так, в соответствии со 
ст. 170 УПК России, в случае использования сле-
дователем технических средств фиксации хода и 
результатов следственного действия, допускается 
не привлекать понятых при проведении осмотра. 
Белорусский же законодатель такой возможности 
следователю не предоставляет. По нашему мне-
нию, позиция законодателя Российской Федерации 
является более прогрессивной и соответствую-
щей современным реалиям. Современные техни-
ческие средства позволяют максимально четко 
и объективно зафиксировать ход осмотра места 
происшествия. Поиск понятых, особенно в слу-
чае незаконной охоты, часто представляет собой 
серьезные организационные трудности. Таким 
образом, нам видится целесообразным внесение 
изменений в УПК Республики Беларусь, которые 
позволяют использование технических средств 
фиксации хода и результатов следственного дей-
ствия без привлечения понятых. Так, 73% опро-
шенных нами следователей поддерживают данное  
новшество. 

В случае, если осмотр места происшествия про-
водился в неблагоприятных погодных условиях или 
в темное время суток, необходимо на следующий 
день провести дополнительный осмотр.

Как показало наше исследование, к проведению 
осмотра места происшествия чаще всего привлека-
лись: оперуполномоченный — 90,7%, эксперт-кри-
миналист — 82,4%, участковый — 41,7%, кинолог 
со служебной собакой — 23,1%, госинспектор охра-
ны животного и растительного мира — 62,9%, охо-
товед — 12,9% и ветеринар — 6,4%. 

Стоит отметить, что результаты проведенного 
нами исследования о практике проведения осмо-
тров места происшествия при расследовании неза-
конной охоты в Республике Беларусь существенно 
отличаются от результатов, полученных В.В. Его-
шиным, который анализировал аналогичную прак-
тику в Российской Федерации. Так, он отмечал в 
своем диссертационном исследовании по теме 

«Методика расследования незаконной охоты», что 
«в 27,2% случаев осмотр места происшествия не 
проводился вообще. Из оставшегося количества 
уголовных дел в 32,8% случаев осмотр продол-
жался менее 1 часа, в 50,7% — от 1 до 3 часов, в 
12,6% — от 3 до 5 часов, в 3,9% — более 5 часов. 
Таким образом, примерно в половине случаев, ког-
да осмотр все-таки производился, качество его не 
могло быть высоким4». Проведенное же нами ис-
следование показало, что в Республике Беларусь 
при расследовании дел данной категории осмотр 
места происшествия проводился в 100% случаев. 
При этом продолжительность осмотра места про-
исшествия в 58,1% была от 2 до 4 часов, только 
в 33,6% она была меньше 2 часов, а в 8,1% пре-
вышала 4 часа5. По нашему мнению, указанное 
обстоятельство обусловлено более высокими 
требованиями к качеству расследования со сто-
роны правоохранительных органов Республики  
Беларусь. 

Подводя итог изложенному, можно прийти к вы-
воду, что учет и выполнение криминалистических 
рекомендаций при проведении осмотра места про-
исшествия по делам о незаконной охоте позволит 
проводить данное следственное действие макси-
мально эффективно. Это повысит качество доказа-
тельственной базы, будет способствовать привлече-
нию виновных лиц к ответственности и, как след-
ствие, повысит качество расследования.

1 См., напр.: Антонов В.П. Особенности организации произ-
водства осмотра места происшествия по делам террористиче-
ской направленности. М., 2006; Грамович Г.И. Осмотр места 
происшествия. М., 1960; Валеев А.Т., Лютынский А.М., Морозов 
Р.М., Помаслов А.Б. Производство следственного осмотра и до-
проса в исправительном учреждении: организация и тактика. 
М., 2012; Воробьева И.Б. Следственный осмотр православного 
храма и предметов религиозного культа. М., 2008; Карлов В.Я. 
Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происше-
ствия. М., 2012; Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр места 
происшествия: правовые, научные основы и практика примене-
ния. М., 2010; Осмотр места происшествия / под ред. В.М. Лог-
вина. М., 2011; 2013 и др.
2 См.: Лифшиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных дей-
ствий. М., 1997. С. 28.
3 См.: Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. Учебник. 
М., 2000. С. 200—201.
4 См.: Егошин В.В. Методика расследования незаконной охо-
ты: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 105—106.
5 Всего изучено 108 уголовных дел за 2011—2014 гг. в Респу-
блике Беларусь.
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Аннотация. Рассмотрены обстоятельства совершения контрабанды наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, к которым 
относятся место, время и обстановка как в мире в целом, так и конкретно в нашей стране. Показана взаимосвязь этих эле-
ментов, а также их влияние на способ совершения и сокрытия преступления.

Ключевые слова: обстоятельства, при которых готовилась и совершалась контрабанда; время и место совершения пре-
ступления; обстановка в мире и в стране; наркотические средства; психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества; 
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Annotation. Considered in detail the circumstances of the smuggling of narcotics, psychotropic, strong, poisonous substances or 
plants containing narcotic drugs or psychotropic substances, which include the place, time and situation in the world in general, and 
specifically in our country. The interrelation of these elements, as well as their impact on the way to commit and conceal the crime.

Keywords: circumstances under which prepared and performed smuggling, time and location of the crime, situation in the world 
and in the country, narcotic drugs, psychotropic, potent, toxic substances, plants containing narcotic drugs or psychotropic substances.

 К обстоятельствам, при которых готовилось и 
было совершено любое преступление, в том числе 
и контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих, ядовитых веществ или 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, относятся место, время и 
обстановка в мире или конкретно в нашей стране.

Местом совершения контрабанды рассматрива-
емых средств, веществ и растений, является Тамо-
женная граница Таможенного Союза или Государ-
ственная граница Российской Федерации.

В ст. 2 Таможенного Кодекса Таможенного Со-
юза1 закреплено, что границей Таможенного Союза 
являются пределы таможенной территории Тамо-
женного Союза, которую составляют территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации, а также находящиеся за преде-
лами территорий этих государств искусственные 
острова, установки, сооружения и иные объекты, 
в отношении которых государства — члены Тамо-
женного союза обладают исключительной юрис-
дикцией. С 1 января 2015 г. членом ЕАЭС стала  
Армения2.

Помимо этого, в соответствии с международны-
ми договорами государств — членов Таможенного 
союза таможенной границей могут являться преде-
лы отдельных территорий, находящихся на террито-
риях государств — членов Таможенного союза.

Что же касается Государственной границы Рос-
сийской Федерации, ею является линия и проходя-
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щая по этой линии вертикальная поверхность, опре-
деляющие пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) Рос-
сийской Федерации, т.е. пространственный предел 
действия государственного суверенитета Россий-
ской Федерации3.

Согласно ст. 96 Таможенного Кодекса Тамо-
женного Союза, все товары, перемещаемые через 
Таможенную границу Таможенного союза должны 
находиться под таможенным контролем с момента 
ее пересечения. Для осуществления таможенного 
контроля создаются зоны таможенного контроля.

Поскольку в основном наркотические средства, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые ве-
щества или растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, незаконно 
перемещаются вместе с другими товарами, предме-
тами, вещами и т.д. именно через зоны таможенного 
контроля; они также являются местом совершения 
преступления. Но в тех случаях, когда незаконное 
перемещение названных средств, веществ или рас-
тений происходит помимо зон таможенного контро-
ля, местом преступления может быть любой участок 
Таможенной границы Таможенного Союза или Госу-
дарственной границы Российской Федерации, в зави-
симости от того, с помощью какого транспорта или 
пешим путем, такое перемещение осуществляется.

Таможенный кодекс Таможенного Союза к зо-
нам таможенного контроля относит места переме-
щения товаров через таможенную границу, терри-
тории складов временного хранения перемещаемых 
товаров, таможенные склады, магазины беспошлин-
ной торговли. Помимо этого такие зоны могут быть 
созданы в местах осуществления таможенных опе-
раций, в местах разгрузки и перегрузки (перевалки) 
товаров, их таможенного осмотра и таможенного 
досмотра, а также в местах стоянки транспортных 
средств, перевозящих находящиеся под таможен-
ным контролем товары.

Зоны таможенного контроля могут быть созда-
ны как вдоль Таможенной границы Таможенного 
Союза, так и вдоль Государственной границы Рос-
сийской Федерации.

Следует отметить, что пределы зон таможенно-
го контроля устанавливаются в зависимости от того, 
на какой поверхности (сухопутной или водной) они 
находятся.

Так, Федеральный Закон РФ № 311 от 27 ноября 
2010 г. «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации»4 регламентирует, что сухопутная зона 
таможенного контроля Таможенной границы, на-
ходящейся на территории Российской Федерации 
вдоль ее Государственной границы может созда-
ваться в пределах полосы местности шириной до 
30 километров от линии Государственной границы 
Российской Федерации в глубь территории Россий-
ской Федерации.

На морских, речных и озерных участках тер-
ритории Российской Федерации зона таможенного 
контроля вдоль Государственной границы Россий-
ской Федерации может создаваться, соответствен-
но, в пределах территориального моря Российской 
Федерации, российской части вод пограничных рек, 
озер и иных водоемов, а также полосы местности 
шириной до 15 километров от береговой линии в 
глубь территории Российской Федерации.

В соответствии с Решением комиссии Таможен-
ного союза, в зависимости от рельефных условий 
местности автомобильные (автодорожные) пун-
кты пропуска могут обустраиваться на удалении от 
внешней границы Таможенного союза5.

Следует отметить, что в основном незаконные 
перемещения наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих, ядовитых веществ или 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, осуществляются через 
пропускные пункты.

Комиссия Таможенного союза пункты пропуска 
через внешнюю границу Таможенного союза клас-
сифицирует по следующим основаниям.

1. По виду международного сообщения: ав-
томобильные (автодорожные); железнодорожные; 
морские; речные (озерные); воздушные; пешеход-
ные; смешанные. 

2. По характеру международного сообщения: 
грузовые, пассажирские; грузо-пассажирские.

3. По порядку функционирования: постоян-
ные, в том числе работающие на регулярной осно-
ве; сезонные; работающие на не регулярной основе; 
временные.

4. По статусу: многосторонние (международ-
ные); двусторонние (межгосударственные)6. 

Федеральный закон «О государственной грани-
це Российской Федерации»7 называет еще и специ-
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ализированные пункты пропуска по видам переме-
щаемых грузов, товаров и животных. 

Таможенные операции в отношении товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправ-
лениях, согласно ст. 314 Таможенного кодекса Та-
моженного союза производятся таможенными орга-
нами в местах международного почтового обмена 
(учреждениях почтовой связи и т.д.) или в иных 
местах, определяемых таможенными органами го-
сударств — членов таможенного союза.

Так, приказом таможенной службы Российской 
Федерации8 определено, что местами междуна-
родного почтового обмена являются объекты фе-
деральной почтовой связи, где обрабатывают по-
ступающие международные почтовые отправления 
и пересылают их по назначению. К ним относятся: 
магистральные сортировочные центры; авиацион-
ные отделения перевозки почти; отделения перевоз-
ки почты.

Что касается времени совершения контрабанды 
наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых веществ или растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, можно сказать, что они могут носить се-
зонный характер. Это связано, прежде всего, с тем, 
какие средства и вещества по их происхождению 
незаконно перемещаются через Таможенную грани-
цу Таможенного союза или Государственную грани-
цу Российской Федерации.

Растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, в основном, незаконно 
перевозятся в период их созревания. При этом в раз-
ных частях мира период их созревания не одинаков. 
Зависит это от климатических условий, в которых 
эти растения культивируются.

По географическому положению самыми близ-
кими к нам странами, из которых незаконно переме-
щается в нашу страну конопля, являются Молдавия 
и Украина, поток наркотических средств раститель-
ного происхождения из которых остается стабильно 
высоким9. Тем более, что конопля в этих государ-
ствах не только незаконно культивируется, но и про-
израстает как дикорастущее растение. Наибольшее 
количество незаконных перемещений конопли осу-
ществляется в период цветения и плодоношения, 
т.е. наибольшего содержания в растении психоак-
тивных компонентов. В зависимости от погодных 

условий, это, как правило, с середины лета. Но мо-
жет быть чуть раньше или позже. 

Также большое количество конопли незаконно 
перемещается в нашу в страну из стран Средней 
Азии, где она также произрастает как дикорасту-
щая. Несмотря на то, что климат там жарче, период 
вегетации конопли в таком климате увеливается до 
140—160 суток10, поэтому сезонное время, когда в 
конопле содержится наибольшее количество психо-
активных веществ, почти такое же. Это подтвержда-
ется и практикой задержания контрабандного груза. 
Именно в августе контрабандисты пытались пере-
местить 160 кг конопли из Средней Азии в Омск11 и 
190 кг в Екатеринбург12.

Конопля через Таможенную границу Таможен-
ного союза или Государственную границу РФ не-
законно перемещается также и из стран Восточной 
Европы, где она также успешно культивируется. 
Поскольку климат в этих странах несколько иной, 
посев этого наркотикосодержащего растения осу-
ществляется несколько позже, но учитывая, что в 
таком климате вегетационный период конопли со-
ставляет 65—70 суток13, ее незаконное перемеще-
ние через границу происходит приблизительно так-
же — в середине лета.

Контрабанда конопли из стран Центральной и 
Южной Америки также имеет сезонный характер 
и зависит от времени, когда эти растения содержат 
наибольшее количество тетрагидроканнабидола. 

Следует заметить, что в последнее время все 
чаще для выращивания конопли преступники стали 
использовать гидропонную систему, которая позво-
ляет получать урожай практически круглогодично. 
В связи с этим время совершения незаконных пере-
мещений растений конопли через Таможенную гра-
ницу Таможенного союза или через Государствен-
ную границу РФ в таких случаях будет зависить от 
того, в какое время года выращенная в таких усло-
виях конопля может быть использована для изготов-
ления из нее марихуаны, гашиша или гашишного 
масла.

Например, в Томск из Средней Азии были по 
международной почтовой связи направлены 13 пла-
стиковых бутылок с марихуаной в декабре месяце14.

Однако, в республиках Средней Азии в дико-
растущем виде произрастает еще одно наркотико-
содержащее растение — трава эфедры. Психоак-



Вестник Московского университета МВД России208 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тивные вещества в этом растении начинают нака-
пливаться осенью, когда прекращается рост самого 
растения и молодые побеги приобретают упругость. 
Обычно это сентябрь месяц. Но опять же, в зави-
симости от погодных условий, этот период может 
колебаться.

Так, в октябре месяце сотрудниками Находкин-
ской таможни при таможенном досмотре 40-футо-
вого контейнера с личными вещами, следовавшего 
из Киргизии, обнаружили 383 мешка травы эфедры 
общим весом 14 тонн15.

Летние месяцы (приблизительно май—сен-
тябрь) характерны для контрабанды мака. Наиболь-
шее количество мака по-прежнему выращивается 
в Афганистане, откуда он, в основном, через Тад-
жикистан, затем Киргизию и Казахстан поступает в 
Россию. По словам В. Иванова, «площади посевов 
опийного мака в Афганистане только за два прошед-
ших года выросли с 150 тыс. до 250 тыс. га, т.е. на 
53 процента»16. 

При этом контрабандным путем могут переме-
щаться семена и маковая солома под прикрытием 
сельскохозяйственной продукции, выращенной, на-
пример, в Казахстане, в летне-осенний период. Но, 
в основном, опийный мак перерабатывается в лабо-
раториях Афганистана в героин и контрабандным 
путем переправляться именно в таком виде. Объ-
емы его производства выросли за последние годы 
в 40 раз17. Героин же незаконно перемещаться как 
через Таможенную границу Таможенного союза, 
так и Государственную границу РФ может в любое 
время, по мере его изготовления в подпольных ла-
бораториях.

Следует отметить, что сезонность года влияет 
как на вид сокрытия наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих, ядовитых веществ 
или растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, так и на способ неза-
конного перемещения через границу.

Поскольку, как ранее было отмечено, наркоти-
ческие средства и наркотиксодержащие растения в 
летнее — осенний период скрывают в основном в 
продуктах питания, сельскохозяйственной продук-
ции и т.д. их помещают как внутри этой продукции, 
так и изготовленных муляжах. Именно так посту-
пили контрабандисты, поместив в муляжи моркови 
221 контейнер с героином и под видом сельскохо-

зяйственной продукции из республики Таджикистан 
пытались переместить в Кемеровскую область18. А 
поскольку сельскохозяйственную продукцию пере-
возят в грузовых фурах, рефрижераторах и т.д., то и 
способ незаконного перемещения через границу бу-
дет соответствующий — с помощью автомобильно-
го транспорта. Также распространенными способа-
ми контрабанды наркотиков и наркотиксодержащих 
растений в этот период времени года является их 
незаконное перемещение железнодорожным путем 
или пешим, в тех случаях, если преступники счита-
ют такой способ более безопасным.

Помимо традиционных наркотиксодержащих 
растений, в нашу страну контрабандным путем мо-
гут перемещать и некоторые экзотические растения, 
например, листы коки, ката, кактус пейотль или его 
бутоны, которые также могут иметь сезонный ха-
рактер. Так, бутоны кактуса пейотль лучше соби-
рать после долгой засухи. В Центральной Америке 
этот период приходится приблизительно на зимние 
месяцы, но может начинаться и в октябре—ноябре 
и длиться до мая-июня. В связи с этим и количество 
незаконных перемещений может увеличиваться 
именно в этот период времени. Обычно такие пере-
мещения осуществляются с помощью международ-
ной почтовой связи.

Так, из Лимы (Перу) в Москву по почте было 
отправлено 2 кг вещества растительного происхож-
дения, содержащего наркотик мескалин19.

Однако, сезонность контрабанды наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ или растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
особенно из регионов республик Афганистана и 
Средней Азии, может быть связна и с другим об-
стоятельством. Для транспортировки наркотиков в 
этих местностях наркоторговцы используют труд-
нодоступные горные районы. А «поскольку зимой 
перевалы, через которые идут основные маршруты 
перевозки наркотиков, замерзают, поэтому про-
ще их доставить на самолете»20. В связи с этим, в 
зимние месяцы увеличивается количество незакон-
ных перемещений наркотиков именно воздушным  
путем.

Что же касается незаконного перемещения нар-
котических средств, психотропных, сильнодейству-
ющих веществ синтетического происхождения, в 
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данном случае время совершения их контрабанды 
будет иным. 

Из Западной Европы через Таможенную гра-
ницу Таможенного Союза или Государственную 
границу РФ незаконно перемещаются, в основном, 
синтетические, «дизайнерские» наркотики, спайсы, 
анаболики и т.д. Поскольку их производство никак 
не связанно с сезонностью, постольку их контрабан-
да может осуществляться в любое время года. То же 
самое можно сказать и о Китае. Оттуда, в основном, 
идет контрабанда биологически активных добавок 
для похудения, содержащих сильнодействующие 
вещества, анаболические стероиды и др. Поэтому и 
они могут незаконно перемещаться на территорию 
нашей страны в любое время года.

Из стран Центральной и Южной Америки и 
других стран в Российскую Федерацию незаконно 
перемещаются, чаще всего, кокаин, время контра-
банды которого может быть также любое, в зависи-
мости от готовности преступников к совершению 
данного преступления. 

К числу важных элементов данной криминали-
стической категории следует отнести обстановку 
как в мире в целом, так и непосредственно в нашей 
стране, где и совершается контрабанда наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества.

Сюда можно отнести следующие моменты:
	 удобное географическое положение нашей стра-

ны, позволяющее различными видами транс-
порта иметь связь практически со всеми страна-
ми мира;

	 положение Афганистана как мирового лидера 
по производству гашиша и героина. По словам 
В. Иванова, «ежегодно в Афганистане проду-
цируется до 150 миллиардов разовых доз, что 
в 25 раз превышает численность населения 
Земного шара, не говоря уже о составляющих 
триллион разовых доз трех тысячах тонн чи-
стого героина, складированного в арсеналы в 
непосредственной близости от России в Афга-
нистане»21. Несмотря на усилия международной 
общественности, проблема борьбы с наркотика-
ми в этой стране не только не разрешилась, но, 
наоборот, объемы их производства продолжают 
увеличиваться;

	 слабая охрана таджикско-афганской границы, ко-
торая не позволяет полностью контролировать 
всю ее протяженность. Помимо этого, бедствен-
ное положение населения в этой стране способ-
ствует тому, что именно через эту республику из 
Афганистана поступает самое большое количе-
ство наркотиков. А.Н. Алиев в своем диссертаци-
онном исследовании, посвященном контрабанде 
наркотических средств по материалам республи-
ки Таджикистан, отмечает, что, несмотря на зна-
чительный объем наркотических средств, посту-
пающих в республику, «количество выявленных 
наркотических средств, перемещаемых контра-
бандным путем, колеблется в пределах 5—10%»22; 

	 близость приграничных территорий, как Тамо-
женного союза, так и Государственной границы 
Российской Федерации к территориям стран, 
в которых наркотикосодержащие растения яв-
ляются дикорастущими или культивируются в 
больших объемах;

	 в первую очередь, это — Украина. В настоящее 
время дистабилизационная обстановка в этом 
государстве, отсутствие контроля со стороны 
властей за большой территорией, неминуемо 
приводит к росту преступности, в т.ч. и в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

	 незаконное перемещение крупных партий геро-
ина, опия, марихуаны с территории государств 
Закавказья. Причем эти наркотические средства 
и наркотикосодержащие растения не только вы-
ращиваются и изготавливаются в этих государ-
ствах, но и их территории зачастую используют-
ся как маршруты наркотрафика из Афганистана, 
Ирана и Пакистана;

	 упрощенный порядок перемещения грузов и 
граждан между странами Таможенного союза 
используется криминальными структурами 
для незаконного перемещения наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ или растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства под прикрытием различных товаров и гру-
зов и, в первую очередь, сельскохозяйственной 
продукции, особенно из республики Казахстан;

	 наличие в сети Интернет значительного коли-
чества магазинов, в том числе находящихся в 
других государствах, предлагающих купить 
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практически любые наркотические средства, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые 
вещества или растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества;

	 свобода отмывания денег в сети Интернет, полу-
ченных от незаконной продажи наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества; анонимность отношений между кли-
ентом и финансовым учреждением;

	 наличие высокой скорости совершения различных 
электронных сделок. Этому способствует, в част-
ности, существующая система «Личный кабинет 
QIWI», «Яндекс деньги». Так, житель Самары по-
лучил из Польши посылку с разноцветными мар-
ками, которые содержали наркотическое средство 
251-NBOMe — психоактивное вещество из клас-
са фенилэтиламинов, относящееся к так называе-
мым «дизайнерским» наркотикам. Свою посылку 
он оплатил через QIWI-кошелек23. Помимо этого, 
за совершение сделок в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, в том числе и за их 
контрабанду, также активно используется пре-
ступниками виртуальная валюта биткоин;

	 увеличение в нашей стране количества лиц, упо-
требляющие наркотические средства, психотроп-
ные, сильнодействующие, ядовитые вещества. 
По словам В.П. Иванова, количество таких лиц 
уже достигло восеми миллионов, которые «еже-
дневно тратят на наркотики 4,5 млрд руб.»24;

	 реклама потребления некоторых наркотических 
средств в фильмах, особенно западных, современ-
ных романах, по телевидению в некоторых развле-
кательных программах, в газетах, журналах и т.д.;

	 проведение различных дискуссий о возможно-
сти легализации потребления некоторых нарко-
тических средств;

	 возведение в ранг кумиров молодежи нарко-
дельцов;

	 появление на телевидении и в прессе различной 
рекламы быстрого излечения наркозависимости 
и т.д. 
 

1 Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Ев-
разийского экономического сообщества (Высшего органа Тамо-
женного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. 

№17 (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 г.).
2 http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default .
aspx; http://www.arka.am/ru/news/politics/parlament_armenii_
ratifitsiroval_dogovor_o_prisoedinenii_strany_k_eaes/
3 Ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государ-
ственной границе Российской Федерации» с изменениями на 
28.06.2014 г. ФЗ № 180.
4 С изменениями на 24 ноября 2014 г. № 565-ФЗ
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через внешнюю границу государств — членов Таможенного со-
юза, Классификации пунктов пропуска через внешнюю грани-
цу государств — членов Таможенного союза и форме Паспорта 
пункта пропуска через внешнюю границу государств — членов 
Таможенного союза».
6 Там же. Раздел V.
7 ФЗ РФ от 1.04.1993 г. № 4730-1 в редакции от 8 декабря 
2011 г. № 424-ФЗ
8 Приказ Федеральной таможенной службы и Министер-
ства связи и массовых коммуникаций РФ от 23 сентября 
2013 г. № 1788/258 «О местах международного почтового обме-
на, являющихся объектами почтовой связи, на территории Рос-
сийской Федерации».
9 http://gorodbryansk.info/2014/06/customs-13/
10 http://www.fermerbezhlopot.ru/zemlya/vyrashhivanie-
udobrenie-i-sbor-konopli
11 c-society.ru›data/GNK_SMI_03-08/2005/09/gnk…
12 indem.ru›articles/nak/ir341.asp?view=nak
13 http://www.fermerbezhlopot.ru/zemlya/vyrashhivanie-
udobrenie-i-sbor-konopli
14 В Томске задержана контрабандная партия марихуаны из 
Средней Азии // http://www.70rus.org/more/40655/
15 Полный контейнер наркотиков задержали в Приморье // 
http://novostivl.ru/msg/13143.htm
16 Выступление председателя Государственного антинарко-
тического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на 
Московской антинаркотической министерской конференции 
15 мая 2014 г., Москва, Конгресс-центр Центра международной 
торговли// http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_
fskn/2014/0515/104030457/detail.shtml
17 Там же.
18 ФСКН России: Ликвидирован крупный канал поставки аф-
ганских наркотиков. //http://www.narkotiki.ru/5_34248.htm
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Перу в Российскую Федерацию // http://ria.ru/beznarko_
danger/20120202/554732509.html#ixzz3NCGfqkkS
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21 Выступление В.П. Иванова на заседании Государственного 
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Воздействие на поведение несовершеннолетних 
осуществляется посредством различных средств, 
каждое из которых имеет свой предмет в деле про-
тиводействия административной противоправности 
несовершеннолетних. Как показывает практика, да-
леко не всегда можно добиться должного поведения 
от несовершеннолетних, склонных к противоправ-
ному поведению, с помощью убеждения или иных 
стимулирующих, воспитательных методов и при-
емов воздействия.

Профилактикой правонарушений несовершен-
нолетних занимаются многие государственные ор-
ганы и общественные организации, коллективы по 
месту работы и учебы, отдельные граждане и долж-
ностные лица. 

Ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ определены органы и учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. Их деятельность направ-
лена на устранение причин и условий совершения 
правонарушений, создание специализированной си-
стемы защиты прав детей, включая дальнейшее раз-
витие института уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах Российской Федерации, внедрение в 
работу органов исполнительной власти и судебных 
органов современных технологий профилактики 
правонарушений, защиты прав детей, социальной 
реабилитации и последующей интеграции в обще-
ство несовершеннолетних правонарушителей и де-
тей1, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
предупреждение преступности несовершеннолет-
них, профилактическое воздействие на неустойчи-
вых лиц.

В системе профилактики и противодействия 
правонарушениям несовершеннолетних можно вы-
делить три уровня.
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Первый уровень — это решение социально-эко-
номических проблем, улучшение культурных усло-
вий жизни, создание надлежащих условий жизни 
для воспитания подрастающего поколения и устра-
нение тех обстоятельств, которые этому мешают. 
Это обеспечивается планомерным воздействием на 
все звенья противодействия путем принятия соот-
ветствующих нормативно-правовых актов, прове-
дением соответствующих мероприятий, начиная с 
момента формирования личности и на всем ее жиз-
ненном пути.

Следует отметить, что российское государство, 
при всех активно предпринимаемых в начале ХХI в. 
мерах, одними своими властными решениями не мо-
жет создать новый образ жизни, помогающий моло-
дым приобретать позитивные качества. Но оно мо-
жет и должно создать условия для его возрождения. 
Посредством улучшения социально-экономической 
ситуации, укрепления духовных, идейных основ 
воспитания, совершенствования законодательства, 
активного включения в процесс воспитания граж-
дан страны представителей органов власти, соци-
альных институтов; государство может и должно 
способствовать становлению зрелого гражданина, 
всего общества в целом с развитой социальной 
структурой, сплочением социальных сил на здоро-
вых началах. Вместе с этим, начнут формироваться 
новые ценности, приоритеты и образцы поведения, 
одобряемые обществом.

Свободное общество вместе с правозащит-
ными и правоохранительными органами должно 
стать активным участником в деле противодей-
ствия правонарушениям несовершеннолетних и 
их воспитания и обучения. Единство усилий госу-
дарства и свободного общества в рамках противо-
действия правонарушениям и воспитания несовер-
шеннолетних обеспечит не только приобретение 
ими знаний о нормах морали и права, но и выра-
ботку у них позитивных нравственных и правовых 
установок, побуждающих их к социально-одобря-
емому поведению. Объединение усилий органов 
государственной власти с обществом является 
важным фактором, обеспечивающим возможность 
предупреждения правонарушений со стороны несо-
вершеннолетних.

Второй уровень профилактики и противодей-
ствия правонарушениям несовершеннолетних свя-

зан с осуществлением оперативного профилакти-
ческого воздействия на конкретные социальные 
группы.

Третий уровень — это индивидуальная рабо-
та, суть которой состоит в позитивном изменении 
личностной ориентации несовершеннолетнего, в 
преодолении его антиобщественных взглядов и 
установок, в формировании уважения к личности, к 
нормам права и морали.

Между этими уровнями нет жестких границ, так 
как вся деятельность направлена на достижение од-
ного общего результата — не допустить антиобще-
ственного поведения несовершеннолетних и, тем 
более, совершения ими правонарушений.

Основные принципы деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел по предупрежде-
нию антиобщественного поведения и противо-
действия правонарушениям несовершеннолетних 
включают оптимальное сочетание мер убеждения 
и принуждения; ограничение действия крими-
нальных факторов; оздоровление условий жизни 
и развития; ранней профилактики. Важнейшим в 
ряду этих принципов является системность, ком-
плексность и целостность воздействий и взаимо-
действий в процессе профилактики антиобще-
ственного поведения и противодействия правона-
рушениям.

Предупреждение антиобщественного поведе-
ния несовершеннолетних должно включать в себя 
комплекс мер, объединяющих усилия различных 
субъектов профилактики, разнообразные меро-
приятия по организации социальной, правовой, 
психологической, педагогической и медицинской 
помощи несовершеннолетним и их родителям, 
а также различные виды работы с ними в зависи-
мости от их возраста, степени развития, индиви-
дуально-психологических особенностей и других 
факторов развития, а также необходимых для этого  
условий.

Изучение различных подходов к толкованию 
сущности и содержания профилактики антиобще-
ственного поведения и противодействия правона-
рушениям несовершеннолетних позволило опре-
делить этот процесс как систематически осущест-
вляемое целенаправленное социально-правовое и 
педагогическое взаимодействие и воздействие на 
несовершеннолетних (лиц в возрасте до 18 лет), в 
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целях недопущения либо прекращения антиобще-
ственных проявлений в их поведении.

Практика данной работы носит многоуровне-
вый характер, предполагающий со стороны сотруд-
ников органов внутренних дел:
	 участие в подготовке нормативно-правовых до-

кументов и деятельности по осуществлению со-
циально-экономических, воспитательных, куль-
турных мер на федеральном и региональном 
уровнях, направленных на более полное удов-
летворение материальных и духовных потреб-
ностей несовершеннолетних, на социальную 
защиту, формирование социальной зрелости и 
гражданской активности подрастающего поко-
ления, его развитие на позитивных идеалах;

	 участие в воспитательных и развивающих взаи-
модействиях и воздействиях, осуществляемых 
по месту жительства, работы, учебы, в трудо-
вых и учебных коллективах, направленных на 
оздоровление микросреды, в которой непосред-
ственно протекает жизнедеятельность несовер-
шеннолетних, формирование их как законопос-
лушных и социально ответственных граждан  
России;

	 проведение индивидуальной профилактической 
работы, направленной на предупреждение и из-
менение аморальных явлений, противоправных 
действий и антиобщественного поведения от-
дельных несовершеннолетних2.
К методам индивидуальной профилактики от-

носятся убеждение, т.е. изменение социальной сре-
ды, организация общественно полезной деятельно-
сти, поощрение, социальный контроль и принужде-
ние3.

Оптимальные условия для профилактики анти-
общественного поведения несовершеннолетних 
создаются там, где семья, образовательные учреж-
дения, общественные и государственные учрежде-
ния, органы внутренних дел выступают единым це-
лым. Поэтому основным принципом работы орга-
нов внутренних дел (полиции) по предупреждению 
антиобщественного поведения и противодействия 
правонарушениям несовершеннолетнего является 
принцип коллективного воздействия на него и на 
его микросоциальное окружение.

При этом можно выделить административно-
педагогического подход осуществления профи-

лактической деятельности сотрудниками органов 
внутренних дел (полицией) по преодолению анти-
общественного поведения и противодействию пра-
вонарушениям несовершеннолетних:
	 изучение личности несовершеннолетнего, усло-

вий его жизни и воспитания и развития, своев-
ременное выявление тех несовершеннолетних, 
кто находится в неблагоприятных условиях, об-
наруживает нравственные заблуждения и ошиб-
ки, запущенность;

	 систематическая профилактика и непосред-
ственная правовоспитательная работа с несо-
вершеннолетними с помощью индивидуальных 
и коллективных средств административно-педа-
гогического взаимодействия и воздействия, вос-
становление и развитие позитивной системы их 
общения и деятельности;

	 выявление условий, способствующих развитию 
нравственных заблуждений и ошибок, антиоб-
щественного поведения несовершеннолетних, 
снижение отрицательного влияния (либо ней-
трализация) этих условий;

	 просвещение несовершеннолетних с учетом их 
возрастных, половых особенностей, специфики 
образовательных учреждений, где они учатся 
(находятся), содержания изучаемых учебных 
дисциплин;

	 взаимодействие и привлечение к профилакти-
ческой и воспитательной деятельности госу-
дарственных и общественных организаций, на-
учных центров, здравоохранения, образования, 
военнослужащих и представителей других си-
ловых структур.
В целом общевоспитательная и правоохрани-

тельная деятельность сотрудников полиции должна 
быть сориентирована на приоритет ранней профи-
лактики, что создает большие возможности в пред-
упреждении неправильной социализации личности. 
Это способствует предотвращению личностных 
заблуждений, ошибок до того, как взгляды несо-
вершеннолетнего переросли в стойкую антиобще-
ственную установку. В случае явных заблуждений 
следует говорить уже о непосредственном преодо-
лении антиобщественного поведения несовершен-
нолетнего.

Профилактическая деятельность сотрудников 
органов внутренних дел (полиции) по предупреж-
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дению антиобщественного поведения и противо-
действию правонарушениям несовершеннолетних 
проводится в форме: административно-правовых 
бесед; посещений несовершеннолетних и их роди-
телей по месту жительства, учебы; проведения це-
левых рейдов, направленных на выявление несовер-
шеннолетних правонарушителей, лидеров и органи-
заторов неформальных объединений, спортивных 
болельщиков; оказание необходимого содействия в 
помещении детей в центры реабилитации, в трудо-
устройстве подростков; вовлечения несовершенно-
летних в социально-здоровые коллективы, спортив-
ные секции, кружки, клубы по интересам, благотво-
рительную деятельность.

Ст. 2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и 
безнадзорности правонарушений несовершенно-
летних» определяет четыре задачи деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, первой из которых является 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому. Без-
надзорность и совершение несовершеннолетними 
правонарушений и антиобщественных действий 
являются формами социальной дезадаптации несо-
вершеннолетних и тесно связана с такими ее прояв-
лениями, как уклонение от учебы, бродяжничество, 
ранняя алкоголизация и наркотизация, девиантное и 
криминальное поведение4.

Таким образом, деятельность сотрудников поли-
ции по профилактике антиобщественного поведе-
ния и противодействия правонарушениям несовер-
шеннолетних должна представлять собой комплекс 
взаимосвязанных мер правового, педагогического 
характера по предотвращению проявления любых 
отклонений в поведении несовершеннолетних (об-
щая профилактика) и сформировавшихся у отдель-
ных лиц из их числа неприемлемых в нашем обще-
стве форм отношения к обществу в целом, людям, 
своим обязанностям (индивидуальная, специальная 
профилактика).

В настоящее время на федеральном уровне при-
няты и действуют нормативные правовые акты, 
прямо направленные на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних. К ним относится 

Стратегия развития и усиления защиты прав детей в 
России5, которая предусматривает:
	 проведение научных, социологических исследо-

ваний в целях выработки эффективной полити-
ку в отношении детей, совершивших правона-
рушения, планирования ее реализации и оценки 
достигнутых результатов;

	 проведение научных исследований в области 
психологии девиантного поведения и разработ-
ка методов воздействия, не связанных с приме-
нением наказания;

	 создание сети психолого-педагогических уч-
реждений для работы с детьми, находящимися в 
конфликте с законом, и их социальным окруже-
нием;

	 развитие сети служб примирения в целях реали-
зации восстановительного правосудия;

	 организация школьных служб примирения, 
нацеленных на разрешение конфликтов в об-
разовательных организациях, профилактику 
правонарушений детей и подростков, улучше-
ние отношений в образовательной организа-
ции6.
В Концепции развития7 до 2017 г. сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей и с целью реализа-
ции Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012—2017 гг. первоочередными меропри-
ятиями по реализации важнейших положений явля-
ется: 
	 содействие созданию служб школьной медиа-

ции, формирование пилотных проектов и рас-
пространение опыта практического применения 
метода школьной медиации;

	 мониторинг, текущий анализ и обобщение  
опыта;

	 совершенствование технологий, форм и ме-
тодов практической работы по защите прав и 
интересов детей, коррекционной деятельности, 
профилактике правонарушений в детско-юно-
шеской среде;

	 разработка предложений по обеспечению ско-
ординированности межведомственного взаимо-
действия, по повышению системности проводи-
мых мероприятий;

	 совершенствование и разработка образователь-
ных программ;
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	 выработа новых механизмов взаимодействия с 
другими органами и организациями по защите 
прав и интересов детей;

	 создание системы открытого взаимодействия 
с общественностью, средствами массовой ин-
формации, другими институтами гражданско-
го общества; создание собственного ресурса в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и др.8.
Анализ современного состояния проблемы про-

филактики антиобщественного поведения несовер-
шеннолетних в научной литературе и практика ее 
решения позволили сделать вывод о том, что эффек-
тивность профилактической работы в значительной 
степени зависит от более тесного сотрудничества 
всех ее субъектов как на уровне органов внутрен-
них дел, так и на уровне социальных институтов, 
государственных учреждений, не входящих в дан-
ную систему. 

 
1 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 (ред. от 
1 июля 2014 г.) «Об утверждении Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Ст. 3. Цели, принципы, задачи и основные направления демо-
графической политики Российской Федерации на период до  
2025 года.
2 Статья: Административная деликтность несовершеннолет-
них и роль полиции в противодействии ей (Дорошенко О.М.) 
(«Административное и муниципальное право», 2013, № 1).
3 Там же.
4 Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (постатейный) (Беля-
нинова Ю.В.).
5 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012— 
2017 годы».
6 Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (постатейный) (Кузнецова О.В.) (Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2014). Ст. 15. Защита прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
7 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р 
«Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опас-
ные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность».
8 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р 
«Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опас-
ные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность». Гл. 6.

Гражданское право. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф 
МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ об-
разования и науки. (Серия «Dura lex, sed lex»). Под ред. М.М. Рас-
солова, А.Н. Кузбагарова.Изд-во ЮНИТИ, 2016. 719 стр.

В пятом издании учебника рассмотрены основные положе-
ния гражданского права. Системно и последовательно изложены 
основные элементы курса «Гражданское право», раскрыто содер-
жание центральных институтов гражданско-правовой науки, пред-
ставлены современные классификации изучаемых понятий граж-
данского права как отрасли российского права.

Учебник состоит из пяти разделов: «Общие положения», «Пра-
во собственности и другие вещные права», «Право интеллектуаль-
ной собственности», «Обязательственное право», «Наследствен-
ное право».

Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 
июля 2015 г.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практических работников и всех тех, 
кто интересуется вопросами гражданского права.



Вестник Московского университета МВД России216 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.951
ББК 67.301

ОБ УЧАСТИИ КУРСАНТОВ МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ  

В ОТЧЕТАХ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПОЛИЦИИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ КАРДАШЕВСКИЙ, 
начальник кафедры административной деятельности органов внутренних дел  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент
Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

E-mail: wilga13@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются вопросы взаимодействия Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя с 
ГУ МВД России по г. Москве для подготовки участковых уполномоченных полиции, в частности при проведении отчетов 
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Annotation. The article is dedicated to the questions of interaction of the Moscow University of Ministry of the Interior of Rus-
sian Federation named after V.Ya. Kikot with the Headquarters of Ministry of the Interior of Russian Federation about the training 
district policemen, actually during a report to people.
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Качественная подготовка участковых уполномо-
ченных невозможна без тесного взаимодействия с 
территориальными органами.

По всем видам занятий организовано взаимо-
действие Университета с территориальными орга-
нами внутренних дел ГУ МВД России по г. Москве. 

Основными формами взаимодействия при подготов-
ке специалистов для органов внутренних дел являются:
	 участие сотрудников в проведении занятий;
	 участие сотрудников в проведении экзаменов и 

итоговой государственной аттестации;
	 проведение выездных практических занятий и 

учений;
	 проведение совместных заслушиваний слуша-

телей по результатам прохождения преддиплом-
ной практики;

	 проведение научно-практических конференций 
с участием руководителей и сотрудников про-
фильных служб ГУ МВД по г. Москве;

	 привлечение сотрудников территориальных ор-
ганов внутренних дел для работы на кафедре по 
совместительству.

Это далеко не полный перечень всех форм вза-
имодействия. Главное здесь не количество форм, 
а конечный результат, под которым мы понимаем 
подготовку высококвалифицированного участково-
го уполномоченного полиции, пользующегося без-
условным авторитетом у населения.

Одним из наиболее значимых результатов взаи-
модействия можно считать выявление проблем в под-
готовке будущих специалистов. Результаты встреч с 
сотрудниками территориальных органов в процессе 
совместного проведения различных мероприятий 
свидетельствуют о том, что в процессе адаптации к 
практической деятельности наши выпускники ис-
пытывают определенные трудности. При этом и ру-
ководители ОВД, и сами выпускники подчеркивают, 
что наибольшую сложность представляет отсутствие 
устойчивых навыков самостоятельного принятия 
обоснованных решений при осуществлении право-
охранительных функций, недостаточная психологи-
ческая готовность к реализации отдельных функций. 

Одной из основной форм несения службы 
участковым уполномоченным полиции является 
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проведение отчетов перед населением о проделан-
ной работе1.

В прошедшем году по инициативе начальника 
главного управления МВД России по г. Москве ге-
нерал — лейтенанта полиции Анатолия Ивановича 
Якунина в программу обучения будущих участ-
ковых был включен раздел, предусматривающий 
дополнительное изучение методики проведения 
отчетных собраний перед жителями обслуживае-
мых административных участков, а также принято 
решение об участии курсантов в проведении отче-
тов перед населением. Этот вопрос стал предметом 
обсуждения на научно-практической конференции, 
посвященной совершенствованию деятельности 
службы участковых уполномоченных полиции в 
рамках проводимой реформы МВД России, где на-
чальник управления организации деятельности 
УУП и ПДН ГУ МВД России по г. Москве, полков-
ник полиции Павличук М.М. отметил данную про-
блему как наиболее актуальную. 

По результатам конференции и последующих ра-
бочих встреч был определен порядок участия курсан-
тов в проведении отчетных собраний перед жителя-
ми мегаполиса в марте 2015 г. Необходимость такого 
вида занятий была подтверждена и в ходе учебно-ме-
тодического сбора, проведенного в Московском Уни-
верситете МВД России в январе текущего года.

В период с 12 по 20 марта 2015 г. курсанты 4 кур-
са факультета подготовки специалистов по охране 
общественного порядка приняли участие в проведе-
нии 8 отчетных собраний на территории ОМВД по 
районам Дорогомилово, Фили-Давыдково и Крылат-
ское. Для участия в отчетах привлекались преподава-
тели кафедр административной деятельности ОВД, 
русского языка и юридической психологии, в том 
числе и ранее проводившие занятия с участковыми 
уполномоченными полиции по проведению отчетов.

В течение следующей недели было проведено 
обсуждение полученной информации на кафедрах, 
ее обобщение и проведение заключительных за-
нятий с курсантами по теме «Отчет участкового 
уполномоченного полиции перед населением адми-
нистративного участка». В ходе занятия были об-
суждены проблемные вопросы проведения отчетов 
перед населением.

Участие курсантов в проведении отчетов перед 
населением позволило существенно повысить нагляд-

ность обучения будущих участковых, повысить прак-
тическую направленность их подготовки в целом.

По консолидированному мнению профессорско-
преподавательского состава отчеты проходили орга-
низованно, руководство отделов уделило достаточно 
внимания их подготовке, на всех отчетах присутство-
вали руководители отделений УУП, в ряде случаев 
присутствовали и другие участковые, а также пред-
ставители районных советов ветеранов. Положитель-
ным моментом, по нашему мнению, можно считать 
осуществление профилактической работы и элемен-
тов правого информирования населения участко-
выми уполномоченными полиции в ходе ответов на 
вопросы населения. Содержание самих вопросов, их 
формулировка свидетельствует о том, что граждане 
относятся к участковым с доверием, ожидают от них 
помощи и нацелены, скорее всего, на сотрудничество.

Однако, значительная часть заданных населени-
ем вопросов не связана с деятельностью участковых 
уполномоченных. Участие в отчетах представите-
лей управ районов и руководителей эксплуатирую-
щих организаций позволило бы оперативно реаги-
ровать на запросы граждан. Немаловажным вопро-
сом можно считать низкую посещаемость отчетов, 
возможно, это связано с недостаточно активной ре-
кламой мероприятий (задействование средств мас-
совой информации районного и окружного уровня) 
и проведением отчетов (по мнению граждан) на 
улице в условиях низкой температуры, сильного ве-
тра и слабого освещения. Так же обращает на себя 
внимание отсутствие на отчетах молодежи.

Профессионализм наших участковых в целом 
не вызывает сомнений. Вместе с тем, можно конста-
тировать, что проведенных с ними занятий явно не-
достаточно. Проведение на постоянной основе ра-
бочих встреч с участием руководителей управления 
и окружных подразделений службы участковых со-
вместно с представителями Университета позволит 
детализировать существующие проблемы их подго-
товки и уяснить перечень необходимых мероприя-
тий для повышения их профессионализма. 

Такими представляются предварительные краткие 
итоги совместной работы по проведению отчетов участ-
ковых уполномоченных полиции перед населением. 

1 Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных поли-
ции»; Ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О полиции».
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Категория оперативной обстановки занимает 
важное место в формирующейся теории управления 
правоохранительной деятельностью. 

В обобщенном виде под оперативной обста-
новкой деятельности органов внутренних дел 
следует понимать реально существующие ус-
ловия, в которых осуществляется деятельность 
органов внутренних дел (далее ОВД), а так-

же совокупность характеризующих эти условия  
данных1.

Анализ и оценка оперативной обстановки дея-
тельности ОВД представляет собой самостоятель-
ную функцию-операцию управленческого цикла, 
непосредственно предшествующую принятию 
управленческого решения. По этой причине ана-
лиз и оценка оперативной обстановки может рас-
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сматриваться в качестве самостоятельного объекта 
информационного обеспечения, в качестве отно-
сительно обособленного объекта информатизации, 
наряду с иными операциями управленческого 
цикла (принятие решения, контроль исполнения  
и др.).

Оперативная обстановка как объект информа-
ции представляет собой сложную динамическую 
систему, имеющую свою структуру. Структура опе-
ративной обстановки деятельности ОВД обладает 
свойством иерархичности: оперативная обстановка 
на территории города (района) является компонен-
том более сложной системы — оперативной обста-
новки, складывающейся на территории субъекта 
Федерации (республики, области). В свою очередь, 
оперативная обстановка деятельности МВД РФ яв-
ляется компонентом укрупненной категории опера-
тивной обстановки, характеризующей условия дея-
тельности всей системы МВД России. 

Помимо иерархической структуризации, управ-
ленческая категория оперативной обстановки типи-
зируется по горизонтали — в контексте различных 
направлений деятельности ОВД: деятельность опе-
ративных подразделений полиции, подразделений 
полиции по охране общественного порядка и т.д. В 
свою очередь, оперативная обстановка каждого из 
указанных направлений деятельности ОВД может 
дифференцироваться по специфике деятельности 
отдельных служб; например, оперативная обста-
новка деятельности службы оперативных подраз-
делений территориальных органов внутренних дел 
может разделяться на оперативную обстановку де-
ятельности уголовного розыска, оперативную об-
становку в сфере борьбы с экономическими престу-
плениями, оперативную обстановку по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, а также смежную 
с ними деятельность по борьбе с организованной 
преступностью.

Таким образом, каждое из иерархических зве-
ньев информационной технологии общего анализа 
и оценки оперативной обстановки должно диффе-
ренцироваться на информационные технологии 
частного анализа оперативной обстановки по на-
правлениям деятельности ОВД и по линиям отдель-
ных служб.

Распространенной классификацией инфор-
мации в органах внутренних дел является ее де-

ление на блоки, характеризующие оперативную  
обстановку:
	 о состоянии правопорядка в республике, крае, 

области, городе, районе, т.е. информация, харак-
теризующая объект непосредственного воздей-
ствия органа внутренних дел;

	 об элементах внешней среды, т.е. информация, 
характеризующая явления, факторы, оказываю-
щие прямое или косвенное влияние на состоя-
ние правопорядка и деятельность органов вну-
тренних дел;

	 о состоянии организации органа внутренних 
дел, т.е. информация, характеризующая орган 
как систему, предназначенную для решения 
конкретных социальных задач;

	 о функционировании органа внутренних дел, 
т.е. информация, характеризующая эффектив-
ность решения задач, стоящих перед органом 
внутренних дел.
Следовательно, под оперативной обстановкой 

понимаются внешние и внутренние условия, в ко-
торых органы внутренних дел выполняют задачи 
борьбы с преступностью, обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасности, т.е. ре-
ализуют правоохранительную и правоприменитель-
ную функции. 

Оперативная обстановка является основным 
объектом аналитической деятельности аппаратов 
управления, служб и подразделений органов вну-
тренних дел и каждого из сотрудников.

В широком смысле под оперативной обста-
новкой понимается совокупность условий как 
внешних, так и внутренних, в которых органы вну-
тренних дел реализуют функции по борьбе с пре-
ступностью, охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности. Очевидно, 
что внешние и внутренние условия взаимосвязаны2. 
Так, экономическая ситуация в стране диктует вну-
тренние условия работы сотрудников органов вну-
тренних дел: организационно-штатную структуру, 
численность, качественный состав личного состава, 
материально-техническую оснащенность системы 
и т.д.; социальная среда оказывает влияние на вну-
тренний мир сотрудников; очевидно, что органы 
внутренних дел влияют на преступность, но и пре-
ступность как часть внешней среды, в свою очередь, 
воздействует на органы внутренних дел. Внешние и 
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внутренние условия не только взаимосвязаны, но и 
взаимообусловлены — от структуры преступности 
прямо зависит организационная структура системы 
органов внутренних дел и т.д.

Несмотря на взаимосвязь и обусловленность 
условий, внешние являются определяющими, фор-
мируют основу управления, определяют характер и 
направленность деятельности органов внутренних 
дел3.

Условия, характеризующие органы внутренних 
дел, осуществляющие деятельность по поддержа-
нию и укреплению правопорядка, в свою очередь, 
влияют на внешние условия посредством правоох-
ранительной и правоприменительной деятельности. 
Внешние и внутренние условия, в которых органы 
внутренних дел осуществляют свою деятельность, 
отличаются сложностью и динамизмом, поэтому 
целесообразно рассматривать оперативную обста-
новку как систему, состоящую из множества по-
стоянно изменяющихся элементов на (или за) опре-
деленный момент времени. Изучение оперативной 
обстановки осуществляется на основе поступаю-
щей из различных источников разнообразной ин-
формации, поэтому можно сказать, что оперативная 
обстановка — это «совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих внешних и внутренних по 
отношению к субъекту управления в системах МВД 
и территориальных органах условий (факторов), 
определяющих состояние правопорядка на обслу-
живаемой территории, анализ и оценка информа-
ционной модели которых является основой целе-
направленных воздействий аппаратов управления 
на систему подчиненных органов и подразделений 
внутренних дел субъекта РФ» при решении задач 
правоохраны4.

Таким образом, при анализе оперативной обста-
новки необходимо изучить два блока факторов, опре-
деляющих состояние правопорядка на обслуживае-
мой территории: внешних и внутренних.

К внешним факторам (условиям), в первую 
очередь, необходимо отнести объект воздействия 
органов внутренних дел: преступность и право-
нарушения; туда же следует отнести условия кон-
цептуальной (установки органов государственной 
власти, нормативные документы МВД России, 
определяющие цели, задачи, основные направле-
ния деятельности и др.) и ситуационной внешней 

среды функционирования органов внутренних дел 
(к которой относятся территориально-администра-
тивные, природно-географические, экономические, 
демографические, духовные, социально-культур-
ные, национальные и другие независящие от ОВД 
особенности территории и населения, влияющие на 
обстановку в регионе в целом и на обслуживаемой 
территории в частности).

Внутренние факторы (условия) характеризу-
ют саму систему органов внутренних дел — это 
результаты деятельности по борьбе с преступно-
стью, охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности в целом органа 
внутренних дел и отдельных его служб и подраз-
делений; организационная структура ОВД, ха-
рактеристика сил и средств, их распределение по 
территории, укомплектованность, качественный 
состав, нагрузка сотрудников, техническая ос-
нащенность и др. Наконец, к внутренним факто-
рам следует отнести и состояние организаторской  
работы.

Таким образом, компонентами оперативной об-
становки являются:
	 преступность;
	 внешняя среда функционирования (концепту-

альная и ситуационная);
	 результаты деятельности органа внутренних  

дел;
	 характеристика сил и средств ОВД;
	 состояние управленческой работы.

Изучение и оценка оперативной обстановки яв-
ляются составной частью управленческой деятель-
ности МВД России, а также территориальных ор-
ганов внутренних дел, в ходе которой применяются 
различные виды анализов.

Глубокие, кардинальные преобразования поли-
тических, социально-экономических основ обще-
ственной и государственной жизни современной 
России существенным образом затронули сферу 
правоохранительной деятельности. Происходящие 
процессы реформирования способствовали усиле-
нию социальной напряженности, развитию негатив-
ных тенденций в состоянии и структуре преступ-
ности, ухудшению правопорядка на территории 
Российской Федерации в целом. В январе — дека-
бре 2014 г. органами внутренних дел рассмотрено 
29,28 млн заявлений (сообщений) о преступлениях, 
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об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, что на 3,3% больше, чем за двенадцать 
месяцев 2013 г. Почти по каждому семнадцатому 
сообщению (5,9%) принято решение о возбуждении 
уголовного дела. Всего возбуждено 1728,6 тыс. уго-
ловных дел, что на 1,9% меньше показателя анало-
гичного периода прошлого года.

Зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, 
или на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких престу-
плений в числе зарегистрированных сократился с 
24,4% в январе — декабре 2013 г. до 24,3%.

Почти половину всех зарегистрированных 
преступлений (45,3%) составляют хищения чу-
жого имущества, совершенные путем: кражи — 
891,9 тыс. (-3,3%), грабежа — 76,2 тыс. (-17,3%), 
разбоя — 14,2 тыс. (-13,7%). Каждая четвертая 
кража (25,6%), каждый двадцать второй грабеж 
(4,5%), и каждое тринадцатое разбойное нападе-
ние (7,6%) были сопряжены с незаконным про-
никновением в жилище, помещение или иное  
хранилище.

Каждое двадцать восьмое (3,6%) зарегистриро-
ванное преступление — квартирная кража. В янва-
ре—декабре 2014 г. их число сократилось на 10,3% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

Выявлено 1000,1 тыс. лиц, совершивших пре-
ступления (-1,2%), удельный вес лиц без постоянно-
го источника дохода вырос с 65,7% в январе—дека-
бре 2013 г. до 65,8%, а удельный вес ранее судимых 
лиц сократился с 31,8% до 30,7%.

Каждое второе (53,7%) расследованное пре-
ступление совершено лицами, ранее совершавшими 
преступления, почти каждое третье (29,9%) — в со-
стоянии алкогольного опьянения, каждое двадцатое 
(5,0%) — несовершеннолетними или при их соуча-
стии.

Сотрудниками органов внутренних дел пред-
варительно расследовано 887,8 тыс. преступлений 
(-3,7%), что составляет 75,5% всего массива пред-
варительно расследованных преступлений5.

Органы внутренних дел, располагая наиболь-
шими среди иных правоохранительных органов 
возможностями по противодействию преступности, 
предпринимают значительные усилия, направлен-

ные на оздоровление криминогенной ситуации. Од-
нако, их эффективность не в полной мере адекватна 
складывающимся объективным реалиям. В числе 
других факторов, это обусловлено недостатками в 
организации процессов управления, просчетах в 
подготовке и реализации управленческих решений, 
ослаблении контроля за ходом их исполнения, о чем 
свидетельствуют результаты инспекторских прове-
рок. И, прежде всего, эти проблемы касаются уров-
ня МВД, ГУМВД, УМВД субъектов Российской Фе-
дерации, так как именно у них имеются наиболее 
действенные рычаги воздействия на территориаль-
ные органы внутренних дел, непосредственно ре-
ализующие основные задачи этого звена исполни-
тельной власти.

Снижение качества, надежности и оператив-
ности управления органами внутренних дел об-
условлено многими причинами, в частности, низ-
ким уровнем материально-технического оснащения 
большинства подразделений, недостатком высоко-
квалифицированных специалистов и другими, в том 
числе и недооценкой значимости четкой организа-
ции аналитической функции.

В этих условиях повышение эффективности 
управления органами внутренних дел становится 
особенно значимым и, соответственно, возрастает 
необходимость научного подхода к вопросам ор-
ганизации их деятельности. При этом совершен-
ствование информационно-аналитической работы, 
повышение эффективности анализа оперативной 
обстановки называются директивными докумен-
тами МВД России в числе основных направле-
ний оптимизации управления. Без объективного 
и всестороннего анализа факторов, оказывающих 
влияние как на преступность, так и на результаты 
борьбы с ней, невозможна разработка научно обо-
снованных рекомендаций по совершенствованию 
управления и принятие эффективных управленче-
ских решений. Успешная деятельность органов 
внутренних дел по борьбе с правонарушениями 
возможна только при условии систематического 
изучения причин, порождающих эти правонару-
шения, собственных принимаемых мер и выра-
ботки на основе данного изучения эффективных  
мероприятий.

Аналитическая работа пронизывает все функ-
ции управления, предваряя подготовку управлен-
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ческих решений, обеспечивая контроль и проверку 
их фактического исполнения, оценку эффективно-
сти деятельности служб и подразделений. Вместе с 
тем, в управленческой практике органов внутрен-
них дел работа, связанная с анализом и оценкой 
оперативной обстановки, остается одной из самых 
сложных проблем, и, прежде всего, это касается 
звена МВД, УМВД, о чем свидетельствуют обзоры 
МВД России, а также выводы актов инспекторских 
проверок. Результаты анкетирования руководите-
лей МВД, УМВД также подтверждают данное по-
ложение — 61% опрошенных отмечают, что ор-
ганизация деятельности по анализу оперативной 
обстановки современным требованиям соответ-
ствует лишь частично, а влияние результатов этой 
работы на эффективность управленческой деятель-
ности в целом 58% респондентов оценивают как  
незначительное6.

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что 
анализ оперативной обстановки в аппаратах 
МВД, УВД зачастую проводится лишь на ос-
нове простейшей оценки статистической базы 
данных, без исследования состояния правопо-
рядка и деятельности органов внутренних дел, 
факторов внешней среды. В результате вопросы о 
причинах тех или иных изменений в состоянии пре-
ступности, упущений и положительных моментов в 
оперативно-служебной деятельности остаются без 
ответов. Почти не проводится сравнительное из-
учение деятельности органов внутренних дел, дей-
ствующих в сходных условиях, но имеющих раз-
личные конечные результаты. Хотя именно путем 
такого сравнения можно наиболее верно выявить 
типичные упущения и недостатки, оценить положи-
тельный опыт. Редко осуществляется и проблемный 
анализ наиболее острых и злободневных вопросов 
организации борьбы с преступностью, не отвечают 
современным требованиям подготавливаемые про-
гнозы.

Это обусловлено отсутствием четкой норма-
тивно-правовой регламентации, неурегулирован-
ностью организационных отношений, недостаточ-
ностью методических разработок, низкой квалифи-
кацией кадров и др.. В результате, подготовленный 
по трафарету анализ оперативной обстановки и 
сделанная на его основе оценка, базирующаяся на 
неумело обработанной уголовной статистике по 

принципу «больше—меньше» — вот основной 
аналитический «выход», за которым скрывается 
формализм, неумение сопоставлять факты объ-
ективной реальности, делать прогностические 
выводы. В значительной степени именно это об-
условило полученные в ходе анкетирования от-
веты руководителей МВД, УМВД, большинство 
которых отмечает, что выводы и предложения по 
результатам анализов при подготовке управленче-
ских решений учитываются не всегда (52%) или 
практически не принимаются во внимание (11%). 
При определении же влияния результатов анализа 
на организацию работы МВД, УМВД в целом, 61% 
респондентов подчеркнул, что аналитические ма-
териалы не используются в полной мере, а 23% — 
что они не оказывают существенного влияния на  
работу7.

Все это серьезно ограничивает возможности 
аппаратов МВД, УМВД по руководству подчинен-
ными органами и подразделениями, не позволя-
ет им определить необходимые меры повышения 
эффективности охраны правопорядка и борьбы с 
преступностью, своевременно осуществить пере-
распределение имеющихся сил и средств и устра-
нить недостатки в деятельности, сконцентриро-
вать внимание на организации борьбы с преступ-
ностью там, где складывается наиболее сложная 
обстановка и т.д. Таким образом, низкий уровень 
аналитической работы в результате приводит к 
просчетам и упущениям в оперативно-служебной  
деятельности.

Функции головной организации по осуществле-
нию и методическому обеспечению аналитической 
работы в органах внутренних дел, а также коор-
динации аналитической работы отраслевых служб 
в ее проведении возложены на организационно-
аналитические (штабные) аппараты органов 
внутренних дел. Систему организационно-ана-
литических (штабных) аппаратов возглавляет Ор-
ганизационно-аналитический департамент Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации8. 
В территориальных органах МВД России на окруж-
ном и региональном уровне данные подразделения 
представлены организационно-аналитическими 
(штабными) аппаратами главного управления МВД 
России по Федеральному округу (Северо-Кавказ-
скому), МВД по республикам, главных управлений, 
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управлений МВД России по субъектам Российской 
Федерации, управлений на транспорте по Федераль-
ному округу и линейных управлений на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте. Низшим 
звеном являются организационно-аналитические 
подразделения управлений, отделов МВД России 
по районам, городам и иным муниципальным об-
разованиям.

В качестве основных задач аналитической рабо-
ты выделяются:
	 выявление и систематизация данных о пре-

ступлениях и правонарушениях на террито-
рии обслуживания органа внутренних дел 
или ее части, сопоставление их при необхо-
димости с аналогичными данными других  
регионов;

	 установление значимых социальных характе-
ристик преступлений и правонарушений, де-
терминирующих особенности их проявления в 
данном регионе: социально-территориальная и 
социально-групповая распространенность, мо-
тивационная направленность:

	 выявление криминологических и организаци-
онно-управленческих значимых характеристик 
отдельных видов и групп преступлений с точки 
зрения их устойчивости, организованности, ко-
торые могут быть положены в основу принятия 
решений, направленных на повышение эффек-
тивности планирования и осуществления мер 
борьбы с этими преступлениями;

	 выявление проблемных ситуаций во внутриор-
ганизационной деятельности органа внутрен-
них дел, связанных с его функционированием 
как социального коллектива (управленческое 
обследование);

	 информационно-аналитическое обслуживание 
территориальных органов внутренних дел на 
окружном и районном уровне.
Главным содержанием информационно-анали-

тической работы органов внутренних дел (полиции) 
является анализ и оценка оперативной обстановки. 
Таким образом, можно констатировать, что главным 
объектом анализа и управления является оператив-
ная обстановка. Основной задачей комплексного 
анализа оперативной обстановки является получе-
ние полного и объективного представления о со-
стоянии правопорядка и борьбы с преступностью, 

причинах происходящих изменений криминальной 
ситуации, выявление наиболее характерных не-
достатков в организации и практике служебной и 
управленческой деятельности органа внутренних 
дел и выработка на этой основе адекватных мер 
реагирования. Как видим, оперативная обстановка 
изучается и оценивается для принятия правильного 
решения об организации деятельности органов вну-
тренних дел (полиции) по достижению правоохра-
нительных целей. 

Аналитическая работа по оценке деятель-
ности территориальных органов внутренних дел 
должна строиться не только на статистических 
данных, но и на анализе иных материалов (на-
пример, на материалах комплексных и целевых 
проверок, анализе представлений прокуратуры и 
частных определений судов, публикаций прессы, 
опросах общественного мнения и т.д.)9. В осно-
ве этой работы должно лежать применение раз-
нообразных приемов и методов аналитической  
деятельности.

1 Наука управления. Основы организации и управления в 
правоохранительной деятельности: науч. издание / В.Я. Ки-
коть, С.С. Маилян, Д.И. Грядовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА,  
2010.
2 Кардашевский В.В., Морукова А.А., Сосновская Ю.Н. Основы 
управления и делопроизводство в ОВД. Учебное пособие. МосУ 
МВД России. М., 2013.
3 Лукашов В.А., Михайлюк Н.Т. Изучение и оценка оператив-
ной обстановки. 2009.
4 См. Иванов Н.Н., Чиркова Л.В. Аналитическая деятельность 
в управлении органами и подразделениями внутренних дел. Уч. 
пос. М., 2004.
5 Информационно-аналитические материалы об итогах слу-
жебной деятельности ГУОООП МВД России, а также о состо-
янии обстановки по обеспечению охраны общественного по-
рядка и профилактике правонарушений, результатах служебной 
деятельности подразделений полиции, реализующих задачи и 
функции, отнесенные к компетенции ГУОООП МВД России, за 
январь—декабрь 2014 г.
6 См.: Комплексный анализ состояния правопорядка и резуль-
татов деятельности УМВД России по Псковской области за 
2014 г.
7 См.: Комплексный анализ состояния правопорядка и резуль-
татов деятельности УМВД России по Псковской области за 
2014 г.
8 См.: Положение об Организационно-аналитическом де-
партаменте МВД России, утвержденное Приказом МВД Рос-
сии от 27 июня 2011 г. № 727 (с изменениями на 31 декабря  
2014 г.).
9 Приказ МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об основах 
организации ведомственного контроля за деятельностью орга-
нов внутренних дел Российской Федерации». 
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Административно-правовое обеспечение под-
разумевает как опосредованное (через систему 
различных организационно-правовых мероприя-
тий), так и непосредственное воздействие уполно-
моченных субъектов на механизм регулирования 
управленческой деятельности, выражающееся в 
выработке мер, направленных на повышение эф-
фективности управленческой деятельности и со-
вершенствование ее административно-правового  
регулирования.

Анализ нормативных правовых актов, регла-
ментирующих основные направления деятельности 
органов внутренних дел МВД России позволяет вы-
делить группы субъектов, осуществляющих адми-
нистративно-правовое обеспечение управленческой 
деятельности1.

К первой группе можно отнести субъекты, осу-
ществляющие государственную власть: Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

Президент, будучи юридически дистанцирован 
от всех ветвей власти, нормотворчествует, управля-
ет, разрешает споры, осуществляет конституцион-
ный контроль. Выступает активным «творцом» пра-
вового порядка, проводником реформ, в том числе в 
правоохранительной сфере2.

Так, проведение реформы системы МВД Рос-
сии санкционировано именно президентскими  
указами3.

Согласно Конституции Российской Федерации 
Федеральное Собрание — Парламент Российской 
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Федерации является представительным и законо-
дательным органом Российской Федерации. Феде-
ральное Собрание состоит из двух палат — Совета 
Федерации и Государственной Думы4. Законода-
тельная ветвь государственной власти Российской 
Федерации посредством законодательства форми-
рует правовые основы деятельности органов вну-
тренних дел, тем самым выступая в роли субъекта 
административно-правового регулирования управ-
ленческой деятельности в органах внутренних дел.

Согласно Конституции Российской Федерации 
исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федера-
ции. Оно реализует меры по обеспечению законно-
сти, прав и свобод граждан, охране собственности 
и общественного порядка, борьбе с преступностью 
и т.д.5.

В соответствии с федеральным конституцион-
ным законом Российской Федерации от 17 дека-
бря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «О 
Правительстве Российской Федерации», в Гл. III 
определены полномочия Правительства Российской 
Федерации. В ст. 13 говорится, что Правительство 
Российской Федерации в пределах своих полномо-
чий: организует реализацию внутренней и внешней 
политики Российской Федерации; формирует феде-
ральные целевые программы и обеспечивает их ре-
ализацию (например, Федеральная целевая програм-
ма «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013—2020 годах» и др.); реализует предоставлен-
ное ему право законодательной инициативы (напри-
мер, Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 г. № 1222 «Об утверждении Правил обеспече-
ния денежным довольствием сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, прикоманди-
рованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к организациям»6 и др.); и т.д.7.

Решения Пленума Верховного суда Российской 
Федерации обязательны к исполнению. Верховный суд 
занимается правотворчеством, издает постановления. 

В свете сказанного становится очевидным, что 
Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), суды 
Российской Федерации выступают как в роли субъ-
ектов административно-правового обеспечения 
управленческой деятельности на федеральной уров-

не, так и в роли субъектов управления, осуществля-
ющих управленческое воздействие. 

Вторая группа — субъекты, осуществляющие 
административно-правовое обеспечение управлен-
ческой деятельности в системе МВД России.

Данная группа охватывает:
	 уровень Центрального аппарата (Министр вну-

тренних дел Российской Федерации и его заме-
стители, специально созданные подразделения 
системы МВД России);

	 региональный уровень;
	 районный уровень. 

Министр и его заместители занимают особое 
место в числе субъектов административно-право-
вого обеспечения управленческой деятельности, 
поскольку наделены полномочиями, позволяющи-
ми определять направления дальнейшего развития 
административно-правового обеспечения управлен-
ческой деятельности в органах внутренних дел.

Например, Министром утвержден от 6 мая 
2013 г. № 1/4525 и в настоящее время реализует-
ся план деятельности МВД России по реализации 
указов Президента Российской Федерации на пла-
новый период 2014—2018 гг., в числе задач которо-
го — совершенствование управленческой деятельно-
сти системы МВД России8.

Деятельность специально созданных подразде-
лений системы МВД России (например, ОАД МВД 
России) направлена на обеспечение эффективного 
функционирования механизма административно-
правового регулирования управленческой деятель-
ности. Она связана с анализом практической реали-
зации правовых норм и выработкой предложений 
по совершенствованию законодательства, анализом 
состояния управленческой деятельности, а также 
выработкой и реализацией ряда других мер.

На региональном и районном уровне — это 
лица руководящего состава, штабные (организаци-
онно-аналитические) подразделения территориаль-
ных органов внутренних дел. 

В соответствии с приказом МВД России от 
21 апреля 2011 г. № 222 «Об утверждении Типового 
положения о территориальном органе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации на рай-
онном уровне» обозначена роль начальника терри-
ториального органа МВД России на районном уров-
не в управленческой деятельности. В п. 14 данного 
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приказа определена персональная ответственность 
начальника за выполнение задач и функций, возло-
женных на территориальный орган внутренних дел 
МВД России на районном уровне9. 

В частности, начальник территориального орга-
на внутренних дел МВД России на районном уровне 
в соответствии с приказом «утверждает положения 
о структурных подразделениях…, проводит рабо-
ту по отбору, расстановке…кадров …». Широкими 
правами наделен начальник по обеспечению дея-
тельности исполнителей, так как он «распределяет 
и перераспределяет в пределах своей компетенции 
бюджетные ассигнования и материально-техниче-
ские средства между структурными подразделения-
ми территориального органа, обладает правом под-
писи финансовых документов…». 

Кроме того, в указанном приказе определен, в 
частности, и ряд вопросов административно-право-
вого обеспечения управленческой деятельности. 
Начальник территориального органа внутренних 
дел МВД России на районном уровне «организует 
правовое обеспечение оперативно-служебной дея-
тельности территориального органа, издает в преде-
лах своей компетенции правовые акты по вопросам 
организации деятельности территориального орга-
на, обеспечивает контроль за их исполнением…»10. 

Роль начальника в административно-правовом 
обеспечении управленческой деятельности опре-
деляется его персональной ответственностью. Об-
ладая полномочиями, изложенными в вышеприве-
денном приказе, он может делегировать ряд из них 
штабному (организационно-аналитическому) под-
разделению и своим заместителям. Однако, основ-
ная роль в определении стратегического направле-
ния, методов и форм управленческой деятельности 
принадлежит ему.

Таким образом, начальник органа внутренних 
дел одновременно является субъектом, осуществля-
ющим процесс административно-правового обеспе-
чения управленческой деятельности, наделенный 
для этого определенными властными полномочия-
ми, и субъектом управления, оказывающим управ-
ляющее воздействие. 

В территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на районном 
уровне на штабные (организационно-аналитиче-
ские) подразделения возложены задачи по органи-

зации взаимодействия, координации деятельности 
служб и подразделений в целях наиболее эффектив-
ного выполнения задач. 

Соглашаясь с мнением Г.Г. Зуйкова и А.А. Аксе-
нова в том, что «взаимодействие приобретает силу 
объективной необходимости … действует только 
через субъективную деятельность начальников и 
штабов»11, автор подчеркивает, что в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на районном уровне, выполняя ре-
шения начальника, именно штабное подразделение 
последовательно реализуют основные направления 
управленческой деятельности, на него возложены 
задачи по организации взаимодействия, координа-
ции деятельности служб и подразделений в целях 
наиболее эффективного выполнения задач. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, 
что штабные (организационно — аналитические) под-
разделения являются как субъектом, непосредственно 
организующим и осуществляющим административ-
но-правовое обеспечение управленческой деятельно-
сти, так и субъектами управленческой деятельности. 

Третья группа — субъекты, которые непосред-
ственно не входят в систему МВД России, но оказы-
вают непосредственное влияние на механизм регу-
лирования управленческой деятельности в органах 
внутренних дел. К таким органам можно отнести 
органы прокуратуры, органы исполнительной вла-
сти и другие государственные органы. Так, разрабо-
тан и утвержден совместный приказ Федеральной 
миграционной службы и Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 1 августа 2013 г. 
№ 338/587 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной миграционной 
службой, ее территориальными органами и Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, 
его территориальными органами государственной 
функции по контролю за соблюдением гражданами 
Российской Федерации и должностными лицами 
правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации»12. По инициативе прокуратуры 
республики Республики Северная Осетия — Ала-
ния разработан и подписан совместный приказ 
прокуратуры республики, МВД и Министерства 
здравоохранения РСО-Алания № 30 от 17 апре-
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ля 2011 г. «Об утверждении инструкции о порядке 
взаимодействия лечебно-профилактических учреж-
дений и органов внутренних дел РСО-Алания при 
поступлении (обращении) в лечебно-профилакти-
ческие учреждения граждан с телесными повреж-
дениями насильственного характера»13 и многие  
другие.

Подводя итог, автор приходит к выводу, что на 
сегодняшний момент субъектами, осуществляющи-
ми процесс административно-правового обеспече-
ния управленческой деятельности в органах вну-
тренних дел МВД России, и, в частности, в террито-
риальных органах внутренних дел МВД России на 
районном уровне, являются:
	 Президент Российской Федерации, Федеральное 

Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федерации 
и суды Российской Федерации, которые издают 
нормативные правовые акты, обеспечивающие 
механизм административно-правового регулиро-
вания управленческой деятельности в целом; 

	 в системе органов внутренних дел: Министр 
внутренних дел Российской Федерации и его 
заместители, специально созданные органы и 
подразделения системы МВД России; лица ру-
ководящего состава, штабные (организационно-
аналитические) подразделения территориаль-
ных органов внутренних дел на региональном, 
районном уровне. Они издают ведомственные 
нормативные правовые акты, посредством ко-
торых конкретизируются нормы, содержащиеся 
в законодательных актах федерального уров-
ня, правовых актах субъектов, осуществляю-
щих административно-правовое регулирование 
управленческой деятельности, определяется и 
разъясняется порядок их реализации, чем обе-
спечивается функционирование таких элементов 
механизма административно-правового регули-
рования управленческой деятельности, как тол-
кование административно-правовых норм и при-
менение административно-правовых норм, а так-
же обеспечивается взаимодействие отдельных 
элементов механизма административно-правово-
го регулирования управленческой деятельности;

	 субъекты, непосредственно не входящие в си-
стему МВД России, но оказывающие непосред-
ственное влияние на механизм регулирования 

управленческой деятельности в органах вну-
тренних дел.
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Аннотация. В качестве современных форм бытия убежища выступают политическое убежище, статус беженца и до-
полнительная защита. В рамках данной статьи исследовательский интерес авторов направлен на выявление особенностей 
функционирования и развития такой формы убежища, как статус беженца в национальных правовых системах стран СНГ.
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Annotation. As modern forms of existence seekers are political asylum, refugee status and subsidiary protection. In this article 
the research interest of the authors is to reveal the peculiarities of functioning and development of this form of asylum as a refugee 
status in the national legal systems of CIS countries. 

Key words: legal status, asylum, national system, refugees.

Анализ современных научных подходов опре-
деления характеристик убежища как правового яв-
ления указывает, что к признакам убежища следует 
относить его защитный международный персони-
фицированный характер, проявляющийся в предо-
ставлении защиты лицу от юрисдикции государства 
его гражданской принадлежности или прежнего 
обычного места жительства по причине преследо-
вания такого лица либо наличия иной угрозы жизни 
и здоровью.

Принимая во внимание, что положения Кон-
венции ООН о статусе беженцев 1951 г. в части за-
крепления определения термина «беженец» прак-
тически идентичным образом нашли отражение в 
национальных правовых актах стран СНГ, считаем 
предметно обоснованным остановиться на рас-
смотрении конституционной практики Российской 
Федерации в сфере предоставления иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса бежен-
ца, обращаясь при этом к передовому опыту отдель-
ных стран СНГ в данной области.

Федеральный закон «О беженцах» в ст. 1 содер-
жит определение понятия «беженец». Очевидно, что 
представленное определение полностью повторяет 
положения ст. 1 раздел А Конвенции ООН о статусе 
беженцев 1951 г., отличаясь от него только введе-
нием еще одного признака, находящегося в осно-
вании опасений преследования лица — националь-
ность. Из этого можно заключить, что тем самым 
законодатель не только выполняет обязательство по 
имплементации этого важнейшего положения, но 
и демонстрирует особое внимание специфике про-
цессов вынужденной миграции путем включения 
более широкого перечня критериев. 

Стоит напомнить, что Российская Федерация 
также является участницей Соглашения СНГ о 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
1993 г., которое, в свою очередь, содержит опре-
деление понятия «беженец», а значит законода-
тельному закреплению на внутригосударственном 
уровне. Данное определение в целом повторяет 
конвенционное, но при этом дополняет его путем 
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включения других позитивных критериев, соот-
ветствие которым обеспечивает действие данного 
Соглашения в отношении конкретного лица. К та-
ким критериям относятся признак языка, а также 
реальная опасность подвергнуться преследова-
нию в связи с вооруженными или национальны-
ми конфликтами. Таким образом, в случае соот-
ветствия лица указанным критериям оно должно 
признаваться беженцем и ему должны быть пре-
доставлены помощь и защита, предусмотренные  
Соглашением. 

В данном аспекте считаем уместным еще раз 
обратиться к положениям Конвенции 1951 г. и от-
метить, что в документе прямо не упоминаются 
лица, которые вынуждены покинуть страну проис-
хождения или обычного местожительства в связи 
с вооруженными конфликтами. Тем не менее, эти 
лица могут получить право на статус беженца в слу-
чае вполне обоснованных опасений стать жертвами 
преследования по одному или нескольким основа-
ниям, предусмотренным в Конвенции. Указанная 
возможность обусловлена тем, что многие из тех, 
кто спасается от нынешних вооруженных конфлик-
тов, подпадают под определение беженца согласно 
Конвенции 1951 г., поскольку в основе этих кон-
фликтов лежат этнические, религиозные и полити-
ческие разногласия, жертвами которых становятся 
конкретные группы людей1.

Обратившись к положениям Федерального зако-
на, становится видно, что законодатель не в полной 
мере отразил положения Соглашения и не указал 
признак языка как причину наличия у него опасе-
ний преследования, а также обстоятельства воору-
женного или межнационального конфликта как од-
ного из элементов преследования. 

Для правильного понимания нижеследующих 
рассуждений обратимся к Руководству по процеду-
рам и критериям определения статуса беженца, в ко-
тором применительно к положениям ст. 1 Конвенции 
отмечается, что для применения этих положений до-
статочно установить наличие «серьезных оснований 
предполагать», что одно из подобных деяний было 
совершено (п. 149). Здесь же указывается на то, что 
не требуется формального доказательства того, что 
проситель был объектом уголовного преследования. 
Однако, учитывая серьезные последствия исключе-
ния для данного лица, рекомендуется использовать 

ограничительное толкование этих исключительных  
положений2. 

Императивные предписания, содержащиеся в 
п. 2 и 3 ст. 2 Закона предусматривают исключение 
из сферы действия Закона лицо «которое соверши-
ло» (п. 2) или «которое виновно» (п. 3) в соверше-
нии установленных законом деяний. 

На наш взгляд, буквальное толкование приве-
денных положений позволяет сделать вывод о том, 
что для исключения лица из сферы действия Закона 
необходимо документальное подтверждение факта 
совершения лицом указанных противоправных де-
яний. 

Принимая во внимание, что законодатель го-
ворит об исключении только такого лица, которое 
виновно в совершении определенного деяния, ру-
ководствуясь положениями ч. 1 ст. 49 Конституции 
Российской Федерации, считаем возможным кон-
статировать, что таким документальным подтверж-
дением должен являться обвинительный приговор 
суда. 

Резюмирую сказанное, отметим, что положения 
об исключении, содержащиеся в п. 2 и 3 ст. 2 ФЗ 
«О беженцах», по мнению авторов, противоречат 
аналогичным положениям Конвенции о статусе бе-
женцев, но при этом конкретизируют правовые об-
стоятельства, влекущие применение аналогичных 
положений об исключении. Вместе с тем, суще-
ствование на законодательном уровне предписания 
о возможности исключения лица из сферы действия 
Закона только в результате документального под-
тверждения факта совершения им противоправного 
деяния свидетельствует о понимании важности дан-
ных положений и правовых последствий исключе-
ния лица. 

Анализируя положения п. 4 ст. 2 ФЗ «О бежен-
цах», напомним, что в соответствии с разд. E ст. 1 
Конвенции, положения Конвенции не распростра-
няются «на лиц, за которыми компетентные власти 
страны, в которой они проживают, признают пра-
ва и обязанности, связанные с гражданством этой 
страны». Положения же п. 4 предписывают необ-
ходимость исключения лица, в случае признания за 
ним прав и обязательств, связанных с гражданством 
государства, в котором оно проживало. Согласимся 
с мнением Т.Н. Балашовой, отмечающей, что суще-
ствование подобной нормы не обусловлено умыс-
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лом законодателя, а является следствием техниче-
ской ошибки, и предлагающей внести изменения в 
действующее законодательство с учетом положений 
раздела E ст. 1 Конвенции о статусе беженцев3.

Таким образом, в случае если лицо, продол-
жительное время проживает на территории госу-
дарства — убежища, за ним признаются права и 
обязанности гражданина этого государства (без об-
ладания таковым), а также оно имеет право поль-
зоваться дипломатической защитой, находясь за его 
пределами; в отношении такого лица применяются 
положения об исключении и оно не должно призна-
ваться беженцем.

Что же касается положений ст. 9 Закона, уста-
навливающих основания для принятия соответ-
ствующим государственным органом решения о 
лишении лица статуса беженца, отметим, что Кон-
венция 1951 г. подобных положений не содержит. 
Вместе с тем, возможность лишения статуса бежен-
ца служит целям сохранения чистоты определения 
беженца и является средством, которое призвано 
исправлять ошибочное решение о присуждении 
статуса беженца. Такой подход предполагает огра-
ничительное толкование оснований лишения ста-
тус беженца. Решение о лишении статуса лишает 
юридической силы неправильно предоставленный 
статус беженца с момента его предоставления. При 
этом считается, что первоначальное признание дан-
ного лица беженцем никогда не имело места: за-
явитель не был беженцем во время принятия пер-
воначального решения о предоставлении статуса  
беженца4.

Далее заметим, что в соответствии со ст. 9 Зако-
на сообщение заведомо ложных сведений, предъяв-
ление фальшивых документов, послуживших осно-
ванием для признания лица беженцем, относится к 
числу оснований, позволяющих принять решение о 
лишении лица статуса беженца (п. 2 ч. 2). Представ-
ляется, что при наличии подобных обстоятельств, 
учитывая имеющийся опыт зарубежных стран, 
уместнее всего весть речь об аннулировании статуса 
беженца. Видится, что принятие такого решения бу-
дет свидетельствовать о недействительности ранее 
принятого решения и его правовых последствиях.

В качестве примера обратимся к положениям 
Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г.  
№ 354-З «О предоставлении иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства статуса беженца, до-
полнительной и временной защиты в Республике 
Беларусь», где в ст. 49 перечислены основания, при 
наличии которых статус беженца или дополнитель-
ная защиты аннулируются. К числу таких основа-
ний белорусский законодатель относит сообщение 
лицом заведомо ложных сведений, предъявление 
поддельных или подложных документов и материа-
лов, послуживших основанием для предоставления 
ему статуса беженца или дополнительной защиты5.

Федеральный закон «О беженцах» содержит 
одну статью, непосредственно направленную на 
закрепление гарантий прав беженцев — ст. 10 «Га-
рантии прав лица». Название статьи, а также анализ 
содержащихся в ней положений позволяют в каче-
стве адресатов назвать беженцев, а также лиц, ищу-
щих убежище. К числу последних Закон относит 
лиц, ходатайствующих о признании беженцем, лиц, 
утративших статус беженца или лишенных такого 
статуса. 

Одной из гарантий прав указанных лиц Закон 
называет принцип невозвращения, под которым по-
нимается запрет на возвращение лица против его 
воли на территорию государства гражданской при-
надлежности (прежнего обычного места житель-
ства) при сохранении в данном государстве обсто-
ятельств, которые могут стать причиной наличия у 
лица вполне обоснованных опасений преследования 
по признакам расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений. 
Отметим, что приведенные положения корреспон-
дируют со ст. 32 и 33 Конвенции. 

Подчеркнем, что содержание принципа невоз-
вращения, изложенного в ст. 10 Закона, в целом, 
повторяет положения ст. 33 Конвенции за исклю-
чением отсутствия указания о возможности непри-
менения данного принципа в отношении лиц, пред-
ставляющих угрозу национальной и общественной 
безопасности. 

Далее представляется разумным обратиться к 
положениям ст. 32 Конвенции, в которой закреплено 
обязательство государств не высылать законно про-
живающих на их территории беженцев иначе, как по 
соображениям государственной безопасности или 
общественного порядка (ч. 1). Особенностям при-
менения ст. 32 Конвенции посвящено Заключение 
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№ 7 (XXVIII) — 1977 г.: «Высылка», в котором Ис-
полком УВКБ ООН признал, что «беженцы, закон-
но находящиеся на территории Договаривающегося 
Государства, в целом защищены от высылки и что в 
соответствии со ст. 32 Конвенции высылка допуска-
ется только в исключительных обстоятельствах»6. 
Следовательно, беженцы, законно проживающие и 
не представляющие угрозу безопасности государ-
ства, должны быть защищены от высылки не только 
в страну, где им может грозить преследование, но 
и вообще любое другое государство. Это позволя-
ет утверждать, что положения ст. 10 Закона требу-
ют изменения в части установления запрета на вы-
сылку любого законно находящегося на территории 
Российской Федерации лица, ищущего убежище, 
или беженца, при условии, если он не создает угро-
зу национальной и общественной безопасности.

Кроме того, международные обязательства Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав человека, 
вытекающие из положений Конвенции ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания 
1984 г., предполагают необходимость закрепления 
на законодательном уровне обязанности государ-
ства не высылать, возвращать (refouler) или вы-
давать какое-либо лицо другому государству, если 
существуют серьезные основания полагать, что ему 
может угрожать там применение пыток (ст. 3)7. 

В данном контексте уместно привести позицию 
Исполкома УВКБ ООН. Так, в Заключении № 22 
(XXXII) — 1981 г.: Защита лиц, ищущих убежища, 
в ситуациях их массового притока Исполком указал, 
что лица, ищущие убежища, не должны подвергать-
ся жестокому, бесчеловечному или унижающему до-
стоинство обращению8. Это положение нашло свое 
развитие в Заключении (XLVIII) 1997 г. «Общее за-
ключение по международной защите», где Испол-
ком признал основополагающую важность принци-
па недопустимости принудительного возвращения 
не только беженцев, но и лиц, в отношении которых 
имеются основания полагать, что они могут стать 
жертвами применения пыток, как это определяется 
в Конвенции ООН 1984 г. против пыток9. 

Принимая во внимание отмеченные ранее взаи-
мосвязи между международными механизмами за-
щиты прав человека и прав беженцев, обусловлен-
ные этими взаимосвязями обязательства государств 

принимать надлежащие законодательные меры по 
соблюдению норм международного права, счита-
ем целесообразным дополнить содержание ст. 10 
ФЗ «О беженцах» положениями о неприменении 
высылки/выдворения/возвращения любого лица в 
государство, где ему может угрожать применение 
пыток.

Полагаем, что проведенный анализ основных 
положений ФЗ «О беженцах», а также междуна-
родных стандартов и передового опыта отдельных 
стран СНГ в сфере защиты прав и свобод беженцев, 
позволяет подвести итог рассмотрению особенно-
стей предоставления статуса беженца как формы 
убежища и сделать обобщающие выводы.

Во-первых, конституционная практика регули-
рования правоотношений в сфере предоставления 
статуса беженца в странах СНГ стала формиро-
ваться после распада СССР и провозглашения не-
зависимости постсоветскими странами. В качестве 
международно-правового основания национальное 
законодательство о беженцах базируется на положе-
ниях Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев.

Во-вторых, национальное законодательство 
стран СНГ в части определения понятия «беженец», 
как правило, соответствует предписаниям универ-
сальных и региональных договоров, касающихся 
статуса беженцев, таких как Конвенция ООН 1951 г. 
о статусе беженцев и Соглашение СНГ 1993 г. о по-
мощи беженцам и вынужденным переселенцам.

В-третьих, правовая природа российского госу-
дарства предполагает необходимость приведения 
национального законодательства в соответствие 
международным стандартам. В связи с этим в ФЗ 
«О беженцах» предлагается дополнить определение 
понятия «беженец», содержащееся в ст. 1 Закона, 
признаком языка в качестве основания наличия у 
лица, ходатайствующего о предоставлении статуса 
беженца, опасений преследования.

1 См.: Определение статуса беженцев. Кто является беженцем.
pdf.[Электронный ресурс]. URL: http://unhcr.ru/fileadmin/files/
docs/Documents/ (Дата доступа: 17 июня 2014 г.).
2 См.: Руководство по процедурам и критериям определе-
ния статуса беженца (согласно Конвенции 1951 г. и Протоколу 
1967 г., касающихся статуса беженцев). Смоленск: «Маджента», 
2005. С. 41—42.
3 См.: Балашова Т.Н. Конституционно-правовое регулирова-
ние миграции в современной России: проблемы теории и прак-
тики: дисс… доктора юрид. наук. 12.00.02. Пенза, 2010. С. 117.
4 См.: Комментарии по вопросу о лишении статуса бежен-



Вестник Московского университета МВД России232 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ца.htm [Электронный ресурс].URL: http://unhcr.ru/General_
documents_and_manuals/. (Дата доступа: 9 июня 2014 г.).
5 См.: О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 
гражданства статуса беженца, дополнительной и временной за-
щиты: Закон Респ. Беларусь [Электронный ресурс] // Нац. пра-
вовой Интернет-портал Респ. Беларусь. URL: http://www.pravo.
by/. Дата доступа: 24 мая 2014 г.
6 См.: Заключение № 7 (XXVIII) — 1977 г.: Высылка / Сборник 
международно-правовых документов и национальных законо-
дательных актов по вопросам беженцев / Сост. Ю.Л. Сарашев-
ский, А.В. Селиванов. Мн.: «Тесей», 2000. С. 79.
7 См.: Действующее международное право. Т. 3. М.: Мо-

сковский независимый институт международного права, 1997. 
С. 38—50.
8 См.: Заключении № 22 (XXXII) — 1981 г.: Защита лиц, ищу-
щих убежища, в ситуациях их массового притока / Сборник 
международно-правовых документов и национальных законо-
дательных актов по вопросам беженцев / Сост. Ю.Л. Сарашев-
ский, А.В. Селиванов. Мн.: «Тесей», 2000. С. 87—91.
9 См.: Заключение № 81 (XLVIII) — 1997 г.: Общее заключе-
ние по международной защите / Сборник международно-право-
вых документов и национальных законодательных актов по во-
просам беженцев / Сост. Ю.Л. Сарашевский, А.В. Селиванов. 
Мн.: «Тесей», 2000. С. 121—125.

УДК 34
ББК 67

ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УТКИН, 
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

E-mail: v6906807@yandex.ru 
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА УТКИНА, 

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: katprof@yandex.ru 

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Одним из негативных явлений миграционных процессов является нелегальная миграция, которая существен-
но влияет на преступность, и особенно в крупных городах. Сложившаяся ситуация требует пересмотра и повышения эффектив-
ности миграционного законодательства и практики его применения, прежде всего, в части его концептуальной систематизации 
и кодификации. Представляется необходимым повысить координирующую роль по контролю за соблюдением миграционного 
законодательства Федеральной миграционной службой среди субъектов этой деятельности путем создания межведомствен-
ных комиссий (комитетов) на всех уровнях власти и придания этой службе статуса правоохранительного органа.
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Annotation. One of the negative effects of migration is illegal migration, which significantly affects the crime, especially in large 
cities. This situation requires a review and improve in the effectiveness of legislation and its implementation, especially in conceptual 
systematization and codification terms. It seems necessary to improve the coordination role for monitoring compliance with migration 
laws of the Federal Migration Service among the subjects with these activities through the creation of inter-agency commissions 
(committees) at all levels of government.
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В последние годы преступность мигрантов в 
значительной степени определяет криминологи-
ческую обстановку в регионах России, особенно в 
крупных городах, развивающихся и приграничных 
территориях.

Объективная статистика свидетельствует, что 
удельный вес преступности зарубежных мигран-
тов в России приближается к 10%. Причем нужно 
учитывать, что уголовная статистика фиксирует 
преступность иностранцев (как и другие категории 
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преступников) только в числе выявленных вино-
вных лиц, а преступность мигрантов обладает, в 
силу ряда обстоятельств, большой латентностью. 
Соотношение преступлений, совершенных мигран-
тами и постоянным жителями на конкретной терри-
тории, по установленным данным можно условно 
перенести на весь массив зарегистрированных пре-
ступлений, и это не станет большой ошибкой. По 
данной методике доля преступлений, совершаемых 
мигрантами, будет внушительной. В Москве она 
приближается к половине всех преступлений.

Криминологическая характеристика преступно-
сти мигрантов имеет неблагоприятные тенденции. 
Число совершаемых ими преступлений из года в год 
увеличивается. Официальная отчетность о преступ-
ности в России за 2013 г. зафиксировала соверше-
ние иностранными гражданами и лицами без граж-
данства около 50 тыс. преступлений или 3—4% от 
всех зарегистрированных.

Растет не только количество преступлений ми-
грантов, но и их общественная опасность. В 2013 г. 
в Москве число тяжких и особо тяжких престу-
плений, совершенных мигрантами, возросло на 
60%. Среди них такие опасные преступления, как 
грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков 
и оружия, причинение тяжкого вреда здоровью и 
убийства; особенно распространены преступления 
корыстной направленности. Преступная деятель-
ность чаще всего осуществляется мигрантами в 
группе, в том числе организованной на этнической  
основе.

Криминологический портрет преступника — 
мигранта — это более 90% граждане из ближнего 
зарубежья, мужчины до 35 лет, но среди них не-
значительная доля несовершеннолетних. Отмеча-
ется, в сравнении с коренными жителями, низкий 
уровень образования и квалификации, пребывание 
без семьи, отсутствие легальных трудовых доходов; 
свыше 2/3 преступников-мигрантов находились в 
России с нарушением установленных правил пре-
бывания и трудовой деятельности.

Особую актуальность в негативном влиянии на 
состояние преступности и других правонарушений 
имеет противодействие нелегальной или незакон-
ной миграции, которая игнорирует правовую ре-
гламентацию миграционных процессов в России, 
а также контроль за миграцией в целом. Под не-

легальной (незаконной) миграцией в официальных 
документах и научной литературе понимается пере-
мещение населения с нарушением порядка въезда, 
выезда и пребывания (проживания) на территории 
иностранного государства или осуществления ими 
трудовой деятельности.

По данным Федеральной миграционной службы 
(далее ФМС) в России находится 9,5 млн иностран-
цев, из них 3,7 млн — нелегально1. Причем число 
нелегалов-мигрантов постоянно растет. 

Мобильность населения решает в целом важные 
социально-экономические задачи, однако миграция, 
и прежде всего нелегальная, несет и негативные 
криминогенные последствия. В числе приезжих ми-
грантов есть лица, прибывающие с противоправны-
ми намерениями, имеющие преступное прошлое и 
антиобщественные установки, которые в силу этой 
установки или ситуации на новом месте пребыва-
ния (неустроенность быта, материальные затруд-
нения, психологическая несовместимость и т.п.) 
остаются без контроля, могут встать на преступный 
путь, быть втянуты в преступную деятельность эт-
нических группировок. Кроме того, мигранты не-
редко сами являются объектом преступного посяга-
тельства, используются для различного рода неза-
конных сделок и действий, в том числе уголовного 
транснационального характера, терроризма, экстре-
мизма, контрабанды, торговли людьми, наркобизне-
са, проституции и т.п.

В ряде регионов России массовый приток ми-
грантов, в том числе некоренных российских на-
циональностей, приводит к обострению жилищ-
ной проблемы, росту цен на жилье и продукты 
питания, перегрузке социально-культурной ин-
фраструктуры. Это, конечно, влияет на социаль-
ную напряженность, быстро приобретающую на-
ционалистическую окраску. Однако, напряжение 
между местным населением и мигрантами, осо-
бенно принадлежащими к отдельным этническим 
общностям, в том числе и российским, происхо-
дит прежде всего из-за преступной деятельности и 
иных противоправных действий мигрантов, игно-
рирования ими правил поведения в общественных 
местах, норм общежития и общения, пренебреже-
ния традициями местного населения. Именно эти 
претензии к мигрантам ставят на первое место  
70% россиян.
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Сложившаяся ситуация требует и повышения 
эффективности или, скорее всего, разработки си-
стемы профилактики преступности мигрантов, на 
что обратил внимание МВД России Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин на Коллегии этого 
ведомства 21 марта 2014 г.2. Предполагается, что 
решение поставленных целей и задач в целом поло-
жительно скажется на минимизации криминальных 
последствий миграции. 

Общепризнанно, что основной задачей в реше-
нии любого вопроса является подготовка ключевых 
документов, которые, в нашем случае, позволили 
бы определить и реализовать государственную по-
литику в области решения наиболее острых про-
блем предупреждения преступности мигрантов. 

Указом Президента России от 13 июня 2012 г. 
утверждена Концепция государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г.3. В этом документе прописаны цели, 
принципы, задачи и механизмы осуществления го-
сударственной миграционной политики. Концепция 
представляет собой систему взглядов на содержа-
ние, принципы и основные направления деятельно-
сти в сфере миграции.

Одним из основных законодательных актов, 
регулирующих миграционные правоотношения 
и имеющих профилактическое значение для пре-
ступности мигрантов, является Федеральный закон 
Российской Федерации от 15 августа 1996 г. № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»4 с последующи-
ми изменениями.

Определенная регламентация въезда и выезда 
иностранных граждан установлена Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации»5. Основное же содержание данного закона 
составляют нормы, устанавливающие статус ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации.

Законодательным актом, регулирующим права 
иностранных граждан и лиц без гражданства, явля-
ется Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»6, в кото-
ром содержатся принципы гражданства Российской 
Федерации и правила, регулирующие отношения, 
связанные с гражданством Российской Федерации, 

определены основания, условия и порядок приоб-
ретения и прекращения гражданства Российской 
Федерации.

Миграционные процессы россиян регламенти-
рует Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-l «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»7.

Важными нормативными актами являются По-
становление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. 
№ 711 «О вопросах Федеральной миграционной 
службы»8, которым утверждено Положение о Фе-
деральной миграционной службе, и Федеральный 
закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации»9. 

Данные нормативные акты составляют право-
вую основу регулирования миграционных процес-
сов. Они постоянно модернизируются. Только в 
2013 г. в них внесено 27 поправок и не меньший ряд 
дополнений в 2014 г.

Существенная роль в сокращении нелегаль-
ной миграции и ее негативных последствий от-
водится нормам, устанавливающим уголовную и 
административную ответственность за нарушение 
миграционных правил. В принятых в 2012 и по-
следующие годы изменениях в Уголовный кодекс 
РФ и Кодекс РФ об административных правонару-
шениях отмечается тенденция на упрощение ми-
грационных правил при повышении ответствен-
ности за их игнорирование. В сферу уголовного и 
административного воздействия, кроме 3,5 млн не-
легальных мигрантов, попадает значительное чис-
ло тех, кто способствует своими неправомерными 
действиями нарушениям миграционного режима  
в России.

Дифференцируя лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности в миграционной сфере, можно 
выделить следующие специфические группы субъ-
ектов:
	 иностранные граждане и лица без гражданства, 

нарушающие правила въезда, пребывания и 
выезда с территории Российской Федерации 
(ст. 322 УК РФ);

	 организаторы нелегальной миграции (ст. 322.1 
УК РФ);
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	 лица, осуществляющие фиктивную регистра-
цию или постановку на учет иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (ст. 322.2 и ст. 322.3 
УК РФ).
Диспозиция указанных статей Уголовного ко-

декса бланкетная и при их квалификации требует 
обращения к вышеназванным законам, регламенти-
рующим миграционный режим, в которых не всегда 
четко прописаны критерии отнесения тех или иных 
действий к уголовно наказуемым или к админи-
стративным правонарушениям. Такое положение 
позволяет избегать виновным ответственности за 
нарушение миграционного законодательства, в том 
числе с использованием коррупционных схем, а 
также не всегда обоснованно строго наказывать за 
малозначительные правонарушения этого вида.

Кроме того, изменчивая социально-экономиче-
ская и политическая ситуация заставляют на уровне 
Федеральной миграционной службы России вво-
дить или изменять преференции отдельным катего-
риям мигрантов в зависимости от страны прибытия, 
участия в союзнических договорах и т.п.

В общей сложности миграционное законода-
тельство составляют несколько десятков федераль-
ных и региональных законов, значительное число 
подзаконных и ведомственных нормативных актов. 
Такое положение, безусловно, приводит к недо-
статочно эффективному правовому регулированию 
столь важной социально-политической и экономи-
ческой сферы. Правоохранители испытывают за-
труднения в использовании ряда норм, а многие 
мигранты и связанные с ними работодатели вовсе 
не владеют информацией в этой области. Нередко 
представители контрольных органов используют 
эту ситуацию в коррупционных целях. 

Следует поддержать высказываемые правоведа-
ми предложения по систематизации миграционного 
законодательства путем принятия Миграционного 
кодекса Российской Федерации. Это позволит по-
высить согласованность, эффективность миграци-
онных мер и обязательность их исполнения на всех 
уровнях, будет способствовать легализации неза-
конной миграции.

Резонансные преступления и конфликтные си-
туации, очаги напряженности с участием мигран-
тов (как зарубежных, так и отечественных) нередко 
являются побудителями законотворческой иници-

ативы по усилению контроля за миграционными 
процессами и введения жестких запретительных 
мер, повышения уголовных и административных 
санкций. И это необходимо делать, но при условии, 
чтобы предложения не противоречили друг другу, 
число запретов и ограничений в жизни мигрантов 
не нарастало, а наказание не носило избыточный 
характер. 

На заседании Совета безопасности по вопро-
сам обеспечения суверенитета и территориальной 
целостности России 22 июля 2014 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин поставил за-
дачи по последовательной работе, направленной 
на укрепление межнационального согласия, гра-
мотной миграционной политике, на жесткое ре-
агирование на факты бездействия должностных 
лиц или преступления, которые могут быть спро-
воцированы конфликтами на межнациональной  
почве10.

Примером конструктивного подхода к решению 
одной из злободневных для мигрантов проблем не-
сомненно служат поправки в Федеральный закон от 
31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»11, принятые в апреле 2014 г., упроща-
ющие процедуру принятия гражданства Российской 
Федерации. С 2015 г. вступают в силу поправки в 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»12, в соответствии с кото-
рыми иностранцы, имеющие право на безвизовый 
въезд в Россию, могут приезжать на работу без квот 
и оформлять патент на трудовую деятельность. Па-
тентная система дает право работы у юридических 
лиц, относительно проста в оформлении, однако 
и предусматривает соблюдение ряда требований 
(пройти дактилоскопирование, встать на налоговый 
учет, приобрести медицинскую страховку, вносить 
ежемесячный платеж, сдать экзамен на знание рус-
ского языка и истории России).

Для получения патента необходимо подтверж-
дение отсутствия у мигранта судимости и наличие 
места для проживания. Однако, нужно учесть, что 
прохождение всех указанных процедур по выпол-
нению правил пребывания, регистрации легальной 
трудовой деятельности обойдется мигрантам по 
официальным расценкам более чем в 30 тыс. руб. и 
хождением по ряду инстанций. Невыполнение ми-
грационного режима теперь, кроме штрафа, влечет 
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выдворение на родину и запрет на въезд в Россию 
до 10 лет.

Предполагается, что работодатель окажет по-
мощь в регистрации и размещении мигрантов. Но 
в этом есть сомнение. Желательно эту обязанность 
прописать в законе. Кроме того, нельзя не учиты-
вать, что найдутся коммерческие структуры и гос-
служащие, которые используют ситуацию для из-
влечения коррупционной выгоды.

Представляется, что региональным властям сле-
дует усилить контроль за реализацией новых требо-
ваний к мигрантам, создавать службы юридической 
помощи мигрантам, центры временного размеще-
ния приезжих на период оформления установлен-
ных документов.

До конца не решен вопрос компетенции и от-
ветственности государственных организаций за со-
блюдение миграционного законодательства. Боль-
шая часть полномочий в этой области находится 
на федеральном уровне. ФМС, МВД, МЧС, погра-
ничные службы функционируют как федеральные 
структуры, которые определяют направления своей 
деятельности в области контроля за миграцией. В то 
же время, региональные власти, особенно на муни-
ципальном уровне, формально лишены полномочий 
по воздействию на негативные последствия мигра-
ционных процессов.

Необходима система упорядоченных мер, сти-
мулирующих правопослушное поведение, противо-
действующих нелегальной миграции на всех уров-
нях, а не только эпизодические кратковременные 
операции и рейды по задержанию приезжих на 
отдельных объектах. К этой работе целесообразно 
привлекать национальные диаспоры, духовенство и 
другие общественные формирования. Однако, нуж-
но с осторожностью использовать общественные 
организации (ДНД, казачьи патрули, общественные 
движения) к применению в отношении нарушаю-
щих законодательство мигрантов мер принужде-
ния, проверки документов, задержаний. Попытки 
использования таких формирований в целях пресе-
чения миграционных правонарушений может при-
вести к существенным нарушениям прав граждан, 
в том числе других государств. Лучше расширить 
полномочия ФМС, сделав ее не просто правоприме-
нительным, а правоохранительным органом с поли-
цейскими функциями, отработать более системные 

меры взаимодействия ФМС с полицией, погран-
службой, таможенными органами и региональными 
контрольными органами в сфере миграции, муни-
ципальными структурами власти.

Представляется, что координатором действий 
всех субъектов контроля за соблюдением мигра-
ционного законодательства, осуществления мер 
минимизации нелегальной миграции и ее послед-
ствий могли бы стать межведомственные комиссии 
(комитеты) со структурами на федеральном и ре-
гиональном уровнях по примеру соответствующих 
образований по противодействию терроризму, не-
законному обороту наркотиков, правонарушениям 
несовершеннолетних, при организующей роли в их 
работе Федеральной миграционной службы. Такой 
подход в порядке эксперимента реализуется в Мо-
сковской области, где мигранты составляют значи-
тельную группу населения и порождают не всегда 
позитивные процессы.
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В демократических странах мнение обществен-
ности оказывает существенное влияние на процесс 
формирования государственной политики. Одним 
из механизмов взаимодействия государства с об-
щественностью являются общественные советы и 
иные подобные органы.

Общественные советы начали появляться в пер-
вой трети ХХ столетия и в настоящее время в той или 
иной форме существуют практически во всех стра-
нах, чаще всего на уровне местного самоуправления. 
Однако, в одних случаях, общественные советы эф-
фективно работают, выполняя представительские 
функции, содействуя развитию общественной ини-
циативы, оказания влияния на процесс подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений в 
интересах групп населения, на которые направлены 
принятые органами власти решения. В других, яв-
ляются формальными органами, существующими 
для фиктивного «учета мнения общественности». В 
связи с этим, нельзя недооценивать роль норматив-
ных правовых актов, регламентирующих вопросы 
создания и деятельности общественных советов.

Анализ нормативного правового регулирования 
общественных советов при правоохранительных 
органах в ряде государств позволяет сделать вывод 
о существовании различных моделей обеспечения 
внутренней безопасности, среди которых: центра-
лизованная модель, с доминирующей ролью мини-
стерства внутренних дел (Франция, Италия, Испа-
ния, Германия); децентрализованная модель (США, 
Великобритания, Япония), предполагающая высо-
кую роль муниципальных органов власти в управ-
лении правоохранительными органами.

Ориентация правоохранительных органов на 
взаимодействие с населением ярко выражена в де-
централизованной модели, особенно в англо-сак-
сонских странах. В этой связи, интересен опыт Ве-
ликобритании, где в графствах и городах-графствах 
полицейский аппарат находится под надзором осо-
бых органов (комитетов) муниципальных советов. 
Полицейский аппарат формируется муниципальны-
ми советами в составе муниципальных советников 
и мировых судей, в пропорции два к одному. Коми-
теты назначают руководителей органов полиции — 



Вестник Московского университета МВД России238 № 7 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

главных констеблей, их помощников и заместите-
лей. Главные констебли, в свою очередь, назнача-
ют — суперинтендантов, инспекторов, сержантов 
и констеблей. Контроль муниципальных властей 
над полицией Великобритании осуществляется не 
только через назначение руководства полиции, но и 
через финансирование. Каждый полицейский отряд 
получает ассигнования из специального «полицей-
ского фонда», состоящего из двух основных частей: 
первая часть образуется из доходов, получаемых 
муниципалитетом; вторая часть вносится прави-
тельством и составляет половину установленных 
расходов. В результате полиция Великобритании 
находится в подчинении министерства внутренних 
дел и местной администрации.

Представляется, что общественными совета-
ми являются образования с участием представите-
лей общественности, которые имеют внутреннюю 
формализованную структуру, за которыми государ-
ственные органы закрепляют определенные полно-
мочия и с которыми консультируются по вопросам 
принятия и исполнения государственных решений. 
При этом, общественный совет, независимо от того, 
инициировано ли его создание государственным ор-
ганом или общественностью, должен быть формаль-
но создан на основании публично-властного пред-
писания (нормативного акта). Решение о создании 
общественного совета, инициированное государ-
ственными органами, обязательно должно быть под-
держано представителями общественного сектора.

Вопросы участия общественности в процессе 
принятия государственных решений в ряде странах 
регулируются в конституции, административных 
законах или кодексах, в специальных нормативных 
актах, регулирующих вопросы общественного уча-
стия, а также в регламентах работы государствен-
ных органов, концепциях взаимодействия государ-
ства и неправительственных организаций.

Одной из распространенных является практика 
создания общественных советов на основании де-
кретов, постановлений или приказов соответствую-
щих должностных лиц органов власти, при которых 
создается общественный совет. 

В ряде случаев создание общественных советов 
предусматривается Конституцией. Так, в Конститу-
ции Франции закреплено создание Экономическо-
го и Социального Совета, действующего как кон-

сультативный орган при органах государственной  
власти1.

Анализ законодательства и практики работы 
общественных советов в ряде стран показывает, что 
одной из основных причин ограниченности влия-
ния общественных советов является отсутствие за-
конодательных или подзаконных актов, регламенти-
рующих их деятельность. В частности, ограничение 
регламентации деятельности таких советов только 
приказом о создании совета, изданным руководите-
лем государственного органа, при котором создает-
ся совет.

Не все консультативно-совещательные органы, 
действующие при органах власти, можно отнести к 
общественным советам. На наш взгляд, по функци-
ям и представительскому составу необходимо также 
разделять советы, являющиеся, по сути, экспертны-
ми, и непосредственно общественные советы. Зада-
чей первых является донесение до государственных 
органов альтернативных мнений по той или иной 
проблеме; при этом, источником такого альтерна-
тивного мнения может быть суждение представи-
теля другого государственного органа, даже относя-
щегося к другой ветви власти.

Одной из основных задач общественного совета 
является оказание влияния на государственную по-
литику в общественных интересах.

Законодательство ряда стран закрепляет три 
основных подхода к формированию общественных 
советов:

1) избрание членов общественных советов;
2) назначение членов общественных советов 

государственными органами;
3) уведомительный порядок приобретения 

членства в общественном совете.
Большинство общественных советов форми-

руется по смешанной системе, когда часть членов 
советов назначается государственными органами, а 
часть — избирается общественными структурами. 
Распространенной является практика предостав-
ления возможности для самовыдвижения любым 
желающим своей кандидатуры для участия в обще-
ственном совете. Такой порядок предусматривает-
ся, например, в Приоритетном совете г. Дейтона, 
США2. Членами этого совета могут стать все жела-
ющие, при условии, что они соберут как минимум 
25 подписей зарегистрированных избирателей3. В 
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соответствии с Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 3 ноября 2010 г. № 9964 обще-
ственные советы Украины формируются на учреди-
тельном собрании путем рейтингового голосования 
по кандидатурам, которые добровольно заявили о 
желании участвовать в работе общественного сове-
та и внесены институтами гражданского общества.

Анализ деятельности общественных советов 
ряда зарубежных стран показывает, что одним из 
эффективных подходов является избрание членов 
общественного совета, что в определенной степени 
способствует повышению доверия общественности 
к совету; при этом состав совета становится более 
репрезентативным. 

Требования к кандидатам в состав обществен-
ных советов, как правило, схожи с требованиями к 
лицам, имеющим право принимать участие в голо-
совании (избирателям). Избирателями практически 
во всех странах могут быть лица, достигшие опре-
деленного возраста, обычно 18 лет, и являющиеся 
гражданами государства. Однако, в зависимости от 
задач общественного совета, круг потенциальных 
членов в совет может быть расширен лицами, не 
имеющими гражданства, либо не достигшими со-
вершеннолетия.

Несмотря на то, что порядок избрания членов 
общественного совета имеет решающее значение 
для формирования совета, важным является реше-
ние вопроса о соотношении в нем представителей 
государственных органов и общественности.

По нашему мнению, само понятие «обществен-
ный совет» предполагает, что речь должна идти о 
превалирующем представительстве общественно-
сти. В случае закрепления основного места в совете 
за государственными органами, общественные со-
веты следует охарактеризовать не как обществен-
ные, а как государственно-общественные советы, 
что, в свою очередь, снижает их ценность как неза-
висимых органов, выражающих интересы групп на-
селения. С другой стороны, в рамках государствен-
но-общественных советов может осуществляться 
эффективная коммуникация структур государствен-
ного аппарата с институтами гражданского обще-
ства. Подобная архитектура советов оправдана, ког-
да иные институты политической системы, обычно 
призванные выполнять эту функцию, не реализуют 
ее в полной мере.

Решения общественных советов, исходя из 
специфики их деятельности, носят, как правило, ре-
комендательный характер. 

Законодательно определяя рекомендательный 
характер решений общественных советов, в ряде 
стран государство регламентирует и разграничивает 
права общественных советов и обязанности государ-
ственных органов по отношению к ним. Несмотря 
на рекомендательный характер предложений, сфор-
мулированных советами, законодательство ряда 
стран также предусматривает, что они обязатель-
ны для рассмотрения государственными органами. 
Так, законодательство Украины устанавливает, что 
предложения общественных советов по подготовке 
проектов нормативно-правовых актов по вопросам 
формирования и реализации государственной поли-
тики в соответствующей сфере, совершенствования 
работы органа обязательны для рассмотрения.

Общественные советы действуют, как прави-
ло, на постоянной основе в течение всего срока, на 
который они сформированы. Нормативные акты, в 
том числе, уставы, регламенты таких советов, до-
статочно подробно устанавливают порядок прове-
дения заседаний, процедуру принятия решений со-
ветами. Деятельность общественных советов часто 
организуется исходя из деятельности тех органов, 
при которых они созданы.

Представители общественности, избранные в 
состав советов, за свою работу в своем большин-
стве не получают денежного вознаграждения. Так, 
члены Консультативно-Совещательного Совета ис-
полняют свои обязанности безвозмездно5. В тоже 
время, законодательство ряда стран устанавливает, 
что работа членов общественных советов, в основ-
ном назначаемых государственными органами, мо-
жет оплачиваться. Члены общественных советов 
могут также получать компенсацию расходов, поне-
сенных в связи с участием в деятельности советов. 
В Германии члены совета получают компенсацию, 
а также, дополнительную компенсацию расходов, 
связанных с переездами.

Существенным аспектом правового регулирова-
ния является финансирование деятельности обще-
ственных советов, так как он напрямую связан с во-
просом независимости от данных органов. Органы, 
при которых создаются советы, зачастую, в соот-
ветствии с законодательством обеспечивают их ма-
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териально-техническую базу. При таком подходе к 
финансированию общественные советы могут стол-
кнуться с проблемами материально-технического и 
организационного обеспечения.

Зарубежный опыт правового регулирования со-
трудничества между государством и структурами 
гражданского общества достаточно разнообразен. 
Представляется, что создание и деятельность обще-
ственных советов при правоохранительных органах 
должны регламентироваться таким образом, чтобы 
их решения являлись легитимными, объективны-
ми и независимыми от государственных органов. 
Анализ нормативного правового регулирования 
общественных советов при правоохранительных 
органах ряда зарубежных стран позволяет сде-
лать вывод о различных подходах к формирова-
нию и обеспечению деятельности общественных  
советов.

Представляется целесообразным учитывать 
опыт работы наиболее эффективных систем орга-

низации и деятельности общественных советов при 
правоохранительных органах ряда зарубежных го-
сударств при совершенствовании административ-
но-правового обеспечения организации и деятель-
ности общественных советов при МВД России и его 
территориальных органах.

1 Официальный сайт конституционного совета Франции. URL: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/
bank_mm/constitution/ (дата обращения 11 мая 2015 г.).
2 «Общественные советы, как механизм участия обществен-
ности в работе государственных органов» — Международ-
ный центр некоммерческого права (МЦНП) в Вашингтоне,  
2004г.
3 Приоритетные советы. Кодекс выборов, ведения деятель-
ности и поведения кандидатов. — США, Дейтон, 25 июня  
1975 г.
4 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики: Постанова Кабінета Міністрів 
України, 3 ноября 2010 г., № 996. [Электрон. ресурс] 12 мая 
2015 г. Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=996-2010-%EF&p=1289287029742995
5 О политике городского Совета г. Щецин в отношении непра-
вительственных организаций: Постановление городского Сове-
та г. Щецин, 11 октября 1999 г., № XIY/458/99.
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Одним из важнейших условий достижения 
высокого уровня компетентности и качества про-
фессиональной подготовки будущего сотрудника 
органов внутренних дел является модернизация и 
совершенствование состава и структуры професси-
онально-прикладных умений и навыков курсантов 
и слушателей образовательных организаций Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации с 
учетом их будущей деятельности, что приобрета-
ет особую значимость в связи с реформированием 
МВД РФ и реализацией на практике основных по-
ложений Федеральных законов «О полиции» и «О 
службе в органах внутренних дел». В концепции ка-
дровой политики определены основные требования 
к сотрудникам, соответствующие существующим 
потребностям общества. Их важность и значимость 
заключается в том, что от компетентности и уровня 
сформированности профессионально-прикладных 
умений и навыков сотрудников органов внутрен-
них дел, готовности и способности стоять на стра-
же закона в решающей мере зависят обеспечение 
общественной безопасности, усиление борьбы с 
преступностью, укрепление правопорядка и госу-
дарственности в целом. 

Проблема совершенствования профессиональ-
но-прикладной физической подготовки курсантов 
за последнее десятилетие нашла свое отражение в 
целом ряде научных исследований, проведенных 
отечественными специалистами (А.А. Болотни-
ков, 2002; Ю.В. Воленко, 2008; Н.И. Кашин, 2006; 
С.В. Кулымов, 2002; О.К. Падин, 2004; А.Г. Попов, 
2009; Р.В. Пузыревский, 2002 и др.). Обоснована 
эффективность служебно-прикладной физической 
подготовки и организации учебных занятий курсан-
тов в образовательных организациях МВД РФ на 
основе использования спортивно-педагогических 
технологий, разработаны учебные программы по 
физической и боевой подготовке будущих специ-
алистов по следственной, экспертно-криминалисти-
ческой и оперативной работе, выявлены педагоги-
ческие условия формирования их профессиональ-

но-прикладной физической культуры (Р.А. Исаев, 
2013; Е.М. Крылова, 2013; С.В. Кулымов, 2002; 
Д.А. Рукавишников, 2006; И.С. Скляренко, 2014; 
М.А. Шелепова, 2004 и др.).

В связи с напряженной криминальной ситуаци-
ей в стране в последние годы появляется все боль-
ше научных трудов, связанных с исследованием 
профессиональной готовности курсантов образо-
вательных учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России к действи-
ям в экстремальных ситуациях (Р.В. Пузыревский, 
2002), с обоснованием содержания профессиональ-
но-прикладной физической подготовки на основе 
моделирования условий и ситуаций задержания 
правонарушителей (О.А. Козлятников, 2006). По 
мнению ряда специалистов, профессионально-при-
кладная физическая подготовка создает предпосыл-
ки для успешной будущей служебной деятельности 
на основе укрепления здоровья, высокой психиче-
ской, физической и функциональной готовности, 
овладения специальными знаниями, умениями и 
навыками (В.И. Ильинич, 1978; К.Г. Габриелян, 
Б.В. Ермолаев, 2006; В.Д. Гончаров, Б.Ф. Романов, 
В.Ф. Юкиш, 1993).

Исходя из вышеизложенного и основываясь на 
приоритете деятельностного подхода и специаль-
ной направленности профессиональной подготовки 
курсантов и слушателей в образовательных органи-
зациях МВД РФ, методологии научного исследова-
ния в сфере высшего образования (В.Л. Дементьев, 
2012), было выявлено противоречие, которое заклю-
чается в неполном соответствии существующего 
содержания образования по профессионально-при-
кладной физической подготовки курсантов требова-
ниям последующей профессиональной деятельно-
сти в силовых структурах органов внутренних дел. 
Это объясняется тем, что в данном содержании не 
выделены основные положения, обеспечивающие 
эффективность применения боевых приемов борь-
бы в весенне-осеннее и особенно зимнее время года 
(в зимней одежде). 

Annotation. The work is devoted to the solution of problems of increasing the effectiveness of professionally-applied physical 
training of employees of bodies of internal Affairs on the basis of improving the learning of students in educational institutions of the 
MIA of Russia.

Keywords: professional training, content of training, fighting techniques, arrest, disarm.
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Физическая подготовка и, в частности, обучение 
курсантов боевым приемам борьбы осуществляется 
согласно содержанию «Наставлений по организа-
ции физической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации», утвержденных прика-
зом министра МВД РФ № 1025 от 13 ноября 2012 г. 
(НФП — 2012). При этом освоение, а главное, вы-
полнение болевых приемов стоя против правонару-
шителя в плотной или зимней одежде, используемых 
для его силового задержания и обезоруживания, в 
соответствии с описанием, представленном в дан-
ном наставлении, малоэффективно. Это подтверж-
дается как практикой обучения курсантов Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
боевым приемам борьбы стоя, так и ситуационным 
моделированием конфликтного взаимодействия по-
лицейского и правонарушителя (противника) при 
проведении приемов задержания и обезоруживания 
в зимней одежде.

Выполнение болевых приемов стоя, использу-
емых для силового задержания и обезоруживания, 
согласно требованиям НФП — 2012, следует про-
водить из захвата запястья противника. Причем это 
относится к загибу руки за спину рывком, толчком, 
рычагу руки внутрь, рычагу руки через предплечье. 
В то же время, в зимней одежде надежный захват за-
пястья практически неосуществим. Замена захвата 
запястья на захват рукава при проведении указан-
ных приемов позволяет «противнику» поворачи-
вать захваченную руку внутри рукава, мешая про-
ведению этих приемов. Из болевых приемов стоя, 
включенных в НФП — 2012, в зимней одежде мож-
но использовать только загиб руки за спину замком 
(основные моменты проведения приема представ-
лены на рис. 1) и рычаг руки наружу (рис. 2), о чем 
свидетельствует эксперимент, проведенный с кур-
сантами Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

                       1 а                                                       1 б                                                          1 в

                       1 г                                                       1 д                                                          1 е

Рис. 1. Загиб руки за спину замком
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Прием загиб руки за спину замком осуществля-
ется в следующей последовательности. С шагом 
вперед вставить руку между разноименным пред-
плечьем и туловищем противника (рис. 1а). Другую 
руку расположить снаружи над локтевым суставом 
и соединить пальцы рук в замок (рис. 1б), прижимая 
захваченную руку к своей груди (рис. 1в), одновре-
менно обозначить расслабляющий удар стопой в го-
лень одноименной ноги (коленом в нижнюю часть 
туловища). Возвращая ее назад и разворачиваясь 
на 180 градусов, провести сильный рывок на себя, 
выводя противника (ассистента) из равновесия и 
сгибая его руку (рис. 1г). Разноименной рукой заве-
сти предплечье захваченной руки ассистента за его 
спину, захватив пальцами локоть (рис. 1д). Прижав 
предплечье своей руки к его спине и надавив на ло-
коть вниз, потянуть вверх и на себя. Другой рукой 
захватить за плечо (одежду на его плече) либо за 
подбородок снизу, встать к нему боком, воздействуя 
на захваченную руку, сместить вес его тела на ближ-
нюю к себе ногу (рис. 1е).

Подбирание оружия после завершения загиба 
руки за спину и подход с задерживаемым к оружию 
так, чтобы оно находилось сбоку от проводящего 
прием, осуществляется следующим образом. На-
жимая кистью на локоть ассистента вниз, заставить 
его встать на колени, одновременно подавая коман-
ду опуститься на колени, самому встать на колено 
и подобрать оружие свободной от выполнения при-
ема рукой.

Прием рычаг руки наружу осуществляет-
ся в следующей последовательности. Захватить 

кисть ассистента двумя руками, уперев боль-
шие пальцы в тыльную сторону ладони (рис. 2а) 
выполнить расслабляющий удар ногой, выкру-
чивая руку вниз-наружу (рис. 2б). После этого 
перевести его в положение лежа на спине, потя-
нуть захваченную руку на себя, нанести завер-
шающий удар пяткой стопы сверху по ребрам  
(голове). 

Проведенный эксперимент показал, что за-
гиб руки за спину замком можно применять в ка-
честве ответного приема после защиты от пря-
мого и бокового ударов рукой в нижнюю часть 
туловища, ударов ножом или предметом снизу, 
а также после освобождения от большинства  
захватов.

Проведение эксперимента позволило опреде-
лить, что содержание НФП — 2012 не дает воз-
можность в полной мере формировать у курсантов 
и сотрудников органов внутренних дел профессио-
нально-прикладные умения и навыки осуществлять 
силовое задержание и обезоруживание правона-
рушителей в зимних условиях, которые, на наш 
взгляд, представляются очень значимыми в их про-
фессиональной деятельности.

При знакомстве с содержанием раздела «руко-
пашный бой» в Наставлении по физической подго-
товке Вооруженных сил РФ (2009 г.) обнаружилось, 
что некоторые болевые приемы стоя, которые не 
фигурируют в НФП — 2012, можно использовать 
в зимней одежде в качестве приемов обезоружива-
ния. К данным приемам относятся узел руки навер-
ху (рис. 3) и ломок руки с захватом локтя и упором 

Рис. 2. Рычаг руки наружу

                                   2 а                                                                                         2 б
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предплечья разноименной руки в предплечье снизу 
(рис. 4).

Прием узел руки наверху осуществляется в сле-
дующей последовательности.

Узел руки (рис. 3а) проводится спереди или 
сбоку. Выполнить упор предплечьем правой руки в 
предплечье правой руки противника, нанести удар 

предплечьем левой руки в локтевой сгиб правой 
руки ассистента. Поднимая правую руку противника 
вверх, захватить левой рукой свое правое предплечье 
из-под руки противника (завязать узел) (рис. 3б) и, 
нанеся удар ногой или локтем в болевую точку, сва-
лить его на землю. При необходимости повторить 
удар ногой и, проводя правой рукой дожим кисти, за-

 Рис. 3. Узел руки наверху

                                   3 а                                                                                         3 б

Рис. 4. Ломок руки с захватом локтя и упором предплечья разноименной руки в предплечье снизу

                       4 а                                                       4 б                                                          4 в

                                   4 г                                                                                         4 д
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хватить левой рукой одежду у локтя. Провести загиб 
руки за спину, сесть на противника верхом и прове-
сти связывание или надеть наручники. 

Прием ломок руки с захватом локтя и упором 
предплечья осуществляется в следующей последо-
вательности. 

Прием можно проводить без расслабляющего уда-
ра, так как сам ломок локтевого сустава связан с трав-
мированием противника. Обезоруживание при ударе 
ножом сверху — с шагом вперед защититься подстав-
кой предплечья руки вверх под удар вооруженной руки 
противника на замахе (рис. 4а), другой рукой захватить 
его руку чуть выше, нажимая предплечьем руки на 
руку противника наружу (рис. 4в) с одновременной 
тягой локтя руки ассистента правой рукой (рис. 4г) 
произвести сваливание (рис. 4г), после чего пере-
хватиться правой рукой за запястье противника во-
оруженной руки и осуществить захват левой рукой за 
запястье вооруженной руки, нанести расслабляющий 
удар ногой в область ребер, зафиксировать руку асси-
стента своими ногами в положении стоя и дожимом 
правой руки забрать нож, после чего перевести про-
тивника на живот и произвести загиб руки за спину.

К очевидным достоинствам указанных приемов 
относится то, что их можно выполнять без захвата 
запястья противника, перекрывая его предплечье 
своим предплечьем снизу-сбоку. Кроме этого, дан-
ные приемы можно проводить с задней подножкой 
(рис. 5 а, б), а выполнение узла руки наверху комби-
нируется с загибом руки за спину замком. При этом 
необходимо отметить, что активное сопротивление 
проведению узла руки наверху создает благоприят-

ные условия для загиба руки за спину замком и, на-
оборот, сопротивление загибу руки за спину замком 
создает благоприятные условия для выполнения за-
гиба руки наверху. 

Самое же важное, на наш взгляд, заключается в 
том, что эти приемы эффективно выполняются на 
противнике как в зимней, так и в летней одежде.

В нашей стране большее время года подавля-
ющее большинство населения, в том числе и по-
лиция, носит теплую плотную одежду с длинны-
ми рукавами. Именно длинные плотные рукава не 
позволяют или значительно затрудняют захваты-
вать запястья рук, что необходимо для проведения 
большинства болевых приемов стоя, включенных 
в НФП — 2012. Однако, учить курсантов, будущих 
сотрудников органов внутренних дел, болевым 
приемам, используемым при силовом задержа-
нии и обезоруживании правонарушителя в теплой 
плотной (особенно зимней) одежде, необходимо. 
Для этого в программу их обучения целесообраз-
но включить узел руки наверху, ломок руки с за-
хватом локтя и упором предплечья разноименной 
руки в предплечье снизу, а также большее внима-
ние уделять обучению и тренировкам загиба руки 
за спину замком. Это позволит усовершенствовать 
содержание обучения по профессионально-при-
кладной физической подготовке курсантов обра-
зовательных организаций МВД России и обеспе-
чит необходимую модернизацию состава их про-
фессионально-прикладных умений и навыков для 
последующей профессиональной деятельности в 
органах внутренних дел.

Рис. 5. Комбинация узла руки наверху с задней подножкой 

                                   5 а                                                                                         5 б
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На основании ст. 20 Федерального закона от 
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной па-
лате Российской Федерации»1 и в соответствии 
с требованиями Указов Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2006 г. № 842 «О порядке 
образования общественных советов при федераль-
ных министерствах, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Фе-
дерации, при федеральных службах и федераль-
ных агентствах, подведомственных этим федераль-
ным министерствам» (далее — Указ № 842)2 и от 
23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах 
при Министерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных органах» (далее — 
Указ № 668)3 при МВД России и территориальных 
органах МВД России образованы общественные  
советы.

Названными нормативными правовыми ак-
тами установлено, что общественные советы 
образуются в целях обеспечения согласования 
общественно значимых интересов граждан Рос-
сийской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных объ-
единений, правозащитных, религиозных и иных 
организаций, в том числе профессиональных объ-
единений предпринимателей, и решения наибо-
лее важных вопросов деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации, в том числе  
полиции.

Однако, согласование общественно значимых 
интересов не является единственной задачей обще-
ственных советов. Общественные советы при орга-
нах внутренних дел должны привлекать граждан, 
общественные объединения и организации к реа-
лизации государственной политики в сфере охраны 
общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности, содействовать реализации го-
сударственной политики в сфере противодействия 
преступности; участвовать в разработке концепций, 
программ по наиболее актуальным вопросам дея-
тельности органов внутренних дел; участвовать в 
рассмотрении инициатив граждан и общественных 
объединений по вопросам деятельности органов 
внутренних дел; участвовать в информировании 
граждан о деятельности органов внутренних дел, 
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в публичном обсуждении вопросов, касающихся 
деятельности органов внутренних дел; анализи-
ровать мнения граждан о деятельности органов 
внутренних дел, доводить соответствующую ин-
формацию до руководителей органов внутренних 
дел; проводить общественную экспертизу про-
ектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам деятельности орга-
нов внутренних дел; осуществлять общественный 
контроль за деятельностью органов внутренних  
дел.

В представленном в п. 5 Указа № 668 перечне 
задач общественных советов при органах внутрен-
них дел задача осуществления правозащитной де-
ятельности прямо не названа, однако, представля-
ется, защита прав граждан и организаций долж-
на быть главной целью участия общественных 
советов в разработке и рассмотрении концепций, 
программ, инициатив граждан и организаций, из-
учения общественного мнения о деятельности 
органов внутренних дел, проведения обществен-
ной экспертизы проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, общественного 
контроля за деятельностью органов внутренних  
дел.

Действительно, п. 6 Указа № 668 наделяет об-
щественные советы при органах внутренних дел и 
их членов соответствующими правами, в частности, 
запрашивать и получать от органов внутренних дел 
информацию об их деятельности; посещать поме-
щения, занимаемые органами внутренних дел, ме-
ста принудительного содержания; знакомиться с об-
ращениями граждан о нарушении их прав, свобод и 
законных интересов, с результатами рассмотрения 
таких обращений; присутствовать при проведении 
должностными лицами органов внутренних дел 
личного приема граждан.

Материалы о работе Общественного совета 
при МВД России, имеющиеся в открытом доступе, 
свидетельствуют о том, что Общественный совет 
функционирует, хотя и не так активно, как, возмож-
но, хотелось бы. В отчете о работе Общественного 
совета за 2013 г. отмечено, что в течение года было 
впервые проведено одно заседание в формате виде-
оконференции; группой по общественному контро-
лю и мониторингу безопасности дорожного движе-
ния были предложены поправки в законодательство 

по безопасности дорожного движения; велась рабо-
та с обращениями граждан; были внесены измене-
ния в Регламент Общественного совета при МВД  
России4.

Как следует из отчета о работе Обществен-
ного совета в 2014 г., в Общественный совет по-
ступило почти полторы тысячи обращений граж-
дан. Наибольшее число обращений поступило из 
Москвы, Московской области, Краснодарского 
и Красноярского краев, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Основные проблемы, с ко-
торыми граждане обращаются в Общественный 
совет — отказы в возбуждении уголовных дел, 
волокита, отказы от предоставления социаль-
ных гарантий сотрудникам, сообщения о престу-
плениях, жалобы на несправедливые решения  
судов. 

Члены Общественного совета совершили де-
сять выездов в субъекты Российской Федерации 
для проведения мероприятий по общественно-
му контролю за деятельностью органов вну-
тренних дел, присутствовали при шестнадцати 
приемах граждан должностными лицами МВД  
России5.

Документы о деятельности Общественного со-
вета размещаются на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://os.mvd.ru/. 

В составе Общественного совета образованы 
комиссии по: 
	 защите прав и законных интересов сотрудников 

органов внутренних дел, членов их семей и ве-
теранов МВД России;

	 общественному контролю за деятельностью ор-
ганов внутренних дел;

	 организации общественной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов;

	 укреплению духовно-нравственных основ, со-
вершенствованию работы по патриотическому 
и правовому воспитанию сотрудников органов 
внутренних дел;

	 оказанию содействия привлечению квалифи-
цированных кадров для службы в органах вну-
тренних дел и информированию об особенно-
стях службы;

	 повышению информационной открытости МВД 
России, взаимодействию со средствами массо-
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вой информации и институтами гражданского 
общества;

	 регламенту, организации деятельности Обще-
ственного совета и взаимодействию с обще-
ственными советами при территориальных ор-
ганах внутренних дел.
В то же время, на заседаниях Общественного 

совета зачастую поднимаются вопросы, обсуждение 
которых напоминает оперативные совещания. Так, в 
соответствии с протоколом заседания, прошедшего 
7 апреля 2015 г., перед членами Общественного со-
вета отчитывались руководители территориальных 
органов МВД России — начальник ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области, заместитель начальни-
ка УМВД России по Ярославской области, заме-
ститель начальника УМВД России по Калужской 
области, исполняющий обязанности начальника 
управления ГИБДД по Московской области, кото-
рые доложили информацию об аварийности на до-
рогах соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. Кроме того, на заседании присутствовали 
и выступали представители региональных властей, 
прокуратуры.

На том же заседании рассматривался вопрос 
о рассмотрении обращений граждан, связанных 
с противоправной деятельностью казино. Как 
следует из протокола заседания, Общественный 
совет организовал интерактивную карту в сети 
Интернет по адресу: картказино.рф, на которую 
поступило 1 042 обращения граждан. Предсе-
датель Общественного совета А.Г. Кучерена об-
ратил внимание на то, что реакция на эти обра-
щения последовала только со стороны органов 
внутренних дел г. Севастополя. Однако, присут-
ствовавший на заседании представитель обще-
ственного совета при МВД по Республике Баш-
кортостан сообщил, что в данной Республике в 
результате изучения 170 поступивших сообще-
ний от населения было изъято почти 9 000 игро-
вых автоматов. В 2015 г. поступило 38 сообще-
ний, что позволило изъять 616 единиц игрового  
оборудования.

Далее на совещании была озвучена информация 
о том, что в Краснодарском крае запущена новая 
интерактивная карта «Стопигра.рф», с помощью 
которой граждане могут сообщать о расположении 
подпольных игорных заведений.

Безусловно, это крайне важная задача — вы-
явление и пресечение незаконных игровых заве-
дений с использованием гражданской активности. 
Вместе с тем, представляется, что это деятель-
ность органов внутренних дел. По нашему мне-
нию, общественные советы не должны подменять 
правоохранительные органы, обеспечивать их де-
ятельность. Тем не менее, создание таких интер-
нет-ресурсов, как картказино.рф, dorogibezproblem.
ru и др. позволяет обеспечить реальное участие 
граждан в защите своих прав и обеспечении обще-
ственной безопасности, безопасности дорожного  
движения.

К сожалению, подобные проекты не получи-
ли пока широкого освещения. Так, сайт дороги-
безпроблем.рф в месяц посещает немногим более 
7 тыс. человек, а информации о посещаемости 
ресурса картказино.рф обнаружить не удалось, 
что может свидетельствовать об очень низкой  
посещаемости6.

К сожалению, информация о непосредственно 
правозащитной деятельности, о том, сколько об-
ращений о нарушениях прав граждан, в том числе 
сотрудников полиции, было рассмотрено членами 
Общественной палаты, какие были приняты меры 
по результатам рассмотрения обращений, права ка-
кого количества обратившихся были защищены или 
восстановлены, отсутствует. Предложение о соз-
дании рабочей группы для оценки правомерности 
действий сотрудников органов внутренних дел в 
случае чрезвычайных происшествий с их участием, 
озвученное на заседании 12 марта 2014 г., принято 
не было.

Необходимо учитывать, что активность ра-
боты Общественного совета возрастает. Если 
в 2014 г. было проведено пять заседаний, то в 
первом полугодии 2015 г. уже прошло четыре  
заседания.

1 СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.
2 СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3539.
3 СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3154.
4 https://os.mvd.ru/document/3075701. Вхождение 15 февраля 
2015 г.
5 https://os.mvd.ru/upload/site107/document_text/003/075/706/_-
_2014.pdf. Вхождение 2 мая 2015 г.
6 h t tp : / /p r-cy. ru /s i te -s ta t i s t ics / .  Вхождение 2 июля  
2015 г.
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Аннотация. Предложен возможный механизм фильтрации неактуальных потребностей путем анализа глубоких мета-
фор, создаваемых потребителем при контакте с группой исследуемых товаров. Сделан вывод о том, что именно коррелируя 
глубокие метафоры, возникающие у потребителя в подсознании, представляется возможным с большой вероятностью пра-
вильно определить подлинный потребительский инсайт.

Ключевые слова: инсайт, потребность, бренд, стратегии брендинга. 

Annotation. The author suggested a possible mechanism for filtering of irrelevant needs by analyzing the deep metaphors 
created by the consumer in contact with a group of investigated products. On this basis, concluded that it was correlated deep 
metaphors arising from the consumer in the subconscious, it is possible with a high probability to correctly identify the true consumer  
insight.

Keywords: insight, requirement, brand, branding strategy.

Инсайт — (от англ. insight — проницатель-
ность, проникновение в суть, понимание, озарение, 
внезапная догадка, прозрение) — многозначный 
термин из области зоопсихологии, психологии, пси-
хоанализа и психиатрии, описывающий сложное 
интеллектуальное явление, суть которого состоит в 
неожиданном, отчасти интуитивном прорыве к по-
ниманию поставленной проблемы и «внезапном» 
нахождении ее решения. 

Понятие инсайта является неотъемлемой ча-
стью гештальтпсихологии. Впервые этот термин 
был применен в 1925 г. Вольфгангом Келером. В 
опытах Келера с человекообразными обезьянами, 
когда им предлагались задачи, которые могли быть 
решены лишь опосредствованно.

В дальнейшем это понятие использовалось Кар-
лом Дункером и Максом Вертгеймером в качестве 

характеристики человеческого мышления, при ко-
тором решение достигается путем умозрительного 
постижения целого, а не в результате детального 
анализа.

В результате тесного переплетения наук «пси-
хологии» и «маркетинга» понятие «инсайт» нача-
ло активно использоваться в маркетинге и бренд-
менеджменте при разработке продукта или при соз-
дании рекламных кампаний. Так появился термин 
«потребительский инсайт».

Потребительский инсайт — это неосознанный 
мотив к покупке, родившийся на подсознательном 
уровне. Некая неосознанная реакция, которая мо-
жет возникнуть в результате связанного с брендом 
эмоционального всплеска. Это реальные причины 
выбора продукта в конкретных условиях конкрет-
ным покупателем. 
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Важным моментом является то, что реальные 
причины практически всегда отличаются от декла-
рируемых, поэтому для их выявления необходимо 
глубокое погружение в психоэмоциональную среду 
целевой аудитории. 

Невозможно узнать напрямую, какие качества 
и свойства привлекают потребителя. Ответы ил-
люзорны и не могут отразить реальную картину 
событий, которая создается в подсознательном из-
мерении человеческой психики: удобство, красо-
та, эстетичность, функциональность, вкус, запах, 
форма. Аутентичные же потребности остаются 
нераскрытыми даже для самих потребителей, 
за исключением случаев, когда они стараются 
удовлетворить не свои первоначальные нужды, 
а второстепенные желания. При таких услови-
ях, товар или услуга не будет применяться для их 
первоначального назначения, их главной функ-
цией станет второстепенное свойство. Большой 
внедорожник нужен не для пересеченной мест-
ности, а для того, чтобы его хозяин казался более 
влиятельным и серьезным человеком; солнцеза-
щитные очки — лишь модный аксессуар; мобиль-
ный телефон — приверженность к определенному  
классу.

Вышеупомянутое второстепенное свойство и 
есть потребительский инсайт, который на самом 
деле не так легко определить в условиях всеобъ-
емлющей осведомленности потребителя о том, что 
происходит на рынке. Многообразие возможностей 
выражения своих эмоций и желаний приводит к 
тому, что потребитель выстраивает целую сеть ви-
димых и невидимых инсайтов, большая часть из 
которых оказывается ложной и не несет в себе пси-
хоэмоциональной нагрузки, и, по факту, вовсе не 
является потребностями.

Возможным путем фильтрации неактуальных 
потребностей является анализ глубоких метафор, 
создаваемых потребителем при контакте с группой 
исследуемых товаров. Глубокие метафоры — это 
базовые ориентирующие структуры человеческой 
мысли, которые находят свое отражение в «поверх-
ностных метафорах». Если поверхностные мета-
форы сгруппировать, то можно получить ключ к 
той глубокой метафоре, которую использует чело-
век для выражения или понимания той или иной  
системы.

Глубокие метафоры являются мощнейши-
ми предсказателями того, о чем думают клиен-
ты, как они реагируют на новые или существу-
ющие товары и услуги. Данный термин был 
впервые использован профессором Джеральдом 
Зальтманом в его системе маркетинговых иссле-
дований «ZMET — Техника извлечения метафор  
Зальтмана».

Глубокие метафоры представляют собой фун-
даментальный анализ, который мы используем 
для ориентации в окружающем мире. Их осмыс-
ление проходит преимущественно за пределами 
осознанности, в нашем подсознании, и они фор-
мируют и переформировывают практически все 
психоэмоциональные фреймы: что мы думаем, 
чувствуем, слышим, говорим и делаем. Они пред-
ставляют собой скрытый язык мышления и дей-
ствий, поэтому оказывают на нас очень большое  
влияние. 

Поступая из вне, новая информация обраба-
тывается человеческим мозгом путем анализа уже 
сформированных поведенческих и психоэмоцио-
нальных паттернов. Происходит сравнение ранее 
испытанных ощущений, накопленных в памяти, с 
новыми, которые мы только что пережили. Тем са-
мым, потребитель понимает, как ему реагировать 
на новую информацию. Память структурирует вос-
приятие, делая акцент на чем-то одном и отвлекая 
от другого. Глубокие метафоры выполняют такую 
же функции. Они сравнивают то, что мы не знаем, 
с тем, что нам хорошо знакомо, после чего выстра-
ивают картину восприятия и реальную пирамиду 
подсознательных потребностей. Более того, они 
могут корректировать предыдущий опыт, благодаря 
поступающей новой информации. Такие метафоры 
на самом деле создают реальность, в которой живет 
потребитель. Все, что он думает, делает и пережи-
вает, создается благодаря его предыдущему опыту, а 
новое событие, — это всего лишь видоизмененное 
старое. 

Определить подлинные глубокие метафоры воз-
можно, используя «Технику извлечения метафор 
Зальтмана». Суть метода ZMET заключается в из-
влечении сознательных и, особенно, бессознатель-
ных реакций людей на определенный объект через 
изучение невербальных или метафорических выра-
жений.
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На первом этапе представителям целевой ау-
дитории дается задание: подобрать и принести на 
исследование картинки, которые отражают их вну-
тренние ощущения и переживания в отношении 
«Предмета» без прямой привязки к конкретному 
продукту, т.е. картинки должны отражать качества 
данного продукта, которые, по мнению испытуе-
мых, ему присущи, но не сам продукт. В процес-
се интервью, исследователь начинает определять 
ключевые мысли и чувства испытуемого, лежащие 
в основе представленных визуальных образов. 
Каждый последующий шаг вглубь изображения 
и вглубь бессознательного предоставляет различ-
ные возможности для выявления и понимания 
метафор, что позволяет получить более глубо-
кое понимание потребителей. Это дает возмож-
ность вероятности раскрытия важной идеи. В то 

же время, каждый последующий шаг обеспечива-
ет проверку идеи сквозь другие образы, процесс, 
известный как конвергентность действительно-
сти, т.е., избыточность получаемой разносторон-
ней информации добавляет уверенности по пово-
ду обоснованности и значимости идеи, которая  
выявлена.

Таким образом, потребительский инсайт — 
это система глубоких дополняющих друг друга 
метафор, организованных в подсознании потре-
бителя и определяющих его реакцию и поведе-
ние в отношении исследуемых групп товаров и 
услуг; коррелируя глубокие метафоры, возника-
ющие у потребителя в подсознании, представля-
ется возможным с большой вероятностью пра-
вильно определить подлинный потребительский  
инсайт.

Региональные и местные налоги. 3-е изд., пере-
раб. и доп. Учебное пособие. Гриф УМО. Гриф УМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и нау-
ки. Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е. Изд-во ЮНИТИ,  
2015. 

Обобщен и систематизирован существующий в Российской 
Федерации порядок исчисления и уплаты организациями и фи-
зическими лицами региональных и местных налогов с позиций 
действующего налогового законодательства РФ. Анализируется 
история появления региональных и местных налогов. Особое вни-
мание уделено определению объектов налогообложения, ставкам, 
льготам, порядку и срокам уплаты налогов. Приведены примеры 
исчисления по каждому налогу с учетом специфики и особенно-
стей налогов.

Анализируются проблемные вопросы налоговой нагрузки на 
налогоплательщиков, имеющих в собственности движимое и недвижимое имущество. Учтены измене-
ния законодательства РФ по применению второй части Налогового кодекса РФ по состоянию на 1 января  
2015 г.

Для студентов высших учебных заведений экономических специальностей, аспирантов, преподавате-
лей. Может представлять интерес для руководителей и экономистов организаций.
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Аннотация. Анализируется место и роль нефти и газа как компонента минерально-сырьевого ресурса национальной 
экономики, что обеспечивает минерально-сырьевую безопасность страны, которая, в свою очередь, будучи составной ча-
стью экономической безопасности, является базисом национальной безопасности. 
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Annotation. The place and a role of oil and gas as component of a mineral and raw resource of national economy that ensures 
mineral and raw safety of the country which in turn, being a component of economic security is analyzed, is basis of national security. 

Keywords: oil and gas industry, economic security, industry, sustainable development.

Запас нефти и газа в недрах территории, при-
надлежащей тому или иному государству, еще не 
означает участие этих полезных ископаемых в про-
цессе обеспечения экономической безопасности. 
До того момента, как источники, месторождения 
этих полезных ископаемых не будут открыты и раз-
работаны промышленным способом, пока нефть и 
газ не будут извлекаться на поверхность, не будут 
транспортироваться и специальным способом в 
соответствии с современными технологическими 
требованиями подготовлены к извлечению из них 
необходимых веществ в виде топлива или нефте-
химического сырья — до этого момента сам факт 
присутствия нефти и газа в недрах земли не имеет 
никакого значения для экономической безопасности 
страны. Только будучи извлеченными, нефть и газ 
становятся факторами минерально-сырьевой без-
опасности. Примером этому служат такие страны, 
как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты, обладавшие неизвестными им залежами 
нефти и остававшиеся государствами с родовым 
укладом до того момента, пока не была начата не-

фтедобыча [4, 5, 6]. В дальнейшем добываемая 
нефть выступила мощным ускорителем социаль-
но-экономического развития стран Персидского 
залива. За счет интенсификации добычи нефти, 
правда в условиях экстенсивного характера разви-
тия и в условиях монопродуктового экспорта, стра-
ны Персидского залива за короткий срок достигли 
современного уровня развития. [2, С. 86—91; 12, 
С. 45—48]. В чем-то аналогичной ситуация была и 
с разведанными запасами углеводородного сырья 
в Сибири — до момента их обнаружения социаль-
но-экономическое развитие регионов отставало, а 
с развитием нефтедобывающих промыслов резко 
ускорилось [9, 14]. 

Процесс перевода нефти и газа из индифферент-
ного с точки зрения экономической безопасности 
состояния в состояние мощного фактора экономи-
ческой безопасности осуществляется посредством 
функционирования нефтяной и газовой промыш-
ленности, сочетающей в себе функции добычи неф-
ти и газа и их первичной подготовки к переработке 
и дальнейшему использованию. 
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На рис. 1 показаны место и роль нефтяной и га-
зовой промышленности в системе экономической 
безопасности.

А.И. Перчик в своих работах справедливо пока-
зывает, что «обеспечение сырьевой безопасности — 
это комплекс мер, осуществляемых государством, 
обладающим собственными минеральными ресур-
сами, в который входят: поиск и разведка с целью 
увеличения количественных запасов сырья; раци-
ональное использование ресурсов как в процессе 
добычи (максимально возможное извлечение) и 
транспортировки (сокращение потерь), так и в про-
цессе непосредственного использования (глубокая 
переработка, доходы от экспорта и т.д.)» [10].

Вместе с тем, нефтяная и газовая промышлен-
ность формируют спрос на продукцию целого 
ряда обрабатывающих отраслей — металлургии, 
машиностроения, кабельной промышленности 
и других. Мультипликативный эффект от освое-
ния месторождений нефти и газа «отражается на 
работе всех базовых отраслей российской эконо-
мики и, как следствие, способствует созданию но-
вых рабочих мест,… адаптации различных слоев 
населения к новым экономическим отношениям, 
повышению качества жизни» [15, С. 144—152]. 
Этим объясняется повышенное внимание к нефтя-
ной и газовой промышленности в аспекте их ме-

ста и роли в современной системе экономической  
безопасности.

Хотя в общем объеме добычи полезных ископа-
емых в России углеводородное сырье (нефть и газ) 
составляют только четвертую часть (в физическом 
выражении). В общей стоимости российского экс-
порта доля углеводородов существенно выше — до 
33—35%. Экономическая общественность признает 
тот факт, что в общем объеме российского экспорта 
доля нефти чрезвычайно высока. 

В настоящее время нефтяную и газовую отрасли 
рассматривают преимущественно в контексте энер-
гетической безопасности [13, С. 108—118]. Нель-
зя не согласиться с доводами А.Г. Шеломенцева, 
Е.М. Козакова, Е.Л. Андреевой о том, что топлив-
но-энергетический комплекс «обеспечивает жизне-
деятельность всех остальных отраслей народного 
хозяйства, а также консолидацию субъектов РФ и, 
следовательно, вносит решающий вклад в форми-
рование финансово-экономических показателей 
страны». [16, С. 113—128]. Так, Ю.Г. Лесных, из-
учая риски экономической безопасности России 
в аспекте развития глобального энергетического 
рынка, рассматривает «основные тенденции разви-
тия мировой энергетики в рамках постиндустриаль-
ной фазы долгосрочного гиперболического роста 
(2010—2050 гг.)» [8, С. 32—40] и три сценария — 

Рис. 1. Место и роль нефтяной и газовой промышленности в системе экономической безопасности
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инерционный, стагнационный и инновационный 
— выхода из кризиса индустриального развития. 
Показывая направления обеспечения нашей стра-
не позиций лидера глобального энергорынка, Ю.Г. 
Лесных выявляет угрозы национальным интересам 
России, выступающей на этом рынке в качестве экс-
портера нефти, в связи с трансформациями, проис-
ходящими на нефтяном рынке в настоящее время. 
К числу таких угроз внешнего характера, помимо 
тенденции расширения использования иных видов 
энергоносителей и источников энергии [1, 12; 17, 
С. 128—120] (атомная энергетика, энергия воды, 
ветра, солнечного излучения), относятся обостре-
ние конкуренции среди поставщиков нефти на гло-
бальном рынке, потенциальная потеря доходов от 
экспорта нефти, следствием чего становится сокра-
щение доходов бюджета при сохранении сырьевого 
характера экономики страны и угроза ее военной 
безопасности [7, С. 23—24.]. Таким образом, обе-
спечение энергетической безопасности страны и, 
следовательно, национальной экономической без-
опасности, путем наращивания добывающего и 
экспортного потенциала страны, не представляется 
возможным в долгосрочной перспективе.

Устойчивое состояние и развитие национальной 
экономики определяется возможностями сырьевого 
обеспечения, в частности, возможностью обеспе-
чения углеводородным сырьем технологической 
структуры страны.

С точки зрения интересов общества, добыча 
углеводородного сырья не должна осуществляться 
варварским способом [3], и ценовой фактор, какие 
бы значительные доходы он не сулил, не должен 
быть преобладающим в вопросе рационального ис-
пользования полезных ископаемых на благо страны, 
в том числе с учетом интересов будущих поколений: 
необходим баланс интересов всех сторон, участвую-
щих в извлечении и использовании углеводородного 
сырья — государственного бюджета, добывающего 
сектора в лице нефтяной и газовой промышлен-
ности, общества в лице населения, потребляюще-
го социальные и материальные блага. Необходим 
сбалансированный подход к определению объемов 
нефти и газа, направляемых на экспорт, на цели 
энергообеспечения и на глубокую переработку в 
сегменте обрабатывающей промышленности. Ин-
тересна позиция А.Г. Шеломенцева, Е.М. Козако-

ва, Е.Л. Андреевой, которые высказывают мнение 
о том, что с точки зрения экономической безопас-
ности «необходимо определить экономически эф-
фективный и политически целесообразный уровень 
добычи конкретных видов полезных ископаемых, а 
также установить, какой минимальный уровень до-
бычи минерального сырья является критическим 
для России (как для внутреннего потребления, так 
и для экспорта)» [16, С. 129—133].

Таким образом, следует дифференцировать по-
зиции в понимании места и роли нефтяной и га-
зовой промышленности в системе экономической 
безопасности. Одна позиция связывает объем до-
бычи нефти и газа с обеспечением дохода страны 
на мировом рынке энергоресурсов и формирования 
за счет этого существенной части бюджета. Этот 
подход характеризуется ограниченностью и кратко-
срочной перспективой, поскольку ведет к формиро-
ванию зависимости экономики страны от экспорт-
ных потоков сырья. Вторая позиция связывает до-
бычу нефти и газа с энергетической безопасностью 
страны. Этот подход можно охарактеризовать как 
долгосрочный, в особенности с учетом климатиче-
ских особенностей преобладающей части террито-
рии нашей страны, расположенной, в том числе, и 
за полярным кругом; однако, он ограничивает роль 
нефти и газа только сегментом нескольких, хотя и 
ведущих, отраслей промышленности — в основ-
ном, энергетики и транспорта. Третья позиция 
рассматривает нефть и газ в наиболее широком их 
значении, а именно, как комплексный источник ре-
сурсов — не только энергетических, но и как сы-
рья для глубокой переработки с целью получения 
широкого ряда продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, обеспечивающих потребности населе-
ния и практически всех отраслей промышленности 
в материалах — строительных, упаковочных, поли-
мерных конструкционных (для машиностроения), 
лакокрасочных, текстильных и других видов.

На рис. 2 представлены основные подходы к по-
ниманию места и роли нефтяной и газовой промыш-
ленности в системе экономической безопасности.

С точки зрения экономической безопасности, 
именно третий подход к определению места и роли 
нефтяной и газовой промышленности в системе 
экономической безопасности страны, т.е. подход, 
рассматривающий нефть и газ как комплексный ма-
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териально-сырьевой ресурс (что, кстати, не отверга-
ет и использование отдельных продуктов нефтепе-
реработки, таких как мазут, дизельное топливо, в ка-
честве топлива для генерирования электроэнергии и 
тепловой энергии для целей коммунального хозяй-
ства, поскольку они представляют собой часть про-
дуктов, получаемых в ходе глубокой, комплексной 
переработки нефти) является наиболее обоснован-
ным с точки зрения экономической безопасности, 
поскольку именно вследствие такого использования 
углеводородного сырья удовлетворяется наиболь-
шее число общественно-значимых потребностей. 
Кроме того, формируемый на основании такого 
подхода комплекс промышленности обеспечивает 
сбалансированное, устойчивое развитие экономики, 
позволяющее не только противостоять угрозам, но 
и избегать их, превентивно устраняя как внешние, 
так и внутренние риски. 
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Аннотация. Раскрываются перспективы развития управленческого учета и бюджетирования недвижимого имущества 
МВД РФ на этапах жизненного цикла, позволяющие, в зависимости от стадий, обоснованно применять методы изучения, 
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та и контроля недвижимого имущества, основанного на элементах бюджетирования в подразделениях МВД. Представлена 
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Annotation. This paper torn prospects of management accounting and budgeting of real estate of the Interior Ministry on 
lifecycle, which allow depending on the stages reasonably apply the methods of study, research, accounting, budgeting, evaluation of 
objects. Recommended stages of organization management accounting and control of real estate, based on the elements of  budgeting 
in the Interior Ministry. Represented a hierarchy of management accounting techniques, complemented with the specifics of the 
Interior Ministry.

Keywords: management accounting, budgeting, real estate, lifecycle.

Управленческий учет сочетает информацию всех 
функций управления (планирование, учет, контроль 
и анализ) и отражает ее в структурированной отчет-
ности для принятия обоснованных управленческих 
решений менеджерами экономических субъектов.

Н.А. Ермакова предложила схематично рассма-
тривать с позиции теории классификацию инфор-
мационных систем управленческого учета [2]; нами 
данная система адаптирована на возможность ее ис-
пользования в управленческом учете недвижимого 
имущества МВД на стадиях жизненного цикла (см. 
рис. 1). 

Построение системы управленческого учета в 
подразделениях МВД невозможно без использова-
ния бюджетирования в контрольно-информацион-
ной системе. Предложенная методика управленче-

ского учета на этапах жизненного цикла недвижи-
мого имущества позволяет, в зависимости от стадии 
обоснованно применять методы изучения, исследо-
вания, учета, бюджетирования, оценки объектов.

Так, на стадии принятия решения и проектиро-
вания предлагаем использовать следующие методы 
изучения и исследования объектов недвижимого 
имущества: экономического анализа, статистиче-
ский, математический, бюджетный, прогнозные ме-
тоды (SWOT-анализ, дисконтирование и т.п.).

На стадиях приобретения, создания и эксплуа-
тации используются практически одинаковые ме-
тоды. Методы учета затрат и бюджетирования по 
первоначальной и справедливой стоимости, а при 
создании объектов нормативный и индексный мето-
ды определения стоимости. 
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Важно отметить, что на этих стадиях в центрах 
ответственности формируется информация для про-
ведения анализа эффективности использования го-
сударственных средств, выделяемых на содержание 
недвижимого имущества. Кроме основных методов, 
используются прочие дисконтные, интегральные и 
простые методы. На стадии ликвидации объектов 
применяются методы оценки эффективности госу-
дарственных расходов, в том числе на ликвидацию 
и использование материалов от разборки. Использо-
вание всех методов в совокупности позволит эффек-
тивно и рационально использовать государствен-
ные ассигнования на всех этапах жизненного цикла 
недвижимого имущества.

Разделение бухгалтерского учета на финансо-
вый и управленческий учет происходит на протяже-
нии последних 15 лет на многих крупных предприя-
тиях. В настоящее время следует отметить, что дан-
ный процесс затронул и бюджетные учреждения. 

Систематизированные нами дефиниции поня-
тия управленческого учета, данные российскими и 
зарубежными экономистами, позволили выделить 
подходы к определению понятия «управленческий 
учет» как системе информации, удовлетворяющей 
запросы менеджеров экономических субъектов по 
обеспечению принятия ими эффективных управ-
ленческих решений.

Дефиниции понятия управленческого учета 
свидетельствуют о том, что на современном этапе 
развития экономического общества он существен-
но отличается от первоначального управленческого 
учета, который был направлен на учет затрат. В на-
стоящее время управленческий учет, применяемый 
хозяйствующими субъектами, расширил область 
своего применения, объединив в себе бюджетиро-
вание, анализ отчетности, поведенческие аспекты 
учета и принятия управленческих решений. В на-
шем исследовании таким объектом выступает не-
движимое имущество системы МВД. 

Хорошо поставленный управленческий учет 
включает использование системы бюджетирования, 
что особенно актуально для бюджетных учреждений. 
Рассмотрим соотношения понятий бюджетирования 
и управленческого учета, содержащиеся в исследова-
ниях экономистов. Ряд ученых управленческий учет 
характеризуют как информационную базу для бюдже-
тирования. Другая часть ученых считает, что управ-

ленческий учет является управленческой технологией 
высшего уровня, включающей бюджетирование.

Следует отметить, что представленные вариан-
ты имеют недостатки разной степени существен-
ности. В первом случае управленческий учет рас-
сматривается в узком и одностороннем смысле, во 
втором, — имеет место явное принижение роли 
бюджетирования. Поэтому представляется необхо-
димым внести ясность в понимание соотношения 
элементов бюджетирования и управленческого уче-
та для целей управления в системе МВД.

Управленческий учет процессу бюджетирова-
ния предоставляет информацию, методы и функ-
ции. В свою очередь, бюджетирование также предо-
ставляет по каналам обратной связи информацию в 
систему управленческого учета и в некотором роде 
может считаться методом управленческого учета. 
Логично предположить, что если не будет выпол-
няться первая часть соотношения, то не выполнится 
и вторая его часть [3, с. 11].

Л.В. Пашкова отмечает, что «бюджетирование 
следует рассматривать как подсистему управлен-
ческого учета, которая в соответствии со страте-
гическими целями организации предполагает раз-
работку и исполнение бюджетов как по структур-
ным подразделениям (центрам ответственности), 
так и в целом по предприятию с осуществлением 
последующего контроля за достижением целевых 
бюджетных показателей и проведение анализа от-
клонений. Таким образом, бюджеты представляют 
собой механизм, посредством которого происходит 
воздействие процесса бюджетирования на результа-
ты деятельности хозяйствующих субъектов. Данное 
определение наделяет бюджетирование статусом 
подсистемы управленческого учета, что кардиналь-
но отличает его от прочих элементов» [5, с. 13].

Методологические документы по управленче-
скому учету финансово-хозяйственных операций 
(корпоративные стандарты), по мнению Н.И. Чупа-
хиной, должны включать:
	 систему показателей деятельности предприятия;
	 систему учета затрат и формирования себестои-

мости;
	 план счетов управленческого учета;
	 систему ценообразования;
	 нормы и нормативы;
	 систему бюджетирования;
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	 положение о конфиденциальной информации в 
системе управленческого учета;

	 технологию бизнес-процессов [8, с. 16].
Обмен информацией способствует передаче 

сведений о достижении показателей бюджетной си-
стемы; в зависимости от фактических результатов 
позволяет контролировать последовательность их 
выполнения и корректировать бюджет их исполне-
ния, а для достижения поставленной цели прини-
мать другие необходимые оперативные меры.

Сформулируем задачи, выполняемые посред-
ством бюджетирования в системе управленческого 
учета недвижимого имущества учреждений МВД: 
контроль за исполнением бюджетных показателей; 

оптимизация финансовых средств и ресурсов уч-
реждений МВД в целях эффективного управления 
недвижимым имуществом; управление недвижимым 
имуществом учреждений МВД в целях обеспечения 
роста капитализации;  планирование деятельности 
учреждений МВД посредством тактических и стра-
тегических целей, отраженных в показателях бюд-
жетов, интегрируемых средствами управленческого 
учета; предоставление необходимой информации 
управленческому персоналу учреждений МВД.

Рекомендуемые этапы организации системы 
управленческого учета и контроля недвижимого 
имущества, основанного на элементах бюджетиро-
вания в учреждениях МВД, отражены в табл. 1.

№ 
п/п Этапы Документы Цель

1 2 3 4

1 Принятие решения постановки управ-
ленческого учета

Приказ начальника подраз-
деления МВД

Определение стратегических и тактических целей 
и задач управленческого учета и контроля недви-
жимого имущества

2 Разработка регламента управленческо-
го учета и контроля

Регламент управленческо-
го учета и контроля. Ре-
гламент бюджетирования. 
Учетная политика

Распределение стратегических и тактических це-
лей и задач по срокам и приоритетам.
Выбор задач, соответствующих конкретному бюд-
жетному периоду

2.1 Определение центров ответственности Перечень центров ответ-
ственности

Выделение в составе учреждений МВД центров 
ответственности

2.2

Разработка бюджета, отражающего:
- бюджет на стадии принятия решения 
и проектирования;
- бюджета строительства объекта не-
движимого имущества;
- эксплуатационного бюджета;
- разработка ликвидационного бюджета

Регламент  
бюджетирования

Определение взаимосвязи между бюджетами.
Взаимосвязь с данными управленческого учета в 
целях своевременного контроля исполнения бюд-
жетов по объектам недвижимого имущества

2.3

Написание методики формирования 
бюджетных форм.
Выработка бюджетных показателей, 
характеризующих ожидаемые параме-
тры объектов недвижимого имущества

Бюджетные формы, мето-
дики их заполнения.
Бюджетные показатели, 
методики их расчета

Закрепление соответствующих бюджетных показа-
телей в целях контроля за эффективным использо-
ванием недвижимого имущества

2.4 Построение управленческого учета Учетная политика управ-
ленческого учета

Формирование счетов и субсчетов управленческо-
го учета недвижимого имущества, аккумулирую-
щих фактические данные для контроля бюджетов 
по недвижимому имуществу

2.5
Построение порядка взаимодействия 
ответственных за использованием не-
движимого имущества

Порядок взаимодействия 
ответственных за ис-
пользование недвижимого 
имущества

Определение порядка документ оборота и доступа 
к конкретной информации.
Определение порядка согласования, утверждения и 
сведения бюджетов.
Определение ответственных за документооборотом

2.6 Интеграция информации
Регламенты:
управленческого учета, 
контроля, бюджетирования

Консолидация сведений об управлении недвижи-
мым имуществом

2.7
Выбор программного продукта автома-
тизации управленческого учета, кон-
троля и бюджетирования

Техническое задание на 
автоматизацию и др.

Автоматизация управленческого учета, контроля и 
бюджетирования недвижимого имущества

Таблица 1 
Рекомендуемые этапы организации системы управленческого учета и контроля  

недвижимого имущества в подразделениях МВД
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На рис. 2 представлена иерархия технологий 
управленческого учета, предложенная О.Е. Нико-
лаевой, О.В. Алексеевой [4, с. 206] и дополненная 
нами с учетом специфики деятельности МВД.

Профессор Д.А. Ендовицкий процесс форми-
рования бюджета представляет девятью иерархиче-
скими технологиями:
	 взаимосвязь между стратегическим планирова-

нием и бюджетированием;
	 разработка действенных показателей, характе-

ризующих соответствующие целям и задачам 
параметры деятельности в будущем;

	 сбор прошлых и текущих данных об экономиче-
ском (ресурсном) потенциале хозяйствующего 
субъекта, а также состояние и влияние внешних 
факторов при ведении бизнеса;

	 определение допущений при возможных изме-
нениях параметров будущей деятельности хо-
зяйствующего субъекта;

	 экспертирование модели бюджета хозяйствую-
щего субъекта работниками учетно-финансовой 
службы (периодическое);

	 корректировка модели бюджетирования;
	 ввод необходимых данных в систему бюджети-

рования;
	 проведение ряда организационно-управленче-

ских мероприятий по представлению, санкцио-

нированию и выполнению утвержденного бюд-
жета;

	 мониторинг фактических результатов, анализ 
отклонений и корректировка целевых показа-
телей в контрольно-аналитической стадии про-
цесса бюджетирования [1, с. 3—10].
Мы в своем исследовании предлагаем иерархию 

технологии управленческого учета, бюджетирова-
ния и контроля определять исходя из стадий жиз-
ненного цикла недвижимого имущества:
	 стадии принятия решения и проектирования;
	 стадия создания объекта недвижимого имуще-

ства;
	 стадии эксплуатации и ликвидации.

Следует обратить внимание на тот факт, что 
стадии принятия решения и проектирования будут 
соответствовать бюджету на стадии принятия реше-
ния и проектирования, стадии создания объекта — 
бюджету строительства объекта недвижимого иму-
щества, стадии эксплуатации и ликвидации — экс-
плуатационному и ликвидационному бюджету.

Система управленческого учета и контроля объ-
ектов недвижимого имущества учреждений МВД на 
стадиях его жизненного цикла, основанная на бюд-
жетном подходе приведена на рис. 3.

В.Л. Поздеев пишет о том, что «циклические 
колебания могут проявляться в производстве, тех-

Рис. 2. Иерархия технологий управленческого учета  
(переработано авторами с учетом стратегических задач и целей МВД)

 

*Федеральная адресная инвестиционная программа 
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Рис. 3. Организационная модель управленческого учета, бюджетирования и контроля  
недвижимого имущества учреждений МВД РФ на стадиях жизненного цикла

*Федеральная адресная инвестиционная программа России /  
Официальный сайт. Министерство экономического развития  

Российской Федерации
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нологии, организации, управлении предприятием. 
В качестве циклических объектов выступают: про-
дуктивный цикл, производственный цикл, опера-
тивный цикл, инвестиционный цикл, финансовый и 
другие» [6]. В рамках нашего исследования, объек-
том циклических колебаний будет выступать недви-
жимое имущество, рассматриваемое посредством 
модели жизненного цикла.

На стадии принятия решения и проектирова-
ния после постановки задачи о создании объекта 
недвижимого имущества для МВД, создающегося 
в рамках Федеральной адресной инвестиционной 
программы России, (включая Гособоронзаказ) го-
сударственный заказчик организует электронный 
аукцион, после проведения которого заключаются 
договоры на проектные и изыскательские работы, 
решается вопрос об отводе или приобретении зе-
мельного участка под создание объекта.

Бюджетирование на этой стадии имеет множе-
ство оценочных процедур, проводимых на основе 
информации оперативного и управленческого уче-
та. Основными процедурами являются: планирова-
ние этапов и сроков создания объекта (в зависимо-
сти от стратегических задач), планирование затрат 
по техническим условиям, предварительная оценка 
критериев экономической эффективности вари-
антов выполнения задачи создания объекта. Этот 
этап предусматривает точки возврата и заканчива-
ется заключением договора с генподрядной орга-
низацией, воплощающей инвестиционный замысел  
заказчика.

Особенностью проведения аукциона (конкур-
са) является необходимость учитывать степень се-
кретности создаваемого объектов и возможность 
использования рабочей силы (допуска на объект). 
Учитывая специфику деятельности МВД, может 
проводиться закрытый аукцион с участием лицензи-
рованных строительных организаций, осуществля-
ющих деятельность с сохранением государственной 
тайны или входящих в структуру МВД (например, 
РСУ МВД).

На стадии создания объекта, для контроля инве-
стиционного процесса и управления проектом, ре-
ализуются инжиниринговые услуги, организуется 
аукцион на поставку оборудования, государствен-
ный заказчик осуществляет контроль качества стро-
ительных работ.

Бюджетирование на этом этапе характеризуется 
сбором информации о стоимости работ и услуг и 
ее соответствии сметной документации. При этом 
проводятся следующие процедуры: технико-эконо-
мический анализ финансовых и строительных ри-
сков, контроль и анализ соответствия плановым и 
фактическим затратам по видам проведенных работ 
и техническим условиям, учет, контроль и анализ 
выполнения плана создания объекта в разрезе целе-
вой задачи. 

На стадии эксплуатации и ликвидации в рамках 
бюджетного процесса проводятся следующие про-
цедуры: учет и контроль эффективности расходов 
на капитальный ремонт или реконструкцию, учет 
и контроль эффективности расходов на эксплуата-
цию и текущей ремонт. Контроль ликвидационных 
мероприятий поможет вернуть в бюджет часть го-
сударственных средств. Бюджетирование расходов 
на всех стадиях жизненного цикла недвижимого 
имущества и проведение комплексной оценки эф-
фективности позволит оптимизировать выделяемые 
государственные ассигнования.

Таким образом, нами разработана организаци-
онная модель управленческого учета, бюджетиро-
вания и контроля недвижимого имущества подраз-
делений МВД РФ на стадиях его жизненного цикла. 
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Государственная социальная политика, прово-
димая в органах внутренних дел, является состав-
ной и неотъемлемой частью общегосударственной 
социальной политики. Ее развитие происходит под 
влиянием институциональных и социально-эконо-
мических преобразований, проводимых в России 
последние двадцать пять лет. Она имеет те же цели, 
задачи, тенденции и закономерности развития, ко-
торые имеет общегосударственная социальная по-
литика. Наряду с этим, государственная социальная 
политика, проводимая в органах внутренних дел 
(далее — ОВД), имеет свои особенности и спец-

ифику. Одним из важнейших направлений государ-
ственной социальной политики, проводимой в МВД 
России, которое отражает специфику правоохрани-
тельной деятельности в органах внутренних дел, 
является социальное страхование.

Мировой опыт показывает, что система социаль-
ного страхования — это один из основных инсти-
тутов социальной политики в условиях рыночной 
экономики, призванный обеспечить реализацию 
конституционного права граждан на материальное 
обеспечение в случае болезни, утраты трудоспособ-
ности, потери кормильца. Социальное страхование 
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действует во всех моделях социальной политики. 
Вместе с тем, его масштабы и формы, соотношение 
с другими мерами социальной поддержки, различа-
ются.

В широком смысле оно рассматривается как 
система институтов (организаций и правил), обе-
спечивающих компенсацию или минимизацию по-
следствий изменений материального положения 
работающих и иных категорий граждан вследствие 
потери работы, трудового увечья, инвалидности, бо-
лезни, травмы, наступления старости. Социальное 
страхование, понимаемое в узком смысле, институ-
ционализировано в форму системы обязательного 
социального страхования1. 

С социальных позиций, социальное страхо-
вание — это форма социальной защиты, позволя-
ющая в случаях наступления социальных рисков 
сохранить стандарты уровня и качества жизни, а 
значит — и социальный статус работников2. Осо-
бенностью института социального страхования яв-
ляется выполнение им функции предупреждения 
неблагоприятных последствий рисковой ситуации. 

С экономической точки зрения социальное 
страхование осуществляется следующим образом. 
Работники организаций формируют денежные (ма-
териальные) ресурсы для их целевого использова-
ния при наступлении неблагоприятных случаев, 
приводящих к потере материальных средств (в том 
числе, временная нетрудоспособность, несчастные 
случаи на производстве и профессиональные забо-
левания и т.д.). Функция социального страхования 
заключается в том, чтобы защитить застрахованное 
лицо (работника и (или) его семью) от финансовых 
последствий наступления социального риска с по-
мощью зарезервированных накоплений. 

Важным аспектом при анализе социального 
страхования является форма страхования. В миро-
вой практике сложились следующие основные фор-
мы: обязательное социальное страхование; добро-
вольное страхование. 

Каждая из этих форм играет определенную 
роль. Различия заключаются в их удельном весе, ко-
торый различен для разных государств и для разных 
этапов развития социальной политики государства; 
круге защищаемых лиц; финансовых механизмах 
формирования страховых средств; источниках стра-
ховых выплат; организующих и управляющих орга-
нах. 

Применительно к сотрудникам ОВД достаточно 
хорошо проработан механизм обязательного соци-
ального страхования. Вместе с тем, он имеет свою 
специфику. 

1. Объектом обязательного социального стра-
хования работников организаций принято считать 
доходы (заработки) вследствие потери трудоспо-
собности3, т.е. имущественные интересы физиче-
ских лиц4, связанные с утратой этими физическими 
лицами здоровья, профессиональной трудоспособ-
ности, либо их смертью вследствие наступления не-
счастного случая на производстве или профессио-
нального заболевания5. Объектом обязательного со-
циального страхования сотрудников ОВД являются 
их жизнь, здоровье6 и имущество, принадлежащее 
сотруднику или его близким родственникам.

2. Существуют различия в субъектах обяза-
тельного социального страхования (табл. 1).

3. Имеются некоторые различия в видах 
страховых случаев по обязательному социально-
му страхованию, которые определяются законода-
тельно как для работников организаций, так и для 

Таблица 1
Сравнительная характеристика субъектов обязательного социального страхования

№
п/п

Субъекты социально-
страховых  

правоотношений

Организации всех организационно- 
правовых форм, осуществляющие  

отчисления в ФСС РФ
МВД России

1. Страховщик ФСС РФ
Страховые организации, имеющие лицензии 
на осуществление обязательного государ-
ственного страхования7

2. Страхователь
Работодатели — юридические лица любой 
организационно-правовой формы либо инди-
видуальные предприниматели

МВД России

3. Застрахованное лицо
Физические лица, выполняющие работу на 
основании договора (контракта), заключенно-
го со страхователем

Военнослужащие внутренних войск МВД 
России, лица рядового и начальствующего 
состава ОВД
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сотрудников ОВД, исходя из наиболее типичных 
и массовых рисков. Для работников организаций 
страховые случаи — это наступление инвалид-
ности; потеря кормильца; заболевание; травма; 
несчастный случай на производстве или профес-
сиональное заболевание8. Для сотрудников ОВД 
страховые случаи, прежде всего, связаны со специ-
фикой исполнения ими должностных обязанностей,  
в том числе:
	 смерть застрахованного лица до истечения од-

ного года после увольнения со службы вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохожде-
ния службы;

	 гибель (смерть) застрахованного лица в период 
прохождения службы;

	 установление застрахованному лицу инвалид-
ности в период прохождения службы;

	 установление застрахованному лицу инвалид-
ности до истечения одного года после уволь-
нения со службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, получен-
ных в период прохождения службы;

	 получение застрахованным лицом в период про-
хождения службы увечья (ранения, травмы, кон-
тузии);

	 вред, причиненный имуществу, принадлежаще-
му сотруднику или его близким родственникам, 
в связи с выполнением служебных обязанно-
стей9.
4. Существуют различия в финансовых ме-

ханизмах формирования страховых ресурсов и ис-
точниках финансирования страховых выплат по 
обязательному социальному страхованию. Форми-
рование денежных средств для выплаты страховых 
сумм работникам организаций при наступлении 
страхового случая осуществляется путем ежеме-
сячных отчислений определенных сумм работода-
телем (страхователем) с суммы выплат и иных воз-
награждений, начисляемых плательщиками стра-
ховых взносов в пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых до-
говоров (далее — оплата труда) в государственный 
внебюджетный Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации (далее — ФСС РФ) (т.е. путем 
предварительного и постепенного аккумулирования 
денежных средств). С денежного довольствия со-

трудников ОВД ежемесячных отчислений в ФСС 
РФ не производится. Между страхователем (МВД 
России) и страховщиком (страховая компания) за-
ключается договор в пользу застрахованного лица 
(сотрудников). Денежные средства перечисляются 
страхователем страховщику из средств федераль-
ного бюджета, выделяемых страхователю. При на-
ступлении страхового случая денежные средства 
выплачиваются застрахованному лицу (сотруднику) 
страховщиком (страховой компанией).

5. Имеются различия в размерах отчислений 
на обязательное социальное страхование. В насто-
ящее время размер страховых взносов работников 
гражданских организаций на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством со-
ставляет 2,9% от фонда оплаты труда; от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний — от 0,2 до 8,5% фонда оплаты труда 
в зависимости от класса профессионального риска 
в соответствии с видами экономической деятель-
ности организации. Размер страхового тарифа по 
обязательному государственному страхованию со-
трудников органов внутренних дел определяется 
страховщиком по согласованию со страхователем. 
При этом размер страховой премии по обязатель-
ному государственному страхованию определяется 
на основании представленных страхователем стати-
стических данных по группам риска, оценки стра-
ховщиком уровня расходов страховщика на осущест-
вление обязательного государственного страхования, 
а также с учетом финансовых показателей деятель-
ности страховщика и результатов анализа страхов-
щиком статистических данных страхователя 10. 

6. Существуют различия в периодичности пе-
речисления страховых взносов и страховых премий. 
Если в соответствии с действующим законодатель-
ством страховые взносы в ФСС РФ должны пере-
числяться ежемесячно, то периодичность внесения 
страхователем страховых премий по обязательному 
социальному страхованию сотрудников органов 
внутренних дел устанавливается договором страхо-
вания. 

7. Имеются различия в размерах предостав-
ляемых страховых выплат. Так, военнослужащим 
внутренних войск МВД России, гражданам, при-
званным на военные сборы во внутренние войска 
МВД России, лицам рядового и начальствующего 



Вестник Московского университета МВД России268 № 7 / 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 2
Размеры страховых сумм, выплачиваемых сотрудникам МВД России и родственникам (выгодоприобретателям)  

погибших (умерших) сотрудников, с 1 января 2015 г.11

№ 
п/п Страховой случай / Выгодоприобретатели Сумма

1. В случае гибели или смерти застрахованного лица (сотрудника ОВД) в период прохождения 
службы либо до истечения одного года после увольнения со службы, вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы: 

Единовременно —
2 337 352,5 руб.

- каждому выгодоприобретателю (члену семьи или лицу, имеющему право на получение 
страховых сумм) в равных долях

2. В случае гибели или смерти сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо смерти гражданина 
РФ, уволенного со службы в ОВД, наступившей вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей:

Ежемесячно — 
денежная компенсация в 
виде разницы между прихо-
дившейся на их долю частью 
денежного довольствия, 
получаемого погибшим 
(умершим) сотрудником по 
состоянию на день его гибе-
ли (смерти) или получаемого 
умершим гражданином 
Российской Федерации, уво-
ленным со службы в органах 
внутренних дел, по состоя-
нию на день его увольнения, 
и назначенной им пенсией по 
случаю потери кормильца

- супруге (супругу), состоящей (состоящему) на день гибели (смерти) сотрудника или 
смерти гражданина РФ, уволенного со службы в ОВД, в браке с ним и не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, достигшей возраста 50 лет (достигшему возраста 55 лет) 
или являющейся (являющемуся) инвалидом;
- родителям сотрудника или гражданина РФ, уволенного со службы в ОВД, достигшим воз-
раста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющимся инвалидами;

- детям, не достигшим возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвали-
дами до достижения ими возраста 18 лет, а также детям, обучающимся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, — до окончания обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет;
- лицам, находившимся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника или умершего 
гражданина РФ, уволенного со службы в ОВД.

3. В случае установления застрахованному лицу (сотруднику ОВД) инвалидности в период 
прохождения службы, либо до истечения одного года после увольнения со службы вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохож-
дения службы выплачивается: Единовременно —
- инвалиду I группы  1 753 014,38 руб.
- инвалиду II группы 1 168 676, 25 руб.
- инвалиду III группы  584 338,13 руб.

4. В случае получения застрахованным лицом (сотрудником) в период прохождения службы: Единовременно —
- тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) 233 735,25 руб.
- легкого увечья (ранения, травмы, контузии) 58 433,81 руб.

Для сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
5. В случае: 

1) гибели или смерти сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;
2) смерти гражданина РФ, наступившей в течение одного года после увольнения со службы в по-
лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции.

Единовременно — 
3 506 028,75  руб.

6. При получении сотрудником в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или 
иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения служ-
бы в полиции. 

Единовременно — 
2 337 352,5 руб. 

7. В случае причинения сотруднику в связи с выполнением служебных обязанностей увечья 
или иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции и повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация в размере утраченного денежного довольствия  
по состоянию на день увольнения со службы в полиции за вычетом размера назначенной 
пенсии по инвалидности с последующим взысканием выплаченных сумм компенсации  
с виновных лиц.

Ежемесячно —
денежная компенсация выпла-
чивается в размере утрачен-
ного денежного довольствия 
по состоянию на день уволь-
нения со службы в полиции за 
вычетом размера назначенной 
пенсии по инвалидности

8. В случае причинения вреда имуществу, принадлежащему сотруднику или его близким род-
ственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей

Причиненный вред возмеща-
ется в полном объеме
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состава органов внутренних дел при наступлении 
страховых случаев страховые суммы выплачивают-
ся в следующих размерах (табл. 2).

Для сравнения приведем размеры выплат по 
обязательному социальному страхованию работ-
ников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Например, мак-
симальный размер единовременной страховой вы-
платы при утрате застрахованным лицом профес-
сиональной трудоспособности, установленный 
ФСС РФ на 2014 г., составляет 80 534,80 руб., на 
2015 г. — 84 964,20 руб., на 2016 г. — 88 787,6 руб.. 
В случае смерти застрахованного лица размер 
единовременной страховой выплаты составляет  
1 000 000 руб.12.

Таким образом, существуют принципиальные 
различия в системах обязательного социально-
го страхования сотрудников органов внутренних 
дел и работников организаций. Это, прежде всего, 
зависит от того, что профессиональная деятель-
ность сотрудников органов внутренних дел связа-
на с опасностью их гибели (смерти), причинения 
вреда здоровью, а также имуществу. Более того, 
следует отметить, что такая опасность значитель-
но возросла в последнее время, в первую очередь, 
из-за существующей в нашем обществе социаль-
ной нестабильности и напряженности. Реалии по-
вседневной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов признаны как самые опасные 
и рискованные из всех существующих профессий  
России. 

Вместе с этим, в отдельных случаях гражданам, 
здоровью и (или) имуществу которых причинен 
вред, выплачиваются суммы, соизмеримые суммам, 
выплачиваемым лицам, на которых распространя-
ется действие законодательства об обязательном 
государственном страховании, в частности, сотруд-
никам органов внутренних дел. 

Так, с 1 января 2012 г. действует обязательное 
(социальное) страхование гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте13. 
Максимальные размеры страховых выплат по дого-
вору обязательного страхования следующие: 
	 2 000 000 руб. — в части возмещения вреда ли-

цам, понесшим ущерб в результате смерти по-
терпевшего (кормильца); 

	 не более 2 000 000 руб. — в части возмещения 
вреда, причиненного здоровью потерпевшего.
В соответствии с 1 января 2013 г. запрещается 

осуществление перевозок пассажиров перевозчи-
ком (за исключением перевозок пассажиров метро-
политеном), гражданская ответственность которого 
не застрахована ФЗ14. За причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров при перевозках 
любыми видами транспорта, в отношении которых 
действуют транспортные уставы или кодексы, при 
перевозках внеуличным транспортом (за исклю-
чением перевозок метрополитеном), пассажирам 
выплачиваются страховые суммы. Максимальные 
размеры страховых выплат следующие: за причи-
нение вреда жизни потерпевшему — не менее чем 
2 025 000 руб.; за причинение вреда здоровью по-
терпевшему — не менее чем 2 000 000 руб.

Таким образом, в Российской Федерации обя-
зательное социальное страхование гарантировано 
государством. Добровольное же страхование может 
обеспечить дополнительную защиту сотрудников 
ОВД от социальных рисков путем заключения дого-
воров добровольного личного и (или) имуществен-
ного страхования. 

В этой связи вопросы о дополнительных ме-
рах социальной поддержки сотрудников ОВД при 
наступлении страховых случаев приобретают осо-
бую актуальность. Речь идет о добровольном со-
циальном страховании, в том числе, добровольном 
индивидуальном социальном страховании и добро-
вольном коллективном социальном страховании со-
трудников ОВД. 

Как экономическая категория добровольное 
социальное страхование сотрудников ОВД пред-
ставляет собой экономические отношения, возни-
кающие между страхователем (сотрудником ОВД 
или МВД России) и страховыми организациями, 
включающие формирование целевых фондов де-
нежных средств путем уплаты страховых премий 
страхователями и их использование при насту-
плении страховых рисков, носящих социальный 
характер, в период прохождения службы или при 
выполнении сотрудником ОВД своих служебных  
обязанностей.

В соответствии с этим, под добровольным со-
циальным страхованием в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел мы будем понимать 
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форму социальной защиты, дополнительную к 
обязательному государственному страхованию, от 
наступления рисков, связанных с гибелью (смер-
тью) застрахованного лица, получением травмы, 
ранения, заболевания или инвалидности, про-
изошедших или наступивших в период прохож-
дения службы или при выполнении служебных  
обязанностей.

Добровольное социальное страхование выпол-
няет следующие функции:
	 рисковая функция или функция покрытия риска, 

которая состоит в передаче финансовых послед-
ствий социальных рисков на страховую органи-
зацию;

	 аккумулирование денежных средств путем соз-
дания специализированного страхового фонда 
как платы за социальные риски, возмещение по 
которым берут на себя страховые компании, что 
обеспечивает стабильность и своевременность 
выплат;

	 возмещение страховщиками страхователям при-
чиненного им социальными рисками ущерба и 
осуществление выплат страховых сумм;

	 накопление или сбережение определенной де-
нежной страховой суммы, которая образуется 
за счет взносов страхователей страховщику 
согласно договору добровольного социаль-
ного страхования за определенный период  
времени;

	 инвестирование страховщиком временно сво-
бодных денежных средств страховых резервов 
с целью получения дополнительного дохода в 
интересах участников страхования;

	 контрольная функция страхования, которая 
предполагает контроль за формированием и ис-
пользованием средств страхового фонда строго 
по целевому назначению.
Добровольное социальное страхование имеет 

общие черты и черты различия с обязательным со-
циальным страхованием сотрудников органов вну-
тренних дел. 

Добровольное социальное страхование, подоб-
но обязательному социальному страхованию, обе-
спечивает страхование граждан от определенного 
социального риска, с которым они сталкиваются. 

Различия заключаются в целях, которые пре-
следуют обязательное и добровольное социальное 

страхование. Основная цель обязательного социаль-
ного страхования состоит в обеспечении минималь-
ных страховых гарантий, независимо от социально-
го положения, места работы, уровня доходов, пола, 
возраста, состояния здоровья, места жительства; 
для смягчения негативного воздействия различных 
социальных рисков. Цель добровольного соци-
ального страхования заключается в гарантии воз-
мещения потерь при возникновении конкретного 
страхового случая, наступление которого и пределы 
страховой суммы обозначены в договоре страхова-
ния. Также различия существуют в источниках фи-
нансирования, механизмах индексации и размерах 
выплачиваемых страховых сумм, налогообложении 
и т.д. Кроме того, добровольное социальное стра-
хование имеет некоторые преимущества по срав-
нению с обязательным социальным страхованием 
сотрудников ОВД:
	 позволяет почувствовать сотрудникам уверен-

ность в будущем. 
	 дает возможность более гибко реагировать на 

политические и экономические изменения в 
обществе. 

	 способно дополнить собой обязательное соци-
альное страхование, создавая единую систему 
социального страхования и помогая наиболее 
полно покрыть страховые риски. 

	 помогает мотивировать граждан заниматься 
определенными видами профессиональной дея-
тельности, прежде всего, связанной с высокими 
рисками для жизни и здоровья.
Вместе с тем, при любом добровольном стра-

ховании граждане обладают ограниченными воз-
можностями адекватной оценки страховых рисков. 
Также существует очень высокая зависимость до-
бровольного социального страхования от различ-
ных ситуаций: геополитической нестабильности, 
инфляции, финансового кризиса и т.д. Практика 
зарубежных стран показывает, что доступ к добро-
вольному страхованию для граждан, входящих в 
группы риска, в силу того, что фактическая степень 
риска для них во многих случаях превышает сред-
ний уровень, а индивидуальные заработки не позво-
ляют платить более высокую страховую премию, 
практически невысока. 

В условиях российской действительности при 
осуществлении добровольного социального стра-
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хования представляется целесообразным исполь-
зовать принципы и методы накопления капитала, 
заложенные в программе государственного софи-
нансирования пенсий15, что позволит увеличить 
страховые выплаты благодаря добровольным пере-
числениям граждан и поступлениям из государ-
ственного бюджета.

Кроме того, добровольное социальное страхо-
вание, поскольку является долгосрочным, позволит 
создать дополнительный внутренний финансовый 
ресурс для инвестирования в экономику.

Таким образом, социальное страхование явля-
ется неотъемлемой частью современной системы 
социальных гарантий сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и одним из 
ключевых направлений государственной социаль-
ной политики, проводимой в МВД России. Решение 
социальных проблем сотрудников ОВД, в том числе 
в отношении страхования их жизни, здоровья, иму-
щества, является одним из важнейших элементов 
механизма повышения эффективности правоохра-
нительной деятельности. При этом программы до-
бровольного социального страхования, не являясь 
альтернативой обязательному социальному страхо-
ванию, могут дополнять ряд государственных соци-
альных программ.

1 Теория и методология исследования социальных проблем / 
отв. ред. Р.С. Гринберг, Т.В. Чубарова. Ин-т междунар. экон. и 
полит. исслед. М.: Наука, 2005. 
2 Социальная политика / под. ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Кли-
мантовой. М.: Издательство Юрайт, 2012. 
3 Социальная политика / под. ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Кли-
мантовой. М.: Издательство Юрайт, 2012. 
4 В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноя-
бря 1992 г. 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» объектами страхования жизни являются иму-
щественные интересы. 
5 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».
6 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции». 
7 Так, например, в 2013 г. МВД России заключило с ООО 
СК «ВТБ Страхование» Государственный контракт от 5 марта 
2013 г. 31/28ГК. Срок действия Государственного контракта — с 
1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г. (Официальный сайт Ком-
пании ВТБ Страхование. URL: http://www.vtbins.ru/individual/
military/. (дата обращения: 23 января 2015 г.)).

8 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно-
вах обязательного социального страхования».
9 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции»;  Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
10 Приказ Минфина России от 29 ноября 2013 г. № 110н «Об ут-
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дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
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средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
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функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере страховой деятель-
ности, о заключении договора обязательного государственного  
страхования».
11 Размеры страховых сумм приведены с учетом из индексации 
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ства РФ от 12 апреля 2013 г. № 333 «Об индексации в 2013 году 
размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам не-
которых федеральных органов исполнительной власти, граж-
данам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, 
проходившим военные сборы»; Постановление Правительства 
РФ от 17 июня 2014 г. № 554 «Об индексации в 2014 году разме-
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Исследование истории использования поли-
графных устройств в МВД РФ сопряжено с опре-
деленными трудностями в связи с различной трак-
товкой данного вопроса в вышедших публикаци-
ях. В данной работе на основе анализа обобщены 
сведения по истории использования полиграфных 
устройств в МВД РФ. 

Основу научно-методического обеспечения дан-
ного исследования составили теории и технологии 
инструментальной «детекции лжи», представленные 
в трудах С.И. Оглоблина, А.Ю. Молчанова, Ю.И. Хо-
лодного, Ф.К. Свободного, Ю.К. Орлова, А.Н. Обу-
хова, В.А. Варламова, И.С. Зубриловой, А.И. Скрып-
никова, Р.А. Журавлева, Я.В. Комиссаровой, С.В. По-
повичева, М.П. Сычева, М.В. Князева и др.

В России использование инструментального 
психофизиологического метода установления ис-
тины имело свои особенности. Русские юристы и 
криминалисты обратились к проблеме примене-
ния психологических знаний при осуществлении 
правосудия во второй половине XIX в. Появились 

первые работы, посвященные применению психо-
логических знаний в уголовном судопроизводстве: 
«Уголовное право» Б.Л. Спасовича (1863), «Очерки 
судебной психологии» А.А. Фрезе (1874) и др. 

На рубеже XIX—XX вв. в России наблюдается 
резкое увеличение публикаций и исследований в 
данной области. Так, в 1889 г. И.Р. Тарханов (1846—
1908) установил зависимость между электрической 
активностью кожи и изменением эмоционального 
состояния человека. В 1902 г. появилась первая ра-
бота В.М. Бехтерева, связанная с эксперименталь-
ным психологическим исследованием эмоций, па-
мяти и ассоциаций преступника с целью выявления 
его «притворства». 

Что касается психофизиологического метода 
выявления скрываемой информации, то в нача-
ле 20-х гг. прошлого века в этой связи интересны 
эксперименты, проведенные А.Р. Лурия1, которому 
принадлежит приоритет в формулировании базо-
вого принципа технологии психофизиологической 
«детекции лжи»2 несмотря на то, что «…его работы 
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не являлись психофизиологической детекцией в уз-
ком смысле этого слова»3. 

В 1924 г. А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев провели 
обследование 30 испытуемых. К процедуре обсле-
дования они добавили регистрацию сопряженной 
с вербальным ассоциативным ответом простой мо-
торной реакции указательного или среднего пальца 
руки испытуемого, которая записывалась на ленту 
кимографа. Анализ результатов показал, что внеш-
ние поведенческие реакции испытуемых оказались 
резко выраженными. 

С 1927 по 1932 гг. А.Р. Лурия провел еще ряд 
экспериментов. Он установил, что в большинстве 
случаев у истинных преступников в результате при-
менения к ним сопряженной моторной методики 
возникали объективные симптомы, которые позво-
ляли отличать их от непричастных лиц. 

На рубеже 30-х гг. прошлого столетия ранняя 
советская психология открыто признавала пер-
спективность метода инструментальной «детекции 
лжи». В 1938 г. в СССР все исследования были 
свернуты. В начале 60-х гг. прошлого века началось 
возрождение и прогрессивное развитие «детекции 
лжи» из-за событий, происходивших в кругах выс-
шего военно-политического руководства СССР. 

Дело заключалось в том, что «Штази» — служ-
ба государственной безопасности ГДР, понесла на 
территории других государств значительные потери 
среди нелегальных агентов. Почти одновременно в 
США был разоблачен легендарный советский раз-
ведчик Рудольф Абель. Ему в зашторенном помеще-
нии под контролем полиграфа просто показывали на 
экране различные цветные слайды. Сначала демон-
стрировали контуры географических изображений 
Японии, Израиля, Нигерии, СССР и других стран. 
Получив изменения психофизиологических пара-
метров при виде очертаний СССР, ему предъявля-
лись изображения внутренних интерьеров Лубянки 
и других административных зданий, потом картин-
ки американских штатов. Сам того, не подозревая, 
Абель среагировал на изображения знакомых ему 
интерьеров и те географические пункты, в которых 
у него были явки и тайники.

Случившееся заставило руководство КГБ объ-
ективно рассмотреть вопрос о полиграфных провер-
ках. В 1975 г. Председатель КГБ СССР Ю.В. Андро-
пов подписал приказ об организации в структуре ор-

ганов госбезопасности профильного подразделения 
по проведению полиграфных проверок и обучению 
собственной агентуры методам противодействия 
процедуре инструментальной «детекции лжи».

Это была 30-я лаборатория. Первыми руково-
дителями этого подразделения стали Ю.К. Азаров 
и В.К. Носков, которым удалось объединить под 
своим началом таких известных впоследствии по-
лиграфологов, как В.В. Коровин, А.П. Сошников, 
В.Н. Федоренко, В.М. Наумов, Ю.И. Холодный, 
Т.Г. Карих, Б.Э. Гусейнов и др. 

Радикальные изменения в сфере использования 
технологии полиграфных проверок в МВД начались 
лишь 1989 г., с целью изучения перспективы внедре-
ния полиграфа в деятельность органов внутренних 
дел была создана рабочая группа, состоявшая из со-
трудников Центрального аппарата. В марте 1990 г. 
члены группы В.В. Гордиенко и С.В. Игнатов были 
откомандированы в Польшу для ознакомления с по-
ложительным опытом в области применения поли-
графа при раскрытии преступлений. 

В результате проведенной работы рабочая груп-
па пришла к выводу о целесообразности применения 
полиграфа в системе МВД и представила отчет, со-
державший в частности следующие рекомендации: 
	 использовать полученные данные в ходе прора-

ботки вопроса об опытном внедрении полиграф-
ных устройств в практику борьбы органов вну-
тренних дел СССР с уголовной преступностью; 

	 подготовить публикации об опыте работы орга-
нов внутренних дел Польши по применению по-
лиграфов в изданиях МВД СССР, а также пред-
усмотреть подготовку учебного пособия по ис-
пользованию полиграфов с учетом опыта МВД 
Польши; 

	 внедрить полученные материалы в учебный 
процесс и НИР Академии; 

	 выйти с ходатайством к руководству МВД СССР 
о командировании специалистов Академии и 
ГУУР в США для решения вопроса о приобре-
тении контактных и бесконтактных измерите-
лей психологического стресса и обучения мето-
дике применения таких устройств.
В 1993 г. Ю.И. Холодным была подготовлена 

первая группа специалистов-полиграфологов МВД. 
В 1994 г. проведены первые курсы для специали-
стов, использующих полиграфные устройства при 
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участии С.Н. Николаева, И.Н. Николаевой на базе 
УВД Краснодарского края (г. Краснодар). В систе-
ме органов внутренних дел Пермской области была 
создана соответствующая служба и организована 
подготовка специалистов, использующих поли-
графные устройства при участии А.М. Петрова. 

В 1994 г. во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте была проведена первая кон-
ференция по нетрадиционным методам в раскры-
тии преступлений. На ней рассматривались три 
проблемы: 
	 использование экстрасенсорных способностей 

человека;
	 разработка психологического портрета предпо-

лагаемого преступника;
	 использование полиграфа в оперативно-разыск-

ной деятельности. 
В это время во ВНИИ МВД был организован 

профильный отдел, где работали А.И. Скрыпников, 
И.С. Зубрилова, на который была возложена задача 
по подготовке специалистов-полиграфологов для 
нужд МВД РФ. 

В 2000 г. начали осуществлять подготовку спе-
циалистов, использующих полиграфные устрой-
ства, на базе ВИПК МВД России и Центра психо-
логической диагностики Медицинского управления 
МВД России. 

В соответствии с Федеральным закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» устанавлен по-
рядок отбора кадров на службу, указан перечень 
требований и критериев, предъявляемым к сотруд-
никам, в том числе, и с использованием полиграф-
ных устройств. Для этой цели на базе факультета 
переподготовки и повышения квалификации Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя было организовано обучение по программе 
профессиональной переподготовки кадров «Прове-
дение психофизиологических исследований с при-
менением полиграфных устройств». 

Ежегодно полиграфологи органов внутренних 
дел проводят тысячи полиграфных проверок раз-
личного целевого назначения. 
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Аннотация. Представлено профессиографическое исследование педагогов — музыкантов; рассмотрены особенности 
профессиональной деятельности; выделены профессионально-важные качества, способности, функции и профессиональ-
ные задачи учителя — музыки общего образования. Анализируются психологические аспекты профессиограммы педагога-
музыканта, определяется их роль в развитии профессионализма.
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Психология профессиональной деятельности — 
область человеческих знаний, которая динамично 
развивается как прикладная отрасль психологии, 
ориентированная на решение задач профессиональ-
но-личностного роста .Наиболее важной задачей 
данной области является развитие профессиона-
лизма и повышение профессиональной компетент-
ности специалиста. Одним из ключевых факторов, 

влияющих на эффективность решения перечислен-
ных задач, выступает развитие личности как буду-
щего профессионала на этапах профессионального 
самоопределения и получения профессионального 
образования. 

В перечне задач Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016—2020 гг. стоит 
его модернизация в соответствии с потребностями 
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рынка труда. Следовательно, возникает необходи-
мость создания механизмов социальной адаптации 
и профессиональной подготовки и переподготов-
ки специалистов педагогического профиля в целях 
своевременной ориентации на современном рынке 
труда. Отсюда становятся актуальным повышение 
требований к профессионально-важным качествам 
преподавателя и качеству подготовки будущих спе-
циалистов. Это, безусловно, касается специалистов 
педагогов-музыкантов, которые также имеют педа-
гогический образовательный профиль.

Рынок труда представляет собой систему отно-
шений в обществе, которая обеспечивает непрерыв-
ный и естественный процесс воспроизводства рабо-
чей силы и эффективное использование ее труда. 

Модернизация профессиональной подготовки с 
учетом состояния педагогического рынка труда осо-
бенно необходима, так как в настоящее время чис-
ленность учителей и преподавателей стремительно 
снижается, а контингент педагогов в школах и до-
школьных учреждениях, чаще, охватывает специ-
алистов пенсионного возраста, поскольку молодые 
специалисты неохотно остаются работать в системе 
образования и составляют всего лишь шестую часть 
от общего числа начавших педагогическую деятель-
ность. Такая же статистика наблюдается среди му-
зыкальных педагогов.

Одной из причин проблемы снижения числен-
ности учителей в общем и дополнительном об-
разовании исследователями (О.Ю. Герасимова, 
А.К. Маркова, Ж.П. Павлова, Н.В. Панова) выде-
ляется «псевдопрофессионализм» или «непрофес-
сионализм» — это распространенное за последние 
годы явление, характеризующиеся отсутствием 
компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности. По мнению 
А.К. Марковой, «псевдопрофессионализм» выра-
жается во внешне активном трудовом процессе при 
низкой эффективности деятельности с нарастаю-
щей профессиональной деформацией. [4]. Одним 
из оснований профессиональной деформации учи-
теля Н.В. Панова называет резкие экономические 
и социальные изменения, нарушающие привычные 
профессиональные отношения и разрушающие про-
фессиональные стереотипы. Это, в свою очередь, 
приводит к отстранению, потере профессионально-
го интереса, профессиональной идентичности, ко-

торая искажает направленность деятельности, сни-
жает активность, разрушает социально-значимую 
структуру деятельности [5].

Все чаще в СМИ обсуждается некачественная ра-
бота педагогов в общеобразовательных учреждениях, 
выражающаяся в неготовности и неумении решать 
сложные профессиональные задачи. Не являются 
исключением специалисты в области музыкального 
образования. Ежегодно увеличивается количество 
дипломированных специалистов, но часто уровень 
профессиональной подготовки и мотивации не со-
ответствует требованиям профессии. Отсюда обла-
дание не всей системой компетентностей, что делает 
выпускника или же специалиста со стажем несоот-
ветствующим профессиональной пригодности.

Мы разделяем точку зрения Э.Ф. Зеера, понима-
ющего под компетентностью «...совокупность про-
фессиональных знаний, умений, а также способов 
выполнения профессиональной деятельности» [2].

Присутствие на высоком уровне музыкально-
исполнительской компетентности не всегда говорит 
о сформированности профессионально-личностной 
компетентности, что может являться причиной не-
соответствия выбранной профессии. 

Исследования в области профессиональной 
компетентности педагогов — музыкантов (З.В. Ру-
мянцева, Л.Р. Саитова, И.В. Пигарева, Е.Р. Сизова) 
связаны с анализом деятельности специалиста с 
целью повышения эффективности и результатов 
образовательного и трудового процесса. Еще одну 
причину непрофессионализма и некомпетентности 
данные исследователи видят в некорректной про-
фориентации, поскольку зачастую сама профессия 
музыкального педагога выбирается под давлением 
наличия начального музыкального образования, 
без учета индивидуальных особенностей и склон-
ностей, ради того, чтобы имеющиеся многолетние 
музыкальные навыки не пропали в будущем [6].

В этом случае причиной является искажение 
профессиональной идентичности на этапе выбора 
профессии. Такой формальный подход при посту-
плении в музыкальное профессионально-образо-
вательное учреждение существует по сей день, и 
успешность этого поступления зависит от владения 
музыкально-исполнительскими компетенциями 
безотносительно к профессионально-личностным 
качествам. 
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Большинство авторов — Е.А. Климов, К.М. Гу-
ревич, В.А. Бодров и др. — указывают на взаимос-
вязь развития профессиональной пригодности и лич-
ности. Пригодность всегда обусловлена несколькими 
факторами — требованиями к профессиональной де-
ятельности, субъекту труда и его ценностным ориен-
тациям и не может развиваться сама по себе [2].

Целью исследования является совершенствова-
ние системы профориентационной работы по спе-
циальностям «Музыкальное образование» и «Му-
зыкально-исполнительское искусство», которое 
включает разработку профессиограммы специали-
ста педагога — музыканта.

При анализе практической стороны данного 
вопроса наблюдается тенденция оценки професси-
ональной пригодности в большей степени на ос-
новании анализа музыкальных-исполнительских 
качеств, необходимых для профессии, при том, что 
профессия музыкального педагога полифункцио-
нальна и вращается сразу в двух профессиональных 
сферах — музыкальной и педагогической. Отсюда 
следует необходимость рассматривать в професси-
ографическом исследовании деятельности педаго-
га — музыканта профессионально-важные каче-
ства, обеспечивающие эффективность как в музы-
кальной, так и в преподавательской деятельности.

Кроме этого профессиографическое исследова-
ние дает развернутый анализ профессиональной де-
ятельности специалиста, помогающий в профори-
ентации и профессиональном отборе. Профессио-
графия — это описание и анализ профессиональной 
деятельности, необходимый для повышения уровня 
профессиональной эффективности и успешности. 
Обязательным условием профессиографического 
исследования является составление профессио-
грамм и психограмм. 

У В.Н. Дружинина мы находим определения 
данным понятиям [1]:
	 профессиограмма — описание различных 

объективных свойств и параметров профессии; 
	 психограмма содержит психологические осо-

бенности трудовой деятельности для опреде-
ления особенностей взаимодействия субъекта 
труда со средствами, предметами, продуктами 
труда, а также с профессиональной средой. В це-
лом, профессиограмма — это идеальная модель 
профессионала, которая отражает информацию 
о предмете, содержании,условиях и средствах 
труда, а также включает психологические ха-
рактеристики, обладание которыми необходимы 
специалисту для продуктивного труда. 
А.К. Маркова выделяет основные подходы к 

различным видам профессиограмм относительно ее 
структуры и содержания (табл. 1).

Несмотря на наличие нескольких видов профес-
сиограмм, каждая из них включает следующие не-
обходимые компонеты характеристики профессии: 
общая информация, которая содержит наименова-
ние ,цели, права и обязанности профессии; содержа-
ние деятельности, включающие профессиональные 
функции и задачи; средства труда; условия труда; 
характерстика субъекта труда,охватывающая описа-
ние профессионально-важных качеств,личностных 
особенностей и функциональных состояний.

Данные теоретических исследований (В.И. Бай-
денко, Э.Ф. Зеер, З.З. Кирикова, В.Д. Шадриков и 
др.) свидетельствуют о необходимости включения 
в профессиограмму педагога — музыканта про-
фессиональных компетенций, на ряду с професси-
онально-важными качествами, как свойств субъекта 
труда и как факторов, детерминирующих професси-
ональную успешность [8].

Таблица 1
Виды профессиограмм

Вид профессиограммы  Особенности содержания профессиограммы 

Комплексная Социальные, технологические, психологические, физиологические и др. характеристики.

Аналитическая 
Отдельные характеристики составных компонентов процесса труда, профессионально-важные 
качества специалиста,объективные и нормативные оказатели содержания профессии показатели 
содержания профессии и показатели психологической структуры трудовой деятельности.

Психологически  
ориентированная

Описания внешние характеристики и условия труда с регламентацией трудового поведения  
и описанием внутренних характеристик труда.

«Модульный подход» Конструкция, состоящая  из отдельных типовых элементов деятельности и  ее краткой  
психологической  характеристики,заключенная в несколько  описательных модулей.
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Проведенный нами анализ работ позволил сде-
лать вывод о том, что профессионально- важные каче-
ства (ПВК) — это индивидуально-психологические 
свойства, способности и отношения, субъекта тру-
да, влияющие на эффективность профессиональной 
деятельности и успешность ее усвоения. А профес-
сиональная компетентность/компетенция специали-
ста — это сложное личностное образование, которое 
развивается при наличии знаний, опыта, практиче-
ских умений и навыков, профессионально-важных 
качеств и личностных способностей, обусловлива-
ющих готовность специалиста выполнять профес-
сиональную деятельность. Таким образом, наличие 
профессионально-важных качеств является основой 
профессиональной компетентности специалиста [2].

Выявление личностных и профессионально 
важных качеств педагога — музыканта, изыскание 
путей и способов формирования и развития в про-
цессе профессиональной подготовки необходимо 
начинать с изучения и характеристики самой про-
фессиональной деятельности и ее специфики.

Особенности профессиональной деятельности 
учителя — музыки с учетом отличия компетент-
ностных требований к различным музыкально-
педагогическим специальностям практически не 
исследованы. До настоящего времени в психологи-
ческих исследованиях подробно рассматривалась 
профессиональная деятельность педагога — му-
зыканта без учета принадлежности к необходимой 
квалификации. Известно, что право на музыкально-
педагогическую деятельность имеют выпускники 
профессиональных высших и средних музыкально-
образовательных учреждений по нескольким музы-
кальным специальностям.

Специальности среднего профессионального об-
разования: 050130 — «Музыкальное образование», 
073101 — «Инструментальное исполнительство», 
073401 — «Вокальное искусство», 073502 — «Хо-
ровое дирижирование», 073002 — «Теория музыки», 
073403 — «Сольное и хоровое народное пение» и др.

 Специальности высшего профессионального 
образования: 073100 — «Музыкально-инструмен-
тальное искусство», 073000 — «Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство», 070201 — 
«Музыкально-театральное искусство».

Специальности высшей научной квалификации: 
71822 — «Музыкальное искусство», 71802 — «Те-

ория искусства», 71401 — «Теория и методика об-
учения» и др. 

Разница между данными специальностями бу-
дет заключаться в различных квалификационно-
компетентностных моделях, несмотря на схожесть 
профессиональных функций и присутствие как му-
зыкально-исполнительской, так и педагогической 
деятельности. Разница обусловлена разграничением 
профессиональных, но не общих компетенций [3].

На базе исследований профессиональной 
деятельности педагогов — музыкантов была 
разработана примерная модель профессиограммы 
учителя музыки общего образования. В основе 
профессиограммы лежат профессиографические 
схемы Е.С. Романовой, Е.Ю. Голубь, И.М. Шиловой 
(табл. 2).

Предметом труда учителя музыки является 
музыкальное обучение другого человека. 

Условия труда учителя музыки/музыкального 
руководителя характеризуются микроклиматом за-
крытого помещения с дневным или искусственным 
освещением. Также характеристика условий труда 
включает высокий уровень эмоциональной напря-
женности и ответственности.

Средства труда. К внешним орудиям труда 
относят музыкально-технические средства: музы-
кальные инструменты, музыкально-дидактические 
пособия, музыкальное оборудование. К внутренним 
или функциональным средствам труда относят вер-
бальную и невербальную речь.

Профессиональные компетенции в перечне ФГОС 
сводятся к длинному списку знаний, умений, способ-
ностей специалиста — выпускника, который можно 
объединить в несколько основных профессиональных 
функций, характеризующих содержание труда. 

Профессиональные задачи и функции пе-
дагога — музыканта (содержание труда): орга-
низовывать и проводить музыкальные занятия и 
музыкальный досуг в дошкольных и школьных об-
разовательных учреждениях, выявлять музыкально 
одаренных детей и оказывать им педагогическую 
поддержку, вести документацию, обеспечивающую 
процесс музыкального образования в общеобра-
зовательном учреждении и обосновывать выбор 
методов и средств собственной профессиональной 
деятельности, исполнять произведения педагоги-
ческого репертуара вокального, хорового и инстру-
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ментального жанров, управлять с использованием 
дирижерских навыков детским хоровым коллекти-
вом, аккомпанировать детскому составу исполните-
лей, аранжировать произведения педагогического 
репертуара разных жанров с учетом исполнитель-
ских возможностей обучающихся.

Общие способности (общие компетенции) пе-
дагога — музыканта: понимание сути и значимости 
собственной профессии, проявление устойчивого 
интереса к профессии, самостоятельная органи-
зация собственного труда, адекватное оценивание 
рисков и принятие решений относительно обыден-
ных и нестандартных ситуаций, умение работать в 
коллективе, эффективно взаимодействуя с руковод-
ством, коллегами, учащимися, использовать инфор-
мационно-коммуникативные технологии, осущест-
влять профессиональную деятельность в условиях 
смены целей, содержания, технологий труда. 

Профессиональная деятельность педагогов — 
музыкантов как и любых других специалистов 
осуществляется на основе системы ПВК, которая 
выступает как комплекс психологических свойств 
субъекта труда. Данный комплекс формируется в 
процессе освоения музыкально-педагогической 
деятельности; его система может динамически ме-
няться на разных этапах профессионализации для 
достижения целей деятельности [3].

Среди подходов к пониманию ПВК, наиболее 
соответствующим относительно компетентностного 

подхода к исследованию деятельности специалиста 
является определение В.Д. Шадрикова. Автор под 
профессионально-важными качествами понимает 
индивидуально-психологические свойства личности 
субъекта деятельности, влияющие на успешность 
этой деятельности и успешность ее усвоения [8].

Исследователями установлены две важные ка-
тегории ПВК-ведущие ПВК, характеризующиеся 
наибольшей связью с параметрам деятельности и 
базовые ПВК. Не редко ведущие и базовые ПВК 
пресекаются и совпадают в своем перечне, т.е. одно 
и тоже качество может выступать одновременно и 
ведущим и базовым ПВК.

На основе исследований профессиональной 
деятельности педагогов — музыкантов (Л.А. Пид-
жоян, В.Г. Горяев, И.В. Сокерина) можно увидеть 
психологическую структуру педагога-музыканта 
как субъекта труда и выделить ведущие профес-
сионально-важные качества (ПВК), основываясь 
на общей структуре ПВК учителя, предложенного 
П.Ф. Каптеревым, разделенной на две составля-
ющие — специальные ПВК и личностные ПВК  
(табл. 3).

Таким образом, профессия педагога — музыкан-
та включает в себя сложную полифункциональную 
деятельность, характеризующаяся музыкальной и 
педагогической профессиональной сферой и широ-
кими требованиями, предъявляемыми к профессио-
нальной компетентности и ПВК. 

Таблица 2 
Профессиограмма профессии «педагог — музыкант»

Формула профессии «педагог — музыкант»
Тип профессий по предмету труда Человек — человек, человек — художественный образ
Класс профессий по целям труда
Преобразующий
Отдел профессии по признаку средств труда Функциональные, вещественные
Группа профессий по условиям труда  Условия с повышенной моральной ответственностью и бытовой климат

Операционно-технологическая структура труда учителя музыки/музыкального руководителя
Профессиональные функции Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях
Исполнительно-двигательная сторона  
деятельности

Вербальные действия 
Речедвигательные навыки и жесты
Мимика 
Музыкально-инструментальные действия

Условия осуществления деятельности Микроклимат закрытого помещения, дневное и искусственное освящение,  
работа в условиях повышенной моральной ответственности

Необходимая квалификация Специальное музыкально-педагогическое образование:  
ВПО-073100 «Музыкально-инструментальное искусство»;  
СПО-050130 «Музыкальное образование»

Организация труда Учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения
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Изучение профессиональной деятельности и 
комплекса ПВК учителей музыки как составляю-
щих профессиональной компетентности поможет 
дать развернутый анализ психологической струк-
туры деятельности субъекта труда исходя из новых 
смысловых образований в психологии, ориентиро-
ванных на компетентностный подход, который тре-
бует пересмотрения старых оценочных процедур и 
технологий.
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Таблица 3
Ведущие ПВК педагога — музыканта

Специальные ПВК Личностные  ПВК

Развитый музыкальный слух, музыкальная память, 
музыкальное мышление, чувство ритма, музыкальная 
моторика, музыкальная эрудиция, артистизм, креативность,
высокий уровень аттенционных свойств, мнемические 
способности, высокая скорость  мыслительных процессов.

Эмоциональная устойчивость, ответственность, 
организованность, инициативность, самодисциплина, 
решительность, эмпатия, самоконтроль, активность, 
доброжелательность, наблюдательность, коммуникативные и 
организаторские способности.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы взаимосвязи социальных установок и асоциального поведения детей и подрост-
ков. Семья рассматривается как фактор, одновременно обусловливающий формирование как социальных установок, так и 
самого асоциального поведения. Анализируются современные подходы и результаты эмпирических исследований условий, 
при которых социальные установки личности непосредственно влияют на асоциальное поведение, а при которых — нет. 
Обсуждаются вопросы влияния на асоциальное поведение детей и подростков структурной и психологической деформации 
семьи. Показано, какие стили родительского воспитания, и при каких условиях непосредственно влияют на формирование 
агрессивного поведения. 
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Annotation. This article examines problems of the interrelation of social attitudes and anti-social behavior of children and 
teenagers. A family is considered as a factor which forms both social attitudes and anti-social behavior. The author analyses modern 
approaches and results of empirical studies of the conditions under which social attitudes of personality directly influence anti-social 
behavior and also when they do not influence. Problems of the influence of the structural and psychological deformation of a family 
on the anti-social behavior of children and teenagers are discussed. The author demonstrates styles of parenting and conditions which 
directly influence the formation of aggressive behavior.
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Традиционно принято говорить о семье как фак-
торе защиты развивающейся личности. Но в кон-
тексте настоящей работы хотелось бы также акцен-
тировать внимание на возможных деструктивных 
влияниях семьи на развитие личности и рассмо-
треть семью как фактор риска социально девиант-
ного поведения и развития личности. К семьям с 
психосоциальными нарушениями следует относить 
семьи с проблемами алкоголизации и наркомании, 
асоциальными ценностями, противоправным пове-
дением, с высоким уровнем конфликтности; семьи, 
практикующие агрессивное поведение и насилие 
над ребенком; семьи с эмоциональной депривацией 

ребенка. Многие семейные нарушения коррелиру-
ют с асоциальным поведением подростков, что под-
тверждается данными статистики и специальных 
исследований. 

В большинстве случаев за любым асоциальным 
поведением стоит искаженная в морально-психо-
логическом плане картина мира, искаженные, асо-
циальные установки. Конечно, современной пси-
хологии известно, что между установками лично-
сти и ее поведением нет абсолютной зависимости. 
Однако, радикальные выводы об отсутствии связи 
установки с поведением, и соответственно, о не-
возможности прогнозировать поведение на основе 
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установок личности, которые появились после из-
вестного эксперимента Р. Ла Пьера (La Pier, 1934), к 
настоящему времени претерпели существенные из-
менения и уже не являются столь радикальными и 
однозначными [21, 12, 1, 19 и др.]. В настоящее вре-
мя считается доказанным, что важным условием со-
ответствия установки и поведения является то, что-
бы установка личности была достаточно сильной и 
четкой. Несоответствие же чаще всего наблюдает-
ся в случаях, когда установка является слабой или 
амбивалентной, или и той, и другой одновременно. 
Важную роль, конечно, играет и фактор ситуации. В 
тех случаях, когда ситуация оказывает сильное дав-
ление на личность, имеющаяся установка может и 
не сработать. Одним из важных положений совре-
менной психологии установки является определе-
ние принципа агрегации: воздействие установки на 
поведение становится более четким и очевидным, 
когда мы рассматриваем личность и поведение в це-
лом, а не какой-либо отдельный поступок [12, 21]. 
Иллюстрацией этого принципа, например, являют-
ся результаты следующего исследования. Как оказа-
лось, имеющаяся установка на сохранение окружа-
ющей среды в городе своего проживания коррели-
ровала, но слабо, с отдельными актами поведения 
жителей, участвующих в эксперименте: подписать 
одно из воззваний против выхлопных газов, выйти 
в конкретный день на уборку мусора, привлечь дру-
га к такой работе и т.п. Но совокупная оценка «эко-
логического» поведения по 16 позициям (которые 
соответствовали различным актам поведения) уже 
показала высокую (p ≤ 0,001) корреляцию между 
установкой и поведением [21].

Таким образом, из всего этого следует только то, 
что определенные установки не всегда выражаются 
в соответствующем поведении. Чаще по причине 
того, что действуют определенные сдерживающие 
факторы. Некоторые авторы насчитывают до 40 
различных факторов, осложняющих связь в паре 
установка — поведение [12]. Вместе с тем, если 
определенное асоциальное поведение имеет место 
быть, то за ним стоят и соответствующие установки 
личности, обусловливающие готовность личности к 
такому асоциальному поведению. Исключения со-
ставляют лишь случаи непредумышленного, слу-
чайного делинквентного поступка или поступка под 
сильным ситуационным давлением. Подчеркнем 

принципиальный момент — именно поступка, а 
не систематического девиантного, делинквентного 
поведения личности. Или, как было замечено Раль-
фом Уолдо Эмерсоном (Ralph Waldo Emerson) еще в 
1841 г.: «Любое действие рождается от мысли». 

В этом контексте, результаты некоторых иссле-
дований ценностных ориентаций, морально-психо-
логических установок молодежи не могут не насто-
раживать. Так, в одном из таких исследований стар-
шеклассников попросили отметить те поговорки, 
которые наиболее точно отражают их жизненную 
позицию (в списке предлагалось 40 пословиц и по-
говорок, из которых ребята должны были отметить 
лишь 10, наиболее близких им). Выборочную сово-
купность составили более 1 700 человек в возрасте 
14—17 лет из всех районов одной из областей цен-
тральной России. Выборка была репрезентативной 
по половому, возрастному и социальному составу 
старшеклассников. 

Вот наиболее часто отмечаемые пословицы, 
точнее всего характеризующие жизненную пози-
цию старшеклассников. «В отношениях с другими 
людьми я придерживаюсь поговорки...»: «Что наша 
честь, если нечего есть?» (93%); «Работа — не волк, 
в лес не убежит» (93%); «От трудов праведных не 
нажить палат каменных» (93%); «С волками жить 
— по-волчьи выть» (83%); «Стыд — не дым, гла-
за не выест» (81%); «Своя рубашка ближе к телу» 
(79%); «Скупость — не глупость» (76%); «Не делай 
добра — не получишь зла» (73%); «Говоришь прав-
ду — теряешь дружбу» (67%); «Две собаки гры-
зутся — третья не лезь» (48%)... Обращает на себя 
внимание и то, что значительная часть достаточно 
известных пословиц и поговорок русского народа, 
в которых выражается традиционная социальность, 
не получили массовой поддержки у старшекласс-
ников и оказались по количеству их отметивших на 
последних позициях: «Не имей 100 рублей, а имей 
100 друзей» (9%); «Правда — в огне не горит и в 
воде не тонет» (3%); «Где родился — там и приго-
дился» (3%); «Для Родины своей ни сил, ни жизни 
не жалей» (2%); «Родина — мать, умей за нее по-
стоять» (2%); «Чужое добро впрок не пойдет» (2%); 
и всего по одному человеку — «Бедность — не по-
рок»; «Не в деньгах счастье» [11].

Практически абсолютно такие же результаты 
были получены и на выборке студентов. Различия, 
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да и то совсем не большие, были лишь в числовых 
показателях процентов, но никак не касались самой 
иерархии ценностей, предпочтений, жизненных по-
зиций. Вот наиболее часто отмечаемые пословицы, 
точнее всего характеризующие жизненную пози-
цию студентов. «В отношениях с другими людьми 
я придерживаюсь поговорки...»: «От трудов пра-
ведных не нажить палат каменных» (89%); «Что 
наша честь, если нечего есть?» (83%); «Своя рубаш-
ка ближе к телу» (73%); «Работа — не волк, в лес 
не убежит» (73%); «С волками жить — по-волчьи 
выть» (71 %); «Стыд — не дым, глаза не выест» 
(69%); «Скупость — не глупость» (66%); «Не делай 
добра — не получишь зла» (63%); «Говоришь прав-
ду — теряешь дружбу» (61%); «Две собаки гры-
зутся — третья не лезь» (58%). Значительная часть 
достаточно известных пословиц и поговорок, вы-
ражающих традиционную социальность русского 
человека, не получили поддержки студентов и ока-
зались по количеству их отметивших на последних 
позициях: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» 
(12%); «Правда — в огне не горит и в воде не тонет» 
(6%); «Где родился — там и пригодился» (5%); «Для 
Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» (1%); 
«Родина — мать, умей за нее постоять» (1%); «Чу-
жое добро впрок не пойдет» (1%); «Бедность — не 
порок» (2 человека); и один человек — «Не в день-
гах счастье» [9].

Это, несомненно, не только тревожные, но и 
шокирующие результаты. Несколько позволяет 
сгладить шок, пожалуй, то обстоятельство, что по 
теории установки наиболее сильно и прямо опре-
деляют только спонтанное поведение личности. С 
так называемым продуманным или спланирован-
ным поведением, к счастью, дело обстоит несколь-
ко сложнее. Теория спланированного поведения 
[24, 25] утверждает, что спланированное, предна-
меренное поведение точнее и лучше всего опреде-
ляют не один, а три фактора (или составляющие): 
установки личности по отношению к конкретному 
поведению, к субъективным нормам, к возмож-
ностям контроля своих действий. Первый фактор 
связан с утверждением, что для прогноза поведения 
личности важна не общая установка, а конкретная 
установка, т.е. конкретное отношение человека к 
поступку, о котором он думает. Второй фактор по-
зиционирует то, что для успешного предсказания 

конкретного поведения человека необходимо знать 
субъективные нормы — т.е. его представления о 
том, как близкие ему люди воспримут, отнесутся к 
планируемому поступку. И, наконец, третий фактор, 
связан с представлением человека о легкости, с ко-
торой он может совершить тот или иной поступок. 
Если человеку кажется, что поступок совершить 
трудно, то тогда намерение совершить такой по-
ступок серьезно ослабевает; если же человек счи-
тает, что определенный поступок совершить легко, 
то тогда возникает сильное желание именно так и  
поступить [2].

Таким образом, представление подростка об от-
рицательном отношении семьи, родителей, близких 
к поступку, побуждаемому вышеуказанными не-
гативными установками, снижает вероятность его 
осуществления. Но дело осложняется тем, что сами 
эти установки возникают все-таки не из пустоты, а 
формируются, в частности, в самой семье, в процес-
се семейной социализации. А, следовательно, они 
могут отражать и соответствовать установкам, го-
сподствующим в семье, у родителей и близких. Но 
в этом случае, в соответствии с теорией спланиро-
ванного поведения, реализация поступков, которые 
соответствуют вышеуказанным негативным уста-
новкам, облегчается, становится более вероятной.

Долгое время считалось, что социально откло-
няющееся развитие личности связано со структур-
ной деформаций семьи, под которой понимается 
просто не полная семья — отсутствие одного из 
родителей (чаще отца). Статистические данные по 
преступности несовершеннолетних, полученные 
в разных странах мира, подтверждали этот вы-
вод. Однако, в 60—70-е гг. обнаружилась другая 
тенденция. Сначала разница между полными и не-
полными семьями по количеству «выдаваемых» 
ими подростков-правонарушителей стала неуклон-
но сокращаться, а затем и практически полностью 
исчезла. В настоящее время считается, что основ-
ным фактором негативного влияния семьи на раз-
витие личности является не структурная, а психо-
социальная деформация семьи. И это общемировая  
тенденция. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что струк-
турная деформация семьи все-таки крайне нежела-
тельна. Она вносит значительный вклад в развитие 
социальных девиаций личности, особенно если 
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круг этих девиаций не сводить только к противо-
правному поведению. Да и по вкладу в делинквент-
ность данные различных исследований все-таки 
достаточно противоречивы. Так, по данным одного 
из российских исследований в структурно дефор-
мированной (т.е. неполной) семье проживает око-
ло 50% подростков-делинквентов. А значит, вторая 
половина имеет полную семью. А вот проблемы с 
различными проявлениями психосоциальной де-
формации семьи оказываются характерными для 
более 70% процентов подростков-правонарушите-
лей [10]. 

В целом же, когда мы говорим о разном вкла-
де в развитие асоциальности несовершеннолетних 
психосоциальной деформации и собственно струк-
турной деформации семьи, надо отдавать себе отчет 
в том, что это не изолированно полярные категории. 
Психосоциальная деформация — понятие более 
широкое, чем структурная деформация, поскольку 
психосоциальная деформация может быть присуща 
как полной, так и не полной семье.

Связь между воспитанием ребенка в неполной 
семье и делинквентностью в значительной мере 
усложняется наличием многих других факторов. 
Например, вполне очевидно, существует зависи-
мость между разводом и социально-экономическим 
статусом семьи. Но обобщение данных многочис-
ленных исследований четко показывает, что бед-
ность является одним из наиболее надежных при-
знаков, позволяющих прогнозировать подростко-
вую преступность как среди юношей, так и среди  
девушек [5]. Бедность влияет на семью по разным 
направлениям, одним из которых является возмож-
ное изменение поведения родителей. Так, стресс, 
обусловленный бедностью, как полагают, уменьша-
ет способность родителей осуществлять благопри-
ятное и непротиворечивое воспитание [5]. 

Недостаточный надзор за ребенком, характер-
ный для так называемого безучастного стиля вос-
питания, присущ семьям как с высоким, так и с 
низким социальным статусом, как полным, так и не 
полным семьям. А вместе с тем, именно недоста-
точный надзор, как было установлено во многих ис-
следованиях, значимо коррелирует с делинквентно-
стью и с агрессией [6]. Более того, было показано, 
что плохой контроль со стороны матерей является 
более важным фактором в различении делинквен-

тов и неделинквентов, чем неблагоприятное соци-
ально-экономическое положение или даже, чем кри-
минальность родителей [6]. 

Важнейшим механизмом негативного влияния 
семьи на развитие личности является социализа-
ция в семье по отклоняющемуся типу. Асоциаль-
ные ценности, нормы и стереотипы поведения 
могут усваиваться по механизму научения и под-
ражания, если именно такие ценности и нормы 
являются доминирующими в данной семье. При 
этом закрепление социально отклоняющегося раз-
вития может идти тремя путями: за счет прямого 
декларирования асоциальных ценностей и норм, и 
подчеркивания «что только так и можно достичь 
успеха»; за счет проявления асоциального поведе-
ния при непосредственном взаимодействии роди-
телей с ребенком; за счет наблюдения ребенком в 
реальном поведении родителей социально откло-
няющейся направленности, даже если на речевом 
уровне ими декларируется приверженность про-
социальному поведению и просоциальной шкале  
ценностей [3, 4, 8].

Формирование просоциального поведения лич-
ности связано не только с механизмами отсутствия 
подкрепления или активного наказания за асоци-
альное поведение, но и обязательно (и может быть, 
даже в первую очередь) с активным социальным 
научением просоциальным формам поведения, кон-
структивным способам разрешения противоречий и 
реализации различных мотиваций личности. Ведь 
как установлено [28], наиболее выраженные разли-
чия между детьми с деструктивным и конструктив-
ным социальным поведением обнаруживаются не в 
личностном предпочтении деструктивных альтер-
натив, а в незнании конструктивных решений. Та-
ким образом, процесс социализации конструктив-
ного поведения включает приобретение системы 
знаний и социальных навыков, а также воспитание 
системы личностных диспозиций, установок, на 
основе которых формируется способность реаги-
ровать на фрустрацию относительно приемлемым  
образом.

Другим важным механизмом влияния семьи 
на развитие социальных девиаций и асоциального 
поведения личности является эмоциональное пре-
небрежение ребенком, «неценностное» отношение 
к нему. Так называемый безучастный или игнори-
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рующий тип воспитания, при котором дети стано-
вятся «ловцами, искателями внимания», наиболее 
сильно связан с последующей делинквентностью. 
В некоторых исследованиях было установлено, что 
84% детей, бывших «ловцами внимания» в вось-
милетнем возрасте, в 14 лет имели дело с полици-
ей [6]. Существует огромное число исследований, 
которые убедительно показывают зависимость 
между негативными взаимоотношениями в систе-
ме «родители–ребенок», недостаточностью эмоци-
ональности в семье и социально отклоняющимся 
развитием личности. Установлено, например, что 
если у ребенка сложились негативные отношения с 
одним или обоими родителями, если тенденции раз-
вития позитивности самооценки и Я-концепции не 
находят поддержки в оценках родителей или если 
ребенок не ощущает родительской поддержки и 
опеки, то вероятность противоправного поведения 
существенно возрастает, ухудшаются отношения со 
сверстниками, проявляется агрессивность по отно-
шению к собственным родителям. 

Важнейшим условием эффективной социали-
зации и предупреждения становления отклоняю-
щихся форм поведения является развитие мотива-
ции привязанности, посредством которой у ребенка 
появляется необходимость в интересе, внимании 
и одобрении окружающих, и в первую очередь — 
собственных родителей. В качестве вторичного 
подкрепления привязанность затем может обуслов-
ливать приспособление ребенка к социальным тре-
бованиям и запретам, т.е. к просоциальному пове-
дению. В этой связи следует подчеркнуть, что важ-
ным условием развития социально отклоняющегося 
поведения является не только социальное научение 
как таковое, но и фрустрация, возникающая при от-
сутствии родительской любви и при постоянном 
применении наказаний со стороны либо одного, 
либо обоих родителей.

Особое место в системе отношений детей и под-
ростков, конечно, принадлежит матери. Так, в одном 
исследовании (Реан А.А., Санникова М.Ю.) было 
показано, что в системе отношений подростка к со-
циальному окружению (в том числе определялось и 
отношение к отцу, а также к сверстникам) именно 
отношение к матери оказалось наиболее положи-
тельным. Было установлено, что снижение положи-
тельного отношения к матери, увеличение негатив-

ных дескрипторов (характеристик) при описании 
матери коррелирует с общим ростом негативизации 
всех социальных отношений личности. Можно по-
лагать, что за этим фактом стоит фундаментальный 
феномен проявления тотального негативизма (не-
гативизма ко всем социальным объектам, явлениям 
и нормам) у тех личностей, для которых характер-
но негативное отношение к собственной матери. В 
целом, как установлено в исследовании, негативное 
отношение к собственной матери является важным 
показателем общего неблагополучного развития 
личности.

В последние годы выявляется устойчивая тен-
денция снижения роли отца, его значимости и влия-
ния на воспитание и становление личности ребенка. 
Доля тех, кто назвал отца значимым лицом, оказав-
шим в процессе взросления на личность наиболь-
шее влияние, снизилась с 41,1% (в старшей возраст-
ной группе 40—44 года) до 31,8% (в молодежной 
группе 16—19 лет).

Чем слабее становилась фигура отца, тем более 
укреплялась в сознании респондентов фигура мате-
ри. В молодежной группе (16—19 лет) доля тех, кто 
оценивал роль матери как самую значительную, со-
ставила 73,3%, в то время как в старшей возрастной 
группе (40—44 года) — таких было 61,9% [17].

На роль отца в родительской семье влияет не 
только возраст, но и другие показатели.

Например, уровень достатка. В бедных семьях 
влияние отца отметили только 26,8% опрошенных, 
в семьях со средними или высокими стандартами 
жизни — 40,7%. Таким образом, восприятие отца 
в значительной степени зависит от того, насколь-
ко успешно он справляется с ролью кормильца  
семьи.

Респонденты с высшим образованием оцени-
вали роль отца выше, чем респонденты со средним 
образованием (36,6% и 42,2% соответственно). Од-
нако, эти различия оказались не значимыми.

На сегодняшний день, пожалуй, уже не вызыва-
ет сомнения, что между строгостью наказания роди-
телями своих детей и уровнем агрессивности детей 
существует положительная зависимость. 

Эта зависимость, как оказалось, распростра-
няется и на случаи, когда наказание является 
реакцией родителей на агрессивное поведение 
ребенка, т.е. используется в качестве воспита-
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тельной меры, направленной на снижение агрессив-
ности и формирование неагрессивного поведения  
ребенка.

В одном эксперименте изучалось агрессивное 
поведение детей-третьеклассников в связи особен-
ностями стратегий родительского наказания [26]. 
К первому уровню реагирования (который, строго 
говоря, и наказанием-то назвать нельзя) относили 
просьбы вести себя по-другому и поощрения за из-
менение поведения. Ко второму уровню наказаний 
(умеренные наказания) относили словесное пори-
цание, выговоры, брань. К третьему уровню наказа-
ний (строгие наказания) относили физическое воз-
действие, шлепки, подзатыльники. В результате ис-
следования было обнаружено, что те дети, которые 
подвергались со стороны родителей строгим нака-
заниям, проявляли в поведении большую агрессию 
и, соответственно, характеризовались одноклассни-
ками как агрессивные.

В другом исследовании [27] было показано 
также, что вмешательство родителей при агрессии 
между братьями-сестрами может на самом деле 
оказывать обратное действие, и стимулировать раз-
витие агрессии. Нейтральная позиция родителей, 
как следует из этого исследования, оказывается 
предпочтительной. Самой неэффективной страте-
гией оказывается вмешательство родителей в фор-
ме наказания старших сибсов, так как в этом случае 
уровень как вербальной, так и физической агрессии 
в отношениях между братьями-сестрами оказыва-
ется наиболее высоким. Сходные результаты были 
получены и в других исследованиях [29]. 

Обобщение результатов подобных исследова-
ний приводит специалистов к формулированию 
предложения относиться к агрессии между сибсами 
особым образом — игнорировать ее, не реагировать 
на агрессивное взаимодействие братьев-сестер. Од-
нако, такой вывод представляется все-таки слишком 
радикальным. Иногда не реагировать на агрессию 
во взаимодействии братьев-сестер родителям про-
сто невозможно, а подчас и прямо вредно и небез-
опасно. В ряде ситуаций (например, когда агрессив-
ное взаимодействие между сибсами уже не являет-
ся редким исключительным случаем) нейтральная 
позиция родителей может только способствовать 
дальнейшей эскалации агрессии. Более того, такая 
позиция может создавать благоприятные условия 

для социального научения агрессии, закреплению 
ее как устойчивого поведенческого паттерна лич-
ности, что имеет уже долгосрочные негативные по-
следствия. 

В исследовании, о котором мы говорили выше, 
изучались лишь две альтернативы реагирования 
родителей на агрессию между братьями-сестрами: 
(1) нейтральная позиция, т.е. игнорирование фак-
тов агрессии и (2) наказание детей (в одном вари-
анте — старших, в другом — младших). Очевидно, 
при такой суженной альтернативе нейтральная по-
зиция действительно оказывается относительно (и 
только относительно) лучшей. Однако, возможны 
и другие, альтернативные, способы родительского 
реагирования на агрессию между сибсами, которые 
не были здесь предметом изучения. Одним из таких 
способов реагирования является обсуждение воз-
никшей проблемы, осуществление переговорного 
процесса, научение на конкретном примере возник-
шего конфликта конструктивным, неагрессивным 
способам его разрешения. Ведь, как эксперимен-
тально доказано в других исследованиях, агрессив-
ные дети отличаются от неагрессивных, в первую 
очередь, именно слабым знанием конструктивных 
(альтернативных агрессивным) способов разреше-
ния конфликтов.

Наиболее полной моделью неэффективных ро-
дительских приемов дисциплинирования, которая 
очень влиятельна в данной области исследований, 
считается теория «принудительного семейного про-
цесса» Паттерсона [29, 9]. Эта модель исходит из 
того, что обмены жесткими и, что особенно важно, 
непоследовательными, несогласующимися дей-
ствиями между родителями и ребенком в конфлик-
тах по вопросам дисциплины приводят к агрессии 
или асоциальному поведению ребенка. Взаимо-
отношения между родителями и ребенком, харак-
теризуемые как непоследовательность — сначала 
слабость, затем жесткость — так же, как и высокая 
конфликтность, наиболее значительно способству-
ют научению ребенка агрессии как способу урегу-
лирования межличностных конфликтов.

В этой связи, интересным представляется тот 
факт, что лучшим прогностическим признаком за-
держания за правонарушения в возрасте 10—13 лет 
оказалась «недисциплинированность» в более ран-
нем возрасте. По-другому дело обстоит в более 
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старшем возрасте. Осуждение за правонарушения 
в возрасте 17—20 лет точнее всего прогнозируется, 
как оказалось, по таким факторам, как агрессив-
ность в возрасте 12—14 лет и уровень нейротичной 
экстраверсии в возрасте 16 лет [20].

В современной психологической науке, в рам-
ках одной из наиболее авторитетных концепций 
личности, принято считать, что потребность в люб-
ви и уважении является одной из фундаментальных 
потребностей личности. И она входит в пятерку ос-
новных, базовых потребностей человека, наряду с 
потребностями выживания — т.е. физиологически-
ми и потребностью в безопасности.

В связи с этим, обратим внимание на следую-
щие чрезвычайно важные, на наш взгляд, обсто-
ятельства. В 60-е гг. в США приобрело популяр-
ность течение, связанное с таким воспитанием, 
когда родители минимально вмешиваются в жизнь 
ребенка, предоставляя ему максимальную свободу 
в принятии решений и, собственно, в жизни. Пред-
полагалось, что это есть выражение уважения к 
личности ребенка, вроде как либерально-демокра-
тический подход в практике воспитания. Однако. 
психологические исследования, проведенные от-
срочено — спустя годы, показали, что именно дети 
из этих семей, имели во взрослой жизни больше 
проблем. И что особенно показательно — имен-
но дети, выросшие в этих семьях, отмечали наи-
большую неудовлетворенность своим семейным  
детством.

Оказалось, что предоставленная родителями 
свобода, в конце концов, воспринималась не как 
особое доверие и уважение к личности ребенка, а 
как недостаток или даже отсутствие родительской 
любви и заботы.
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В эпоху глобализации мировых процессов и меж-
дународных политических отношений формируются 
новые угрозы и риски для развития личности, семьи, 
общества и государства в различных сферах их жиз-
недеятельности. Государственная политика России 
в сфере обеспечения национальной безопасности с 
мая 2009 г. распространяется на 11 основных сфер, 
в том числе сферу науки и образования [2].

При этом Россия выступает за всемерное укре-
пление механизмов взаимодействия со странами 
Европейского союза, включая последовательное 
формирование общего пространства в сфере обра-
зования и науки. Условия сложившейся в России 
социально-образовательной среды соответствуют 
принципам ратифицированной Российской Федера-
цией Болонской декларации, созданной норматив-
ной правовой базе [3]. Европейское пространство 
высшего образования создано 19 июня 1999 г. в 
г. Болонье (Франция) представителями 29 стран. В 
реализации Декларации участвуют 47 стран (Рос-
сия — с сентября 2003 г.).

Вместе с тем, в целях предотвращения угроз безо-
пасности страны необходимо обеспечить социальную 
стабильность, этническое и конфессиональное со-

гласие, повысить качество работы должностных лиц 
органов государственной власти посредством форми-
рования действенных механизмов их взаимодействия 
с гражданским обществом для реализации российски-
ми гражданами права на доступное образование [1].

Новый закон в сфере образования согласно Фе-
деральным государственным образовательным стан-
дартам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования гарантирует его бес-
платность и общедоступность, а на конкурсной осно-
ве бесплатность высшего образования, если образо-
вание данного уровня россиянин получает впервые 
(ч. 3. ст. 5 «Право на образование. Государственные га-
рантии реализации права на образование в России»).

В процессе обеспечения своей безопасности 
Россия сосредоточивает усилия и ресурсы на науке, 
технологиях и образовании как приоритетах своего 
устойчивого развития. Обеспечению безопасности 
в области повышения качества жизни российских 
граждан призвана способствовать доступность со-
временного образования.

В то же время, для противодействия угрозам 
безопасности страны в области повышения каче-
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ства жизни россиян силы обеспечения националь-
ной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества совершенствуют государ-
ственно-частное партнерство. Все более укрепляет-
ся материально-техническая база образовательных 
организаций (учреждений).

В связи с этим для обеспечения государствен-
ной безопасности за счет своего экономического 
роста Россия основные усилия сосредоточивает на 
развитии науки, технологий и образования. В ин-
тересах противодействия угрозам экономической 
безопасности силы обеспечения национальной без-
опасности страны взаимодействуют с институтами 
гражданского общества в части поддержки государ-
ственной социально-экономической политики фор-
мирования системы научного и технологического 
прогнозирования и реализации научных и техноло-
гических приоритетов, усиления интеграции науки, 
образования и производства.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сии до 2020 г. пятая глава посвящена различным 
аспектам науки, технологиям и образованию. Далее 
представляется обоснованным рассмотреть основ-
ные узловые аспекты.

Стратегическими целями обеспечения наци-
ональной безопасности в сфере науки, технологий 
и образования являются (п. 66 Стратегии), с одной 
стороны, развитие научных и научно-технологи-
ческих государственных организаций, способных 
обеспечить конкурентные преимущества экономи-
ки страны и потребности ее обороны за счет эф-
фективной координации научных исследований и 
развития инновационной системы; с другой, — по-
вышение социальной мобильности, уровня общего 
и профессионального образования людей, профес-
сиональных качеств высококвалифицированных 
кадров за счет доступности конкурентоспособного 
образования.

Как показывает оценка современной социаль-
ной ситуации, негативное воздействие на обеспече-
ние безопасности страны в сфере науки, технологий 
и образования оказывают такие факторы, как: 

а) отставание в переходе на перспективный 
технологический уклад; 

б) продолжающаяся зависимость от поста-
вок импортного научного оборудования, приборов, 
стратегических материалов; 

в) передача в зарубежные страны конкуренто-
способных отечественных технологий (как прави-
ло, несанкционированным путем); 

г) часто необоснованные односторонние 
санкции в отношении научных и образовательных 
организаций России; 

д) слабая мотивация отечественных ученых в 
области инноваций; 

е) низкий уровень социальной защищенности 
профессорско-преподавательского и педагогическо-
го состава; 

ж) снижение качества общего среднего обра-
зования, а также профессионального начального, 
среднего и высшего образования.

В принципе наука и образование составляют со-
держание или основные аспекты каждого вида госу-
дарственной безопасности страны. Например, в об-
ласти технологической безопасности приоритетом 
инновационного развития российской экономики 
определены фундаментальная и прикладная наука 
и образование, совершенствуется федеральная кон-
трактная система и система госзаказа на подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров, развивается государственно-частное 
партнерство в сфере науки и технологий, создаются 
благоприятные условия для интеграции науки, об-
разования и промышленности.

Весьма актуальным для противодействия угро-
зам в сфере науки, технологий и образования с нача-
ла 2013 г. является введение контроля за деятельно-
стью на территории России десятков тысяч различ-
ных некоммерческих организаций, финансируемых 
из-за рубежа. В связи с этим силы обеспечения без-
опасности страны во взаимодействии с института-
ми гражданского общества стремятся осуществлять 
воспитание новых поколений в традициях престижа 
труда ученого и педагога, обеспечивать эффектив-
ность государственно-правового регулирования в 
интересах интеграции науки, образования и высо-
котехнологичной промышленности.

В среднесрочной перспективе и обстановке не-
определенного будущего выработка и принятие ре-
шений по вопросам безопасности России в сфере 
науки, технологий и образования может достигать-
ся различными способами:
	 посредством формирования комплекса целевых 

фундаментальных и прикладных исследований 
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и его государственной поддержки в интересах 
организационно-научного обеспечения реали-
зации национальных проектов России в образо-
вании, здравоохранении, строительстве жилья, 
сельском хозяйстве под эгидой демографиче-
ского мега-проекта;

	 разработки и реализации планов создания по-
требного количества образовательных органи-
заций для подготовки востребованных их вы-
пускников на федеральном, региональном и 
местном уровнях;

	 формирования пространственно разнесенной 
сети федеральных университетов, националь-
ных исследовательских университетов, спо-
собных обеспечить подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для работы в сфере 
науки и образования, в интересах разработки 
конкурентоспособных технологий и образцов 
отечественной наукоемкой продукции, организа-
ции перспективного наукоемкого производства;

	 в более отдаленной перспективе следует до-
биться активного участия российских научных 
и научно-образовательных организаций в гло-
бальных технологических и исследовательских 
проектах с учетом конъюнктуры рынка интел-
лектуальной собственности. Для чего следует 
поощрять выход российской научной продукции, 
не затрагивающей вопросы государственной тай-
ны, на международный уровень, патентование 
перспективных разработок, промышленных об-
разцов и моделей отечественных ученых.
Несмотря на наличие разнообразных методик 

оценки качества учебы, эффективности функциони-
рования образовательных и научных организаций, 

в целом системы образования, оценка состояния 
безопасности российского государства в рассма-
триваемой сфере включает определение уровня 
обеспеченности потребными ресурсами образова-
ния и науки в процентном отношении от валового 
внутреннего продукта. В связи с этим рассмотрим 
объемы и структуру расходов Минобрнауки России 
по разд. 07 «Образование» закона «О федеральном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014—
2015 годов» (табл. 1) [4]. 

Постепенное сокращение расходов на образова-
ние соответствует общемировой тенденции, наме-
тившейся на фоне финансового кризиса (например, 
в Финляндии в 2008 г. — 5,9%, в 2009 г. — 6,3%). 
Однако, если в 1998 г. в России было 20 млн школь-
ников, то к 2015 г. их количество может сократиться 
до 13,8 млн чел.; если в 2008 г. в вузах обучалось 
7,5 млн студентов, к 2020 г. их оценочно будет 
4,6 млн чел.

Анализ расходов федерального бюджета на об-
разование показал, что их доля в ВВП России со-
ставит 0,91% в 2013 г., 0,74% — в 2014 г. и 0,69% — 
в 2015 г. Отсюда сокращение доли расходов на 
российское образование в ВВП страны составит  
почти 25%.

Кроме того, в 2013—2015 гг. в федеральном 
бюджете преобразована структура расходов по 
уровням образования: а) к 2015 г. более чем в 3 раза 
сокращен удельный вес расходов на общее образо-
вание — с 11,1% до 3,3%; на молодежную политику 
в 4,5 раза; на начальное и среднее профессиональ-
ное образование увеличение составляет 0,1%; на до-
школьное образование сокращается с 1,2% до 1,0%. 
Относительно стабильными являются расходы на 

Таблица 1 
Расходы федерального бюджета на образование в 2013 — 2015 гг., тыс. руб.

Показатели / годы 2013 2014 2015
Всего на образование, в том числе: 605 667 539,0 547 728 956,0 572 587 621,0
Дошкольное образование 7 564 839,40 6 025 493,40 5 680 811,30
Общее образование 67 380 787,50 19 325 189,90 19 047 611,50
Начальное профессиональное образование 4 339 408,70 4 469 225,10 4 477 099,60
Среднее профессиональное образование 3 603 306,10 3 625 696,80 3 792 059,10
Профессиональная подготовка, переподготовка,  
повышение квалификации 6 407 546,90 6 437 240,10 6 469 233,90

Высшее и послевузовское профессиональное образование 477 238 473,7 484 106 114,1 513 536 938,0
Молодежная политика, оздоровление детей 5 293 104,70 5 297 267,20 1 035 565,20
Прикладные научные исследования в сфере образования 12 521 722,20 9 426 335,00 9 824 604,70
Другие вопросы в сфере образования 21 318 350,20 9 016 394,90 8 723 698,40
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профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации (табл. 2).

Таким образом, образование является одним из 
основных видов безопасности российского государ-
ства. В современной системе образования многое из 
отечественного опыта утрачено, а привнесенные с 
сентября 2003 г. «болонские инновации» отражают 
результаты погони за европейскими стандартами. 
По существу, уровень современных бакалавров по 
многим направлениям их подготовки в лучшем слу-
чае соответствует подготовленности выпускников 
советской школы — общепрофессиональной, кото-
рые по окончании школы могли законно управлять 
автомобилем, работать на токарных и слесарных 
станках, грамотно вести домашнее хозяйство, шить, 
кроить и т.д.

Вместе с тем, ориентирование системы образо-
вания на многообразие реализуемых образователь-
ных программ на уровне общего образования имеет, 
по нашей оценке [5], негативные последствия для 
перспектив подготовки отечественных специали-
стов — профессионалов среднего и высшего уровня. 
Кроме того, особую озабоченность вызывает «штам-
пование» псевдоученых, тех, кто с университетской 
скамьи, не имея практического опыта, вливается в 
армию аспирантов или адъюнктов. Отсюда обесце-
нивание труда истинно научных работников, педаго-
гов — дидактов и андрогогов. В любом случае, пред-
ставляется необоснованным увлечение в России выс-
шим образованием в ущерб обязательному общему.
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Таблица 2
Структура расходов федерального бюджета России на образование в 2013 — 2015 гг., %

Показатели / годы 2013 2014 2015
Всего на образование, в том числе: 100,0 100,0 100,0
Дошкольное образование 1,2 1,1 1,0
Общее образование 11,1 3,5 3,3
Начальное профессиональное образование 0,7 0,8 0,8
Среднее профессиональное образование 0,6 0,7 0,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1,1 1,2 1,1
Высшее и послевузовское профессиональное образование 78,8 88,4 89,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0,9 1,0 0,2
Прикладные научные исследования в сфере образования 2,1 1,7 1,7
Другие вопросы в сфере образования 3,5 1,6 1,5
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Со вступлением в силу (2011 г.) федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) теоретические и практические ос-
новы профессиональной подготовки специали-
стов органов внутренних дел (ОВД) МВД России 
претерпели существенные изменения. В их со-
держании доминируют общекультурные и про-
фессиональные компетенции, которым должны 
соответствовать выпускники вузов (с 1 сентября 
2013 г. введено понятие «образовательная органи-
зация — некоммерческая организация, осущест-
вляющая на основании лицензии образователь-
ную деятельность») [1] МВД России. Изложенные 
обстоятельства актуализируют необходимость 

пересмотра взглядов на проблемные вопросы по-
вышения эффективности функционирования су-
ществующей психолого-педагогической подготов-
ки кадров в образовательных организациях МВД  
России. 

Одним из действенных механизмов совершен-
ствования профессионального образования являет-
ся отечественной опыт взаимодействия педагогики 
и психологии. Психолого-педагогическая подготов-
ка персонала ОВД МВД России составляет основу 
профессионального образования, выступает систе-
мообразующим фактором образовательного про-
цесса [2]. В 2012 г. произошел перелом в наборе на 
педагогические специальности, выразившийся в 
увеличении числа талантливых, хорошо успеваю-
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щих абитуриентов, пришедших в педагогические 
вузы [3]. Отсюда актуально научное обоснование 
необходимости создания в образовательных орга-
низациях МВД России адаптивной педагогической 
системы психолого-педагогической подготовки вы-
пускников, что обусловлено рядом объективных  
факторов:
	 многообразием функций, возлагаемых на со-

трудников ОВД в динамичной современной 
социально-экономической ситуации в стране и 
новыми требованиями, предъявляемыми к вы-
пускникам образовательных организаций МВД 
России;

	 реализацией в ФГОСВО компетентностного 
подхода к формированию личности выпускни-
ков образовательных организаций МВД России;

	 необходимостью пересмотра концептуальных 
взглядов на условия реализации образователь-
ными организациями МВД России перспектив-
ной педагогической системы подготовки вы-
пускников;

	 изменениями в профессиограммах деятель-
ности сотрудников ОВД, предполагающих 
их участие в противодействии террористам 
в условиях риска, что требует от них высо-
кой психолого-педагогической подготовлен- 
ности;

	 деятельностью должностных лиц ОВД имею-
щей выраженную психолого-педагогическую 
специфику, которая должна учитываться при 
организации их профессиональной подго-
товки в образовательных организациях МВД  
России;

	 выделением психолого-педагогической об-
ласти подготовленности выпускников об-
разовательных организаций МВД России 
по направлению подготовки (специально-
сти) 030301 — Психология служебной де-
ятельности (квалификация (степень) «спе-
циалист») и по направлению подготовки 
(специальности) 031001 — Правоохранитель-
ная деятельность (квалификация (степень)  
«специалист»);

	 системой профессиональной подготовки вы-
пускников образовательных организаций МВД 
России не в полной мере соответствующей по-
требностям ОВД, что существенно влияет на 

востребованность выпускников подразделени-
ями центрального аппарата и территориальных 
органов Министерства.
Таким образом, актуальность психолого-пе-

дагогической подготовки обусловлена необхо-
димостью разрешения противоречий между со-
временными и перспективными требованиями к 
профессиональной деятельности выпускников 
образовательных организаций МВД России и не-
достаточным уровнем их психолого-педагоги-
ческой подготовки в интересах решения задач 
коммуникативного и гуманитарного характера, 
предупреждения и разрешения межличностных 
конфликтов, организации и ведения переговорного 
процесса. Кроме того, нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании стандартизированная основа ре-
ализации образовательными организациями МВД 
России компетентностного подхода в подготовке 
выпускников — специалистов в области правоох-
ранительной деятельности.
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Окружающий мир завораживает многообразием 
форм и непостижимо сложным своим содержанием, 
чем он интересен исследователям и пытливым уча-
щимся.

Побудительным мотивом взяться за написание 
статьи послужила та терминологическая разного-
лосица, которая присутствует как в нормативных 
документах, так и в учебно-методической литера-
туре. Конечно, легко переложить проблему на са-
мого учащегося — дескать, наше дело указать на-
правление, а он сам выберет интересные именно 
ему факты, термины, определения и пр. Но такой 
подход вряд ли можно считать конструктивным — 
инновации, которые ожидает общество от подрас-
тающего поколения, должны иметь под собой твер-
дую теоретическую основу, иначе неизбежно где-то 
всплывет образ мифической химеры. Речь идет не 
о едином учебнике. Напротив, прекрасно, что на 
волне плюрализма мнений для изучения могут быть 
предложены теории, изложенные с различных точек 
зрения. Но не строим ли мы новую вавилонскую 

башню, дидактическую проблему выбора учебных 
догматов, выбора источников знаний? 

Данные и информация относятся к базовым 
понятиям информатики. Отношение между ними 
представляет терминологическую и дидактическую 
проблему. Рассмотрим несколько примеров. «Ин-
формация — сведения (сообщения, данные) неза-
висимо от формы их представления»1. Данная трак-
товка не универсум — разнообразные цели и зада-
чи, решаемые в той или иной предметной области, 
образуют питательную среду для нового освещения 
известного термина. Полисемия — вот настоящая 
проблема, усугубленная тем, что определяющие 
понятия сообщение и данные явно законом не уста-
новлены, но в них есть подсказка в виде перечня 
возможных операций с информацией: поиск, полу-
чение, передача, производство и распространение. 
По ГОСТ 7.0-99 уточняем: «сообщение — инфор-
мация, переданная и (или) полученная в процессе 
коммуникации; данные — информация, обработан-
ная и представленная в формализованном виде для 
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дальнейшей обработки». Нетрудно заметить, если 
отбросить второстепенное, что первый источник со-
общает: информация есть не что иное, как данные, 
а второй — нет, именно данные есть информация! В 
одном учебнике, рекомендуемом соответствующим 
ведомством, «информация — это продукт взаимо-
действия данных и адекватных методов», причем 
«данные — диалектическая составная часть инфор-
мации», а в другом находим еще одно неоднозначное 
утверждение: «данные — это информация, закоди-
рованная определенным образом». Согласно ГОСТ 
Р 52653-2006, информация — сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их представления (с 
уточнением, что информацией являются значимые 
данные), а данные вводятся через представление 
информации в формализованном виде, пригодном 
для передачи, интерпретации или обработки. Иначе 
говоря, данные есть форма представления информа-
ции! Аналогичные дефиниции и в ГОСТ Р 50922-
2006. Пример однозначной классификации: инфор-
мация (в процессах ее обработки) — любой факт, 
понятие или значение, полученные из данных, а 
также контекст, выбранный из знаний, или контекст, 
ассоциированный со знаниями; данные — представ-
ление информации в некотором формализованном 
виде, пригодном для передачи, интерпретации или 
обработки.

Согласно ГОСТ Р 52292-2004, данные должны 
быть интерпретируемыми по правилам, которые 
являются не внутренним свойством данных, а за-
даются внешним образом (социальной средой). Под 
научной интерпретацией объекта понимают сово-
купность связываемых с этим объектом значений 
(данных), смыслов, его научное осмысление. Таким 
образом, данные (текстовые, статистические и пр.) 
могут нести информацию, которую еще надо из-
влечь, иначе говоря интерпретировать. 

Проведенный обзор показал, что информация и 
данные могут рассматриваться как синонимы или 
как дефиниции, частично совпадающие при опре-
деленных условиях, или как непересекающиеся 
понятия, что создает некоторые затруднения при 
подготовке и изложении учебного материала и его 
восприятия аудиторией. Полисемичные вербаль-
ные определения какой-либо науки могут быть со-
вершенно неприемлемы на стыке наук, например: 
в математической лингвистике, решающей задачу 

машинного перевода, и прочих науках, использую-
щих статистическое моделирование. Очевидно, что 
текст — это не информация, а всего лишь ее носи-
тель, это данные, которые интерпретируют либо ис-
ходя из контекста (как в последнем примере), либо 
по наперед заданным правилам (в искусственных 
средах, например, в системах кодирования в крип-
тографии). 

Но что же делать, если приходится работать с 
данными на стыке наук? Очевидно, что решение 
можно попытаться найти в философии. Последняя, 
выполняя методологические функции, занимается 
еще и интерпретацией достигнутых научных ре-
зультатов. Формально отношения между информа-
цией, данными и интерпретацией могут быть зада-
ны в спецификациях информационной системы.

Методология изучения сложного объекта осно-
вана на системном подходе, суть которого состоит в 
исследовании объекта как системы, раскрытии це-
лостности объекта (структуры, типов связей между 
его элементами). Под системой понимают образу-
ющее единое целое множество элементов, состоя-
щих между собой в определенных отношениях. В 
зависимости от решаемой задачи системы условно 
классифицируют по двум большим группам: мате-
риальные, состоящие из конкретностей, экзистен-
циальных объектов (существующих независимо от 
воли человека), и абстрактные, состоящие из аб-
стракций, продукта познания. В процессе познава-
тельной деятельности (мышления) применяется ме-
тод восхождения от абстрактного (теоретического) 
понятия к конкретному (истинному). Истина отно-
сительна и всегда конкретна. Методы познания ана-
лиз и синтез тесно связаны с моделированием, до-
полняя и обогащая друг друга. Моделирование есть 
форма отражения онтологических представлений о 
действительности посредством замещения (интер-
претации) познаваемой конкретности (оригинала) 
адекватной абстракцией (моделью). 

Основным предметом изучения онтологии в 
информационных системах является эксплицитная 
(явная) спецификация объектов системы и связей 
между ними в пространственно-временной области. 
Пусть объект исследования, или конкретность, име-
ет неизвестную исследователю структуру, которую 
на рис. 1 представим абстракцией в виде графа, эле-
менты исследуемого объекта обозначим кружками: 



297Вестник Московского университета МВД России№ 7 / 2015

закрашенные кружочки — это те элементы, параме-
тры которых могут быть измерены, а незакрашен-
ные — элементы с неизмеряемыми параметрами. 
Внутренние связи объекта обозначим пунктирными 
стрелками, сплошными стрелками — контролируе-
мые параметры.

Текущее состояние исследуемого объекта фик-
сируют с помощью эмпирических данных, которые 
могут быть использованы для получения информа-
ции об объекте. Рассмотрим примеры систем.

Система абстрактная — модель материально-
го мира в форме понятия, схемы, проекта, гипотезы, 
теорий и прочих абстракций, например математиче-
ских. Противоположна системе материальной.

Система формальная — математическая мо-
дель, по множеству исходных объектов опреде-
ляет множество дискретных объектов согласно 
известным правилам вывода: {O, S, A, D}, где 
O — множество объектов (object), S — множество 
синтаксических правил получения производных 
объектов (syntactical rule), А — множество аксиом 
(axiom), D — множество правил вывода (deduction  
rule). 

«Информационная система — совокупность 
содержащейся в базах данных информации и обе-
спечивающих ее обработку информационных тех-
нологий и технических средств»2. Формально си-
стему можно описать совокупностью множеств: 
а) множеством представлений, описаний структуры 
объекта, б) множеством отношений между элемен-
тами объекта и в) множеством правил и предпи-
саний для ее обработки. Спецификация системы в 
условных обозначениях есть тройка множеств {R, I, 
A}, где R — множество представлений (representa-
tion), I — множество интерпретаций (interpretation) 
и A — множество значений, абстракций (abstrac-
tion). Введенные переменные связаны отношением 
вида I: R→A, где I есть функция отображения R в 
A. Элементы R называют данными, а элементы A — 
информационными объектами.

Информация характеризуется а) формой пред-
ставления, б) абстрактным значением, в) отноше-
нием к реальному миру. Формы информации — аб-
страктная (значение, семантическая составляющая) 
и конкретная (представление). Интерпретация — 
переход от конкретного к абстрактному, применяет-
ся для синтеза информации по ее представлению: в 

естественной среде с целью раскрытия семантиче-
ского содержания представления, тогда как в искус-
ственной среде — с целью получения абстракции 
в виде теоретической модели. Очевидно, что в пер-
вом случае можно говорить о раскрытии смысла со-
общения с помощью функции интерпретации, тогда 
как во втором — о форме представления. Смысл, 
как продукт мышления, информации сокрыт в субъ-
ективном отношении между представлением и объ-
ективной реальностью. В искусственных системах 
множество интерпретаций задают конечным мно-
жеством синтаксических функций. 

В статье только обозначен терминологиче-
ский аспект проблем, подлежащий исследованию 
в диалектическом единстве онтологии, логики и 
познания. На примере информационной системы 
показано, что в учебном процессе должны быть 
представлены различные точки зрения — выхо-
лощение источников знаний может препятство-
вать передаче и восприятию научных ценностей, 
свести их всестороннее изучение к запоминанию 
отдельных формальных признаков, что может не-
гативно проявиться в реализации инновационных  
программ. 
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Конституционное право России. Схемы и определения. Учебное по-
собие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования 
и науки. Багмет А.М., Бычкова Е.И., Сунцова Е.А. Изд-во ЮНИТИ, 2015.  
208 стр.

Раскрываются традиционные для учебной дисциплины, науки и отрасли 
конституционного права вопросы, представленные в виде схем и основных 
определений.

Для курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и специально-
стей, а также для всех интересующихся проблемами конституционного права 
России.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Учебное посо-
бие. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и на-
уки. Смирнов А.М. и др. Изд-во ЮНИТИ, 2016. 168 стр.

Учебное пособие предназначено для формирования у читателей полного 
представления о социально-правовой природе обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, как одного из основных институтов российского уголов-
ного права.

Для студентов, курсантов, слушателей вузов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Юриспруденция», а также специальности «Юриспруден-
ция», для научно-педагогических работников и практикующих юристов.
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Стремительный процесс глобализации, интеграции Российской Федера-
ции в общественно-политические процессы приводит к необходимости изме-
нения требований, предъявляемых к образованию в целом и юридическому 
образованию в частности. Темпы развития и изменения юридической науки 
сегодня требуют быстрого реагирования, мобильности и способности быстро 
и качественно усваивать новый материал. Современный юрист должен вла-
деть всеми названными качествами, но, помимо этого, он также должен быть 
подготовлен в плане теории, знать основные подходы к изучению отрасли, 
ориентироваться в научных школах и мнениях различных исследователей.

В целом, можно сказать, что овладение базовыми знаниями в области юри-
спруденции стало реальным требованием времени. Для полноценного взаимо-
действия и построения своей деятельности необходимо научиться понимать 
«букву закона», но и не менее важно научиться читать и понимать научную и 
научно-популярную литературу.

Учебное пособие «Арбитражный процесс», авторами которого являются А.П. Кузнецов и Р.П. Козлов, пред-
назначено для студентов, аспирантов (соискателей), обучающихся по юридическим специальностям в образо-
вательных учреждениях Минюста России, преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих 
юристов. Его содержание полностью отвечает требованиям, установленным Государственными стандартами, 
к необходимому уровню подготовки выпускников юридического профиля. Кроме того, в пособии учтены из-
менения законодательства РФ по состоянию на 1 января 2015 г., что свидетельствует о соответствии учебного 
пособия действующей системе законодательства, позволяет изучить материал, являющийся актуальным на се-
годняшний день.

Качественный уровень подачи материала во многом определяется квалификацией авторов. Учебное по-
собие написано в соавторстве. А.П. Кузнецов является основателем и Генеральным директором юридической 
компании «Деловой дом». Навыки практикующего юриста, несомненно, оказывают положительное влияние на 
изложение материала. Опыт работы в сфере арбитражного судопроизводства способствовал тому, что многие 
теоретические положения законодательства рассматриваются через призму правоприменения, получают крити-
ческую оценку с учетом особенностей их практической реализации. Р.П. Козлов является федеральным судьей 
в отставке. Более десяти лет он занимался рассмотрением споров в Арбитражном суде Московской области. 
Безусловно, ему известны все нюансы применения арбитражного законодательства, особенности рассмотрения 
споров в порядке арбитражного судопроизводства. Читателям предоставлена уникальная возможность ознако-
миться с точкой зрения опытного правоприменителя на арбитражное процессуальное право.

Основой учебного пособия является изложение вопросов правового регулирования общественных отноше-
ний, связанных с предпринимательской деятельностью, и споров, возникающих из данных правоотношений. 
Весь необходимый для освоения дисциплины материал умело реализован в структуре учебного пособия. Из-
дание состоит из двух разделов: общей и особенной части — что соотносится с устоявшимся делением самой 
отрасли. Авторам удалось с научных позиций и в строгой логической последовательности донести до читателей 
современный правовой материал. Каждый раздел включает в себя ряд тем, количество и содержание которых 
в целом отвечает требованиям государственных стандартов к объему изучения данной дисциплины. Достоин-
ством учебного пособия является классический способ структурирования материала. Пособие А.П. Кузнецова 

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
А.П. КУЗНЕЦОВА И Р.П. КОЗЛОВА

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСИЙ, 

кандидат юридических наук, профессор 
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и Р.П. Козлова сбалансировано в композиционном плане и хорошо выверено. Можно констатировать, что ра-
ботать по нему будет приятно и удобно как преподавателям, так и обучающимся. Помимо необходимого тео-
ретического материала, разбитого для удобства изучения в рамках темы на подпункты, каждая глава включает 
в себя перечень необходимых для обязательного ознакомления нормативных актов, а также судебной практики 
по рассмотренному в рамках темы вопросу. Все главы содержат определения основных понятий, контрольные 
вопросы. Ключевые слова и понятия выделены в тексте. В начале каждой темы закреплен перечень знаний, уме-
ний и навыков, которые читатель должен усвоить в процессе изучения материала. В сочетании с контрольными 
вопросами такой подход к изучению позволяет самостоятельно освоить предложенную тему, провести контроль 
знаний, не прибегая к посторонней помощи.

Структура пособия отвечает дидактическим и методическим требованиям преподавания учебной дисципли-
ны, включает в себя необходимые части: основную (материал для лекции), пояснительную (раскрытие терми-
нов, понятий), методическую (вопросы по теме, рекомендованные нормативные правовые акты и литературу). 
Это позволяет студентам максимально глубоко освоить содержание курса, подготовить аргументированные от-
веты на поставленные вопросы.

Весь необходимый материал в учебном пособии скомпонован в 23 темы. Это оптимальное количество глав, 
так как не происходит перегрузки информацией в рамках одной структурной единицы, а также одна тема не раз-
бивается на несколько глав. Вместе с тем, не обнаруживается недостатка в изложенном материале, он отвечает 
требованиям к объему изучаемой дисциплины.

Особого внимания заслуживает иллюстрация нововведений законодательства. Так, в учебном пособии от-
ражены последствия судебной реформы, приведшей к прекращению полномочий Высшего Арбитражного Суда 
РФ, подробным образом описана компетенция не так давно созданного Суда по интеллектуальным правам, а 
также отмечены изменения, внесенные Федеральным законом «О внесении изменений в АПК РФ» от 28 июня 
2014 г. и предусматривающие возможность обращения в Судебную коллегию Верховного суда РФ со второй 
кассационной жалобой.

Учебное пособие отличает строго научное и, вместе с тем, доступное изложение материала. Подробно рас-
крыты и проанализированы основные институты арбитражного процессуального права, особое внимание уде-
лено целям, задачам, стадиям арбитражного судопроизводства, доказыванию, примирительным процедурам. 
Каждая категория дел рассмотрена подробнейшим образом и позволяет понять специфику того или иного спора.

Учитывая логичность структуры и доступность изложения материала, учебное пособие мо-
жет быть плодотворно использовано при любой форме обучения: очной, очно-заочной (вечерней),  
заочной.

Среди недостатков учебного пособия можно отметить только отсутствие иллюстративного материала. Считаю 
уместным дополнять тексты глав не только вопросами и рекомендациями библиографического характера, но и 
шаблонными образцами процессуальных документов, рекомендациями по их заполнению. Это даст возможность 
студентам применить полученные знания на практике, поупражняться в составлении правовых документов. Кроме 
того, обобщение изложенного теоретического материала в виде схем, таблиц, алгоритмов помогло бы систематизи-
ровать освоенный материал, выделить основные положения рассматриваемого материала. 

Указанные замечания не снижают качественный уровень учебного пособия. Издание с общим тиражом 
5000 экземпляров было положительно востребовано учреждениями образования Российской Федерации. Кроме 
того, учебное пособие рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной 
специальности 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс», а также рекомендовано Научно-иссле-
довательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.15 «Гражданский процесс; арби-
тражный процесс».

В целом учебное пособие актуально, составлено грамотно, написано доступным языком, ориентировано на 
реальный учебный процесс в высшем учебном заведении профессионального образования.


